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СТИЛИСТИКА И АНАЛИЗ ДИСКУРСА 
 

УДК 81.139 

Беляков Михаил Васильевич 

Mikhail Belyakov  

Максименко Ольга Ивановна 

Olga Maksimenko  

 

Проблема икс-фемии открытого дипломатического 

дискурса 

Open diplomatic discourse: the x-femia problem  

 
Аннотация. В работе рассматриваются изменения, произошедшие в языковой 

тональности текстов выступлений открытого профессионального дипломатического 

дискурса. Целью исследования является, с одной стороны, анализ формирования понятия 
икс-фемия, гиперонима таких понятий как эвфемия, дисфемия, ортофемия, а также 

каждого из согипонимов. С другой стороны, рассматривается функционирование 

данных феноменов в рамках открытого профессионального дипломатического дискурса. 
Новизна исследования определяется тем, что предлагается модель референциальной 

связи между частотой использования дисфемизмов, ведущей к повышению эмотивности 

текста, и типом характеризуемой экстралингвистической ситуации. В ходе 
исследования рассматривается феномен икс-фемии на материале брифинга как 

информационно-коммуникативного жанра с позиции переключения вербальных кодов.  

Abstract. The article deals with the changes in the sentiment of the open professional 
diplomatic discourse speeches. The purpose of the study is, on the one hand, to analyze the 

forming of the x-femia concept, the hyperonym for euphemia, dysphemia, orthophemia, as well 
as each of these hyponyms forming. On the other hand, the functioning of these phenomena is 

considered within the framework of an open professional diplomatic discourse. The novelty of 

the study is determined by the fact that a model of the referential relationship between the 
frequency of use of dysphemisms and the type of extralinguistic situation being characterized is 

proposed. In the course of the study, the phenomenon of x-femia is considered on the material of 

the briefing as an information and communication genre from the position of the verbal codes 
switching. 

Ключевые слова: дисфемизм, эвфемизм, икс-фемия, дипломатический дискурс, 

смена кодов, эмотивность, прагматика 
Key words: dysphemism, euphemism, x-femia, diplomatic discourse, code change, 

emotivity, pragmatics 

 

Введение 

Традиционно принято считать, что дипломатия призвана 

решать спорные вопросы, возникающие между государствами, 

мирным путем. Сутью «дипломатического ремесла» остается 

«поддержание гуманных, мирных и непрерывных отношений 

между государствами и народами» [Сакун 2008: 5]. Мирные 
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отношения выстраиваются, прежде всего, с помощью 

переговорного процесса, таким образом, вербальный компонент 

играет в дипломатической коммуникации доминирующую роль. 

По общему признанию, в системе международных отношений за 

последние десятилетия произошли существенные перемены, 

повлекшие за собой изменения в способе вербализации 

намерений профессионалов в рамках открытой 

профессиональной дипломатии. До определенного времени 

общей тенденцией было выстраивание выступлений разного 

уровня, включая общение с прессой, с учетом правил 

профессионального дипломатического этикета, с минимальной 

эмотивностью и оценочностью. Если потребность в оценке все 

же возникала, она реализовывалась имплицитно, нередко 

средствами эвфемизации как конструкта политкорректности. В 

прагматическом плане эвфемия соотносится с нарушением 

максимы действия (четкости и ясности изложения), являясь 

одной из наиболее действенных стратегий затушевывания, 

сглаживания неприятной информации, которая дает возможность 

завуалировать, ослабить воздействие очевидных нежелательных 

фактов [Беляков 2018].  

Особый вид дипломатического дискурса, открытый 

профессиональный дипломатический дискурс, т.е. 

институциональный дискурс, реализующийся, в первую очередь, 

в медийной среде, функционирующий по всем правилам 

медийной среды, отчасти приобрел свойства публицистического 

дискурса, включая свойственную публицистическому дискурсу 

«открытую оценочность текста» (термин М.П. Брандес), что 

позволяет включить в рассмотрение и ортофемизмы, и 

дисфемизмы. 

Материал и анализ 

Термин эвфемизм был введен в научный оборот более 460 

лет назад, в 1656 г. в словаре Томаса Блаунта [Зверева 2019: 87], 

хотя стремление смягчать резкие высказывания, производя 

лексические замены, в речевой коммуникации присутствовало с 

античных времен.  

В энциклопедии «Русский язык» (1979) Д.Н. Шмелёв дает 

определение понятию эвфемизм, понятий дисфемизм и 

ортофемизм в данной энциклопедии нет. Вокабула дисфемизм 
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присутствует либо в словарях иностранных слов, либо в словарях 

лингвистических терминов, например, словаре под редакцией 

Т.В. Жеребило (2010), а также толковом словаре русского языка 

Т.Ф. Ефремовой (2005). Термин ортофемизм в русском 

толковании не представлен. 

Allan K. и Burridge K. в книге “Forbidden Words. Taboo and 

the Censoring of Language” называли эвфемизмами вежливые 

выражения, дисфемизмами – грубые, ортофемизмами – 

нейтральные, зонтичным термином (гиперонимом) для этих 

понятий служит икс-фемия [Allan, Burridge 2009]. Л.П. Крысин, 

приводя детальную классификацию сфер жизни социума, где 

используются эвфемизмы [Крысин 2000], предлагает 

дисфемизмы отличать от арго, инвектив и обсценной лексики и 

не более того. М.Г. Чепорухина [Чепорухина 2019] проводит 

анализ, позволяющий, с точки зрения автора, уверенно различать 

эти понятия. В работе [Малюга, Орлова 2019: 79] делается вывод, 

что «дисфемизмы выполняют функцию преднамеренного 

негативного языкового посыла, являясь при этом осознанным 

выбором коммуниканта». На наш взгляд, интерес исследователей 

к понятию дисфемизм определяется возросшей частотой 

использования конфликтосодержащей лексики, подходящей под 

это понятие, в широком диапазоне дискурсов, где ранее подобное 

не допускалось как ситуативными, так и этическими нормами. 

В ряде работ феномен эвфемизации рассматривается с 

точки зрения языкового кода. Социолог Р. Белл пишет об 

определенных нормах поведения, которым обязан следовать 

человек, дабы выглядеть в глазах окружающих подобающим 

образом. Р. Белл говорит о том, что некоторые из данных «будут 

нормами языкового поведения и кодами соответствующего 

языка» [Белл 1980: 137]. 

Во внешнеполитической коммуникации эвфемизмы 

регулярны – конфликт заменяет войну, принуждение к миру – 

подавление, отрицательный рост (экономики) – экономический 

спад и пр. 

Реализацию икс-фемии в открытом дипломатическом 

дискурсе также можно рассматривать с позиций переключения 

кодов. Официальный представитель МИД РФ, директор 

департамента информации и печати МИД РФ, 
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профессиональный дипломат М.В. Захарова по долгу службы 

постоянно проводит брифинги для журналистов. По результатам 

анализа ее выступлений выяснилось, что она в целом не 

стремится к эвфемизации, а использует резкие и однозначные 

выражения, на границе с дисфемизмами. Так, 8 сентября 2022 г. 

состоялся очередной брифинг в МИД РФ, в ходе которого среди 

16 пунктов выступления (т.е. подготовленной, не спонтанной 

речи) были обсуждены, в том числе, вопросы о ситуации в 

Донбассе и на Украине, о расследовании теракта в Кабуле и о 

покушении на К. Фернандес де Киршнер [Электронный ресурс]. 

Подготовленные вступления в коммуникативном плане 

существенно отличаются от спонтанной речи (в случае брифинга 

– ответов на вопросы), т.е. должны максимально соответствовать 

желательной нейтральной тональности дипломатической речи. 

Однако этот постулат напрямую зависит от 

экстралингвистических обстоятельств, т.е. актуальности и накала 

обсуждаемого вопроса. 

Особой остротой, безусловно, обладает специальная 

операции на Донбассе (фрагмент брифинга №1): 

<…> На Украине и в Донбассе продолжается 

специальная военная операция. Ее планомерный и уверенный ход 

вызывает все большую нервозность, а где-то истерику 

западных кураторов киевского режима. Они настойчиво 

требуют от режима В.А. Зеленского любой ценой 

продемонстрировать боевой дух и способность Вооруженных 

сил Украины эффективно использовать получаемые в огромных 

количествах вооружения от натовских стран, угрожая в 

противном случае существенно урезать объемы оказываемой 

помощи. Страшная история, на самом деле, потому что 

циничная, ибо жизнь человека, гражданина Украины на Западе 

не то что не ценится, а ни во что не ставится. Для Запада нет 

таких людей. Нет ценности их жизней, никто не думает об их 

будущем. 

Это просто расходный материал – пушечное мясо XXI 

века. Люди, которые должны отдавать свои жизни в угоду 

идеологической беспринципности и распутству западных 

либеральных режимов. Это часть глобальной коррупционной 

схемы по выделению колоссальных средств из бюджета 
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западных «демократий» и их делёжке среди своих же компаний, 

направлению этих средств частично на Украину или их 

легализацию через киевский режим и возвращение на «базу», 

обратно в западные банки. <…> 

<…> Им всё равно, сколько людей там погибнет. Им не 

всё равно, сколько останется оружия для себя самих. Сколько на 

это будет потрачено денег – тоже, возможно, не всё равно. Там 

есть внутренние расчёты. А сколько погибнет людей? Это же 

где-то там – какая-то Украина, славяне. Мы знаем, какую роль 

исторически славянам отводили на Западе. 

В.А. Зеленский панически боится перспективы 

остаться со своим «разбитым корытом» наедине. <…> Он 

(план) был озвучен неоднократно, в том числе и публично 

западниками: уничтожить как можно больше граждан 

России. Они не договаривают: уничтожить ещё граждан и 

других стран, учитывая количество наёмников, рекрутируемых 

через украинские посольства людей и граждан Украины. Таков 

план на самом деле был и остаётся у Запада [Электронный 

ресурс]. 

В рамках данного брифинга обсуждался не менее 

драматичный вопрос о теракте в Кабуле 05.09.2022 (фрагмент 

брифинга №2): 

Были потрясены известиями о гибели наших коллег. Они 

были профессионалами, преданы делу защиты интересов 

Родины. Трагически погибли, исполняя служебный долг. Светлая 

им память. 

По имеющимся данным, совершившей его 

террористической группировке ИГИЛ могли содействовать 

представители спецслужб третьих стран. Не удивлены, что 

есть желающие подорвать многолетнюю российско-афганскую 

дружбу, спровоцировать наши стороны сделать это таким 

образом. Как бы ни старались эти недоброжелатели, 

провокации не скажутся на нашем конструктивном диалоге с 

Кабулом.  

<…> Двадцать лет они (США и страны НАТО) 

находились на территории этой страны, взяв на себя функцию 

по выстраиванию порядка по их лекалам – привнесением туда 

демократической составляющей, свободы, по искоренению зла. 
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Ну как, результаты впечатляют? Двадцать лет творили там 

неизвестно что, не отчитываясь перед Советом Безопасности 

ООН, который выдал им мандат и легализовал деятельность, 

заявленную как праведная. К чему это всё привело? К 

десятилетиям горя, боли, ужаса, терактов, преступлений, 

которые совершались, кстати говоря, не только террористами, 

но и самими американцами там, «на земле». Потом позорно 

оттуда – не могу сказать «убежали» – отползали. Мы всё это 

видели. Это тоже важно. Чтобы потом, когда нам будут 

рассказывать про «мир», про то, что только они умеют 

«наводить порядок и никто другой», про то, что они являются 

«миротворцами», а все остальные находятся «по другую 

сторону истории», мы знали правду [Электронный ресурс]. 

Комментарий, высказанный М.В. Захаровой по поводу 

покушения 1 сентября в Буэнос-Айресе на Вице-президента 

Аргентинской Республики К. Фернандес де Киршнер (фрагмент 

брифинга №3), выглядел иначе:  

<…> В дополнение к тому, что уже было сказано и 

сделано нашим Посольством в Аргентине, хотела бы сказать 

следующее. Решительно осуждаем покушение, совершенное на 

Вице-президента Аргентинской Республики, равно как и любые 

другие проявления политического экстремизма. 

Выражаем солидарность с народом и правительством 

Аргентины, также хотели бы передать слова поддержки и 

ободрения К.Фернандес де Киршнер, чей значительный личный 

вклад в продвижение российско-аргентинских отношений 

всеобъемлющего стратегического партнерства высоко ценят в 

нашей стране. 

Убеждены, что с учетом устойчивости аргентинских 

государственности, демократических институтов и зрелости 

гражданского общества эта грубая попытка 

дестабилизировать ситуацию была заведомо обречена на 

провал [Электронный ресурс]. 

Анализ предъявленных фрагментов подтверждает тезис, 

что современная открытая профессиональная дипломатия не 

стремится сгладить излагаемые факты путем использования 

эвфемистической политкорректной лексики, а, напротив, 

активизирует резкие высказывания, выходящие за рамки 
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дипломатического языкового кода, которые можно 

рассматривать как конфликтосодержащую лексику с 

отрицательной модальностью (истерика, циничный, пушечное 

мясо, панически, горе, ужас, отползали и др.). Тем не менее, 

стоит отметить, что в зависимости от остроты темы 

(экстралингвистической ситуации) используемые дисфемизмы 

различаются. В первом фрагменте, где характеризуется военный 

конфликт, напрямую касающийся многих граждан России, 

глубина переключения кодов существеннее остальных двух, т.е. 

яркость дисфемизма определяется прагматической 

необходимостью привлечения внимания к проблеме и донесения 

до реципиентов резко негативного отношения к ситуации. Во 

втором фрагменте, где дается оценка осуществленному 

террористическом акту, т.е. однократному действию, но с 

трагическим результатом, после клишированных фраз с 

отрицательной семантикой, присущих дипломатическому 

дискурсу в целом, но, по факту, лишенным эмотивности 

(подорвать, недоброжелатели, провокация и др.), при 

переключении темы реализована саркастическая тональность, 

представленная вопросительными конструкциями, не принятыми 

в классической дипломатии, и кавычками (в письменной 

фиксации текста брифинга), в самом выступлении выраженная 

интонационно. В третьем фрагменте, где комментируется 

событие, не получившее трагических последствий, используются 

только имплицитно оценочные клишированные конструкции, 

принятые в классической дипломатии (решительно осуждаем, 

попытка дестабилизировать, политический экстремизм и пр.) 

Таким образом, степень эмотивности выступления 

увеличивает эксплицитность отношения к обсуждаемой 

проблеме и икс-фемизмы в целом можно рассматривать как 

референциальный феномен. Кроме того, использование 

эвфемизмов и политкорректной лексики в открытом 

дипломатическом дискурсе может привести к обратному, 

нежелательному эффекту – вызвать неверную интерпретацию 

излагаемых сведений, высказанных имплицитно. 

Можно констатировать, что использование икс-фемизмов 

в открытом профессиональном дипломатическом дискурсе 

объединяет прагматическую, социокультурную и 
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лингвистическую составляющие, где прагматическая функция 

является доминирующей – эвфемизмы могут превратить 

эксплицитное высказывание в имплицитное, реализуя 

референтную функцию. Социокультурная составляющая 

реализует митигативные стратегии и тактики. Лингвистическая 

составляющая реализуется средствами стиля, наклонения, 

синонимических замен, например, введение в 2021 г. в 

дипломатический оборот словосочетания недружественная 

страна, обозначающего, по сути, противника. Все это в 

комплексе можно рассматривать и как способ языковой 

манипуляции.  

Выводы 

С начала XXI в. в речах открытого профессионального 

дипломатического дискурса, как упоминалось выше, 

наблюдается тенденция ухода от эвфемизации, указывающий на 

возросшую эмотивность открытого профессионального 

дипломатического дискурса в целом. 

Безусловно, в письменном профессиональном 

дипломатическом дискурсе (дипломатических документах, 

имеющих юридическую силу) явление дисфемизации, 

эвфемизации и широкого толкования, излагаемого не 

допускается. Возможные митигативные стратегии и тактики 

поддерживают в данном случае дипломатический этикет без 

искажения смысла высказывания. 

Дискурс в целом и отдельные высказывания по своей 

природе представляются актами преднамеренными, что, впрочем, 

не означает, что данная преднамеренность всегда ясно осознается 

адресантом. В дипломатическом дискурсе осознание такой 

преднамеренности необходимо, иначе возникнет ситуация 

коммуникативной неудачи, и цель адресанта не будет достигнута. 

В работе «Слово как действие» Дж. Остин приводит правило: 

«Должна существовать общепринятая конвенциональная 

процедура, приводящая к определенному конвенциональному 

результату и включающая произнесение определенных слов 

определенными лицами в определенных обстоятельствах» 

[Остин, 1986: 23].  
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К вопросу о проблемах корректной передачи 

семантической конфигурации юридических терминов на 

другой язык 

On the problem of correct legal terminology interlingual 

semantic transference 

 
Аннотация. Статья посвящена выявлению трудностей практического 

перевода юридических терминов на другой язык и анализу причин появления 
переводческих ошибок. Авторs развивают теорию культурного компонента значения, 

выявляемого при лексико-семантическом анализе терминологических единиц 

гуманитарных областей знания, и рассматривают трудности межъязыкового перевода 
юридической терминологии. Предлагается также алгоритм межкультурной адаптации 

юридических текстов. Параллельно обосновывается необходимость проведения 

многоаспектного анализа культурологических особенностей страны изучаемого 
иностранного языка в рамках образовательного процесса с целью избежать возможных 

переводческих ошибок в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Abstract. The paper describes difficulties of legal terminology translation practices, 
and analyzes reasons of translation errors. The author develops the theory of the cultural 

component of meaning detected in the process of the lexical-semantic analysis of terminological 

units in the humanitarian fields of knowledge, and focuses on the difficulties of legal terminology 
interlingual translation. The paper deals with a number of confusing English legal terms, and 

focuses on their correct interlingual semantic transference into Russian. An algorithm for cross-
cultural adaptation of law-specific texts is also proposed. The need for carrying out a 

multidimentional analysis of cultural peculiarities of the country of the foreign language being 

studied as part of the educational process, in order to avoid translation mistakes in further 
professional activity, is substantiated as well. 

Ключевые слова: параллельный перевод, юридический дискурс, межъязыковой 

перевод юридической терминологии, профессионально-ориентированное обучение, 

переводческая ошибка 

Key words: parallel translation, legal discourse, interlingual legal terminology 

translation, professional-focused training, translation mistake 
 

Введение 
В ходе развития филологического знания исследователи 

различных направлений всегда обращали пристальное внимание 

на способы и проблемы достижения эквивалентности и 
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адекватности перевода, изучали механизмы взаимодействия 

языка и культуры. В последние десятилетия в условиях 

появления новых дисциплин и расширения терминологических 

подсистем на базе интеграции и дифференциации различных 

областей знаний появилась необходимость выявления значимых 

для целей перевода функциональных и структурно-

семантических особенностей профессиональных концептов в 

разных языках. Несмотря на все возрастающий объем работ в 

этой сфере научного знания [Озюменко, Чилингарян 2015; 

Цепков 2015; Жаманова 2017; Калиновская 2017; Лебедева 2018; 

Максимова 2020; Рзаева 2021; Ущеко 2021; Лебедева 2021; Sun 

2007; Neff P., Rucynski 2013 и др.] и широкий спектр 

затрагиваемых в них аспектов, проблема корректной передачи на 

другой язык лексико-семантической конфигурации отдельных 

терминов и текстов, в том числе юридической направленности, 

остается открытой.   

Целью данной статьи является описание специфики 

поиска и подбора иноязычных эквивалентов терминов в 

юридическом дискурсе, а также анализ причин появления 

переводческих ошибок. При работе со специально отобранными 

аутентичными англо- и русскоязычными юридическими 

текстами применялись такие методы анализа эмпирического 

материала, как контекстуальный и контрастивный. Данное 

исследование можно рассматривать в качестве одного из 

кирпичиков для создания алгоритма межкультурной адаптации 

юридических текстов, чему были посвящены многолетние труды 

автора по анализу трудностей межъязыкового перевода 

юридической терминологии. Результаты получены на основе 

обобщения и структурирования значительного массива данных. 

Даны четкие обоснования необходимости проведения 

многоаспектного анализа культурологических особенностей 

страны изучаемого иностранного языка в рамках 

образовательного процесса с целью избежать возможных 

переводческих ошибок в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая значимость данной работы заключается 

в развитии автором теории культурного компонента значения, 

выявляемого при лексико-семантическом анализе 
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терминологических единиц гуманитарных областей знания. С 

практической точки зрения переводчикам-практикам и 

преподавателям факультетов иностранных языков могут быть 

интересны приводимые в статье примеры переводческих ошибок, 

а также рассматриваемые трудности межъязыкового перевода 

юридической терминологии.  

Специфические черты передачи лексико-

семантической конфигурации текстовых фрагментов на 

другой язык 
Одним из ключевых критериев качественного перевода 

всегда считалось обеспечение максимально близкого 

соответствия содержания переведенного и оригинального 

текстов. Стилистические же и лексико-грамматические средства, 

применяемые для достижения этой цели, нередко значительно 

варьируются в разных языках. В современном языкознании 

лингвистами сформулировано большое количество теорий 

перевода, в том числе теория закономерных соответствий, 

информационная теория, теория уровней эквивалентности, 

психолингвистическая теория перевода, ситуативная модель, 

функционально-прагматическая модель, семантико-

семиотическая модель [Нелюбин, Хухуни 2006; Марчук 2010; 

Марчук 2011]. В рамках лингводидактической практики модель 

перевода, как правило, соотносится с выбором типа учебных 

текстов.     

Большинство исследователей проблем и способов 

достижения точности передачи лексико-семантической 

конфигурации текстовых фрагментов на другой язык в последние 

годы опирались на положение о диалектической связи и 

взаимной обусловленности языка, культуры и сознания, а также 

на антропоцентрическое понимание номинации явлений и 

объектов в той или иной научной сфере или практической 

деятельности человека.  

Нередко переводческие решения связаны с 

общепринятыми, обусловленными традицией вариантами 

выбора лексического эквивалента на другом языке. К примеру, 

имя собственное John принято переводить на русский язык 

именем Иоанн / Иван: король John the Lackland известен в России 

как Иоанн Безземельный. Соответственно “Most Venerable Order 
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of the Hospital of St. John of Jerusalem” известен в России как 

«Достопочтенный Орден госпитальеров Святого Иоанна 

Иерусалимского» [Садовников 2022], а его подразделение 

международная организация “St. John Ambulance” – как «Скорая 

помощь Святого Иоанна». Корректный перевод названий 

организаций и аббревиатур часто подразумевает не буквальный 

перевод всей лексической единицы или ее составных частей, а 

поиск эквивалента, отражающего семантическую конфигурацию. 

К примеру, русскоязычным читателям британская организация 

NCA [Кондрашов 2022] известна как «Национальное агентство по 

борьбе с преступностью». 

Поиск корректного эквивалента на другом языке нередко 

связан с проблемой восприятия лексической единицы 

читательской аудиторией и может привести к неожиданным 

переводческим решениям. В статье “Deep State – матрица власти, 

претендующая на мировое господство” в номере газеты 

«Аргументы недели» от 2 февраля 2022 года [Садовников 2022] 

наблюдаем параллельное употребление автором как 

англоязычного термина и его аббревиатуры, так и эквивалента 

этого словосочетания на русском языке. Вот некоторые фразы из 

статьи: «Среди политологов и конспирологов, наверное, нет 

более глобальной и интригующей загадки, чем понятие 

«мирового правительства» и «глубинного государства» – Deep 

State (DS)»; «Эта аналогия наиболее полно отражает структуру 

глубинного государства. У DS нет единого управляющего 

центра, а есть жестко структурированная система элементов, 

отвечающих за четко очерченный набор организованных и 

исполнительных действий. <…> При этом DS в свете его видения 

путей развития человечества определяет три главные цели…». 

Подобная ситуация наблюдается и с аббревиатурой SWIFT в 

статье «Закон бумеранга еще никто не отменял» в номере газеты 

«Мир новостей» от 9 марта 2022 года [Афонин 2022]. Приведем 

некоторые отрывки из текста: «Чудеса СВИФТа» (один из 

подзаголовков статьи); «Среди прочего особо напирают на 

отключение российской банковской системы от так называемого 

СВИФТа»; «Другие аналитики рынков вспоминают, что еще в 

2018 году по требованию США от SWIFT отключили Иран»; 

«При отключении от системы «дядюшки СВИФТа» у нас не 
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получится рассчитываться картами Mastercard и VISA во время 

пребывания за границей».  

Особенности подбора иноязычных эквивалентов 

юридических терминов 
Специфические черты формирования и перевода 

узкоспециальных отраслевых терминологий в последние годы 

неоднократно привлекали внимание языковедов. Во многих 

случаях обеспечение корректности контекстного перевода 

обусловлено выбором адекватного переводческого решения в 

зависимости от типа дискурса, что особенно важно в условиях 

функционирования большого количества омонимов и 

многозначных слов. К примеру, английское слово “distress” 

может переводиться на русский язык как «боль, страдание, 

бедственное положение», а в юридических текстах – как 

«наложение ареста на имущество в обеспечение долга / 

завладение имуществом в обеспечение выполнения 

обязательства». Корректным переводом слова “continuance” 

будет «продолжительность, постоянство, непрерывность», а в 

качестве юридического термина – «отложение слушания дела» 

(например, перевод фразы “Your Honor, I’d like to ask for a three-

hour continuance” будет звучать «Ваша честь, прошу о 

трехчасовой отсрочке»). Подобная ситуация наблюдается и со 

многими другими лексическими единицами [Озюменко, 

Чилингарян 2015; Лебедева 2018; Лебедева 2021].  

В процессе работы с англоязычными текстами правовой 

ориентации особую сложность при переводе нередко вызывают 

«безэквивалентные термины», то есть несвойственные 

российской юридической практике понятия. В качестве наиболее 

удобного способа перевода в подобных случаях может быть 

выбрано расширенное толкование иноязычного термина или 

переводческий комментарий. Словосочетание “limited divorce”, 

например, можно перевести с помощью расшифровки данного 

феномена англо-саксонской судебной системы как «раздельное 

проживание супругов по решению суда». А выражение 

“indeterminate sentence” подразумевает «осуждение на 

неопределенный срок тюремного заключения (или на срок, 

устанавливаемый тюремной администрацией с учетом поведения 

и состояния здоровья осужденного)». При передаче смысловой 
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конфигурации «безэквивалентной лексики» на другой язык 

языковеды могут использовать широкий спектр переводческих 

приемов, в том числе калькирование, транслитерацию, 

приближенный перевод, описательный перевод, заимствования, 

примечания переводчика. Уточним также, что под термином 

«безэквивалентная лексика» обычно понимают лексические 

единицы, выражающие реалии, присущие жизни и культуре 

одного народа, но чуждые другому, и не имеющие при этом 

никакого иноязычного аналога в другом языке рассматриваемой 

языковой пары. Нужно учитывать при этом, что полное 

совпадение всех компонентов значения слов в языках встречается 

не очень часто, а `большая часть лексических единиц любых 

сопоставляемых языков обладает ограниченной или частичной 

эквивалентностью.  

Без фоновых знаний бывает сложно передать 

семантическую конфигурацию некоторых языковых клише. К 

примеру, выражение “corruption of blood” в юридическом 

контексте обозначает «лишение титулов, званий и прав 

состояния с конфискацией имущества (вследствие приговора к 

смертной казни или объявления вне закона в Великобритании)», 

“Courtesy of England / of Scotland” подразумевает «право вдовца 

на пожизненное владение имуществом умершей жены (при 

наличии детей)», “to put on the black cap” – «выносить 

обвинительный приговор» (при оглашении смертного приговора 

в Англии судьи одевали черную шапочку). Русскоязычным 

эквивалентом выражений “at Her/His Majesty’s pleasure” (“during 

Her/His Majesty’s pleasure”) будет «на усмотрение Ее / Его  

Величества, т.е. на неопределенный срок» или «в течение 

положенного законом срока заключения» (“to put in prison at her 

Majesty’s pleasure” – «посадить в тюрьму на неопределенный 

срок»), “till Her Majesty’s pleasure” («до тех пор, пока будет 

угодно Ее Величеству») – это формулировка английского 

уголовного права при назначении судом бессрочного тюремного 

заключения. Как видно из приведенных выше примеров, для 

правильного понимания юридического текста переводчику во 

многих случаях необходимы как лингвистические, так и 

экстралингвистические знания. 
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В ходе работы с текстами правовой направленности 

необходимо также учитывать опасность так называемых 

«ложных друзей переводчика». Слово “аpostles”, например, в 

юридическом контексте обозначает «извещение о направлении 

дела на апелляцию», а не множественное число слова со 

значением «апостол, сторонник, борец, приверженец». Термин 

«апелляция» на английский язык обычно переводят как “appeal”, 

а не “appellation” («название, титул»). В юридических текстах 

слово “composition” нужно переводить, как «компромиссное 

соглашение должника с кредитором» или «соглашение о 

перемирии или о прекращении военных действий», а не 

«композиция, состав, сочинение, структура».  

Причиной ошибочных решений при подборе корректного 

иноязычного эквивалента нередко является феномен полного или 

частичного несовпадения семантических конфигураций 

терминов в рамках функционирования параллельных 

терминосистем в разных юрисдикциях [Озюменко, Чилингарян 

2015; Лебедева 2018; Лебедева 2021 и др.]. Некоторая путаница, 

например, наблюдается при переводе словосочетания “suspended 

sentence”. Англо-русские словари приводят в качестве 

возможных вариантов перевода и версию «отсрочка исполнения 

наказания / приговора», и версию «условный(ое) приговор / срок 

/ наказание / осуждение». Хотя данные виды наказания схожи по 

многим параметрам, однако, в Уголовном кодексе РФ они 

определены с некоторыми отличиями. «Отсрочка отбывания 

наказания» (раздел 4, гл. 12, ст. 82 УК РФ) может быть 

предоставлена беременной женщине, женщине или мужчине 

(единственному родителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет, до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, 

кроме случаев особо тяжких преступлений. По достижении 

ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает 

осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания со снятием судимости, либо заменяет оставшуюся 

часть наказания более мягким видом наказания. Отсрочка 

отбывания наказания в виде лишения свободы может быть также 

предоставлена больным наркоманией до окончания лечения и 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не 

более чем на пять лет (раздел 4, гл. 12, ст. 82.1 УК РФ). В случае 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

24 

успешной реабилитации суд также освобождает осужденного, 

признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания. Что же касается «условного 

осуждения», то оно определено в законодательстве РФ (ст.73 УК 

РФ), как «возможность исправления осужденного без реального 

отбывания наказания». 

При подборе англоязычного эквивалента для выражения 

«условное осуждение», помимо словосочетания “suspended 

sentence”, переводчик может использовать также такие термины, 

как “conditional sentence / conditional discharge”, выражение 

«приговорить условно» обычно переводят как “to put smb on 

probation”. Некоторая путаница может возникнуть при переводе 

англоязычного словосочетания “suspended sentence” на русский 

язык, при этом выбор корректного эквивалента, как правило, 

обусловлен контекстом. Нужно также принимать во внимание 

наличие в некоторых англоязычных странах, в частности во 

многих штатах США, разного понимания выражений “a 

suspended imposition of sentence” (сокращенно SIS) и “a suspended 

execution of sentence” (сокращенно SES). SIS подразумевает 

признание вины ответчиком или признание его виновным, судьей 

назначается испытательный срок без вынесения приговора, более 

того, человек не имеет судимости в рамках SIS. В случае 

нарушения условий испытательного срока, ответчик получит 

максимально возможное наказание, предусмотренное за 

совершенное правонарушение. Уточним, что для иммигрантов в 

США назначение судьей SIS подразумевает наличие судимости, 

в отличие от граждан страны. Что же касается выражения “a 

suspended execution of sentence” (or SES), то данный институт в 

англоязычных юрисдикциях схож с «условным осуждением» в 

законодательстве РФ. При назначении SES человек получает 

судимость, ему выносят приговор и назначают испытательный 

срок. 

Выводы 

Суммируя все вышесказанное, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что для достижения адекватности перевода нужно 

владеть специфическими чертами понятий и образов и связанных 

с ними программ деятельности тех видов культур, между 

которыми осуществляется коммуникация. Соответственно, 
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нельзя недооценивать роль формирования фоновых знаний 

учащихся параллельно с совершенствованием навыков владения 

иностранным языком в ходе обучения в вузе, что, на наш взгляд, 

поможет избежать переводческих ошибок в будущей 

профессиональной деятельности. 

Приобретение в рамках обучения иностранным языкам 

навыков адекватной интерпретации профессиональных 

концептов сопоставляемых языков параллельно с 

культурологической компетенцией и включением обучаемого в 

языковые картины мира рассматриваемых языков будет важным 

подспорьем будущим юристам-переводчикам в процессе работы 

с англоязычными текстами правовой ориентации.   
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Функциональные характеристики когнитивной 

метафоры при переводе 

Functional characteristics of cognitive metaphor in 

translation 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов 

метафоризации объективного мира в художественном тексте. 

Сохраняется необходимость нового объяснения природы метафоры, ее 
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функционального потенциала, механизмов процесса метафоризации и 

других немаловажных аспектов феномена, что определяет 

актуальность предлагаемой работы. В работе постулируется, что, 

моделируя действительность, когнитивная метафора в 

художественном тексте способна выполнять ряд экзистенциальных 

функций, понимание которых позволяет интерпретатору эффективно 

декодировать предложенный текст. Метафоризация, отражая 

гносеологические и концептуальные представления о мире в рамках 

конкретной лингвокультуры, может характеризоваться 

универсальными свойствами, функциями, механизмами образного 

отражения действительности. 

Abstract. The article’s purpose is to discuss the issues of 

metaphorical reflection of the objective reality in a literary text. There 

remains a need for a new explanation of the nature of metaphor, its functional 

potential, the mechanisms of the metaphorization process and other 

important aspects of the phenomenon, which determines the relevance of the 

proposed work. It runs that modelling the reality cognitive metaphors of a 

literary text fulfill some existential functions. If the interpreter is unaware of 

those it may influence the accuracy of the text decoding. Within a definite 

liguaculture metaphorical reality presentation identifies culturally specific 

gnoseological and conceptual data. Simultaneously it’s not deprived of the 

universal qualities, functions, mechanisms. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, перевод, 

лингвокультура  

Key words: cognitive metaphor, translation, linguaculture 

 

Введение 

На протяжении столетий метафора остается одним из 

наиболее традиционных объектов внимания лингвистов. 

Предметом изучения становились стилистический потенциал 

метафоры, ее содержание и функции, закономерности процесса 

метафоризации, особенности функционирования метафоры в 

конкретных условиях. Однако конец XX столетия и начало XXI 

ознаменовали исторически обусловленную смену научных 

парадигм, в результате чего метафору стали изучать как 

важнейшую когнитивную структуру, в которой упорядочен опыт 

человека и человечества. В основе когнитивного подхода к 

пониманию и определению метафоры лежит положение о том, 

что человеческие когнитивные структуры, включающие в себя 

язык, мышление, память, восприятие и т.д., неразрывно связаны 
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между собой в рамках выполнения общей задачи – 

осуществления процессов усвоения, переработки, 

трансформации и трансляции знания, что определяет сущность 

человеческого разума. Поскольку знания об окружающей 

действительности человек получает в ходе предметно-

познавательной деятельности по познанию реального мира, а они 

в свою очередь организованы с помощью когнитивных моделей, 

которые отвечают за категоризацию полученной информации, 

как в сознании индивида, так и в языке, то метафора в этом 

смысле предстает как одна из возможных когнитивных моделей 

обработки информации. 

Несмотря на многообразие исследований феномена 

метафоры и процесса метафоризации, несмотря на постоянно 

появляющиеся новые наблюдения в области изучения метафоры, 

проблема метафорического переноса ставит перед лингвистам 

новые вопросы, связанные с метафорическим 

миромоделированием. Это значит, что сохраняется 

необходимость нового объяснения природы метафоры, ее 

функционального потенциала, механизмов процесса 

метафоризации и других немаловажных аспектов феномена, что 

определяет актуальность предлагаемой работы. 

Особый интерес для настоящего исследования 

представляют метафоры инокультурного текста, включая 

когнитивные. Зачастую метафоры обладают особым 

национально-культурным колоритом, что при индивидуальной 

их интерпретации иноязычным реципиентом 1  приводит к 

непониманию текста-оригинала. При декодировании авторской 

идеи читатель прибегает к ресурсам собственного 

лингвокреативного мышления, с помощью которого он заново 

членит мир, то есть создает собственное понимание 

художественного произведения.  

Метафора как когнитивно-дискурсивный механизм 

                                                        
1 Интерпретация иноязычным реципиентом может проходить по двум моделям. Первая, 
это прочтение текста на языке оригинала иноязычным читателем, владеющим языком 

оригинала. Вторая – прочтение текста иноязычным читателем на языке перевода 

опосредованного в том числе участием переводящего субъекта.  В рамках нашего 
исследования под интерпретацией текста иноязычным читателем мы понимаем именно 

второй вариант прочтения. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

31 

Установление расхождений в образной перспективе слова 

в рамках разных лингвокоультур становится серьезной 

лингвистической задачей и важным инструментом понимания 

иноязычной метафоры. При неверном алгоритме работы с 

метафорой инокультурного текста происходит искажение 

индивидуально-авторской картины мира, индивидуального стиля 

языковой личности автора, трансформация текстовых смыслов. 

Словесно-образные импликации когнитивной метафоры, обладая 

мощным изобразительно-выразительным потенциалом, 

несомненно, выступают ярким экспрессивно-стилистическим 

средством художественного текста. Именно поэтому исследование 

метафоры как когнитивно-дискурсивного механизма творческой 

переработки информации, обеспечивающего эмоционально-

эстетическое воздействие на сознание читателя, является одним из 

приоритетных направлений когнитивной лингвопоэтики. Метафора 

является экспрессивным средством в силу своей природы: свежесть, 

новизна метафоры, способность разрушить стереотип, сопряжение 

конкретного и абстрактного позволяют вызывать эмоциональный 

отклик реципиента. Возможность совмещать несовместимые понятия, 

вызывать разнородные ассоциации обусловливает такие свойства 

метафоры, как диффузностъ и двуплановостъ [Кузнецова 2009], 

которые способствуют, с одной стороны, информативности, с другой, - 

генерированию мощного эмоционально-экспрессивного импульса 

метафоры. И если под диффузностью понимается размытость, 

неопределённость семантики метафорического выражения, 

являющаяся следствием наложения рядов ассоциаций, порождаемых 

областью-источником и областью-целью, то двуплановость 

предполагает взаимодействие прямого и переносного значения 

лексемы, являющейся базой для возникновения метафоры. 

Выразительность метафоры основывается на 

ассоциациях, вызываемых первичным и вторичным значением 

области-источника метафорического образа. Таким образом, 

ассоциативность, вызываемая гиперчувствительностью писателя 

к объектам окружающей действительности, позволяет объяснить 

несоответствие образов, сгладить противоречия между ними, тем 

самым выступая как элемент экспрессивного потенциала 

метафоры.  
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Когнитивная метафора представляет собой 

изобразительно-выразительную стилистическую фигуру, 

которая выступает как полифункциональная дискурсивная 

единица. Таким образом, когнитивная метафора обладает рядом 

функциональных характеристик, благодаря которым реализуется 

ее богатый потенциал. Одной из важнейших функциональных 

характеристик когнитивной метафоры является возможность 

заполнения внутриязыковых лексических лакун, позволяющая 

выразить значения, не имеющие точной языковой объективации 

средствами нейтральной лексики. В настоящей статье в качестве 

материала исследования предлагаются тексты оригинала и 

перевода романа Дж.Барнса «Как все было». Например, в 

предложении «If you remember your past too well you start blaming 

your present for it» [Barnes 1991: 17] на основе метафорических 

номинаций remember your past и blaming your present автор 

произведения с помощью когнитивной метафоры заполняет 

такие внутриязыковые лакуны. Номинативные свойства 

метафоры можно обнаружить не только в пределах конкретного 

языка, но и в межъязыковой плоскости, то есть один и тот же 

образ можно проанализировать при сравнении языка оригинала и 

языка перевода. Так, в предложенном переводе рассматриваемые 

метафорические номинации сохраняются: «Если слишком 

хорошо помнить свое прошлое, начнешь еще, пожалуй, винить 

его за настоящее» [Барнс 2013: 25], а микроконтекст проясняет 

абстрактно-понятийную отнесенность метафорических 

конструкций с понятием времени.  

Другая функциональная характеристика когнитивной 

метафоры заключается в выражении панорамности базового 

образа, что заставляет читателя по-новому взглянуть на 

гностическую сущность конкретных лексических единиц, 

которые становятся основой любой метафоры. Панорамность 

образа достигается посредством когнитивной метафоры, 

например, в следующем предложении, где главный герой романа 

Оливер говорит о себе: «Hi, I’m Oliver, Oliver Russell. Cigarette? 

No, I didn’t think you would. You don’t mind if I do? Yes I do know 

it’s bad for my health as a matter of fact, that’s why I like it. God, 

we’ve only just met and you’re coming on like some rampant nut-

eater. What’s it got to do with you anyway?» [Barnes 1991: 13]. 
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Метафорическая конструкция rampant nut-eater в 

микроконтексте позволяет выстроить целостный образ Оливера - 

он ведет нездоровый образ жизни, знает, что это вредно для его 

здоровья, однако, именно из-за этого и ведет такую жизнь. 

Русскоязычный эквивалент конструкции - кровожадный 

защитник природы - в коннотативном плане также имеет 

негативную окраску и помимо этого обладает семой иронии. В 

обоих языках когнитивная метафора становится частью общей 

панорамы образа персонажа. Декодирование такой когнитивной 

метафоры создает в сознании субъекта целостные наглядные 

представления и образы, которые способствуют полноценному 

информативному и эстетическому восприятию всего 

художественного текста1.  

Образная ассоциативность на бессознательном уровне 

оказывается не менее значимой составляющей процесса 

декодирования, чем сознательные процессы. Интуитивные 

контекстуальные идеи рождаются из глубин бессознательного: 

«‘You know, your friend talks like a dictionary.’ ‘What kind of 

dictionary am I? Do I have a thumb index? Am I bilingual?’ And so 

on. He went on like this for a while, and ended up asking who was 

going to buy him. ‘What if nobody wants me? Disregarded. Dust on 

my top fore-edge. Oh no, I’m going to be remaindered, I can see it, 

I’m going to be remaindered» [Barnes 1991: 10]. Метафорическая 

номинация человек-словарь говорит о том, что персонаж очень 

умен, держит в голове большой объем информации. И эта 

метафорическая информация находит свое подтверждение. 

Оливер, действительно, умный и сообразительный: «I’m not as 

clever as Oliver. At school I sometimes used to get better marks than 

him, but that was when he chose not to exert himself. I was better at 

maths and science and practical things – you only had to show him a 

lathe in the metal workshop for him to pretend he had a fainting fit – 

but when he wanted to beat me, he beat me. Well, not just me, 

everyone. And he knew his way around. When we had to play at being 

soldiers in the Cadet Force, Oliver was always Excused Boots. He can 

                                                        
1  В то же время, учитывая несовпадающий в двух языках семантический объем 
анализируемых единиц, можно предположить, что информативное и эстетическое 

восприятие даже одним и тем же реципиентом в таких случаях может не совпадать. 
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be really clever when he wants to be» [Barnes 1991: 12]. 

Приведенный пример определенно иллюстрирует наше 

предположение о том, что образно-ассоциативная номинация в 

составе метафорической конструкции является неотъемлемой 

составляющей панорамного образа, складывающегося в 

сознании читателя, что критически необходимо для 

декодирования содержания всего текста и индивидуально-

авторской идеи.  

Текстовые функции когнитивной метафоры 

По сравнению с языковой метафорой и присущими ей 

традиционными функциями, когнитивная метафора обладает 

собственным специфическим набором функций. В пределах 

предложенного текста мы можем говорить об этической, 

ценностной, аутосуггестивной, кодирующей функциях.  

Например, в следующем отрывке обсуждаются этические и 

воспитательные проблемы: «I’ve noticed that most people over the 

age of forty whinge like a chainsaw about their memory not being as 

good as it used to be, or not being as good as they wish it were. Frankly 

I’m not surprised: look at the amount of garbage they choose to store... 

What monstrous vanity makes them conclude the memory wants to be 

clogged up with this sort of rubbish? Imagine the organ of recollection 

as a left-luggage clerk at some thrumming terminus who looks after 

your picayune possessions until you next need them. Now consider 

what you’re asking him to take care of. And for so little money! And 

for so little thanks! It’s no wonder the counter isn’t manned half the 

time. My way with memory is to entrust it only with things it will take 

some pride in looking after» [Barnes 1991: 14]. Риторические 

вопросы Оливера содержат ряд метафор, выполняющих 

этическую функцию - призывают оставлять в памяти лишь 

позитивные прецеденты.  

Роман британского писателя на английском языке 

начинается с отсылки к русской поговорке. Русский эквивалент 

выражения He lies like an eye-witness звучит, как врет как 

очевидец и обычно относится к людям, которые по-разному 

рассказывают о произошедшем. Происходит это оттого, что 

каждый воспринимает увиденное по-своему, соответственно 

интерпретация ситуации у каждого тоже разная. Она зависит от 

свойств памяти и системы ценностей человека, что означает, что 
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фраза, не содержащая, на первый взгляд, метафор, по своей 

природе все-таки носит метафорический характер, отсылая 

читателя к памяти (что и происходит в тексте романа). Контекст 

первой главы демонстрирует монолог Оливера о человеческой 

памяти. Приведем примеры ценностно-ориентированной 

когнитивной метафоры. «Some people – grim arrivistes in the 

kingdom of the mind – talk about training your memory, making it fit 

and agile like an athlete»; «So I believe in coddling my memory, just 

slipping it the finer morsels of experience»; «Memory is an act of will, 

and so is forgetting. I think I have sufficiently erased most of my first 

eighteen years, puréed them into harmless baby food» [Barnes 1991: 

14-17]. Очевидно, что поговорка, вынесенная в начало романа, 

повествует не о каком-то конкретном человеке, который 

неправильно интерпретирует информацию, а о свойствах 

человеческой памяти вообще, ее способности выделять истинно 

ценные для индивида события и факты.  

Глобальный контекст произведения подтверждает, что 

метафорическая составляющая русской поговорки заключается в 

том, что в книге представлена лишь одна история, но 

рассказанная тремя рассказчиками, которые демонстрируют три 

разных видения ситуации в соответствии с индивидуальной 

системой ценностей. Дж. Барнс мастерски оперирует 

метафорами так, что основная идея, которую он хотел донести до 

читателей, лежит глубоко в подсознании каждого и нет 

уверенности, что каждый читатель сможет декодировать смысл 

рассматриваемого высказывания тождественно. В этом, на наш 

взгляд, состоит ценностная функция когнитивных метафор 

автора.  

Реализация аутосуггестивной функции когнитивной 

метафоры позволяет утверждать, что метафора может выступать 

не только как средство усиления образности в литературе, но и 

как совершенно прикладное средство в психотерапии. 

Способность метафоры вызывать в сознании читателя яркие 

образы позволяет ей проникнуть в процессы речемышления, 

закрытые для строгой логики, и тем самым объективировать 

абстрактные категории психического мира посредством их 

соотнесения с реальными объектами, чувственно 

воспринимаемыми человеком. Например, внутренние монологи 
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персонажей, в частности Оливера: «Shall I tell you my theory? 

We’re all going to get either cancer or heart disease. There are two 

human types, basically, people who bottle their emotions up and 

people who let it all come roaring out. Introverts and extraverts if you 

prefer. Introverts, as is well known, tend to internalise their emotions, 

their rage and their self-contempt, and this internalisation, it is 

equally well known, produces cancer. Extraverts, on the other hand, 

let joyous rip, rage at the world, divert their self-contempt on to others, 

and this over-exertion, by logical process, causes heart attacks. It’s 

one or the other. Now I happen to be an extravert, so if I compensate 

by smoking this will keep me a perfectly balanced and healthy human 

being. That’s my theory. On top of which, I’m addicted to nicotine, 

and that makes it easier to smoke [Barnes 1991: 13]. В нем речь идет 

об оценке и осмыслении собственной жизни, метафоры же 

выступают как средство самовнушения.  Или: «Now I happen to be 

an extravert, so if I compensate by smoking this will keep me a 

perfectly balanced and healthy human being». Поскольку Оливер 

компенсирует эмоциональные перегрузки курением, что, по его 

мнению, уравновешивает его как личность, то такое 

высказывание доказывает: он внушает себе, что, будучи 

экстравертом, он может курить с удовольствием и быть 

уравновешенным человеком.  

В художественном произведении когнитивная метафора 

всегда мотивирована, поскольку отражает индивидуальное 

видение мира писателя. Метафорический образ является 

результатом лингвокреативной деятельности писателя, который 

интенсивно ищет точный и ёмкий образ, способный выразить 

индивидуальный взгляд на окружающую действительность. 

Изобразительно-выразительный потенциал когнитивной 

метафоры проявляется через изменение авторской модальности к 

предмету мысли, что даёт возможность выражать неординарную 

точку зрения. Например, название первой главы His, His or Her, 

Their. требует глубокого лингвистического и прагматического 

анализа. Русский эквивалент в переводе И. М. Берншетейн 

необычайно оригинален: Никто не пришел, не пришла, не пришли 

[Барнс 2013], и определенно свидетельствует о метафорической 

природе высказывания. Изначально непонятно ни в языке 

оригинала, ни в языке перевода, о чем пойдет речь. 
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Притяжательные местоимения his, her, their стали объектом 

беседы персонажей романа. «OLIVER said that words 

like everyone and someone and no-one are singular pronouns and 

must therefore be followed by the singular possessive pronoun, 

namely his. GILLIAN said you couldn’t make a general remark and 

then exclude half the human race, because fifty per cent of the time 

that someone will turn out to be female. So for reasons of logic and 

fairness you ought to say his or her… STUART then came up with a 

solution. His being either inaccurate or insulting or quite possibly both, 

and his or her being diplomatic but awfully cumbersome, the obvious 

answer was to say their. Stuart put forward this compromise 

suggestion with full confidence, and was surprised by its rejection by 

the rest of the quorum» [Barnes 1991]. Из контекста становится 

понятно, что речь идет о гендерном разделении в грамматике.  

Тогда название первой главы метафорически относится к 

гендерным различиям, о чем и спорят герои романа. 

Декодирование значения заглавия стало возможным лишь после 

прочтения строк, содержащих информацию о грамматическом 

споре. В этом заключается кодирующая функция когнитивной 

метафоры, которая распознается и идентифицируется 

экспертным читателем и интерпретатором. Кодирующая 

функция, как и другие упомянутые функции когнитивной 

метафоры в художественном тексте, как предмет 

лингвистического изучения, имеет скорее аналитическую 

ценность, чем инструментальную для процесса декодирования. 

Тем не менее, без осознания механизмов их актуализации 

эффективное декодирование становится трудно достижимым. 

Выводы 

В художественном тексте когнитивная метафора 

становится значимым источником экспрессивности, это 

обусловлено такими её свойствами, как диффузность и 

двуплановость. Метафора всегда экспрессивна, поскольку 

порождается в процессе преодоления шаблонного восприятия 

мира, благодаря чему метафорическое слово способно 

проецировать нетривиальную, креативную, рельефную картину 

мира.  

Изучая функциональный спектр когнитивной метафоры с 

помощью контенсивно-компаративного анализа, приходим к 
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выводу, что, сохраняя категориальную идентичность, функции 

когнитивной метафоры в текстах оригинала и перевода могут 

быть реализованы с использованием различающихся языковых 

инструментов, даже если набор языковых инструментов в 

контактирующих языках вполне сопоставим.  

Когнитивная метафора имеет культурообусловленную 

экзистенциональную природу, поэтому не может 

рассматриваться вне рамок конкретной лингвокультуры в 

отношении своей формы и содержания. В этой связи любые 

сопоставительные исследования представляют собой 

потенциальный источник лингвокультурологической 

информации, крайне актуальной и востребованной в 

современном социуме. 
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Трудности перевода этимологически эквивалентных 

библеизмов 

Difficulties in translating etymologically equivalent biblical 

phraseology 

 
Аннотация. Благодаря своему происхождению библейские выражения в языках 

христианских стран часто оказываются фразеологическими интернационализмами, то 

есть имеют эквиваленты сразу в нескольких языках, что, однако, не только не упрощает, 

но нередко даже существенно осложняет их перевод. Материалом для исследования 
являются русские и английские библеизмы, источником для которых послужили одна и 

та же цитата из Библии либо один и тот же библейский эпизод. На примере нескольких 

наиболее частотных фразеологизмов такого рода (волк в овечьей шкуре / a wolf in 
sheep’s clothing; златой) телец / a golden calf; земля обетованная / the land of promise (the 

promised land); злачное место / green pastures; умыть (умывать) руки / to wash one’s hands 

of smb/smth; много званых, но мало избранных / a chosen few)  иллюстрируются наиболее 
типичные тенденции в функционировании библейских интернационализмов в 

современном русскоязычном и англоязычном художественном и публицистическом 

дискурсах - оригинальном и переводном. Выявлено, что, хотя значение таких библеизмов 
в большинстве случаев в целом соответствует первоначальному библейскому, в каждом 

из языков возможны разнообразные от него отклонения, к которым могут добавляться 
и экспрессивно-эмоционально-оценочные коннотации (положительные, отрицательные, 

иронические, торжественные и пр.), и грамматические различия в структуре 

этимологически эквивалентных библеизмов, и прагмастилистические особенности их 
современного функционирования. Такие несовпадения представляют серьезную 

трудность для переводчика, так как неузнавание либо ошибочное понимание им одного 

или нескольких библеизмов, подбор неправильного варианта перевода могут привести к 
искаженному восприятию исходного текста в целом и, соответственно, к созданию у 

читателя переводного текста неверного представления о тексте оригинальном. 

Abstract. Due to their origin, biblical expressions often turn out to be phraseological 
internationalisms in the languages of Christian countries, having etymological equivalents in 

several languages, which, however, not only does not simplify, but often even significantly 

complicates their translation. The material for the study is Russian and English biblical phrases 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

40 

tracing their origins back to the same quotation from the Bible or the same biblical episode. The 

examples of the most frequent phrases of this kind (a wolf in sheep's clothing; a golden calf; the 

land of promise (the promised land); green pastures; to wash one's hands of smb/smth; a chosen 
few) illustrate the most typical tendencies in the functioning of biblical internationalisms in 

modern Russian and English literary and media discourses - both original and translated. It was 

revealed that though, in most cases, the meaning of etymologically equivalent biblical 
expressions generally corresponds to the original biblical one, the two languages allow for its 

different interpretations, for expressive-emotional-evaluative connotations of all kinds (positive, 

negative, ironic, solemn etc.), for grammatical differences in their structure and pragmastylistic 
differences in their modern functioning. Such mismatches represent a serious difficulty for the 

translator because failure to recognize or misunderstanding of one or more biblical expressions 

and, thus, selecting inappropriate translation options can lead to a distorted perception of the 
source text as a whole on the part of the reader of the translated text. 

Ключевые слова: перевод, фразеология, библеизм, фразеологизм, 

фразеологический интернационализм, Библия 
Keywords: translation, phraseology, biblical phrase, phraseological unit, 

phraseological internationalism, Bible 

 

Вводные замечания и постановка проблемы 

Библеизмом, в самом широком смысле этого термина, 

считается «библейское слово или выражение, вошедшее в общий 

язык» [Ахманова 1969: 66]. Учитывая характер первоисточника 

этих единиц, неудивительно, что отличительной их 

особенностью является интернациональный характер. Во многих 

случаях библейские выражения имеют свои эквиваленты сразу в 

нескольких языках, т.е. являются фразеологическими 

интернационализмами. Речь в статье пойдет о библеизмах 

русского и английского языков. 

Если говорить о пропорциональном соотношении 

библеизмов в современных английском и русском языках, то в 

английском языке их существенно больше, прежде всего потому, 

что в советский период библейские выражения активно 

изгонялись из русского языка [Клюкина 2003]. С другой стороны, 

многие библеизмы так давно и прочно закрепились в обоих 

языках, что нередко даже не ассоциируются у носителей языка с 

Библией. Соответственно, прежде чем переводить библейские 

фразеологические единицы, подыскивая им соответствия в языке 

перевода, их необходимо распознать, а затем убедиться, в каком 

именно значении и с какой целью конкретный библеизм 

употребляется в данном контексте. Практика показывает, что 

значения и коннотации даже полных этимологических 

эквивалентов нередко оказываются различными.  
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Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить в 

этих семантических и стилистических расхождениях основные 

определяющие их тенденции и установить, какие из них в 

конечном итоге приводят к невозможности использования 

этимологически эквивалентных библеизмов в переводе.  

Материал и методы исследования  

Основным источником материала исследования стал 

русско-английский раздел параллельного подкорпуса 

Национального корпуса русского языка, в котором собраны 

оригинальные русские и англоязычные тексты, профессионально 

переведенные, соответственно, на английский и русский языки. 

По материалам корпуса изучалось реальное употребление в речи 

этимологически эквивалентных библеизмов, выявленных на 

основе сопоставительного анализа русских и англоязычных 

фразеологических словарей.  

Основные тенденции в расподоблении 

этимологически эквивалентных библеизмов  

 В русском и английском языках есть библеизм волк в 

овечьей шкуре / a wolf in sheep’s clothing: в Нагорной проповеди 

волками в овечьей одежде Иисус называет лжепророков, которые 

скрываются под маской добродетели (Матфей, 7:15-16). 

Основное значение этого библеизма в обоих языках – «злой, 

свирепый человек, притворяющийся кротким и безобидным, 

опасный лицемер». Современное значение библеизма схоже с 

первоначальным библейским. Отличие английского библеизма 

от русского состоит в том, что английский библеизм может 

употребляться не только по отношению к людям, но и к 

предметам, идеям, мыслям и высказываниям, например: 

Arrive, as I did, this January in the middle of the rains, and 

the lush green grass and shrubs fool you into thinking that life here is 

easy. But the countryside is a wolf in sheep's clothing. Most of the 

year it is arid and parched. (Richard Harvey. Striving for a living in 

Malawi, 2008).  
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The French believed that the British proposal was a wolf in 

sheep’s clothing1. 
В русском языке, в отличие от английского, волком в 

овечьей шкуре обычно называют только человека, что 

подтверждается определениями из словарей, а также 

многочисленными примерами из Национального корпуса 

русского языка. 

Рассмотрим семантические различия еще некоторых 

библеизмов. Библеизм золотой (златой) телец / a golden calf 

символизирует золото, деньги, богатство как предмет стремления 

и в обоих языках имеет ярко выраженную негативную окраску. 

Однако у английского библеизма есть еще одно значение: golden 

calf используется и в тех случаях, когда речь идет о ревностном 

поклонении чему-либо, вовсе не связанному с финансами. 

Данное отличие хорошо заметно на следующем примере: 

Eugene did not see her for a long time after he met Mrs. Dale, 

but when he did, he was greatly impressed with her beauty. Life 

sometimes builds an enigma out of common clay, and with a look from 

a twelve-year-old girl, sets a Dante singing. It can make a god of a 

bull, a divinity of an ibis, or a beetle, set up a golden calf to be 

worshipped of the multitude. Paradox! Paradox! (Theodore Dreiser. 

The Genius, 1915).  

В приведенном примере речь идет не о деньгах, а о том, 

что жизнь обладает способностью сделать любую обычную вещь 

предметом восхищения и поклонения. Если бы в переводе 

появился библеизм златой телец, у читателя возникли бы 

ошибочные ассоциации, так как значение русского библеизма 

связано только с богатством и деньгами, и переводчик вполне 

справедливо отказался от использования русского 

этимологического эквивалента данного библеизма: 

Юджин впервые увидел Сюзанну много времени спустя 

после знакомства с ее матерью, но, увидев, был поражен ее 

красотой. Жизнь подчас лепит свои загадки из грубой глины, 

одним взглядом двенадцатилетней девочки вдохновляя великого 

                                                        
1  См.: Macmillan Dictionary. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/a-wolf-in-sheep-s-clothing (дата 

обращения: 14.09.2022). 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/a-wolf-in-sheep-s-clothing
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Данте. Она может быка сделать богом, и обожествить ибиса 

или жука, и воздвигнуть алтарь золотому идолу, которому 

толпа будет поклоняться. Парадокс? Да, парадокс. (Теодор 

Драйзер. Гений. Перев. М. Волосов, 1930). 

Бывают и обратные случаи, когда больше значений 

оказывается не у английского, а у русского библеизма в 

этимологически тождественной паре. Так, первым значением 

библеизма земля обетованная / the land of promise (the promised 

land) является «место, где царит довольство, изобилие, счастье, 

куда кто-либо страстно желает попасть; предмет чьих-либо 

мечтаний, устремлений, надежд»: 

В горячем воздухе, что валится на тебя сквозь окна 

машины, ты можешь хотя бы слабо представить себе 

самочувствие пионеров, шедших день за днём по этой серой, 

колючей, бескрайней земле, меж выветрившихся известняковых 

холмов-истуканов, в дрожащем мареве Невады, мимо 

однообразных призраков деревьев джошуа, день за днём, пока не 

открылась перед ними блаженная Калифорния, the promised land, 

земля обетованная. Сколько раз ты видел это в кино? А сейчас 

собираешься описывать? (Василий Аксенов. Круглые сутки нон-

стоп // «Новый Мир», 1976). 

 При этом русский библеизм имеет и еще одно значение – 

Израиль (часто в этом значении пишется с большой буквы), 

которого нет у его английского эквивалента, и поэтому перевести 

с его помощью следующие, например, пассажи не получится: 

На Землю обетованную чаще всего едут люди в зрелом 

возрасте, уже отслужившие в советских или российских 

Вооруженных силах. Таких на срочную службу в Израиле не 

берут, но зачисляют в резерв.1  

Собравшись за пару недель, мы погрузились в самолет 

Петербург-Тель-Авив. Салон был наполнен вдохновленной 

труппой актеров БДТ, которые давно мечтали о Земле 

обетованной и летели туда на гастроли. (Нина Щербак. Роман 

с филфаком // «Звезда», 2010). 

Еще пример. Из Библии короля Якова в английский язык 

пришло выражение green pastures, которому в Синодальной 

                                                        
1 См.: «Нет солдата храбрей, чем русский еврей?» // АиФ, 15.11.2000. 
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Библии соответствует выражение злачные пажити: He maketh me 

to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters 

(Psalms 23:2) - Он покоит меня на злачных пажитях и водит 

меня к водам тихим (Псалтирь 22:2). Речь идет о месте упокоения 

праведников, то есть о рае, и псалом этот обычно читается как 

заупокойная молитва. В русском языке закрепился библеизм 

злачное место, означающий место, богатое всякими злаками, 

плодами земными, то есть место изобильное, место желанное и т. 

д., изначально употреблявшийся как синоним «теплого 

местечка», выгодной должности, синекуры. Со временем это 

выражение стало означать места грубых, сомнительных 

развлечений (рестораны с дурной репутацией, игорные дома, 

публичные дома и т. д.) [Серов 2005]. В английском же языке 

библеизм green pastures широко употребляется прежде всего в 

своем прямом значении, например: 

She never looked out of her window at green pastures and red 

fields… (Margaret Mitchell. Gone with the Wind, 1936). 

В таких случаях для его передачи в переводе обычно 

используется узуальное неаллюзивное словосочетание зеленые 

пастбища, так как библейский эквивалент злачные пажити, 

являясь не фразеологизмом, а прямой цитатой из Библии с 

характерной устаревшей поэтической лексикой, привносил бы в 

текст не свойственные оригиналу коннотации, вплоть до 

иронической. Именно так и поступила переводчица романа М. 

Митчелл:  

 И всякий раз, когда, выглянув из окна, она видела зеленые 

пастбища, и красную пахоту… (Маргарет Митчелл. Унесённые 

ветром. Перев. Т. Озерская, 1982). 

Однако библеизм green pastures и в английском языке 

развил переносное значение, ставшее для него основным, причем 

со сравнительной степенью прилагательного green - greener 

pastures, что означает «новые, более выгодные возможности, 

открывающиеся перед кем-л.»:  

She has moved to greener pastures, rebooting her career with 

a country makeover, and it seems to be working out nicely.1 

                                                        
1 См.: Sunday Times, 2018. 
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They began looking for greener pastures.1  

О важности для англоязычных культур ситуации поиска 

более выгодных условий косвенно свидетельствует не только 

частотность данного библеизма в повседневном и медийном 

дискурсах, но и наличие у него синонимов - pastures new (в 

британском английском) и new pastures (в американском)2:  

Deila believes treble success will not only attract players to 

the club this summer, but also help to keep those who are already at 

Parkhead and who, perhaps, are thinking of moving to pastures new.3  

В переносном значении английские библеизмы также не 

передаются вполне подходящим по семантике русским 

этимологическим соответствием злачное место, так как 

прилагательное злачный в сравнительной степени не 

употребляется. Переводчики обычно прибегают в этих случаях к 

использованию синонимичных устойчивых выражений 

небиблейского происхождения (в поисках лучшей участи / доли 

или за лучшей жизнью) либо к калькированию (искать новые 

пастбища), что значительно менее удачно, потому что далеко не 

во всех контекстах такого рода метафора оказывается очевидной.  

Учитывая все сказанное по поводу семантической и 

грамматической неэквивалентности этимологических 

эквивалентов злачное место и green(er) pastures, можно понять, 

почему столь знающий и опытный переводчик русской 

литературы, как Констанс Гарнетт, не использовала английский 

библеизм для передачи русского библеизма:  

- Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! (А. 

П. Чехов. Мечты, 1886). 

“Grant her, O Lord, a verdant and peaceful resting-place”. 

(Anton Chekhov. Dreams. Translated by Constance Garnett, 1900-

1930). 

Тут можно только добавить, что, поскольку библеизм был 

употреблен у Чехова в библейском контексте пожелания 

усопшему достойного места упокоения, вполне адекватным 

                                                        
1 См.: Globe and Mail, 2014. 
2 См.: Cambridge English Dictionary. [Электронный ресурс]. URL: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greener-pastures (дата обращения: 
14.09.2022). 
3 См.: The Guardian – Sport, Sat 18 Apr 2015. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greener-pastures


Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

46 

вариантом перевода могла бы стать просто слегка 

модифицированная под контекст цитата из псалма (например: 

make her lie down in green pastures), что позволило бы сохранить 

аллюзивность высказывания. 

Как мы видели, в том, что при наличии этимологически 

эквивалентного библеизма переводчик не всегда может им 

воспользоваться, бывает виновата не только семантика, но и 

грамматика. Рассмотрим еще один такой случай. В русском языке 

выражение умыть/умывать руки употребляется без дополнения, 

тогда как английский библеизм to wash one’s hands of smb/smth, 

как правило, требует после себя дополнения: 

Few houses showed, but fields and trees faintly glistened, 

away to a loom of downs. “The country's changing,” he said abruptly, 

“but there it'll be when we're all gone. Look at those thrushes―the 

birds are sweet here in the mornings. I'm glad to have washed my 

hands of London.” (John Galsworthy. Indian Summer of a Forsyte, 

1918). 

Домов почти не было видно, но поля и деревья слабо 

поблёскивали, сливаясь вдали. 

 — Местность меняется, — сказал он отрывисто, — но 

она останется, когда нас уже не будет. Слышите — дрозды; 

птицы тут хороши утром. Я рад, что разделался с Лондоном. 

(Джон Голсуорси. Последнее лето Форсайта. Перев. М. Лорие, 

1946). 

Приведем еще несколько примеров того, как в 

английском и русском языках на основе одной и той же 

библейской цитаты образуются библеизмы, тождественные по 

семантике, но разные по форме, и это затрудняет их 

использование в переводе. Возьмем следующую строку из 

Евангелия от Матфея (22:14): Ибо много званых, а мало 

избранных / For many are called, but few are chosen. В русском 

языке закрепилась практически полная библейская цитата много 

званых, но мало избранных, тогда как в английском ей 

соответствует краткая фраза a chosen few, и в результате 

взаимозамена этих этимологических эквивалентов при переводе 

оказывается невозможной. 

“Do you make a show of Monsieur Manette?” 
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“I show him, in the way you have seen, to a chosen few”. 

(Charles Dickens. The Tale of two Cities, 1859). 

―Вы что же, зрелище из этого делаете, показываете 

мосье Манетта?  

- Да, показываю, как видите, немногим избранным. 

(Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Перев. С. П. Бобров, 

М. П. Богословская, 1950-1960). 

Как видим, переводчики используют для передачи 

английского библеизма буквальный перевод, жертвуя 

библейскими ассоциациями. 

Выводы 

В семантике английских и русских библеизмов, 

источником для которых послужила одна и та же цитата или 

сюжет из Библии, нередко присутствуют явные расхождения. 

Хотя значение таких библеизмов в большинстве случаев в целом 

соответствует первоначальному библейскому, в каждом из 

языков возможны разнообразные от него отклонения. 

Исследование выявило, что к различиям в семантике могут 

добавляться и коннотационные (положительные, отрицательные, 

иронические, торжественные и пр.), и грамматические, и 

функционально-прагматические отличия. В соответствии с 

поставленной в исследовании целью, было показано, какие 

серьезные трудности для переводчика могут представлять такие 

несовпадения, вплоть до полной невозможности взаимного 

перевода этимологически эквивалентных библеизмов при 

нетождественности их формы (в одном языке это предложение, а 

в другом - словосочетание, несовпадающий состав ключевых 

лексических единиц, разное управление ключевого глагола и 

пр.). А между тем, неузнавание либо ошибочное понимание 

одного или нескольких библеизмов, подбор неправильного 

варианта перевода могут привести к искаженному восприятию 

исходного текста в целом и, соответственно, созданию у читателя 

неверного представления о нем.  
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Creation of teaching materials in the context of 

digitalization of language education: traditions and innovations 

 
Аннотация. Введение: Статья посвящена проблеме создания учебных 

материалов в условиях цифровизации языкового образования. Актуальность проблемы 

исследования обусловлена как созданием учебных материалов с использованием цифровых 
ресурсов, так и отбором аутетичного языкового материала, удовлетворяющего 

потребности обучающихся в ознакомлении со страной и культурой народа-носителя 

языка и способствующего формированию готовности учащихся к межкультурной 
коммуникации. Цель статьи – оценка возможностей и путей соврешенствования 

учебных материалов в условиях создания единой цифровой образовательной среды. 

Материалы и методы: в исследовании использованы методы сопоставления и 
анализа образовательной практики на основе результатов анкетирования педагогов и 

студентов, а также результатов тестирования студентов,  

 Результаты исследования: обосновывается постановка серьёзного акцента на 
социокультурную направленность обучения, что предполагает разработку более 

совершенных учебных материалов, направленных на обучение учащихся свободной 
ориентации в иноязычной среде и формированию у обучающихся умения адекватно 

реагировать в различных ситуациях иноязычного общения. Результаты исследования 

свидетельствуют, что сегодня отдаётся приоритет аутентичности общения и 
изучению языка в социокультурном контексте. 

Заключение: Целый набор различных инструментов и программных средств 

позволяют в настоящее время готовить более совершенные учебные материалы и 
организовывать цифровую образовательно-развивающую среду, стимултрующую 

иноязычную речевую деятельность с погружением учащихся в цифровую интерактивную 

иноязычную среду, которая создаёт у них иллюзию пребывания в стране изучаемого 
языка. Автором статьи обосновывается необходимость создания учебных материалов 

нового поколения с использованием цифровых образовательных ресурсов, которые 

расширяют горизонты познания учащихся.    
Abstract. Introduction: The article is devoted to the problem of creating educational 

materials in the context of digitalization of language education. The relevance of the problem is 

due to both the creation of educational materials using digital resources and the selection of 
authentic language material that meets the needs of students in getting to know the country and 

culture of the native speaker and contributes to the formation of students' readiness for 

intercultural communication. The purpose of the article is to assess the possibilities and ways of 
improving educational materials in the context of creating a unified digital educational 

environment. 
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Materials and methods: the research used methods of comparison and analysis of 

educational practice based on the results of a survey of teachers and students, as well as the 

results of testing students. 
Results of the research: the author substantiates a serious emphasis on the socio-

cultural orientation of education, which involves the development of more advanced teaching 

materials aimed at teaching students free orientation in a foreign language environment and 
developing the ability of students to adequately respond in various situations of foreign language 

communication. The results of the research show that today priority is given to the authenticity 

of communication and language learning in a sociocultural context.  
Conclusion: A whole range of different tools and software tools currently make it 

possible to prepare more advanced educational materials and organize a digital educational 

and developmental environment that stimulates foreign language speech activity while 
immersing students in a digital interactive foreign language environment that creates the illusion 

of being in the country of the language being studied. The author of the article substantiates the 

need to create a new generation of educational materials using digital educational resources 
that expand the horizons of students' knowledge. 

Ключевые слова: языковое образование, цифровизация образования, учебные 

материалы, культурный контекст, иноязычное общение, иноязычная среда 
Key words: language education, digitalization of education, teaching materials, 

cultural context, foreign language communication, foreign language environment 

 

Введение  
Сегодня остро встаёт проблема создания учебных 

материалов в условиях цифровизации языкового образования. 

Приоритет отдаётся таким учебным материалам, в которых 

прослеживается коммуникативность, интерактивность, а также 

аутентичность общения, которая предполагает изучение языка с 

учётом социокультурного контекста [Бартош 2017; Dmitrenko, 

Kadilina 2020; Voevoda 2020]. Естественно, это предполагает 

разработку более совершенных учебных материалов, нацеленных 

на обучение учащихся не только свободной ориентации в 

иноязычной среде и формированию у обучающихся умения 

адекватно реагировать в различных ситуациях иноязычного 

общения, но и свободному владению ими иностранным языком 

на уровне международных стандартов. 

Создание реальных жизненных ситуаций на занятиях по 

иностранному языку, с помощью которых можно научить 

общению на иностранном языке с учётом социокультурного 

контекста, влечёт за собой использование как более совершенных 

учебных материалов, так и применение современных технологий 

обучения, а также интернет-ресурсов, возможности 

использования которых – безграничны. В распоряжении 

современного преподавателя иностранного языка в условиях 
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цифровизации языкового образования имеется целый набор 

различных инструментов и программных средств, которые 

позволяют не только готовить более совершенные учебные 

материалы, но и организовывать процесс обучения на 

иностранном языке на творческом уровне, а также стимулировать 

коммуникативную деятельность на иностранном языке с 

погружением учащихся в виртуальную интерактивную 

иноязычную среду, что создаёт у них иллюзию пребывания в 

стране изучаемого языка [Дмитренко 2017; Дмитренко 2020].  

Однако, не смотря на происходящие инновационные 

процессы в языковом образовании, преподавателям по-прежнему 

необходимо соблюдать баланс между традиционными методами, 

хорошо зарекомендовавшими себя в образовательной практике, 

и современными методами преподавания, позволяющими 

существенно повысить эффективность усвоения учебного 

материала.  

Взаимодействие традиционных и инновационных 

технологий является методологическим ориентиром в 

обучающей деятельности преподавателя. Если традиционные 

технологии обучения помогают обучающимся воспроизводить 

учебный материал, то современные образовательные технологии 

вместе с более совершенными учебными материалами 

предполагают переход к активным и интерактивным методам и 

формам обучения, что существенно повышает интерес 

обучающихся, активизирует их познавательную деятельность, 

повышая при этом их самостоятельность. В этом случае, 

происходит творческое осмысление учебного материала, 

приобретается опыт практического применения языкового 

материала в ситуации иноязычного общения. 

Материалы и методы  
Методы сопоставления и анализ образовательной 

практики, а также результаты анкетирования преподавателей и 

студентов, в том числе результаты тестирования студентов, 

позволили прояснить ситуацию относительно современных 

требований к учебным материалам в условиях цифровизации 

образования. Более совершенные учебные материалы 

предполагают использование ролевых игр, тренингов, 

применение компьютерных технологий для поиска нужной 
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информации и др., что предполагает построение процесса 

обучения на личностно-деятельностном подходе к обучению. 

Составленные с учётом цифровизации языкового образования 

учебные материалы нового поколения помогают студентам не 

формально усвоить языковой материал, а проработать его 

творчески, «пропустить через себя», прочувствовать, прожить, 

умело применить на практике. Современные учебные материалы 

повышают внимание к проблемным моментам в формировании 

индивидуальности личности, акцентируя внимание на них 

[Дмитренко 2020].  

В ходе настоящего исследования проведена оценка 

возможностей и путей соврешенствования учебных материалов в 

условиях создания единой цифровой образовательной среды, что 

ставит перед педагогами целый ряд задач, связанных с 

повышением качества учебных материалов.  

Современные учебные материалы предусматривают 

проектирование заданий разного уровня сложности, а также 

продумывание ситуаций, при которых учащиеся могли бы 

задавать вопросы. Ряд заданий проблемно-поискового характера 

направлен на создание условий для обмена студентов опытом, 

мыслями, идеями. Учет и использование личного опыта каждого 

обучающегося способствует созданию ситуации успеха для 

каждого студента. 

Современные учебные материалы для изучения 

иностранного языка предусматривают обучение всем видам 

речевой деятельности в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, опираясь на концепцию личностно-

ориентированного образования, которая предполагает раскрытие 

личностного потенциала учащихся с помощью инновационных 

методов обучения, при этом обучение максимально 

приближается к естественным условиям общения на изучаемом 

языке.  

Задача преподавателя при таком обучении – 

поддерживать и направлять деятельность студентов. В 

современных учебных материалах используются 

нетрадиционные способы преподавания, например, тренинги по 

формированию толерантности у студентов в ходе 

межкультурного взаимодействия, проектная деятельность, 
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портфолио и др. Ставятся интересные проблемные ситуации на 

занятиях иностранного языка, выход из которых возможен 

только умении использовать языковой материал в новых 

ситуациях иноязычного общения.  

Результаты исследования  
Как показали результаты исследования, одной из базовых 

идей обновления образования и культуры, формирования нового 

типа мышления является переход к школе, где культурная 

составляющая возведена в высшую степень обоснованной 

целесообразности, что продиктовано условиями поликультурной 

среды.  Чужая культура открывает перед нами свои стороны, 

показывая новые смысловые глубины. Поэтому сегодня 

серьезный акцент делается на социокультурную направленность 

обучения, на включение учащихся в диалог культур, что находит 

своё отражение в более совершенных учебных материалах 

[Dmitrenko, Kadilina 2020].   

Современные учебные материалы предполагают 

использование инновационных технологий обучения, 

активизирующих деятельность учащихся: -проблемные вопросы, 

-тренинги, -деловые игры, -дискуссии, диспуты и т.д. Учёт 

интеллектуального потенциала обучающихся при выборе форм 

иноязычного общения обеспечивает подготовку обучающихся к 

осуществлению межкультурного, профессионального и делового 

общения, к условиям работы в современном поликультурном 

мире, а также воспитание, образование и развитие 

конкурентоспособного специалиста как высоконравственной, 

социально зрелой, творчески активной личности, 

предприимчивой в сложных условиях рыночных отношений.  

Особенностью современной ситуации в системе 

языкового образования является существование двух стратегий 

организации обучения: традиционной и инновационной, которая 

создаёт новый тип образовательного процесса с использованием 

более совершенных материалов, применением цифровых 

технологий обучения, раскрепощая при этом личность 

преподавателя и студента. Стратегия инновационного обучения 

предполагает мобилизацию всех социальных и 

коммуникативных резервов организации и самоорганизации 

учения. Главная ценность отношений между преподавателем и 
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обучающимся – их сотворчество. Сотрудничество и сотворчество 

в инновационном процессе предполагает утверждение иного 

типа отношений: -совместного поиска, принципиального, но 

доброжелательного, -совместного анализа результатов, -

совместного анализа просчётов. Такая организация 

инновационного обучения способствует выращиванию 

индивидуальности [Дмитренко 2020].  

Создание учебных материалов нового поколения 

способствует формированию и развитию коммуникативной 

культуры учащихся, обучает практическому овладению 

иностранным языком на уровне международных стандартов. 

Усвоение учебного материала студентами происходит теперь на 

творческом уровне, что существенно повышает эффективность 

формирования коммуникативной и профессиональной 

компетентности обучающихся. 

Выводы 

Дидактический потенциал учебных материалов нового 

поколения с использованием цифровых образовательных 

ресурсов достаточно широк, так как предполагает одновременно 

адаптивность и персонализацию образовательного процесса, 

комфортную среду развития для обучающихся (темп, 

содержание, психологический комфорт), что   выводит на новый 

уровень качества иноязычную подготовку обучающихся. 

Теоретическая значимость создания учебных материалов 

с использованием цифровых средств обучения заключается в 

том, что овладение иностранным языком при этом ориентируется 

на активную деятельность обучающегося, что вписывается в 

идеи развивающего образования. Практическая значимость 

находит конкретное выражение в том, что учебные материлы 

нового поколения с использованием цифровых средств обучения 

способствуют повышению мотивированности обучающихся за 

счёт создания необходимых психолого-педагогических условий 

в образовательном процессе как в ходе аудиторных занятий, так 

и в самостоятельной деятельности обучающихся. 

Таким образом, создание более совершенных учебных 

материалов активизирует познавательные процессы учащихся, 

интенсифицируя при этом образовательный процесс и раскрывая 

резервы личности студентов в ходе овладения иноязычной 
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речевой деятельностью, при которой ими успешно 

преодолеваются трудности и находят раскрытие потенциальные 

возможности.  
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Theory and practice of oral foreign language referencing 

teaching 

 
Аннотация. В статье дается комплексное рассмотрение основных подходов к 

решению вопросов использования цифровых технологий в обучении устному иноязычному 

реферированию в нелингвистическом университете приобретающих особую 
актуальность в период всеобщей цифровизации и развития межнациональных связей. 

Проводится анализ отечественной и зарубежной методической литературы, и 

практического опыта обучения устному профессионально ориентированному 
реферированию в России и за рубежом. Опираясь на изученные материалы, авторы 

представляют результаты собственных исследований по реализации методики, 

применяемой в Московском техническом университете связи и информатикиь, 

выразившиеся в создании учебно-методического комплекса и его эффективном 

внедрении. 

Abstract. The article gives a complex overview of the main approaches to solving the 
problems of using digital technologies for foreign language oral referencing teaching in a non-

linguistics University becoming specially importantl during overall digitalization and 

development of international connections. The analysis of home and foreign methodological 
literature and practical experience of oral professionally oriented referencing teaching both in 

Russia and abroad is presented. On the basis of the materials studied the authors show the results 

of their own research connected with the implementation of methods used in the Moscow 
technical University of communications and informatics which lead to copiling of learning and 

methodological complex and its effective introduction into the learning process. 

Ключевые слова: нелингвистический университет, устное иноязычное 
реферирование, методы обучения, достигнутые результаты, перспективы для 

дальнейшего развития 

Key words: non-linguistics University, oral foreign language referencing, methods of 
teaching, results achieved, perspectives for further development   

 

Мир вошёл в эпоху цифровизации. Цифровые технологии 

– составная часть современной реальности – внедряются во все 

сферы жизни. Свои огромные возможности они проявили во 

время пандемии Covid-19, обеспечивая функционирование, 

управление, взаимодействие всех структур, помогая 

человечеству выживать. В области преподавания иностранных 
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языков исследователи активно изучают многообещающие 

возможности цифровых технологий, а преподаватели охотно 

применяют различные новые методы на практике, включая 

практику устного иноязычного реферирования.  

 В Федеральном образовательном стандарте РФ 

последнего поколения заявлено, что для осуществления своей 

профессиональной деятельности выпускник неязыкового вуза 

должен уметь реферировать научную информацию как на 

родном, так и на иностранном языках. Это требование 

обуславливает необходимость включить развитие навыков 

письменного и устного реферирования в профессиональную 

подготовку студентов неязыкового вуза. Соответственно, в 

неязыковых вузах практикуется обучение письменному 

реферированию письменных текстов. Методическая наука 

создала в этом направлении значительную теоретическую базу и 

довольно обширный корпус практических разработок и 

рекомендаций. Однако обучение устному реферированию пока 

ещё остаётся на периферии внимания методистов и 

преподавателей. Педагогическая наука чутко реагирует на 

изменения в обществе и определяет новые цели в образовании. 

Поскольку в сегодняшнем мире человек получает большую часть 

деловой, научной, повседневной жизненно важной информации 

аудиовизуально (в отличие от предыдущих «читавших» 

поколений), обучение навыкам устного реферирования 

становится весьма своевременным.  

Основная часть 

Современные исследователи расширяют классическое 

определение реферирования «краткий пересказ в письменной 

форме», считая, что несмотря на краткость, реферирование 

должно передавать основную информацию и выводы автора 

[Милотаева 2015]. Обзор методической литературы даёт 

возможность обобщить основные характеристики устного 

реферирования – «метод обучения устному реферированию 

базируется на компрессии текста, на семантическом и 

структурном уровнях» [Кулик 2003]; «устное реферирование 

устной иноязычной информации обеспечивается комплексом 

умений: компрессией, перефразированием, 

дифференцированием и т.д.» [Даминова 2018]. 
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Сокращение информации осуществляется за счёт 

несущественных подробностей, описаний, опущения 

малозначащих подробностей. Происходит обобщение 

информации, что неизбежно меняет структуру предложения 

[Милотаева 2015]. На что должен быть нацелен метод устного 

реферирования? Что должен уметь делать специалист в этой 

области профессиональной деятельности?  

Здесь методологические концепции совпадают 

[Милотаева 2015] [Кулик 2003] [Даминова 2018]. Необходимо: 

отбирать профессионально важную информацию; отделять 

принципиально важную от менее значимой информации; устно 

создавать из аудиовизуального материала логически ясный и 

краткий контент; выполнять при этом речевые операции 

сочетания, обобщения, сокращения. 

Исследователи [Кулик 2003] [Даминова 2018] [Пикуцкая 

2011] разделяют процесс устного реферирования на 3 этапа: 

подготовительный, аналитический и синтетический, на котором 

создается вторичный текст. Включаются рецептивная и 

репродуктивная речевая деятельность. Для их развития 

разработаны специальные упражнения. Например, А.Д. Кулик 

[Кулик 2003] предлагает модель обучения устному 

реферированию с использованием 18 видов упражнений. 

Системы упражнений, нацеленных на развитие умений устного 

реферирования, предлагаются и другими авторами [Милотаева 

2015] [Даминова 2018]. 

Теоретическая база для обучения устному 

реферированию содержит исследования, касающиеся 

трудностей, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели. 

Методисты-исследователи А.В. Гусева и С.О. Даминова 

представили классификацию трудностей и рекомендации по их 

устранению, приходя к выводу о том, что при поддержке 

аудиовизуальных средств и системы аутентичных 

целенаправленных упражнений, выявленные ими сложности, 

устраняются и вырабатываются умения устного реферирования.  

То, что аутентичные аудиовизуальные материалы 

действительно являются эффективным способом для развития 

умений устного иноязычного реферирования, подтверждается 

опытом кафедры «Иностранные языки» в МТУСИ, обучающей 
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студентов очного, заочного и дистанционного отделений 

устному профессионально ориентированному реферированию с 

использованием высоких технологий в опытных группах в 

течение пяти лет, применяя методы эксперимента, наблюдения, 

описания. 

Целью опытного обучения было выявить 

дополнительные, еще не определенные в литературе типичные 

трудности, с которыми сталкиваются студенты при выполнении 

заданий как в аудитории, так и во внеаудиторное время, создать 

рекомендации, касающиеся наиболее эффективного 

использования цифровых устройств, сочетания традиционных 

методов и высоких технологий для решения поставленных 

практических задач овладения студентами устным иноязычным 

реферированием и в итоге разработать новую дидактическую 

модель преподавания. 

В процессе обучения использовался учебно-

методический комплекс, состоящий из учебника «Английский 

язык для университетов и институтов связи» [Кожевникова 

2021], “Аудиокурс английского языка для университетов и 

институтов связи» [Кожевникова 2020], видеокурс «Обучение 

устному иноязычному реферированию» (автор: Кожевникова 

Т.В.).  

 В ходе преподавания в опытных группах наряду с 

лексическими, грамматическими, фонетическими сложностями, 

отмечались затруднения при выполнении компрессии текста, 

переключении внимания от прослушивания к записи и т.п. Также 

удалось учесть психофизические особенности студентов и 

возможности используемых ими технических средств, 

вызывающие значительные технические затруднения.Такие 

линые качетва учащегося, как невнимательность (неправильное 

написание им слова, лишиний пропуск или его отсутствие, 

запятая или точка и т.п.) приводили к отрицательным 

показателям. Мешать овладению устным реферированием могла 

излишняя самоуверенность студентов, завышенная оценка 

владения ими цифровыми технологиями, а также принижение 

роли преподавателя в учебном процессе и недооценка его 

цифровой компетентности.  
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Полученные результаты послужили основой для 

подготовки видеокурса «Обучение устному иноязычному 

реферированию» (автор: Кожевникова Т.В.).  Видеокурс 

содержит специально отобранные профессионально 

ориентированные видеоролики, демонстрирующие достижения 

телекоммуникационных технологий, снабженные системой 

соответствующих упражнений разного типа. Видеокурс 

совместно с учебником «Английский язык для университетов и 

институтов связи» [Кожевникова 2021] и учебным пособием 

«Аудиокурс английского языка для университетов и институтов 

связи» [Кожевникова 2020] успешно применялся в условиях 

изоляционного периода COVID-19. 

 Видеокурс состоит из 11 разделов, содержащих 

специально отобранные, профессионально ориентированные 

видеоролики, которые отображают достижения современных 

технологий связи. Видео взяты из Интернета, звуковой ряд 

озвучен носителями языка. Полная аутентичность видеороликов 

усиливает эффективность работы с учебно-методическим 

пособием. Включенные в него видеоролики полностью 

удовлетворяют обязательным требованиям к структуре научных 

мультимедийных текстов. Обучающие возможности корректно 

отобранных материалов поддерживаются рядом разнообразных 

упражнений. При составлении видеокурса также учитывался тот 

факт, что для сегодняшних студентов привычно и естественно 

активное взаимодействие с видео средой – фильмами, 

мультфильмами, аниме, презентациями, играми, клипами. 

Безусловно, применение аудиовизуальных средств на платформе 

цифровых технологий расширяет условия традиционного 

занятия, стимулирует практически реальное общение, 

обеспечивает значительное увеличение познавательного 

интереса и снижает психологическое напряжение, порой 

возникающее в процессе обучения. Данный видеокурс 

демонстрирует реализацию новых обучающих стратегий, 

осуществляемых на новых технологиях, и их интеграцию в 

современную практику изучения иностранных языков. 

Выводы 

Применение цифровых технологий, использование 

интернет ресурсов вызвало значительные изменения в области 
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преподавания и дало возможность решать более широкие 

дидактические задачи. Так, способности, связанные с 

умственными операциями анализа, синтеза, абстракции, 

сравнения, выбора и т.д., которые очень важны для 

осуществления процесса устного реферирования, могут 

развиваться и совершенствоваться более эффективно. Как видно 

из нашего эексперимента, при применении цифровых технологий 

в обучении устному реферированию совершенствуются 

внимание, целенаправленное восприятие лексико-

грамматического и фонетического материала, предположение (на 

уровне предложения, абзаца, текста), анализ 

прослушанного/увиденного текста, интерпретация 

аудиовизуальной информации. У обучающихся развиваются 

такие качества, как коммуникабельность, творчество, 

способность к сотрудничеству, критическое мышление [Dale 

2017]. Коме того, технологии дают возможность студентам 

работать независимо, в собственном темпе, если они склонны к 

индивидуальному изучению материала, заниматься  как в группе, 

так и самостоятельно, использовать внешние источники, 

позволяющие им сравнивать различных преподавателей.Чувство 

общности между преподавателем и студентами на занятиях 

устным реферированием развивается не только посредством 

учебы, но и посредством виртуальных кофе-пауз,обсуждения 

общих проблем и т.п. Наилучшим способом для обучения 

устному иноязычному реферированию является , как показал наш 

эксперимент, применение учебно-методического комплекса, 

состоящего из современного оцифрованного учебника, 

оцифрованного учебного пособия и видеокурса, причем на 

занятиях с продвнутыми студентами видео используется в 

течение 30 минут, а с менее подготовленными -15 минут.   
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Инновационные технологии в обучении на основе 

CLIL в средней школе на уроках английского языка 

 

Innovative technologies in teaching based on CLIL in 

secondary school in english lessons 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения технологии CLIL 

(предметно-языковое интегрированное обучение) в средней школе на уроках английского 

языка. Данная статья раскрывает сущность CLIL как педагогической технологии, а 

также описывает содержание ее компонентов. Показано активное привлечение в 
учебном процессе новых инструментов для взаимодействия с учениками, среди которых 

технология CLIL. В статье рассматривается принцип «4С» технологии CLIL: Content, 

Cognition, Communication и Culture (содержание, познание, общение и культура). 
Показаны подходы в реализации CLIL: предметно-ориентированный, в котором обучение 

сконцентрировано на содержании дисциплины и лингвистически-ориентированный, 

направленный на изучение иностранного языка через предмет. Рассматриваются 
факторы, которые способствуют выбору модели CLIL. Данная статья раскрывает 

сущность моделей обучения по технологии CLIL: обучение полностью на изучаемом 

языке и частично на изучаемом языке. Показаны плюсы и минусы. Также в рамках 
статьи были описаны цель, задачи, методы исследования, разработанность темы в 

научной литературе. В качестве материалов были использованы научно-методическая 
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литература, а также результаты педагогического наблюдения по применению 

инновационных технологий в обучении на основе CLIL в средней школе на уроках 

английского языка. В качестве методов применялись: анализ, синтез, аналогия, 
сравнение, обобщение научно-теоретических и практико-прикладных данных, 

педагогическое наблюдение. Было проведено объединение и расширение ранее 

произведенных исследований в рамках заявленной темы. На основании исследования 
разработаны и предложены к внедрению рекомендации по применению инновационных 

технологий в обучении на основе CLIL в средней школе на уроках английского языка. 

Abstract. The article discusses the features of the use of CLIL technology (subject-language 
integrated learning) in secondary school in English lessons. This article reveals the essence of 

CLIL as a pedagogical technology, and also describes the content of its components. The active 

involvement in the educational process of new tools for interaction with students, including CLIL 
technology, is shown. The article discusses the principle of "4C" CLIL technology: Content, 

Cognition, Communication and Culture (content, cognition, communication and culture). 

Approaches in the implementation of CLIL are shown: subject-oriented, in which training is 
focused on the content of the discipline and linguistically-oriented, aimed at learning a foreign 

language through the subject. The factors that contribute to the choice of the CLIL model are 

considered. This article reveals the essence of learning models using CLIL technology: teaching 
entirely in the language being studied and partially in the language being studied. The pros and 

cons are shown. Also, the article described the purpose, objectives, research methods, the 

development of the topic in the scientific literature. The materials used were scientific and 
methodological literature, as well as the results of pedagogical observation on the use of 

innovative technologies in teaching based on CLIL in secondary school in English lessons. The 

methods used were: analysis, synthesis, analogy, comparison, generalization of scientific-
theoretical and practical-applied data, pedagogical observation. The unification and expansion 

of previously conducted research within the framework of the stated topic was carried out. Based 

on the research, recommendations on the use of innovative technologies in teaching based on 
CLIL in secondary school in English lessons have been developed and proposed for 

implementation. 

Ключевые слова: CLIL, технология, обучение иностранному языку, двуязычное 
обучение, английский язык 

Keywords: CLIL, technology, foreign language teaching, bilingual education, English 

 

Введение 

Одна из современных проблем в изучении английского 

языка школьниками является слабая мотивация из-за того, что 

иностранный язык для подавляющего большинства может быть 

изучен только в «искусственных» условиях, в отличие от 

родного, русского. В основе образовательного процесса 

находятся учебники, учитель, доступные языковые реалии. 

Кроме того, владение иностранным языком нельзя свести к 

сумме информации, полученной из словаря и справочной 

литературы. Подобный навык можно измерить лишь 

возможностью использовать язык как средство общения, при 

помощи специальных контрольно-измерительных материалов 
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или общеевропейской системы оценки уровня (CEFR) знания 

иностранного языка. 

Решением данной проблемы может быть использование 

интегрированного подхода к обучению, когда предметное 

содержание изучается вместе с языковым. Одна из главных целей 

применения методики предметно-языкового интегрированного 

обучения (CLIL) - улучшение качества языкового образования.  

Цель исследования состоит в изучении, анализе и 

обобщении данных научно-методической литературы, 

педагогического наблюдения по применению инновационных 

технологий в обучении на основе CLIL в средней школе на 

уроках английского языка.  

Материал и методы исследования 

Материал исследования составляют данные научно-

методической литературы (Е.В. Ананьева, Т.Г. Верешкина, Е.Н. 

Григорьева, Е.Н. Прокина, Л.Л. Салехова и др.) и материалы 

педагогического наблюдения по применению инновационных 

технологий в обучении на основе CLIL в средней школе на 

уроках английского языка. В ходе работы использованы методы 

анализа, синтеза, аналогии, сравнения, обобщения научно-

теоретических и практико-прикладных данных, педагогического 

наблюдения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В основе стандартов второго поколения лежит системно-

деятельностный подход. Сущность данного подхода состоит в 

том, что формирование личности ученика и продвижение его в 

развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания 

в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». Сегодня важно не 

столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

развивать способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, то есть умение учиться.  

Адекватным ответом на вызовы времени является 

активное привлечение в учебном процессе новых инструментов 

для взаимодействия с учениками, среди которых технология 

CLIL (Content and Language Integrated Learning/предметно-

языковое интегрированное обучение). Эта технология 
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применяется во многих странах и получает всё большую 

популярность в Европе, так как имеет практико-

ориентированную направленность и рассматривает изучение 

иностранного языка как инструмента для изучения других 

предметов, таким образом, формируя у учащегося потребность в 

учёбе.  

Понятие CLIL впервые сформулировано в 1994 году в 

работах Дэвида Марша. В европейской образовательной 

практике методика применяется уже десятилетиями [Ананьева 

2019: 363]. Технология двуязычного обучения CLIL дает 

возможность выйти за пределы традиционной учебной 

программы, позволяет расширить культурный кругозор 

личности, улучшить качество обучения, как предметному 

содержанию, так и иностранному языку, ускорить развитие 

профессиональных навыков обучающихся, а также открывает им 

новые возможности для продолжения образования и работы. При 

этом важное внимание уделяется учащимся и их потребностям в 

общении и познании окружающего мира. В данной статье 

предпринимается попытка показать, как повысить мотивацию к 

обучению на примере использования методики CLIL и теории 

множественного интеллекта Гарднера. 

Принципиально важно, что эта технология не 

предполагает углубленного изучения языка. Технология CLIL 

способствует достижению всех видов результатов нового 

стандарта. В основе технологии CLIL лежит принцип «4C»: 

Content, Cognition, Communication и Culture (содержание, 

познание, общение и культура). На уроках согласно ФГОС 

должна быть составляющая, направленная на достижение 

предметных результатов (Content); метапредметных результатов: 

регулятивных, познавательных (Cognition) и коммуникативных 

(Communication), а также личностных результатов (Culture).  

И.А. Кривова и Е.Н. Прокина указывают на то, что дети 

успешны лишь в том, что их искренне интересует. Технология 

CLIL способствует созданию пространства выбора 

образовательной деятельности для определения и развития у 

школьников личных и профессиональных интересов, 

склонностей, способностей и связанных с ними метапредметных 

умений и навыков. В руках детей оказывается инструмент, 
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позволяющий расширить горизонты [Кривова, Пронина 2020: 

478]. 

В зависимости от того, что важнее изучить различают две 

разновидности данной методики. На уроке английского языка 

уместнее говорить о «soft CLIL» когда иностранный язык 

изучается с использованием тем и материалов из других 

предметных областей. Примером «hard CLIL» может быть 

факультативный курс, посвященный страноведению и истории 

англоязычных стран, когда язык выступает как средство 

обучения, а не цель. 

Элементы CLIL можно найти и в российских учебниках, 

например, в учебнике УМК «Английский в фокусе» можно 

встретить разделы с предметным содержанием «Literature 

(литература)», «Culture Corner (культура)», «Science (наука)», 

«Going Green (экология)». 

Несмотря на наличие специальных требований к 

языковому и содержательному аспектам обучения, некоторые 

аспекты CLIL могут быть полезны на каждом учебном занятии 

для стимулирования интереса и развития способностей 

обучающихся, повышения интерактивности. Данное положение 

вытекает из теории множественных интеллектов Говарда 

Гарднера, согласно которой в каждом человеке присутствуют 

определенные типы интеллектуальных способностей: 

вербальный; музыкальный; логико-математический; 

пространственный; телесно-кинестетический; 

внутриличностный; межличностный. 

Гарвардский психолог считает обязательным наличие 

доминанты, которая стимулируют быстрое постижение или 

развитие в определенной области. Следовательно, 

обучающемуся с наиболее развитыми музыкальными 

способностями проще всего будет изучать иностранный язык 

именно с использованием музыкальных композиций. Для 

человека с развитым логико-математическим интеллектом легче 

всего будет освоить математический английский. 

Используя методику CLIL, был разработан материал для 

проведения урока английского языка в рамках интеграции уроков 

физической культуры и английского языка. А.А. Соболева 

предполагает, что большую пользу от такого урока могли бы 
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извлечь обучающиеся с кинестетическим интеллектом, однако и 

для детей с другими доминантами была бы польза в таком 

занятии. Поэтому даже частичное применение методики CLIL 

способно принести пользу, развить способности школьников, 

повысить мотивацию в изучении иностранного языка, 

обеспечить интерактивность процесса обучения. Благодаря 

совместному освоению языка и предмета, ученики лучше 

понимают, как применять языковое знание в жизни [Соболева 

URL: https://urok.1sept.ru/articles/688699]. 

CLIL может подстраиваться под традиционные школьные 

программы – изучение одного конкретного предмета через 

иностранный или второй язык, а также существовать вне 

зависимости от них: изучать во взаимосвязи сразу несколько 

дисциплин. Кроме того, CLIL удобен для реализации 

образовательных проектов, например, по разработке 

географических карт, поиску решений по переработке мусора и 

т. д. Необходимо только учитывать, что CLIL подразумевает 

одновременное изучение предмета и иностранного языка, и 

нельзя игнорировать их взаимосвязь при использовании CLIL. 

Целью обучения в данном случае является не просто изучение 

новой информации, но и её применение в реальной жизни. 

Преподаватели не должны ограничиваться только обучением 

предмету или только иностранному языку, однако они могут 

варьировать включение контента и языка в процесс обучения в 

соответствии со своими предпочтениями: учителя-предметники 

– преподаваемому ими предмету, учителя иностранных языков – 

языковому. Другими словами, существует два подхода в 

реализации CLIL:  

1) предметно-ориентированный, в котором обучение 

сконцентрировано на содержании дисциплины;  

2) лингвистически-ориентированный, который направлен 

на изучение иностранного языка через предмет [Салехова, 

Григорьева, Лукоянова 2020: 19].  

К. Бентли приводит основные типы CLIL (таблица 1), на 

основе которых формируются различные модели обучения. 

 

Таблица 1 – Типы CLIL  
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Soft CLIL 

(лёгкий) 

Тип CLIL Отведённое 

время 

(примерное) 

Контекст 

 

 

 

 

 

↨ 

Лингвистически-

ориентированный 

45 

минут/раз в 

неделю 

Некоторые 

учебные темы 

преподаются в 

рамках уроков 

иностранного 

языка 

Предметно-

ориентированный 

(включение 

нескольких блоков 

дисциплины) 

15 часов в 

четверть 

Школы или 

учителя 

выбирают 

определённые 

дисциплины, 

которые они 

преподают на 

иностранном 

языке 

Hard CLIL 

(тяжёлый) 

Предметно-

ориентированный 

(частичное 

погружение/иммерсия) 

50% 

программы 

Около 

половины 

дисциплин 

программы 

преподаётся на 

иностранном 

языке. 

Предметное 

содержание 

может быть 

уже известным 

или же 

совершенно 

новым для 

обучающихся 

Д. Койл, Ф. Худ, Д. Марш выделяют следующие 

типичные модели с применением технологии двуязычного 

обучения CLIL:  

Модель 1: Полилингвальное обучение – более чем один 

иностранный язык используется в программах CLIL на 

протяжении нескольких лет:  
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− обучающиеся совершенствуют владение иностранными 

языками перед тем, как продолжить обучение или начать 

работать;  

− программы CLIL привлекают иностранных студентов, 

так как интернационализация является главной целью развития 

высших учебных заведений.  

Модель 2: CLIL как факультативное обучение – обучение 

языку идёт параллельно со специальными дисциплинами с целью 

развития CALP и HOT:  

− изучение профессионального языка (по направлению 

подготовки: физика, математика, химия и т. д.) путём создания 

кафедр иностранного языка на различных факультетах, где 

языковые курсы дополняют существующие программы;  

− учащиеся осваивают дисциплину и повышают уровень 

владения иностранным языком в рамках направления 

подготовки.  

Модель 3: Предметные курсы с включением изучения 

языка – курсы по обучению различным дисциплинам, в которых 

включено изучение иностранного языка. Обучение ведётся 

преподавателями-предметниками и преподавателями 

иностранных языков:  

− обучающиеся, которые обладают низким уровнем 

знаний в области профессионального иностранного языка, 

получают поддержку и помощь в процессе обучения;  

− как правило, обучающиеся обладают разным уровнем 

предметных и языковых знаний и умений, поэтому курсы 

направлены на равномерное их совершенствование [Верешкина 

URL: https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2019/01/10/innovatsionnye-tehnologii-v-obuchenii].  

Модель 1 применяется в некоторых типах 

образовательных учреждений (например, экономические 

факультеты, где преобладают учащиеся с высоким уровнем 

развития иноязычной компетенции). Модели 2 и 3 более 

распространены, в силу того, что их легче реализовать.  

Как и любая другая технология, данная методика имеет 

свои плюсы и минусы. Во-первых, язык интегрирован в 

общеобразовательную программу и знание языка становится 

средством изучения содержания предмета, тем самым у 
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учащихся повышается мотивация использования языка в 

контексте, когда они заинтересованы в теме. Посредством 

данной технологии изучение английского языка становится 

целенаправленным, т.к. язык используется для решения 

конкретных коммуникативных задач, формируется 

социокультурная компетенция, пополняется словарный запас 

предметной терминологией.  Но для достижения данных задач к 

учителю иностранного языка предъявляются повышенные 

требования. 

Выводы 

Представленные выше данные позволяют утверждать, 

что эффективность обучения с применением технологии CLIL 

достигается через: последовательное овладение знаниями, 

навыками в рамках определённого контента, а также его 

понимание; включение в когнитивные процессы; 

коммуникативное взаимодействие в определённом контексте; 

развитие лингвистических знаний, умений и навыков; 

культурное самосознание.  

При организации программы с применением технологии 

CLIL преподаватели сталкиваются с проблемой отсутствия 

широкого выбора учебно-методических разработок. Это связано 

со специализацией преподавателей, потому что каждый выбирает 

сам, на что сделать акцент в преподавании: на предмет или на 

язык. Соответственно, учителя вынуждены разрабатывать 

материалы сами.  

Однако, в некоторых случаях обучение по программе 

CLIL не даёт ожидаемых результатов, обучающиеся отстают в 

том или ином аспекте, не усваивают предмет, не развивают 

навыки и умения говорения или письма. Для того, чтобы успешно 

реализовать обучение по CLIL необходимо в процессе 

разработки заданий учитывать ряд принципов и техник.  

Технология предметно-языкового интегрированного 

обучения CLIL обладает универсальностью, так как ее можно 

адаптировать к различным контекстам, в том числе иностранным 

языкам.  
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Ролевая игра как интерактивный способ развития 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

старших курсов 

 

Role play as an interactive way to develop foreign language 

communicative competence of senior students 

 
Аннотация. Данная статья поднимает проблему недостаточного 

использования интерактивного потенциала ролевой игры для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов старших курсов. В статье анализируется 

опыт, полученный в ходе проведения ролевых игр на занятиях учащихся педагогического 

направления. Отмечается, что такой прием может стать значимой частью системы 
профессионально-психологических тренингов будущих педагогов. Это даст 

возможность участникам в безопасной среде попробовать новые ролевые модели 

поведения, способствуя формированию определённых личностных качеств, необходимых 
для дальнейшей педагогической деятельности выпускников. Раскрывается практический, 

психологический, воспитательный и методологический потенциал предлагаемой 

интерактивной технологии. Апробация предлагаемой ролевой игры позволила выверить 
этапы её подготовки и проведения в аудитории, выявила несколько возможных 

вариантов изменения направления игры, а также подтвердила возможность 

достижения всего комплекса поставленных задач в приближенной к реальности игровой 
форме в ходе интенсивного очного взаимодействия студентов.  

Abstract. The article deals with the problem of RPG technology in higher education. 

The article analyzes the experience of applying RP games for foreign language communicative 
competence development and depicts practical, psychological, educational and metodological 

potential of the technology. The author suggests that such a technique can become a part of the 

psychological training system for prospective teachers and contribute to their personal qualities 
necessary for the further pedagogical experience. Condacting the RPG verified its stages and 

structure, revealed its several possible paths, and also confirmed the possibility of achieving the 

entire complex of set goals through intensive face-to-face interaction of students. 
Ключевые слова: ролевая игра, иноязычная коммуникативная компетенция, 

интерактивные технологии, обучение студентов старших курсов. 
Keywords: RPG, foreign language communicative competence, interactive 

technologies, higher education 

 

Введение 

Проблема использования игровых технологий в обучении 

иностранному языку активно разрабатывается современными 

отечественными учёными [Иванова 2020; Анисимова 2012]. 

Отмечается возможность применения игр на всех этапах 

обучения, но уточняется, что при выборе типа и характера игры 
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необходимо исходить из возраста обучающихся и их уровня 

владения языком, в том числе иностранным.   

М. Ф. Стронин предлагает разделять игры на 

подготовительные и творческие [Стронин 1981: 118–131]. 

Подготовительные игры формируют речевые навыки, решают, 

как правило, одну или две методические задачи и могут быть 

использованы на среднем этапе освоения нового фонетического, 

лексического, грамматического материала. Творческие игры 

предполагают наличие предварительной подготовки 

обучающихся и способны решить комплекс задач. 

А. П. Панфилова определяет ролевую игру как способ 

«расширения опыта участников посредством предъявления им 

неожиданной ситуации», выбора роли и задачи найти выход из 

ситуации [Панфилова 2016: 17]. Такая игра может выступать 

одним из видов творческой игры. Её отличают комплексность 

решаемых задач, критический взгляд участников на проблему, 

взаимодействие в условиях защищённой воображаемой ситуации, 

которая близка к реально возможной [Адилова 2011: 121]. 

В последние два десятка лет в геометрической прогрессии 

возросло количество психологических тренингов различной 

целевой направленности как для детей, так и для взрослых. 

С. В. Коваленко, А. А. Давыдова и Ю. В. Макаров 

рассматривают тренинг как особым образом организованную 

систему последовательных процедур и операций, реализуемую в 

группе [2017: 52; 2020: 7]. Многие тренинги основаны на 

использовании инструментария ролевой игры, с помощью 

которой решаются практические задачи: выявить свои сильные и 

слабые стороны, определить проблемы межличностного 

общения, найти выход из сложной ситуации, понять своё место в 

мире.  

На современном этапе методисты довольно много 

внимания уделяют ролевой игре как средству актуализации 

иноязычной лексики и грамматики в речи учащихся на начальном 

этапе обучения. Разрабатываются планы таких 

«драматизированных» уроков, предлагаются интересные темы 

для игр.  Но к концу начальной школы ролевая игра предлагается 

детям всё реже. В средних и старших классах она сводится к 

формальному разыгрыванию диалога. В режиме получения 
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высшего образования полноценная ролевая игра практически не 

применяется.  

На основе работ А. И. Покотилова, Н. А. Абдуллаевой, 

Э. Р. Гузуевой и Я. С. Исламгереевой становится возможным 

предположить, что ролевая игра может быть эффективно 

встроена в систему образовательных тренингов для студентов 

[2022: 57, 2020: 314; 2020: 10]. На сегодняшний день во многих 

учебных дисциплинах приветствуется технологический подход 

[Макаров, 2017: 48]. Касается это и обучения иностранным 

языкам на педагогических специальностях. В этой связи одной из 

наиболее эффективных технологий активного социально-

психологического обучения постепенно становится 

образовательный тренинг, который ориентирован на 

профессиональную трансормацию личности будущего педагога. 

Из всего пласта тренингов, типологизированного современной 

психологической наукой, наиболее релевантным для 

образовательных целей на старших курсах педагогических 

специальностей представляется психолого-педагогический 

тренинг, который имеет непосредственную связь с будущей 

профессиональной деятельностью студентов, развивает их 

психологическую готовность к ней и при этом даёт возможность 

участникам в безопасной среде попробовать новые ролевые 

модели поведения, способствуя формированию определённых 

личностных качеств [Дежкина, 2021: 35]. 

Использование психологически и прагматически верно 

выстроенной модели ролевой игры как одного из вариантов 

психолого-педагогического тренинга способно быстро и 

эффективно погрузить в ситуацию иноязычного общения 

студентов старших курсов, уже имеющих сформированную 

лингвокультурную компетенцию. Если на начальном этапе 

обучения иностранному языку ролевая игра позволяет заучить 

определённые слова и фразы, то на выпускном курсе студенты 

посредством ролевой игры активизируют и закрепляют умение 

мыслить на иностранном языке. Поэтому представляется, что 

методический потенциал ролевой игры в вузе, и особенно на 

старших курсах, сильно недооценён и нуждается в реализации. 
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Изложение основного материала статьи 
На старшем этапе обучения иностранному языку, в 

частности китайскому, ролевая игра 1) способствует 

актуализации изучаемой лексики и грамматики в речи студентов, 

2) повышает аудитивные навыки, 3) добавляет эмоциональности 

высказываниям, 4) способствует активизации мыслительного 

процесса на изучаемом, а не на родном языке. Предварительно 

подготовленные к ролевой игре на иностранном языке студенты 

постепенно неосознанно опускают процесс перевода получаемой 

информации на родной язык, выстраивания ответа на родном 

языке и его перевод на иностранный. В условиях ролевой игры 

студенты старших курсов начинают думать сразу на 

иностранном языке, что развивает их иноязычную 

коммуникативную компетенцию и укрепляет приобретённые за 

годы обучения речевые навыки.  

Цель настоящего исследования состоит в разработке 

методических рекомендаций преподавателям высшей школы по 

организации и проведению ролевой игры на старших курсах 

языковых специальностей.  

Для достижения поставленной цели нами был видвинут 

ряд задач: 

1) рассмотреть место ролевой игры в современной 

образовательной системе;  

2) выявить потенциал ролевой игры для разивтия 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов старших 

крусов;  

3) разработать сценарий образовательного занятия 

на основе смоделированной ситуации;  

4) провести ролевую игру;  

5) произвести анализ полученных данных;  

6) составить рекомендации на основе анализа;  

7) скорректировать дальнейшую разработку 

системы образовательных тренингов для старшекурсников на 

основе ролевых игр. 

Основным методом исследования выступает 

психологический эксперимент, который позволил наблюдать 

особенности поведения и алгоритмы принятия решений 

студентов в смоделированной ситуации в новых для них ролях. В 
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качестве вспомогательного метода выступает беседа, которая 

была проведена по окончании ролевой игры. В её задачи входили 

рефлексия и саморефлексия по итогам взаимодействия в 

вымышленной ситуации общения с одногруппниками. 

Материалом нашего исследования стали полученные в 

ходе организации и проведения ролевой игры эмирические 

результаты, которые и представлены в статье. 

Настоящий материал призван продемонстрировать 

применение игровых технологий на занятиях студентов 

выпускного курса на примере ролевой игры 《让孩子吃苦》
(«Позволить ребёнку столкнуться с трудностями») как 

финального этапа освоения одноимённого урока учебника 《汉

语口语速成》(Экспресс-курс разговорного китайского языка) 

среднего уровня [马箭飞 2015]. Практической образовательной 

целью проводимой ролевой игры было закрепление лексики по 

теме «Воспитание детей» и алгоритмов выстраивания 

рассуждения на китайском языке, которые предлагаются в 

текстах раздела «Обсуждение» и подробно раскрываются в конце 

каждого урока учебника. Методологической целью выступала 

апробация приёма ролевой игры для повышения педагогической 

компетенции студентов, поскольку смоделированная ситуация 

была напрямую связана с обучением в школе. Второй 

методологической целью стало обучение студентов применению 

ролевой игры в своей будущей педагогической деятельности. 

Перед применением ролевой игры была поставлена и 

психологическая цель создания условий для рефлексии и 

саморефлексии студентов для оценки успешности своих 

образовательных привычек. Воспитательной целью стало 

сплочение группы учащихся с помощью совместной комфортной 

и интересной игровой деятельности.  

Проведение ролевой игры предполагает три этапа: 1) 

предварительная подготовка педагога и студентов, 2) 

непосредственная ролевая игра, 3) анализ игры студентами и 

педагогом. Предварительный этап включает в себя знакомство 

студентов с новой лексикой и грамматикой темы, отработку 

нужных для игры речевых оборотов, а также детальную 

проработку «легенды» игры, то есть отправной точки сюжета и 
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его ключевых этапов, и системы персонажей истории. От этого 

зависит дальнейший успех игры, поэтому для каждой группы 

студентов следует прописывать детали легенды и особенности 

персонажей отдельно, учитывая особенности участников. 

Проведение и анализ игры будут описаны далее. 

В связи с поставленными задачами в декабре 2020 года в 

двух группах пятого курса был проведён семинар с 

моделированием ситуации в рамках изучения темы «Нужно ли 

давать ребёнку сталкиваться с трудностями». Были предложены 

родительские роли и по их описанию были предложены пять 

детских ролей. Студентам предлагалось, исходя из образа своего 

родителя, достроить образы детей для каждого из родителей на 

основе их личного бытового и профессионального опыта, 

полученного во время педагогических практик и работы в школе. 

Введение такой вариантивной части позволило 

персонализировать игру в каждой из групп и ввести творческий 

компонент в её проведение. 

Ниже приведены описания родительских ролей в том 

виде, в котором они были предложены студентам в игре: 

1) мать 1: работает с 9:00 до 14:00, после этого водит 

ребёнка по кружкам, готовит еду, помогает ребёнку делать уроки; 

2) мать 2: не работает, ходит на разные занятия для себя, 

ребёнок в этом время остаётся с бабушкой и дедушкой, они его 

возят по его кружкам, делают с ним уроки; на выходных мама с 

мужем и ребёнком посещают экскурсии, отправляются в поездки, 

путешествуют с ребёнком по стране и за рубеж несколько раз в 

год; 

3) мать 3: не работает; везде с ребёнком; даже, когда он 

учится в школе и на других занятиях, она от него не уезжает, а 

ждёт за дверью; уроки делать не помогает; предпочитает найти 

для развития ребёнка специалистов (кружки, репетиторы, 

онлайн-занятия), 

4) отец 1: много работает на заводе; у него нет времени на 

воспитание ребёнка в течение недели, но на выходных он водит 

его на кружки по интересам, играет с ним дома в настольные 

игры и в воскресенье утром гуляет в парке; 
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5) отец 2: работает сутки через двое; ругает ребёнка за 

двойки, хотя сам учился в школе плохо; умеет готовить, что 

делает часто; всегда накормит ребёнка и отпустит его погулять. 

В одной группе семинар был проведён в дистанционном 

формате, так как группа была на карантине. Сама группа и 

раньше показывала, что она очень негибкая ввиду наличия 

психологического лидера группы, на реакцию которого 

ориентировались остальные студенты. И дистанционная форма 

занятия только усилила невысокую готовность первой группы к 

спонтанной коммуникации. Диалог получился только с тремя 

студентами, а остальные в основном отказывались думать и 

рефлексировать. И сама форма образовательной ролевой игры 

предполагает очное, а не дистанционное общение, что не раз 

отмечалось в работах отечественных учёных. В частности, 

Е. Ю. Пожидаева обращает внимание, что в очном формате 

социально-психологический тренинг на основе ролевой игры 

возможен и эффективен, а в дистанционном формате он 

практически не оказывает воздействия. 

Поэтому представляется важным отметить, что в 

сложных современных условиях обучения и жизни именно 

ролевая игра способна восполнить недостаток живого общения 

на иностранном языке, а также способствовать развитию 

эмоционального интеллекта обучающихся [Анцупов, Пашков 

2022: 253]. И только в таких условиях смогут полноценно 

сочетаться вербальные и невербальные элементы общения, а 

также сработает максима игрового общения «Отвечай игрой на 

игру» [Иванова 2020: 64].  

Вторая группа на предыдущих занятиях зарекомендовала 

себя как более гибкая и готовая к коммуникации и рефлексии и 

была на этом семинаре очно. Об опыте очной формы проведения 

семинара как более репрезентативной и успешной и хотелось бы 

рассказать. Отметим, что вся игра, кроме её анализа студентами, 

была проведена исключительно на китайском языке и прошла 

следующие этапы. 

1. Объяснение правил и выбор ролей. Студентам были 

предложены десять ролей: пять родительских и пять детских. 

Особо отмечалось, что выбирать роль следует в зависимости от 

того, какая роль известней или интересней для конкретного 
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студента. Было дано пятнадцать минут на выбор своей роли и 

вживание в неё. Повтор полезных речевых конструкций перед 

началом игры способствовал языковой подготовке к общению.  

По личному выбору студентов были сформированы две 

«семьи» в составе: 1) отец 1, мать 1 и их ребёнок, 2) отец 2, мать 

2 и их ребёнок. Для лучшего взаимодействия «семьи» расселись 

в две группы. Такая высокая самоорганизация и нацеленность на 

результат, способность и желание быстро объединиться в группы, 

по моему мнению, стали следствием сформированности тёплой 

атмосферы в группе в ходе многолетнего успешного 

взаимодействия студентов друг с другом. Староста-лидер 

позиционирует себя как студента, заинтересованного в 

получении глубоких знаний во всех дисциплинах, показывает 

прекрасный личный пример и при этом поддерживает 

одногруппников и на переменах, и на занятиях. Его стратегия 

поведения развила доброжелательную атмосферу в группе. Была 

она полезна и в ролевой игре. 

2. Начало игры и первый этап дискуссии. Далее следовала 

презентация «легенды», в которой основным принимающим 

советы лицом выступил сам преподаватель: «Я школьница. 

Получила двойку и не знаю, как рассказать об этом родителям». 

Такая «легенда» была выбрана поскольку, во-первых, каждый из 

студентов ещё недавно сам был школьником, поэтому мысли и 

чувства учеников ещё понятны и близки им. Во-вторых, будущий 

учитель, примеряя на себя роль педагога, всегда должен помнить, 

что ученик – это, прежде всего, юная личность, живая и 

чувствующая. В-третьих, одним из важнейших компонентов 

успешного ученика сегодня выступает значимый взрослый, чаще 

всего это члены семьи, который поддерживает его. При 

готовности родителей к взаимодействию учитель может создать 

условия для наиболее эффективного обучения ребёнка. И первым 

шагом станет знакомство учителя и родителя, что и позволила 

сделать ролевая игра «Позволить ребёнку столкнуться с 

трудностями» студентам старших курсов педагогических 

специальностей. 

Первые советы «школьнице» были ожидаемо весьма 

сухими и шаблонными, поэтому ученик был вынужден 

подробнее описать свои страхи в сложившейся обстановке. Такое 
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описание помогло участникам вспомнить свои школьные годы, 

оценить свой прошлый опыт и задуматься о реакции их 

персонажей на подобное заявление.  

3. Второй этап дискуссии. Услышав советы друг друга и 

исходя из своих ролей, родители-персонажи и их «дети» 

вступили в полемику друг с другом. При этом они приводили 

положительные и отрицательные примеры из своего 

вымышленного родительского или школьного опыта. Участие в 

беседе самого «ученика» (преподавателя) стало минимальным.  

4. Третий этап дискусии. Далее произошло полноценное 

вживание всех участников в свои роли на практике. У «ученика с 

двойкой» больше никто ничего не спрашивал. Персонажи-дети 

замолчали и стали слушать спор своих родителей двух «семей» о 

том, как правильно воспитывать детей. Таким образом ситуация 

максимально приблизилась к личному опыту каждого студента в 

подобных конфликтных ситуациях и позволила посмотреть на 

алгоритмы взаимодействия со стороны. 

5. Эффект неожиданности. Один из студентов, 

«ребёнок» второй «семьи», в середине дискуссии отлучился на 

реальную, а не фикциональную пересдачу экзамена по одной из 

дисциплин. Его возвращение в аудиторию совпало с выводами 

родителей первой «семьи» о том, как хороши их стратегии 

гуманного обращения с ребёнком. Их ребёнком при этом была 

студентка-отличница и её реальный ученический образ 

проецировался на выбранную ей роль. Родители первой «семьи» 

стали нахваливать своего ребёнка и его успехи, а родители 

второй «семьи» утверждали, что нужно и о себе думать, а не 

только жить жизнью детей. И появление студента-должника, а 

одновременно и ребёнка второй «семьи», стало катализатором 

завершающего этапа ролевой игры: обе пары родителей увидели, 

каких результатов добился их ребёнок благодаря их воспитанию, 

форматам взаимодействия с ним и их собственному отношению 

к жизни.  

6. Конец игры. Студентам было предложено уже на 

русском языке ответить на вопросы ведущего, способные навести 

на размышления. По отзывам студентов они на себе 

прочувствовали плюсы и минусы разных подходов к учёбе и к 

жизни, как у детей, так и у взрослых, увидели результаты того 
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или иного подхода в воспитании. Но, ввиду сформированности 

коллектива, группа не разделилась на два «лагеря». Все 

участники игры смогли посмеяться над своими слабыми 

сторонами и порадоваться неожиданному опыту и результату. 

Таким образом, зрелость профессионального коллектива 

позволила получить максимально полезный опыт от 

предложенного взаимодействия и при этом укрепить 

доброжелательную атмосферу в группе. 

Таким образом, приём ролевой игры был успешно 

реализован, и поставленные цели были достигнуты. Студенты на 

себе испытали использование ролевой игры в обучении, 

отработали лексику, грамматику и ситуативные конструкции 

выражения и отстаивания собственной позиции, получили 

уникальный для них опыт родительского взаимодействия, так как 

никто из них на момент игры ещё сам не стал родителем.  

Выводы 
Проведённая ролевая игра позволила сделать ряд 

существенных методических и психологических выводов. Как 

тренинги курсов повышения квалификации педагогов, так и 

языковые тренинги на старших курсах должны включать в свою 

модель все три образующих части, а именно: методологический, 

содержательный и рефлексивный блоки [Покотилов, 2020]. 

Предлагаемая ролевая игра была подготовлена заранее, студенты 

были хорошо знакомы с необходимыми лексикой и грамматикой 

темы, таким образом, методический блок игры был полноценно 

подготовлен. Содержательный блок состоял из «легенды», ролей 

персонажей и собственно проведения игры на китайском языке. 

Рефлексивный блок заключался в беседе после окончания игры, 

что позволило студентам осмыслить свой новый полученный 

опыт с точки зрения смоделированного взаимодействия 

родителей и детей. 

Практическая значимость проведённого исследования 

заключается в апробации новой формы повышении уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

старших курсов педагогического направления профиля 

«Китайский язык», а также в актуализации приёма ролевой игры 

в профессиональном опыте будущих учителей.  
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Теортическая значимость исследования состоит в 

проверке имеющихся и выведению новых рекомендаций по 

организации и проведению ролевой игры в высшем учебном 

заведении на занятиях по иностранному языку. Полученный 

опыт может быть сведён к следующим выводам. 

1. Несмотря на доказанную эффективность 

профессионально-психологических тренингов в образовательной 

сфере, важно отметить, что для получения от них ожидаемого 

эффекта, участник должен быть готов к такой форме получения 

и закрепления знания и в достаточной степени замотивирован на 

результат. Поэтому ещё до проведения образовательного 

тренинга необходимо в достаточной степени познакомиться с 

аудиторией, чтобы смоделировать релевантную для неё 

ситуацию, а также провести ряд занятий для ознакомления с 

лексическим и грамматическим материалом отрабатываемой во 

время ролевой игры темы, чтобы у всех участников был 

примерно один уровень узкоспециальных языковых знаний, и 

они могли поддерживать беседу, не обращаясь к словарям. 

2. Профессионально-психологический тренинг 

будущих педагогов может быть основан на ролевой игре и при 

должном использовании инструментария способен решить 

целый комплекс важных методических, психологических и 

воспитательных целей. 

3. И социально-психологический и 

профессионально-психологический групповые тренинги 

способствуют повышению эмоционального интеллекта 

студентов, укрепляют взаимоотношения в коллективе и 

развивают коммуникативную компетенцию выпускников. 

4. Психологический тренинг на занятиях 

иностранным языком, как и в любых других ситуациях общения, 

оказывает наиболее значимый эффект в условиях очного 

взаимодействия и практически не имеет эффекта при 

дистанционной форме проведения. 

5. Основными этапами профессионально-

психологического тренинга будущих педагогов выступают 

подготовка мероприятия, его проведение, очная устная и/или 

письменная рефлексия участников. Основными же его 

компонентами представляются методический, содержательный и 
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рефлексивный блоки. И этапы, и компоненты ролевой игры в 

рамках образовательного тренинга соответствуют схеме Think - 

Do - Analyze («Думай – Делай – Анализируй»), котоаря 

способствует приобретению и осмыслению нового опыта, 

формируя и/или трансформируя личность. 

6. Парциальное воздействие одной ролевой игры 

может быть усиленно и генерализированно до глобального 

воздействия на личность и профессиональный облик будущих 

педагогов при вписывании игры в серию профессионально-

психологических тренингов для студентов старших курсов. 

Полученные практические и теоретические результаты 

позволяют очертить перспективу создания системы 

образовательных тренингов на китайском языке и заложить 

основы для обновлённой модели очного взаимодействия со 

студентами. Представляется, что подробно описанный пример 

использования ролевой игры будет полезен в работе со 

студентами старших курсов на практических занятиях по 

иностранным языкам, а также способствовать развитию их 

иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Вызовы и перспективы проектирования учебных курсов по 

иностранному языку для специальных целей как способ 

реализации концепции непрерывного образования 

 

Challenges and prospects of designing training courses in a 

foreign language for special purposes to implement the concept 

of continuing education 

 
Аннотация. Статья обосновывает необходимость перехода от традиционного 

подхода в преподавании иностранных языков к более гибкой системе в изучении и 

преподавании аспектов, актуальных в практическом плане, которая будет 
способствовать реализации концепции непрерывного образования и овладению 

специальными навыками на любом жизненном этапе. Правильное проектирование 

учебных курсов по иностранному языку, в частности по иностранному языку для 
специальных целей, сможет реализовать профориентационный потенциал системы 

непрерывного образования, усилить соответствие этой системы актуальным 
потребностям современного общества и обеспечить возможность создания 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении сущности 
непрерывного образования и научном обосновании профильно-ориентированного 

обучения английскому языку, в уточнении факторов, влияющих на проектирование курса 

по обучению английскому языку для специальных целей и описании процедуры создания 
учебных материалов с использованием новейших технологий. 

Результаты проведенного исследования подтвердили то, что профильно 

ориентированные кейсы-задания и глоссарий способствуют совершенствованию 
системы обучения английскому языку, учитывают потребности студентов, 

преподавателей и учебных заведений, а также требования образовательных 

стандартов. Данные рекомендации могут быть полезны преподавателям английского 
языка, задействованным в проектировании профильно-ориентированных курсах по 

иностранному языку. 

Abstract. The article substantiates the need to move from the traditional approach in 

teaching foreign languages to a more flexible system in the study and teaching of aspects that 

are relevant in practical terms, which will contribute to the implementation of the concept of 

continuing education and mastering special skills at any stage of life. The correct design of 
training courses in a foreign language, in a foreign language for special purposes, will be able 

to realize the career-oriented potential of the system of continuing education, strengthen the 

compliance of this system with the current needs of modern society and provide the opportunity 
to create individual educational routes. 

Theoretical significance of the research lies in determining the essence of continuing 

education and scientific justification of profile-oriented English language teaching, in clarifying 
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the factors influencing the design of the English language course for special purposes and 

describing the procedure for creating educational materials using the latest technologies. 

The results of the study confirmed that profile-oriented case studies and glossary contribute 
to the improvement of the English language teaching system and take into account the needs of 

students, teachers and educational institutions as well as the requirements of educational 

standards. These recommendations may be useful for English language teachers involved in the 
design of profile-oriented courses in a foreign language. 

Ключевые слова: непрерывное образование, иностранный язык для специальных 

целей, когнитивный, тематическое исследование, проектирование образовательных 
программ 

Keywords: continuing education, foreign language for special purposes, cognitive, case 

study, design of educational programs 

 

Введение 

Проблемы, с которыми сталкивается российская 

университетская система, являются общими для других стран. 

Интеграция России в Болонский процесс привела к очевидному 

переходу от традиционного подхода к повышению активности 

обучения и практических элементов преподавания. Одним из 

глобальных преобразований, с которым сталкивается 

современное общество, является переход к непрерывному 

образованию. Непрерывное образование отвоёвывает 

образовательное пространство у традиционной системы 

образования. Классическая система образования, которая 

опирается на основной принцип – «Образование на всю жизнь», 

уступает новому принципу – «Образование через всю жизнь». 

Поэтому, всё больше исследователей и практиков обращаются к 

проблемам непрерывного образования. Особое внимание 

уделяется непрерывному профессиональному образованию, с 

целью осмыслить природу этого социального явления, а также 

понять современное состояние процесса распространения идей 

непрерывного образования в разных странах. Этим и другим 

вопросам посвящено огромное число научных публикаций.  

А возросшая в последние годы потребность в 

профессиональной коммуникации на иностранном языке привела 

к увеличению количества соответствующих учебных курсов, 

однако, вместе с тем, наметился и ряд проблем по их организации 

и обеспечению. Традиционный подход к обучению, в котором 

практике материала в классе предшествует представление правил 

(объяснение + механическая отработка пройденного материала, 

ориентированная на форму), часто не отвечает требованиям 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

89 

постоянно меняющихся потребностей, изучающих иностранный 

язык. Современные исследования рассматривают способы, 

позволяющие изучающим иностранные языки быть 

рациональными в том смысле, что их ментальные модели 

функционирования языка являются оптимальными. В данной 

статье изложены современные тенденции в российской системе 

образования и когнитивные перспективы обучения 

иностранному языку для специальных целей как способу 

реализации концепции непрерывного образования. 

Цель данного исследования состоит в обосновании и 

изложении исходных положений, идей и прогностических 

проработок контекстуального подхода в обучении английскому 

языку для специпльных целей с использованием информационно 

коммуникационных технологий и цифровых ресурсов, и кейсов 

как способа реализации концепции непрерывного образования. 

Задачи: 

1) дать оценку ситуации обучения иностранным языкам в 

высшей школе и выявить проблемы, диктуемые необходимостью 

его реформирования в связи с новыми запросами и требования 

современного общества; 

2) выявить специфику проектирования профильно-

ориентированного курса английского языка и влияющие на него 

факторы в свете различных описаний языка и теорий 

учения/обучения, а также роль анализа потребностей целевой 

аудитории;  

3) систематизировать подходы к проектированию курсов 

английского языка для специальных целей и обозначить 

наиболее приемлемый подход для проектирования профильно-

ориентированного курса при реализации концепции 

непрерывного образования. 

Предмет исследования - информационные и 

коммуникационные технологии и цифровые ресурсы, которые 

могут быть использованы для разработки заданий – кейсов и 

глоссариев при обучении иностранным языкам  

Новизна исследования заключается в разработке кейсов, 

созданных на основе профессиональной лексики, отобранной с 

помощью программы AntConc с профессиональных вебсайтов, 

которые будут помогать преподавателю в разработке 
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собственных задач и кейсов для обучения, преподавания и 

удовлетворения профессиональных потребностей обучающихся. 

Обзор литературы 

Непрерывное образование стало одним из широко 

обсуждаемых и изучаемых вопросов последнего тысячелетия. 

Как отмечают В. Н. Скворцов, Н. А. Лобанов в своей статье 

«Концепция непрерывного образования и её реализация на базе 

многоуровневых образовательных учреждений»: 

«…непрерывное образование развивалось как 

персонифицированная не институциональная форма 

самообразования, и только в середине текущего столетия оно 

«шагнуло» из области индивидуальной потребности в область 

общественной потребности. За более чем полувековой период 

своего развития оно не только оказало влияние на многие 

стороны общественной жизни, но само стало неотъемлемой его 

частью…» [Скворцов, Лобанов 2012; см.также Лобанов, Титова, 

Юдина 2018]. 

Таким образом, общей целью непрерывного 

профессионального образования является обеспечение 

доступности качественного образования для граждан на 

протяжении всей их трудовой жизни, которое должно 

соответствовать требованиям инновационного развития 

экономической и социальной сфер государства и общества, а 

также потребностям каждого гражданина непрерывное 

образование. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно объяснить 

резкое повышение интереса к изучению иностранных языков, и 

особенно потребности в курсах иностранного языка для 

специальных целей. 

Когнитивная методология, опирающаяся на 

вышеупомянутые задачи, ориентируется на междисциплинарную 

перспективу, которая включает лингвистику, психологию, 

философию, социологию и исследования в области образования. 

В этом случае основное внимание уделяется разработке и 

внедрению образовательных программ и методологий, которые 

способствуют развитию языковых способностей посредством 

участия обучающихся в коммуникативных мероприятиях и 

определяют вид активной учебной программы, ориентированной 
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на их индивидуальные потребности. Смещение акцента с 

преподавателя как «хранителя информации и посредника ее 

передачи» на обучающегося с его требованиями, потребностями 

и способностями опирается на положение о том, что именно 

мотивация играет жизненно важную роль в обучении 

иностранным языкам [Barkley 2009; см.также Выготский 2021]. 

У вовлеченных обучающихся есть стремление к обучению, они 

мотивированы и стремятся осмыслить то, что изучают [Daniels, 

Poth, Goegan 2018]. Выбор подходящего контента для изучения 

иностранного языка для специальных целей может быть 

проблематичным для преподавателей. Нерелевантный материал 

может снизить эффективность обучения, в связи с чем возникают 

трудности с подготовкой глоссария для целевой группы 

слушателей профессионального курса, который будет 

достаточно сложным и достоверным [Akbari, Omid and Razavi, 

Azam 2016]. Таким образом, существует проблема определения 

основы для выбора подходящего контента для изучения 

иностранного языка, поскольку тексты и задания, как правило, 

заимствованы из учебников, в которых очень часто не 

освещаются все аспекты передовой практики в различных 

профессиональных сферах. Кроме того, не все учебники по 

иностранному языку освещают аспекты в различных 

профессиональных сферах и отвечают нуждам современного 

общества. Примечательно, также, что большой объем материалов, 

доступных в сети Интернет, а также большое количество уже 

готовых заданий могут привести к плагиату. 

Р. Эллис утверждает, что традиционная образовательная 

программа по иностранному языку, представляет обучающемуся 

готовые образцы или модели для запоминания и подражания, а 

внимание обучающегося сосредоточено на завершении задания и 

запоминании материала, предоставленного преподавателем [Ellis, 

Rod 2001]. В этом отношении роль преподавателя – это 

количественный и качественный выбор и контроль информации, 

которую обучающийся должен усвоить. Модели обучения в 

настоящее время, как правило, являются инструментами, 

которые используются для того, чтобы выйти за рамки 

традиционных занятий при посредничестве преподавателя или 

инструктора.  
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В настоящее время образовательные стандарты в 

основном ориентированы на достижения обучающихся, 

являющиеся приоритетными, а количество предписанных 

компетенций нацелено на навыки, которые выходят за рамки 

механического запоминания и воспроизведения готовых 

фрагментов информации. Эти результаты обучения вытекают из 

известного перечня компетенций XXI века, включающих не 

только навыки критического мышления, способности к 

сотрудничеству и решению проблем, но также и определенные 

личные качества, такие как честность и сочувствие. 

Очевидно, что переход от традиционного образования, 

где основной целью является накопление знаний, к 

компетентностному подходу является требованием нашего 

современного общества. Традиционный учебный план, 

основанный на задачах, предоставляет изучающему 

иностранный язык образцы целевого языка, когда внимание 

сосредоточено на завершении задачи, а языковая практика в 

основном сосредоточена на формах языка, включая синтаксис, 

морфологию и фонологию. Тем не менее, языковой опыт 

предполагает использование языка для реальных и 

непосредственных коммуникативных целей [Lewis 2002]. Таким 

образом, компетентностный подход включает в себя не только 

получение информации, но и возможность применения этих 

знаний в профессиональной сфере – специфическом контексте, 

что, в свою очередь, обеспечивает высококачественные 

результаты, отвечающие требованиям постоянно меняющегося 

современного мира. В этом случае занятия в классе состоят из 

осмысленных и определяющих задач, когда учащийся вовлечен в 

когнитивный процесс анализа коммуникативных ситуаций и 

формулирует правила вместо механического их запоминания. 

Крайне важно различать контекст, в котором происходит 

внимание к форме (грамматической или лексической) [Simpson-

Vlach, Carson 2008]. Ряд исследователей отмечают, что 

контекстно-ориентированный подход задает новые параметры 

процессу обучения, сделав его более прозрачным для 

обучающего и обучающегося и сфокусировав внимание на 

конкретном уровне формирования коммуникативной 

компетентности [Jeonghyun Kim 2015]. 
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Теория контекстного обучения, разработанная А. 

Вербицким, основана на идее о том, что содержание будущей 

профессиональной деятельности обучающихся последовательно 

формируется на основе соответствующего материала, 

состоящего из частотной терминологии, полученной из 

профессионального контекста. Контекстное образование 

способствует созданию психологических, педагогических и 

методических условий для трансформации образовательной 

деятельности, постепенно меняющихся потребностей, мотивов, 

целей, средств и результатов обучения. 

Такая модель понимается как прототип некой реальной 

системы, как ряд признаков, которые перенесут специфические 

свойства оригинального профессионального контекста в 

аудиторию [Вербицкий 2019]. 

В этом случае информация рассматривается не только как 

предмет, готовый к употреблению, но и как провоцирующий 

мысль стимул для развития способностей и профессиональных 

навыков, обучающихся в сфере деятельности. 

Методология (материалы и методы) 

Столкнувшись с выбором лингвистической формы для 

выражения идеи, говорящий подсознательно принимает во 

внимание широкий контекст (сценарий или ситуацию), в котором 

можно интерпретировать выбранное выражение языка. Таким 

образом, контекстуальный подход можно определить не только 

статически как фиксированную структуру или схему, но и 

динамически как комбинацию прагматических признаков, 

моделирующих эту ситуацию. Такие ситуации, моделирующие 

реальный профессиональный контекст для образовательных 

целей, могут быть разработаны в форме кейсов (или 

тематических исследований) [Dijk, Teun 1997]. 

Поиск релевантного контента для создания кейс-задач 

для целевой аудитории постоянно совершенствуется и 

становится все более интерактивным. Информационные и 

коммуникационные технологии и цифровые ресурсы могут 

помочь преподавателю в разработке собственных задач и кейсов 

для обучения, преподавания и даже оценки, вовлекая 

обучающихся. Преимущество такого подхода для всех 

заинтересованных сторон очевидна, особенно для обучающихся, 
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так как приближает их к реальности и дает представление о 

проблемах и реальных профессиональных практиках. Более того, 

данный подход также повышает осведомленность 

преподавателей иностранного языка о других источниках 

заданий и стимулирует их на создание новых, авторских 

упражнений и кейсов. Корпус может помочь в создании 

глоссария частотных словосочетаний по определенной теме, 

который может быть далее преобразован в тематические 

исследования, которые, как подчеркивает М. Мостерт, 

предоставляют не только уникальный сценарий для критического 

анализа, но и помогают сформировать новые компетенции для 

дальнейшего карьерного роста [Mostert, Mark 2007]. Таким 

образом, можно утверждать, что, отсутствие примеров, 

учитывающих специфику профессионального контекста, в 

котором работают или намереваются работать слушатели 

образовательных программ, может негативно сказаться на их 

дальнейшем трудоустройстве [Knight Peter, Yorke Mantz 2003].  

Традиционное учебное пособие, применяемое в 

образовательном процессе, обычно представляет собой 

глоссарий, полученный из отдельных глав или целых книг, 

поэтому выбор активного словаря может быть основан не на 

частотных решениях, а только на интуиции создателя учебника. 

В реальной практике глоссарий, который нужен обучающимся, 

это тот, который они могут использовать для удовлетворения 

своих профессиональных потребностей.  

Считается, что изучение языковых корпусов 

способствует решению вышеупомянутой проблемы. Работа с 

лингвистическими корпусами, классификация и сравнительный 

анализ изучаемой лексики позволяет преподавателю определить 

важность наиболее частых словосочетаний в формировании 

шаблонов профессионального языка и их дальнейшей 

практической реализации, чтобы добиться их отражения в 

словесном мышлении обучающихся. Данный подход может 

обеспечить различные виды деятельности не только в аудитории, 

но и в процессе самообучения. Этот частотный словарь активной 

профессиональной лексики может быть бесценным ресурсом, на 

основе которого могут быть разработаны и распределены 
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конкретные кейсы для обучающихся с разной языковой 

подготовкой и профессиональными интересами. 

Таким образом, корпус частотных языковых 

словосочетаний может быть использован для разработки заданий 

- кейсов, мотивирующих материалов для изучения словарного 

запаса профессиональной лексики [Kennedy, Graeme 2003]. 

Корпуса предоставляют обучающимся вокабуляр в реальных 

контекстах с информацией не только о значении слова, но также 

и о множестве грамматических особенностей, вызывающих 

сложности при построении высказывания и моделей 

использования слова [Jennifer Thurstun, Christopher N. Candlin 

1998]. Обучение в этом случае направлено на установление 

профессионального контекста, проблемных ситуаций, где 

внимание обучающихся сконцентрировано на том, как языковые 

единицы интерпретируются в зависимости от их употребления.  

Корпусные инструменты, такие как, например, AntConc, 

приложение для расширенного анализа текста, которое 

предоставляет подробные сведения о тексте в одном или 

нескольких текстовых файлах, могут способствовать созданию 

глоссария частотных словосочетаний по определенной теме, 

выбранных из контента профессиональных веб-сайтов. Данный 

глоссарий может быть использован преподавателем в 

дальнейшем при разработке кейсов, которые обеспечивают 

уникальный сценарий для критического анализа конкретной 

профессиональной ситуации или построения определенных 

моделей, предназначенных для грамматической практики на 

основе профессиональной лексики. 

Такой глоссарий может служить удобным инструментом 

обучения, который полезен и актуален для обучающихся и 

преподавателей, поскольку он непосредственно направлен на 

удовлетворение текущих потребностей целевой аудитории, то 

есть для усвоения изучаемого материала или для прохождения 

теста. Лингвистический ландшафт в этом случае способствует 

ориентированному на обучающихся изучению иностранного 

языка с погружением в профессиональную деятельность и 

позволяет приобрести прагматическую компетентность, 

поскольку дает возможность подробно изучить учебный контент 

на разных уровнях владения языком, от начального до 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

96 

продвинутого.  Далее мы приводим алгоритм выбора 

релевантного материала для обучения иностранному языку для 

специальных целей: 

Рисунок 1. 

Алгоритм выбора подходящего материала для программы 

по иностранному языку для специальных целей 

 

 

 

 

Результаты и их описание 

Эффективность обучения с помощью кейсов, созданных 

на основе профессиональной лексики, отобранной с помощью 

программы AntConc с профессиональных вебсайтов, была 

подкреплена экспериментом с 30 обучающимися на курсах 

повышения квалификации, изучающими английский язык для 

специальных целей Legal English. Входное тестирование 

продемонстрировало низкий уровень знаний всех респондентов 

по иностранному языку для специальных целей.  

Обе группы проходили курс по иностранному языку в 

разных условиях учебного плана: 1) традиционно 2) на основе 

Осознание профессиональных потребностей обучающихся, с 
которыми они, вероятно, сталкиваются или столкнутся в 
профессиональной коммуникации, карьерном росте 

Поиск аутентичных текстов на профессиональных сайтах, часто 
посещаемых специалистами в определенной области 

Определение наиболее частой лексики по данной теме с помощью 
корпусных инструментов, например, программного обеспечения 
AntConc, и создание профессионального глоссария частых слов и 
словосочетаний с помощью определенных инструментов: например, 
список ключевых слов, словосочетаний 

Создание тематических исследований на основе соответствующей 

лексики (словосочетания и ключевые слова) 
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тестовых заданий-кейсов, созданных с учетом профессиональной 

лексики, отобранной с помощью программы AntConc.  

Аутентичные тексты - статьи, выложенные в открытом 

доступе и содержащие профессиональную лексику, были 

заимствованы с профессиональных сайтов, например, 

https://www.whitecase.com/ и https://www.thegomezfirm.com/san-

diego-brain-injury-lawyer//. Частотная лексика, встречающаяся в 

публикациях на данных сайтах, была отобрана с помощью 

сервисов программы AntConc Keyword List, Concordance. С 

помощью сформированного словаря частных ключевых 

терминов и словосочетаний были созданы кейсы для работы на 

занятиях, которые предполагали не только критический анализ 

предложенной ситуации, но и адекватный выбор лексических и 

грамматических структур.  

После завершения обучения был проведен контрольный 

эксперимент. Процедура была следующей: студенты должны 

были пройти письменный тест, который включал выбор лексики 

и грамматических моделей, часто используемых в 

профессиональном дискурсе. Более того, им было предложено 

обосновать свой выбор. Средний балл рассчитывался по 

следующим критериям: компетентность в выборе правильного 

варианта в данной ситуации (кейсе), умение аргументировать 

выбор. 

Таблица 1.                                                                                                 

Показатели сформированности языковой компетентности 

слушателей программы по иностранному языку для специальных 

целей    
Задания Средний балл за тест %       

(средний/максимальны-

100%)                                               

1 группа (контрольная) 

(средний 

/максимальный-100%)                                              

2 группа 

(экспериментальная) 

1. выбор 

лексики 

60% 93,3% 

2. выбор 

грамматики 

23% 87% 

3. объяснение 3,7% 74,3% 

Количество 

респондентов 

16 14 

https://www.whitecase.com/
https://www.thegomezfirm.com/san-diego-brain-injury-lawyer/
https://www.thegomezfirm.com/san-diego-brain-injury-lawyer/
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Как видно из таблицы, большинство обучающихся 

контрольной группы не смогли сделать правильный выбор. Более 

того, когда их попросили выразить данную идею на английском 

языке, результаты оказались в пользу обучения в 

профессиональном контексте. У обучающихся контрольной 

группы были очевидные трудности в формулировании своих 

идей. Они применяли транслитерацию, когда не могли найти 

подходящее слово, и некоторые из них честно признались, что 

это задание было слишком сложным для них. 

Диаграмма 1 

Диаграмма сформированности языковой компетенции у 

обучающихся контрольной группы 

 

 

Диаграмма 2 

 

Диаграмма сформированности языковой компетенции у 

обучающихся экспериментальной группы 

Средний балл за тест (контрольная 
группа)

Выбор грамматики Выбор лексики

Комментарии Количество респондентов



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

99 

 

Выводы 

Изучение иностранных языков стало одним из способов 

реализации принципа концепции непрерывного образования в 

России. Повышение уровня знаний изучая иностранные языки, а 

именно языки, связанные с областью профессиональных 

интересов, является исходным положением содержания системы 

непрерывного профессионального образования и требованием, 

которым руководствуются люди в своей деятельности по 

осуществлению целей и задач. 

Обучение иностранному языку для специальных целей 

является одной из отраслей общей методики обучения 

иностранным языкам, то и для моделирования курса по языкам 

для специальных целей необходимо опираться на тип программы 

в общей методике. Но, как известно, проектирование курса по 

иностранному языку для специальных целей состоит из анализа 

потребностей, проектирования самого курса и подбора 

материалов, оценивания достигнутых результатов и курса в 

целом. 

Программа AntConc как инструмент для создания 

глоссария по основному словарному запасу профессиональной 

лексики может помочь обучающимся увеличить свой словарный 

запас и повысить осведомленность о распространенных 

Средний балл за тест 
(экспериментальная группа)

1 2 3 4
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грамматических ошибках в профессиональном дискурсе. Кроме 

этого, после анализа профессиональных веб-сайтов при помощи 

программного обеспечения и выбора ключевых слов в 

словосочетаниях, могут быть созданы различные задачи на 

определенную тему в зависимости от специфики 

профессиональной деятельности студентов.  

Преимущество кейс-заданий заключается в том, что они 

могут быть ориентированы не только на использование 

лексических и грамматических средств, но и на создание 

коммуникативной ситуации, направленной на выбор наилучшего 

возможного решения между собеседниками с учетом 

ограничений и коммуникативных возможностей именно этой 

ситуации. 

В профессиональных диалогах рабочие отношения 

строятся в рамках социально и культурно принятых норм, в 

определенном контексте. Конкретные кейсы-задания, созданные 

для целевой аудитории обучающихся, позволяют специалистам 

понимать и интерпретировать реальный дискурс не только 

интеллектуально, но и психологически. Более того, такие задания 

помогают избежать плагиата, поскольку уникальны, а 

использование определенных лексических и грамматических 

моделей оправдано их частотой использования в 

профессиональных контекстах. 

Мы также надеемся, что предложенный метод в конечном 

итоге приведет к разработке комплексной методологии 

исследования, основанной на частотной лексики, 

заимствованной из корпусов, способной дать представление о 

формальной концепции взаимозависимости параметров, которые 

характеризуют компоненты структур на иностранном языке с 

учетом выбора грамматических форм, а также прагматические 

факторы, которые участвуют в процессе выбора языка, отражают 

результат естественной обработки лингвистических и 

неязыковых данных в процессе производства и интерпретации 

иноязычного дискурса. 
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Роль и место воина в русском и исландском обществе по 

материалам былин и саг 

 

Role and social position of еру warrior in Russian and Icelandic 

societies according to epic literature 

 
Аннотация. В данной статье предпринимается попытка проследить 

социальные различия в русском и исландском обществе на основе анализа протагонистов 

русского и исландского эпоса. Проводится анализ социальной структуры, элементов 

управления обществом, а также правовые аспекты функционирования древнерусского и 
древнеисландского общества. Предметом нашего исследования является национальный 

характер, нас интересует народное, субъективное видение общественного строя. 

Общественный строй рассматривается в рамках поставленной нами задачи, то есть 
только в том контексте, которой затрагивает положение воина в обществе. 

Abstract. In this article the author tries to outline social differencies between Russian 

and Icelandic societies by analysing protagonists in epic litterature. Social structure, social 
administration models, and juridicial aspects of Old Rus' and Medieval Iceland social 

functioning - those are the elements that are analysed in this article. The subject of our study is 

the national character, we are interested in the popular, subjective vision of the social system. 
The social system is considered within the framework of the task set by us, that is, only in the 

context that affects the position of a warrior in society. 

Ключевые слова: Имагология, образ воина, Древняя Русь, Исландия, эпос, 
былины, исландские саги 

Key words: imagology, image of warrior, Old Rus', Iceland, epic, bylina, Icelandic saga 

 

Введение 

Основным критерием исследований «общественного 

характера» может считаться история, так как именно сквозь 

призму истории можно проследить процесс эволюции черт этого 

характера и таким образом выявить то неизменное, что присуще 

той или иной национальной, региональной или духовной 

общности. Исследования русского национального характера 

классически начинаются с анализа сказок, былин, пословиц, в 

общем – с фольклора. Совершенно справедливо считается, что в 

фольклоре отражена система ценностей народа, в частности, те 

идеалы, к которым он стремится. Поскольку, как известно, сказки 
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выполняют воспитательную функцию, система ценностей и 

модели поведения, заложенные в них, становятся образцом для 

подрастающего поколения. Именно поэтому этот жанр так важен 

для этнопсихологических исследований. 

Относительно периодизации фольклора сказано немало. 

Былины практически не поддаются датировке, однако, 

большинство исследователей фольклора считают, что былины в 

устной традиции передавались из поколения в поколения в 

содержательном аспекте практически в неизменном виде. 

Большинство былин относятся к периоду правления Владимира 

Святого. В средневековой Европе есть еще один народ, эпос 

которого преимущественно повествует о событиях 

хронологически близких к эпохе Владимира. Это Исландия. В 

родовых сагах – самом популярном жанре саг – действие 

происходит в основном в X веке, то есть в эпоху заселения 

Исландии и формировании нового государства на базе старого 

общества. Такое положение исторических и социально-

политических особенностей данного периода делает очень 

привлекательным компаративное исследование национального 

характера этих двух обществ: русских и исландцев. Это тем более 

интересно, что Исландия входит в региональный конгломерат 

государств – Скандинавию, с отличительными, свойственными 

только этому исторически сложившемуся региону 

особенностями. Таким образом, география данного исследования 

включает в себя регионы северной и восточной Европы. 

Поскольку предметом нашего исследования является 

национальный характер, нас интересует народное, субъективное 

видение общественного строя. Общественный строй мы будем 

рассматривать в рамках поставленной нами задачи, то есть 

только в том контексте, которой затрагивает положение воина в 

обществе. Следуя данной установке, мы будем отвечать на два 

основных вопроса в ходе нашего исследования социально-

политического устройства исландского и русского общества: 

1. Кто такие были воины? (социальная 

характеристика) 

2. Какие у воина были функции и обязанности? 

(правовая (политическая) характеристика) 
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Оба эти вопроса в совокупности отвечают на один 

глобальный вопрос: «какое же место в обществе занимают воины 

в былинах и сагах?» Поставленный вопрос является 

приоритетным в настоящей части нашего исследования. 

Кто же мог стать воином в сагах и былинах? В исландских 

сагах главными героями-воинами являются представители 

родовой знати. Это обстоятельство отражает и одно из названий 

саг об исландцах – «родовые саги». В выбранной для нашего 

исследования саге об Эгиле это следующие герои: Квельдульв, 

Грим, Торстейн, Эгиль. Безусловно, в саге фигурируют многие 

другие воины, но они не являются основными персонажами саги 

и лишь дополняют общий образ воина. 

В социальной характеристике воинов русского и 

исландского эпоса, стоит отметить сходные и различные 

моменты. Дружина рассматривается как «элитная» социальная 

среда, как в былинах, так и в сагах. И в русском и в исландском 

эпосе воином может стать любой человек независимо от его 

социального статуса. Однако тут уже появляются и отличия. В 

сагах воином действительно может стать любой (лендрман, 

человек «низкого происхождения», раб), но вот героем саги 

может стать далеко не каждый. Люди безродные зачастую 

оказываются ярковыраженными отрицательными персонажами, 

а судьба рабов, ставших воинами, читателю вообще неизвестна. 

В то время как в былинах героями становятся представители 

физического труда (крестьяне), духовенства (поповский род) и 

родовой знати (бояре). Центральным же сословием является 

крестьянство в образе Ильи Муромца. В отношении 

материальной обеспеченности мы также встречаем расхождения 

между сагами, где материальная благоустроенность в основном 

сопутствует главным героям и былинами, где об этом 

практически не говорится, но налицо отсутствие в подчинении у 

богатырей каких-либо работников или слуг. И, наконец, в 

исландских сагах есть разделение воинов на скальдов (высших 

воинов), берсерков (среднее воинское звено) и на простых воинов 

(низшая ступень воинского искусства), а в былинах это 

практически полностью отсутствует, и в них рассматривается 

история «высшего» воинского звена – богатырей. Судьба 

простого ратного люда остается за пределами былинных строк. 
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Говоря о правах и обязанностях воинов, возникает вопрос 

об относительности таковых. Кому воин обязан и от кого он 

получает права, то есть в данном случае мы приходим к одному 

центральному вопросу: от кого (чего) зависит воин? В саге об 

Эгиле зависимость воинов меняется в ходе развития сюжета. В 

«норвежский» период саги воины (в дружине) зависят, прежде 

всего, от конунга. Другие же воины зависят от своих 

предводителей. Конунг же не от кого не зависит. Позднее, 

поселившись в Исландии, правовая иерархическая схема 

претерпевает изменения. Теперь во главе верховной 

законодательной и судебной инстанции становится альтинг 

(всеобщее ежегодное собрание). Таким образом, мы получаем 

следующие две схемы: 

   Норвежское общество:     Исландское общество:  

 

В первой части саги акцент ставится на власти конунга: 

«Конунг Харальд присвоил в каждом фюльке наследственные 

владения и всю землю, заселенную и незаселенную, а также море 

и воды. Все бонды 1  должны были стать зависимыми от него 

держателями земли» [«Исландские саги» 1956: 68]. Происходит 

централизация власти в руках конунга. Воины, добровольно 

                                                        
1 Бонд – свободный собственник. 

Конунг 

Дружина: 

лендрманы, бонды 

Воины в дружине 

бонда/лендрмана 

Альтинг 

Бонды 

Воины в дружине бонда 
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вступившие в дружину конунга, также от него зависят и имеют 

свои права и обязанности. 

Дружинники конунга имеют право на «отпуск»: «А когда 

Бард узнал, что должен получить наследство, он попросил 

конунга отпустить его домой» [«Исландские саги» 1956: 74]. Или 

другой пример: «Бард попросил конунга, чтобы тот отпустил его 

справить свадьбу» [«Исландские саги»: 1956: 73].  И таких 

примеров много. Дружинник не может уехать по своему делу 

просто так, без разрешения. Он обязан спросить разрешения у 

конунга. И часто бывает так, что конунг отказывает своим 

дружинникам [«Исландские саги»: 1956: 100].  Это также 

формирует жесткую вертикаль власти, к которой, судя по 

поступкам, стремился конунг Харальд. 

Своим собственным имуществом дружинник также мог 

распоряжаться с разрешения конунга. Так, один герой, умирая, 

обращается к конунгу: «Если мне придется умереть от этих ран, 

то я хочу просить вас, чтобы вы разрешили мне распорядиться 

своим наследством» [«Исландские саги»: 1956: 75].  Более того, 

это не просто придворный этикет, конунг должен выдать свои 

верительные знаки доказывающие, что он дал согласие на то или 

иное решение. «Тогда Торольв просит у конунга разрешения 

поехать на север, в Халогаланд, посмотреть наследство, которое 

он получил летом от своего родича Барда. Конунг разрешает это 

и велит сказать, чтобы Торольв получил все, что ему было 

оставлено Бардом, и дает свои верительные знаки. Конунг 

добавляет, что завещание Барда было сделано с его согласия, и 

что воля его не изменилась. Конунг делает тогда Торольва 

лендрманом и дает ему те права, которые прежде имел Бард. 

Торольв получил право на поездки в Финнмарк на тех же 

условиях, что раньше Бард» [«Исландские саги»: 1956: 76].  В 

этом отрывке сконцентрирована система правовых отношений в 

норвежском обществе эпохи Харальда Прекрасноволосого. 

Дружинник должен спросить разрешения на выезд. Он обязан 

получить согласие конунга на вступление в наследство. Для этого 

ему необходимо иметь верительные знаки от конунга. Помимо 

всего прочего, конунг, как, оказывается, может и передумать, о 

чем нам свидетельствует фраза «воля его не изменилась». Конунг 

имеет право сделать своего дружинника лендрманом. А 
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дружинник в свою очередь может получить право на собирание 

дани с других народов. Однако, на поверку это «право» 

оказывается «обязанностью». Торольв сын Квельдульва был убит 

конунгом по причине того, что его оклеветали, а клевета 

заключалась в том, что на него наговаривали, что он 

недобросовестно собирает дань [«Исландские саги»: 1956: 86]. И 

именно это и стало той «мелочью», которая стала предлогом для 

вражды между родом конунга и родом Эгиля, поэтому вряд ли 

это можно назвать «правом». 

Однако у лендрманов и бондов было право иметь 

дружину. Торольв, в ответ на требование конунга распустить 

дружину и самому стать дружинником конунга, сказал 

следующее: «Нет у меня охоты распускать свою дружину. Ты, 

конунг, можешь распоряжаться званиями и доходами, которые 

ты мне дал, но дружинников своих я не отпущу, пока у меня на 

это хватит достатка, пусть даже я смогу тратить только свои 

собственные средства» [«Исландские саги»: 1956: 88]. После 

этого, конунг отбирает все земли, которые Торольв получил в 

наследство от своего друга и отдает их своим приближенным. 

Говоря о правах в сагах, нельзя не упомянуть о самом 

известном и главном праве древнескандинавских обществ – 

праве кровной мести. Именно это право является краеугольным 

камнем сюжетов большинства саг. Ведь распри между родами 

длились на протяжении долгих лет именно по причине права 

кровной мести. Но и в данном случае «право» является негласной 

«обязанностью». Человек, не использовавший права кровной 

мести, рассматривался как трус, общественное мнение презирало 

его. В противопоставление этой трусости строится сюжет саги об 

Эгиле. Род людей с болот не побоялся даже конунга и 

использовал это право дерзко и беспощадно [«Исландские саги»: 

1956: 103-104, 109-112].  «Потерпевшим» также могла быть 

выплачена вира – денежная компенсация за потерю своего 

родича/друга/раба. Вира могла достигать больших размеров (два 

огромных сундука заполненных серебром) [«Исландские саги»: 

1956: 164]. Размер виры оговаривался. Но пострадавший мог 

отказаться от этого «откупа», если он хотел отомстить смертью 

за смерть. 
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В Исландии главным законодательным и судебным 

органом был альтинг [Йоун 2003: 31]. На альтинге разбирались 

межродовые тяжбы, споры по вопросам земли, внешней 

политике, религии и т.д. В 1000 году именно на альтинге было 

принято решение о христианизации страны. Этот год считается 

датой крещения Исландии. На альтинг нельзя было приходить с 

оружием [«Исландские саги» 1956: 172]. Это было место мирных 

переговоров, хотя там иногда случались и драки. 

Исполнительной власти как таковой не было. Это было 

прерогативой предводителей (глав) родов [Йоун Р. 2003: 31].  

Главные отличия в правовых отношениях в Исландии и Норвегии 

отражаются в саге отсутствием конунга. Следовательно, те 

функции, которые выполнял конунг, переходят в руки 

независимых бондов, которые могут распоряжаться в рамках 

своей собственности. Судебная и законодательная власть 

сосредотачиваются в альтинге. Исчезает такая королевская 

символика как «верительные знаки». 

В русских былинах правовая характеристика героев 

практически полностью отсутствует. Понятия «права» как такого 

мы там не встретим. В былинах есть понятие «правды», которое, 

прежде всего не материально, а духовно. Богатыри не являются 

сторожами князя, его вассалами (как в западноевропейском 

эпосе). В былинах всячески подчеркивается их независимость 

[Калугина 1991: 23]. Илья Муромец может рассердиться на князя, 

а тот в свою очередь первый идет на уступки для примирения. 

Русский эмигрантский юрист и историк М.В. Шахматов считает, 

что в русском самосознании древней Руси отсутствовало понятие 

«права» (в том значении, в котором мы его понимаем сейчас), но 

было понятие «правды», которое в свою очередь включало в себя 

как объективное и субъективное, положительное и идеальное 

право, так и понятия о справедливости и правде Божьей [Журнал 

Имперское Возрождение: 8-13]. И в былинах это ясно 

отражается. Существует понятие «долг», но не обязанность. 

Богатырей никто не накажет за неисполнение своих 

обязанностей, напротив, они могут «наказать» князя своим 

невмешательством в боевые события. Конечно, князь может 

посадить богатыря в погреба [Калугина В.И. 1991: 225], но, в 

конечном счете, оказывается так, что именно князь зависит от 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (39) 2022 

 

111 

своих богатырей, и часто вынужден просить их о помощи и 

заступничестве. Также, богатыри не имеют своей собственной 

дружины, как, например, многие богатые лендрманы в сагах. 

В социальной характеристике воина в исландских сагах и 

русских былинах много внимания уделяется происхождению 

воина. Однако если в сагах происхождение делится на «знатное» 

и «низкое», то в былинах оно делится по сословному, то есть 

профессиональному признаку. В сагах персонаж «низкого» 

происхождения, как правило, окажется отрицательным. В 

былинах же происхождение накладывает отпечаток на характер 

героя, в чем отражаются социальные стереотипы русского 

общества. 

В исландских сагах также важно и материальное 

благосостояние героя, которое всячески подчеркивается, в то 

время как в былинах о таковом мы можем узнать лишь по 

косвенной информации. В центре внимания саг стоит бонд – 

свободный собственник. В былинах – крестьянин. Исходя из 

материала, можно сделать вывод о такой черте, отраженной в 

русских былинах, как нестяжательство. В исландских же сагах 

прослеживается тенденция к рассмотрению персонажей сквозь 

призму их материального достатка, что, как мы видим, идет 

вразрез с ценностями былинного эпоса. 

Правовая характеристика практически не поддается 

сравнительному анализу в виду отсутствия таковой в былинах. 

Но отсутствие информации – есть первая информация. Поэтому 

можно сделать вывод о более рациональном устройстве 

исландского (западного) общества, основывающемся на 

«естественном праве» и патриархальном устройстве русского 

общества, в основе своей содержащий более широкое (менее 

материальное) понятие «правды». 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эмоций, передаваемых 

цветообозначениями, в художественной литературе на английском языке. Материалом 
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исследования послужили произведения Д. Бенедикта, Д. Лоуренса, Дж. Макларен-Росса, 

К. Мэнсфилд, Дж. Пристли. Для того, чтобы установить, какие положительные эмоции 

передаются конкретными цветами, был проведен дескрипторный анализ примеров, 
взятых из произведений английской художественной прозы указанных авторов. В статье 

анализируются случаи использования цветообозначений, выполняющих в тексте 

функцию «заместителя» положительных эмоций, и выделяются цвета, передающие 
собственно положительные эмоции и положительно направленные эмоции, то есть 

эмоции, концентрированные собственно на собеседнике. Было определено, что цвета 

могут передавать следующие собственно положительные эмоции: уверенность 
(убежденность), решимость; наслаждение (благодушие), радость, восторг (ликование, 

упоение, торжество); удовлетворение (успокоение), удовольствие; взволнованность 

(воодушевление, энтузиазм). Была установлена следующая положительная 
направленность эмоций, передаваемых цветообозначениями: дружелюбие, уважение, 

внимание, доброжелательность (благосклонность, симпатия); нежность (теплота, 

ласка); снисходительность. Было показано, что актуализация положительной эмоции 
средствами цветообозначающей лексики происходит в контексте под воздействием 

лексико-семантического окружения и синтаксических факторов, передающих в тексте 

разнообразные положительные эмоции. Также установлено, что одни и те же цвета 
способны передавать как отрицательные, так и положительные эмоции, при этом 

положительная направленность эмоций, то есть эмоций, вызывающих у читателя 

определенное характерологическое впечатление, ограничена.  
Abstract. The article deals the study of emotions conveyed by colour designations in 

English fiction. The research material is the novels by D. Benedict, D. Lawrence, J. McLaren-

Ross, K. Mansfield, J. Priestley. In order to establish which positive emotions are conveyed by 
specific colours, a descriptive analysis of examples taken from the works of English fiction by 

the authors mentioned was carried out. The article analyses the cases of using colour 

designations that perform the function of a "substitute" for positive emotions in the text, and 
highlights colours that convey positive emotions and positively directed emotions, that is, 

emotions focused on the interlocutor. It was determined that colours can convey the following 

direct positive emotions: confidence (conviction), determination; pleasure (complacency), joy, 
delight (exultation, ecstasy, triumph); satisfaction (comfort), enjoyment; excitement (inspiration, 

enthusiasm). The following positively directed emotions transmitted by colour designations are 

established: friendliness; respect, attention, benevolence (favour, sympathy); tenderness 
(warmth, affection); condescension. It was shown that the actualisation of positive emotion by 

means of colour vocabulary occurs in the context under the influence of the lexico-semantic 

environment and syntactic factors that convey emotionality in the text. It has also been 
established that the same colours are able to convey different emotions, but the number of 

positively directed emotions, that is, emotions that cause a certain characterological impression 

in the reader, is limited. 
Ключевые слова: цветообозначение, цвет, эмоции, положительные эмоции, 

английская художественная литература, контекст, коннотация 

Key words: colour designation, colour vocabulary, emotions, positive emotions, 

positive directed emotions, English fiction, context, connotation 

 

Введение 
В изображении литературного образа, наряду с 

образностью, оценочностью и интенсивностью, важное место 

занимает демонстрация эмоциональности. Эмоциональное 

восприятие действительности, «социологизируясь» в обществе, 
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закрепляется в языке в виде особого слоя эмоциональных 

значений, репрезентируемых посредством слов, синтаксических 

конструкций и интонационных моделей высказывания [Блох, 

Кашурникова 1985:5]. Художественно-стилистические средства, 

безусловно, включают в себя категорию эмоциональности, и 

создание образа в произведении происходит при 

непосредственном включении эмоционального фактора в 

текстовое целое. Эмоциональное значение является обобщенной 

реализацией в слове эмоции как одной из форм отражения 

человеческим сознанием реальной действительности. К 

эмоциональной лексике, наряду с лексикой, которая помечена в 

словаре как лексика оценочного характера «ирон.», «шутл.», 

«презрит.», эмоциональная окрашенность которой неразрывно 

связана с содержанием понятия (love, despise, furious), 

причисляются слова с коннотативным значением. Под 

коннотацией понимается «семантическая модификация 

значения, включающая в себя совокупность черт, свойств и 

оттенков, имплицитно содержащихся в слове-знаке» [Комлев, 

1987: 67]. К эмоциональной лексике, имеющей широкий спектр 

коннотативных значений, относится «цветовая» лексика, 

эмоциональное значение которой актуализируется в контексте 

под воздействием лексико-семантического окружения, 

синтаксических, морфологических и фонетических факторов, 

передающих в тексте эмоциональность [Попугаева 2008: 173].  

«Мир цветности» теснейшим образом связан с миром 

эмоциональных реакций. Эмоции представляются как 

«превращенный», «внутренний цвет», «оттенки переживаний» 

[Яньшин 1994: 35]. Объективному установлению и 

спецификации той или иной эмоции в тексте способствует 

применение дескрипторного анализа, в основе которого лежит 

понятие дескриптора. Обычно под дескрипторами понимают 

набор эквивалентных по смыслу слов или группы слов, а иногда 

и частей какого-либо слова, объединенных в классы 

эквивалентностей, передающих основное содержание текста 

[Блох, Кашурникова 1985: 21]. В лингвистике на возможность 

использования данного метода указали О.С. Ахманова и С.Е. 

Никитина. В их определении дескриптор – «знак для выражения 

понятия, имеющего наибольшее значение для раскрытия 
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существа описываемого явления, его научной интерпретации и 

классификации» [Ахманова, Никитина 1965: 112]. Для изучения 

эмоционального аспекта синтаксических конструкций данный 

метод был впервые применен в работе Н.Е. Юдиной [Юдина, 

1973: 18]. Под «эмоциональным дескриптором» понимается 

слово, сочетание слов или предложение текста, то есть тех 

идентификаторов, семантика и форма которых указывают на 

наличие эмоции, а затем позволяют специфицировать ее.  

Для того, чтобы установить, какие положительные эмоции 

передаются конкретными цветами, нами был проведен 

дескрипторный анализ примеров использования колоративов       

из произведений английской художественной прозы. Мы 

проанализировали случаи использования цветообозначений, 

выполняющих в тексте функцию «заместителя» положительных 

эмоций, и выделили цвета, передающие собственно 

положительные эмоции и положительно направленные эмоции, 

то есть эмоции, концентрированные собственно на собеседнике. 

Положительные и положительно направленные 

эмоции 

Рассмотрим эмоцию уверенности (убежденности), 

решимости.  

«Mr. Braithwaite was large, somewhat of the stern patriarch in 

appearance, having a rather thin white beard. He was usually muffled 

in an enormous silk neckerchief, and right up to the hot summer a huge 

fire burned in the open grate» [Lawrence 1953: 83].  

В данном примере описывается некий мистер Брейтвейт, 

который выглядит почтенным старцем – высокий рост, седая 

редкая борода. Действительно, седая борода мистера Брейтвейта, 

его крупное телосложение и сходство с внешностью сурового 

патриарха – знак его жизненной мудрости. Цветообозначение 

white в окружении соответствующих лексем становится 

лексическим неполным косвенным спецификатором 

уверенности, удовлетворения, убежденности. Направленность 

эмоций – дружелюбие, доброжелательность. 

«She looked from one to the other with a faint and gracious little 

bow. Her black eyebrows arching in her eighteenth – century face like 

black rainbows, and her full, bold grey eyes absolutely 

incomprehensible» [Lawrence 1968: 91]. 
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Здесь автор пытается показать читателю, насколько 

загадочное впечатление производит девушка на окружающих ее 

людей: изящные легкие поклоны, благородные черты лица и 

самоуверенные серые глаза – все это сочетание делает красоту 

девушки просто непостижимой. В данном конкретном случае 

цветообозначение black становится лексическим неполным 

косвенным спецификатором гордости; grey – лексическим 

неполным косвенным спецификатором уверенности, решимости, 

убежденности. Направленность эмоций – уважение, внимание. 

Неполнота и косвенность спецификаторов определяется 

способностью колоративной лексики выражать и иные 

амбивалентные эмоции (например, ненависть для black, 

неуверенность для grey). Указанные конкретные функции 

цветообозначений в данном примере обусловлены контекстом 

употребления, проясняющим коннотации цветообозначений.  

Далее проведем дескрипторный анализ текстов, в которых 

через цветообозначения выражена эмоция наслаждения 

(благодушия), радости, восторга (ликования, упоения, 

торжества), передаваемых цветообозначениями.  

«Sabina was new to her work.\\ Pink colour still flew in her 

cheeks; there was a little dimple on the left side of her mouth that even 

when she was most serious, most absorbed, popped out and gave her 

away\\» [Mansfield 1984: 722]. 

В первой диктеме (термин диктема понимается нами вслед 

за М.Я. Блохом как элементарная единица тематизации текста, 

формируемая предложениями, через которую в аспекте 

тематизации реализуются близкие и далекие связи текста, 

отражающие его «когезию» - проспекцию, ретроспекцию, 

двунаправленность) данного двудиктемного текстового 

фрагмента из рассказа Кэтрин Мэнсфилд «У Леманна» читатель 

узнает, что для Сабины, героини отрывка, ее работа – это нечто 

новое, ранее ей неизвестное. Во второй диктеме мы видим, что на 

ее лице, которое украшает маленькая ямочка, появился нежный 

румянец, который, так или иначе, говорит о новом, интересном 

впечатлении девушки. Цветообозначение pink косвенно 

специфицирует радость, восторг. Направленность эмоций – 

дружелюбие, доброжелательность.  
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«“Oh, there are,”\\ she cried, and told me more about them, and 

what the maestros and critics had said about John.\\ Once or twice 

there was the old green flash in her eyes, and she was Bridget again. 

But not for long\\» [Priestley 1967: 264]. 

В этом отрывке человек узнает в Бриджет ту женщину, 

которую любил раньше. Он видит прежний зеленый огонек в ее 

глазах. Это чудесное превращение, однако, слишком 

кратковременно. Описывая восторг, ликование, упоение 

мужчины, автором используется зеленый цвет как лексический 

неполный косвенный спецификатор ликования, восторга, 

упоения, радости. Направленность эмоций – нежность (теплота, 

ласка). 

Отметим, что в иных контекстах, например, в 

произведениях У.Шекспира зеленый цвет неизменно 

ассоциируется с ревностью (ср., фразеологизм Шекспира the 

green-eyed monster из «Отелло»). 

Средства цветообозначений передают также эмоции 

удовлетворения (успокоения), удовольствия. Например, 

«There was a rather older girl, who had a creamy-pale face, 

dark brows and huge grey eyes and it was she who once caught my 

glance, when I was sitting near on the tram, and gave me an amused 

look half in recognition, the only sign of my existence that I received 

from the group» [Priestley 1967: 89]. 

Рассматривая тематизирующий аспект отрывка, получаем 

следующую фактуальную информацию – герой переживает из-за 

того, что его не замечают. Однако некая девушка с огромными 

серыми глазами обращает на него внимание, и это успокаивает 

молодого человека. Детали образа девушки, состоящие в 

основном из цветообозначений creamy-pale, dark, grey становятся 

лексическими неполными косвенными спецификаторами 

успокоения, удовлетворения. Направленность эмоций – 

дружелюбие. Дальнейший контекст позволяет инферировать 

конкретную коннотативную функцию указанных цветов. 

«I was a bit nervous in case he used the red ink.\\ But he didn’t 

after all. He used blue ink instead\\» [Maclaren-Ross 1982: 71]. 

В первой диктеме отрывка автором прямо называется то 

состояние, которое испытывает герой – он нервничает. Однако 

далее во второй диктеме автор говорит, что это далеко не так. 
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Смена эмоций достигается в данном диктемно-текстовом целом 

сменой цветообозначений, каждое из которых символизирует 

определенную эмоцию: red становится лексическим полным 

косвенным спецификатором волнения, беспокойства, сочетаясь с 

nervous; blue, наоборот, – лексическим неполным косвенным 

спецификатором спокойствия. Направленность эмоций – 

снисходительность. Испытываемое чувство нервозности 

подтвердилось (красный цвет), но не случилось того 

неприятного, что ожидалось (голубой – неполный, есть 

недосказанность). 

«The truth of it is, thought John Gee, she isn't the woman I 

married seven years ago.\\ But it was not her hair which one noticed 

first about her changed appearance; it was her blue eyes, which were 

wild and restless\\» [Benedictus 1985: 14]. 

Настоящий отрывок состоит из двух диктем. В первой 

диктеме фактуальная информация заключается в следующем – 

муж осознает, что его жена изменилась, она уже не та женщина, 

что была семь лет назад. Во второй диктеме автор поясняет, что 

в ней изменился цвет ее волос, только голубой цвет глаз, 

выражающих жизнерадостность и неугомонность, остался 

неизменным. Цветообозначение blue в сопровождении 

эмоциональных лексем wild, restless косвенно специфицирует 

взволнованность (воодушевление, энтузиазм). Направленность 

эмоции – доброжелательность (благосклонность, симпатия). Еще 

одна эмоция, которую способны передавать цветообозначения – 

гордость.  

«George Coppard, was an engineer – a large, handsome, 

haughty man, proud of his fair skin and blue eyes, but more proud 

still of his integrity» [Lawrence 1953: 24]. 

Отрывок представлен одной диктемой. В ней Лоренс 

описывает Джорджа Коппарда. В его портретной характеристике 

присутствуют цветообозначения fair, blue. Они находятся в 

эмоциональном лексико-семантическом окружении – pride, 

handsome, haughty. И в этом случае прилагательные fair, blue 

приобретают окказиональное коннотативное значение и 

становятся лексическим полным косвенным спецификатором 

эмоции – гордости, но с отрицательной коннотацией 
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(надменность). Blue – лексический полный спецификатор 

гордости. Направленность эмоций – внимание. 

Выводы 

 Таблица 1 иллюстрирует выявленные в приведенных 

примерах собственно положительные эмоции и направленные 

положительные эмоции, передаваемые цветообозначениями. 

Таблица 1 

Цветообозначения Собственно 

эмоции 

Направленные 

эмоции 

White, black, grey Уверенность 

(убежденность), 

решимость 

Дружелюбие; 

уважение, внимание 

Pink, green Наслаждение 

(благодушие), 

радость, восторг 

(ликование, 

упоение, 

торжество) 

Дружелюбие, 

доброжелательность

; нежность (теплота, 

ласка) 

Creamy-pale, dark, grey, 

red, blue 

Удовлетворение 

(успокоение), 

удовольствие 

Дружелюбие; 

снисходительность. 

Blue, grey, green Взволнованность 

(воодушевление, 

энтузиазм) 

Внимание, 

уважение; 

доброжелательность 

(благосклонность, 

симпатия) 

Fair, blue Гордость Внимание; 

снисходительность 

Таким образом, на материале примеров употребления 

колоративов, почерпнутых из произведений английской 

художественной литературы, характеризующих эмоциональные 

состояния персонажей, мы показали, что актуализация 

положительной эмоции средствами цветообозначающей лексики 

происходит в контексте под воздействием лексико-

семантического окружения и синтаксических факторов, 
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указывающих в каждом конкретном контексте на характер 

эмоции. В данной статье речь шла о колоративах, выражающих 

только положительные эмоции, однако, очевидно, что эти же 

единицы способны выражать разнообразную палитру иных, в том 

числе, и отрицательных эмоций, являясь амбивалентными 

номинативными единицами, семантика которых зависит от 

контекста их употребления. Также установлено, что 

цветообозначения емким и лаконичным образом служат 

характеризации конкретных персонажей произведений и их 

эмоционального состояния.  
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего номера 

научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни межкультурное 

общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре ISSN, 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в Российскую 

книжную палату, которая осуществляет рассылку журнала 
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«Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонить заявку на публикацию по результатам отзывов 

рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  
 

Требования к оформлению статьи 

 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.com. 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 

рассматриваться не будут. 

Статья должна быть оформлена в соответствии с 

изложенными ниже требованиями и содержать указанные ниже 

пункты: 

1. УДК  Просьба указать развернутый шифр УДК статьи. 

2. Объем статьи 

Средний рекомендуемый объем статьи — 0,5 п.л. (что 

соответствует 12 страницам текста в 1,5 интервала при шрифте 14 

Times New Roman), но допустима и меньшая, и большая длина с 

учетом информативности текста. Редакционный совет оставляет за 
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собой право делать сокращения в статье (по согласованию с автором) 

или рекомендовать автору расширить статью. 

3. Название статьи 
Название статьи отражает предмет и тему статьи, основную 

цель (вопрос), поставленную автором для раскрытия темы. 

4. Аннотация 
Статья сопровождается аннотацией (примерно 200-250 слов) 

на русском и английском языках. Аннотация должна быть 

структурирована: давать представление об исследовании, 

актуальности, новизне, цели, материалах и методах, результатах, 

выводах. 

Англоязычная версия аннотации представляет собой резюме 

статьи (Aim, Matherials and Methods, Results, Conclusions), и также 

включает 200-250 слов. 

5. Список ключевых слов 

Необходимо указать ключевые слова - 5-6, способствующих 

индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова 

должны попарно соответствовать на русском и английском языке.  

6. Содержание статьи 
Статья должна быть структурирована (Введение, постановка 

проблемы, Основная часть, Заключение)  

Введение – постановка рассматриваемого вопроса, 

актуальность, краткий обзор научной литературы по теме, четкая 

постановка цели работы. 

Основная часть статьи должна быть разбита на 

пронумерованные разделы, имеющие содержательные названия. 

Возможны подразделы. Она должна содержать описание материала 

и методов исследования, описание проведенного анализа и 

полученные результаты. 

Заключение – основные выводы исследования. 

7. Оформление ссылок в тексте 

Ссылки на источники в тексте с указанием фамилии автора, 

года издания и цитируемой страницы заключаются в квадратные 

скобки [Иванов 1990: 25; Петров 2001; см. также: Сидоров 2002; 

2003 и др.].  

8. Литература/ References 

Список использованной литературы дается в алфавитном 

порядке, начиная с русскоязычных работ. В списке литературы 

ссылки на русскоязычные источники оформляются в соответствии с 
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ГОСТ Р. 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». В нем 

обязательно указывается год и место издания, издательство и общее 

количество страниц источника (для статей, напр.: С. 23-35; для 

монографий, напр.: — 256 с.)  

Если источник имеет DOI, он указывается в конце ссылки 

Ссылки на интернет-источники размещаются с полным 

указанием электронного адреса [Игнатенко URL: http://www.ec-

dejavu.net/f/Fraud_Islam.html]. Автор несет ответственность за 

точность приводимых в его статье цитат и правильность 

оформления ссылок на источники. 

ИСТОЧНИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ необходимо 

транслитерировать, используя для автоматической транслитерации 

программу BGN (Board of Geographic Names) на сайте 

http://www.translit.ru. 

Прилагается также перевод списка литературы на 

английский язык. При этом название всей книги (монографии, 

диссертации, сборника статей, журнала) приводится также по-

русски латинским шрифтом. 

Образец: 

Romanova, N.N., Filippov, A.V. Stilistika i Stili [Stylistics and 

Style]. M.: FLINTA, 2006. – 405 pp. (in Russian). 

Liu Juan. Symbolism of Colour in Russian and Chinese Culture 

// Inostrannyie yazyki v vysshei shkole [Foreign Languages in Higher 

Education]. Ryazan: RSU named for S.A. Esenin, № 1(20) 2012, pp.94-

98 (in Russian). 

9. Сведения об авторах 

Предоставляются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество автора (полностью, буква «ё» не должна 

заменяться на «е»); 

 учёная степень, звание, должность и место работы (с точным 

названием кафедры и вуза); 

 информация о месте учебы аспиранта либо соискательства 

автора (кафедра, вуз); 

 адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, 

удобные для быстрого согласования правки (e–mail). 
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