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Abstract. The authors consider education as one of the target vectors of sustainable development of the
Russian society. The peculiarities of state policy at the present stage, its goal-setting and the focus of choosing
educational priorities for the sustainable development are the key factors determining the foundations of society.
Accordingly, the development of educational institutions should not be considered as a secondary aspect. Currently,
the responsibility for the sustainable development of society and ensuring its economic security is largely assigned
by the state to the institute of education, while intensive interaction with local authorities, industrial enterprises
and public organizations is a necessary condition. In this paper, the researchers consider the role of the institute of
education at the global level – on the scale of the state, and at the local level – on the scale of the region. The article
presents a list of services provided by the Institute of Education to the society, gives their detailed characteristics,
determines the importance of the services provided for the development of the society and ensuring its sustainable
development. The authors conclude that the institute of education acquires a new role – the role of ensuring social
and economic security of the society, while it acts as a structural element of the whole set of relations engaging the
sustainable development of the society.
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Е.А. Елтанская, А.В. Аржановская, Ю.С. Дзюбенко. Роль образования в интересах устойчивого развития

Юлия Сергеевна Дзюбенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Авторы рассматривают образование как один из целевых векторов устойчивого развития
общества. Особенности государственной политики на современном этапе, ее целеполагание и фокус выбора
приоритетов развития образовательной системы являются ключевыми факторами, определяющими жизнен-
ные устои общества. Соответственно, развитие образования не должно рассматриваться как вторичный аспект.
В настоящее время ответственность за устойчивое развитие общества и обеспечение его экономической безо-
пасности в немалой степени возлагается государством на институт образования, при этом необходимым усло-
вием выступает интенсивное взаимодействие с органами местной власти, промышленными предприятиями и
общественными организациями. В данной работе авторы рассматривают роль института образования на гло-
бальном уровне – в масштабах государства, так и на локальном – в масштабах региона. В статье представлен
перечень услуг, оказываемых институтом образования обществу, дана их подробная характеристика, определе-
но значение предоставляемых услуг для развития региона и обеспечения его устойчивого развития. Авторы
приходят к выводу, что институт образования приобретает новую роль – роль обеспечения социально-эконо-
мической безопасности общества, при этом он выступает структурообразующим элементом всей совокупно-
сти отношений, обеспечивающих устойчивое развитие общества.

Ключевые слова: педагогическое образование, современная система образования, социально-эконо-
мические приоритеты, развитие образования, устойчивое развитие.

Введение

Актуальность исследования современ-
ного состояния сферы образования, пробле-
матики вопросов, связанных с развитием как
образования в целом, так и педагогического
образования в частности, продиктована при-
чинами не только философскими, социальны-
ми, экономическими, но и политическими, так
как развитие образования и науки является
одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики правительства Российской
Федерации и, соответственно, направления
совершенствования системы образования
должны соответствовать глобальным тенден-
циям [2]. Эта необходимость обусловлена и
стремлением повысить качество обучения в
высшей школе, так как педагогическое обра-
зование является структурообразующим эле-
ментом всей образовательной системы Рос-
сии. И в интересах устойчивого развития об-
щества необходимо переформатировать под-
ход к обучению так, чтобы качество образо-
вательных услуг стало единственной преиму-
щественной характеристикой образовательно-
го учреждения на всех этапах получения об-
разования [9].

Образование в интересах устойчивого
развития предполагает видение обучения как
междисциплинарного и ориентированного на
учащихся способа расширения возможностей

учащихся для продвижения просоциально-го-
сударственной повестки дня в своих организа-
циях, сообществах и личной жизни. В резуль-
тате развития глобализации и цифровизации
культуры смешиваются, экономика растет, а
общение ускоряется. Мир становится все бо-
лее сложным и неопределенным.

Учитывая эти глобальные события, у
студентов растет спрос на образование, кото-
рое выходит за рамки обучения знаниям и на-
выкам только для того, чтобы найти работу.

Прежде всего, обучающимся нужны но-
вые перспективы, чтобы иметь возможность
понять быстро меняющийся мир, в котором
они живут. Кроме того, они должны участво-
вать в формировании этого мира, этой стра-
ны, гражданами которой они являются. Мно-
гие из них также хотят помочь сократить бед-
ность, защитить окружающую среду и со-
здать инклюзивные общества. Чтобы реали-
зовать это стремление, необходим новый под-
ход к образованию. Образование в области
устойчивого развития предлагает этот альтер-
нативный подход, направленный на воспита-
ние студентов как граждан в интересах ус-
тойчивого развития.

Ученые, занимающиеся исследованиями
в области устойчивого развития, не могут прий-
ти к единому определению. Устойчивое разви-
тие как концепция означает разные вещи для
различных групп исследователей [10].
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Итак, мы попробуем рассмотреть раз-
личные элементы образования как системы:

1) Результаты обучения.
2) Содержание обучения.
3) Педагогика.

Анализ

Результаты обучения: Создание фак-
торов, способствующих изменениям, а не
пассивному потреблению.

Как очевидно из приведенного выше оп-
ределения, концепция образования в интересах
устойчивого развития направлена на то, чтобы
«дать обучающимся возможность принимать
обоснованные решения и ответственные дей-
ствия». В отличие от обучения послушных по-
требителей или сотрудников, этот тип препо-
давания и обучения требует, чтобы учащиеся
думали и действовали самостоятельно. Дру-
гие ученые и практики считают, что студенты
должны сами иметь возможность «творить
перемены». Это люди, которые не пассивно
наблюдают за тем, что происходит в обществе,
а способны действовать, вмешиваться и зада-
вать критические вопросы.

Эта цель требует иных результатов обу-
чения, по сравнению с более «традиционным»
образованием. Существует достаточное ко-
личество работ о том, к каким результатам
обучения стремится образование в интересах
устойчивого развития. Рассмотрев различные
способы определения концепции образования
в интересах устойчивого развития и подходы
к формированию данной концепции, мы поста-
рались обобщить компетенции, которые, как
ожидается, должны сформироваться у сту-
дентов в результате обучения.

Компетенция комплексного (систем-
ного) решения проблем.

Системное мышление дает студентам
возможность увидеть мир во всей его слож-
ности, беспорядке и неопределенности. На-
пример, при изучении производства энергии с
точки зрения системы учащиеся будут опре-
делять такие вещи, как действующие лица
системы, динамика, точки рычага, пороговые
значения или петли обратной связи [8]. На
данном этапе социально-экономического раз-
вития общества выпускнику нужна не просто
интеграция знаний, умений и навыков, накоп-

ленных в ходе применения междисциплинар-
ного подхода в обучении, а сформированная
компетенция рассматривать и применять их
как целостный комплекс, как систему. Буду-
щий педагог должен владеть методами ана-
лиза и синтеза сложных систем, предлагать
комплексное многоуровневое решение про-
блем, ставить четкие профессиональные цели,
основываясь на социокультурных нормах и
видении перспективы. Проблематика вопро-
са формирования системного мышления у
обучающихся в условиях устойчивого разви-
тия признается важной и значимой в период
реализации ФГОС.

Прогностическая компетенция.
Прогностическое мышление позволяет

обучающимся творчески и критически мыс-
лить о будущем. Как это повлияет на окружа-
ющую среду, если нынешние тенденции по-
требления сохранятся? Как бы выглядел ус-
тойчивый мир? Каковы непреднамеренные
последствия политики устойчивого развития?
Благодаря междисциплинарному подходу сту-
денты узнают о сценарном планировании, уп-
равлении переходными процессами, модели-
ровании и проектировании [6]. Прогнозирова-
ние многие исследователи считают основной
функцией успешного управленца. Педагог уп-
равляет своей группой обучающихся. Совре-
менные образовательные технологии позво-
ляют осуществлять прогнозирование возмож-
ного результата обучения в определенных ус-
ловиях. Прогностическое мышление считает-
ся неотъемлемой частью эффективного спе-
циалиста [3].

Нормативно-правовая компетенция.
Студенты должны учиться определять,

какими документами они должны руковод-
ствоваться в условиях изменений образова-
тельной системы в стремлении достижения
целей устойчивого развития. Для формирова-
ния указанной компетенции студенты изуча-
ют такие темы, как справедливость, этика,
многокритериальная оценка или равенство
между поколениями. Это позволяет им, сре-
ди прочего, спорить о том, в какой степени
продукты, компании, цели или системы спо-
собствуют устойчивому развитию или нет.
Педагогическая компетентность в норматив-
но-правой сфере обусловлена и тем, что по-
вышение образованности индивидуума в об-



8 Artium magister. 2022. Т. 22. № 2

Е.А. Елтанская, А.В. Аржановская, Ю.С. Дзюбенко. Роль образования в интересах устойчивого развития

ществе формирует и более высокие требова-
ния к реализации и обеспечению образования
в обществе.

Компетенция стратегического видения.
Образование в области устойчивого раз-

вития учит студентов тому, как «добиваться
цели». Вот почему они должны научиться,
среди прочего:

– разрабатывать проекты, политику и кам-
пании в области устойчивого развития;

– ориентироваться в сложностях про-
цессов с участием многих заинтересованных
сторон;

– преодолевать сопротивление и справ-
ляться с критикой;

– размышлять и отслеживать процессы
изменений.

В процессе формирования данной ком-
петентности студент должен обрести навыки
когнитивной гибкости, научиться предлагать
нестандартные идеи в поиске альтернатив и
решений задач, демонстрировать продуктив-
ность и новизну решений.

Компетенция коллективной работы.
Изменения происходят только через

группы, команды или сообщества, которые
мобилизуются вокруг общего дела. Чтобы
стать лидерами в области устойчивого раз-
вития, студенты должны научиться вдохнов-
лять коллег, вести переговоры с оппонентами,
создавать альянсы и общаться в разных куль-
турах. Поэтому им необходимо приобрести
такие навыки и умения, как командная рабо-
та, партнерские отношения, лидерство, граж-
данская позиция.

В этом смысле роль образования в ин-
тересах устойчивого развития заключается в
том, чтобы учащиеся могли думать и дей-
ствовать самостоятельно и вместе с други-
ми, чтобы работать над созданием более ус-
тойчивого мира. Для этого учащиеся должны
уметь мыслить и действовать критически,
целостно и сообща. Вот почему эта концеп-
ция требует иного педагогического подхода.

Компетенция самосознания.
В процессе формирования вышеуказанных

компетенций обучающиеся приобретают навы-
ки критического оценивания своей роли в со-
циально-экономическом окружении и непосред-
ственно в обществе в целом. Формируют на-
выки и умения оценки и поощрения чьих-то

действий, учатся считаться с потребностями,
желаниями и чувствами других людей.

Содержание обучения. Междисцип-
линарный подход. Педагогика.

Учебный контент описывает то, что изу-
чают учащиеся. Как видно из определения
ЮНЕСКО, цель состоит в том, чтобы уча-
щиеся изучали темы междисциплинарным
образом, с экономической, социальной и эко-
логической точек зрения. Таким образом,
можно говорить о том, что на современном
этапе развития образования важно отойти от
приоритета дисциплинарных знаний и смес-
тить акцент на развитие надпредметных ком-
петенций. В целях улучшения качества обра-
зования, кроме формирования надпредметных
навыков, прослеживается тенденция к разви-
тию индивидуальных образовательных траек-
торий [7]. Но здесь мы сталкиваемся с фак-
торами, которые могут иметь и негативное
влияние на развитие образования в целом.
В настоящее время исследователи в области
образования активно дискутируют на тему
индивидуализации, или, как еще это называ-
ют персонализацией образования. Дело в том,
что в глобальной системе образования и так
нарастает «неравенство образовательных воз-
можностей» для обучающихся, а индивиду-
альные образовательные запросы могут лишь
усугубить это неравенство. Это может про-
изойти вследствие того, что не все обучаю-
щиеся готовы к выбору личной образователь-
ной траектории осознанно. Тем более не сто-
ит вводить индивидуальные образовательные
траектории в системе начального и среднего
образования по мнению многих исследовате-
лей, так как большая часть обучающихся под-
вержена выбору родителей. В ситуации обра-
зовательного выбора родители ориентируют
ребенка в соответствии со своими притяза-
ниями к уровню и качеству образования. На
наш взгляд, идея индивидуализации траекто-
рии образования не так уж и плоха, особенно
в русле тенденции развития надпредметных
навыков. Мы согласимся с теми исследова-
телями, которые считают, что подобную сис-
тему необходимо хорошо продумать, ведь
даже в вузе студенты не всегда могут пра-
вильно определиться с дисциплиной по выбо-
ру в целях формирования своих межпредмет-
ных компетенций.
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Результаты

Однако интересы устойчивого развития
требуют от системы образования индивиду-
альных траекторий обучения [4]. С другой
стороны, растет спрос со стороны стейкхол-
деров на специалистов с подтвержденными
компетенциями [4].

Еще один фактор, влияющий на успеш-
ное применение междисциплинарного подхо-
да в образовательном процессе, это расхож-
дение стандартов ФГОС с содержательным
аспектом образовательных программ, реали-
зации практик, отвечающих требованиями
экономики и общества в условиях устойчиво-
го развития: большинство ОПОП пока направ-
лены только лишь «на выработку узкопред-
метных знаний. Действующие ФГОС номи-
нально их заявляют» [4]. Педагогическое об-
разование чаще всего ориентировано на про-
шлое, а не смотрит в будущее [4].

Несомненно, важным и определяющим
становится наличие в образовательной систе-
ме педагогических кадров с новым расширен-
ным набором компетенций и с высоким уров-
нем мотивации. В нашей стране созданы и ра-
ботают платформы по решению методических
и педагогических кейсов, а победители конкур-
сов занимают достойные позиции в образова-
тельной сфере. Кадровый потенциал в систе-
ме образования, мотивация и компетенции пе-
дагогов представляются важнейшими факто-
рами, влияющими на качество образования.

Заключение

Эффект развития инновационных техно-
логий, стремительного обновления информа-
ции и, вследствие этого, неактуальности об-
разовательных программ частично может
быть скомпенсирован AR и VR технологиями
в образовательном процессе, цифровыми
учебными средами, которые предполагают
активную интеракцию и интеграцию в обра-
зовательный процесс [1].

Определенные направления подготовки
высшей школы станут неактуальными, а об-
разовательные программы, спроектирован-
ные лишь на основе дисциплинарного подхо-
да, с ориентацией на предметное содержа-
ние, не будут пользоваться спросом у сту-

дентов, делающих осознанный выбор и уча-
ствующих в построении своей образователь-
ной траектории [5].

Образование в области устойчивого раз-
вития – это не только интеграция устойчивого
развития в образовательную программу. Дан-
ный подход требует, чтобы образовательные
учреждения применяли целостный подход к
переосмыслению программ дисциплин и прак-
тик, управления, функционирования кампуса и
взаимодействия с сообществом.
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INTRODUCTORY PRACTICAL TRAINING AS A MEANS
OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES IN FUTURE TEACHERS

Olga Yu. Popova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Anna V. Shchekoldina
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. With the introduction of new federal state educational standards, the requirements for practice-
oriented training of future foreign language teachers are increasing, and therefore, special attention is paid to the
organization of various types of practices. The article discusses the role and place of educational introductory
practical period in the university system of training a foreign language teacher, the issues of its organization and its
main stages focused on a set of skills that contribute to the development of professional competencies of future
teachers. The article emphasizes the need for earlier immersion of students in professional activities and the
formation of a positive professional experience for them. The authors come to the conclusion that introductory
practical training is an important component of the process of preparing future teachers of a foreign language for
work practice, designed to demonstrate the readiness of graduates for pedagogical interaction with the subjects of
the educational process. The generalization of the experience of conducting educational introductory practical
training leads the authors to the understanding of the problems that need to be solved in order to improve the
organization and content of this type of practical period, which ultimately should help improve the quality of
training of future teachers, increase their professional motivation, the formation of their views on teaching and the
development of their creative potential.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
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Аннотация. С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов возра-
стают требования к практико-ориентированной подготовке будущих учителей иностранного языка, в
связи с чем организации разного вида практик уделяется особое внимание. В данной статье рассматри-
вается роль и место учебной ознакомительной практики в вузовской системе подготовки учителя ино-
странного языка, вопросы ее организации и основные этапы, ориентированные на комплекс умений,
способствующих формированию профессиональных компетенций будущих педагогов. В статье под-
черкивается необходимость более раннего погружения студентов в профессиональную деятельность и
формирования у них положительного профессионального опыта. Авторы приходят к выводу, что озна-
комительная практика является важной составляющей процесса подготовки будущих учителей иност-
ранного языка к производственной педагогической практике, призванной продемонстрировать готов-
ность выпускников к педагогическому взаимодействию с субъектами образовательного процесса. Обоб-
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щение опыта проведения учебной ознакомительной практики приводит авторов к пониманию про-
блем, которые необходимо решить, чтобы улучшить организацию и содержание данного вида практи-
ки, что в конечном итоге должно способствовать повышению качества подготовки будущих учителей,
росту их профессиональной мотивации, становлению их педагогических убеждений и развитию их твор-
ческого потенциала.

Ключевые слова: учебная ознакомительная практика, педагогическое образование, подготовка учите-
лей иностранного языка, профессиональные компетенции, этапы практики.

Введение

В условиях современного постоянно из-
меняющегося общества к выпускникам выс-
шего учебного заведения по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки) про-
филь «Английский язык и немецкий язык» (ба-
калавриат)» предъявляются достаточно вы-
сокие требования, среди которых можно вы-
делить умение проектировать образователь-
ный процесс, тщательно планировать и гра-
мотно организовывать деятельность учащих-
ся, взаимодействовать с субъектами обра-
зовательной системы и т. д. В связи с этим
возникает необходимость совершенствовать
условия организации практики будущих педа-
гогов и осуществлять поиск форматов, ори-
ентированных на более раннее погружение
студентов в профессиональную деятельность
и формирование у них положительного про-
фессионального опыта [1].

Для реализации данной цели в програм-
му подготовки студентов данного направ-
ления включена учебная ознакомительная
практика, являющаяся подготовкой к зак-
лючительному этапу формирования и раз-
вития профессиональных умений и навыков,
а именно к производственной педагогичес-
кой практике, которая проходит в последнем
семестре.

Цель данной статьи – рассмотреть мес-
то и роль учебной ознакомительной практики
в формировании первичных профессиональных
навыков будущих педагогов и в подготовке
студентов к производственной педагогичес-
кой практике, которая призвана продемонст-
рировать сформированность профессиональ-
ных компетенций выпускников, их теоретичес-
кие знания в области лингводидактических
наук, а также готовность к решению педаго-
гических задач в условиях межличностной
коммуникации.

Методы

Вопросам организации и проведения пе-
дагогической практики студентов были посвя-
щены основополагающие работы таких уче-
ных, как О.А. Абдуллина, Е.П. Белозерцев,
Е.П. Горленко, О.С. Гребенюк, Л.С. Нечепо-
ренко, А.И. Пискунов, В.И. Слободчиков и
другие. Кроме того, в последние годы появи-
лось множество исследований, затрагивающих
проблемы практико-ориентированной професси-
ональной подготовки учителей (Е.И. Зарипова,
Н.Ю. Кифик, С.Д. Неверкович, И.Я. Парфенов,
Р.И. Платонова, Т.О. Соловьева, Л.В. Федяева
и др.). Авторы данных работ делятся своим
опытом проведения педагогической практики на
разных этапах обучения, что позволяет находить
новые подходы к организации практики и пути
ее оптимизации.

Описывая свой опыт проведения учеб-
ной ознакомительной практики в данной ра-
боте, мы использовали следующие методы:
анализ, синтез, педагогический эксперимент,
метод беседы, наблюдения и обобщения эм-
пирических данных.

Анализ опыта проведения
учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная практика яв-
ляется обязательным видом учебной работы
и относится к обязательной части учебного
плана ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) [2; 8]. Данная прак-
тика проводится на втором, третьем и чет-
вертом курсах обучения в четвертом, пятом,
шестом и седьмом семестрах и опирается на
следующие дисциплины и практики: история
педагогики, научные основы школьного кур-
са, иностранный язык, технология проектиро-
вания образовательного процесса при обуче-
нии иностранному языку, методика препода-
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вания иностранных языков, практика научно-
исследовательской работы и т. д. В Волгог-
радском государственном университете об-
щая продолжительность данной практики со-
ставляет 432 часа.

Учебная ознакомительная практика яв-
ляется частью профессиональной подготов-
ки бакалавров, наряду с проектной, научно-
исследовательской и производственной педа-
гогической практикой [4]. Она представляет
собой сложную и многоаспектную работу
студентов по формированию и развитию про-
фессиональных компетенций, что предпола-
гает адаптацию студентов к реальным усло-
виям образовательного учреждения, диагно-
стику профпригодности, работу по организа-
ции условий для успешного использования
студентами их психолого-педагогических,
методических и других специальных знаний.
По мнению Л.Н. Канищевой, в основу содер-
жания обучения любому предмету в высшем
учебном заведении должны закладываться
«не только знания и умения, но и серия про-
блемных задач, в процессе решения которых
студенты получают опыт нового вида дея-
тельности, то есть овладевают компетент-
ностью» [3, с. 8].

Целью учебной ознакомительной прак-
тики является применение профессиональных
знаний студентов в практической деятельно-
сти, что подразумевает наличие у студентов
целого комплекса профессиональных умений
и навыков, в том числе профессионально-пе-
дагогических, методических и специальных.
Не менее важным является развитие творчес-
кого подхода и интереса к педагогической
деятельности, а также формирование педаго-
гического мышления, включающего в себя
навыки педагогического наблюдения и анали-
за педагогической деятельности, умения ре-
шать проблемные психолого-педагогические
задачи [5]. Все вышеперечисленные навыки
и умения находятся в неразрывной связи с
процессами самовоспитания, самообразова-
ния, с потребностью в постоянном самосовер-
шенствовании и формировании профессио-
нально значимых качеств личности.

Предполагается, что в результате выпол-
нения заданий ознакомительной практики сту-
денты должны быть готовы к прохождению
производственной педагогической практики на

завершающем этапе обучения по данному
направлению подготовки.

В Волгоградском государственном уни-
верситете учебная ознакомительная практи-
ка проходит на базе нескольких школ города
Волгограда с отрывом от аудиторных заня-
тий в течение двух недель каждого семест-
ра. Руководство практикой осуществляют
доценты кафедры иноязычной коммуникации
и лингводидактики, кандидаты педагогичес-
ких наук.

Следует отметить, что работа студен-
тов в ходе ознакомительной практики должна
опираться на современные достижения в об-
ласти лингводидактики и включать в себя
использование современных образовательных
технологий с опорой на ИКТ.

В Волгоградском государственном уни-
верситете ознакомительная практика в каж-
дом из семестров состоит из четырех этапов
(подготовительный, ориентировочный, основ-
ной и заключительный). При этом содержа-
тельная наполняемость подготовительного,
ориентировочного и заключительного этапов
остается практически неизменной, в то вре-
мя как содержание основного этапа меняет-
ся в зависимости от семестра.

Во время подготовительного этапа ре-
шаются организационные вопросы, проводит-
ся установочная конференция, где студенты
знакомятся с задачами и программой практи-
ки и требованиями к оформлению отчетной
документации, а также проводится инструк-
ция по технике безопасности [7].

Ориентировочный этап предполагает зна-
комство с базовой организацией практики;
изучение / обзор сайта образовательной орга-
низации; знакомство с основными сведения-
ми об образовательной организации (название,
учредитель, история образования, структура
и органы управления, руководство школы,
уровни образования и формы обучения, мате-
риально-техническое обеспечение); знаком-
ство с кабинетом иностранного языка и со
средствами наглядности, используемыми в
процессе преподавания иностранного языка.

Заключительный этап включает в себя
подготовку отчета о прохождении практики
и проведение отчетной конференции с де-
монстрацией презентаций, подготовленных
студентами.
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Основной этап четвертого семестра по-
священ изучению документов, регламенти-
рующих работу образовательного учрежде-
ния, таких как конституция РФ, закон об об-
разовании РФ, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, устав об-
разовательного учреждения, лицензия на
осуществление образовательной деятельно-
сти, свидетельство о государственной акк-
редитации, локальные нормативные акты.
Во время заключительного собеседования
преподаватель предлагает студентам сле-
дующие вопросы:

– В каком разделе и в какой статье Кон-
ституции РФ говорится о праве на образова-
ние и как они называются?

– Что нового появилось в законе об об-
разовании РФ?

– В чем особенность федеральных го-
сударственных образовательных стандартов
нового поколения?

– Из каких разделов состоит устав
школы?

– Что такое локальные нормативные
акты, и какие стороны работы образова-
тельного учреждения они могут регламен-
тировать?

– Кем выдается лицензия на осуществ-
ление образовательной деятельности и сви-
детельство о государственной аккредитации?

Помимо изучения нормативно-правовой
документации, студенты посещают и анали-
зируют уроки английского языка, проводимые
учителями базовой организацией практики.

В пятом семестре на основном этапе
студенты должны посетить не менее пяти за-
нятий своих школьных наставников, составить
список посещенных занятий с указанием
даты, темы занятия, группы и фамилии учи-
теля и провести подробный анализ одного из
этих занятий. Во время установочной конфе-
ренции руководитель практики подробно
объясняет студентам требования к анализу
урока и его структуре. Анализ урока предпо-
лагает знакомство с лингводидактическими
методами и приемами, используемыми учи-
телями иностранного языка, а также со спо-
собами организации учебного процесса с при-
менением этих лингводидактических методов
и приемов в зависимости от видов речевой
деятельности и аспектов языка.

Задания основного этапа в шестом семе-
стре усложняются и требуют большей само-
стоятельности студентов. На этом этапе пос-
ле анализа методической литературы с описа-
нием организационных форм работы на уроках
иностранного языка студенты разрабатывают
план-конспект урока, который обсуждается во
время заключительного этапа практики.

В седьмом семестре на заключительном
этапе ознакомительной практики после посе-
щения уроков учителей-наставников и их под-
робного анализа с точки зрения лингводидак-
тических приемов и организационных форм
работы студентам предлагается разработать
и провести свой собственный урок, который
должны посетить другие студенты с целью
его последующего анализа совместно с учи-
телем иностранного языка.

Результаты

С целью критического осмысления ре-
зультатов ознакомительной практики руково-
дителем практики было проведено собеседо-
вание с учителями-наставниками, позволив-
шее выявить некоторые недостатки в подго-
товке студентов. В частности, нехватка тео-
ретических знаний учащихся об изменениях,
происходящих в системе образования на со-
временном этапе, влияет на качество органи-
зации учебного процесса. Кроме того, учите-
лями было отмечено, что у некоторых сту-
дентов отсутствуют навыки самообразования
и самопознания. К сожалению, ознакомитель-
ная практика показала, что многие студенты
не собираются связывать свою будущую про-
фессиональную карьеру с работой учителем
в школе, что, по нашему мнению, вызвано труд-
ностями данной профессии и снижением ее
престижа в современном российском обще-
стве. В этой связи особенно остро встает воп-
рос о совершенствовании системы подготов-
ки будущих учителей иностранного языка, ов-
ладении студентами «техниками достижения
профессионального успеха и тиражирования
этого достижения при решении аналогичных
задач» [6, с. 26], а также повышении профес-
сиональной мотивации, которая предполагает
развитие творческой личности, осознающей
общественную значимость своей профессии
и увлеченной педагогическим трудом.
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Заключение

Таким образом, ознакомительная прак-
тика, будучи системообразующей составля-
ющей профессионального становления выпус-
кников вуза, рассматривается нами как по-
этапная система подготовки студентов к про-
изводственной педагогической практике, ко-
торая дает возможность синтезировать тео-
ретические знания и практический опыт. Дан-
ная практика способствует погружению сту-
дентов в реальное педагогическое общение,
в ходе которого им приходится решать слож-
ные коммуникативные и психологические за-
дачи и адаптироваться к условиям работы в
образовательном учреждении. На современ-
ном этапе практической направленности обу-
чения бакалавров педагогического профиля
уделяется большое внимание, и ознакоми-
тельная практика, как средство формирова-
ния и развития профессиональных компетен-
ций у будущих педагогов, занимает особое
место в их подготовке.
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FEATURES OF THE FORMATION
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S COMPETENCE

Lyudmila V. Medvedeva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article discusses approaches that allow foreign language teachers to maintain teaching at a
high professional level, increasing their professional competence. It emphasizes the relevance of this issue in
modern world for the education system, which pays special attention not only to the quality of teaching and
training of pedagogical personnel, but also contributes to the professional growth of teachers throughout their
career. Approaches that can be used by teachers to increase awareness of their work in the classroom are analyzed.
The problems that can be identified while analyzing educational activities are named, and options for their solution
are proposed, taking into account the factors influencing success in learning a foreign language, taking into
account the individual characteristics and needs of students. Particular attention is paid to the process of self-
observation, as well as problems that appear during the study of a recorded lesson and can be solved by reformulating
the task and increasing or decreasing the time students need to solve a problem or answer a question. Methods
allowing to have a positive impact on the interaction between all participants in the educational process are
proposed. The importance of the methods used both for improving the educational process and for the personal
growth of the teacher is noted, since the view from the outside allows to assess objectively the manner of speaking,
the reaction of students to the remarks and actions of both the teacher and other students.

Key words: pedagogical education, competence, personal development, interaction, self-observation,
motivation.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Людмила Вениаминовна Медведева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются подходы, которые позволяют преподавателям иностранного
языка поддерживать уровень преподавания на высоком профессиональном уровне, повышая свою профес-
сиональную компетентность. Акцентируется актуальность данного вопроса в современных условиях для
системы образования, которая уделяет особое внимание не только качеству преподавания и подготовки
педагогических кадров, а также способствует профессиональному росту педагогов на протяжении всей
трудовой деятельности. Анализируются подходы, которые могут быть использованы преподавателями для
повышения осведомленности о своей работе в учебной аудитории. Названы проблемы, которые могут быть
выявлены в ходе работы по анализу учебной деятельности, и предложены варианты их решения с учетом
факторов, которые оказывают влияние на успех в изучении иностранного языка с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся. Особое внимание уделяется процессу самонаблюдения, а так-
же проблемам, которые проявляются в ходе изучения записанного занятия, и могут быть решены путем
переформулирования задания и увеличения или уменьшения времени, которое необходимо студентам для
решения проблемы или ответа на поставленный вопрос. Предложены способы, которые позволяют оказать
положительное влияние на взаимодействие между всеми участниками учебного процесса. Отмечается важ-
ность используемых методов как для совершенствования учебного процесса, так и для личностного роста
преподавателя, поскольку взгляд со стороны позволяет объективно оценить манеру говорить, реакцию сту-
дентов на реплики и действия как преподавателя, так и других студентов.
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Введение

В разные исторические периоды, пере-
живаемые нашим обществом, к представите-
лям педагогической профессии всегда отно-
сились с особым вниманием и уважением.
В марте 2022 г. на базе Российской академии
образования при поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации прошел Первый Всероссийский
форум «Педагогическое образование в рос-
сийском классическом университете». Глава
Минобрнауки Валерий Фальков, принявший
участие в мероприятии, дал высокую оценку
деятельности педагогов. «Это люди, которые
выбрали для себя благородную, ответствен-
ную цель в жизни – быть наставником, пере-
давать свои знания, опыт, раскрывать талант
и быть примером. Наша главная задача се-
годня – сохраняя традиции, сделать педаго-
гическое образование как в профильных, так
и в классических вузах качественным и отве-
чающим вызовам времени» [1].

Участники форума выделили ряд клю-
чевых вызовов, встающих перед отечествен-
ной системой подготовки педагогических кад-
ров: необходимость обеспечения единства
образовательного пространства, совершен-
ствование моделей постдипломного сопровож-
дения профессиональной деятельности педа-
гога, усиление профориентационной работы
среди школьников, обеспечение новых подхо-
дов к организации и проведению педагогичес-
ких практик, решение проблемы цифровиза-
ции педагогического образования

Руководствуясь вышесказанным, каждо-
му преподавателю в процессе работы необ-
ходимо поддерживать свои знания на высо-
ком профессиональном уровне, применять но-
вые методы и практики, чтобы поддерживать
свою профессиональную компетентность на
высоком уровне.

Существует несколько методов, которые
учителя могут использовать, чтобы повышать
свою компетентность и получать информацию
о результатах своей педагогической деятель-
ности. Это наблюдение за профессиональной

деятельностью коллег, самонаблюдение, ана-
лиз действий.

Анализ подходов, которые преподавате-
ли могут использовать для получения более
полной информации о своей деятельности, пре-
имущества и практическая ценность такой
осведомленности для учителей иностранного
языка являются целью данной статьи. Наря-
ду с этим, предлагаются способы, позволяю-
щие получить важную информацию для пос-
ледующего осмысления и усовершенствова-
ния работы со студентами.

Методы

Один из способов, с помощью которого
учителя могут получить дополнительную ин-
формацию об обучении, – это наблюдение.
Когда учителя присутствуют на занятиях, про-
водимых коллегами, у них появляется возмож-
ность построить и реконструировать свои соб-
ственные знания и методы работы. Если воз-
можности присутствовать на занятии в каче-
стве наблюдателя нет, можно сделать видео-
запись. Целесообразнее, если это будет запись
одного из последующих занятий. Это позво-
лит проанализировать ход занятия и актив-
ность студентов, модели общения в аудито-
рии, что позволит в дальнейшем облегчить
принятие решений об альтернативных спосо-
бах обучения.

Второй метод, реализуемый для осозна-
ния обучения, – это самонаблюдение, или реф-
лективное обучение. Самонаблюдение пред-
полагает систематический процесс сбора и
анализа записей, а также комментариев и по-
яснений, которые приведут к положительным
изменениям. Анализ видео или аудио записи
проведенного занятия помогает выявить до-
пущенные ошибки, как например, избиратель-
ность при опросе студентов, а также скорость,
с которой задаются вопросы. Полученная ин-
формация очень полезна, так как позволяет
перенести акцент с вопросно-ответной на дис-
куссионную форму работы в аудитории, до-
биваясь большего обсуждения, инициирован-
ного одним вопросом.
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Так же в процессе просмотра записи
«взгляд со стороны» дает возможность уви-
деть различие между субъективным представ-
лением о себе в процессе обучения и объек-
тивной реальностью, например, количество и
содержание реплик, произносимых преподава-
телем. Слишком многословное объяснение за-
дания и многократное повторение для большей
ясности может привести к снижению активно-
сти студентов и затруднению взаимодействия
между преподавателем и студентами.

Третий метод – это исследование, а
именно, исследование действием, которое оп-
ределяется как саморефлексивное исследо-
вание, инициированное учителем с целью усо-
вершенствования преподавания. Для прове-
дения данного метода Стрикленд [4] пред-
лагает следующие этапы: определить пробле-
му, выяснить причину, спланировать дей-
ствия, провести наблюдение, проанализиро-
вать результаты наблюдения и, при необхо-
димости, пересмотреть план действий. Та-
кой процесс позволяет преподавателям пред-
принимать конструктивные шаги для реше-
ния насущных проблем и размышлять о про-
межуточных результатах.

Одна из возможных проблем, требую-
щих решения, – имеют ли студенты достаточ-
но возможности говорить на занятии? Для
определения причины возникновения данной
проблемы преподавателю необходимо отве-
тить на вопросы: Слишком мало или много
преподаватель говорит на занятии? Каково
соотношение между речью учителя и учени-
ков? Сколько и какие вопросы преподаватель
задает? Как долго он ждет после того, как
задаст вопрос, чтобы студенты ответили?
Каким образом взаимодействие в классе ме-
шает или способствует активности учеников?
Какие виды деятельности дадут студентам
возможность говорить?

Не менее важной является проблема
заинтересованности студентов в изучении язы-
ка, которая требует ответа на следующие воп-
росы: Насколько студенты восприимчивы к
изучаемому языку, к культурным ценностям
и традициям, связанным с языком? Как они
оценивают содержание курса и учебные ма-
териалы? Что поможет добиться успехов в
изучении языка? Для положительного реше-
ния данной проблемы необходимо учитывать

множественные факторы, оказывающие вли-
яние на успех в изучении иностранного языка,
а именно мотивацию. Интегративная мотива-
ция подразумевает неподдельный интерес к
изучаемому языку, традициям носителей язы-
ка, что приводит к полному пониманию и ка-
чественному освоению языка. Инструмен-
тальная мотивация предполагает интерес к
языку как инструменту для достижения оп-
ределенных целей, таких как продвижение по
службе. Но статус английского языка как меж-
дународного, привел к тому, что не всегда пред-
ставляется возможным провести различие
между интегративной и инструментальной мо-
тивацией обучающихся. Учащиеся, помещен-
ные в среду, которая позволяет им свободно
взаимодействовать, помогают друг другу раз-
вивать позитивное отношение к учебе и эмо-
ционально поддерживать друг друга. Диском-
форт на занятиях отрицательно влияет на ак-
тивность студентов, так как они опасаются
допустить ошибки в речи и избегают взаимо-
действия при выполнении заданий.

Анализ

Практическое применение вышеупомя-
нутых методов, направленных на формирова-
ние профессиональной компетентности препо-
давателя, а именно присутствие на занятии и
проведение самонаблюдения, подтверждает
актуальность данных методов. Присутствие
на занятиях коллеги позволило отметить, что
преподаватель задал студентам 49 вопросов,
20 вопросов были адресованы всем обучаю-
щимся, а 29 – отдельным студентам. На воп-
росы, заданные всем студентам, было дано
25 ответов, что указывает на то, что иногда
на один вопрос отвечало несколько студентов.
Кроме того, на некоторые индивидуальные
вопросы студенты не могли дать ответ, и пре-
подаватель перенаправлял вопрос другому
студенту или отвечал на него сам. На боль-
шинство обще групповых вопросов ответили
несколько студентов, сидевших за первыми
партами. Индивидуальные вопросы препода-
ватель чаще задавал тем ученикам, которые
ответили на общие для всех вопросы.

Проанализировав данное наблюдение,
стало очевидным, что учитель может изби-
рательно задавать вопросы. Место, занимае-
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мое в учебной аудитории, также влияет на
активность студента во время занятия и ко-
личество обращений во время занятия. От-
дельного внимания заслуживают задаваемые
в аудитории вопросы. Вопросы, касающиеся
«изучения языка», так называемые трениро-
вочные вопросы, не способствуют коммуни-
кации со стороны студентов и между обуча-
ющимися. Изменив содержание вопросов с
преимущественно «изучения языка» на лич-
ную жизнь (вопросы, адресованные отдель-
ным студентам об их жизни) и «Жизнь вооб-
ще» (вопросы, актуальные для данной груп-
пы обучающихся) можно активизировать вза-
имодействие в учебной аудитории. При ис-
пользовании вопросов «из жизни» в сочетании
с интересной для обучающихся темой (напри-
мер, куда студенты ходили во время после-
дних каникул) и наглядными материалами (на-
пример, фотографии достопримечательнос-
тей) студенты больше говорят на изучаемом
языке, реагируют на комментарии друг друга
и задают больше вопросов своим одногруп-
пникам [2].

Самонаблюдение легче организовать,
чем наблюдение за другими учителями. Имея
многолетний опыт, преподаватели склонны к
некоторой степени самоуверенности, что ме-
шает критически относиться к своей деятель-
ности и именно процесс самонаблюдения и
последующего анализа является эффектив-
ным инструментом усовершенствования про-
цесса преподавания. Целесообразно сравни-
вать записи, сделанные в первые годы рабо-
ты и более поздние периоды, чтобы отметить
как положительные изменения, так и пробле-
мы. Отдельное внимание следует уделить
лексике, а именно, терминологии, которая ис-
пользуется в процессе объяснения, и актуаль-
ности приводимых примеров, которые долж-
ны быть понятны обучающимся.

Параллельно с применением вышеопи-
санных методов преподаватели могут вести
дневники для записи наблюдений, которые
затем можно проанализировать на предмет
повторяющихся моделей поведения или важ-
ных событий. Авторы могут размышлять,
высказывать критические замечания или со-
мнения, что будет способствовать личност-
ному развитию и пониманию преподавания.
Систематичность записей с последующим

анализом позволит получить максимально
полное представление о процессе преподава-
ния и мотивации обучающихся.

Развитие современных технологий позво-
ляет преобразовать данный дневник в сетевой,
что позволит вести постоянный диалог с кол-
легами и получать информацию о своем соб-
ственном обучении через комментарии других.

Выводы

Не исключено, что некоторые преподава-
тели отметят, что подходы к повышению ком-
петентности, проанализированные в статье, для
них не актуальны. Это относится к коллегам,
работающим в образовательных учреждени-
ях, в которых особое внимание уделяется над-
зорному контролю и предписаниям, и учителя
учат так, как им говорят учить.

Однако большинство преподавателей
иностранного языка искренне заинтересова-
ны в том, чтобы больше узнать о своем обу-
чении и рассматривают перечисленные ме-
тоды – наблюдение, самонаблюдение и прак-
тическое исследование с параллельным веде-
нием дневника – как способ профессиональ-
ного роста, критического осмысления своей
деятельности и усовершенствования практи-
ки преподавания. Анализ работы с обучаю-
щимися помогает понять взаимосвязь между
поведением преподавателя в аудитории и по-
следствиями, которое это поведение оказы-
вает на учеников, и большему контролю над
процессом обучения [3].

Осознание обучения дает силы для пос-
ледующей деятельности. Чем больше препо-
даватели будут заинтересованы в информи-
рованности о том, как они преподают, и чем
больше они будут осведомлены о том, что они
делают в аудитории, и о том, какое влияние
это оказывает на обучающихся, тем больше
свободы преподаватели получат в препода-
вании для успешного обучения студентов.
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PROJECT AND RESEARCH ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS
AT ENGLISH LESSONS WITH THE USE OF ONLINE PLATFORM CANVA.COM
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Abstract. One of the new, simple and inexpensive content visualization tools is the online editor Canva.com,
which provides a wide range of options in the field of designing, creating online products in a completely new
format. Thanks to this method the student and the teacher can do their work efficiently and quickly, thereby
reflecting their design and research work at the initial stage. Thus, the Canva.com online service makes it possible
to create original infographics, which is a good visual tool for presenting complicated material. Such a presentation
enables students to learn the material quickly and effectively. At the same time, it should be remembered that the
material should be short (display the main and key elements of the educational material). The use of this visualization
tool in foreign language lessons contributes to the development of interest in learning English, allows students
with different level of knowledge to take part in projects, to form critical thinking and improve language competence.
Most students prefer to use infographics and flyers as they feel it allows them to present their information product
quickly and effectively beyond presentations.

Key words: content visualization, infographics, project activity, online product, design and research work.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ CANVA.COM
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Аннотация. Одним из новых, простых и недорогих инструментов визуализации контента является онлайн-
редактор Canva.com, который предоставляет широкий диапазон возможностей в сфере проектирования, созда-
ния онлайн-продуктов в совершенно новом формате. Благодаря данному способу обучающийся и учитель
могут качественно и быстро выполнять работу, тем самым рефлексируя свою проектно-исследовательскую
работу на начальном этапе. Таким образом, онлайн-сервис Canva.com дает возможность создать оригиналь-
ную инфографику, которая является хорошим визуальным инструментом для подачи сложного материала.
Подобная подача дает возможность ученикам быстро и эффективно усвоить материал. При этом следовало бы
помнить, что материал должен быть коротким (отображать основные и ключевые элементы учебного матери-
ала). Использование данного инструмента визуализации на уроках иностранного языка способствует разви-
тию интереса к изучению английского языка, позволяет ученикам с разным уровнем знаний принять участие в
проектах, формировать критическое мышление и совершенствовать языковую компетентность. Большинство
учеников предпочитают использовать инфографику и флайер, так как это дает возможность быстро и эффек-
тивно представить свой информационный продукт помимо презентации.
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Введение

В соответствии с новым ФГОС обуча-
ющиеся должны владеть универсальными на-
выками для проектной деятельности, то есть
ученик должен обладать системой механиз-
мов овладения современными универсальны-
ми действиями, связанными с освоением фун-
даментального ядра содержания образования.

Обучающиеся, которые занимаются проек-
тно-исследовательской деятельностью с приме-
нением ИКТ, должны знать структуру проекта,
отличия проекта от реферата, доклада, исследо-
вательскую работу, виды и методы проектов,
современные информационные системы и тех-
нологии. Каждый ученик, занимающийся проек-
тно-исследовательской деятельностью, должен
научиться формулировать проблему, определять
актуальность исследования, выдвигать и форму-
лировать гипотезу, демонстрировать практичес-
кую ценность своей работы, структурировать
проектную работу, работать с научными и лите-
ратурными источниками, делать выводы, демон-
стрируя пути решения проблемы [2; 3].

Каждый день мы сталкиваемся с Интер-
нет-индустрией, рынок постоянно предлагает
нам новые устройства, гаджеты, девайсы, при-
ставки и т. д., которые могут облегчить нашу
жизнь и дают возможность создать все необ-
ходимые условия для реализации своего твор-
ческого и профессионального потенциала.

Сегодня информационный рынок дошел и
до образовательных организаций. Возникает
логический вопрос. Какую пользу принес он си-
стеме образования? Ответ на этот вопрос дает
сложившаяся ситуация сегодня. Еще вчера каж-
дый педагог мог применять различные инфор-
мационные устройства в дополнение к своему
учебно-методическому комплексу, а сегодня, в
условиях противодействия COVID-19, они ста-
новятся основным и ключевым инструментом
в достижении образовательных задач.

Методы

Авторы применяют описательный под-
ход, обзор использования онлайн-платформ в

обучении учеников старшей школы; интерпре-
тацию, сопоставление и описание практичес-
кого опыта применения онлайн-платформы
Canva.com.

Анализ

В данный момент мы постоянно сталки-
ваемся с традиционным контентом, который
наполнен традиционными инструментами и
опциями при создании какого-либо онлайн-про-
дукта. Современный контент – это относитель-
но недорогой онлайн-ресурс, который позволя-
ет каждому ученику и учителю выстроить про-
стую взаимосвязь и расширить свои возмож-
ности через различные информационные ресур-
сы и опции – визуальный контент. Благодаря
данному контенту ребенок и педагог могут
проектировать, создавать универсальные и
неповторимые онлайн-продукты, используе-
мые в образовательной деятельности [1; 5; 6].

В последнее время появляются новые,
простые и недорогие инструменты, при помо-
щи которых каждый педагог и ученик могут
создавать визуальный контент. Одним из них
является онлайн-редактор Canva.com, данный
редактор предоставляет широкий диапазон
возможностей в сфере проектирования, созда-
ния онлайн-продуктов в совершенно новом фор-
мате. Графический редактор дает возмож-
ность проходить обучение и создавать продукт
при помощи ПК или смартфона, также предос-
тавляется возможность создавать групповые
информационные проекты для учителей англий-
ского языка и других профилей, оформлять ин-
дивидуальные работы. Данный сервис работа-
ет по принципу drag-and-drop – это способ опе-
рирования элементами интерфейса в достаточ-
но быстром режиме. Благодаря данному спо-
собу обучающийся и учитель могут качествен-
но и быстро выполнять работу, тем самым реф-
лексируя свою проектно-исследовательскую
работу на начальном этапе.

Применение данного графического ре-
дактора позволяет осуществить принцип со-
хранения проблемности обучения, ориентиру-
ясь на способность визуального ряда эффек-
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тивно и быстро проецироваться в сознании
ученика и учителя.

Пользователи онлайн-сервисом могут
пользоваться десятками бесплатных шабло-
нов (презентация, инфографика, флайер, пла-
кат, оформление страниц социальных сетей,
дистанционных курсов, также можно создать
оригинальные графики, диаграммы и т. д.),
также существует возможность подобрать
цветовую гамму, фон, спроектировать реклам-
ный ролик (слайд-шоу) с применением звуко-
вого ряда. Следует заметить, что, если пользо-
ватель не хочет ограничиваться стандартны-
ми авторскими шаблонами, он может произ-
вести определенную оплату и продолжить ра-
ботать, создавая свои авторские информаци-
онные продукты.

Также необходимо обратить внимание на
следующий факт. Для того чтобы пользова-
тель смог воспользоваться онлайн-сервисом,
ему следует пройти бесплатную регистрацию,
после чего авторизироваться с помощью сво-
ей электронной почты, после авторизации
пользователь может начать работать с гра-
фическим редактором и, следовательно,
пользоваться различными опциями и графи-
ческими инструментами.

Временная эргономика применения век-
торного онлайн-редактора Canva.com позво-
ляет его оптимально включать в контекст
урочной и внеурочной деятельности. Особен-
ности восприятия мира современным поколе-
нием заключается в ориентации на визуаль-
ный ряд, что, безусловно, выгодно выделяет
вышеупомянутый онлайн-сервис Canva.com и
побуждает обучающегося исследовать дан-
ный ресурс, а также выполнять различные
манипуляции с ним, двигаясь к созданию сво-
его авторского продукта [4].

Живой интерес обучающихся к произведе-
нию визуального образовательного контента, к
применению его в контексте урока побудил нас
создать образовательный паблик «American
Travel News» в рамках дистанционного курса,
наполнением которого занимаются в том числе
и ученики профильных классов.

В экспериментальной работе приняло
участие 30 человек профильных классов с
углубленным изучением английского языка
МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учи-
теля школы Российской Федерации А.Н. Не-

верова Дзержинского района Волгограда». Им
была предложена платформа, на которой они
могли бы выкладывать свой материал после
тщательной проверки. После ознакомления с
онлайн-сервисом Canva.com и регистрации на
нем было предложено несколько форм работ –
традиционная (онлайн-встречи и консультации
при помощи платформ Skype и Zoom) и совре-
менная (в рамках дистанционной формы обу-
чения и применения платформ Skype и Zoom),
а именно модель обучения «Автономная груп-
па», при которой группа обучающихся может
самостоятельно, часто удаленно, решать
сложные образовательные задачи, создавать
собственные информационные продукты, а в
дальнейшем предоставлять их тьютору для
проверки или для консультирования.

Данная экспериментальная работа про-
ходила в период дистанционного обучения с
марта по май 2020, и поэтому обучающиеся в
основном проявили интерес ко второй из пред-
ложенных моделей обучения.

За данный период времени обучающи-
еся прошли 5 диагностик и 2 онлайн-анкети-
рования, где смогли ответить на различные
вопросы (сложность изучения онлайн-мате-
риала, подача его, а также эффективность и
качество дистанционного курса и паблика
«American Travel News»). После системати-
зации, анализа диагностик и онлайн-анкети-
рования мы пришли к выводу, что данная
форма обучения была оценена по достоин-
ству среди обучающихся МОУ «Лицей № 9
имени заслуженного учителя школы Россий-
ской Федерации А.Н. Неверова Дзержинско-
го района Волгограда». Во время работы с
онлайн-материалами возникали сложности и
трудности с изучением самого материала, так
как для учеников это был первый опыт созда-
ния онлайн-продуктов и презентации их в он-
лайн-режиме. Хотелось бы отметить, что бла-
годаря организации и оперативности админи-
стративного и педагогического ресурса уче-
ники смогли быстро включиться в онлайн-про-
цесс и качественно выполнять предложенные
практические задания в период пандемии.

В ходе процесса онлайн-обучения при
помощи дистанционного курса и паблика была
выявлена ясная картина того, что обучающи-
еся быстро, но с определенными сложностя-
ми выполняют практические задания, особен-
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но связанные с проектно-исследовательской
деятельностью. Тогда нами был предложен
графический редактор Canva.com. После оз-
накомления и инструктажа обучающиеся
смогли приступить к работе. После работы с
графическим редактором нами был выявлен
факт, что до применения онлайн-сервиса уче-
ники сталкивались со сложностью установле-
ния временных рамок, а после применения его
значительно улучшилась динамика обучения
и обучающиеся смогли справляться с постав-
ленными практическим заданиями на уроках
английского языка.

Выводы

В ходе работы с графическим редакто-
ром Canva.com нами были выявлены следу-
ющие временные диапазоны:

– Обзор и изучение онлайн-сервиса –
10–15 минут.

– Детальное изучение инструментов при
создании инфографики, флаера, плаката, пре-
зентации – 20–25 минут.

– Создание презентации (12–15 слайдов)
при помощи шаблонов – 20–25 минут, без шаб-
лонов (авторская работа) – 40–50 минут.

– Оформление презентационного ролика
при помощи шаблонов составляет 10–15 ми-
нут / без шаблонов составляет 15–20 минут.

– Создание презентации (12–15 слайдов)
и инфографики при помощи шаблонов – 30–
35 минут / без шаблонов – 50–60 минут.

– Создание авторского информационного
проекта при помощи онлайн-сервиса (презента-
ция (12–15 слайдов), инфографика, флаер / пла-
кат, презентационный ролик (обработанное ви-
део из общего доступа), практическое задание
(оформленные в онлайн-сервисе) – 1–1,5 часа /
без помощи онлайн-сервиса – 3–4 часа.

После презентации обучающимися сво-
их проектно-исследовательских работ мы при-
шли к выводу, что большинство учеников пред-
почитают использовать инфографику и флай-
ер, так как, по их мнению, это дает возмож-
ность быстро и эффективно представить свой
информационный продукт помимо презента-
ции. Следовало бы заметить, что все учени-
ки использовали готовые или установленные
шаблоны при создании презентации в графи-
ческом редакторе Canva.com.

После проведения диагностики среди обу-
чающихся «Какой инструмент наиболее эффек-
тивным Вы считаете для себя при использова-
нии онлайн-сервиса Canva.com?» большинство
обучающихся отдало свое предпочтение ино-
фографике, так как считают, что данный инст-
румент визуализации предоставляет наиболее
интересную и качественную информацию, по-
зволяет легче воспринимать нужную информа-
цию, предоставляет интересный и богатый лек-
сический материал, дает возможность разви-
вать визуальную грамотность.

Ученики смогли продемонстрировать
свой творческий потенциал при защите про-
екта «Человек – дитя природы» (Man is the
child of nature) в рамках дистанционного обу-
чения в период пандемии, используя флаер и
плакат. Цель онлайн-урока заключалась в
том, чтобы сформировать коммуникативную
компетенцию обучающихся при помощи ИКТ
устройств, онлайн-сервиса Canva.com и прак-
тико-интерактивных упражнений, развить у
учеников критическое мышление и речевую,
языковую компетентность.

Таким образом, онлайн-сервис Canva.com
дает возможность создать оригинальную ин-
фографику, которая является хорошим визуаль-
ным инструментом для подачи сложного мате-
риала. Подобная подача дает возможность уче-
никам быстро и эффективно усвоить материал.
При этом следовало бы помнить, что материал
должен быть коротким (отображать основные
и ключевые элементы учебного материала).
Использование данного инструмента визуали-
зации на уроках иностранного языка способству-
ет развитию интереса к изучению английского
языка, позволяет ученикам с разным уровнем
знаний принять участие в проектах, формиро-
вать критическое мышление и совершенство-
вать языковую компетентность.
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FILMS AND TV SERIES IN ENGLISH
AS AN EFFECTIVE METHOD OF LEARNING ENGLISH

Olga I. Belyaeva
Gymnasium 6, Volgograd, Russian Federation

Alisa E. Serednickaya
Gymnasium 6, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article reveals the ability of films and TV series to act as effective aids to improve English
language skills. On the basis of the sociological survey of the respondents’ age from 14 to 17 years old, analysis
and formulation of the conclusions the advantages of this method of learning English have been determined.
Watching films in English develops oral comprehension. Watching films in the original language will be useful to
learn the natural speech and colloquial vocabulary that will be needed when communicating with native speakers.
As for the characteristics of another culture, you can get acquainted with the customs, traditions and mentality of
native English speakers by watching films and TV series in English. In processing the results of the sociological
survey, the subjective side of the question was revealed, i.e. the respondents’ own attitudes towards watching
films as a method of learning English. This was done by answering a number of questions such as: if the respondents
would like to improve their level of English, if the respondents would use this method of language learning; how
well they think information is learnt when watching films in the original language, etc. As a result of the research for
this work and the data of the sociological survey, practical guidelines were developed for those who chose this
method of learning English.

Key words: learning English, watching English films and series, films and series for different levels of English
proficiency, aids to improving English level.

УДК 811.111’24:791 Дата поступления статьи: 10.05.2022
ББК 81.432.1-99 Дата принятия статьи: 24.07.2022

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ольга Ильинична Беляева
Гимназия № 6, г. Волгоград, Российская Федерация

Алиса Евгеньевна Середницкая
Гимназия № 6, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье была выявлена возможность фильмов и сериалов выступать в качестве эффектив-
ных вспомогательных средств для совершенствования знаний английского языка. На основе социологичес-
кого опроса респондентов возрасте от 14 до 17 лет, анализа полученной информации и формулирования
выводов были определены достоинства данного метода изучения английского языка. Просматривая фильмы
на английском языке, Вы развиваете понимание устной речи. Просмотр кинофильмов в оригинале будет
полезен, чтобы изучить естественную речь и разговорную лексику, которые будут необходимы при обще-
нии с носителями языка. Что касается особенностей другой культуры, то просматривая фильмы и сериалы
на английском языке, Вы можете познакомиться с обычаями, традициями и менталитетом носителей англий-
ского языка. Обрабатывая результаты социологического исследования, была выявлена субъективная сторо-
на вопроса, то есть отношение самих респондентов к просмотру кинофильмов как к методу изучения анг-
лийского языка. Это было сделано при помощи ответов на ряд вопросов таких как: желали бы респонденты
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улучшить свой уровень владения английским языком, стали бы респонденты пользоваться таким методом
изучения языка; насколько, с их точки зрения, хорошо усваивается информация при просмотре кинофиль-
мов в оригинале и др. По результатам исследования данной работы и полученных данных социологического
опроса были разработаны практические рекомендации для тех, кто выбрал данный метод изучения английс-
кого языка.

Ключевые слова: изучение английского языка, просмотр фильмов и сериалов на английском языке,
фильмы и сериалы для различных уровней владения английским языком, вспомогательные средства для
совершенствования уровня английского языка.

Введение

Трудно оценить роль английского языка
в современном мире. Около 500 миллионов
граждан владеют английским языком с рож-
дения, а еще 700 миллионов изучают этот язык
и используют его для коммуникации. При его
изучении многие сталкиваются с трудностя-
ми в отсутствии возможности выезда за гра-
ницу и языковой практики. Также лексичес-
кого и грамматического материала, который
представлен в книжных изданиях, может не
всегда быть достаточно. Однако обучаться
иностранным языкам можно с легкостью с
помощью такого способа, как просмотр филь-
мов и сериалов на английском языке. Поми-
мо этого, то, что представлено в книжных из-
даниях, часто является устаревшим и несов-
ременным. Таким образом, просмотр филь-
мов и сериалов на английском языке дает воз-
можность ознакомиться с современными раз-
говорными вариантами.

Цель работы – определение возможнос-
ти фильмов и сериалов выступать в качестве
вспомогательных средств для совершенство-
вания знаний английского языка и подбор под-
ходящих для данной цели фильмов и сериа-
лов. Объектом исследования являются филь-
мы и сериалы на английском языке, в то вре-
мя как предмет исследования – практичес-
кая польза фильмов и сериалов в изучении ан-
глийского языка.

Методы

Значительным этапом в этой работе яв-
ляется выбор наиболее эффективных методов,
среди которых можно выделить:

– анализ, синтез полученной информа-
ции [6, с. 718];

– социологический опрос;
– формулирование выводов.

Анализ

В ходе работы по данной теме был про-
веден социологический опрос, который помог
выявить актуальность такого метода изуче-
ния языка. С целью определения отношения
современного человека к данному методу
изучения английского языка было проведено
исследование, в котором приняли участие
100 обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет.

Целью данного анкетирования являлось
получение информации по актуальности тако-
го метода изучения английского языка, как про-
смотр фильмов и сериалов в оригинале.

Объективная точка зрения на проблему,
выявленную работой, отразилась в ответах
на последующие вопросы: как опрошенные
могут охарактеризовать свой уровень владе-
ния английским языком; желают ли респон-
денты улучшить свои знания в английском
языке; смотрят ли участник опроса фильмы
на английском языке; с какой целью респон-
денты смотрят фильмы и сериалы в оригина-
ле; хотели бы опрошенные, чтобы такой ме-
тод изучения языка практиковался в их обра-
зовательном учреждении.

Анализируя полученные данные, стано-
вится ясно, что многие молодые люди, пред-
ставители современного поколения, владеют
английским языком: 60 % опрошенных могут
свободно говорить на нем без использования
сложной лексики повышенного уровня, в то
время как 20 % владеют языком на невысо-
ком уровне, а еще другие 20 % владеют язы-
ком на среднем уровне. Это неудивительно,
ведь английский язык – глобальный, и все боль-
ше, и больше людей стараются овладеть им.

Обычно в процессе изучения люди стре-
мятся совершенствовать свои навыки и зна-
ния в языке. Из числа респондентов 60 % го-
товы к повышению своего уровня, но выра-
жают неуверенность, а 40 % – находятся в по-
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иске эффективных методов для улучшения
знаний. Учеников, нежелающих совершен-
ствовать свои навыки, среди опрошенных не
оказалось.

Интересно то, что показатели по смот-
рящим фильмы на английском и данные по
людям, не увлекающимся таким методом,
одинаковы. Одна половина опрошенных (50 %)
увлекается просмотром кино в оригинале, в
то время, как другая половина (также 50 %) –
нет. Такие результаты могут быть связаны с
тем, что не все ученики стремятся приумно-
жить свои знания, поэтому половина респон-
дентов предпочитает смотреть фильмы и
сериалы на родном языке.

Традиционно люди смотрят кино в ориги-
нале, преследуя несколько целей: ознакомление
с культурой англоязычных стран, приобщение
к естественной речи, расширение словарного
запаса и развитие восприятия речи англогово-
рящих. Следует отметить, что лишь десятая
часть опрошенных стремится познакомиться
с культурой народа во время просмотра кино.
Данный показатель говорит о том, что учени-
ки видят в этом методе не способ духовно обо-
гатиться, а возможность изучить язык.

Менее трети респондентов (27 %) отве-
тили, что их преимущественной целью при
просмотре фильмов и сериалов на английском
является возможность расширения словарно-
го запаса. Данный результат связан с фактом
того, что метод просмотра видеоматериалов
в оригинале – не самый эффективный для при-
обретения новой лексики. Безусловно, он мо-
жет существенно увеличить Ваш словарный
запас, но для этого требуется сложный ана-
лиз просмотренных эпизодов. Лишь немногие
обращаются к нему после просмотра кино.
Известно, что фильмы в оригинале хорошо
развивают привыкание к речи на слух, и по-
этому многие ученики выбирают этот метод
для устной практики. Большинство опрошен-
ных соответствует этой категории (91 %). Это
означает, что у многих людей возникают про-
блемы с восприятием устной речи, и они об-
ращаются к кино на английском, чтобы раз-
вить этот навык. Если мы обратимся к части
участников социологического опроса, которая
желает научиться естественной речи, то сто-
ит отметить, что их количество составило
63 % от всего числа опрошенных [7, р. 704].

Многие из нас сойдутся во мнении о дан-
ном методе и согласятся, что просмотр кино-
фильмов на английском языке является и по-
лезным, и в то же время развлекательным
процессом. Такому примеру последовали и
респонденты опроса. Среди опрошенных 91 %
хотели бы, чтобы в их образовательных уч-
реждениях культивировался такой метод изу-
чения английского языка, однако оставшиеся
9 % выражают сомнение, и показывают свое
отношение к этому способу формулировкой
«возможно» [6, с. 313].

Другие вопросы мониторингового обсле-
дования позволили оценить субъективную сто-
рону проблемы работы.

Немногие люди серьезно относятся к та-
кому методу изучения языка, считая его лишь
развлекательным. Однако, тому опровержени-
ем является количество опрошенных, считаю-
щих просмотр кино на английском интересным
и эффективным одновременно (100 %). Стерео-
тип, связанный с тем, что фильмы не способ-
ны обучить языку, был опровергнут с помощью
данного социологического опроса

Говоря об усвоении информации при про-
смотре фильмов в оригинале (71 % опрошен-
ных), можно отметить уверенность респонден-
тов в том, что в процессе просмотра у них не
возникает трудностей с пониманием речи.

Однако, ответ 29 % респондентов выра-
жает неуверенность, так как они выбрали оп-
цию «в принципе усваивается». Возможно, это
связано с тем, что многие выбирают фильмы и
сериалы, которые не соответствуют их уровню
знаний, и поэтому большая часть из просмот-
ренного материала может вызывать проблемы
с усвоением информации. Также, нельзя исклю-
чать того факта, что лишь некоторые ученики
знают о существовании субтитров, которые зна-
чительно облегчают восприятие [7, р. 1045].

Подводя итог всему вышесказанному,
стоит отметить, что большая часть респон-
дентов может свободно говорить на английс-
ком языке без использования сложной лекси-
ки повышенного уровня, то есть они облада-
ют средним уровнем знания языка. Можно
предположить, что опрошенные довольны сво-
им уровнем владения языком, поэтому у них
нет желания совершенствовать свои навыки.

Вышесказанная  информация подтверж-
дается результатами следующего вопроса, в
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котором анализируются полученные данные
по стремлению учеников совершенствовать
свои навыки и знания в языке. Так же 60 %
респондентов готовы к развитию своего уров-
ня, но они не выражают особого энтузиазма и
уверенности. 

Анализируя то, для каких целей подхо-
дит данный метод, большинство учеников
смотрят фильмы в оригинале преимуществен-
но для двух целей: для приобщения к есте-
ственной речи и для развития восприятия ан-
глийской речи. 

Исходя из показателей, информация хо-
рошо усваивается, но не все выражают уве-
ренность в данном аспекте. Это свидетель-
ствует о том, что не все ученики способны
грамотно подобрать видеоматериалы для их
уровня владения языком.

Что касается актуальности, все опро-
шенные считают такой метод интересным и
эффективным и хотели бы, чтобы в их обра-
зовательном учреждении практиковался такой
способ изучения английского языка. 

В ходе работы были составлены реко-
мендации для тех, кто выбрал данный метод
изучения английского языка.

– Выберите подходящее по сложнос-
ти видео.

Чтобы образовательный процесс не пре-
вратился в разочарование, выбирайте подхо-
дящие видеоматериалы. Начинающим на
уровне Beginner (начинающий) лучше остано-
виться на коротких мультфильмах – роликах,
которые более доступны для усвоения инфор-
мации на слух. А люди с уровнем Advanced
(продвинутый) могут смотреть практически
любые фильмы и сериалы, несмотря на нео-
пределенное количество незнакомой лексики.

– Посмотрите знакомый Вам фильм
для начала [1].

– Включите субтитры.
Несмотря на подходящий фильм могут

возникнуть проблемы с восприятием незна-
комой речи. В этом случае стоит прибегнуть
к помощи субтитров. Конечно, можно смот-
реть фильмы на английском с русскими суб-
титрами, но в таком случае Вы смотрите
фильм на родном языке лишь с фоновым зву-
чанием англоязычной речи. В этом есть
польза, так как Вы привыкаете к английской
речи, но это малоэффективный вариант. На-

много полезнее смотреть фильмы с английс-
кими субтитрами (или без использования суб-
титров), ведь происходит полное погружение
в языковую среду.

– Выписывайте и повторяйте незна-
комую лексику, откройте словарь (причем,
можно пользоваться как книжными, так и он-
лайн вариантами) и выпишите себе словосо-
четания с новой лексикой.

– Пересматривайте видео, если в филь-
ме Вам встретилось довольно много новой
непонятной лексики.

– Используйте выученные слова.
Ваш уровень знания языка будет совер-

шенствоваться, только если Вы будете актив-
но применять новую лексику из фильмов. Прак-
тикуйте свою речь на английском языке.

Перед выбором фильма стоит удостове-
риться, что он подходит для Вашего уровня
знаний, чтобы образовательный процесс про-
ходил без лишних трудностей.

Помимо практических рекомендаций был
составлен список фильмов и сериалов, предлага-
емых к просмотру для обучающихся с различ-
ными уровнями владения английским языком.

 Студентам, которые пока находятся на
первых ступенях изучения английского язы-
ка, подойдут фильмы с простой лексикой и
четкой дикцией, такие как:

• «Up» (Вверх) – увлекательная история
в мультфильме студии «Pixar» о путешествии
в джунглях на воздушном шаре, которая от-
лично подойдет начинающим, так как изоби-
лует разговорными выражениями:

– «Get away from me! – Отойди от меня!»
– «Wait up, Mr! – Подожди меня!»
– «We made it! – У нас получилось!»
– «We are on our way! – Мы уже идем!» [8].
• «Finding Nemo» (В поисках Немо) –

яркий мультик про жизнь рыб, который полю-
бился зрителям всех возрастов [3].

• «Private Detective Jack Stark» (Частный
детектив Джек Старк) – неординарный обу-
чающий сериал, который не оставит равнодуш-
ными любителей детективов [8].

Студенты с уровнем A2 могут плавно
переходить к просмотру фильмов таких как:

• «Friends» (Друзья) – кладезь актуаль-
ных отсылок к культуре и истории США в виде
различных разговорных выражений, идиом,
пословиц и большого количества шуток.
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• «The Lion King» (Король Лев) – мульт-
фильм, который многим полюбился еще в дет-
стве [5].

• «Harry Potter» (Гарри Поттер) – серия
приключенческих фильмов, которые могут со-
ставить полноценный курс английского языка
(фильмы о Гарри Поттере  притягивают тем,
что не только сюжет, но и лексика «взрослеет»
с каждым последующим фильмом).

• «Raiders of the Lost Arc» (Индиана
Джонс: В поисках утраченного ковчега) – ва-
риант для тех, кто уже владеет английским
на уровнях B1 – B2 [3].

• «Toy Story» (История игрушек) – ани-
мационное кино про мир игрушек [4].

• «The Hunger Games» (Голодные игры) –
экранизация одноименного бестселлера Сю-
занн Коллинз со зрелищными спецэффектами
и очень затягивающим сюжетом [3].

Ученики, владеющие английским языком
на уровнях С1 – С2 могут расширить диапа-
зон фильмов и сериалов, которые они смогут
использовать для изучения этого языка.

• «Pride and Prejudice» (Гордость и пре-
дубеждение) – британский сериал от «BBC»
с аутентичным английским [2].

• «The Crown» (Корона) – сериал, кото-
рый раскрывает важные события из жизни
Елизаветы II, при этом привлекая зрителя сво-
им «королевским» английским. С помощью
этого сериала вы сможете обогатить свой
словарный запас исторической и политичес-
кой лексикой.

– A backflash – массовая агрессия;
– A confederacy – конфедерация;
– Monarchy – монархия.
• «Peaky Blinders» (Острые козырьки) –

сериал, где используются особые местные
диалекты, такие как брумми, кокни и др. [2].

Результаты

В результате исследовательской работы
был изучен такой метод изучения английского
языка, как просмотр фильмов и сериалов на
английском языке. Было выявлено, что изуче-
ние лексики и грамматики иностранного языка
может проходить с наслаждением и с помо-
щью данного метода можно совместить при-
ятное с полезным. Просматривая фильмы на
английском языке, вы развиваете понимание,

приобщаетесь к живой речи. Этот метод рас-
ширяет словарный запас, так как при просмот-
ре Ваш мозг бессознательно запоминает но-
вую лексику. Просмотр кино в оригинале будет
полезен, чтобы изучить естественную речь и
разговорную лексику, которые будут необходи-
мы при общении с носителями языка.

В ходе данной исследовательской рабо-
ты был проведен социологический опрос рес-
пондентов в возрасте от 14 до 17 лет, который
помог выявить актуальность такого метода
изучения языка. Большинство респондентов
считают такой метод интересным и эффек-
тивным и хотели бы, чтобы в их образователь-
ных учреждениях практиковался такой способ
изучения английского языка. 

Заключение

В заключение можно сказать, что изуче-
ние с помощью фильмов и сериалов – эффек-
тивно и увлекательно. Этот способ познания
языка – отличная опция для тех, кто ищет аль-
тернативу грамматическим и лексическим пись-
менным заданиям. Каждый человек, изучаю-
щий английский язык, может совершенствовать
свою речь и акцент, просматривая даже корот-
кие эпизоды ежедневно. Такой метод изучения
языка позволяет «окунуться» в языковую среду
и научиться «живому» английскому.

При помощи кинофильмов ученик «погру-
жается» в культуру и язык англоязычного го-
сударства. Просмотр кино помогает развива-
ть различные аспекты в исследовании языка.

В итоге просмотр кинофильмов и теле-
сериалов на английском  языке дает возмож-
ность ознакомиться с современными разго-
ворными вариациями. 
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Abstract. The article describes the experience in developing the universal competences of Bachelor students,
training Tourism. The project activity is considered as a means of developing universal and professional competences.
The potential of the project model promotes the involvement of students and develops the communicative skills in
oral form based on the project. The project work includes several stages aimed at increasing knowledge of cultural
specificities and diversity of the region and training the skills how to work in a team. The review of the relevant
literature and study of domestic and foreign experience on developing universal competences, as well the description
of practices applying project technologies as an activity in the process foreign language teaching, interpretation
and classification are the main methods of the research. The author analyzed the practice of the project method
applied in teaching a language and described the stages involved while preparing group and individual projects by
Bachelors of Tourism at the Volgograd State University. The results lead to the conclusion that the project method
is an activity which allows going beyond the conventional teaching methods and speeding the student’s progress.
Each stage of the project in a foreign language promotes the development of universal and basic professional
competences.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ (БАКАЛАВРОВ) НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Надежда Александровна Сытина

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье идет речь о факторах, связанных с развитием компетентности в области культур-
ного пространства у студентов (бакалавров) направления подготовки «Туризм» с применением иностран-
ного языка. Рассматривается проектная деятельность студентов как одна из форм формирования компе-
тенций. Потенциал проектной модели как вариативной деятельности заключается в повышении мотива-
ции и выступает средством развития коммуникативных навыков в устной форме и овладения структурой
презентационного высказывания на иностранном языке. Были выявлены этапы проекта, направленные на
усвоение знаний о культурных особенностях региона и развитие умения работать в команде с достижени-
ем предметных и межпредметных результатов. Главными методами исследования являются анализ реле-
вантной научно-методической литературы и исследование отечественного и зарубежного опыта внедре-
ния проектной методики для формирования общекультурных компетенций, а также описание практики
применения проектных технологий как деятельности в процессе обучения иностранному языку студентов
(бакалавров), интерпретация и классификация полученных результатов. Работа основывается на изучении
опыта применения метода проекта и описании этапов работы студентов (бакалавров) направления подго-
товки «Туризм» в Волгоградском государственном университете при подготовке индивидуальных и груп-
повых проектов с использованием иностранного языка. Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, работа над проектом на иностранном языке представляет собой вид деятельности, которая создает
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возможности и условия выйти за рамки традиционных методов обучения и активизировать процесс усво-
ения материала. Метод проекта охватывает несколько этапов и каждый этап проектной деятельности сту-
дентов на иностранном языке способствует формированию общекультурных и базовых профессиональ-
ных компетенций.

Ключевые слова: общекультурные компетенции, формирование проектных умений, иностранный
язык, туристский продукт, вариативная деятельность.

Введение

Современный этап профессионального
образования обусловлен тенденциями эконо-
мического развития и меняющейся геопо-
литической ситуацией. Как известно, тури-
стический рынок является одним из наибо-
лее прибыльных и быстро развивающихся
секторов, и проблема общекультурной и про-
фессиональной компетентности специалис-
тов этого направления стоит особенно ост-
ро. Профессиональные качества менеджера
по туризму включают широкий спектр зна-
ний, умений и навыков. Рассмотрим требо-
вания государственного образовательного
стандарта к дипломированному специалис-
ту, который изучил программу бакалавриата
по направлению подготовки 43.03.02 Ту-
ризм [4]. В соответствии с требованиями
стандарта выпускник должен уметь осуще-
ствлять коммуникацию на русском и иност-
ранном языках, как в устной, так и письмен-
ной формах в условиях межличностного и
межкультурного взаимодействия; осуществ-
лять совместную деятельность в поликуль-
турной профессиональной среде с многооб-
разием социальных, этнических и культур-
ных особенностей. Необходимость форми-
рования соответствующих общекультурных
компетенций оказывает влияние на органи-
зацию образовательного процесса по англий-
скому языку для студентов направления под-
готовки «Туризм».

Цель статьи заключается в выявлении
особенностей процесса формирования зна-
ний, умений и общекультурных компетенций
в процессе обучения иностранному языку, а
также изучение опыта применения проектной
методики.

Методы

В работе использовались методы ана-
лиза, описания, классификации и интерпрета-

ции. Основными источниками для анализа
опыта применения проектных технологий по-
служили работы отечественных и зарубеж-
ных исследователей.

Анализ

Предметом нашего изучения выступа-
ет вопрос формирования общекультурных
компетенций студентов, направления подго-
товки «Туризм», на занятиях по иностран-
ному языку в Волгоградском государствен-
ном университете и описание опыта приме-
нения методики проектной деятельности в
процессе изучения иностранного языка как
способа формирования общекультурной ком-
петентности. Безусловно, ядром професси-
ональной языковой компетенции будущего
специалиста выступает приобретение зна-
ний системного характера на иностранного
языке, что предполагает, прежде всего, зна-
ние терминологии. Тем не менее именно де-
ятельность специалиста сферы туризма
выступает отражением профессиональной
компетентности, которая проявляется в спо-
собности разработать, спланировать и реа-
лизовать туристические концепции и их про-
дукты. Это определяет формы формирова-
ния общекультурных компетенций и профес-
сиональной языковой компетентности. По-
этому процесс обучения иностранному язы-
ку должен содержать соответствующие
компоненты, и важной составляющей этого
процесса является проектировочная дея-
тельность. Такой подход дает возможность
переместить акцент с выполнения упражне-
ний условно-коммуникативного характера на
мыслительную деятельность студентов (ба-
калавров) с применением иностранного язы-
ка и формировать общекультурные компе-
тенции и базовую профессиональную ком-
муникативную компетенцию. Вариативная
деятельность позволяет реализовать твор-
ческий потенциал студентов, когда для ре-
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шения поставленной задачи требуется ис-
пользование иностранного языка, умение
работать в команде и интегрировать меж-
дисциплинарные знания.

Анализ материала специальной литера-
туры свидетельствует о том, что проектная
методика играет значительную роль в форми-
ровании профессиональной компетенции сту-
дентов на уроках иностранного языка. Было
выявлено, что метод проекта, идея которого
заключалась в том, чтобы приблизить учеб-
ный материал к жизненному опыту обучаю-
щихся внедрялся в практику еще в начале
ХХ века. Описание опыта использования про-
ектных методик и обучения презентационным
умениям можно найти в работах как зарубеж-
ных [5; 6], так и отечественных исследовате-
лей [1; 2; 3].

В Волгоградской области туризм отно-
сится к группе быстро развивающиеся от-
раслей и становится визитной карточкой
имиджа региона, который является привле-
кательным с точки зрения природного раз-
нообразия. Одним из направлений развития
туризма – это сельский туризм (rural
tourism). В рамках этого направления сту-
дентам было предложено разработать тур
с использованием цифровых ресурсов. Ра-
бота над проектом, который представляет
туристский продукт на иностранном языке,
включала следующие этапы: 1) подготови-
тельный этап – вовлечение студентов в про-
ектную деятельность и выявление перспек-
тивных видов сельского туризма в Волгог-
радской области, определение значимой в
профессиональном плане задачи; 2) опреде-
ление типа проекта (информационный, твор-
ческий, межпредметный, личностный / пар-
ный / групповой, краткосрочный / средней про-
должительности / долгосрочный) и структу-
рирование содержания проекта, распределе-
ние ролей; 3) цель проекта (определение ту-
ристского продукта) – цель, требующая ин-
тегрированного знания; 4) поиск информа-
ции – использование цифровых ресурсов;
5) оформление результатов поиска в виде
презентации или видеоролика – конечный ре-
зультат; 6) представление туристского про-
дукта – защита проекта; 7) обсуждение ре-
зультатов – подведение итогов, сравнение и
оценка туристского продукта.

Таким образом, цель проекта – предста-
вить туры в рамках сельского туризма по тер-
ритории Волгоградской области.

Всего было выполнено семь проектов,
оформленных в виде презентации: “Rural
Tourism in the Estate”, “Lesnaya Polyana”,
“From Elton to the Quiet Flows the Don”,
“Pokrovskaya Winery”, “Equestrian sports club
“Donchak”, “At the Javaev’s farm”, “Agrotourism
in Staropoltavsky district”, в категориях этног-
рафический туризм, туризм пребывания, гас-
трономический тур, агротуризм, туризм прак-
тического опыта.

 В качестве примера рассмотрим от-
дельные проекты, представленные студен-
тами (бакалаврами) направления подготов-
ки «Туризм», которые изучают английский
язык. Один из проектов – “From Elton to the
Quiet Flows the Don”: 1) вид сельского ту-
ризма – этнографический туризм; 2) тип
проекта – информационный, творческий,
группой, краткосрочный; 3) цель проекта –
проинформировать потенциальных клиентов
о возможностях совершить пятидневный
тур по территории Волгоградской области:
1st day – Volga-Akhtuba floodplain; 2nd day –
Elton; 3rd day – Kamyshin region; 4th day –
Ilovlya; 5th day – Volgograd и познакомить-
ся с местными традициями; 4) поиск ин-
формации с использованием Интернета;
5) результат – презентация, информирую-
щая об особенностях маршрута и виртуаль-
ный буклет с детальным описанием видов
деятельности и возможностей каждой точ-
ки маршрута; маршрут был представлен на
карте; 6) защита проекта; 7) обсуждение
результатов.

В рамках сельского туризма по терри-
тории Волгоградской области был также
представлен проект “At the Javaev’s farm”:
1) вид сельского туризма – туризм пребыва-
ния; 2) тип проекта – информационный, твор-
ческий индивидуальный; 3) цель проекта – пре-
доставить информацию о возможности посе-
тить сельскохозяйственную ферму; 4) поиск
информации в цифровых источниках о мес-
тоположении фермы, видах животных, воз-
можности дегустации блюд и напитков; 5) ре-
зультат – презентация, информирующая о пе-
речне услуг и возможностей: Location:
Volgograd state, Sredneakhtubinsky district, farm
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Lebyazhya Polyana; Open hour: 8:00 till 19:00;
Ticket price: 300 rubles; Length of the excursion:
around 3 hours; Description: “We invite you on a
tour of the livestock farm. This is a unique
opportunity to visit the farm with such a variety
of animals, and the program also includes a visit
to the home zoo: ostriches, badgers, squirrels,
carp, and swans. We will always be glad to see
you!” Additional services: visiting the greenhouse,
pens with animals, tasting products grown on the
farm; 6) представление туристского продук-
та; 7) обсуждение результатов.

Выводы

Обобщая опыт использования проектной
методики на уроках иностранного языка, мож-
но отметить следующее:

– проектная методика при обучении ино-
странному языку студентов (бакалавров) на-
правления подготовки «Туризм» применялась
с целью превращения обучения на иностран-
ном языке в лабораторию формирования об-
щекультурных компетенций и проектирован-
ных умений;

– были выявлены этапы подготовки про-
екта, в процессе которых студенты собрали
данные на иностранном языке об особеннос-
тях сельского туризма в Волгоградской обла-
сти и на основе которых представили аргумен-
тированный туристский продукт.

– каждый этап проекта продемонст-
рировал способность студентов (бакалав-
ров) направления подготовки «Туризм» при-
менять знания английского языка, чтобы
решить общекультурные и профессиональ-
ные задач.

Следовательно, вариативная деятель-
ность, а именно, представление туристского
продукта с применением метода проектиро-
вания, представляет собой возможность орга-
низовать учебный процесс на иностранном
языке и выйти за рамки традиционных подхо-
дов обучения языку. Таким образом, созда-
ние совместных и/или индивидуальных про-
ектов на иностранном языке способствует
развитию не только базовых общекультурных
и профессиональных коммуникативных ком-
петенций, а также развитию навыков презен-
тационного высказывания и умения работать
в команде.
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THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
OF PSYCHOLOGY STUDENTS WHILE TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
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Ekaterina M. Korolevskaya
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Abstract. Emotional intelligence plays an important role in the development of students’ communication
skills. The ability to recognize one’s emotions and other people’s feelings is one of the factors required for effective
interpersonal interaction. The article discusses the components of emotional intelligence (awareness of one’s
emotions, managing them, motivating oneself, recognizing emotions in others and handling relationships) identified
by Peter Salovey and John Mayer, as well as explains its importance for learning a foreign language. The results of
the study obtained on the basis of an analysis of the theoretical aspects of this problem and the application of
empirical methods such as observation, discussion, assessment, etc. confirm that a high level of emotional intelligence
contributes to more effective learning of a foreign language, increasing students’ motivation and interest, the
development of skills necessary for effective intercultural communication. Psychology students need a high level
of emotional intelligence not only for personal communication, but also for their future professional activities, so
special attention should be given to the development of emotional competence while studying all disciplines,
including a foreign language. As a result of the study, a set of exercises was developed in order to increase
psychology students’ emotional intelligence while teaching English. The ability to recognize and describe one’s
emotions, understand the feelings of other people, formulate one’s point of view, respect the opinions of interlocutors,
express agreement / disagreement and maintain friendly communication in English are necessary for the development
of professional foreign language competence of psychology students.

Key words: emotional intelligence, emotions, psychology, foreign language teaching, communication skills.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Юлия Николаевна Куличенко
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Московский городской педагогический университет, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Важную роль в развитии коммуникативных навыков играет уровень эмоционального ин-
теллекта обучающихся. Умение понимать собственные эмоции и чувства собеседника является одним из
факторов осуществления эффективного межличностного взаимодействия. В данной статье рассмотрены
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составляющие эмоционального интеллекта (осознание собственных эмоций, управление ими, мотивирова-
ние самого себя, распознавание эмоций других людей и поддержание взаимоотношений), выделенные Пите-
ром Саловеем и Джоном Майером, и аргументирована его значимость для изучения иностранного языка.
Результаты исследования, полученные на основе анализа теоретических аспектов данной проблемы и при-
менения эмпирических методов, таких как наблюдение, беседа, оценивание и т. д., подтверждают, что высо-
кий уровень эмоционального интеллекта способствует более эффективному изучению иностранного языка,
повышению мотивации и интереса студентов к процессу обучения, развитию умений и навыков, необходи-
мых для успешного осуществления межкультурной коммуникации. Студентам-психологам высокий уро-
вень эмоционального интеллекта необходим не только для личного общения, но и для успешного осуществ-
ления своей будущей профессиональной деятельности, поэтому развитию эмоциональной компетенции
необходимо уделять особое внимание при изучении всех дисциплин, в том числе и иностранного языка.
В результате проведенного исследования разработан комплекс упражнений, способствующих развитию эмо-
ционального интеллекта студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психология», в процессе
изучения английского языка. Умения осознавать и описывать свои эмоции, понимать чувства других людей,
формулировать и аргументировать свою точку зрения, с уважением относиться к мнению собеседников,
выражать согласие / несогласие и поддерживать дружелюбное общение в процессе коммуникации на анг-
лийском языке являются необходимыми для развития профессиональной иноязычной компетенции студен-
тов-психологов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, психология, преподавание иностранного языка,
коммуникативные навыки.

Введение

Одним из важнейших «гибких» навыков
в настоящее время является эмоциональный
интеллект, представляющий собой способ-
ность понимать собственные и чужие эмоции,
а также управлять ими с целью достижения
поставленных целей.

Процесс изучения иностранного языка
способствует развитию эмоционального ин-
теллекта обучающихся, поскольку является
эффективным средством формирования эмо-
циональной саморегуляции и приобретения
навыков конструктивного эмоционального вза-
имодействия [2, с. 137].

Эмоциональный аспект изучения иност-
ранного языка играет важную роль в форми-
ровании и развитии коммуникативных навы-
ков. Психологические барьеры, такие как не-
уверенность в собственных знаниях, смуще-
ние, робость, страх публичных выступлений,
являются основным препятствием для сту-
дентов для того, чтобы заговорить на иност-
ранном языке.

Для создания комфортных условий на
занятии, способствующих преодолению язы-
кового барьера, преподавателю необходимо
применять педагогические методы и приемы
с учетом психологических особенностей обу-
чающихся и их темперамента [6, с. 206]. Лич-
ностно-ориентированный подход способству-

ет созданию необходимых условий для раз-
вития иноязычных коммуникативных навы-
ков студентов [5]. Успех обучения во мно-
гом определяется благоприятной атмосферой
на занятии и высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта преподавателя, поскольку от
его личности и поведения зависит как уро-
вень овладения языковыми навыками, так и
развитие эмоционального интеллекта студен-
тов [1, с. 109].

Развитие эмоционального интеллекта
способствует улучшению коммуникативных
навыков, умений межличностного взаимодей-
ствия с окружающими, конструктивных навы-
ков общения и повышению уверенности в себе
[3, с. 149]. Для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности необходимо уме-
ние владеть собой и организовывать взаимо-
действие с окружающими [7, с. 289].

Методы

Методологической основой данного ис-
следования послужили психологические тео-
рии эмоционального интеллекта, изложенные
в трудах П. Саловея, Дж. Майера и Д. Гоул-
мана, и концепции влияния эмоционального
интеллекта на изучение иностранного языка,
представленные в научной литературе.

В результате изучения теоретических
аспектов рассматриваемой проблемы и при-
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менения эмпирических методов исследования,
таких как наблюдение, беседа с преподавате-
лями и студентами, оценивание, изучение пе-
дагогического процесса и др., была проанали-
зирована роль эмоций в процессе изучения ино-
странного языка и разработана система упраж-
нений, способствующих развитию эмоциональ-
ного интеллекта студентов-психологов.

Анализ

Дэниел Гоулман определяет эмоциональ-
ный интеллект как умение мотивировать себя
и стремиться к достижению цели, несмотря
на неудачи и разочарования, контролировать
свои эмоции и настроения, не позволять нега-
тивным мыслям мешать способности думать,
переживать и надеяться [8, с. 43]. Эмоцио-
нальный интеллект отражает внутренний мир
и его связи с поведением личности и взаимо-
действием с реальностью [4, с. 248].

Питер Саловей и Джон Майер выделили
основные составляющие эмоционального ин-
теллекта:

– осознание своих эмоций;
– управление эмоциями;
– мотивирование самого себя;
– распознавание эмоций других людей;
– поддержание взаимоотношений [8,

с. 55–56].
Как показывает практика, студенты ис-

пытывают трудности на каждом из этапов
формирования эмоционального интеллекта.
Рассмотрим их на примере изучения иност-
ранного языка.

У обучающихся вызывает сложности не
только выбор лексических и грамматических
средств, подходящих для описания чувств и
переживаний, но и сама необходимость выс-
казывать свое мнение относительно эмоцио-
нального аспекта обсуждаемой темы.

Управление эмоциями – один из наибо-
лее сложных аспектов формирования эмоци-
онального интеллекта. Боязнь допустить
ошибку, вызвать неодобрение преподавателя
или насмешки одногруппников и получить пло-
хую оценку мешает студентам заговорить на
иностранном языке. Свои ошибки, допущен-
ные в контрольной или экзаменационной ра-
боте, студенты часто объясняют чрезмерным
волнением. Другим важным аспектом управ-

ления эмоциями является умение выслушать
замечания, поскольку исправление ошибок –
неотъемлемый компонент процесса обучения,
студентам необходимо относиться к коммен-
тариям преподавателя не как к критике, а как
возможности улучшить свои знания.

Целью изучения иностранного языка
должно быть стремление развить коммуни-
кативные навыки, а не только получить поло-
жительную оценку. К сожалению, второй ва-
риант является более распространенным, осо-
бенно это касается студентов неязыковых
направлений подготовки. Воспринимая инос-
транный язык только как учебную дисципли-
ну, обучающиеся относятся к ее освоению как
к испытанию. При таком отношении любые
сложности вызывают негативные эмоции, что
не способствует достижению успеха. Студен-
там следует научиться воспринимать изуче-
ние иностранного языка во всем его многооб-
разии, чтобы сам процесс обучения стал ин-
тересным и мотивирующим.

Осознав собственные эмоции, человеку
необходимо научиться распознавать их в дру-
гих людях, чтобы коммуникация была эффек-
тивной. Студентам следует помнить, что де-
монстрация положительного отношения к со-
беседнику является основой успешной комму-
никации, поэтому важно уметь выслушать про-
тивоположную точку зрения и не позволить
собственным эмоциям помешать понять дово-
ды собеседника. Студентам-психологам дан-
ные умения необходимы не только для лично-
го общения, но и для успешного осуществле-
ния профессиональной деятельности.

Результаты

В результате исследования разработана
система упражнений, способствующих разви-
тию эмоционального интеллекта студентов-
психологов.

Для понимания основ изучения данной
проблемы целесообразно обсудить с обуча-
ющимися фрагменты монографии Дэниела
Гоулмана «Emotional Intelligence» [7] и пред-
ложить студентам ответить на следующие
вопросы:

1. What is emotional intelligence?
2. Who coined the term emotional

intelligence?
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3. When was the concept of emotional
intelligence popularized?

4. What types of abilities does emotional
intelligence include according to Peter Salovey
and John Mayer?

5. How did Daniel Goleman describe
emotional intelligence?

Для развития терминологического аппа-
рата по данной теме рекомендуется выпол-
нить следующее упражнение:

Match the terms with their definitions. Terms:
self-awareness, self-regulation, motivation,
empathy, social skills. Definitions:

– The ability to read other people’s
emotional cues and to take their perspective, being
sensitive to how their feelings may be different.

– The ability to channel emotions towards
the achievement of personal goals.

– The ability to control impulses, ensure that
emotional reactions are appropriate,  and
understand what underlies those feelings.

– The ability to know your own feelings,
emotions, strengths, weaknesses, values, goals
and recognize their impact on others.

– The ability to react appropriately to the
emotions of others as well as manage one’s own;
social competence. Interacting well with people;
the ability to cooperate to produce results.

Следует научить студентов использовать
лексические средства, необходимые для об-
суждения рассматриваемой темы: ознакомить
обучающихся с наиболее распространенными
словами и словосочетаниями, обсудить имена
существительные, характеризующие эмоции, и
имена прилагательные, описывающие эмоцио-
нальное состояние человека.

Для проверки уровня освоения лексичес-
кого материала можно выполнить следующее
упражнение:

Which word does not mean the same as
the others?

– Amazed, anxious, astonished, surprised;
– delighted, overjoyed, thrilled, annoyed,

very happy;
– scared, astonished, frightened, terrified;
– exhausted, tired, upset, weary, worn-out;
– anxious, concerned, exhausted, worried.
После выполнения данного задания сле-

дует обсудить различия между синонимичны-
ми именами прилагательными и особенности
их функционирования в речи.

Эффективными способами развития эмо-
ционального интеллекта в процессе препода-
вания иностранного языка являются интерак-
тивные методы обучения. Возможно модели-
рование различных коммуникативных ситуа-
ций, которые могут возникнуть как в личном,
так и профессиональном общении.

Для подготовки обучающихся к более
сложным коммуникативным заданиям следу-
ет обсудить ряд вопросов, предполагающих
размышления о том или ином эмоциональном
состоянии субъекта в определенной ситуации.

Describe feelings and emotions in the
following situations.

How do you feel when you have been
studying all night for a mathematics test?

How do you feel when someone makes fun
of you because you don’t speak so much English?

Which word describes your feeling during a
long, uninteresting lesson or lecture?

How would you feel if a horse walked into
the room?

How do you feel when you get an answer
wrong in class and everyone laughs at you?

How do you feel if you are too ill to go to
your friend’s party?

How do children feel when they can’t find
their parents in a busy shopping centre?

How do most people feel before an important
test?

Преподавателю необходимо мотивиро-
вать студентов как можно активнее принимать
участие в обсуждении рассматриваемых тем,
смело высказывать свою точку зрения, аргу-
ментировать свое мнение, с уважением выс-
лушивать аргументы собеседника, вежливо
выражать свое несогласие в случае необхо-
димости и стремиться к конструктивному вза-
имодействию в любой ситуации.

Заключение

Работа в микрогруппах, обмен идеями
и мнениями во время дискуссий, ролевые
игры и проектная деятельность способству-
ют развитию как эмоционального интеллек-
та, так и коммуникативных навыков. Студен-
ты, которые осознают свои эмоции, умеют
их выражать и контролировать, активнее при-
нимают участие в обсуждении разных тем и
быстрее развивают навыки как монологичес-



Artium magister. 2022. Vol. 22. No. 2 43

Yu.N. Kulichenko, E.M. Korolevskaya. The Development of Emotional Intelligence of Psychology Students

кой, так и диалогической речи, необходимые
для формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции.
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Abstract. The rapid digitalization of modern society determines the development of new forms of
communication in many areas, including the learning environment. The need to comply with ethical norms and
principles is a prerequisite for both personal and business communication. This article discusses such concepts
as “digital ethics”, “virtual ethics”, “network ethics”, “information ethics”, “computer ethics”, “digital etiquette”,
“netiquette” and synonymous terms. It also characterizes the main rules of digital etiquette that should be
observed in the communication via the Internet. Ethical norms of communication between teachers and students
by e-mail, social networks and during classes in the form of videoconferences are analysed. Typical mistakes
made by students as a result of violation of these principles are identified. The results of the study were obtained
by the analysis of theoretical aspects of the problem and by using empirical methods of observation, conversation,
etc. Based on the analysis, conclusions are drawn regarding the specifics of the educational process in digital
environment and the importance of ethical standards for successful communication in these conditions is
substantiated. As a result, recommendations are presented to teachers regarding the organization of online education,
and to students regarding the rules of conduct in digital learning environment regulated by communication ethics.
These principles contribute to effective interaction between all participants of the educational process, which is
necessary for the fulfilment of the scientific and creative potential of students, as well as the development of their
communication skills.
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ЭТИКА ОБЩЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ольга Юрьевна Попова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Юлия Николаевна Куличенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Стремительная цифровизация современного общества определяет развитие новых форм
коммуникации во многих сферах, в том числе и в образовательной среде. Необходимость соблюдения эти-
ческих норм и принципов является обязательным условием как личного, так и делового общения. В данной
статье рассмотрены такие понятия, как «цифровая этика», «виртуальная этика», «сетевая этика», «информа-
ционная этика», «компьютерная этика», «цифровой этикет», «нетикет» и синонимичные термины; а также
охарактеризованы основные принципы цифрового этикета, следование которым необходимо для эффектив-
ного осуществления коммуникации в интернет-пространстве. Проанализированы этические нормы обще-
ния преподавателей и студентов по электронной почте, в социальных сетях и во время занятий в формате
видеоконференций, а также выявлены типичные ошибки студентов, являющиеся следствием нарушения этих
принципов. Результаты исследования были получены на основе анализа теоретических аспектов изучаемой
проблемы, а также с помощью эмпирических методов наблюдения, беседы и др. На основе проведенного
анализа сделаны выводы относительно специфики учебного процесса в цифровой образовательной среде и
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обоснована важность соблюдения этических норм для осуществления успешной коммуникации в данных
условиях. В результате представлены рекомендации преподавателям, касающиеся организации учебного
процесса в онлайн-пространстве, и студентам относительно правил поведения в цифровой образовательной
среде, регламентированных этикой общения. Следование обозначенным принципам способствует эффек-
тивному взаимодействию между всеми участниками образовательного процесса, что необходимо для рас-
крытия научного и творческого потенциала обучающихся, а также развития их коммуникативных навыков.

Ключевые слова: этика, цифровой этикет, цифровая среда, дистанционное обучение, коммуникатив-
ные навыки.

Введение

В условиях стремительно ускорившей-
ся в последнее время цифровизации совре-
менного общества умение взаимодейство-
вать с окружающими людьми в онлайн-про-
странстве становится особенно актуальным,
поэтому для успешного осуществления элек-
тронной коммуникации необходимо понима-
ние ее специфики и знание соответствующих
норм поведения. Исследователи отмечают,
что развитие цифровых технологий проис-
ходит быстрее, чем оценка их моральных
последствий, поэтому все более актуальной
становится потребность в цифровой эти-
ке [5, с. 5–6].

Понятие «цифровая этика» является от-
носительно новым. Наряду с термином «циф-
ровая этика» можно встретить синонимичные
термины, такие как «виртуальная этика», «ки-
берэтика», «информационная этика», «компь-
ютерная этика», «сетевая этика», «нетэтика».
Например, Е.Ю. Малькова рассматривает вир-
туальную этику как область прикладной эти-
ки, в задачи которой входит морально-фило-
софская рефлексия и нравственная оценка
процессов виртуальной коммуникации; теоре-
тическое обоснование этических норм и прин-
ципов, регулирующих поведение в этой сфе-
ре; создание механизмов, обеспечивающих
соблюдение этих норм и принципов [3, с. 113].
Информационная этика анализирует соци-
альные и личные воздействия информацион-
ных технологий [4, с. 70]. Компьютерная эти-
ка понимается как одно из направлений ин-
формационной этики [1, с. 7].

Общение в интернет-пространстве рег-
ламентировано рядом правил, принципов и
предписаний [8, p. 68]. Правила и принципы,
регламентирующие общение в интернет-про-
странстве и являющиеся составной частью
цифровой этики, в научной литературе обозна-

чаются рядом терминов, таких как нетикет,
сетевой этикет и цифровой этикет.

Термин «нетикет» заимствован из анг-
лийского языка (netiquette = net + etiquette) и
обозначает совокупность правил, регулирую-
щих приемлемое поведение участников чатов
и других онлайн-форумов [7, p. 292].

Вирджиния Ши охарактеризовала основ-
ные принципы нетикета в своей книге «Нети-
кет» в 1994 г., но они остаются актуальными
и в настоящее время.

1. Помните, что вы говорите с чело-
веком, а не с компьютером, и можете его
ранить.

2. Придерживайтесь тех же правил и
стандартов поведения, которых вы придержи-
ваетесь в реальной жизни.

3. Учитывайте, где вы находитесь в ки-
берпространстве: нетикет меняется на разных
площадках.

4. Уважайте время других людей: не за-
ставляйте никого тратить его напрасно.

5. Позаботьтесь о том, как вы «выгля-
дите»: пишите грамотно о том, в чем разби-
раетесь, и будьте вежливы.

6. Делитесь вашим опытом и знаниями.
7. Держите под контролем конфликтные

ситуации.
8. Уважайте чужую частную жизнь и не

читайте чужую переписку.
9. Не злоупотребляйте вашей властью.
10. Прощайте людям ошибки: когда-то

вы тоже были новичком [10].
В настоящее время более распростра-

ненным является термин «цифровой этикет»,
который включает в себя правила корректно-
го и эффективного взаимодействия в цифро-
вом пространстве.

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий предоставляет широкие
возможности для обучения онлайн как в дис-
танционном формате, так и при смешанном
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обучении в качестве дополнительных ресур-
сов к очным занятиям. Исследователи отме-
чают, что, несмотря на очевидные преимуще-
ства, онлайн-обучение вызывает ряд трудно-
стей, поэтому воспринимается либо как но-
вые возможности, либо как испытание, что
обусловлено степенью подготовленности уча-
стников образовательного процесса к новой
форме преподавания [9, p. 7]. Эффективность
образовательного процесса в цифровой среде
во многом обусловлена соблюдением этичес-
ких норм, способствующих осуществлению
успешной коммуникации.

Методы

Данное исследование проведено на ос-
нове анализа теоретических аспектов изуча-
емой проблемы. Рассмотрены способы опи-
сания цифровой, виртуальной, сетевой, инфор-
мационной и компьютерной этики в научной
литературе, а также основные правила циф-
рового этикета.

С помощью эмпирических методов, та-
ких как наблюдение, беседа, анализ докумен-
тов, оценивание, изучение педагогического
процесса, проведено исследование особенно-
стей этики общения в цифровой образователь-
ной среде.

Анализ

На основе эмпирических данных, полу-
ченных в результате анализа видеоконферен-
ций и электронных сообщений, написанных
студентами, выявлены проблемы, связан-
ные с нарушениями обучающимися этичес-
ких норм.

Этика общения по электронной почте.
Компьютерно-опосредованные способы

коммуникации в настоящее время очень раз-
нообразны [2, с. 101]. Одной из наиболее рас-
пространенных форм общения преподавате-
лей и студентов во внеучебное время являет-
ся переписка по электронной почте. Данный
способ коммуникации является удобным и эф-
фективным, поскольку способствует решению
многих образовательных и организационных
задач преподавателя, а также представляет
собою средство получения обратной связи со
стороны обучающихся. Несмотря на то что

рассматриваемый формат интернет-коммуни-
кации является хорошо знакомым и привыч-
ным для всех участников образовательного
процесса, студенты допускают ряд ошибок,
нарушающих этику делового общения:

1. Отсутствие информации об отправи-
теле сообщения. Некоторые студенты не ука-
зывают свое имя и фамилию в письме, а в
адресе электронной почты данная информа-
ция может отсутствовать.

2. К сожалению, многие студенты вос-
принимают электронные письма как сообще-
ния в чате и не соблюдают этикетные форму-
лы вежливости. Например, может отсутство-
вать обращение, формула приветствия и т. д.

3. Несоблюдение норм делового стиля
письма.

4. Обилие орфографических и грамма-
тических ошибок, а также опечаток в тексте
письма свидетельствует не только о низком
уровне коммуникативной компетентности обу-
чающихся, но и об их непонимании важности
цифрового этикета.

Этика общения в социальных сетях.
Важной площадкой для осуществления

коммуникации между студентами и препода-
вателем являются социальные сети. В пос-
ледние годы они активно интегрируются в
учебный процесс, так как помогают решать
различные образовательные, организацион-
ные, научно-исследовательские и проектные
задачи. Обучающий и воспитательный потен-
циал социальных сетей достаточно велик, они
способствуют организации как учебной, так и
внеучебной деятельности обучающихся, но их
использование может быть эффективным
только в комплексном применении с существу-
ющими формами этического взаимодействия
участников образовательного процесса [6,
с. 57]. С использованием социальных сетей в
образовательном процессе наметились опре-
деленные этические риски и негативные по-
следствия как для преподавателя, так и для
студентов, что обусловлено отсутствием фор-
мализованных правил использования соци-
альных сетей в учебной деятельности.

Многие преподаватели предпочитают
использовать личные аккаунты в социальных
сетях для взаимодействия со своими студен-
тами. Такая форма коммуникации дает ряд
преимуществ при организации дистанционно-



48 Artium magister. 2022. Т. 22. № 2

О.Ю. Попова, Ю.Н. Куличенко. Этика общения в цифровой образовательной среде

го обучения: быстрота и легкость связи, ин-
терактивность, большая экономия времени
и сил педагога, но иногда приводит к нару-
шению этикетных норм со стороны обучаю-
щихся. Студентам необходимо помнить о
том, что общение с преподавателем в соци-
альных сетях требует соблюдения тех же
норм, что и в других коммуникативных си-
туациях. Преподавателю следует устано-
вить четкие правила, которые будут являть-
ся обязательными для выполнения всеми
участниками коммуникации.

Этика общения во время видеоконфе-
ренций.

В последнее время проведение занятий
в формате видеоконференций стало привыч-
ным явлением для всех участников образо-
вательного процесса, однако адаптация к осо-
бенностям дистанционного образования выз-
вала многочисленные трудности как для пре-
подавателей, так и для обучающихся. Преодо-
ление технических сложностей во многих слу-
чаях не потребовало много времени, однако
решение психологических и этических про-
блем оказалось гораздо сложнее.

Главная проблема – трудно заставить
студентов включать камеры, однако это не-
обходимо, потому что дисциплинирует и спо-
собствует работе. Во многих вузах локальны-
ми актами закреплены жесткие правила: если
студент не включил камеру – это неявка. До-
пустимо не включать камеру на поточной лек-
ции для 100 человек и более.

Одним из важных этических аспектов в
цифровой образовательной среде является
имидж участников образовательного процес-
са. Несомненно, в этом случае актуальны те
же самые этические нормы, которые приня-
ты в современном обществе при живом кон-
тактном общении. Как показала практика,
некоторые студенты нарушают дресс-код во
время онлайн-занятий. Данное поведение яв-
ляется неприемлемым.

Необходимо выбрать подходящее для
занятия рабочее место. Были отдельные слу-
чаи, когда студенты подключались к видео-
конференции, находясь в салоне автомобиля
или на улице. Подобные ситуации должны
стать исключением из правил и допускаться
преподавателем в экстренных случаях по
предварительной просьбе студента.

Результаты

На основе проведенного анализа разра-
ботаны рекомендации, способствующие осу-
ществлению успешной коммуникации в циф-
ровой образовательной среде.

Этика общения по электронном почте и
в социальных сетях требует соблюдения сле-
дующих норм:

1. Указывать свое имя и фамилию в
письме.

2. Соблюдать этикетные формулы веж-
ливости.

3. Уважать личное пространство собесед-
ника и не ожидать, что ответ будет мгновенным.

4. Соблюдать деловой стиль письма.
5. Соблюдать орфографические и грам-

матические нормы современного литератур-
ного языка.

Эффективность проведения занятия в
формате видеоконференции во многом опре-
деляется соблюдением необходимых этичес-
ких норм. Опрятный внешний вид преподава-
теля и студентов, соблюдение дресс-кода и
подготовка подходящего рабочего места –
обязательные и очевидные требования, кото-
рым должны следовать все участники обра-
зовательного процесса.

Своевременное ознакомление обучаю-
щихся с правилами поведения во время ви-
деоконференций способствует улучшению ка-
чества занятия. Студенты должны знать о
необходимости соблюдать базовые правила:

– регистрироваться под своим именем;
– включать камеру;
– обратить внимание на фон;
– следить за включением и отключени-

ем микрофона;
– закрыть вкладки браузера, которые не

требуются на занятии.
Преподаватель должен сразу ответить

и обсудить со своими студентами ряд вопро-
сов, которые могут возникнуть. Например, что
делать студенту при опоздании на занятие.
В подобной ситуации рекомендуется зайти в
вебинарную комнату с выключенным звуком,
никого не отвлекая, не здороваясь. В случае
необходимости отключиться от видеоконфе-
ренции во время занятия студенту необходи-
мо заранее предупредить преподавателя или
написать сообщение в чате.
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Необходимо определить формы обратной
связи со стороны студентов. Как правило, воз-
никшие вопросы студенты могут задавать в
чате или отправлять личные сообщения пре-
подавателю по электронной почте. В качестве
альтернативы чатам можно использовать фо-
румы в Moodle.

Важно регламентировать нормы непос-
редственного речевого общения во время про-
ведения видеоконференций. Студентам следу-
ет напомнить о необходимости уважать со-
беседников и не перебивать друг друга.

Заключение

Этические нормы и правила поведения
в виртуальном пространстве такие же стро-
гие, как и в аудитории. Всем участникам об-
разовательного процесса рекомендовано со-
блюдать культуру речи, не допускать исполь-
зования оскорбительных выражений и грубых
реплик, избегать публичных конфликтов. Ат-
мосфера на занятии должна быть доброже-
лательной, способствующей раскрытию науч-
ного и творческого потенциала студентов. От
модели поведения преподавателя в цифровой
образовательной среде зависит не только ка-
чество обучения, но и такие важные аспек-
ты, как имидж образовательной организации
в окружающем социуме, престиж профессии
педагога, эффективное профессиональное
взаимодействие между всеми субъектами
образовательного процесса. Соблюдение сту-
дентами этических норм также является
обязательным условием осуществления эф-
фективной коммуникации в образовательной
среде, способствующей развитию их интел-
лектуальных способностей и профессиональ-
ной компетенции.
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THE USE OF PROBLEM-BASED METHODOLOGY
IN LECTURES AND SEMINARS ON THE DISCIPLINE “MODERN GERMAN:

PHONETICS, MORPHOLOGY, WORD FORMATION, SYNTAX”

Olga V. Korobova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. This article substantiates the necessity of focusing on practical results and independent acquisition
of knowledge in the process of teaching a theoretical discipline “Modern German: phonetics, morphology, word
formation, syntax” by students of the second year of study (teacher education with two training profiles) who
study German as a second foreign language. In addition, the paper also describes the basics of problem-based
learning as one of the most effective educational strategies. The article proposes a scheme for the implementation
of problem-based learning from the choice of a problem situation through the development of a hypothesis to
checking the correctness of the solution to the problem. Particular attention is focused on the use of problem-based
learning methods in lectures and seminars. The author suggests four types of problem situations and focuses on
the fact that these problem situations can be applied at any stage of learning from explaining material to controlling
knowledge. The article discusses in detail some of the educational tasks used by author of the article in lectures
and seminars on the discipline “Modern German: phonetics, morphology, word formation, syntax” for each type of
the proposed problem situations. In conclusion, the researcher highlights the advantages of the considered
educational strategy which are the development of mental abilities, cognitive needs and social skills of students,
and also concludes that problem-based learning methods meet the needs of modern education aimed at developing
soft skills.

Key words: problem-based learning, problem situation, educational task, lectures and seminars, German
language.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК:
ФОНЕТИКА, МОРФОЛОГИЯ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, СИНТАКСИС»

Ольга Валерьевна Коробова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость ориентированности на практический ре-
зультат и нацеленности на самостоятельное получение знания в процессе обучения теоретической дисцип-
лине «Современный немецкий язык: фонетика, морфология, словообразование, синтаксис» студентами вто-
рого года обучения направления педагогического образования (с двумя профилями подготовки), изучаю-
щими немецкий язык как второй иностранный язык. Кроме того, в работе описываются основы проблемно-
го обучения как одной из наиболее эффективных образовательных стратегий. В статье предлагается схема
реализации проблемного обучения от выбора проблемной ситуации через выдвижение гипотезы до про-
верки правильности решения поставленной проблемы. Особое внимание акцентируется на использовании
методов проблемного обучения на лекционных и семинарских занятиях. Автор предлагает четыре типа
проблемных ситуаций и акцентирует внимание на том, что эти проблемные ситуации можно применять на
любом этапе обучения от объяснения материала до контроля знаний. В статье подробно рассматриваются
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некоторые учебные задачи, используемые автором статьи на лекционных и семинарских занятиях по дис-
циплине «Современный немецкий язык: фонетика, морфология, словообразование, синтаксис» для каждого
типа из предлагаемых проблемных ситуаций. В заключение автор выделяет преимущества рассматриваемой
образовательной стратегии, заключающиеся в развитии мыслительных способностей, познавательных по-
требностей и социальных навыков обучающихся, а также делает вывод о том, что методы проблемного
обучения отвечают запросам современного образования, нацеленного на развитие soft skills.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, учебная задача, лекционные и семи-
нарские занятия, немецкий язык.

Введение

Дисциплина «Современный немецкий
язык: фонетика, морфология, словообразование,
синтаксис» изучается в течение одного семе-
стра на втором курсе направления педагоги-
ческого образования (с двумя профилями под-
готовки). Результатом успешного освоения дис-
циплины является обретение систематических
научных знаний о фонетическом и граммати-
ческом строе современного немецкого языка,
о единицах и средствах, которые его образу-
ют, об их смысловой и формальной структуре,
о системе взаимосвязей и способах функцио-
нирования в различных сферах. В рамках пре-
подавания изучаемой дисциплины студенты
знакомятся как с отечественными, так и зару-
бежными современными теориями, учатся
творчески и критически осмысливать изучае-
мый материал, участвуют в дискуссиях по раз-
личным проблемам, осваивают понятийный
аппарат изучаемой дисциплины, соотнося его
с практическими ситуациями своей будущей
профессиональной сферы. За время прохожде-
ния курса студенты приобретают навыки лин-
гвистического анализа как инструмента совре-
менных исследований в области фонетики, мор-
фологии, синтаксиса и словообразования. Си-
туация осложняется тем, что этот курс препо-
дается на немецком языке, который является
вторым иностранным языком для студентов
данного направления. В соответствии с этим,
немаловажной задачей обучения становится
ориентированность содержания курса на прак-
тику, возможность применения полученных
теоретических знаний непосредственно в про-
цессе получения знания.

Методы

В данном случае от преподавателя тре-
буется найти такие формы обучения, при ко-

торых учитываются закономерности развития
мышления обучаемых, а формирование мыс-
лительных способностей и познавательных
потребностей студентов в процессе обуче-
ния ведется с применением специальных пе-
дагогических средств. В связи с поставлен-
ной целью обучения первостепенную важ-
ность обретает внедрение проблемного обу-
чения на лекциях и практических занятиях
по данной дисциплине, что делает ее изуче-
ние и освоение более успешными [3]. Под
проблемным обучением вслед за Г.К. Селев-
ко будет пониматься такая организация учеб-
ных занятий, которая предполагает создание
под руководством педагога проблемных си-
туаций и активную самостоятельную дея-
тельность обучающихся по их разрешению,
в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями,
умениями, навыками и развитие мыслитель-
ных способностей [6].

Проблемно-ориентированное обуче-
ние – это модель учебной программы, в ко-
торой особое внимание уделяется эффектив-
ному использованию задач для вовлечения
учащихся в активное и междисциплинарное
обучение. Через проблемно-ориентированное
обучение учащиеся учатся решать плохо
структурированные, открытые или неодноз-
начные задачи. Проблемное обучение при-
влекает учащихся в интригующем, реальном
и актуальном интеллектуальном исследова-
нии и позволяет им учиться на жизненных
ситуациях [1].

Процесс проблемного обучения отли-
чается от любого другого тем, что проте-
кает по особым этапам: создание проблем-
ной ситуации; высказывание предположений
на проблемный вопрос; постановка учебной
проблемы; выбор способа ее решения; ре-
шение проблемы; проверка правильности
решения [3].
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Основы проблемного обучения:
– Обучающиеся не начинают обучение

с чистого листа. Полученные ранее знания,
опыт, предположения играют важную роль в
решении поставленной проблемы.

– Проблема обсуждается в коллективе
обучающихся.

– Главная цель такого вида обучения –
ориентированность на учащегося, его возмож-
ности, склонности к языку и т. д.

– Обучение происходит посредством
самостоятельных вопросов и открытий.

– Наличие проблемы – стимул для про-
цесса обучения.

– Осмысление происходит в течение
всего процесса обучения [5].

Таким образом, проблемное обучение
можно представить в виде схемы, которая
включает в себя несколько следующих друг за
другом процедур. На первое место ставится
учебно-проблемная задача, включающая со-
здание для обучающихся проблемной ситуа-
ции, затем следует решение данной задачи
через процедуру осознания, в результате чего
студенты овладевают новыми способами при-
обретения знаний, которые они переносят на
решение возникающих в дальнейшем задач [4].

Необходимость данного процесса обус-
ловливает подбор и изложение учебного ма-
териала особым образом. В совокупности мы
получаем выход на новый уровень всей по-
знавательной деятельности обучающегося
через использование проблемно-сформулиро-
ванных заданий, которые, в свою очередь,
выступают стимулом для творческой деятель-
ности. При ближайшем рассмотрении любая
проблемная ситуация – это, прежде всего,
познавательная задача, в основе которой ле-
жат противоречия между теми знаниями и
умениями, которые уже есть у обучающего-
ся, и тем вызовом, который обучающийся при-
нимает в процессе обучения. Для решения
проблемной ситуации необходимо соблюдать
определенный алгоритм, который является
основой для организации познавательной де-
ятельности на лекциях и семинарах: создание
проблемной ситуации; анализ сущности зат-
руднения с последующей формулировкой про-
блемы; предположительные пути решения
проблемы, обоснование выдвигаемой гипоте-
зы; поиск доказательств выдвинутой гипоте-

зы; практическая проверка верного решения
проблемы. При этом проблемные ситуации
имеют универсальный характер и могут при-
меняться на каждом этапе процесса обуче-
ния: объяснение, закрепление, контроль. Роль
преподавателя состоит в управлении беседой
или дискуссией с помощью проблемных воп-
росов, указаний на источники имплицитной
информации и ссылки на соответствующую
литературу [2].

Анализ

Следует подчеркнуть, что реализация
проблемных ситуаций в полном объеме про-
исходит большей частью на семинарах по
дисциплине «Современный немецкий язык:
фонетика, морфология, словообразование, син-
таксис». На семинарах можно использовать
несколько типов проблемных ситуаций:

1. Обучающиеся не знают способы ре-
шения поставленной задачи.

На семинаре «Der grammatische Bau einer
Sprache» студентам предлагается назвать
семантические категории, которые лежат в
основе грамматического строя любого язы-
ка. Данная учебная задача может вызвать
затруднения в силу того, что обучающиеся еще
не владеют способами решения подобных
вопросов. В результате анализа сущности зат-
руднения студенты формулируют проблему –
недостаточное понимание связи между поня-
тием семантической категории и граммати-
ческим строем языка. В качестве гипотезы
выдвигается предположение о том, что се-
мантические категории как типизированные
отношения могут быть представлены в грам-
матическом строе языка в виде грамматичес-
ких категорий. В процессе поиска доказа-
тельств выдвинутой гипотезы студенты про-
водят сравнительный анализ набора грамма-
тических категорий в известных им языках и
приходят к выводу о многочисленных совпа-
дениях, касающихся, в частности, граммати-
ческих категорий, отражающих реальные фак-
ты действительности, такие как время, чис-
ло, лицо. В итоге студенты самостоятельно
приходят к выводу о существовании объек-
тивных грамматических категорий.

2. Возникает необходимость использовать
ранее усвоенные знания в новых условиях.
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На этом же семинаре студентам пред-
лагается определить, чем представлены фун-
кционально-семантические поля граммати-
ческих категорий немецкого языка (Wodurch
werden die funktional-semantischen Felder dieser
Kategorien im Deutschen vertreten?). Понятие
функционально-семантического поля извест-
но обучающимся из курса лексикологии, ко-
торый они проходили в предыдущем семест-
ре. На основе ранее усвоенных знаний сту-
денты анализируют суть грамматической ка-
тегории и представляют ее в виде функцио-
нально-семантического поля, закрепляя свою
теоретическую базу, углубляя и расширяя свои
знания в грамматике немецкого языка.

3. Имеются противоречия между прак-
тически достигнутым результатом и отсут-
ствием у обучающихся знаний для теорети-
ческого обоснования.

На лекционном занятии «Unstimmigkeiten
bei der Unterscheidung der Wortarten in der
deutschen Grammatik» студентам предлагает-
ся определить, принадлежат ли подчеркнутые
слова к одной части речи или это разные час-
ти речи:

Er geht sicher zum Aufnahmegespräch.
Alles klappt!

Er geht sicher zur Schule. Es ist schon
halb acht! [7].

Обучающиеся формулируют проблему:
подчеркнутые слова имеют одинаковую мор-
фологическую форму и стоят в одинаковой
синтаксической дистрибуции, однако имеют
разное значение. Для решения этой пробле-
мы студенты предлагают разные формы
трансформации предложений, например, вве-
дение отрицания. В результате дистрибуция
меняется и обучающиеся приходят к выво-
ду, что перед ними две разные части речи,
но не могут теоретически обосновать свой
вывод, что дает возможность преподавате-
лю перейти к теме спорных моментов в оп-
ределении принадлежности слов к некоторым
частям речи.

4. Имеется противоречие между теоре-
тически возможным путем решения задачи и
практической неосуществимостью выбранно-
го способа.

На семинаре «Unstimmigkeiten bei der
Unterscheidung der Wortarten in der deutschen
Grammatik» студентам предлагается объяс-

нить, в качестве каких частей речи выступа-
ют предложенные слова:

interessant, gut, langsam, ehrlich,
schlecht, ernst, schnell, laut, ruhig, stolz [7].

Поскольку эти слова с качественной се-
мантикой даны в краткой форме, не представ-
ляется возможным определить их принадлеж-
ность к определенной части речи. В результа-
те обучающиеся предлагают решение – соста-
вить предложения с данными словами и опре-
делить в контексте принадлежность качествен-
ного слова к прилагательному или наречию,
используя критерии определения частей речи.

Выводы

В заключение стоит отметить такие пре-
имущества проблемного обучения, как высо-
кий уровень самостоятельности, формирование
познавательного интереса и личностной моти-
вации, появление диалектического мышления
обучающихся. Необходимость поиска решений
поставленной проблемы требует появления
логических цепочек и обоснованности приве-
денных ответов. Данные процессы запускают
интенсивную работу мышления, развивают и
улучшают память. Немаловажным представ-
ляется и тот факт, что неотъемлемой частью
проблемного вида обучения является работа в
коллективе, а это формирует и социальные на-
выки обучающихся. Таким образом, осуществ-
ляется неустанная работа по формированию
мыслительных способностей, познавательных
потребностей и социальных навыков обучаю-
щихся в процессе обучения, в частности в рам-
ках изучения дисциплины ««Современный не-
мецкий язык: фонетика, морфология, словооб-
разование, синтаксис»».
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STRATEGIC-TACTICAL ASPECT
OF MULTIMODAL PEDAGOGIC INTERACTION

Natalia B. Egorchenkova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article deals with the interactional aspect of the school lesson, its multimodal specificity, which
determines the strategic potential of pedagogical interaction. The relevance of the study is substantiated, which
consists in the need to study the nature and characteristics of the teacher’s interactive behavior as a “focal
personality” within the framework of pedagogical discourse. The features and patterns of functioning of multimodal
interaction are singled out to describe the strategies and tactics used by the teacher, the intentional content of
which is inextricably linked with the non-verbal level of communication. To achieve this goal, an analysis of
multimodal means of the informative-arguing strategy of the teacher’s interactive behavior, which is traditionally
considered dominant in pedagogical discourse, is carried out. As the main method, the author of the article uses
video analysis, which makes it possible to adequately assess the information that is transmitted and perceived by
the participants in pedagogical interaction at the verbal and non-verbal levels simultaneously. The analysis allowed
the author to identify the tactics of setting the task, the tactics of explanation and facilitative tactics that implement
the informative and argumentative strategy. Thus, it was found that for the implementation of the task setting
tactics, the most effective means of the non-verbal level are illustrative gestures that indicate segmentation and
function similarly to punctuation tools. The author argues that in order to implement the explanation tactics, the
teacher uses confirmative accompanist gestures that focus and refocus the student’s attention on relevant
information, emphasizing and reinforcing the verbal context in order to avoid the possibility of misinterpretation.
Facilitative tactics, according to the author of the article, are implemented on a non-verbal level with the help of
gestures and facial expressions of the teacher, aimed at producing correct answers by students. In addition, within
the framework of each tactic, the author identifies verbal means that accompany the teacher’s communicative
actions. The article concludes that for the most effective perception and assimilation of the material transmitted by
the teacher, it is necessary to use the means of various levels.

Key words: multimodal interaction, mechanism of mutual perception, strategics, tactics, pedagogic discourse,
video-analysis.
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СТРАТАГЕМНО-ТАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Наталья Борисовна Егорченкова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается интеракционный аспект школьного урока, его мультимодальная
специфика, обусловливающая стратегический потенциал педагогического взаимодействия. Обосновывает-
ся актуальность проведенного исследования, которая состоит в необходимости изучения характера и осо-
бенностей интерактивного поведения учителя как «фокусной личности» в рамках педагогического дискур-
са. Выделяются особенности и закономерности функционирования мультимодальной интеракции с целью
описать используемые учителем стратегии и тактики, интенциональное содержание которых неразрывно
связано с невербальным уровнем общения. Для достижения данной цели проводится анализ мультимодаль-
ных средств информативно-аргументирующей стратегии интерактивного поведения учителя, традиционно-
го считающейся доминирующей в педагогическом дискурсе. В качестве основного метода автор статьи
использует видеоанализ, позволяющий адекватно оценить информацию, которая транслируется и восприни-
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мается участниками педагогического взаимодействия на вербальном и невербальном уровнях одновремен-
но. Проведенный анализ позволил автору выделить тактику постановки задачи, тактику объяснения и фа-
силитативную тактику, реализующие информативно-аргументирующую стратегию. Так, было установле-
но, что для реализации тактики постановки задачи наиболее эффективными средствами невербального
уровня являются иллюстративные жесты, обозначающие сегментирование и функционирующие анало-
гично средствам пунктуации. Автор утверждает, что для реализации тактики объяснения учитель исполь-
зует жесты, фокусирующие и рефокусирующие внимание ученика на релевантной информации с целью
избежать возможности неверной интерпретации. Фасилитативная тактика, по мнению автора статьи, на
невербальном уровне реализуется с помощью жестов и мимики учителя, направленных на продуцирова-
ние учащимися правильных ответов. Кроме того, в рамках каждой тактики автор выделяет вербальные
средства, сопровождающие коммуникативные действия учителя. В статье делается вывод о том, что для
наиболее эффективного восприятия и усвоения транслируемого учителем материала необходимо задей-
ствовать средства различных уровней.

Ключевые слова: мультимодальная интеракция, механизм взаимного восприятия, стратегии, тактики,
педагогический дискурс, видеоанализ.

Введение

Способы и модели коммуникативной орга-
низации взаимодействий в различных дискур-
сах являются объектом исследований многих
ученых. Однако мультимодальная специфика
взаимодействия в рамках педагогического дис-
курса, обуславливающая стратегический потен-
циал коммуникативного поведения участников
данной интеракции, недостаточно изучена в оте-
чественной лингвистике и педагогике.

Целью данного исследования является
описать используемые учителем стратегии и
тактики, интенциональное содержание кото-
рых неразрывно связано с невербальным
уровнем общения.

Методы

Наиболее эффективным методом иссле-
дования мультимодальной интеракции являет-
ся видеоанализ. Благодаря анализу видеодо-
кументов становится возможным проследить
не только коммуникативное поведение актив-
ных пользователей вербального канала ком-
муникации (в нашем случае – это чаще всего
учитель), но и всех остальных присутствую-
щих (учеников), вклад которых в конструиро-
вание интеракции традиционно считался не-
существенным.

Анализ

Интеракционный аспект школьного уро-
ка находится в центре пристального внима-

ния многих западноевропейских социологов и
лингвистов [3; 4; 5; 7]. В рамках «концепции
урок как интеракция» школьный урок пред-
ставляет собой такую форму социального
обмена, которая «характеризуется четким
распределением ролей и наличием заранее
установленных норм, правил и практик взаи-
модействия внутри определенного социально-
го института, которые накладывают опреде-
ленные ограничения на свободу речеповеден-
ческих проявлений коммуникантов» [7, S. 13–
31]. Учитель обладает особым статусом и
занимает специфическое положение в инте-
ракционном пространстве урока, поскольку
непрерывно находится в зоне восприятия уче-
ников, олицетворяя своим присутствием сущ-
ность урока как социально значимого процес-
са передачи и усвоения знаний. Такое приви-
легированное положение учителя объясняет
правомерность использования в его отноше-
нии термина «фокусная личность» [6, S. 109].

Совокупность вербальных и невербаль-
ных средств коммуникации, которые учитель
использует на уроке, обеспечивает наиболее
эффективное восприятие и усвоение трансли-
руемой информации. Такой эффект создает-
ся, благодаря одновременному присутствию
всех участников интеракции, что обусловли-
вает «действие механизмов взаимного вос-
приятия» [7, S. 19]. Способность контролиро-
вать данный процесс относится к одной из
важнейших профессиональных компетенций
педагога. Олицетворяя собой центральный
фокус восприятия учеников, преподаватель
координирует и корректирует свои действия,
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опираясь также и на невербальную реакцию
присутствующих на уроке учеников, что позво-
ляет добиться наиболее адекватного восприя-
тия и интерпретации учениками транслируемой
учителем информации [1, c. 131].

В качестве основой можно назвать ин-
формативно-аргументирующую стратегию
интерактивного поведения учителя, интенци-
ональное содержание которой направлено на
информирование учеников о фактах или собы-
тиях, связанных с темой и содержанием уро-
ка. Реализоваться данная стратегия может в
следующих тактиках: тактика постановки за-
дачи, тактика объяснения, фасилитативная
тактика.

Тактика постановки познавательной
задачи используется учителем для формули-
ровки цели и задачи занятия. При этом учи-
тель использует соответствующую размерен-
ную жестикуляцию. Особенно важно такое не-
вербальное сопровождение при описании пос-
ледовательности выполнения учебных дей-
ствий для достижения цели и задач. Очень
эффективным в данной ситуации являются ил-
люстративные жесты, обозначающие сегмен-
тирование, переход от одного этапа к другому,
которые демонстрируют последовательность
действий и функционируют аналогично сред-
ствам пунктуации (например, «акцентирован-
ный счет на пальцах»). При этом на вербаль-
ном уровне зачастую используются однород-
ные члены предложения, перечисления, а так-
же слова сначала, затем, если…, то… и т. д.

Для реализации тактики объяснения
учитель использует прежде всего «жесты, фо-
кусирующие и рефокусирующие внимание
ученика на релевантной информации (напри-
мер, жест «щепотка»)» [2, c. 88]. Вербальны-
ми средствами при этих действиях могут вы-
ступать такие слова, как именно, это как раз
то, что… , в принципе… а также метаком-
муникативные конструкции, например: я уже
однако говорил, что… , я могу добавить к
сказанному, что... и т. д. Одновременное ис-
пользование таких вербальных и невербаль-
ных средств позволяет сфокусировать внима-
ние учеников на предназначенной для запоми-
нания информации и избежать неверной интер-
претации воспринимаемой информации.

Фасилитативная тактика, или так-
тика содействия, реализуется в результате

определенных действий учителя, необходи-
мых для получения правильных ответов.
К таким действиям относятся прежде все-
го приемы «наводящего вопроса», «проеци-
рования собственных знаний», «имплицитно-
го предоставления готового ответа». Фаси-
литативные приемы снимают «психоэмоци-
ональное напряжение и формируют у школь-
ников устойчивую положительную мотива-
цию к учебной деятельности» [2, c. 51]. На
невербальном уровне данные приемы реа-
лизуются, например, такими средствами,
как «кивок головы» или «дирижерское» дви-
жение руки. Данные действия могут сигна-
лизировать ученикам о необходимости по-
становки запятой в определенном моменте.
Широко раскрытые глаза или вскинутые
брови, например, могут являться знаком
одобрения и стимулировать ученика продол-
жать выбранную им линию коммуникатив-
ного поведения и развивать высказываемую
им мысль. Отрицательно махая головой,
вскидывая в сомнении бровь или удивленно
округляя глаза, учитель также может «под-
сказать» ученику, что он неправ, дав ему
возможность изменить ход своих мыслей и
найти правильный вариант ответа. По ходу
ответа учитель может использовать также
и вербальные средства, например: правиль-
но, хорошо, именно или нет, не то, вряд
ли, неправильно. Но данные словесные ком-
ментарии к ответу ученика являются слиш-
ком очевидными оценками и не дают ему
возможность «незаметно» скорректировать
свой ответ. Однако не стоит злоупотреблять
фасилитативными приемами, иначе учени-
ки начнут слишком часто рассчитывать на
подсказки учителя, что ведет к неуверен-
ности в собственных знаниях.

Выводы

Таким образом, грамотное планирование
вербального и невербального поведения пе-
дагога при соблюдении принципов сотрудни-
чества и кооперации с учениками является
важнейшим способом обеспечения успеха пе-
дагогического взаимодействия. Для достиже-
ния основной коммуникативной цели урока,
заключающейся в информировании учеников
о фактах и событиях, педагог использует так-
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тики постановки задачи, объяснения и фаси-
литативную тактику, которые реализуются в
определенных действиях учителя с привлече-
нием различных мультимодальных средств,
обеспечивающих наиболее эффективное вос-
приятие и усвоение транслируемого учителем
материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егорченкова, Н. Б. Координация в мульти-
модальной интеракции / Н. Б. Егорченкова // Вес-
тник Волгоградского государственного универси-
тета. Серия 2, Языкознание. – 2014. – № 3 (22) . –
С. 129–135.

2. Петрова, А. А. Мультимодальное взаимо-
действие в интерактивном пространстве медиа-по-
литического дискурса : монография / А. А. Петро-
ва, Н. Б. Егорченкова, Н. Л. Шамне. – Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2016. – 144 с.

3. Bergmann, J. Ethnomethodologische
Konversationsanalyse / J. Bergmann // Dialogforschung. –
Düsseldorf : Schwann, 1981. – S. 9–51.

4. Hausendorf, H. Interaktion im Klassenzimmer.
Zur Soziolinguistik einer riskanten Kommunikationspraxis
/ H. Hausendorf // Lehr(er)buch Soziologie. Eine
systematische Einführung für die pädagogische
Ausbildung und Berufspraxis. – Wiesbaden : Verlag für
Sozialwissenschaften, 2008. – S. 931–957.

5. Hecht, M. Selbstständigkeit im Unterricht.
Empirische Untersuchungen in Deutschland und Kanada
zur Paradoxie pädagogischen Handels / M. Hecht. –
Wiesbaden : VS-Verlag, 2009. – 396 S.

6. Schmitt, R. Monitoring und Koordination als
Voraussetzungen der multimodalen Konstitution von
Interaktionsräumen / R. Schmitt, A. Deppermann
// Studien zur deutschen Sprache. – Tübingen : Narr,
2007. – Nr. 38. – S. 95–128.

7. Schmitt, R. Unterricht ist Interaktion! Analysen
zur De-facto-Didaktik / R. Schmitt. – Mannheim : Institut
für Deutsche Sprache, 2011. – 240 S.

REFERENCES

1. Egorchenkova N.B. Koordinaciya v
mul’timodal’noj interakcii [Coordination in Multimodal
Interaction]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya 2. Yazy’koznanie [Bulletin of the
Volgograd State University. Series 2. Linguistics], 2014,
no. 3 (22), pp. 129-135.

2. Petrova А.А., Egorchenkova N.B., Shamne N.L.
Mul’timodal’noe vzaimodejstvie v interaktivnom
prostranstve media-politicheskogo diskursa:
monografiya [Multimodal Talk Exchange in the
Interactive Space of Media-Political Discourse:
Monograph]. Volgograd, Izd-vo VolGU, 2016. 144 p.

3. Bergmann J. Ethnomethodologische
Konversationsanalyse. Dialogforschung. Düsseldorf,
Schwann, 1981. S. 9-51.

4. Hausendorf H. Interaktion im Klassenzimmer. Zur
Soziolinguistik einer riskanten Kommunikationspraxis.
Lehr(er)buch Soziologie. Eine systematische Einführung
für die pädagogische Ausbildung und Berufspraxis.
Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaften, 2008.
S. 931-957.

5. Hecht M. Selbstständigkeit im Unterricht.
Empirische Untersuchungen in Deutschland und
Kanada zur Paradoxie pädagogischen Handels.
Wiesbaden, VS-Verlag, 2009. 396 S.

6. Schmitt R., Deppermann A. Monitoring und
Koordination als Voraussetzungen der multimodalen
Konstitution von Interaktionsräumen. Studien zur
deutschen Sprache. Tübingen, Narr, 2007, Nr. 38, S. 95-128.

7. Schmitt R. Unterricht ist Interaktion!
Analysen zur De-facto-Didaktik. Mannheim, Institut
für Deutsche Sprache, 2011. 240 S.

Information About the Author

Natalia B. Egorchenkova, Сandidate of Sciences (Philology), Associate Professor, Senior Lector
in Department of Foreign Language Communication and Language Education, Volgograd State University,
Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation, natalia.egorchenkova@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0001-7418-5720

Информация об авторе

Наталья Борисовна Егорченкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры иноя-
зычной коммуникации и лингводидактики, Волгоградский государственный университет, просп.
Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, natalia.egorchenkova@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0001-7418-5720



60 Artium magister. 2022. Т. 22. № 2


Ш

еп
ов

ск
ий

 О
.Е

., 2
02

2

ФИЛОЛОГИЯ



www.volsu.ru

UDC 811.111’25 Submitted: 10.05.2022
LBC 81.432.1 Accepted: 24.07.2022

INTERNATIONALIZATION OF INTERNATIONAL COMPANY TEXTS
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Abstract. The article discusses the distinctive features of the internationalized texts of international companies.
The article highlights the features of such texts at the lexical, linguocultural and structural levels, in order to
determine the ways of internationalizing the texts of international companies. To achieve this goal, paper provides
a comparative analysis of global and original international English-speaking and non-English-speaking companies’
sites and a structural content analysis of these sites. The study found that internationalization as part of the
international companies’ website globalization was less common than expected. Companies from non-English
speaking countries internationalize their websites by translating their texts into English and further simplifying
them. The research demonstrates the effectiveness of the use of translation transformations, mainly aimed at
unifying texts, by removing culturally specific and redundant elements from them. English-speaking companies
achieve the internationalization of their sites by reducing the amount of information. They reduce the volume of
information by deleting sentences, paragraphs, blocks, sections and subsections that are not relevant for the
global recipient. Saved text fragments are mostly transferred unchanged. In addition, they can add new information
that is relevant to the global recipient. The data obtained can help improve the quality of global communication
texts and, as a result, improve the efficiency of global communication in general. Further studies of this problem
should have the goal of developing a strategy for the internationalization of sites aimed at linguocultural unification
of content aimed at a global recipient.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Олег Евгеньевич Шеповский
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности интернационализованных текстов
международных компаний. Выделяются особенности таких текстов на лексическом, лингвокультурном и
структурном уровнях с целью определения способов интернационализации текстов международных компа-
ний. Для достижения данной цели были проведены сравнительный анализ глобальных и оригинальных вер-
сий сайтов международных англоязычных и не англоязычных компаний и структурный контент-анализ этих
сайтов. В результате проведенного анализа было установлено, что интернационализация в рамках глобализа-
ции вебсайтов международных компаний оказалась менее распространенным явлением, чем ожидалось.
Компании из неанглоговорящих стран интернационализируют свои вебсайты посредством перевода своих
текстов на английский и их дальнейшего упрощения. При этом эффективным оказалось использование пере-
водческих трансформаций, преимущественно направленных на унификацию текстов путем удаления из них
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культурно специфических и избыточных элементов. Англоязычные компании достигают интернационализа-
ции своих сайтов посредством сокращения объема информации. Объем информации сокращается путем
удаления не актуальных для глобального получателя предложений, абзацев, блоков, разделов и подразделов.
Сохраненные фрагменты текста преимущественно переносятся в неизменном виде. Кроме того, добавляет-
ся новая информация, актуальная для глобального получателя. Полученные в результате исследования дан-
ные могут способствовать повышению качества текстов глобальной коммуникации и, как следствие, повы-
шению эффективности глобальной коммуникации в целом. Дальнейшие исследования этой проблемы дол-
жны быть направлены на разработку стратегии интернационализации сайтов, направленной на лингвокуль-
турную унификацию информации, нацеленной на глобального получателя.

Ключевые слова: интернационализация, глобализация, локализация, межкультурная коммуникация,
перевод, перевод сайтов, германские языки, английский язык.

Введение

Для распространения своей продукции
на международном рынке компаниям необ-
ходимо доносить информацию о своей про-
дукции и самой компании до потенциальных
потребителей и партнеров по всему миру.
Распространению этой информации ожида-
емо препятствуют языковой и культурный
барьеры. Для их преодоления компании при-
бегают к глобализации текстов своих ин-
формационных материалов. Глобализация
текста обычно движется по двум направ-
лениям: локализации и интернационализа-
ции [4]. Локализация, которая состоит в пе-
реводе и адаптации текстовых материалов,
оказывается довольно затратной и узконап-
равленной на конкретные региональные
рынки. Поэтому для многих компаний бо-
лее эффективным вариантом оказывается
интернационализация.

Цель данной работы определить возмож-
ные способы интернационализации вебсайтов
международных компаний.

Методы

В ходе исследования были проведены
сравнительный анализ глобальных и оригиналь-
ных версий сайтов международных англоязыч-
ных и не англоязычных компаний, а также струк-
турный контент-анализ этих сайтов.

Анализ

По мнению ассоциации глобализации и
локализации (The Globalization and Localization
Association (GALA)), интернационализация
состоит в генерализации продукта, цель кото-
рой сделать возможным адаптацию этого про-

дукта к определенным языкам и регионам без
внесения изменений в исходный код [4].

Термин «интернационализация», как отме-
чают О.И. Попова, И.Д. Волкова и М.Ю. Фа-
деева, первоначально относился к сферам по-
литики и экономики, обозначая адаптацию на-
ционального продукта к глобальным услови-
ям в контексте укрепления международных
отношений. Авторы также отмечают, что этот
термин все чаще употребляется в других об-
ластях знаний [5, с. 47].

Интернационализация, по мнению Б. Эс-
селинка, может преследовать две цели –
сделать продукт более понятным и функци-
ональным для иностранного пользователя,
либо упростить его дальнейшею локализа-
цию [3, p. 2–3].

Для достижения первой цели интернаци-
онализация предполагает использование анг-
лийского языка как международного. Англий-
ский язык не только остается доминирующим
средством межкультурной коммуникации, но
и является наиболее востребованным языком
для обучения [1, с. 53], что делает тексты на
этом языке предельно общедоступными. На
необходимость использования английского
языка для интернационализации текстов так-
же обращает внимание Е.П. Соснина. Автор
отмечает, что интернационализация улучша-
ет понимание и повышает доступность ресур-
сов для международной аудитории посред-
ством использования базового английского
языка [2, с. 276].

По мнению Энтони Пима, интернациона-
лизация заключатся в удалении всех культур-
но специфических элементов из текста с це-
лью сократить до минимума возможность
возникновения проблем при его дистрибуции
на локальных рынках [6, p. 31].
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Таким образом, чтобы сделать текст
интернациональным, его необходимо переве-
сти на английский язык и упростить, убрав все
элементы, специфичные для культуры и язы-
ка отправителя сообщения, избегая при этом
значительных смысловых потерь. Анализ ин-
тернационализированных и оригинальных вер-
сий сайтов крупных международных компа-
ний показал, что для удаления подобных эле-
ментов эффективным оказывается использо-
вание некоторых переводческих приемов и
трансформаций.

В качестве примера можно привести
фрагмент текста с сайта компании ABBYY,
посвященный истории ее основания: «For David
Yang, our founder, it was the challenge of learning
a new language while at university». В русско-
язычной версии сайта тот же отрывок звучит
следующим образом: «Так, у Давида Яна, ос-
нователя ABBYY, а тогда – студента МФТИ,
во время лекции по французскому родилась
идея...». В английской версии данного фраг-
мента можно обнаружить сразу два случая
использования генерализации. Во-первых, ре-
алия «МФТИ» была генерализована до
«university». Во-вторых, «лекция по французс-
кому» была преобразована в «new language».

Другой пример использования лексичес-
кой замены обнаруживается в самом назва-
нии раздела. В русской версии сайта раздел
озаглавлен как «Факты о компании». В анг-
лийской версии, посредством использования
целостного преобразования, был подобран ши-
роко используемый на сайтах англоязычных
компаний заголовок «About us».

Пример использования переводческого
приема опущения может быть обнаружен в бло-
ке Our history. В англоязычной версии было опу-
щено предложение, присутствующее в русско-
язычной версии: «Центр разработки находится
в России». Вероятно, такое изменение было вне-
сено по той причине, что данная информация
может быть значима только для потенциальных
клиентов, партнеров и сотрудников из России,
для глобального получателя эта информация не
представляет особого интереса.

Некоторые отличия обнаруживаются и в
глобальных версиях сайтов изначально англо-
язычных компаний. Например, на вебсайте
Procter & Gamble в разделе Community impact
даются ссылки на другие подразделы, сопровож-

даемые надписью «Click to jump to each section».
В глобальной версии сайта данная надпись была
дополнена пояснением «...to learn more».

Использование трансформаций не един-
ственный инструмент, служащий интернацио-
нализации вебсайтов компаний. Анализ гло-
бальных версий сайтов англоязычных и рус-
скоязычных компаний показал, что основным
отличием от локальных версий оказывается
их наполненность. Глобальные версии сайтов
содержат в значительно меньше информации.
В глобальных версиях сайтов могут исчезать
целые разделы. Так, например, в глобальной
версии сайта Procter & Gamble из четырех
доступных в оригинальной версии разделов
доступны лишь два «Our impact» и «Our story».
Подразделы в двух версиях также отличают-
ся. В разделе Our Impact в американской вер-
сии доступны: «Lead with Love», «Community
Impact», «Equality & Inclusion», «Sustainability»,
«Ethics & Responsibility». В глобальной версии:
«Doing What’s Right», «Sustainability»,
«Community Impact», «Gender Equality»,
«Diversity & Inclusion». В версии для США
первый подраздел «Lead with Love» посвящен
помощи, которую компания оказывает сооб-
ществам, среди которых распространяет свой
товар. Первый подраздел в глобальной вер-
сии «Doing What’s Right» тематически пере-
кликается с разделом «Ethics & Responsibility»,
рассказывая о ценностях компании и ее соци-
альной ответственности в различных сферах
деятельности, но в то же время кратко пре-
зентует пользователю содержание других по-
разделов. Глобальная и оригинальная версии
предлагают два тематически схожих подраз-
дела «Equality & Inclusion» и «Diversity &
Inclusion». Оба раздела продвигают идеи ра-
сового и гендерного равенства, однако напол-
нены разными текстами, и глобальная версия
в большей степени концентрируется именно
на расовом разнообразии и равенстве. Отме-
тим также, что если версия сайта для США
сконцентрирована на инициативах компании,
направленных на инклюзивность и борьбу с
дискриминацией, то глобальная версия сайта
рассказывает о действиях не только компа-
нии, но и США в целом: «Every year in the US,
we proudly celebrate the rich cultures of our world
during Black History Month, Hispanic Heritage
Month, and Diversity & Inclusion Week, to name
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a few». Таким образом компания вводит ино-
странных пользователей в культурный кон-
текст и указывает на свою причастность к
этим событиям. Кроме того, можно заметить,
что в глобальной версии вебсайта отдельно
был вынесен подраздел, посвященный гендер-
ному равенству. Таким образом, подраздел
«Equality & Inclusion» в глобальной версии был
разделен на два: «Gender Equality», «Diversity
& Inclusion». Вероятно, это было сделано, так
как для разных стран эти вопросы могут быть
актуальны в разной степени. В свою очередь,
такое разделение может помочь иностранным
пользователям сконцентрироваться на той
информации, которая им в большой степени
необходима.

Второй доступный раздел в глобальной
версии сайта компании Proctor & Gamble «Our
story» содержит лишь один подраздел «Who
We Are», в отличие от американской версии,
где тот же раздел состоит из пяти подразде-
лов. Содержательно подразделы довольно
схожи, за исключением того, что в глобаль-
ной версии этот подраздел значительно сокра-
щен. В частности, удалены некоторые блоки
(«Heritage», «Learn about our latest efforts»).
Также сокращены и текстовые материалы,
размещенные в подразделе. Например, в бло-
ке «Making every day more than ordinary» в гло-
бальной версии было опущено предложение,
присутствующее в оригинале, посвященное
неписаному правилу компании делать друг
друга и мир лучше. В другом разделе было
убрано предложение «We are committed to
being “A Force for Growth and A Force for
Good”». Вероятно, авторы решили, что такая
формулировка может быть не до конца понят-
на иностранному получателю. В целом мож-
но заметить тенденцию к сокращению текстов
в глобальных версиях сайтов. Это говорит о
том, что ключевым инструментом интерна-
ционализации является сокращение объемов
информации, посредством удаления избыточ-
ной, культурно специфической и сложной для
понимания иностранными получателями ин-
формации. Тем не менее следует отметить,
что далеко не все компании создают интер-
национализованные версии своих сайтов. На-
пример, сайт компании Ford имеет лишь две
версии: на английском и испанском языке, а
компания Microsoft предлагает пользователям

не англоговорящих стран англоязычные вер-
сии идентичные версии для США. В свою оче-
редь компания Coca Cola предлагает отдель-
ные версии своего сайта для каждой страны,
в которой ведет активную деятельность. При
этом, для некоторых стран сайты представ-
лены не на национальном языке получателя,
а на английском, однако содержат информа-
цию, направленную на получателей конкрет-
ной страны. В России наблюдается схожая
ситуация, многие российские компании созда-
ют английские версии своих сайтов, но боль-
шинство из них содержательно не отличают-
ся от русскоязычных версий. В качестве при-
мера здесь можно привести сайт компании
сайт компании Яндекс. За исключением не-
которых структурных отличий русскоязычная
и англоязычная версии сайта являются прак-
тически идентичными.

Результаты

Интернационализация в рамках глобали-
зации вебсайтов международных компаний
оказалась не столь распространенным явле-
нием как ожидалось. Крупные компании пред-
почитают использовать локализацию для рас-
пространения информации о себе и своей про-
дукции. Тем не менее, некоторые компании все
же прибегаю к использованию интернациона-
лизации для большего охвата пользователей.
Компании из неанглоговорящих стран интер-
национализируют свои вебсайты посредством
перевода на английский и упрощения своих
текстов. При этом эффективным оказывает-
ся использование переводческих трансформа-
ций, преимущественно направленных на уни-
фикацию текстов, путем удаления из них куль-
турно специфических и избыточных элемен-
тов. Англоязычные компании основное внима-
ние уделяют объему информации. В ходе ин-
тернационализации объем информации сокра-
щается путем удаления не актуальных для гло-
бального получателя предложений, абзацев,
блоков, разделов и подразделов. Сохраненные
фрагменты текста переносятся преимуще-
ственно в неизменном виде. Кроме того, до-
бавляется новая информация, не актуальная
или не новая для получателя из страны отпра-
вителя сообщения, но представляющая инте-
рес для глобального получателя.
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Заключение

Таким образом, интернационализация
является эффективным способом расширения
аудитории вебсайта, хотя и менее распрост-
раненным, чем локализация. Основными при-
емами интернационализации являются сокра-
щение, добавление и опущение культурно-спе-
цифических элементов. Исследование пока-
зало, что качество и используемые средства
интернационализации могут значительно от-
личаться на разных сайтах компаний, поэто-
му следующим шагом в исследовании этой
проблемы может стать разработка стратегии
интернационализации сайтов с подробным
описанием возможных приемов и эффектив-
ных решений, направленных на лингвокультур-
ную унификацию информации, направленной на
глобального получателя.
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VERBALIZING OF TRAUMA IN LITERARY TEXT
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Abstract. The article is devoted to the issue of public representation of slavery as traumatizing events on the
American continent. It considers artistic modes of integrating an extremely violent, life-shattering personal experience
within a unified collective narrative bibliography to form a collective memory and articulating discourse surrounding
the social tragedy. It focuses on the language means of the inner world of trauma objectivation, “verbalizing of
unspeakable” and “making sense of incomprehensible” in the novel by Tony Morrison “Beloved” as an artistic
form of remembering culture. The author analyzes examples of metonymic reconstruction of the past, repeated
reliving of memories of the traumatic experience, which are accompanied by extreme phycological pain, and are
triggered by places and objects, associated with the past. The study of traumatizing collective experience
verbalization is especially significant today in the context of persistent and increasingly active political and social
US campaigns to revise the national history and change historical memory. This revising process results in increased
political tensions within country, splitting society into groups on origin, ethnic, religious or other grounds. It
results in the growing gap between countries as well. The representation of the past traumatic events and their
consequences in the present is becoming an increasingly noticeable political and cultural transnational project.
The most pressing issues such as racism, slavery, genocide, terrorism, the consequences of extreme violence
remain at the centre of intense public discussion. The novel, providing the literary schemes of past interpretation
and representation plays an important role in reconceptualizing the ethnic identity of Other and promoting
sociopolitical interests of ethnic communities.

Key words: literary text, collective memory, cultural values, symbol, image, concept.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ТРАВМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Ирина Владимировна Палашевская

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена проблемам репрезентации рабства как совокупности травмирующих
событий на американском континенте, поиску художественных форм выражения невыразимого, сложно
поддающегося вербализации экстремального индивидуального опыта, его встраивания в коллективную био-
графию с целью формирования коллективной памяти и дискурса о социальной трагедии. Рассматриваются
способы объективации глубинного мира нанесенной травмы в тексте постмодернистcкого романа Т. Мор-
рисон «Beloved» как художественной формы помнящей культуры. Особое внимание уделяется примерам
метонимической реконструкции прошлого, описаниям навязчивых воспоминаний, вызывающих непреодо-
лимую душевную боль, триггерами которых являются места – локусы памяти и объекты их наполняющие,
ассоциируемые с прошлым. Обращение к проблемам репрезентации травмы особенно значимо сегодня в
контексте политических процессов переосмысления национальной истории США и изменения историчес-
кой памяти. Данные процессы приводят к усилению политической напряженности внутри страны и между
странами, расколу общества на группы по национальному, этническому, религиозному или другому при-
знаку. Такие исторические социальные травмы, как расизм, рабство, геноцид, терроризм и последствия
массового насилия, сегодня в центре международного публичного дискурса. Репрезентация прошлого и его
последствий в настоящем становится все более заметным политическим и культурным проектом. Роман
Т. Моррисон, его смысловые схемы представления прошлого, направлен на трансформацию восприятия
этнической идентичности Другого и продвижение социополитических интересов этнических сообществ.

Ключевые слова: художественный текст, коллективная память, ценности культуры, символ, образ, концепт.
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Введение

Роман Т. Моррисон «Beloved» (1987), удо-
стоенный Пулитцеровской и Нобелевской пре-
мий, относится к тем произведениям литерату-
ры, которые, являются мощными транслятора-
ми ценностно-смысловых интерпретаций траги-
ческих прецедентов афроамериканской истории,
создают эстетические и этические каноны реп-
резентации травматических событий прошлого.
Роман направлен не на воссоздание задокумен-
тированных фактов, а на поиск языковых спосо-
бов репрезентации «глубинного мира нанесен-
ной травмы» как «переживания, вызывающего
непереносимую психическую боль» [1, с. 4].

Одним из таких способов является фоку-
сировка на объектах действительности, име-
ющих отношение к травматическому событию
или ассоциирующихся с ним и выступающих
триггерами воспоминаний персонажей. Как мы
уже отмечали в более ранних исследованиях,
«образы прошлого в данном случае моделиру-
ются на основе метонимических, смежных
ассоциативных связей вещи, места и собы-
тия» [4]. К действенным авторским приемам
относится также прием анимации жилого про-
странства как воплощение эмоционального от-
клика на всплывающие в памяти образы собы-
тий. Возможность постижения трагичного про-
шлого открывается Т. Моррисон также через ре-
алистическое, жизнеподобное изображение во-
ображаемого мира, желаемого, но несбывше-
гося – «как если бы реальности».

Методы

Исследование художественного текста
основано на принципе смешанной методики,
включает лингвосемиотический анализ [3],
направленный на исследование вербальных и
невербальных знаков объективации травма-
тического события; концептуальный анализ [2],
включающий семантический анализ ассоциа-
тивных значений слов, интерпретативный ана-
лиз ценностно-маркированных высказываний,
выражающих исследуемый феномен.

Анализ

Пространством локализации значимых
объектов-триггеров воспоминаний персонажей

в романе служат семиотически маркирован-
ные места – локусы памяти. Среди локусов
памяти, индивидуализированных именем и ис-
торией, в романе можно выделить дом – про-
странство проживания персонажей (Sweet
Home – «Милый Дом», а также Дом номер 124
в Цинциннати).

Дом как одна из констант, ключевых цен-
ностей национальных культур [7], означает,
прежде всего, освоенное, одомашненное про-
странство, где человек чувствует себя в бе-
зопасности [8]. Трудно передаваемый эмоци-
ональный характер представлений о доме
объясняется ассоциативной связанностью
этого пространства с первыми в жизни чело-
века сигналами-образами ближайшей сенсор-
ной чувственности (взгляд матери, первые
тактильные ощущения, звуки и запах среды
обитания, «родного места», и т. д.) [6, с. 7–9].
Как отмечает А. Шютц, «дом есть исходная
точка, а также конечная цель... Там, где мне
случается быть, находится мое «прибежище»,
там, где я намерен остановиться, – мое «ме-
сто проживания»; там, откуда я пришел и куда
я хочу вернуться, – мой «дом»» [9, с. 209].
Образы родного дома рождают чувство рода,
принадлежности, привязанности и локальной
идентичности. Персонажи романа, насиль-
ственно лишенные родного места, этнических
корней, связывающих их с той или иной мест-
ностью и родными, стремятся к обретению
этого чувства посредством освоения чужого
пространства, наполнение его своими веща-
ми – знаками их самости, которые служат для
восприятия этого пространства как отчасти
своего: «...she who had to bring a fistful of
salsify into Mrs. Garner’s kitchen every day
just to be able to work in it, feel like some part
of it was hers, because she wanted to love the
work she did, to take the ugly out of it...»
(Morrison, 2007, p. 22). В данном случае опи-
сываемая мелочь (пучок сорванных луговых
трав) – условия психологической возможно-
сти вынужденного существования человека в
чужом пространстве. Это чувство дома –
ценность для всех персонажей романа, к ко-
торой они стремятся.

Особая эмоциогенность разного рода
мелочей, домашних вещей связана, прежде
всего, с представлением о доме как «рамках
памяти», пространстве, структурирующем
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вспоминания о прошлом в бытовой, повсед-
невной жизни персонажей. Для главной герои-
ни романа, Сэт, эту функцию выполняет ста-
рый дом ее свекрови. Все в нем возвращает
к прошлому (белые ступени лестницы, дверь,
плита): «...the door where the soda crackers
were lined up in a row; the white stairs her
baby girl loved to climb... the exact place on
the stove where Denver burned her fingers»
(Morrison, 2007, p. 39).

Среди предметов, символизирующих
связь с близкими людьми и память о прошлом,
особой значимостью в этом доме наделяется
лестница. В тексте содержится множество ее
описаний (lightning white stairs, glistening
white stairs, ghost-white stairs, lily-white stairs,
luminous stairs).

В традициях различных культур лестни-
ца выступает как мифопоэтический символ
связи между мирами, живыми и умершими, в
романе – между Сэт и убитой ею дочерью,
спасаемой от рабства. В данном случае лес-
тница – репрезентация пережитой и снова пе-
реживаемой боли утраты, внутреннего одино-
чества, стремление героини зафиксировать
значение прошлого в окружающем ее про-
странстве: «. . .when I got here you was
crawling already. Trying to get up the stairs.
Baby Suggs had them painted white so you
could see your way to the top in the dark...»
(Morrison, 2007, p. 204). Это место сакрализи-
руется, украшается лентами и букетами цве-
тов, что служит актом мемориализации: «The
entire railing is wound with ribbons, bows...»
(Morrison, 2007, p. 270).

Семиотическая роль дома как презента-
ции прошлого его жильцов настолько велика,
что он ведет себя как живое существо, спо-
собное страдать: «...Denver approached the
house, regarding it... as a person... that wept,
sighed, trembled and fell into fits» (Morrison,
2007, p. 29). Прием анимации жилого простран-
ства используется, на наш взгляд, с целью
привлечения внимания к проблеме формиро-
вания помнящей культуры с ее императивом
поддержания присутствия прошлого в насто-
ящем и воздания умершим должного: «The
house itself was pitching. Sethe slid to the
floor... While down on all fours, as though she
were holding her house down on the ground,
Denver burst from the keeping room... ...Paul

D was shouting, falling, reaching for anchor.
“Leave the place alone! Get the hell out!”
A table rushed toward him...» (Morrison, 2007,
p. 18) – «Дом качало. Сэти скользнула на пол...
Стоя на четвереньках, она старалась удер-
жать свой дом на месте. Денвер вылетела из
гостиной... Поль Ди кричал, падал, цепляясь
за что-то... ...Стол бросился к нему...».

Дом в романе наполнен страданием его
обитателей. Это пространство одиночества,
связанное со страхом, болью и отчаянием,
невозможностью рассчитывать на сочувствие
окружающих; отгороженное от других, от их
осуждения: «...there is a loneliness that roams.
No rocking can hold it down» (Morrison, 2007,
p. 274) – «Есть одиночество, которое вокруг
тебя. Его не унять».

Изоляция от внешнего мира срабатыва-
ет как механизм самосохранения. Одновре-
менно это пространство для Сэт и ее детей
становится ловушкой, вечным возвращением
к боли и ожиданием ее возобновления. Посто-
янное напряжение, в котором живет Сэт, не-
избежно влияет на мировоззрение ее живой
дочери, для которой мир становится враждеб-
ным, угрожающим и травматичным.

Денвер живет, бессознательно перенимая
страдание матери, перерабатывая ее историю
в своей фантазии. Семейная история получа-
ет опору в виде «записей» на выбранных ею
объектах, знакомых с детства [5].

Рассматривая дом как пространство и
людей, живущих вместе в этом пространстве,
объединенных родственными связями и семей-
ными рассказами, необходимо отметить тес-
ную связь этих смысловых слоев представле-
ний о доме с концептами любовь и свобода.
Свобода в авторской аксиологической модели
мира – абсолютная ценность. Это возмож-
ность обретения места, где можно любить все,
что тебе дорого: «to get to a place where you
could love anything you chose – not to need
permission for desire – well now, that was
freedom» (Morrison, 2007, p. 244). Любовь в
романе символизируется через телесный код,
кинесический образ широко распахнутых объя-
тий, вмещающих тех, кого любишь: «I was
big.... and wide and when I stretched out my
arms all my children could get in between. I was
that wide» (Morrison, 2007, p. 244). – «Я была
большой... и широкой, и когда я раскидывала
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руки, все мои дети могли там поместиться. Вот
какой я была огромной».

Жизнь дома означает быть вместе с тем,
кого любишь. Эту возможность «проживания
вместе» Сэти получает при материализации
убитой дочери (Beloved ‘Любимая’). В рома-
не путь к пониманию прошлого, которое труд-
но вынести и вписать в реалистический нар-
ратив, осуществляется через объективацию
несбывшегося. Возвращение мертвых, мате-
риализация вытесненных во внешний мир пси-
хических образов – способ обретения персо-
нажами того, чего им недостает в реальнос-
ти, чего они желают. Это обретение фактич-
но в мире персонажей, создает пространство
счастья и одновременно заставляет читате-
ля более остро ощутить, что значит его от-
сутствие. Данный прием позволяет фиксиро-
вать смысловые дескрипции процессов, дей-
ствий и состояний родителя и ребенка в их
повседневной совместной приватной жизни,
которой у них не было. Катание на коньках,
распутывание путаных фигур из бечевки, те-
атр теней на стене, задумывание сада с цве-
тами, множественные ленты, букеты из цве-
тов, сшитые платья – акциональные знаки
демонстрации этого обретенного счастья.
Следует упомянуть обмен одеждой, смену
ролей матери и дочери, которая позволят Сэт
быть той, кем она хотела быть.

Присутствие сверхъестественного, про-
тиворечащего земному порядку, характерное
для магического реализма в искусстве рома-
на [Бен Окри «Голодная дорога» («The
Famished Road», 1991), А.С. Рушди «Дети
Полуночи» (Midnight’s Children, 1981), Зора Нил
Херстон «Их глаза видели Бога» («Their Eyes
Were Watching God», 1937), Элис Уокер «Цвет
пурпурный» («The Color Purple», 1982), Мигель
Анхель Астуриас «Маисовые люди»
(«Hombres de maíz», 1949), Жозе Эдуарду Агу-
алуза «Продавец прошлого» («Vendedor dos
passados», 2004) и др.], имеет мифологичес-
кие истоки, связанные с мотивом смерти и
воскрешения.

Выводы

Рассмотренные способы репрезентации
травмы стирают зазоры между реальным и
воображаемым, прошлым и настоящим, внут-

ренним и внешним. Прошлое и несбывшееся
приобретают характер интерактивного при-
сутствия в настоящем. Внутри подвижности
пространства и времени персонажи соединя-
ют свои переживания, восстанавливают свои
связи и объясняют себя, что приводит к раз-
рушению образа травматичного события, ко-
торое возвращается в прошлое в хоровом ри-
туале общины.

Роман «Beloved» – одна из самых силь-
ных репрезентаций психологической травмы
как культурно интерпретируемого явления в
художественной литературе. Используемые в
нем способы вербализации глубинных пере-
живаний человека открывают возможность
восприятия трагедии через эмоциональное
разделение болезненного опыта, объединяю-
щего судьбы миллионов людей. Описываемые
Т. Моррисон события, разламывающие фун-
даментальные ценностные основы жизнеспо-
собности общества, служат точками форми-
рования мощного эмоционального отклика,
переработки коллективной памяти и взаимо-
отношения этноса с его прошлым.
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Abstract. This article focuses on the most significant linguistic characteristics of social online advertising.
The term advertising is understood as a special type of communication that is designed to provide information
about goods or services, social problems and to persuade and encourage people to take certain actions. The
purpose of the work is to identify, describe and analyze the most common methods and techniques for implementing
strategies in social Internet advertising. The article analyzes the texts of Internet advertising using the methods of
cognitive and discursive analysis in relation to data obtained from British and American websites. The result of the
study is an attempt to describe specific ways to implement the strategy of persuasion, argumentation, and inducement
in the texts of social online advertising. The results of the work can be applied in university courses in lexicology,
stylistics, text linguistics, discourse theory, pragmalinguistics. Advertising texts as representatives of mass media
and advertising communication are a means of social regulation and have an impact on various social groups,
reflecting the way of thinking and the lifestyle that are currently valued by the society. Social online advertising
refers to the type of texts of regulatory nature, serves as a tool for managing of social behavior. The texts of social
advertising in their form and content tend to attract the attention of addressees, inform, convince and direct them
to certain actions.
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Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В настоящей статье основное внимание уделяется наиболее значимым лингвистическим
характеристикам социальной онлайн-рекламы. Термин «реклама» понимается как особый вид коммуни-
кации, который предназначен для предоставления информации о товарах, услугах, социальных проблемах,
убеждения и побуждения людей к определенным действиям. Цель работы состоит в выделении, описании
и анализе наиболее часто встречающихся способов и техник реализации стратегий в социальной интернет-
рекламе как основных особенностей этого жанра. В статье проводится анализ текстов интернет-рекламы с
использованием методов когнитивного и дискурсивного анализа применительно к данным, полученным с
британских и американских веб-сайтов. Результатом исследования является попытка описания некоторых
способов реализации стратегий аргументации, побуждения и убеждения в текстах социальной онлайн-
рекламы. Результаты работы могут быть применены в вузовских курсах по лексикологии, стилистики,
лингвистики текста, теории дискурса, прагмалингвистике. Тексты рекламы как представители массово-
информационного и рекламного общения являются средством общественного регулирования и оказыва-
ют воздействие на различные социальные группы. Основными задачами текстов социальной рекламы
являются привлечение внимания адресатов, их информирование, убеждение и побуждение их к опреде-
ленным действиям.

Ключевые слова: речевая стратегия, социальная реклама, интернет-реклама, стратегия, рекламный
дискурс.
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Введение

Растущее число пользователей сети
Интернет, развитие средств беспроводной
связи и различных устройств порождает воз-
можность распространять рекламу непосред-
ственно конечному потребителю и конкретной
целевой аудитории. В связи с этим возникает
потребность в создании все новых и новых
рекламных текстов, в том числе текстов со-
циальной рекламы, которые в свою очередь
обладают различными приемами информиро-
вания и убеждения адресатов. Актуальность
исследования обусловлена недостаточной изу-
ченностью особенностей жанра социальной
онлайн-рекламы, а также наиболее часто
встречающихся способов и техник реализа-
ции его стратегий, важностью выявления раз-
личных способов реализации стратегий в анг-
лоязычной социальной онлайн-рекламе как
основного способа осуществления манипуля-
тивного воздействия в рамках исследуемого
дискурса.

Новизна исследования состоит в том,
что впервые предпринимается попытка опи-
сания конкретных способов реализации пер-
суазивной интенции в текстах онлайн-рекла-
мы социального характера, а также в уточ-
нении признаков жанра англоязычной интер-
нет-рекламы.

Цель работы – в выделении, описании и
анализе различных наиболее часто встреча-
ющихся способов реализации лингвистичес-
ких стратегий, применяемым в социальной
онлайн-рекламе, таким как стратегии побуж-
дения, аргументации и убеждения, а также
тактик, способствующих достижению основ-
ной цели социальной рекламы.

Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи: определить характер-
ные черты рекламного дискурса применитель-
но к социальной онлайн-рекламе; выявить дис-
курсивные средства выражения различных
стратегий в текстах англоязычной онлайн-рек-
ламе; описать и проиллюстрировать примера-
ми способы реализации этих стратегии в анг-
лоязычной онлайн-рекламе.

Жанровая специфика того или иного вида
рекламы обусловлена способом передачи рек-
ламного сообщения, а также целью, комму-
никативной интенцией составления текста [3].

Основное различие между социальной и ком-
мерческой рекламой заключается в том, что
социальная реклама не нацелена на продажу
какого-либо продукта или услуги. Ее роль зак-
лючается в том, чтобы манифестировать рек-
ламируемую социальную проблему, дать со-
вет в трудной ситуации и изменить модель
поведения человека. Большая часть текстов
социальной рекламы создается для постепен-
ного вырабатывания заданных ею поведен-
ческих стереотипов или изменения отношения
к определенной социальной проблеме [1, c. 31].
Цель социальной рекламы состоит не только
в предупреждении о негативных последстви-
ях каких-либо действий, но и в их запреще-
нии. Таким образом, социальная реклама спо-
собна развивать новые социальные ценности.

Жанровое своеобразие социальной интер-
нет-рекламы представляет собой ее темати-
ческая направленность. Исследователи выде-
ляют несколько тематических направлений
социальных рекламных кампаний, это семья
(защита детей, семейные ценности и др.), об-
щество (социальное развитие, социальные
права, дискриминация и т. д.), здравоохране-
ние (повышение уровня и качества жизни, вне-
дрение здорового образа жизни, профилакти-
ка заболеваний, борьба с курением и т. д.),
экология (вырубка лесов, загрязнение и защи-
та окружающей среды, защита от вымирания
животных и растений, раздельный сбор отхо-
дов и др.) [7, c. 60].

Социальная реклама в отличие от дру-
гих типов рекламы – это реклама ценностей
(культурных, семейных, морально-нравствен-
ных, общественных, ценностей здорового об-
раза жизни и безопасности на дороге).

Основная задача текста социальной рек-
ламы призвать к решению проблемы или пре-
дупредить об опасности. Основная структу-
ра текста социальной онлайн-рекламы пред-
ставляет собой рекламное обращение, кото-
рое имеет, как правило, следующие основные
части: информационный блок, содержащий в
себе основную идею, аргументация, руковод-
ство к действию [4, c. 239]. Текст информа-
ционного блока социальной онлайн-рекламы
состоит из одного-трех предложений, где рас-
крывается основная идея манифестируемой
социальной проблемы данного текста. Аргу-
ментационная часть может состоять как из
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текста, представляющего собой подкрепление
основной информации конкретными тезисами,
цифрами, так и из изображения, например, ка-
ких-либо негативных последствий данной про-
блемы. При этом часто важнейшую, ключе-
вую роль в убеждении играет иллюстрация.
Побуждение к действию или запрещение ка-
кого-либо действия реализуется при помощи
специальных лингвистических средств, таких
как использование повелительных конструк-
ций, местоимений 2-го лица, специальных зна-
ков запрещения: перекрещенных линий, вос-
клицательных знаков.

Методы

В работе применялись методы когнитив-
ного и дискурсивного анализа применительно
к данным, полученным с британских и аме-
риканских веб-сайтов, содержащих соци-
альную онлайн-рекламу. В работе уделяется
внимание описанию текстов социальной рек-
ламы с точки зрения теории дискурса.

Рекламный дискурс – это тип институ-
ционального дискурса. У В.И. Карасика ин-
ституциональный дискурс определяется как
«специализированная клишированная разно-
видность общения между людьми, которые
могут не знать друг друга, но должны общать-
ся в соответствии с нормами данного социу-
ма» [2, с. 5–6]. Коммуникация в институцио-
нальном дискурсе основана на иерархических
отношениях между людьми, их роли в обще-
стве и статусе каждого участника дискурса.

Реклама участвует во всех сферах об-
щественной жизни. Участниками рекламного
дискурса являются рекламодатели (агенты,
создающие рекламный текст) и целевая ауди-
тория (получатели рекламного сообщения).
Целевая аудитория в социальной, в отличие
от коммерческой рекламы, относится не к
определенному социальному классу, а к об-
ществу в целом, поскольку социальные про-
блемы, как правило, касаются всех людей во
всем мире.

Существует несколько подходов к опре-
делению рекламного дискурса. Один из них
интерпретирует его как сочетание рекламно-
го текста и экстралингвистических факторов.
Сторонниками этого подхода являются иссле-
дователи Bovee и Arens, которые определяют

рекламный дискурс как «полное сообщение,
которое содержит строго ориентированную
прагматическую цель, которая, в свою оче-
редь, сочетает в себе отличительные черты:
устную речь и письменный текст с комплек-
сом семиотических (паралингвистических и
экстралингвистических) средств» [6, с. 704].

Для того чтобы сделать рекламные тек-
сты более мощными и успешными, рекламо-
датели используют различные лингвистичес-
кие стратегии. Текст онлайн-рекламы должен
быть лаконичным, кратким, четким и точным,
таким образом, предоставляя наиболее важ-
ную информацию в нескольких словах. По-
скольку интернет-реклама представляет со-
бой одностороннюю коммуникацию, рекламо-
дателям необходимо использовать больше
инструментов убеждения.

Анализ

Тематическая направленность социаль-
ной рекламы и ее коммуникативные цели обус-
лавливают жанровое своеобразие, а также ее
структурную организацию. В рекламном дис-
курсе, который по своей сущности является
институциональным, особую роль играют раз-
личные манипулятивные стратегии.

Для воздействия на адресата социальная
реклама использует такие способы воздей-
ствия, как аргументация, убеждение и побуж-
дение, при этом в текстах используется не
только каждый способ в отдельности, но и их
взаимодействие. Так, например, аргументы
(научные и исторические факты, данные экс-
периментов и опытов, цифровая статистика),
могут предоставляться при помощи манипу-
лятивных тактик, таких как ложные аналогии,
градация фактов, замалчивание. Некоторые
приемы воздействия характерны как для стра-
тегии аргументации, так и для убеждения.
Например, использование образов детей в
социальной рекламе, напрямую не связанной
с проблемами детства, прием обманутого
ожидания [5, c. 132].

Проанализировав более тысячи реклам-
ных текстов, используемых в социальной он-
лайн-рекламе, можно выделить три основные
общие стратегии, используемые в дискурсе
социальной онлайн-рекламы, а именно побуж-
дение, убеждение и аргументация.
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Стратегия побуждения может реализо-
вываться с помощью тактики указания путей
решения проблемы. Рекламный текст содер-
жит совет о том, что можно сделать для ре-
шения данной социальной проблемы и пред-
лагает способы избежать ее негативные по-
следствия. Следующий пример показывает,
что неосторожное вождение может иметь
определенные последствия, часто трагичес-
кие и драматические.

Next time, drive carefully. В следующий
раз поезжай осторожно.

Данный текст представляет собой рек-
ламный баннер с коричневым фоном, где бе-
лым цветом изображен перевернутый текст.
Текст перевернут вверх ногами, так как он на-
целен на тех, кто предпочитает не соблюдать
правила и таким образом, имеет больше шан-
сов попасть в автомобильную аварию, которая
часто переворачивает корпус автомобиля и
человека. Этой категории людей необходимо
напомнить, что они несут ответственность за
жизнь других людей – пассажиров или пешехо-
дов. Применение тактики совета нацелено на
предупреждение будущих аварий. В ней ис-
пользуется глагол в повелительном наклонении
drive, который является эксплицитным выра-
жением использования стратегии побуждения.

Стратегия убеждения в следующем
примере опирается на использование рито-
рических вопросов. Они призваны заставить
людей задуматься о своем поведении и при-
нятии на себя возможной ответственности.
В следующем рекламном тексте использу-
ются риторические вопросы, один из кото-
рых начинается со слова «может быть»
maybe, на которые предполагается положи-
тельный ответ «Yes».

Maybe you will be lucky enough
and you will just

lose your license. However, there is a possibility
that you will injure or even kill somebody. So,
should you think twice before getting behind

a wheel drunk?
Может быть, вам повезет, и вы просто

потеряете лицензию. Однако существует воз-
можность того, что вы раните или даже убье-
те кого-то. Так стоит ли дважды подумать,
прежде чем садиться за руль пьяным?

В этом примере стратегия убеждения
опирается не только на использование конст-

рукции риторического вопроса, но и на упот-
реблении модальных глаголов may, should.
Эти глаголы, которые выражают значение
вероятности, помогают описать ситуацию,
которая может реально осуществиться с че-
ловеком, при этом в результате усиливая убе-
дительность текста.

Стратегия убеждения по общему призна-
нию самая популярная среди рекламодателей.
Ее тактики могут быть связаны с обращени-
ем к эмоциям читателей. В грамматическом
плане она может реализовываться посред-
ством таких приемов, как использование
Present Continuous, повелительных конструк-
ций, модальных глаголов, безличных предло-
жений. В следующем примере автор текста
использует видовременную форму настояще-
го продолженного времени Present Continuous
с целью погрузить читателя в момент выпол-
нения действия, которое относится к настоя-
щему времени и ощущается как происходя-
щий в данный момент процесс.

Without a plan, it’s like you’re leading
them to disaster. Your family’s safety is in your
hands.

Без плана вы как будто ведете их к сти-
хийному бедствию. Безопасность вашей се-
мьи в ваших руках.

Рекламодатель апеллирует к эмоциям,
обращаясь к одному из важнейших интере-
сов человека – семье. Изображение, сопро-
вождающая текст, представляет собой ре-
бенка, попавшего в стихийное бедствие. Эта
реклама призвана напомнить родителям об
их ответственности. Если человек становит-
ся родителем, к этому надо готовиться, нуж-
но иметь план, который поможет избежать
трагедии.

Еще одна важная стратегия, которая ча-
сто используется в текстах социальной он-
лайн-рекламы, это стратегия аргументации.
В приведенном ниже примере она осуществ-
ляется при помощи тактик визуального выде-
ления и использования цифровой статистики.

Over 20 % of all deaths in the US are
from TOBACCO.

Свыше 20 % всех смертей в США воз-
никают из-за ТАБАКА.

В данном примере используется такти-
ка визуального выделения при помощи заглав-
ных букв слова TOBACCO с целью привле-
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чения внимания к основной мысли текста –
вредному влиянию табака на организм чело-
века. Приводятся также цифры в процентах
от общего количества смертей в качестве
мощной статистической аргументации.

Выводы

Кроме своей непосредственной задачи –
побудить реципиента к действию, – реклама
создает в сознании потребителя определенную
систему ценностей. Таким образом, для убеж-
дения адресата при помощи текста социаль-
ной онлайн-рекламы авторы стремятся к со-
зданию гармоничного сочетания данной триа-
ды: наличие логической и уместной информа-
ции, ее эмоциональной, убедительной подачи и
апелляции к различным аргументам.

Исследование показало, что основные
коммуникативные цели социальной рекламы
заключаются в том, чтобы привлечь внима-
ние к морально-нравственной ценностям или
общественно значимой норме, призвать к ак-
тивным действиям для решения поднятой в
тексте социальной проблемы, предупредить
об опасности для жизни и здоровья человека.

Социальная реклама пользуется тем же
репертуаром лингвистических средств, что и
коммерческая. Типичной языковой особенно-
стью социальной рекламы является исполь-
зование вопросительных конструкций в раз-
ном значении. Нами отмечено широкое ис-
пользование риторических и прямых вопросов,
вопросов с дополнительной функцией, напри-
мер со значением причины или побуждения к
действию. Среди грамматических средств
выражения стратегии убеждения частыми
являются такие как: использование модаль-
ных глаголов, безличных предложений, пове-
лительного наклонения, глаголов в формах
продолженного вида.

Основная цель этой статьи состояла в
том, чтобы рассмотреть cвоеобразие и осо-
бенности жанра социальной онлайн-рекламы,
наиболее часто используемые речевые стра-
тегии. Проанализировав большое количество
социальной рекламы в Интернете, мы нахо-
дим, что основные стратегии, используемые
в этих текстах, включают в себя побуждение,
аргументацию и убеждение. Эти стратегии
осуществляется с помощью таких тактик, как

тактика дружеского совета, решения пробле-
мы, риторических вопросов, визуального вы-
деления, приведения цифровой статистики,
обращения к эмоциям.
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LINGUO-MENTAL MECHANISM OF METAPHOR FORMATION
ON THE EXAMPLE OF THE PARADIGM OF SPATIAL NOUNS IN ENGLISH

Victoria V. Yanina
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Abstract. The aim of the research was to study the mechanism of spatial metaphor and describe the patterns
of linguistic representation of spatial objects, to identify patterns of metaphorical modeling of non-spatial objects
based on the rethinking of spatial features in English. The scientific idea that has been developed reveals the
linguo-mental mechanism of metaphor formation on the example of the paradigm of spatial nouns in the English
language. The spatial metaphor was found to be a relevant mechanism for the mental and linguistic development of
the main areas of human life. The presence of regularities in the formation of secondary designations of non-spatial
objects on the basis of a spatial metaphor in the social sphere of human activity is revealed. The author proposes
an algorithm for describing the spatial metaphorical models of a subject nomination as a phenomenon that has
ethno-specific and universal features of a particular linguo-cultural community and implements it on his own
material; clearly shows how conceptualization takes place, language development of a person’s spatial experience
(at the lexical level of the English language); characterizes the internal structure of the studied group of nouns;
determines the patterns of perception and representation of space, including as a tool of cognition, by representatives
of the English-speaking linguocultural community. The paper presents facts illustrating the cognitive and nominative
potential of spatial metaphor, confirming the mechanism for identifying objects of spatial and non-spatial spheres
in the process of metaphorical modeling in English; theethno-specific nature of perception and language development
of space by representatives of the English-speaking linguoculture is revealed. The author studied the relationship
between the primary, secondary meanings of polysemants and the types of evaluation being implemented; correlation
of the structure of the internal organization of the paradigmatic association of polysemantic spatial nouns of the
English language with ontological types of spatial objects; the mechanism of formation of spaсe metaphorically.

Key words: spatial nouns, spatial metaphor, lexica unit, spatial and non-spatial spheres, metaphorical modeling,
spatial feature, metaphorical transfer.
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ЛИНГВОМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАФОРЫ
НА ПРИМЕРЕ ПАРАДИГМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Виктория Викторовна Янина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Цель исследования заключалась в изучении механизма пространственной метафоры и
описании закономерностей языковой репрезентации пространственных объектов, а также в выявлении зако-
номерностей метафорического моделирования непространственных объектов на основе переосмысления
пространственных признаков в английском языке. Разработана научная идея, раскрывающая лингвоменталь-
ный механизм формирования метафоры на примере парадигмы пространственных существительных анг-
лийского языка. Было установлено, что пространственная метафора является релевантным механизмом мен-
тального и языкового освоения основных сфер жизни человека. Выявлено наличие закономерностей форми-
рования вторичных обозначений непространственных объектов на базе пространственной метафоры для
обозначения социальной сферы деятельности человека. Автор предлагает алгоритм описания простран-
ственных метафорических моделей предметной номинации как явления, обладающего этноспецифичными
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и универсальными чертами конкретной лингвокультурной общности и реализует его на своем материале;
наглядно показывает, как происходит концептуализация, языковое освоение пространственного опыта чело-
века (на лексическом уровне английского языка); характеризует внутреннюю структуру исследуемой груп-
пы существительных; определяет закономерности восприятия и репрезентации пространства, в том числе и
как инструмента познания, представителями англоязычной лингвокультурной общности. В работе изложе-
ны факты, иллюстрирующие познавательный и номинативный потенциал пространственной метафоры,
подтверждающие механизм отождествления объектов пространственной и непространственных сфер в про-
цессе метафорического моделирования в английском языке; раскрыта этноспецифика восприятия и языко-
вого освоения пространства представителями англоязычной лингвокультуры; изучены связи между первич-
ными, вторичными значениями полисемантов и типами реализуемой оценки; корреляция структуры внут-
ренней организации парадигматического объединения многозначных пространственных существительных
английского языка с онтологическими типами пространственных объектов; механизм формирования про-
странственных метафорических обозначений.

Ключевые слова: пространственные существительные, пространственная метафора, лексическая еди-
ница, пространственная и непространственная сферы, метафорическое моделирование, пространственный
признак, метафорический перенос.

Введение

Языковая метафора имеет богатую ис-
следовательскую традицию. Это явление он-
тологически связано с человеком и языком;
отражает взаимообусловленность мышления
и языка [7, c. 47]. И представленное исследо-
вание вносит свой вклад в создание модели
описания метафоры как явления, обладающе-
го этноспецифичными и универсальными чер-
тами, в описание метафорической картины
мира конкретной лингвокультурной общности.
Пространство – основная форма существова-
ния материи, его атрибуты сопряжены со свой-
ствами конституирующих данное простран-
ство объектов и находят опосредованное от-
ражение в языке [9, c. 43]. Метафора – это
продуктивный способ образного моделирова-
ния и языковой репрезентации пространствен-
ных и непространственных сфер. Метафори-
ческое моделирование, базируясь на принци-
пе аналогии, интегрирует разные понятийные
сферы [4, с. 6]. Нами было установлено, что
пространственная метафора является реле-
вантным механизмом ментального и языко-
вого освоения сфер жизни человека: объек-
тов, явлений, событий, ситуаций, связанных с
социальной, психической, интеллектуальной
деятельностью. Для определения значимых
параметров образного восприятия простран-
ства в сознании носителей языка важную роль
играет анализ метафорических переносов, а
также изучение оценочных смыслов, выража-
емых полисемантичными пространственными

существительными. Основой исследования
явилась теоретическая база, представленная
работами, посвященными общему описанию
категории пространства (Кубрякова, 2000;
Шамне, 2000; 2004; 2014 [3; 8; 9; 10]); языко-
вым средствам выражения пространства
(Ландау, Наполи, 1991; Ландер, Майсак, Ра-
хилина, 2013; Маляр, 2002; Маляр, Селивер-
стова, 1992; 1998; Всеволодова, Владимирс-
кий, 1982; Талми, 1983; 1985 [2; 5; 6]); про-
странственной метафоре (Аникин, Будаев,
Чудинов, 2015; Домингес, 2015; Лакофф,
Джонсон, 1988; Stocker, 2014; Се, Чжан, 2014;
Вольф, 1988 [1; 4]).

Методы

Применительно к проблематике иссле-
дования использован комплекс базовых ме-
тодов исследования: описательный метод,
методы компонентного, дефиниционного и кон-
текстуального анализа.

Анализ

Для анализа были использованы много-
значные существительные, с компонентами
толкования «size», «shape», «distance», «limit»,
«place», «location», обозначающие простран-
ственные объекты и специализированные на
метафорическом обозначении фрагментов
непространственных сфер, регулярно участву-
ющие в порождении высказываний. Метафо-
рический перенос пространственных характе-
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ристик на события и явления социальной сфе-
ры оказался самым частотным. Здесь акту-
альными являются метафорические модели,
которые отражают: 1) социально-политичес-
кую сферу, анализ представлен полисеманта-
ми bastion, morass, landslide, avalanche,
avenue, barrier, cornerstone, pothole, cul-de-
sac, trap, labyrinth, jungle; 2) представления
человека о морали и этике, анализ демонст-
рируется полисемантами den, nest, haunt,
bluff; 3) cоциальную и профессиональную де-
ятельность человека, анализ представлен по-
лисемантами top, summit, star, jungle, ground,
field, niche; 4) социокультурную жизнь, ана-
лиз представлен полисемантами desert,
wasteland, backwater, doldrums, landmark,
milestone; 5) социально-правовую активность,
анализ представлен полисемантами loophole,
leak, crack. Второе место по распространен-
ности следует метафорический перенос про-
странства на психическую сферу. Данный
метафорический перенос представлен моде-
лями, которые демонстрируют: 1) эмоциональ-
ное состояние человека, анализ представлен
пространственными полисемантами cocoon,
heaven; 2) психологическое влияние, анализ
представлен полисемантами facade, surface;
3) межличностные отношения, анализ пред-
ставлен многозначным существительным
distance; 4) психическую характеристику
субъекта, анализ представлен многозначным
существительным doormat; 5) эмоциональную
характеристику пространственного объекта,
анализ представлен полисемантами backwater,
oasis, den. Метафорический перенос простран-
ственных характеристик на явления интеллек-
туальной сферы обнаружил наименьшую рас-
пространенность и был представлен моделя-
ми, описывающими интеллектуальная актив-
ность человека (square) и ментальные харак-
теристики субъекта (mug).

Анализ словарных дефиниций проходил
в два этапа: 1) декомпозиция лексического зна-
чения исследуемых единиц; 2) выделение эк-
сплицитных семантических множителей (эле-
ментарных, далее не разложимых элементов
смысла) [5, p. 108].

Семантические множители составляют
семантическую структуру соответствующих
единиц и реализуются в конкретных семанти-
ческих признаках. Так, например, в выделен-

ном нами семантическом множителе «напол-
нение ограниченного фрагмента простран-
ства» в рамках метафорического переноса
«пространственная сфера  социальная сфе-
ра» переосмыслению подвергаются простран-
ственные признаки ‘наполнение однородными
объектами’, ‘частичное наполнение’, полное
наполнение, наполнение объектами, имеющи-
ми негативную или положительную характе-
ристику, наполнение неподвижной субстанци-
ей. Выделенные признаки в результате мета-
форического переноса переосмысливаются
как ‘безынтересный’, ‘скудный на события’,
внушительный‘ (о количестве), ‘безоговороч-
ный’ ‘наличие конкуренции’, беспорядочный’,
‘непригодный для проживания’, ‘подходящий’.
В рамках метафорического переноса «про-
странственная сфера  интеллектуальная сфе-
ра» в данном семантическом множителе пе-
реосмыслению подвергаются такие простран-
ственные признаки как ‘наполнение объекта-
ми, имеющими положительную характеристи-
ку’, ‘отсутствие объектов’, ‘наполнение объек-
тами, имеющими негативную характеристику’,
‘наполнение неподвижной субстанцией’, кото-
рые в переносном значении реализуются се-
мантическими признаками ‘состояние блажен-
ства’, ‘приятный’, ‘умиротворяющий’, ‘печаль’,
‘одиночество’, ‘душевное опустошение’, ’от-
сутствие взаимопонимания’, ‘неприятный’,
‘спокойный’, ‘умиротворенный’, ‘тихий’.

Результаты

В результате изучения значений суще-
ствительных мы определили, что многознач-
ные пространственные существительные в
своих метафорических значениях чаще всего
используются для обозначения социальной
сферы человеческой деятельности, которая
отражает реалии, связанные с родом занятий
человека, его положением в обществе, его
социальным статусом.

Семантика наполнения пространства,
пространственной дистанции, пространствен-
ной координации является источником мета-
форического переосмысления социальной и
ментальной сфер, семантика размера, конфи-
гурации пространства – источником переос-
мысления социальной и интеллектуальной
сфер, семантика границы – социальной и мен-
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тальная сферы, семантика структурных ха-
рактеристик пространства – социальной и
ментальной сферы.

Переосмысливаемые пространственные
признаки в семантике лексико-семантических
вариантов анализируемых нами многозначных
существительных обнаруживают наличие
оценки, положительного или отрицательного
отношения к объектам и явлениям социаль-
ной, интеллектуальной и психической сфер
представителями англоязычной культуры.
Собственно пространственными признаками,
определяющими формирование и актуализа-
цию оценки во вторичных значениях анализи-
руемых полисемантов, являются: «размер»,
«граница», «конфигурация», «наполнение», «со-
ставляющие», «координационные параметры»
и «структурная характеристика».

Заключение

Таким образом, пространственная мета-
фора является релевантным механизмом мен-
тального и языкового освоения основных сфер
жизни человека. Многозначные существи-
тельные могут называть ограниченные фраг-
менты пространства, местонахождение в про-
странстве, выражая как базовое простран-
ственное значение, так и переносное, и актуа-
лизируют оценку, соотносимую с системой
ценностей человека. Следовательно, оценка
пространства формировалась в процессе жиз-
недеятельности человека.

Перспективы дальнейших исследований
заключаются в необходимости применения реа-
лизованного в работе подхода для изучения ме-
тафорического потенциала других единиц лекси-
ко-семантической системы английского языка.
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