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УДК 656.11  
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Т.П. Щедрина  

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова», г. Москва, Россия  

В статье рассматриваются причины несоответствия курса ино-
язычной подготовки студентов неязыковых вузов требованиям компе-
тентностного подхода. Предлагается пересмотреть целевые установки 
обязательного курса обучения и дополнить его факультативными кур-
сами определенного назначения с целью устранения разногласия. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, неязыковой вуз, ком-
петентностный подход, обязательный курс, факультативный курс. 

 
На современном этапе развития высшего образования в методике 

преподавания иностранных языков в неязыковых вузах окончательно 
принят компетентностный подход, предполагающий подготовку, до-
статочную для практической профессиональной деятельности с ис-
пользованием иностранного языка. Проведены научные исследования, 
в которых выполнена разработка методических рекомендаций для реа-
лизации в учебном процессе основных компонентов компетентност-
ного подхода, а именно, лингвистического, социокультурного, прагма-
тического. Пересмотрены структура и содержание учебно-методиче-
ского комплекса, контрольных мероприятий, формата различных ви-
дов тестовых заданий. Выстроена последовательность освоения языко-
вого материала и формирования речевых умений и навыков. Разрабо-
таны интерактивные технологии. Сегодня можно говорить о создании 
целостной, инновационной методической концепции, позволяющей 
осуществлять процедуру освоения иностранного языка в соответствии 
с текущим социальным заказом. 

Однако преподаватели-практики в неязыковых вузах констати-
руют факт недостижимости поставленной цели. Почему же освоение 
иностранного языка на хорошем практическом уровне остается ми-
фом? Что необходимо для реализации современных достижений линг-
водидактики и получения желаемого результата? 
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Первое, с чем мы сталкиваемся в аудитории, отсутствие достаточ-
ной мотивации у студентов для изучения иностранного языка в пред-
лагаемом объеме и формате. И это естественно. Ведь курс обучения 
иностранному языку в учебных планах неязыковых вузах отнесен к 
младшим курсам, когда студенты мало знают о своей профессиональ-
ной деятельности после окончания вуза. Им сложно решить для себя, 
необходим ли иностранный язык в их будущей работе, а если необхо-
дим, то в какой степени. Современные преподаватели умеют заинтере-
совать студентов предметом, располагают большим количеством увле-
кательных текстовых материалов, широко используют проблемные за-
дания. Студентам, как правило, нравится заниматься языком, но цель 
остается за пределами их понимания. 

Второе непреодолимое препятствие – исходный уровень языковой 
подготовки первокурсников, который варьируется от А1 до С1 по ев-
ропейской классификации, причем у большинства уровень А1 – А2. На 
этом уровне нужна серьезная коррекция базовой языковой подготовки, 
без которой неуместно начинать формирование профессионально ори-
ентированных языковых умений и навыков. А это огромная работа, 
требующая большого количества аудиторных часов и большой само-
отдачи обучающихся. Но в реальной жизни образовательные стан-
дарты предлагают курс обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
от 72 до 180 часов, что катастрофически недостаточно. Предусмотрен-
ная стандартами большая внеаудиторная самостоятельная работа, как 
бы хорошо она ни была организована, не решает проблему, так как сту-
денты неязыковых вузов перегружены другими дисциплинами, про-
фессиональная значимость которых для них очевидна.  

И, наконец, третье немаловажное обстоятельство. Даже с хорошей 
иноязычной подготовкой студенты младших курсов по определению 
не могут проходить профессионально ориентированный курс обучения 
из-за отсутствия профессиональных знаний. 

Трудно представить, что в плотно укомплектованном учебном 
плане в неязыковом вузе найдется большее количество часов для заня-
тия иностранным языком и курс обучения будет пролонгирован до 
старших курсов. Также сомнительно, что в вузы будут принимать аби-
туриентов с уровнем не ниже В2 даже после внедрения ЕГЭ по ино-
странному языку. Да и нет уверенности, что на самом деле многим сту-
дентам придется широко использовать иностранный язык в професси-
ональной деятельности. Какой же выход из этой мрачной ситуации? 

Как нам представляется, надо вспомнить времена, когда иностран-
ный язык в вузах рассматривался как общеобразовательная дисци-
плина. Ее назначение было внести вклад в общее развитие будущего 
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специалиста, сформировать образованную и высоко интеллектуаль-
ную личность. Роль дисциплины «Иностранный язык» в этой связи 
трудно переоценить. Мы все прекрасно знаем ее возможности в разви-
тии когнитивных способностей, расширении кругозора, формировании 
таких личностных качеств, как толерантность, социальная адаптив-
ность, лабильность мыслительного процесса и пр. И это то, что реально 
надо каждому студенту, будущему специалисту. 

Означает ли такая позиция отказ от компетентностного подхода? 
Ни в коей мере. Весь арсенал лингводидактических наработок может и 
должен использоваться в учебном процессе по иностранному языку, 
который следует адаптировать к реальной ситуации иноязычного об-
разования в неязыковых вузах. Наиболее приемлемым может оказаться 
комбинированный курс обучения, включающий обязательную и фа-
культативную составляющие. 

Обязательный компонент должен быть общеобразовательным, в 
некоторой степени ориентированным на направление профессиональ-
ной подготовки, соответствовать уровню исходной языковой подго-
товки студентов, может быть кратким и проводиться на младших кур-
сах. При этом не только не исключается, но и очень желательно ис-
пользование таких базисных ориентиров компетентностного подхода, 
как социокультурная значимость и дискурсивность учебных материа-
лов, практическая направленность обучения с использованием про-
блемных заданий и ситуационных задач, многоаспектный и системный 
подходы к языковому материалу. Только не надо ставить нереальных 
задач освоить язык на высоком уровне и с легкостью его использовать 
в устной и письменной речи различных видов, стилей и жанров, а 
также не утратить эти навыки в течение 4-5 лет до окончания вуза. 

Факультативный курс должен быть вариабельным по содержанию 
и продолжительности, и варианты необходимо подбирать в соответ-
ствие с возможностями и намерениями обучающихся. При этом сле-
дует дать возможность студентам пройти этот курс на том этапе их 
обучения в вузе, на котором они почувствовали потребность во владе-
нии иностранным языком, сумели оценить свою языковую подготовку, 
осознали, как им надо заниматься языком. Именно такой курс обуче-
ния для студентов с высокой мотивацией откроет возможности для ре-
ализации всех концептуальных положений и практических рекоменда-
ций лингводидактики в рамках компетентностного подхода. 
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 COMPETENCE APPROACH: MYTH OR REALITY? 

 Т.P. Shchedrina 
SBEI HE “Russian National Research Medical University name of N.I. Pirogov” 

Moscow, Russia  
The article discusses why foreign language training in non-linguistic 

higher educational institutions is inconsistent with competence approach re-
quirements. It is suggested to reconsider the role of the compulsory course 
of foreign language learning and to supplement it with certain optional 
courses to bridge the gap. 

Keywords: foreign language training, non-linguistic higher educa-
tional institution, compulsory course, optional course. 

 
 
УДК 81 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЕС И ВО РФ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Т.П. Щедрина, Т.Л. Ермолаева  

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова», г. Москва, Россия  

В статье сравниваются цели и задачи обучения иностранным язы-
кам в образовательных учреждениях РФ и ЕС, а также компетенции, на 
формирование которых ориентируется учебный процесс.  

Ключевые слова: компетентностный подход, деятельностная 
ориентация, функциональный аспект лексико-грамматической си-
стемы языка, коммуникативная компетенция. 

 
В последние годы российские методисты все чаще говорят о ком-

петентностном подходе в обучении языкам. Это свидетельствует о воз-
растающем прагматизме учебного процесса, его целенаправленности. 
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На что же опирается этот подход в РФ и в ЕС. Прежде всего, хотелось 
бы напомнить, что компетенции– это знания, умения, навыки, модели 
поведения и личностные характеристики, при помощи которых дости-
гаются желаемые результаты. А изучение иностранного языка только 
дополняет компетенцию общения на родном языке. 

Обучение языку в школах связано с развитием общих компетен-
ций (в начальной школе) и с приобретением компетенции языковой 
коммуникации (в средней школе). В ВУЗе и на курсах для специали-
стов ставится задача обучения специализированной языковой деятель-
ности (в нашем случае, извлечение профессиональной информации из 
аутентичного текста) или выполнению функций в конкретной области 
(обследование иноязычного больного). Таким образом, постановка за-
дачи обучения обусловлена теми компетенциями, формирования кото-
рых требует от нас государственный стандарт, а в странах ЕС – реко-
мендации Департамента по языковой политике. 

В рекомендациях Совета Европы [R(82)18] и Комитета министров 
[R(98)6] цель языковой политики сформулирована как «содействие бо-
лее тесному единению стран-участниц и достижение этой цели путём 
совместных действий в области культуры». 

Гуманитарные задачи определены как: 
1. Обеспечение возможности общения на языках стран-участниц, 

что позволит удовлетворять такие коммуникативные потребности, как 
1) решение повседневных вопросов проживания в другой стране; 

помощь иностранцам, проживающим в вашей стране, в решении по-
вседневных вопросов; 

2) коммуникация на иностранном языке с молодёжью и пожилыми 
людьми и умение выразить свои мысли и чувства; 

3) более глубокое понимание культуры, образа жизни и мыслей 
других народов; 

2. Создание системы изучения языков в соответствии с програм-
мой «Современные языки», разработанной Советом Европы. Для этого 
необходимо: 

1) основывать преподавание и изучение языков на потребностях 
(т.е. учитывать мотив изучения языка) и возможностях (т.е. личных 
особенностях) учащихся; (разноуровневое обучение) 

2) чётко и ясно формулировать реально достижимые и актуальные 
для учащихся цели; 

3) развивать соответствующие методики и материалы; 
4) развивать соответствующие формы и инструменты оценки 

учебных программ. 
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Рекомендации определяют также политические задачи при изуче-
нии языков: 

1. Решение коммуникативных задач в процессе свободного пере-
движения населения, сотрудничества в области образования, куль-
туры, науки, торговли и производства. 

2. Поощрение международных контактов с помощью развития вза-
имопонимания, терпимости, уважения личности и культурного много-
образия. 

3. Развитие и поддержание многообразия культур в Европе с по-
мощью изучения языков стран-участниц, включая мало изучаемые 
языки. 

4. Длительная финансовая и другая поддержка центра на всех эта-
пах образования для удовлетворения потребностей европейцев в меж-
культурном общении.  

Приведенное ниже деление компетенций заимствовано из доку-
мента Департамента ЕС по языковой политике (г. Страсбург (Франция) 
– столица Объединенной Европы) 

Таблица 1 
Общие Коммуникативные 

1. Декларативные знания: 
-о мире; 
-социокультурные; 
-межкультурные. 
 
2. Умения и навыки: 
-общественной жизни; 
-повседневного поведения; 
-профессиональные; 
-проведения досуга; 
-межкультурные: 
 *способность соотносить свою и 
иноязычную культуру; 
 *восприимчивость к иной куль-
туре; 
 *умение устранять непонимание 
и конфликты, вызванные меж-
культурными различиями; 
 *умение преодолевать сформи-
ровавшиеся стереотипы;  

1. Лингвистическая: 
- Лексическая 
- Грамматическая 
- Семантическая 
- Фонологическая 
- Орфографическая 
- Орфоэпическая (умение правильно прочитать слово по 
его графической форме) 
 
2. Социолингвистическая : 
- Выбор формул приветствия (при встрече, знакомстве, 
прощании) 
- Выбор форм общения (устаревшие, официальные, дру-
жеские, властные, оскорбительные) 
- Правила вежливости (восхищение, благодарность, изви-
нение, приказание и пр.) 
Диалекты (можно распознать места проживания, социаль-
ную принадлежность, происхождение, род занятий и т.п.) 
 
3. Прагматическая -предполагает использование языко-
вых средств в определенных функциональных целях: 
- Народная мудрость (пословицы, идиомы, приметы и пр.) 
- Регистры общения (ирония, пародия, торжественный, ри-
туальный, официальный, нейтральный, неформальный, 
разговорный, интимный) 
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Коммуникативная компетенция реализуется как в устной, так и в 
письменной форме и, следовательно, её формирование осуществляется 
с помощью устных и письменных учебных заданий для предъявления 
новых лексических и грамматических явлений. Но, прежде всего, для 
этого используется, как правило, текст (а не изолированные предложе-
ния), который подбирается в соответствии с этой задачей. 

 Например, если планируется грамматическая тема «Система вре-
мён действительного залога», то изучаемый текст не должен содержать 
страдательный залог, модальные и инфинитивные конструкции и т.п. 

В Рабочей Программе по дисциплинам «Иностранный язык» и 
«Основы перевода профессиональной литературы», созданной в соот-
ветствии с ФГОС, целью изучения дисциплин является овладение зна-
ниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления ино-
язычного письменного и устного повседневного и профессионально 
ориентированного общения в формате чтения, а также перевода на рус-
ский язык аутентичной иноязычной литературы по вопросам специаль-
ности. 

Задачи, решаемые в ходе освоения программ указанных дисци-
плин: 

1. Ознакомление студентов с 
- функциональным аспектом лексико-грамматической системы 

языка; 
- менталитетом и образом жизни носителей изучаемого языка; 
- профессиональной деятельностью врача в стране изучаемого 

языка; 
- основными приемами переводческой деятельности и с постула-

тами лингвистики текста. 
2. Изучение базового лингвистического материала для устной и 

письменной коммуникации по общим вопросам специальности. 
3. Формирование умений и навыков использования изученного 

лингвистического материала в процессе устной и письменной комму-
никации, для извлечения профессионально значимой информации. 

Исходя из указанных выше целей и задач учебного процесса, на 
кафедре иностранных языков проводится следующая работа, направ-
ленная на формирование соответствующих компетенций. В заключе-
ние хотелось бы подчеркнуть, что компетентностный подход ориенти-
рован на деятельность в рамках определенной профессиональной 
сферы. А деятельностная ориентация учебного процесса реализуется 
наряду с соответствующим подбором тематики и содержания текстов 
в проблемных заданиях, что необходимо учитывать при создании 
учебно-методических комплексов. 
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Таблица 2 

Общекультурные  
компетенции Учебные мероприятия 

1. Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу.  

Работа с лексикой: сравнительный анализ лексических еди-
ниц русского и иностранного языков, аффиксация в изучае-
мом языке, синтез медицинских терминов и общенаучной 
лексики, заучивание 2150 лексических единиц. 
Работа с грамматикой: сравнительный анализ частотных 
грамматических форм и конструкций в русском и изучаемом 
иностранном языках, синтез лексических и грамматических 
явлений для осуществления коммуникации.  

2. Готовность к саморазвитию, 
самореализации, самообразо-
ванию, использованию творче-
ского потенциала.  

1. Чтение и извлечение информации из профессионально 
ориентированных аутентичных текстов. 
2. Систематизация и оценка информации, извлеченной из 
текстов (ключевая, расширенная, уточняющая и т.п.) 
3. Диалогическое и полилогическое общение в рамках прой-
денной тематики.  

3. Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач профессио-
нальной деятельности.  

1. Презентация и формирование умений по образованию 
синтаксических моделей устной и письменной коммуника-
ции. 
2. Составление планов сообщений на тему модуля. 
3. Обсуждение и сообщения на тему модуля в устном и 
письменном виде.  

4. Готовность к работе в коллек-
тиве, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия.  

1. Полилогическое и диалогическое общение в рамках прой-
денной тематики. 
2. Сравнительный анализ и оценка межкультурной инфор-
мации в рамках тематики модуля. 
3. Составление устных сообщений по теме.  

Общепрофессиональные 
компетенции Учебные мероприятия 

5. Готовность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, библиогра-
фических ресурсов, медико-
биологической терминологии…  

1. Освоение лексического минимума в объеме 2000 л. ед. 
общелитературного и общенаучного характера, а также 100-
150 медицинских терминов. 
2. Изучение частотных грамматических форм и конструкций, 
используемых в текстовых информационных материалах. 
3. Чтение и извлечение информации из профессионально 
ориентированных аутентичных текстов.  

Профессиональные 
компетенции Учебные мероприятия 

6. Способность к организации и 
проведению научных исследо-
ваний, включая выбор цели и 
формулировку задач, планиро-
вание, подбор адекватных ме-
тодов, сбор, обработку, анализ 
данных и публичное их пред-
ставление…  

1. Аналитический подход в работе с текстовым информаци-
онным материалом. 
2. Тренинг ранее освоенных грамматических явлений в но-
вом контексте и в условиях их спонтанного использования; 
3. Обсуждение контекстуального использования ранее изу-
ченной лексики. 
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УДК 372.881.1 

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ЯЗЫКОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 
Л.Ю. Берзегова, О.А. Малеванчук 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова», г. Москва, Россия 

Данная статья рассматривает один из видов оценочных средств 
языковых достижений обучающихся - тестирование. Рассматриваются 
виды и функции тестирования, а также контроль усвоения материала. 
Описываются преимущества тестирования.  

Ключевые слова: тест, тестирование, метод, функции, валид-
ность, обучение, самоконтроль, достижение. 

 
Одним из важных элементов процесса обучения иностранному 

языку является проверка знаний, умений, навыков и достижений обуча-
ющихся. Система контроля, позволяющая объективно оценивать знания 
обучающихся, выявляя имеющиеся пробелы и определяя способы их 
ликвидации состоит, как правило, из ситуационных задач, контрольных 
вопросов и тестовых заданий, т.е. тестирования – наиболее часто исполь-
зуемого метода оценки достижений обучающихся по иностранному 
языку. В основе данной формы оценочного средства лежит использова-
ние заданий стандартной формы, которые получили название «тест», что 
в переводе означает испытание, исследование, проверка. Тест это ком-
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плекс заданий, подготовленный в соответствии с определенными требо-
ваниями, прошедший апробацию для определения его показателей каче-
ства. Он позволяет выявить у тестируемого степень его лингвистической 
и коммуникативной компетенции. Этот комплекс заданий существует в 
форме совокупности вопросов, обеспечивающих однозначность ответов 
обучающихся. Его отличает тщательность разработки в соответствии с 
определенными правилами и процедурами, предварительная экспери-
ментальная проверка, наличие таких характеристик эффективности, как 
валидность и надежность. Имеющийся эталон ответа гарантирует объек-
тивность результатов тестирования, которые поддаются количествен-
ному учету. Тестирование при обучении иностранному языку прово-
дится для выявления: уровня достижений в определенном виде деятель-
ности; способностей к определенному виду деятельности; трудностей в 
овладении тем или иным видом деятельности и возможных способов их 
преодоления. 

В современной методике функции тестов представлены следую-
щими группами: 

-общедидактические функции обучения (собственно обучающая, 
повторительно-закрепляющая и развивающая) и функции воспитания 
(познавательная, дисциплинирующая и др.); 

-информационные функции результатов тестов (контрольная, ис-
следовательская и учебно-информационная). 

Но следует отметить, что для успешной реализации вышеуказан-
ных функций теста необходимо соблюдать основные принципы. Со-
ставлять и применять только качественные, надежные и валидные те-
сты с точки зрения целей и задач тестирования и учебно-воспитатель-
ной работы. Необходимо соблюдать процедуры разработки, проведе-
ния и обработки результатов тестов, а также соотношение тестовых и 
нетестовых форм контроля и общедидактические принципы контроля 
при организации тестового контроля. Все вышеперечисленные функ-
ции реализуются практически во всех видах контроля: текущем, тема-
тическом, рубежном и итоговом. 

Вслед за Майоровым Н.А. мы выделяем ряд преимуществ тести-
рования перед традиционными способами оценивания. Во-первых, 
благодаря стандартизации составления, процедуры проведения и про-
верки, тест является качественным и объективным способом оценива-
ния. Во-вторых, стандартизированная форма оценки позволяет срав-
нить уровень достижений обучающегося со средним уровнем обучаю-
щихся в группе, учитывая то, что тестирование обладает более широ-
ким интервалом оценивания, чем при традиционном способе оценива-
ния (4, с.135). Но несмотря на преимущества, тестирование не может 
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отменить традиционных форм контроля, основанных на непосред-
ственном контакте преподавателя с обучающимся. Этот контроль 
имеет важные обучающиеся функции, хотя и носит во многом субъек-
тивный характер и не позволяет получить сопоставимые данные, кото-
рые необходимы для управления процессом образования.  

Остановимся на видах тестовых заданий. В современной методике 
преподавания иностранных языков выделяют следующие виды тесто-
вых заданий: перекрестный выбор, альтернативный выбор, множе-
ственный выбор, упорядочение, завершение, подстановка, трансфор-
мация, внутриязыковое перефразирование, клоуз-тесты (1, с.26). 

Важной является и проблема контроля усвоения знаний обучающе-
гося. Контроль и оценка уровня владения иностранным языком это одна 
из главных составляющих всей системы образования. Главной задачей 
контроля является объективное определение уровня владения материа-
лом на каждом этапе развития речевых навыков. В зависимости от вида 
и целей контроля используют различные его формы: устный опрос 
(фронтальный, индивидуальный или взаимный), письменная контроль-
ная работа или зачет (экзамен). Данные формы чаще носят субъективный 
характер, поскольку основываются на экспертной оценке преподавателя, 
а объективный характер, который не зависит от человеческого фактора, 
носит все-таки педагогическое тестирование, т.к. с его помощью можно 
определить трудности изучаемого материала и измерить уровень обучен-
ности. Тесты могут применяться и для самоконтроля, развивая при этом 
память и внимание. 

Необходимо отметить и компьютерное тестирование. Оно не тради-
ционно, поскольку чаще всего используются тесты на бумажном носи-
теле. Но оно имеет ряд преимуществ. Во- первых, это быстрое получение 
результатов, во-вторых, объективность в оценке знаний, что дает педагогу 
возможность соотнести эти данные с поставленными на данном этапе за-
дачами обучения и скорректировать процесс усвоения новых знаний. Ком-
пьютерное тестирование более интересно по сравнению с традиционными 
формами, что позволяет повысить мотивацию обучающегося и его позна-
вательную активность. Результативность выполнения компьютерных те-
стов более высокая, поскольку они носят не только контролирующий ха-
рактер, но и обучающий. Обучающийся может посмотреть задания, вы-
полненные с ошибками, пройти тест ещё раз, и не только добиться пра-
вильного выполнения теста, но и запомнить необходимый материал. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что тестовые технологии 
становятся наиболее перспективной формой контроля знаний, но не за-
меняют традиционные формы контроля. Однако выполняют важные 
обучающие функции и служат наиболее объективной оценкой знаний, 
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умений, навыков обучающихся. Тесты позволяют определить качество 
подготовки обучающихся, выявить пробелы в комфортных условиях, 
и являются с точки зрения экономии эффективным инструментом. С 
помощью стандартизированной формы оценки, используемой в тестах, 
можно соотнести уровень достижений по предмету в целом и по от-
дельным его разделам со средним уровнем достижений в группе и 
уровнем достижений каждого. Тестовый контроль также повышает ин-
терес к предмету. Можно с уверенностью сказать, что тестирование по-
лучило признание в нашей стране и стало общепринятой формой как 
текущего, так и итогового контроля. 
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Key words: test, testing, method, functions, validity, education, self-
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ 
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В статье представлены основополагающие требования, предъявля-
емые к преподавателю иностранного языка в неязыковом вузе, психо-
лого-педагогические особенности личности педагога, позволяющие 
оптимизировать процесс обучения. 

Ключевые слова: преподаватель, обучаемый, обучение языку, 
овладение языком, компетенция, компетентность 

 
Развитие информационных технологий и глобального информаци-

онного пространства предъявляет новые требования к человеку, обще-
ству, науке и образованию. В сфере профессионального общения по-
явился доступ к научным источникам на иностранных языках, появи-
лась возможность получать и делиться информацией с коллегами на 
иностранном языке на международном уровне.  

В контексте новых требований возникает потребность в постоян-
ном совершенствовании достигнутых умений и практических навыков 
владения иностранным языком. Непрерывный характер изучения ино-
странного языка дает новый импульс взаимодействия преподавателя и 
обучающегося в высшей школе. Это взаимодействие направлено на 
развитие способностей самостоятельно совершенствовать языковые 
навыки, а преподавателю необходимо помогать в формировании у обу-
чающихся языковых компетенций в профессиональной сфере. Нами 
согласно Гальсковой Н.Д. языковое образование рассматривается с 
точки зрения взаимодействия четырех сфер-преподаватель-обучае-
мый-преподавание языка-овладение языком [1]. 

Если рассматривать изучение языка как непрерывный процесс, то 
результатом этого процесса должно быть формирование личности обу-
чающегося способного к самостоятельному улучшению и поддержа-
нию образованности по иностранному языку, т.е. личности с не окон-
чательно сформированными достижениями (уровнем владения языка, 
фонетическими навыками, лексическими и грамматическими знани-
ями), но достаточными для их практического применения в дальней-
шем и развитием самостоятельно. 
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Таким образом, взаимодействие преподавателя и обучающегося в 
процессе обучения иностранному языку должно быть направлено на 
формирование самостоятельной языковой личности. 

Следует отметить, что одним из самых важных элементов в про-
цессе обучения иностранному языку является сам преподаватель. Пе-
дагог является главной фигурой при реализации на практике основных 
нововведений в образовании. Для реализации в новых условиях, по-
ставленных перед ним задач, для успешного внедрения в практику раз-
личных инноваций преподаватель должен обладать профессиональ-
ной, педагогической, коммуникативной компетентностью.  

В отечественной педагогике принято различать понятия «компе-
тентность» как характеристику специалиста и «компетенция» как ха-
рактеристику рабочего места (должности, позиции). Компетенция – 
это наперед заданное требование к образовательной подготовке обуча-
емого, характеристика его профессиональной роли. Компетентность – 
мера соответствия этому требованию, степень освоения компетенции, 
личностная характеристика человека.  

Профессиональная компетенция преподавателя иностранного 
языка высшей школы состоит из знаний, опыта, умений и личностных 
качеств, которые позволяют планировать, анализировать процесс обу-
чения иностранному языку в тесном взаимодействии с другими дисци-
плинами по подготовке специалиста в той или иной сфере высшего об-
разования. Развитие лингводидактической компетенции преподава-
теля основано на собственном языковом опыте, уровне владения пре-
подаваемым языком, соотношении методических навыков и личност-
ных особенностей преподавателя. 

Однако нет оснований утверждать, будто компетентность тем 
выше, чем большим опытом работы обладает педагог. Важен не сам 
опыт, а мысль, выведенная из опыта. Компетентным нельзя стать 
можно только всегда становится.  

А для этого нужно иметь волю преодолеть соблазн повторять име-
ющийся опыт. Необходимо неизменно продумывать альтернативные 
варианты решения учебных задач и выбирать из них оптимальные. 
Фактически лингводидактическая компетенция – это философия пре-
подавателя по отношению к выстраиванию взаимодействия с обучаю-
щимся. Данное взаимодействие должно быть построено на личности 
преподавателя и активно участвующего в процессе обучения студента 
в личностно-ориентированном коммуникативном обучении иностран-
ному языку [3]. 
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Целью преподавания иностранного языка в медицинском вузе яв-
ляется развитие у студентов лингводидактической компетенции в про-
фессиональной медицинской сфере, обучение студентов медицинской 
лексике, составляющей основу профессиональной коммуникации в бу-
дущей работе специалиста. Процесс формирования этой компетенции 
происходит на основе изучения аутентичных текстов медицинской те-
матики, выполнении ситуационных задач и других коммуникативных 
заданий. 

Преподавателю необходимо выстраивать учебный процесс на мак-
симальном взаимодействии и высокой мотивации студентов, дать им 
возможность выполнять значимые и практически востребованные, ак-
туальные задания, основанные на современных профессиональных до-
стижениях и реалиях медицинской сферы. Следовательно, «преподава-
тель должен вести студентов к коммуникативной цели, давая им сред-
ства» [2]. 

Существует множество способов обеспечения студентов языко-
выми средствами: вербальное общение, письмо, видео, и т.д. Все это 
составляет вклад преподавателя в освоение студентами иностранного 
языка. Для успешного освоения языкового материала и повышения мо-
тивации обучающихся уровень заданий должен быть чуть выше уровня 
владения языком в группе.  

Работа преподавателя должна быть ориентирована на студента. 
Преподаватель должен умело направлять обучающихся на выполнение 
конкретных языковых заданий, не ради самого задания, а ради повы-
шения языковых умений и языковых навыков, одновременно давая 
знания в профессиональной сфере общения. 

Главными критериями оценки эффективности работы преподава-
теля становятся показатели личностного роста как обучающихся, так и 
преподавателя. Упор делается на практическое применение иностран-
ного языка в практических ситуационных заданиях и контрольных во-
просах максимально приближенных к реальной врачебной практике.  

Безусловно, немаловажную роль играет способность преподава-
теля грамотно выстроить педагогический процесс, создать стимул у 
студентов к активному участию. Необходимо помнить, что преподава-
тель иностранного языка является эталоном для студентов - культура 
речи преподавателя, интонация, жесты, мимика, одежда, поза и умение 
общаться могут принести успех, стать дополнительным стимулом к 
изучению и овладению иностранным языком. Помимо применения на 
занятиях инновационных технологий обучения иностранному языку, 
преподаватель должен быть инициатором и организатором межкуль-
турного взаимодействия обучающихся с носителями изучаемого 
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языка, формируя компетенции для участия в этом взаимодействии в 
будущей работе специалиста. 
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лена модель самостоятельной учебной деятельности студента. Ука-
заны факторы, которые необходимо учитывать при организации само-
стоятельной работы в неязыковом вузе. Выделены виды самостоятель-
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Формирование и развитие компетентной, креативной и творческой 
личности специалиста, способной к саморазвитию и самообразованию 
представляется главной задачей современного высшего образования. 
Стратегия образовательной деятельности должна быть направлена на 
развитие познавательной самостоятельности студентов и это предпо-
лагает коренное изменение позиции студента из пассивного потреби-
теля знаний в активного участника учебного процесса.  

Модель самостоятельной учебной деятельности студента вклю-
чает в себя взаимодействие студента, преподавателя и предмета изуче-
ния, овладение навыками и умениями в различных условиях (ауди-
торно и внеаудиторно), внешний и внутренний контроль (самокон-
троль) за учебной деятельностью, выполненный с разной степенью са-
мостоятельности.  

Особое значение имеет организация самостоятельной работы в не-
языковом вузе, так как позволяет компенсировать все сокращающиеся 
количества учебных часов по иностранному языку. Любая форма само-
стоятельной работы должна развивать познавательные и коммуника-
тивные умения обучаемого и способствовать повышению уровня вла-
дения иностранным языком. К самостоятельной работе по заданию 
преподавателя относится подготовка рефератов, докладов, проектов, 
эссе, презентаций и т.д. 

При организации самостоятельной работы в неязыковом вузе 
необходимо учитывать следующие факторы: недостаточно высокий 
уровень владения языком, отсутствие мотивации к усвоению иностран-
ного языка, неумение работать самостоятельно. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходима 
готовность обучаемых к самостоятельной работе, объективная оценка 
преподавателем этой работы, УМК и время, выделяемое обучаемым в 
учебном процессе для выполнения учебных самостоятельных заданий. 

Обучаемые, имеющие слабую подготовку в рамках базового курса 
средней школы должны более интенсивно вовлекаться в самостоятель-
ную работу, выполнять большое количество заданий. Необходимо 
формировать у них желание проявлять инициативу, готовность обсуж-
дать результаты своей работы.  

Необходимо сказать и о преодолении языковых трудностей при са-
мостоятельной работе на иностранном языке. Следует обратить внима-
ние на то, почему те или иные задания вызывают затруднения и что 
мешает и что облегчает правильно выполнить обучающимися эти за-
дания самостоятельно. 

Чаще всего основной причиной, вызывающей трудности является 
недостаточный лексический минимум. Соответственно сложнее всего 
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студентам выполнять такие задания, как перевод с русского языка на 
иностранный, пересказ, аннотирование и лексико-грамматические 
упражнения. 

Для того, чтобы повысить эффективность самостоятельной работы 
студентов необходимо, необходимо организовать работу в аудитории 
таким образом, чтобы подобные виды заданий были, прежде всего, от-
работаны на занятиях, а затем выполнены самостоятельно внеауди-
торно. 

Для успешного и своевременного выполнения заданий самостоя-
тельно у студента должна быть четкая мотивация и желание к изуче-
нию иностранного языка. 

Трудности в выполнении самостоятельных заданий студентами 
будут всегда. Но правильно организованная и спланированная само-
стоятельная работа студентов поможет облегчить им выполнение труд-
ных заданий и сохранить интерес к изучению иностранного языка. 

Исходя из личного педагогического опыта, очень важно выявить 
виды заданий для самостоятельной работы, при которых студенты ис-
пытывают трудности. Можно выделить следующие виды самостоя-
тельной работы: самостоятельное изучение темы с использованием 
учебной и справочной литературы, работа со справочной литературой 
на опережение с последующим сообщением на занятиях, решение си-
туационных задач, подготовка презентаций и т.д.  

При изучении учебных дисциплин самостоятельная работа должна 
быть представлена тремя взаимосвязанными формами: аудиторная са-
мостоятельная работа под руководством преподавателя, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, научно-исследовательская самостоятель-
ная работа. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов 
необходимо разработать комплекс учебно-методических материалов.  

УМК включает в себя учебники, учебно-методические пособия, 
курсы лекций, сборники заданий, тестов и ситуационных задач и базы 
справочных материалов. Только при наличии таких комплексов можно 
организовать активное обучение студентов. 

Результаты самостоятельной работы студентов могут быть оце-
нены с использованием различных методов контроля: входной кон-
троль знаний перед началом изучения дисциплины; текущий контроль, 
позволяющий оценить уровень усвоения материала на занятиях; про-
межуточный контроль по окончанию изучения раздела дисциплины; 
итоговый контроль по дисциплине, который проводится в виде зачета, 
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экзамена или рейтинговый контроль; самоконтроль студентов в про-
цессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприя-
тиям. 

На наш взгляд использование балльно-рейтинговой системы при 
контроле самостоятельной работы активизирует познавательную дея-
тельность студентов и заставляет их активно работать в течение се-
местра. 

В заключении отметим, что существующие формы, средства и ме-
тоды организации самостоятельной работы студентов в неязыковом 
вузе должны определяться преподавателем с учетом специфики реали-
зации учебной программы дисциплины, уровня языковой подготовки 
студентов и количества часов, отводимых на изучении дисциплины. 
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Данная статья рассматривает возможность оптимизации учебного 
процесса на занятиях по иностранному языку в высшей школе путём 
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Содержание языкового образования ставит цель подготовить ком-

петентного специалиста, умеющего функционально использовать ино-
странный язык в своей профессиональной деятельности. Между тем, 
количество учебных часов, выделяемое на дисциплину, не представля-
ется достаточным, а разный уровень владения иностранным языком 
учащимися только усложняет данную задачу. [3] 

Решение данного вопроса заключается в оптимизации учебного 
процесса путём интеграций различных методик и подходов к обуче-
нию. 

Согласно мнению П. Хэгболдта, американского методиста в обла-
сти преподавания иностранных языков, «метод преподавания не может 
быть изобретён. Он развивается постепенно. Развитие его можно срав-
нивать с усовершенствованием механического устройства. Как тот, так 
и другой, примитивные вначале, постепенно совершенствуются объ-
единенными усилиями поколений» [6].  

При обучении профессионально-ориентированному иностран-
ному языку представляется релевантным использование сознательно-
сопоставительного метода, беспереводного метода при обучении лек-
сики, а также метод проектов. 

Родоначальником сознательно-сопоставительного метода явля-
ется выдающийся русский лингвист Л.В. Щерба. Соответственно, в ос-
нове данного метода Щерба положил «осознание своего мышления» 
[7], под чем он подразумевал осознание того, что в разных языках одни 
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и те же мысли могут быть оформлены и реализованы разными языко-
выми средствами. 

Данный метод представляется целесообразным в условиях обуче-
ния в высших учебных заведениях благодаря своим основным принци-
пам. Принцип коммуникативной направленности позволяет развить 
необходимые речевые умения, при взаимосвязанном обучении разным 
видам речевой деятельности каждый отдельный вид помогает форми-
рованию другого; дифференцированный подход подразумевает разде-
ление изучаемого языкового материала на рецептивный и продуктив-
ный, что, несомненно, является плюсом при обучении иностранному 
языку профессиональной направленности. В свою очередь, учёт отри-
цательного языкового опыта помогает избавиться от языкового барь-
ера и способствует эффективному формированию продуктивных рече-
вых умений. Что касается учёта и ориентации на родной язык, данный 
подход помогает установить и осмыслить общее и различное в двух 
языках, определить структуру речевых действий и прогнозировать их 
логическую последовательность. 

Что касается обучения лексике, выбор подхода зависит от разных 
факторов, среди которых и возраст учащихся, и уровень владения ино-
странным языком, и уровень развития их языковых способностей. В 
данной статье речь идёт об учащихся высшей школы, что означает, что 
существует определённая языковая база, на которую можно опираться. 
Соответственно, представляется релевантным применение беспере-
водного метода при обучении лексике. Беспереводной метод обучения 
лексике предполагает семантизацию без опоры на родной язык.  

Согласно концепции французского лингвиста Мишеля Бреаля, 
слово приобретает новые значения, однако при этом «ни одно значение 
не исчезает – именно в этом усматриваются контуры структурирования 
языка» [1]. Исходя из данной концепции, можно предположить, что 
любое слово, несмотря на количество приобретённых значений, обла-
дает хотя бы одним связующим их. Кроме того, известно, что слова не 
хранятся в памяти человека изолированно в качестве самодостаточной 
языковой единицы, а имеют своё образное представление. Соответ-
ственно, одной из главных задач при обучении лексике становится по-
мочь учащемуся сформировать образное представление нового слова. 
Беспереводная семантизация слова помогает задействовать разные ка-
налы восприятия информации (визуальный, аудиальный и кинстетиче-
ский), облегчая формирование образного представления.  

В учебном пособии для преподавателей и студентов «Методика 
преподавания русского языка, как неродного, нового» профессор Т.М. 
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Балыхина выделяет 7 беспереводных способов семантизации слова: ис-
пользование наглядности, описания, перечисления, синонимов, анто-
нимов, указание на словообразовательную ценность слова, использо-
вание контекста [2]. Эти способы позволяют студентам не заучить, но 
осознать и запомнить изучаемые языковые единицы и, кроме того, раз-
вить необходимый навык языковой догадки.  

В настоящее время обучение иностранному языку в высшей школе 
невозможно представить без внедрения метода проектов, поскольку 
данный метод способствует межпредметной интеграции знаний, спо-
собствуя эффективному усвоению учебного материала, поскольку его 
содержание соответствует интересам и потребностям учащихся, а зна-
чит, имеет большое мотивационное значение и влияние. Кроме того, 
самостоятельная работа, которая лежит в основе данного метода, спо-
собствует становлению творческого потенциала учащихся, учит ори-
ентироваться в потоке информации, вовлекая в самостоятельную ис-
следовательскую деятельность, чем способствует становлению и раз-
витию необходимых профессиональных и академических навыков и 
умений.  

Виды проектов могут различаться в зависимости от доминирую-
щего метода и вида деятельности: исследовательские, творческие, ро-
лево-игровые, информационные, практико-ориентированные проекты 
[5]. 

Таким образом, комбинирование указанных методов помогает не 
только реализовать коммуникативный и деятельностный подходы к 
обучению, способствует развитию мотивации к изучению иностран-
ного языка, помогает избавиться от языкового барьера и развивает уме-
ние работать как самостоятельно, так и в группе, но и расширяет кру-
гозор, учит целеполаганию и планированию действий, поиску необхо-
димой информации, самостоятельному проведению исследований, 
полностью отвечая современным требованиям компетентностного 
подхода в обучении. 
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Перевод публичного выступления оратора перед слушателями яв-
ляется важной составляющей работы переводчика, и в курсе прохож-
дения переводческих дисциплин, прежде всего «Устного последова-
тельного перевода», формированию необходимых для этого умений и 
навыков следует уделять соответствующее внимание. При этом пред-
полагается, что студенты в достаточной степени обладают необходи-
мыми компетенциями в области лексики и грамматики иностранного 
языка, имеют представление об основах перевода вообще и устного пе-
ревода в частности. В данной статье на примере английского языка рас-
сматривается опыт проведения практических занятий с будущими пе-
реводчиками, в ходе которых использовались различные формы обу-
чения устному переводу публичной речи.  

 Одну из форм работы представляет собой перевод с листа. Напри-
мер, студентам предлагается текст одного из выступлений Дональда 
Трампа, в то время еще кандидата на пост президента США [5]. Можно 
считать это достаточно типичной, даже классической воздействующей 
и убеждающей речью, цель которой – воздействовать на систему убеж-
дений слушателей, на чувства и эмоции публики. Исходя из многооб-
разия прагматических установок автора публичной речи, некоторые 
исследователи рассматривают данный тип текста как преимуще-
ственно персуазивный (см., напр., [4: 253])  

Речь обращена к собравшимся на митинг избирателям разного воз-
раста, социального положения и образования, изложена нормативным 
– и достаточно простым - языком, не содержит просторечий, диалек-
тизмов и фразеологизмов, поэтому большая ее часть не представляет 
трудности для перевода. В русском тексте важно сохранить эмоцио-
нальную окраску речи, а также характерные для публичных выступле-
ний повторы, например: 

History will not forget what President Reagan did, A very special man 
and president. - История не забудет того, что сделал президент Рей-
ган. [Это был] особенный человек и особенный президент. 

They just kept coming and coming – Одна [катастрофа] сменяла 
другую. Или: Катастрофа за катастрофой.  

 Our foreign policy is a complete and total disaster. No vision. No pur-
pose. No direction. No strategy – Наша внешняя политика – это полная 
катастрофа. Ни понимания перспективы. Ни цели. Ни направления. 
Ни стратегии  

 В то же время неопытных переводчиков может поставить в тупик, 
например, следующая фраза: 

 Civil war, religious fanaticism, thousands of Americans killed – lives, 
lives, lives wasted. Horribly wasted,  
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 Поскольку решение здесь определяется коммуникативным зада-
нием, в подобных случаях можно рекомендовать студентам опустить 
часть текста оригинала, не теряя эмоциональной информации. Один из 
вариантов перевода: 

 Гражданская война, религиозный фанатизм, убиты тысячи аме-
риканцев. Потеряны тысячи жизней. Потрачены бесцельно. Это 
ужасно. 

 Следующим этапом может стать перевод без опоры на письмен-
ный текст, но с предварительным тщательным изучением оригинала. 
Переводчик должен быть готов переводить речи, произносимые по са-
мым разнообразным поводам: приветственные, заключительные, поли-
тические, праздничные, траурные и т. п., поэтому, если позволяет ко-
личество выделенных аудиторных часов, целесообразно отработать пе-
ревод разных по жанру и стилистическим особенностям речей.  

Практика показывает, что хорошие результаты дает творческое ис-
пользование существующих учебных пособий, даже если они не спе-
циально предназначены для интересующих нас целей. На взгляд ав-
тора, в ряду наиболее качественных из них следует назвать пособия 
Линн Виссон. Помимо солидного переводческого опыта, важно то, что 
автор одинаково хорошо владеет двумя языками, поэтому оба текста 
публичной речи – русский и английский – можно использовать как 
оригинал. Высочайшее качество перевода обеспечивает преподава-
телю больший простор в применении такого рода материалов. Важную 
роль играет авторский переводческий комментарий, незаменимый во 
многих случаях, например, для выявления специфики речей и заявле-
ний ораторов в ООН и других международных организациях (см., 
напр., [2]).  

Приступая к изучению подобных текстов, студентам для начала 
необходимо усвоить и довести до автоматизма целый ряд клише, упо-
требляющихся в ходе ведения конференций и заседаний, для офици-
альных поздравлений, выражения соболезнования и т.д., а также вы-
учить свойственную данному стилю лексику и речевые обороты, 
например:  

The meeting is adjourned = Заседание объявляется закрытым 
Are there any further contributions? – Кто еще хотел бы выступить?  
Appreciating …- Выражая признательность… 
I would like to raise a point of order – Я хотел бы выступить по по-

рядку ведения заседания 
Безотносительно к тому, откуда взята речь, выбранная в качестве 

учебного материала, преподаватель может, при наличии времени, вы-
делить аудиторные часы не только на отработку лексических единиц - 
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что, по нашему мнению, является если не обязательным, то крайне же-
лательным, - но и на обсуждение сложных для перевода мест. И. А. 
Алексеева, один из ведущих российских авторов, занимающихся про-
блемами преподавания перевода, рекомендует несколько видов пред-
варительной, до непосредственно перевода, обработки текста речи [1: 
107-108]. 

Основываясь на опыте нескольких лет, позволим себе предложить 
следующую методику. На основе заданной на дом речи – в нашем слу-
чае использовались пособия Линн Виссон - создается вторичный текст, 
своего рода тренажер, предъявляемый студентам на английском или 
русском языке (можно чередовать) для спонтанного перевода. В струк-
турном отношении он может сильно отличаться от оригинала, но при 
этом частично или почти полностью состоит из элементов исходного 
текста, представляющих трудность для начинающих переводчиков. 
Текст тренажера составлен так, чтобы при его передаче студенты ис-
пользовали соответствующую лексику, как активную, т.е. содержащу-
юся в заданном тексте, так и встречавшуюся ранее. Помимо фраз, слов 
и выражений, вынесенных в переводческий комментарий, в тренажер 
могут быть включены и другие языковые элементы, содержащиеся в 
исходном тексте, которые преподаватель считает полезными для фор-
мирования навыков устного перевода. Упор, таким образом, делается 
на самостоятельную работу, по возможности освобождая аудиторные 
часы для практической отработки речевых навыков.  

С помощью тренажёра преподаватель проверяет не только степень 
усвоения лексического материала, но и умение быстро реагировать на 
изменение ситуации. Нередки случаи, когда студенты предпочитают 
выучить оба варианта заданного текста чуть ли не наизусть (что, по 
нашему мнению, можно только поощрять, особенно если речь идет о 
более слабых студентах), и вместо предъявляемого им для спонтанного 
перевода текста-тренажера зачастую пытаются воспроизвести заранее 
выученные фразы. Поэтому очень важно жестко требовать перевода 
именно того высказывания, которое прозвучало, в противном случае 
снижать оценку, как за искажение смысла. 

Если группа достаточно сильная, преподавателю не обязательно 
самому создавать вторичный текст-тренажер. В этом случае каждый из 
студентов представляет свой вариант речи, т.е. выступает как бы с три-
буны ООН, на заседании комиссии, перед избирателями, в кругу дру-
зей и т.п., в зависимости от собственных предпочтений. Как правило, 
наиболее сильные студенты стремятся внести в своё выступление эле-
мент озорства, создавая, например, текст речи на Генеральной Ассам-
блее ООН от имени предводителя сомалийских пиратов. 
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В ходе обучения у юных «ораторов» вырабатывается навык вы-
ступления на публике, в частности, умение говорить «на аудиторию» - 
громко, чётко и размеренно, не делать лишних движений (не чесаться, 
не раскачиваться из стороны в сторону, не теребить украшения или 
одежду). При наличии этих умений, указывает в своей статье Н.Л. 
Мельникова, хорошая подача перевода «придёт сама собой» по мере 
овладения навыками устного перевода и приобретения уверенности в 
своих силах. Задача преподавателя – отслеживать недостатки внешней 
формы и пытаться их скорректировать по ходу выступления [3:36].  

Не оспаривая справедливость этих утверждений, заметим, что, по 
нашему мнению, помимо соблюдения внешней формы, перед препода-
вателем стоит едва ли не более важная задача: отслеживать и коррек-
тировать неточности и искажения в передаче смысла, иногда предла-
гать более точные и ёмкие варианты перевода. Это в большей степени 
относится к переводу с русского языка на английский, представляю-
щего, как правило, значительную трудность для начинающих перевод-
чиков.  
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ТИПЫ НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 
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г. Рязань, Россия 
В статье рассматриваются типы клинических неологизмов. Приво-

дится классификация неологизмов в медицинской терминологии. Опи-
сываются и раскрываются основные способы образования неологиз-
мов в языке медицины. 

Ключевые слова: неологизм, медицинская терминология, систе-
матизация, типы неологизмов. 

 
В настоящее время медицина является одним из приоритетных 

направлений развития нашей страны. Постоянный обмен опытом 
между странами приводит к пополнению лексики новыми понятиями, 
терминами.  

Неологизмы в русской медицинской терминологии можно класси-
фицировать по нескольким отраслям: медицинские направления, про-
фессии, медицинские технологии, устройства, новые заболевания, 
неологизмы, относящиеся к нетрадиционной медицине.  

Рассмотрим каждую группу неологизмов в медицинской номен-
клатуре отдельно. 

1) Название новых медицинских направлений: телемедицина, 
наномедицина, психонейроиммунология. Большинство новых направ-
лений содержит такие лексемы, как «-медицина», «-терапия», «-логия». 
Использование данных лексем подсказано тем, что они понятны и до-
ступны большому количеству людей. 

2) В связи с появлением новых направлений в медицине второе 
место занимает название профессий: радиохирург, консультант по 
здоровой старости, биофармаколог. Название профессий вытекает из 
названия медицинского направления: телехирургия – телехирург.  
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3) Медицинские технологии, к ним относятся такие неологизмы: 
нилотинибная терапия, ресетинг, сибинг, льютинг и др. В основном 
это слова, заимствованные из иностранных языков.  

4) Устройства: нанокапсулы, микробраш, дистанционный лито-
притор, инлей, вкладка пинлей. Эту группу неологизмов также напол-
няют слова, пришедшие из иностранных языков. 

5) Названия новых заболеваний. Названия недавно открытых забо-
леваний могут быть выражены словами, содержащими лексему -фобия 
или -мания: глоссофобия, графомания. Словосочетаниями: синдром 
разбитого сердца, птичий грипп, свиной грипп.  

6) Отдельно можно выделить неологизмы, которые относятся к не-
традиционной, альтернативной медицине. Народной или нетрадицион-
ной медициной называют лечение народными средствами (например 
травами, экстрасенсорными методами и т. п.) [1].  

Этот раздел медицины объединяет способы, методы терапии и 
профилактику заболеваний, которые не вошли в раздел традиционной 
медицины (траволечение, гомеопатия и др.). 

 Новые слова в данной категории образуются путём соединения 
двух или нескольких лексем: гемосканирование, иридодиагностика, 
этномедицина. 

Анализ языкового материала показал, что неологизмы в медицин-
ской терминологии образуются по определённым моделям. Суще-
ствуют различные способы образования неологизмов.  

В рамках данной статьи рассмотрены продуктивные способы 
неологизации языка медицины: суффиксальный, префиксальный, при-
ставочно-суффиксальный, основосложение (реже словосложение), аб-
бревиация.  

Суффиксальный способ активно используется при образовании 
новых слов, потому что данным способом возможно образование слов 
любой части речи. Например: СПИД – спидовый, закодировать – зако-
дирование, биолокация – биолокатор. Суффиксальным способом могут 
образовываться неологизмы различных частей речи. 

Префиксальный способ даёт возможность создания нового слова, 
которое имеет противоположное значение: спидовский – антиспидов-
ский, стресовый – антистрессовый. Показать процесс завершённости 
действия: кодировать –закодировать и под.  

Приставочно-суффиксальным способом образуется малочислен-
ная группа медицинских неологизмов: стресс → антистрессовый, ме-
дицина → биомедицинский и т. д. Таким способом образуются неоло-
гизмы, выраженные именем прилагательным.  
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Основосложение – один из активно используемых способов обра-
зования неологизмов в медицинской терминологии.  

Новые слова, которые возникли таким способом, образуют опре-
делённые модели. В медицине появляются новые направления в изуче-
нии и лечении заболеваний, научные дисциплины в рамках медицин-
ского знания.  

Большая часть неологизмов, обозначающих новые отрасли знания 
образуются по следующей модели: название отрасли + -логия.  

Так образовались: вертебрология, иридология, наркология, сексо-
логия, фитокосметология и др. Следующей продуктивной моделью 
образования неологизмов является название отрасли + -терапия: фи-
тотерапия, иглотерапия, лазеротерапия и под.  

Стоит отметить, что основосложение – один из наиболее частот-
ных способов образования новых слов в медицинской терминологии.  

Таким образом, с активным внедрением различных способов, ме-
тодик, появлением новых направлений медицинская терминология по-
полняется неологизмами. Большую часть новых слов составляют су-
ществительные.  

Нами была выявлена особенность – неологизмы в клинической 
терминологии образуются по определённым моделям и включают по-
вторяющиеся терминоэлементы. Актуальным является и образование 
новых прилагательных.  

Обогащение лексики неологизмами происходит по различным от-
раслям. Это свидетельствует о живых процессах не только с языке ме-
дицины, но и в языке в целом.  
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В статье поднимается вопрос о необходимости формирования 
навыков письменной коммуникации на английском языке у студентов 
медицинских вузов и обосновывается актуальность введения предмета 
«Академическое письмо». 
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коммуникации, английский язык. 

 
Поиск оптимальных путей совершенствования обучения ино-

странному языку в медицинском вузе вызван необходимостью инте-
грации выпускников в международную научную среду [1], что будет 
способствовать повышению их конкурентоспособности в профессио-
нальной сфере. С каждым годом увеличивается количество публика-
ций российских ученых в научных журналах, входящих в ведущие за-
рубежные базы научного цитирования, так как именно публикацион-
ная деятельность является современным «мерилом» ученого [2].  

Обучение академическому письму (АП), т.е. развитие у студентов-
медиков навыков письменной коммуникации, является сегодня как 
нельзя более актуальным: представление научных работ на английском 
языке – это необходимое условие внедрения в международное меди-
цинское научное сообщество.  

Публикации в международных научных журналах указывают на 
высокий научный статус автора и дают ему возможность информиро-
вать мировую общественность о своих научных достижениях, по-
скольку главная цель публикации – презентация результатов и их 
оценка научно-исследовательским сообществом [3]. 

В связи с тем, что для российского образования АП является отно-
сительно новой дисциплиной, неизбежно возникает ряд сложностей. 
Во-первых, приходится осознать природу письма, которое является не 
врожденным даром, а продуктивным видом речевой деятельности, 
другими словами, набором умений и навыков, позволяющих в совокуп-
ности продуцировать письменный текст [4].  

Следовательно, необходимо понимать, что искусству научного 
письма нужно учиться. Другая сложность связана с уровнем подго-
товки выпускников школ: имеется в виду, с одной стороны, низкий 
уровень владения иностранным языком, а с другой, несформированные 
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навыки письменной коммуникации на родном языке. Как показывает 
практика, многие студенты не владеют, или плохо владеют, именно 
письменной коммуникацией. В частности, анализ студенческих работ 
свидетельствует о том, что они не умеют в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями организовывать текст логически, структурировать 
его, устанавливать логические связи между явлениями, использовать 
соответствующие языковые средства. Вследствие этого, студенты ис-
пытывают серьезные затруднения при написании эссе, проектов и ста-
тей. То есть возникает ситуация, когда приходится учить писать гра-
мотно на английском языке тех, кто пишет неграмотно на родном [5].  

Освоение курса АП способствует развитию лингвистических, ме-
талингвистических и исследовательских компетенций студентов, в 
частности логики, анализа, критического мышления, объективности. 
Одной из основных задач курса АП является формирование у студен-
тов следующих ключевых умений и навыков, необходимых для само-
стоятельной исследовательской практики: 

- логически организовать и структурировать текст, 
- овладеть приемами аргументации, 
- понимать и излагать противоположные точки зрения, 
- формулировать и обосновывать собственную гипотезу, 
- формулировать тезис, 
- критически оценивать и отбирать необходимую информацию, 
- обобщать данные из разных источников, 
- выражать свои идеи ясно и четко, 
- строить текст на основе различных моделей, 
- работать с аутентичными источниками, 
- освоить формальный стиль изложения. 
Формирование исследовательской компетенции можно успешно 

сочетать с усвоением узкоспециальной лексики. Именно интеграция 
двух дисциплин (ESP и EAP) способствует созданию дополнительной 
мотивации у студентов, планирующих заниматься наукой, так как 
обеспечивает возможность не только речевой, но и эффективной пись-
менной коммуникации.  

Более того, включение курса АП в программу обучения иностран-
ному языку в медицинском вузе призвано решить не менее важную 
проблему, с которой в настоящее время сталкивается большинство вы-
пускников. При публикации своих статей в иностранных изданиях и 
врачи, и научные сотрудники выбирают традиционный путь многих 
исследователей – это написание статьи изначально на русском языке, а 
затем ее перевод на английский язык. Стоит ли говорить, насколько 
проигрывает такой переводной текст тексту оригинальному, который 
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должен изначально создаваться на английском. Преимущества послед-
него очевидны: именно автор владеет всей информацией и в полной 
мере видит тонкости и особенности излагаемого материала, что зача-
стую утрачивается, если приходится прибегать к услугам переводчика 
без медицинского образования.  

Использование переводчика как посредника увеличивает время 
создания статьи, затягивает и затрудняет процесс, превращая статью в 
«совместное» творение автора и переводчика.  

Среди главных недостатков текста, переведенного с русского 
языка на английский, является недопустимо большое количество руси-
фицированных конструкций (структур предложений, перенесенных из 
русского языка в переведенный на английский язык текст, расхожде-
ние в использовании аббревиатур в русском и английском языках, др.).  

Принимая во внимание все вышесказанное, не вызывает сомнений 
необходимость внедрения академического письма в процесс обучения 
будущих врачей и специалистов, работающих в области медицины. А 
учитывая тот факт, что развитие и совершенствование навыков по 
написанию научного текста происходит постепенно и только практика 
позволяет ясно и убедительно сформулировать и донести свою мысль 
[6], становится ясно, что преподавание АП следует начинать именно в 
студенческих группах с первого курса, шлифуя навыки письменной 
коммуникации сначала при написании эссе, а затем аннотаций и при 
работе над проектами.  

Несомненно, написанием медицинских статей участие автора-
врача в современном научном дискурсе не ограничивается. Важны 
также и другие виды письменной коммуникации: ведение полемики на 
страницах научных журналов и в интернет пространстве, написание 
рецензий и пр.  

Это также подтверждает нашу мысль о необходимости постоян-
ного совершенствования навыков владения научным письмом. Только 
в этом случае можно преодолеть существующую изолированность и в 
полной мере ощутить себя интегрированным в современное научное 
медицинское пространство, стать полноценным участником происхо-
дящего.  

Медицина развивается стремительно, и научные достижения и но-
вые медицинские технологии требуют немедленного представления 
мировому сообществу: академический английский – важный инстру-
мент, без которого невозможен обмен научной информацией. Введе-
ние курса АП в медицинском вузе – один из возможных вариантов ре-
шения проблемы. 
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Почему одни студенты прогрессируют в иностранном языке 

быстро, а другим на это требуются многие месяцы, а иногда и годы? 
Среди важных составляющих успеха чаще всего называют лингвисти-
ческую одаренность, мотивацию, интенсивность занятий и т.д. Однако 
определяющим фактором, на наш взгляд, является самостоятельная ра-
бота обучающихся. 

Независимое обучение – это самая важная проблема в образовании 
сегодня, и во многих отношениях это самая сложная проблема. Глав-
ной заботой организаторов образовательного процесса и самих обуча-
ющихся должны быть не размеры аудитории, численность группы, ак-
кредитация преподавателя или последние нововведения в методике 
преподавания, а развитие самостоятельных привычек обучения, дру-
гими словами, самообучения у студентов и преподавателей. 

Сначала давайте посмотрим, почему независимое обучение так 
важно. С одной стороны, оптимизация образовательного процесса в 
высших учебных заведениях, подразумевающая, в том числе, ускорен-
ное овладение студентами ряда дисциплин, привела к сокращению 
учебной нагрузки по ним и, как следствие, к сокращению часов, выде-
ляемых на аудиторную работу. В настоящее время в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта нового поколения самосто-
ятельная работа для студентов очной формы обучения должна состав-
лять не менее 50% от общего объема часов, предусмотренных для осво-
ения образовательной программы.  

С другой стороны, темпы технологических изменений заставляют 
людей постоянно обновлять свои профессиональные навыки или при-
обретать новые. Обучение стало скорее продолжением жизни. Пони-
мание учащимися ответственности за собственное обучение в рамках 
системы институционального образования является жизненно важным 
для успеха образовательного процесса. 

Существует так много разных стратегий, которые можно исполь-
зовать в преподавании, что нам нужно сделать выбор и установить при-
оритеты. Если мы лучше поймем потребности обучающихся, мы мо-
жем разработать некоторые индивидуальные инструкции или специ-
фические задачи для определенных групп студентов. И наконец, если 
обучающиеся лучше осознают свои сильные и слабые стороны, мы мо-
жем приступить к работе над проблемами, которые воспринимаются 
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ими как реальные и актуальные, и поэтому мы можем надеяться на луч-
шую мотивацию. 

В целях успешной организации самостоятельной работы обучаю-
щихся роль преподавателя должна трансформироваться в роль помощ-
ника, который управляет их учебной деятельностью и определяет тип 
заданий и упражнений. Для обеспечения оптимальной результативно-
сти самостоятельного обучения преподавателю необходимо отобрать 
или создать пособия (в том числе и электронные), подобрать профес-
сионально ориентированные тексты на иностранном языке, подобрать 
аудио и видео материалы, определить интернет ресурсы, составить 
контрольные задания. 

В рамках самостоятельной работы при изучении иностранного 
языка в медицинском вузе могут применяться как традиционные, так и 
инновационные методы обучения. Ярким примером использования 
традиционной формы может послужить работа с текстами профессио-
нально-ориентированного содержания.  

Обучающимся предлагаются задания, формирующие умения ори-
ентироваться в логико-смысловой структуре прочитанных текстов, 
умения использовать языковой материал этих текстов для устных вы-
сказываний. Студенты выполняют такие задания, как поиск информа-
ции, определение основной идеи текста, определение главной и второ-
степенной информации, прогнозирование содержания текста, обобще-
ние извлеченной из текста информации, формулирование выводов. Са-
мостоятельная работа с оригинальными источниками способствует 
формированию у студентов как навыков аналитического чтения, так и 
готовности формулировать и аргументировать свое мнение. 

Использование новых технологий и форм организации учебного 
процесса позволяет оптимизировать обучение иностранным языкам. 
Среди используемых педагогических технологий должны доминиро-
вать проблемные, такие как решение проблемных ситуаций, ролевые 
игры, кейс-методы. С целью повышения эффективности самостоятель-
ной работы обучающегося необходимо разрабатывать и давать студен-
там больше индивидуальных заданий, предполагающих нестандарт-
ные решения и максимальное использование творческого потенциала.  

На обсуждение нужно выносить неоднозначные ситуации, требу-
ющие предварительного самостоятельного осмысления и подготовку. 
Результатом и контролем такой проведенной самостоятельной работы 
могут послужить защита рефератов, выступления с сообщениями, пре-
зентациями с последующим обсуждением тем и заданий в группе.  
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Перед выступлением обучающихся рекомендуется всей остальной 
группе давать задания, например, записать тезисы выступления, соста-
вить таблицу, схему, диаграмму или задать вопросы. В свою очередь, 
подготовку индивидуальных сообщений и выступлений тоже можно 
сделать более эффективным, если давать задания мини-группе из 3-4 
студентов, что будет способствовать формированию и развитию ком-
муникационных навыков, межличностных отношений, навыков работе 
в команде. 

В настоящее время инновационные технологии предоставляют 
максимальные условия для совершенствования самостоятельной ра-
боты студентов. Повышая качество и эффективность усвоения матери-
ала в значительной степени, мультимедийные и интерактивные техно-
логии воздействуют на все виды восприятия обучающихся. С помо-
щью интернета создается расширенное образовательное пространство, 
и появляется неограниченный доступ к аутентичной информации на 
иностранном языке.  

У обучающихся появляются новые формы коммуникации - фо-
румы, чаты, блоги, подкасты, имеющие мотивирующее значение при 
изучении иностранного языка. Образовательные ресурсы сети могут 
предоставлять отличные возможности для организации самостоятель-
ной работы студента.  

Существующие открытые он-лайн-курсы ведущих, например, аме-
риканских вузов (Стэнфордский университет, Калифорнийский уни-
верситет) предоставляют возможность студентам не только проходить 
обучение, но и поддерживать общение с другими иностранными сту-
дентами и преподавателями. Обучение может осуществляться с помо-
щью «peer to peer технологии», при которой источником информации 
может быть не только профессиональный преподаватель, а такой же 
ученик, который обладает необходимыми навыками, умениями, ин-
формацией. [1]  

Успешность любой учебной деятельности, как известно, зависит 
от мотивации обучающихся. Поэтому эффективность внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов может быть достигнута только при 
наличии их серьезной мотивации. Примером мотивирования обучаю-
щихся может послужить их участие в конференциях, олимпиадах, фо-
румах и конгрессах, поскольку самостоятельная подготовка к подоб-
ным мероприятиям максимально приближает студентов, ординаторов, 
аспирантов к практической профессионально-ориентированной дея-
тельности на иностранном языке. Организация научных дискуссий на 
иностранном языке с привлечением иностранных специалистов или 
профессорско-преподавательского состава вуза, хорошо владеющим 
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иностранным языком, может стать особенно результативной для стар-
ших курсов и молодых врачей. 
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В настоящее время наблюдается повышенное внимание к ино-
язычной подготовке курсантов военных вузов страны. Это связано с 
развитием военного сотрудничества с зарубежными странами-партне-
рами, расширением обмена информацией, совместными учениями, ми-
ротворческими операциями. Выпускники авиационного вуза должны, 
кроме того, владеть основами ведения радиообмена на английском 
языке. Это поднимает статус аудирования как ведущего вида речевой 
деятельности в курсе авиационного английского языка. 

С целью уточнения содержания обучения, компетентностных ха-
рактеристик выпускника, определения составляющих организацион-
ной модели обучения иностранному языку в условиях информаци-
онно- образовательной среды, включающей передовые технологии и 
современные средства обучения, проводилась апробация различных 
видов коммуникативных заданий по обучению курсантов аудирова-
нию. 

Для диагностического среза в группах 4 курса были выбраны два 
задания. Первое – аудио-диктант из буквенно-цифровых данных, акту-
альных для всех этапов курса радиообмена (курс полета, эшелон, но-
мер ВПП, позывной воздушного судна и т.д.). При максимальном 
балле 24, средний балл шести групп составил 15,99, причем результат 
двух лучших групп превысил средний на два балла.  

Во втором задании буквенные и цифровые данные давались в кон-
тексте (текст аэродромной информации ATIS, начитанный носителем 
языка), причем информация следует в определенном порядке. Курсан-
там следовало а) зафиксировать пропущенные данные и б) исправить 
пять цифровых значений в тексте ATIS.  

Предполагалось, что показатель успешности выполнения будет 
выше в первом задании, однако разрыв оказался незначительным. В 
первом задании успешность выполнения составила 66,6%, во втором 
68,4%. Основными ошибками были пропуск значения, перестановка 
цифр (2476 вместо 2467), опущение одного из элементов (RWY 16 вме-
сто RWY 16 Left).  

По результатам диагностического теста были выбраны экспери-
ментальные и контрольные группы. Анализ учебно-аутентичных и соб-
ственно аутентичных записей радиопереговоров «летчик-диспетчер», 
скриптов радиопереговоров, типичных ошибок курсантов в диагности-
ческом тесте помог определить содержание и форму упражнений раз-
ного уровня.  

В блок подготовительных упражнений вошли буквенно-цифровые 
диктанты, задания на различение близких по звучанию слов, на нахож-
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дение ошибок в печатном тексте, например, метеосводки при ее про-
слушивании, коммуникативные задания на установление типа смысло-
вой зависимости элементов информации и ее градацию (наличие фак-
тов, указывающих на этап полета, координаты воздушного судна, про-
блему в управлении и так далее).  

В экспериментальных группах упражнения на развитие фонемати-
ческого слуха присутствовали на каждом занятии.  

Также интенсивнее использовались коммуникативные задания на 
понимание, например, маршрута полета с привлечением визуальных 
средств: карт, схем местности, аэродрома(ов), силуэтов летательных 
аппаратов разных видов.  

Во всех группах использовались традиционные задания: указать 
верную/ ложную информацию, прослушать текст переговоров и запол-
нить пропущенную информацию в диалоге. Во всех группах использо-
вались компьютерные презентации, компьютерные программы для ин-
дивидуального тренинга. 

В экспериментальных группах всегда требовалось от обучаемых 
назвать этап полета, наличие/отсутствие особых случаев и лишь потом 
указывать пропущенные цифровые данные. Были введены тесты на вы-
членение и сопоставление информации двух диалогов переговоров в 
окрестностях одного аэропорта, что, как показал контрольный срез, 
способствовало развитию слуховой памяти и лучшему сопоставлению 
воспринимаемой на слух информации при одновременной ее фиксации 
условными знаками.  

На этапе репродукции в экспериментальных группах проводилось 
взаимосвязанное обучение аудированию и говорению. Ролевые упраж-
нения проводились в последовательности: Прослушай и пойми – Про-
говори свою роль вместе с диктором – Запроси…/ ответь на запросы 
диспетчера (в 50% соответствие речевому образцу) - Запроси…/ ответь 
на запросы / указания диспетчера, исходя из ситуации. В последнем 
случае это задания на творческую репродукцию, в ходе которой соблю-
даются установленные правила ведения радиообмена, партнер по «пе-
реговорам» воспринимает измененную информацию на слух, а това-
рищи из группы получают задание прослушать и передать суть перего-
воров максимально полно. В конце цепочки курсанты подходят к про-
игрыванию своей роли летчика, слушая фразы диспетчера. И здесь це-
лесообразно сначала давать визуальную подсказку в виде 2-3 вариан-
тов фраз, от коротких переговоров на одном этапе полета переходить 
постепенно к модели полета.  

Визуальная модель полета по маршруту может быть выполнена 
как в электронном виде и представлена на экране, так и на электронной 
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или обычной доске, что позволяет во время занятия изменять условия 
«полета», вводить неожиданно новые данные, тем самым стимулируя 
неподготовленную речь обучаемых в рамках общей речевой ситуации. 

Для контрольного среза после 20 занятий были взяты 2 диалога 
радиопереговоров. Курсанты должны были прослушать их и заполнить 
таблицу данными, указав проблему, с которой столкнулся экипаж, ин-
струкции диспетчера и ответы летчика. 

С цифровыми значениями (параметрами полета) курсанты всех 
групп справились хорошо: успешность выполнения задания составила 
90%. Разрыв между экспериментальными и контрольными группами 
был незначительным. Что касается смыслового содержания радиопе-
реговоров, то его верно передали только 70% курсантов контрольных 
групп. В экспериментальных группах результат был выше – 82%.  

Во втором задании курсантам было предложено выступить в роли 
летчика в диалоге с диспетчером, чья фраза звучала первой в перегово-
рах, и, поняв указание, адекватно ответить. Использовались аудиоза-
писи с паузами для четырех реплик летчика. Фактические данные 
плана полета выводились на экран. В контрольной группе была увели-
чена пауза для ответов «летчика». Тем не менее, разрыв в успешности 
выполнения задания в экспериментальных и контрольной группах был 
значительнее, чем в первом задании.  

Больший удельный вес ролевых упражнений с постепенным сня-
тием визуальных опор как для понимания информации на слух, так и 
для правильного ответа «диспетчеру», использование активных мето-
дов обучения, интенсивная аудиовизуализация с выходом на «проиг-
рывание» профессионально значимой речевой ситуации, представлен-
ной в видеофрагменте, - все это способствовало достижению неплохих 
результатов. Курсанты приобрели навыки, позволяющие им справ-
ляться с итоговым заданием - самостоятельно вести переговоры с «дис-
петчером» в заданной ситуации профессионального общения. 

 
EXPERIENCE OF LISTENING TRAINING AT THE AVIATION 

INGLISH LESSONS 
G.V. Ievleva 

Branch of the Military Educational-Research Centre of Air Force « Air Force Academy»  
named after N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (Voronezh) in Syzran, Russia  

The article describes main types of tasks to provide success in students’ 
listening competence development at the lessons of Aviation English. The 
evaluation of the tasks effectiveness during the experiment is also presented. 

Key words: listening training, experiment, types of tasks. 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО 

СЛОВОТВОРЧЕСТВА В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ 
О.В. Кашкарова 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
г. Липецк, Россия 

Данная статья посвящена описанию окказионализмов, встречаю-
щихся в рекламных текстах современных СМИ, и их классификации на 
основе структурных признаков. 

Ключевые слова: окказионализм, воздействующая функция, ре-
кламный текст, конверсия, аффиксация, словосложение. 

 
Пополнение языка является закономерным процессом и наиболь-

шими возможностями для развития обладает лексический запас языка, 
так как именно лексика связана с окружающей нас действительностью 
и изменяется вместе с ней.  

Первоначально за всеми новыми словами в языке и речи было за-
креплено название «неологизм». Еще одно название – окказионализм 
– отличается от неологизма тем, что представляет собой индивидуаль-
ные новшества, признаются общеупотребительным и начинают вхо-
дить в словарный состав языка.  

Использование окказионализмов позволяет выразить те мысли, 
эмоции, ощущения, которые невозможно выразить никакими другими 
средствами. 

Окказиональное словотворчество не является ничем не ограничи-
ваемым процессом, несмотря на индивидуально-субъективный харак-
тер, он заранее задан и предопределен системой языка. 

Окказионализмы обладают высоким экспрессивным потенциалом, 
поэтому они часто встречаются в текстах рекламы, которые должны 
влиять на потенциального потребителя, делая рекламируемый продукт 
привлекательным.  

Важное требование, предъявляемое к рекламе – максимум инфор-
мации при минимуме слов. При составлении рекламных текстов важен 
подбор слов. Эффективность рекламы зависит от оценки рекламируе-
мого объекта и аргументации в его пользу. С этой целю в текстах ре-
кламы используются различные стилистические приемы и определен-
ная лексика.  

Для лексики характерна яркость, выразительность и оценочность. 
Семантика лексических единиц по большей части положительная. 
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Среди разнообразных лексических средств можно выделить эмоцио-
нально-экспрессивную лексику, термины, названия, заимствования, 
неологизмы, жаргонизмы и, рассматриваемые в нашей статье, оккази-
онализмы.  

Они не претендуют на вхождение в лексический запас языка и яв-
ляются результатом авторского словотворчества, существующего, как 
правило, в определенном тексте. 

Анализ выбранных нами окказионализмов из современных ан-
глийских рекламных текстов СМИ позволил нам провести их класси-
фикацию по способам их образования и значению. 

Слова в английском языке обладают способностью переходить из 
одной части речи в другую, так как у них практически отсутствуют 
морфологические признаки.  

Такой переход – конверсия – нередко встречается в английских ре-
кламных текстах, где составители прибегают к сложным субстантиви-
рованным образованиям. В подобных текста мы видим сочетание кон-
версии и словосложения.  

New Lipton`s Ready-To-Drink Iced Tea. 
Tofee-and-chocolate-scented Madeira. 
Fresh fruit and vegetables are must-eats. 
Данный прием делает рекламный текст не только привлекатель-

ным для реципиента, но и позволяет экономить место, быть точным и 
лаконичным, длинные тексты плохо воспринимаются потребителями.  

Сложные окказиональные образования могут отличаться степе-
нью сложности.  

Они могут состоять из множества компонентов, неограниченной 
длины. В английских СМИ распространены более простые словообра-
зования, так как они легче усваиваются потребителями. 

Составители рекламных текстов могут обращаться к междоме-
тиям, с целью воздействия на эмоциональную сферу человека. 

Get back your “oo” with Typhoo. You only get an “ooh!”with Typhoo. 
Следующая группа окказионализмов включает в себя лексические 

единицы, образованные при помощи аффиксации. В рекламных 
текстах мы находим целый ряд словообразовательных суффиксов и 
префиксов. 

Lunch is amazing as she is Our Pizza Lunchables feeds their day. 
Food culture changing cylinder of deliciousness. 
7 Up – the Uncola. 
Другой способ образования окказионализмов - словосложение – 

способ, при котором могут соединяться любые части и компоненты 
слов, вне зависимости их существования в языке. 
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BMW. Aerodynamite. Designed for driving pleasure. 
Lavazza Coffee. Espress yourself. 
Новые слова не входят в лексический состав языка и, следова-

тельно, не могут использоваться без определенного контекста. Зача-
стую составители рекламы используют названия компаний уже зара-
ботавших себе репутацию, что придает авторитетность рекламному 
объявлению. 

Have a Pepsi Day. 
New Mountain Dew. Do the Dew. 
При образовании окказионализмов некоторые компоненты в 

структуре слова могут подменяться другими, что придает особую экс-
прессивность словам, в некоторых случаях вызывая комический эф-
фект. 

McDonalds – Rock`n`Fries. 
Ice Cream Brrrger. Chocolate ice cream and icing in a cookie sand-

wich. 
Анализ окказионализмов в современных СМИ позволил доказать, 

что они не теряют свою актуальность при создании рекламного текста, 
придавая ему свежесть и уникальность, а, главное, помогают достиг-
нуть главную цель рекламного объявления – воздействующую, моти-
вирующую потребителя выбрать именно рекламируемый продукт. 
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NONCE WORDS AS THE MANIFESTATION OF THE AUTHOR`S 
WORD CREATION IN ADVERTISING COPIES 
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The article deals with the description of nonce words taken from mod-

ern advertising copies and their classification according to the structural fea-
tures. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ ВЫРАЖЕНИЮ 

МЫСЛЕЙ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ. 
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г. Рязань, Россия 

Распространение и популяризация научных исследований стано-
вится неотъемлемой частью академической мобильности. Результаты 
научных исследований недостаточно грамотно перевести на «хороши» 
английский язык, статья должна соответствовать всем правилам пись-
менного научного англоязычного дискурса. В таких случаях возникает 
необходимость в специалисте, владеющим не только английским язы-
ком, но и хорошо понимающим стили научного письма. Обучение пе-
реводчиков в сфере профессиональной коммуникации навыкам пись-
менного выражения мысли позволит сформировать устойчивые компе-
тенции написания и перевода научных англоязычных текстов.  

Ключевые слова: переводчик, обучение письменному выраже-
нию мысли, профессиональная сфера 

 
Доминирующая роль английского языка в сфере высшего образо-

вания и науки в настоящее время столь сильна, что исследователи вы-
нуждены все чаще обращаться за помощью к квалифицированным спе-
циалистам, чтобы оставаться полноправными членами мирового ака-
демического сообщества. Стоит учитывать также и то, что большин-
ство научных изданий по медицине, физике и других технических от-
раслях науки печатаются на английском языке. Публикация научных 
исследований является главным звеном в процессе самого научного ис-
следования. По мнению зарубежных исследователей таких как Кристо-
фер Кэндлин, Кен Хайлэнд и Стивен Лин письмо является в ровной 
степени, как процессом, так и практикой. [ 1, 2]. 

 Написание и перевод научной статьи на иностранный язык тре-
бует не только знания своей области исследования, но и законов по-
строения и соблюдения определенного стиля, структуры письма. Вме-
сто того, чтобы сконцентрироваться на представлении собственного 
исследования автор вынужден тратить время на поиск удачных форму-
лировок, способе правильной подачи статьи. Перед пишущим встает 
понимание того, что статья должна быть понятна не только узкому 
кругу специалистов, но и широкой аудитории.  
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В этом случае, верным помощником может стать грамотный пере-
водчик, «владеющий пером» и к тому же, прекрасно понимающий 
стандарты, установленные зарубежными журналами, умеющий ясно и 
доходчиво излагать материал на иностранном языке не умаляющий 
важности и доказательств полученных результатов.   

Вместе с тем, переводчик должен не только владеть терминами, 
хорошо разбираться в самой проблеме, уметь размышлять в рамках 
описываемых реалий, [3] но и владеть особым навыком написания и 
перевода профессионально-ориентированных текстов c/на английский 
язык. Нередки ситуации, когда заказчик находит множество несоответ-
ствий в переводе с текстом оригинала, и вынужден тратить драгоцен-
ное время на сверку и коррекцию результатов перевода. Это объясня-
ется тем, что переводчик невольно становясь «соавтором» публикации, 
неумышленно привносит свое субъективное отношение к тексту ори-
гинала. 

К сожалению, обучению письму, а именно письменному выраже-
нию мысли на иностранном языке, в настоящее время отводится очень 
скромное место при подготовке переводчиков в сфере профессиональ-
ной коммуникации [6]. Вероятно, это явление объясняется смещением 
акцентов в сторону обучения устной форме общения, прямолинейного 
понимания коммуникативно-ориентированного подхода к обучению 
[4]. 

 
 

языковая          понимание  
компетентность         дискурса 

 
 

понимание того как интерпретируется знание 
 

Рисунок 1 
 
В таком случае, проблема обучения письменному выражению 

мысли на иностранном языке становится еще более актуальной. На за-
паде развитие академической грамотности, а именно умению форму-
лировать свои мысли в письменной форме занимает ведущее место. По 
мнению зарубежного исследователя Б. Грина [5], обучение академиче-
ской грамотности должно складываться из 3 аспектов: 

Академическая 
грамотность 
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Как видно из предложенной нами схемы, все три аспекта являются 
взаимосвязанными условиями формирования академической грамот-
ности. По мнению И.Б. Короткиной, готовый академический текст яв-
ляется «конечной целью персонального, индивидуального процесса и 
не менее персональной практики» [8].  

Обучение письменной форме выражения мысли через способы де-
тализации мысли: перифраз, ограничение, уточнение, расчленение [7] 
позволит сформировать устойчивые навыки написания и переводу тек-
стов в сфере профессиональной коммуникации и, таким образом эф-
фективно и экономно организовать процесс перевода научных текстов.  
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Distribution and popularization of research findings is an integral part 
of academic mobility. It is not enough only to translate research findings into 
«good» English, the paper should correspond the rules of written academic 
discourse. There is a need in specialist fluent not only in English but one 
who is well-versed in style of academic writing. Teaching written phrasing 
of the translators develops stable competences in writing and translating of 
academic English texts.  
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МНЕМОНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ 
ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
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В статье представлен опыт применения мнемонических приёмов 
для активизации усвоения грамматических явлений латинского языка 
в процессе обучения студентов медицинского вуза. 

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, 
мнемонические приёмы, эффективность обучения. 

 
С первых шагов в медицинском вузе студенты начинают изучать 

латинский язык и основы медицинской терминологии. От того, 
насколько успешно и эффективно обучающийся овладеет профессио-
нальным языком, зависит общий кругозор, эрудированность, квалифи-
кация специалиста. Латинский язык – абсолютно новый для подавляю-
щего большинства студентов предмет, поэтому он требует системати-
ческих, постоянных занятий и упражнений. При изучении анатомиче-
ской терминологии студенты должны получить чёткое представление 
о грамматических категориях имени существительного и имени прила-
гательного, о структуре анатомического термина, о правилах перевода 
многословных терминов на русский язык. При изучении клинической 
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терминологии важно сформировать системное представление о прин-
ципах образования групп медицинских терминов, научиться анализи-
ровать и конструировать клинические термины, переводить простые 
клинические диагнозы. Осваивая фармацевтическую терминологию, 
студентам необходимо научиться правильно употреблять наименова-
ния лекарственных средств и препаратов и оформлять рецепты на ла-
тинском языке. 

Как следствие, перед каждым студентом встаёт проблема не 
только того, как запомнить всю предусмотренную образовательной 
программой информацию, но и как сохранить её в долговременной па-
мяти. Не стоит забывать, что параллельно каждый первокурсник дол-
жен усвоить огромный объём знаний из самых разных дисциплин: фи-
зики, информатики, химии, анатомии, биологии и других. 

Если информация, которую необходимо усвоить, может быть ло-
гически осмыслена, поддаётся систематизации и установлению логи-
ческих связей между явлениями, понятиями и значениями, запомнить 
её достаточно просто. Удержать в памяти логически не связанные 
между собой единицы информации значительно сложнее. В этом слу-
чае на помощь приходит мнемоника – искусство запоминания.  

Мнемонические, или мнемотехнические, приёмы – способы эф-
фективного запоминания, основанные на структурировании материала 
особым образом и установлении разного рода ассоциативных связей 
между новой и уже имеющейся в памяти информацией – известны со 
времён античности. Классическим примером мнемонического приёма 
является способ запоминания последовательности цветов спектра в ра-
дуге с помощью фразы: «Каждый охотник желает знать, где сидит фа-
зан». 

Исследователями предлагаются различные классификации мнемо-
нических приёмов. Например, И. Томпсон подразделяет мнемониче-
ские приёмы на пять классов: лингвистические, пространственные, 
зрительные, вербальные и методы физической реакции (отклика) [1]. 
Авторы выделяют и другие классификации, но единой системы в мне-
мотехнике на сегодняшний день не существует.  

Любой мнемонический приём является творческим методом запо-
минания, и, если он создаётся самим обучающимся, требует больших 
энергетических затрат, а следовательно, вряд ли будет применяться 
массово, для запоминания большого процента изучаемой информации, 
если только обучающийся не обладает особым типом ассоциативно-
образного мышления или не обучался особым системам запоминания 
(например, системе «Джордано», разработанной В.А. Козаренко [2]).  
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Как показывает анализ публикаций, чаще всего мнемонические 
приёмы используются для запоминания лексических единиц, дат, чи-
сел (например, номеров телефона), элементов какой-либо группы 
(например, 12 аминокислот), последовательности элементов (напри-
мер, периодов палеозойской эры), бинарных оппозиций (например, су-
пинация и пронация). В практике обучения иностранным языкам мне-
моника используется как средство повышения эффективности усвое-
ния лексики.  

Однако для обучающихся зачастую представляет трудность и 
освоение грамматических явлений. Не слишком часто можно обнару-
жить логику, например, в изменении окончаний в парадигме спряже-
ния глагола или склонения имени существительного. Применение мне-
монических приёмов для активизации усвоения грамматических явле-
ний латинского языка представлено в данной работе. В ней нашёл от-
ражение многолетний опыт преподавания латинского языка и основ 
медицинской терминологии в Ижевской государственной медицин-
ской академии. 

Ознакомившись с окончаниями имён существительных и прилага-
тельных в именительном падеже, студенты нередко начинают путать 
окончания мужского рода -us и среднего рода -um. Решить эту про-
блему помогает метод звуковых ассоциаций: достаточно провести па-
раллель между окончанием –us и «усами», которые носят мужчины. 

Для запоминания окончания Gen. pl. среднего рода -а использу-
ется метод «зацепок», при котором демонстрируется наличие анало-
гичного окончания в русском языке: окно – окна, кольцо – кольца, ядро 
– ядра. Кодовое слово «окна» помогает студентам безошибочно вос-
произвести правильную грамматическую форму слова. 

Метод интеграции нового материала в уже имеющиеся знания 
помогает при запоминании словарной формы прилагательных I 
группы. Студенты часто путают порядок расположения родовых форм. 
На помощь приходит история: в Древнем Риме был патриархат, следо-
вательно, словарная форма прилагательных I группы начинается с 
формы мужского рода.  

Этот же метод показал свою эффективность при изучении назва-
ний оксидов, гидроксидов и пероксидов в курсе фармацевтической тер-
минологии. В данном случае на помощь приходит химия. Сравнивая 
структуру латинского наименования, например, оксида цинка (Zinci 
oxydum) и химическую формулу (ZnO), мы акцентируем внимание сту-
дентов, что на первом месте в обоих случаях название химического 
элемента. 
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Ещё более эффективны мнемонические приёмы, предложенные 
преподавателем, если они осмыслены и присвоены студентами с ис-
пользованием собственного ассоциативного ряда. Например, для запо-
минания окончаний существительных 3 склонения мужского рода при-
меняется фонетическая рифмовка «os-or-o-er-ex-es». У студентов это 
сочетание звуков вызывает ассоциации с магическими заклинаниями 
из книг о Гарри Поттере. 

При освоении фармацевтической терминологии у студентов воз-
никают сложности с построением фармацевтических терминов. Изучая 
структуру латинских словосочетаний в торговых названиях препаратов 
мы обращаемся к технике составления мнемонических аббревиатур: 
используется сокращение ЧЧК (Что? Чего? Какой?), например: Extrac-
tum Belladonnae siccum – экстракт красавки сухой. Впоследствии, если 
у студентов возникают затруднения со структурой терминов, доста-
точно произнести эту аббревиатуру, и студенты сразу вспоминают не-
обходимый порядок слов. 

Мнемотехника особенно помогает учащимся с низким уровнем 
знаний, поскольку им приходится прилагать больше усилий для запо-
минания информации и активизации её в памяти. 

Необходимо поддерживать студентов в выборе своих собственных 
мнемонических приёмов, поскольку ассоциации, возникающие у чело-
века по отношению к тем или иным словам и явлениям, в значительной 
степени индивидуальны. Желательно давать студентам возможность 
самим найти для себя мнемонические приёмы и лишь после этого пред-
лагать им методы преподавателя, так как чем многообразнее и много-
численнее ассоциации, тем прочнее они закрепляются в памяти. 
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Автор статьи еще раз поднимает вопрос о необходимости включе-
ния дидактической модели организации учебного процесса по ино-
странным языкам с применением Интернет-ресурсов, ориентирован-
ных на социокультурный аспект обучения иноязычному общению. В 
статье также рассматриваются основные направления современной по-
литики в области языкового образования, в том числе в специализиро-
ванных вузах. 
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Кардинальные прогрессивные изменения в сфере образования, 

произошедшие за последнее десятилетие XX и начало XXI веков, не 
могли не отразиться на развитии высшей школе. В целом образователь-
ная система России движется по пути демократизации, которая опира-
ется в своем развитии на формирование национального самосознания, 
на культуру, духовные традиции и исторический опыт народа. Произо-
шла смена парадигмы образования (со знаниецентристской на гумани-
стическую, природосообразную). В центре учебного процесса нахо-
дится обучающийся с его индивидуальными способностями и интере-
сами. Преподаватель организует его деятельность, ориентируясь на 
формирование и развитие самостоятельного критического мышления, 
которое предполагает не усвоение готовых знаний, а рассмотрение, ис-
следование изучаемого явления с разных сторон, с разных позиций, са-
мостоятельные выводы, анализ, умозаключения, но обоснованные зна-
нием предмета, с опорой на собственный и чужой опыт [3, с. 28]. 

Стратегическое направление развития российской образователь-
ной системы – интеллектуальное и нравственное развитие человека на 
основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятель-
ность в различных областях знания, в том числе и в курсе иностранного 
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языка (ИЯ). Такой подход требует большого внимания к развитию у 
студентов общеучебных интеллектуальных умений, а именно: 

– аналитически и творчески мыслить, уметь видеть возникающие 
в реальной действительности проблемы и искать пути рационального 
их решения, используя современные технологии; четко осознавать, где 
и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в 
окружающей действительности; быть способным генерировать новые 
идеи; 

– грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдви-
гать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, со-
поставления с аналогичными или альтернативными вариантами реше-
ния, делать аргументированные выводы, применять полученные вы-
воды для выявления и решения новых проблем); 

– самостоятельно работать над развитием собственного интел-
лекта и культурного уровня и т.д. 

В этой связи уместно привести и слова известного экономиста Ле-
стера Туруа: «Знание становится единственным источником долговре-
менного устойчивого конкурентного преимущества, поскольку все 
остальное выпадает из уравнения конкуренции; но знание должно быть 
использовано только через квалификацию индивидов» [5, c. 92]. В Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации также отмечено, что возрастание роли человеческого 
капитала является одним из основных факторов экономического раз-
вития [2, с. 6]. 

Языковая политика в образовательной сфере ИЯ влияет на каче-
ственные параметры всего образования в целом. Речь идет о способно-
сти к межкультурному общению и взаимодействию, способности к по-
знанию своей и чужой действительности, умении выражать свои 
мысли и понимать мысли других, в том числе представителей иных со-
циумов. 

Под языковой политикой принято понимать «совокупность идеоло-
гических принципов и практических мероприятий по решению языко-
вых проблем в социуме, государстве». «Речь идет о сознательном воз-
действии государства и общества на сложившуюся языковую систему, 
на функционирование, развитие и взаимодействие языков, на их роль в 
жизни народа или народов» [1, с. 252]. 

Учитывая радикальные изменения, произошедшие за последние 
20 лет в российском обществе: возросшая общественная потребность в 
знании ИЯ и специалистах, которые кроме собственно профессии вла-
деют несколькими ИЯ для осуществления новых профессиональных, 
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личных, культурных, научных контактов с носителями иностранного 
языка не могли не отразиться и на развитии высшей школы, в том числе 
и специализированных вузов. Специалисты нуждаются в овладении 
ИЯ как орудием производства. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, их не 
интересует ни теория, ни история языка – иностранные языки, в 
первую очередь английский язык, требуется им исключительно функ-
ционально, для использования в различных сферах жизни общества в 
качестве средства коммуникации со специалистами из других стран [4, 
с. 31]. 

Узких специалистов, которые помимо профессии владеют ИЯ как 
средством осуществления профессиональной деятельности, готовят 
специализированные вузы (по количеству учебных часов, выделяемых 
на изучение ИЯ – 1300–1500 аудиторных часов – их нельзя отнести к 
языковым или к неязыковым вузам), где обучение ИЯ предусматрива-
ется учебным планом для всех студентов. 

Термин «специализированный вуз» пришел в российскую систему 
образования из системы образования западных стран, в частности Гер-
мании, где он употребляется для обозначения высших учебных заведе-
ний, которые имеют более практически направленные цели и задачи 
обучения, чем классические вузы, в которых глубоко изучаются теоре-
тические аспекты. В российской системе образования специализиро-
ванным вузом принято называть вуз, где готовят специалистов нелинг-
вистов со знанием ИЯ, который они будут использовать как средство 
осуществления профессиональной деятельности, и где языковая под-
готовка предусмотрена учебным планом для всех обучающихся в рам-
ках одной специальности, а не является дисциплиной по выбору. 

Если говорить о выпускниках специализированных вузов, то об-
ласть их профессиональной деятельности включает различные сферы 
общения (международно-политическую, экономическую, научно-тех-
ническую, информационную, политико-правовую, культурную, дипло-
матическую и внешнеполитическую). К специалистам данной области 
предъявляются в настоящее время особые требования. Во-первых, они 
должны быть профессионалами в своей сфере и уметь взаимодейство-
вать со своим партнером-представителем иной лингвокультуры на его 
языке, учитывая при этом национально-культурную специфику носи-
телей этого языка. Поэтому очевидно, что межкультурное общение де-
лает актуальной задачу развития социокультурного компонента ино-
язычной коммуникативной компетентности выпускника специализи-
рованного вуза. Во-вторых, как известно, в условиях глобальной ин-
форматизации современного общества происходят увеличение объема 
информации, обновление всей совокупности знаний об окружающем 
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мире, в том числе и социокультурных, среди которых знания обще-
ственно-политического и социально-культурного характера занимают 
существенное место. Необходимость использования этих знаний в об-
разовательных, профессиональных и личных целях требует от студента 
специализированного вуза способности работать с информацией на 
ИЯ. Это значит, что используя современные средства информационно-
коммуникационных технологий, а также традиционные источники ин-
формации он должен уметь находить и отбирать нужные сведения, в 
том числе социокультурного характера, критически их оценивать, т.е. 
рассматривать каждое сведение с разных точек зрения и осуществлять 
адекватный выбор. Это отражает суть информационной компетенции, 
которой должен обладать каждый гражданин современного демокра-
тического общества. В современном динамично меняющемуся мире 
обществу нужны современно образованные, нравственные, предпри-
имчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, 
прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью, 
способны к сотрудничеству, готовы к межкультурному взаимодей-
ствию, обладают чувством ответственности за судьбу страны. 

Отсюда очевидно, что информационное обеспечение системы ино-
язычного образования студентов специализированного вуза не может 
базироваться только на печатных средствах обучения, а именно на 
учебнике, учебных или справочных пособиях, материалах средств мас-
совой информации. В него должна быть включена дидактическая мо-
дель организации учебного процесса по иностранным языкам с приме-
нением Интернет-ресурсов, ориентированных на социокультурный ас-
пект обучения иноязычному общению. 
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В статье прослеживается жанрово-структурное построение меди-

цинских текстов и их лексическое наполнение, а также роль лингви-
стических критериев отбора тех элементов, которые передают реле-
вантную информацию переводимого текста. 
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сика, лингвистические критерии, релевантность информации, адекват-
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Перевод как вид текстовой деятельности по созданию коммуника-

тивно и информативно равноценного текста на другом языке обладает 
многосторонним характером и, следовательно, может оцениваться с 
различных точек зрения – в первую очередь либо с точки зрения соот-
ветствия оригиналу, либо с точки зрения достигаемого коммуникатив-
ного эффекта (М.Я. Цвиллинг) [5]. Вопросы оценки качества перевода 
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не утрачивают своей актуальности в исследованиях переводческой де-
ятельности как формы межъязыковой и межкультурной коммуникации 
[2]. 

Основываясь на многовековом опыте переводческой деятельно-
сти, теория перевода как наука выработала объективные критерии пол-
ноты перевода. Известно, что существует два ряда критериев оценки – 
один из них базируется на чисто лингвистическом основании («экви-
валентность перевода» по В.Н. Комиссарову), другой – на прагматиче-
ском («ценность перевода» по В.Н. Комиссарову) [1]. 

Такие критерии формируются и применяются в практике различ-
ных жанров переводимых материалов. Если второй характерен для 
практики литературно-художественного перевода, то первый преиму-
щественно в научно-информационной области деятельности. 

Медицинский текст, а мы имеем в виду, прежде всего, журнальные 
статьи как наиболее распространенный жанр медицинских публика-
ций, в жанрово-стилистическом отношении характеризуется в целом 
как описательно-повествовательное изложение, содержание которого 
включает в себя факты, процессы, развитие их, возможности их выяв-
ления и последующего устранения. Отсюда – сложившаяся структура 
построения медицинской статьи, отвечающая современным нормам (в 
противном случае она не будет принята к печати): статья типично под-
разделяется на четыре основных подраздела – Introduction, Methods, 
Results, Discussion. Сам раздел Введение (Introduction) содержит т.н. 
Background информацию об уже достигнутых результатах. 

Однако некоторые журналы и, в частности British Medical Journal 
(BMJ), требует от авторов обеспечения т.н. “a structured abstract” 
(структурированной схемы обобщения): Objective (цель исследова-
ния), Design (методология), Setting (место проведения исследования), 
Subjects (материал исследования), Main outcome measure/methods (ме-
тоды исследования), Results (результаты), Conclusion (заключение). 

Иным жанрово-структурным построением характеризуется моно-
графия с ее полной изложения исследуемой проблемы (или комплекса 
проблем). Информация излагается дискретно, по главам и носит праг-
матический характер, непосредственно опирается на реальную комму-
никативную ситуацию, где автор(ы) предполагает(ют) наличие адек-
ватной деятельностной реакции со стороны реципиента текста. 

В учебно-педагогической практике преобладают тексты журналь-
ных статей, структурированные по формализованной инвентаризации. 
Недостаточный уровень языковой и профессиональной подготовлен-
ности учащихся (студенты базового курса обучения или даже допол-
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нительной профессиональной коммуникации) руководствуются апри-
ори лингвистическими критериями, позволяющими на базе языковой 
компетенции в рецептивном и продуктивном планах (в иностранном и 
родном языках) передать релевантную информацию исходного текста 
(«ключевую» по Р.К. Миньяр-Белоручеву) [3]. 

Учебный перевод как вид текстовой деятельности представляет 
собой творческий акт по созданию коммуникативно и информативно 
равноценного текста на родном (русском) языке. Данный вид деятель-
ности по созданию узкоспециального переводного текста, для которого 
характерны строгие жанрово-стилевые ограничения и обилие специ-
альной лексики, безусловно, требует достаточной языковой компетен-
ции в рецептивном и продуктивном планах в родном (русском) и ино-
странном языках. 

Применение лингвистического критерия предполагает поиск адек-
ватных переводческих решений, использование переводческих «транс-
формаций», замены (лексические и грамматические), компрессию ир-
релевантной информации и др. Вместе с тем, имеет место (в рассмат-
риваемом виде перевода) «слепое» следование синтактической струк-
туре оригинала (анг. язык). Пример: The paper reviews the current data 
available in the literature on the etiology – Статья представляет обзор 
современной литературы по проблемам этиологии. Налицо поста-
новка субъекта на первое место, что нехарактерно синтаксической 
структуре русского предложения: происходит нейтрализация стили-
стической стандартности. Корректный перевод: «В статье представ-
лен обзор современной литературы по проблемам этиологии».  

Специфика медицинского текста таит в себе множество трудно-
стей. Одна из них – передача значений терминологической лексики, 
обусловленной либо спецификой употребления в стране, либо передо-
выми мед. технологиями, либо иными факторами. Так, в частности, в 
англо- и немецкоязычных текстах обильно содержится аббревиатура 
(без «расшифровки»). Вот, напр. данные обследования (начало) в раз-
деле Introduction: 

O/E (при обследовании), G/C (общее состояние), RS NAD (дыха-
тельная система, нет изменений), CVS PBO/m reg (кардиоваскулярная 
система, пульс 80 в мин.), FBC (анализ крови), EDD (ожидаемая дата 
родов), and so forth. 

Примечательно, в «активном» словаре англоязычного врача кли-
ники свыше 50 сокращений, «пассивных» - около 700 [7]. 

Достаточно прочно закрепляются в различных сферах, связанных 
с передовыми медицинскими технологиями, англицизмы (predictor - 
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«предвестник», check-up вместо «обследование», Heart-booster вместо 
«вспомогательное сердце» и т.д.). 

Осложняет работу переводчика медицинского текста и синонимия 
в терминологии (flutter – vibration - трепетание, Botkin’s disease – Infec-
tions hepatitis A и т.д.).  

Сложный и длительный путь функционирования медицинской 
терминологии – от греческого периода (3 и 2 век до н.э.) через латин-
ский (конец 1 века до н.э.) и до современности – обусловил «иноязыч-
ность» и ее лексическое богатство. Так “International Classification of 
Diseases” упоминает свыше 50000 наименований и их синонимов, хотя 
количество нозологических форм значительно меньше. Аналогичная 
ситуация складывается с названиями лекарственных средств: вместе с 
синонимами их счет превышает цифру 80000. 

Исследователи проблем перевода медицинских текстов указывают 
на целый ряд трудностей, как для самого процесса перевода, так и для 
определения объективных критериев оценки его. Так Lee Jahnke пред-
лагает классифицировать трудности перевода мед. текста как 1) терми-
нологические проблемы, 2) сокращения, 3) эпонимы, 4) англицизмы, 5) 
структуры текстов [10]. 

Аналогичные проблемы перевода терминологической лексики ме-
дицинского текста поднимают и другие исследователи [7], что позво-
ляет утверждать: целый ряд проблем, возникающих в процессе пере-
вода мед. текста, носят ярко выраженный терминологический харак-
тер. 

Таким образом, практическая оценка перевода медицинского тек-
ста может определяться возможностями преодолевать порог упомяну-
тых трудностей и находить тем самым переводческие решения, чтобы 
смочь передать всю полноту релевантной информации исходного тек-
ста. В этом, пожалуй, и суть естественного критерия оценки перевода 
медицинского текста. 
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В статье рассматривается проблема репрезентации категории вре-
мени в медицинской терминологии в русском и английском языках. 
Анализируются языковые средства и распространенные модели, опи-
сывающие временную ориентацию. Выявляются различные объекты 
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Изучение роли категории времени в медицинской терминологии 
является актуальным теоретическим вопросом когнитивного направле-
ния современного терминоведения. Категория времени является суще-
ственной для систематизации медицинской терминологии, поскольку 
познавательный опыт врачей отражается в названиях разнообразных 
состояний, процессов, видов и способов лечения и диагностики.  

Проведенное исследование медицинской терминологии в русском 
и английском языках выявило, что большое количество медицинских 
терминов, выражающих категорию времени, возникает с помощью 
лексико-семантического терминообразования, при этом основным 
средством создания нового термина является семантическое развитие 
слова. Источником возникновения этих терминов является общелите-
ратурный язык.  

Формирование терминологического значения у общелитератур-
ного слова может происходить в одном из трех направлений – терми-
нологизация, тропеическое терминообразование, морфолого-тропеи-
ческое терминообразование. 

Наблюдается терминологизация общеупотребительных слов. 
Например, при именовании возрастной шкалы часто встречается 
слово age, aging – возраст, старение, созревание; (chronologic age – хро-
нологический возраст, fetal age – возраст плода, aging culture, old culture 
– старая культура). При именовании длительности часто использу-
ются слова время (time), продолжительность (duration), срок (term), 
день (day), ночь (night). Например, three day measles – краснуха, 
effective drug duration – продолжительность приема лекарственного 
средства; for short-term use – для кратковременного применения; long-
term chemotherapy – длительная химиотерапия, day care – дневной 
уход).  

Cлово «время» часто входит в состав терминов, обозначающих 
названия различных анализов (bleeding time – время кровотечения, 
activated clotting time – активированное время свертывания крови), ука-
зания по приему лекарств (medication intake time – время приема ле-
карств, 2 times a day – 2 раза в день). Кроме этого слово «время» входит 
в состав многочисленных сочетаний, обозначающих точное время, ре-
жим работы, вид диагностики (time of death – время смерти, revival 
time – время обратимых изменений, knife to skin time – время начала 
операции, life-time diagnosis – прижизненная диагностика).  

Большое количество медицинских терминов, выражающих катего-
рию времени, возникает с помощью лексико-семантического термино-
образования, при этом основным средством создания нового термина 
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является семантическое развитие слова. Источником возникновения 
этих терминов является общелитературный язык.  

Формирование терминологического значения у общелитератур-
ного слова может происходить в одном из трех направлений – терми-
нологизация, тропеическое терминообразование, морфолого-тропеи-
ческое терминообразование. 

Следует отметить, что помощью тропеического терминообразова-
ния образуется ряд терминов и терминосочетаний, отражающих кате-
горию времени. Время познавательно осваивается человеком на основе 
двух фундаментальных когнитивных механизмов: метонимии и мета-
форы.  

Если метонимия служит для концептуального оформления вре-
мени как такового, то метафора служит для осмысления человеком его 
отдельных атрибутивных характеристик. По мнению В.Ф. Новодрано-
вой метафора служит когнитивным механизмом осмысления абстракт-
ных явлений и сущностей через известное и обычное. 

Образные выражения встречаются в терминах, обозначающих: 
точное время, режим работы, вид диагностики (time of death – время 
смерти, revival time – время обратимых изменений, knife to skin time – 
время начала операции, life-time diagnosis – прижизненная диагно-
стика; three day measles – краснуха); при именовании цикличности, 
смежности, временной последовательности «до-после» (Aura – 
“предвестник”, разнообразные симптомы, непосредственно предше-
ствующие наступлению эпилептического приступа, а также и все непо-
средственно предшествующие симптомы при мигрени, истерии и т.д.; 
half-way house – выздоравливающий (в стационаре; delayed flap - от-
сроченный лоскут); при именовании длительности (Vagus-pulse - мед-
ленный пульс вследствие подавляющего действие на сердце блуждаю-
щего нерва); при именовании исторического события или события 
значимого для отдельно взятой личности (war neurosis, battle 
neurosis, shell-shock neurosis – невроз «военного времени»; pension 
neurosis – пенсионный невроз); при именовании биоритма (night-time 
blindness – «куриная слепота», night-walker – cомнамбула, лунатик). 

Имеет место морфолого-тропеическое терминообразование, когда 
наряду с аффиксацией происходит и метонимический перенос значе-
ния, который оформляется суффиксом: aging, aged blood. 

 Наиболее употребительным способом темпорального терминооб-
разования является синтаксический способ. Встречаются двухсловные 
и трехсловные подчинительные и сочинительные терминосочетания. В 
роли определяющего слова могут выступать существительные и при-
лагательные. Например, при именовании шкал природных явлений 
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встречается большое количество сочетаний: summer diarrhea – летний 
понос; winter vomiting virus (bug) – норовирус, seasonal asthma – сезон-
ная астма.  

Могут быть и более усложненные структуры, например, при име-
новании возрастной шкалы встречаются сочетания: juvenile-onset di-
abetes – ювенильный диабет; sixth year molar – моляр шестилетних; 
bullous impetigo of newborn – буллезное импетиго новорожденных). 

При именовании длительности также встречаются сочетания су-
ществительных с союзом и предлогом, например, day-and-night, around 
the clock, round the clock – круглосуточно; over time - в динамике; dura-
tion of gestation – срок беременности. 

При именовании цикличности, смежности, временной последо-
вательности «до-после» отмечаются прилагательные ранний (early), 
поздний (late), немедленный (immediate), вторичный (secondary), тре-
тичный (tertiary). Например, early diagnosis – ранний диагноз, late stage 
– поздняя стадия, immediate allergy – немедленная аллергия, tertiary 
syphilis – третичный сифилис. В данной группе терминов категория 
времени часто передается с помощью греко-латинских элементов. 
Например, antepartum – до родов, intrapartum – во время родов, postpar-
tum – после родов. 
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своение медицинской терминологии невозможно без изучения 
языковых механизмов, формирующих языковое мышление и термино-
логическую культуру. Использование греко-латинского потенциала 
делает возможным взаимодействие научного и культурного дискурсов, 
позволяет расширить гносеологический потенциал, необходимый в де-
ятельности специалиста- профессионала. Именно древние языки на ос-
нове концептуальных признаков послужили основой для создания 
научного аппарата, репрезентирующего понятия и категории, без кото-
рых нельзя представить себе образованную языковую личность – 
«обобщённый образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» 
(Карасик 2001.).  

Терминологический вакуум невозможно заполнить без культуры 
мышления, языковой культуры и, так называемого, культурного ком-
понента, открывающего доступ в особое интеллектуальное простран-
ство мира духовных ценностей и мировой культуры, а также формиру-
ющего эстетический модус с его нацеленностью на понимание ценно-
сти человеческой жизни, на позитивное начало и интеллектуальный 
прогресс.  

В формировании гносеологического потенциала медицинской тер-
минологии – маркера специфического знания, отражающего научную 
картину мира и необходимую для хранения и обновления профессио-
нальной информации, важную роль играет этимологический экскурс, 
облегчающий процесс запоминания колоссального объёма информа-
ции и позволяющий проследить происхождение медицинской лексики. 
Концепты, сформированные на основе когнитивной деятельности и ре-
презентирующие лучшие образцы человеческой мысли и получившие 
название афоризмов, позволяют включить в образовательный контекст 
нравственные, основополагающие правила поведения врача, присущие 
высоконравственной личности, обладающей системой нравственных 
ориентиров. 

 Не менее важным в иерархии моментов, влияющих на воспитание 
будущих специалистов, является культурный компонент, формирую-
щий визуальный опыт и увеличивающий интеллектуальный багаж. 
Произведения искусства, являясь специфической формой познания 
действительности, апеллируют к актам сознания, активируют генети-
ческую память, пробуждают у зрителей чувство прекрасного, а худо-
жественный коррелят позволяет увидеть метаязыковый план, дающий 
возможность произвести ментальную операцию по оформлению 
смысла вербальных репрезентантов. Как источник исключительного 
эстетического наслаждения живопись занимает одно из первых мест в 
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истории искусства, именно здесь каждый художник находил и находит 
свой способ отразить мысли о красоте человеческого тела, о его недол-
говечности, о проблемах жизни и смерти, о бренности бытия, с помо-
щью художественного языка апеллируя к общечеловеческим ценно-
стям и обозначая свой вектор эстетических предпочтений. В центре 
внимания и медицины и искусства находится человек, позволяющий 
себе мечтать о вечной и счастливой жизни, обладающий здоровым и 
красивым телом, а его метаморфозы, связанные с возрастными измене-
ниями, служили напоминанием о краткости человеческой жизни, а 
также прекрасной иллюстрацией анатомического статуса разных пери-
одов жизни, известных под названием юность, зрелость и старость. 
Этой теме посвящали свои картины Марко Борджио («Возрасты чело-
века»), Тициан («Три возраста мужчины»), Ганс Бальдунг («Три воз-
раста женщины и смерть»), Джорджоне («Три философа»), Веласкес 
(«Трое мужчин за столом») т.д. Весь трагизм превращения прекрасного 
женского тела в нечто жалкое и сморщенное передал в своей скульп-
туре «Та, которая была Ольмьер» (1885 г.) знаменитый французский 
скульптор: Огюст Роден: полуобнажённая бывшая красавица напоми-
нает о неизбежной участи всей прекрасной половины человечества: по-
теря привлекательности и стройности. 

Живопись не могла обойти стороной уязвимость человеческого 
тела, его неимоверные страдания, связанные с воздействием внешних 
обстоятельств. Покровительницей женщин, страдающих раком молоч-
ной железы, является Агата, одна из наиболее почитаемых раннехри-
стианских святых, христианская мученица 111 век, погибшая на Сици-
лии в период правления императора Деция в результате гонения на 
христиан: её мученическая смерть с отсечением молочных желёз по-
служила темой для многих художников. Некоторые художники изоб-
ражали её груди отдельно на блюде – Франсиско Сурбаран, Лоренцо 
Лимпи, Гвидо Каньяччи, другие дополняли ужасную картину предъяв-
лением орудий пытки – ножниц или клещей. Шедевром на эту тему 
является картина работы Себастьяно дель Пьомбо, выполненная для 
кардинала Арагонского, на которой обнажённая Агата предстала с ис-
терзанной грудью. Ещё более высокий драматизм происходящего за-
печатлел венецианский художник 18-го века Батиста Тьеполо (1755 г.) 
в алтарном образе Агаты для бенедектинского монастыря. Француз-
ский художник, один из основоположников классицизма Николо Пус-
сен посвятил свою картину (1600-1604) истязанию святого Эразма, 
епископа Формии, написанную для алтаря собора Святого Петра: па-
лачи вытаскивают внутренности мученика, наматывая их на лебёдку, 
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его лицо искажено мукой, но он героически терпит страдания из-за не-
уважения к Гераклу, как к языческому идолу. 

Но если фигуративное искусство, обращая внимание зрителей на 
драматизм ситуаций, демонстрировало человеческое тело, как мини-
мум, в узнаваемых формах, а познавательный элемент помогал реше-
нию эстетических задач, трансформирующих произведение искусства 
в явление культуры, в язык смыслов и когнитивной гармонии, то со-
временное искусство старается отказаться от миметических отноше-
ний с внешней реальностью, делая установку на «транспортировку» 
физиологического компонента и обращая внимание прежде всего на 
признаки разрушения и уязвимости человеческого тела.  

Стремление отразить разнообразие окружающего мира заставляет 
художников и скульпторов для усиления впечатления привлекать к ре-
шению своих художественных задач всевозможные готовые матери-
алы и формы, например, британский художник Марк Куинн создал в 
качестве произведения искусства изображение своей головы из своей 
собранной в течение пяти месяцев и замороженной крови. Он же явля-
ется автором целого ряда скульптурных изображений людей, потеряв-
ших конечности от рождения или в результате травмы. Одна из самых 
знаменитых его скульптур, посвященная художнице Элисон Лампер, 
родившейся без рук и ног, выставлена на Трафальгарской площади в 
качестве образца в высшей степени достойного гражданина. Кроме 
того, героям его скульптурных произведений являются паралимпий-
ские спортсмены, а также люди, в крови которых циркулируют лекар-
ства, предназначенные для лечения определённых болезней, например, 
инсулин. 

Японская художница Рой Кусама сделала проблему со своим здо-
ровьем-галлюцинации – источником своего творчества: ей казалось, 
что весь мир покрыт узорами – кружками. По совету психиатров она 
пытается в русле абстрактного экспрессионизма запечатлеть бесконеч-
ность, исходя из идеи повторяемости образов, которая часто имеет био-
логические, чувственные формы. Расширенное сознание художницы 
позволяет увидеть мир человека, осмысляющего гендерную физиоло-
гию на основе восточной культуры и душевного расстройства, аккуму-
ляция которых переходит в своего рода терапию. Инсталляция худож-
ницы под названием «Сад Нарцисса» в виде блестящих шаров, пред-
ставленная на Венецианском биеннале, напоминает о мифологическом 
существе, бесконечно влюблённому в себя, хотя её точки, которыми 
она покрывает весь мир, говорят о стремлении к утрате индивидуаль-
ности, желании почувствовать себя единым целым с другими. 
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Таким образом, эти примеры показывают, что интеллектуально-
эстетический компонент, зачастую включающий медицинский аспект, 
способствует формированию культурной генетики, опирающейся на 
виртуальное художественное пространство, расширяет область эстети-
ческого опыта, а эстетическая нагрузка обеспечивает интеллектуаль-
ный прогресс и динамику репрезентации культурного кода. Эстетиче-
ская сублимация активизирует когнитивные способности будущих ме-
диков, стимулирует апелляцию к научной мысли, формирует информа-
ционное пространство, обеспечивает владение терминологической 
культурой. 
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the gnoseological potential required in the activity of a professional special-
ist. 

Key words: medical terminology, intellectual space, cultural compo-
nent, cultural phenomenon, contemporary art. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НОРМАТИВНОМУ НЕМЕЦКОМУ 

ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Е.П. Сергеева 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»  
г. Липецк, Россия 

В статье рассматривается понятие интерференции как важный 
фактор при обучении нормативному произношению на иностранном 
языке на примере немецкого языка. Автор называет этапы формирова-
ния нормативного произношения, их краткие характеристики и спо-
собы повышения эффективности работы над иноязычным произноше-
нием на каждом этапе.  

Ключевые слова: фонетика, интерференция, фонематический 
слух, акустический норматив, артикуляционный стереотип, норматив-
ное немецкое произношение.  

 
Широко распространённым заблуждением является то, что ино-

язычное произношение сформируется постепенно само собой, без до-
полнительных на то усилий. Но давайте не будем забывать, что движе-
ния и установки органов речевого аппарата зависят от признаков арти-
куляционной базы родного языка, от системы фонем, от их функцио-
нальной нагрузки и комбинаторных вариантов, от закономерностей 
словесного ударения и, наконец, от ритмико-интонационных особен-
ностей, которые действуют в родном языке. От того, что мы называем 
произносительной нормой языка. 

Произносительная норма является результатом исторического раз-
вития языка. Она формируется под влиянием различных фонетических 
законов, действующих на протяжении длительного временного от-
резка (Козьмин, Богомазова 2002: 218).  

Таким образом, произносительная норма одно из самых традици-
онных и инертных языковых явлений. Изучающие иностранный язык 
должны быть готовы к тому, что произносительная норма родного 
языка (например, русского) вступит в противоречие с нормой ино-
странного (немецкого) языка. В этой связи, принято указывать на ин-
терферирующее влияние родного языка на иностранный. Традицион-
ные артикуляционные уклады и движения органов речи русского 
языка, его ритмические особенности переносятся на немецкий язык. 
Это проникновение фонетических явлений доминирующего родного 
языка в произносительную норму иностранного языка принято назы-
вать интерференцией (там же). 
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Понятие произносительной нормы включает в себя как фонологи-
ческие, т.е. смыслоразличительные, так и фонетические признаки 
языка, которые представляют собой традиционные особенности произ-
ношения некоторых звуков и фонетических явлений в речи. Первые 
обеспечивают коммуникацию, их нейтрализация в речи нарушает 
смысл высказывания, например, stehlen – stellen противопоставлены по 
признаку долготы / краткости, мел – мель - по признаку твёрдости / 
мягкости. Вторые - находят своё выражение в иностранном акценте, 
например, ’Anna – Анна.  

Фонетическими признаками немецкого вокализма являются рез-
кое обрывание артикуляции кратких гласных, твёрдый приступ глас-
ного в начале слова, реализация немецких долгих закрытых гласных в 
безударной позиции, стабильность артикуляции немецких монофтон-
гов и т.д.  

Одним из самых значительных признаков немецкого консонан-
тизма является напряжённость артикуляции (сильное мускульное 
напряжение органов речи и сильный энергичный выдох при артикуля-
ции звуков), в то время как для звуков русского языка характерна вя-
лость артикуляции. 

Интерферирующие воздействие родного языка испытывают на 
себе не только отдельные звуки немецкого языка, но и его акцентный 
строй и ритмико-интонационная база. Согласно нормам немецкого 
языка ударные слоги произносятся медленнее, громче и чётче безудар-
ных. В русском языке ударные гласные ещё и удлиняются. В немецком 
это невозможно, так как краткость и долгота немецких гласных разли-
чают значение слов, поэтому в немецком слове ударный краткий глас-
ный должен сохранить свою краткость. 

Проблемы интерференции из родного языка в иностранный рас-
сматривают многие исследователи (Козьмин, Богомазова 2002: 227; 
Rausch, Rausch 1993), упоминая в первую очередь их отрицательное 
воздействие на процесс обучения немецкому произношению. Интер-
ференции становятся причиной фонетических ошибок. Мы же хотели 
бы подчеркнуть положительные стороны этого явления. Подробнее о 
природе фонетических ошибок и способах работы над коррекцией про-
изношения можно ознакомиться с опытом автора в статье «Фонетиче-
ская ошибка и способы её исправления» (Сергеева 2017: 36-40) 

Обучение нормативному немецкому произношению предполагает 
следующие этапы: 

1. развитие фонематического (способность «расслышать» смыс-
лоразличительные признаки в процессе речи и в результате анализа со-
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отнести их с определённым значением) и фонетического слуха (спо-
собность услышать комбинаторные и позиционные особенности про-
изнесения звуков и явлений в речи); 

2. формирование акустического норматива (акустическое пред-
ставление о звуке речи, хранящееся в памяти); 

3. создание артикуляционного стереотипа (образец движения 
органов речи для репродукции постоянно воспроизводимых звуков 
речи) (Rausch, Rausch 1993: 88 , 93). 

Два первых этапа имеют своей целью развитие фонематического 
слуха, на базе которого только и возможно формирование навыков 
аудирования, то есть понимание звучащей речи на слух. 

Артикуляционный стереотип сформирован, если определённые 
артикуляционные уклады и движения воспроизводятся раз за разом без 
видимых изменений и признаков иноязычного акцента. Эта стабиль-
ность артикуляции является приоритетной, несмотря на то, что многое 
в речи зависит от комбинаторных явлений, особенностей строения ор-
ганов речи, эмоционального состояния говорящего, скорости его речи 
и просодических признаков речи в целом.  

Созданию артикуляционного стереотипа способствуют так назы-
ваемые базовые звуки, т.е. такие звуки родного, третьего или изучае-
мого языка (назовём их базовыми языками), на основе которых путём 
незначительного изменения артикуляционных укладов и движений ор-
ганов речи можно образовать требуемый звук иностранного языка 
(Rausch, Rausch 1993: 95).  

Таким образом, интерферирующее влияние произносительной 
нормы родного языка может способствовать формированию произно-
сительных навыков иностранного языка, звуки русского языка могут 
послужить базовыми для образования звуков немецкого языка.  

В некоторых учебниках (например, Козьмин, Сулемова 2004: 25) 
таблицы немецких согласных и гласных представлены так, что легко 
найти звуки, аналогичные в русском и немецком языках. Например, 
взрывные согласные [p] [b] имеются и в системе согласных русского 
языка [П] [Б], необходимо учесть лишь несколько артикуляционных 
особенностей этих звуков в немецком языке, а именно более сильное 
мускульное напряжение органов речи и интенсивность выдоха. Они 
ярче выражены в немецком [p] по сравнению с русским [П]. [b] в отли-
чие от русского не напряженный звук и произносится полузвонко.  

Приведём несколько примеров базовых звуков из русского языка, 
которые можно использовать на практике на этапе формирования ар-
тикуляционного стереотипа. Немецкий глухой согласный [ç] образу-
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ется средней спинкой языка на твёрдом нёбе. Этот звук не имеет ана-
лога в системе русских согласных фонем. Мягкий согласный [X’] рус-
ского языка произносится при помощи задней спинки языка, т.е. пред-
ставляет собой качественно другой звук. В некоторых позиционно-
комбинаторных вариантах, например, в словах химия, хихикать, этот 
звук приближается к нормативному немецкому [ç], однако данному ба-
зовому звуку должно предшествовать определённое подготовительное 
упражнение.  

Русский звук [й] – среднеязычный звонкий согласный следует по-
тренировать в абсолютном исходе слов мой, твой, свой и т.д. для того, 
чтобы закрепить за соответствующим базовым звуком нормативное 
место артикуляции.  

Базовые звуки, как возможная основа для нормативной артикуля-
ции звуков иностранного языка, являются обширным полем для фоне-
тического исследования.  

Их разумное и своевременное применение облегчает учебный про-
цесс, даёт возможность быстро создать у учащихся акустический нор-
матив, без детального изучения артикуляции конкретного звука и про-
ведения тренировочных упражнений.  

Однако следует помнить, что использование базовых звуков учи-
телем предполагает обширные знания о характерных артикуляцион-
ных укладах и движениях базового языка (родного, третьего или изу-
чаемого).  

Для того, чтобы оперировать базовыми звуками для формирова-
ния нормативного произношения, необходимо провести большую 
предварительную подготовку. Тема эта мало разработана в учебниках 
и дидактической литературе.  
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The article explores the notion of interference as an important factor in 

teaching the standard pronunciation of a foreign language (case study: the 
German language). The author points out stages of shaping standard pronun-
ciation skills, their brief characteristics, and ways to make the process of 
working on foreign pronunciation at each stage more productive. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННЫЙ 
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Автор сравнивает особенности применения технологии развиваю-
щего обучения и традиционного подхода на занятиях иностранного 
языка. В статье предпринимается попытка описать эпистемологиче-
ские основы, поддерживающие два противоположных взгляда на обра-
зовательный процесс. В результате анализа их особенностей автор при-
ходит к выводу о том, что решением проблемы ограниченности двух 
подходов является синтез эффективных приемов, предоставляемых 
традиционной и развивающей педагогикой. 

Ключевые слова: технология развивающего обучения, традици-
онный педагогический подход, субъективизм, объективизм, эффектив-
ная методика преподавания иностранного языка. 

 
Обширное теоретическое и практическое внимание педагогов 

неизменно приковано к процессу обучения и наиболее эффективным 
методам обучения. Технология развивающего обучения в последние 
годы становится все более популярной. В то же время, традиционный 
подход обладает бесспорными достоинствами. Попробуем разобраться 
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в особенностях этих двух методов и в том, какие преимущества они 
предоставляют. 

Существуют две основные эпистемологические ориентации: объ-
ективный и субъективный подход. Объективная перспектива предпо-
лагает, что знание является абсолютным, отделенным от знающего и 
соответствует внешней реальности. Важным положением объекти-
визма является то, что мир реален, структурирован и что эту структуру 
можно изучать. Объективизм утверждает, что цель человеческого ра-
зума - отразить объективную реальность через мыслительные про-
цессы.  

В прямом контрасте с объективизмом субъективная перспектива 
утверждает, что знание является частью познающего и его индивиду-
альных переживаний. По мнению субъективиста, знание и реальность 
не имеют объективной или абсолютной ценности. Знающий интерпре-
тирует и строит реальность основываясь на личном опыте и частном 
взаимодействии с субъективной средой. Понятия, факты и информация 
жизнеспособны, если они оказываются адекватными в тех контекстах, 
в которых они были созданы. 

Разнообразные философские идеи и любая образовательная прак-
тика могут быть дихотомизированы на основе этих двух фундамен-
тальных философских предположений относительно структуры и ме-
ханизма знания. В настоящее время, практика образования в той или 
иной степени соответствует либо статическому, пассивному взгляду на 
знания, либо адаптивному и активному.  

Образовательное применение объективизма отражено в традици-
онной методике преподавания. В современном образовательном кон-
тексте преподавание - это термин, используемый для описания ориен-
тированных на учителя, нацеленных на результат, структурированных 
и неинтерактивных учебных методик. Это систематическое, прямое, 
активное обучение, которое подчеркивает роль учителя, а не ученика. 
Поскольку содержание обучения и содержание знания считаются изо-
морфными, учителя рассматриваются как передатчики объективной 
реальности, а студенты - как пассивные рецепторы знаний. Результаты 
обучения объективны и стандартизированы, а обучение направлено на 
эффективную передачу навыков и знаний от учителя к ученику, часто 
в форме упражнений, отработки и заучивания массивов информации. 
Преподаватели сосредоточены на детальной подготовке к уроку, орга-
низации и управлении учащимися. Акцент делается на хорошо разра-
ботанных и тщательно спланированных уроках, с небольшим шагом 
обучения и четко определенными и предписанными учебными зада-
чами.  



 77 

Традиционный подход применяет базовый набор принципов обу-
чения. Прежде всего, все навыки и концепции разбиты на подклассы 
или небольшие компоненты, которые подаются изолированно. Сторон-
ники традиционного подхода утверждают, что определенные навыки 
служат предпосылкой для дальнейшего обучения. Например, изучение 
алфавита и звуков является обязательным для овладения грамотно-
стью. Предполагается, что овладение простыми навыками необходимо 
для развития более сложных навыков, а частичное или неполное обу-
чение накапливается с течением времени.  

Образовательное применение субъективизма отражено в концеп-
ции развивающего обучения. Этот термин используется для описания 
ориентированных на студентов и контролируемых студентами, не 
структурированных жестко учебных практик. Развивающее обучение 
определяет учебу как процесс создания активных знаний, а не пассив-
ное поглощение. Студенты ассимилируют новую информацию в ранее 
существовавшие психические структуры и изменяют личную интер-
претацию в свете новой информации и опыта. С этой точки зрения, изу-
чение не является феноменом стимула-реакции, а требует саморегуля-
ции и построения концептуальных структур посредством отражения и 
абстракции. Процесс, с помощью которого учащийся находит конкрет-
ный ответ, более важен, чем объективно верное решение. Фактически, 
термин «ошибка» в значительной степени несовместим с данным под-
ходом, поскольку существует множество представлений о реальности, 
ни одно из которых не превосходит другие и не уступает другим.  

Изучение языка наглядно иллюстрирует эпистемологические 
предпосылки субъективизма.  

Учебная программа по языку рассматривает учащегося как парт-
нера в разговоре, создателя и искателя смысла. Преподаватели языка 
поддерживают усилия учащихся по общению, каждое новое взаимо-
действие на языке расширяет представления учащегося о мире.  

В процессе изучения языка очень важна роль ошибки. В развива-
ющем обучении речь не корректируется немедленно, вместо этого пре-
подаватель поощряет изобретательное и исследовательское отношение 
к языку, высоко ценится вклад в общение. Устные и письменные экс-
перименты учащихся в конечном итоге помогают в изучении языка. 

Язык является целостным. При использовании технологии разви-
вающего обучения преподаватель не разбивает содержимое на под-
классы, а скорее представляет материал во всех формах, т.к. значение 
наиболее очевидно в совокупности, а не при подаче по частям.  
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Крайне важно, что в данном подходе в центре – личность обучаю-
щегося, с ее автономией, эмоциями, мотивацией, любопытством, инди-
видуальными потребностями и свободной волей. Обучение происхо-
дит в аутентичных контекстах, оно является функциональным для уча-
щихся. Обучение - это расширение прав и возможностей; развивающее 
обучение отражает гуманистический подход в образовании, в то время 
как жестко предписанные учебные программы и инструкции ставят на 
первое место не людей, а материальные категории.  

В вопросе согласования традиционного подхода и развивающего 
обучения, возможно, следует сделать акцент на наиболее ценных чер-
тах обоих методов. Активное участие, заинтересованность, мотивация 
и личное удовлетворение студентов от обучения может быть основным 
преимуществом развивающего образования. Как преподаватели, так и 
студенты используют учебные приемы, в которых учащиеся берут на 
себя ответственность за обучение и признают центральную роль лич-
ностного начала в преподавании и обучении.  

Тем не менее, традиционное обучение очень эффективно в содей-
ствии приобретению базовых навыков учеников. Строгий лимит на 
время выполнения задания, продуманная организация работы, коррек-
тирующая обратная связь преподавателя и конкретные цели обучения 
могут быть основными сильными сторонами традиционного подхода.  

Очевидным решением проблемы согласования двух подходов было 
бы периодическое применение различных учебных стратегий. Контроль 
преподавателя и четкие критерии обучения, часто связанные с традици-
онным подходом, могут мотивировать студентов, если они не являются 
чрезмерными. В ежедневном планировании преподаватели могли бы 
рассмотреть различные учебные методики. Интенсивные стратегии, ос-
нованные на роли учителя, могут быть кратко и эпизодически применя-
емы в течение всего учебного дня, тем самым сводя к минимуму меха-
низацию учителя и ученика. Короткие периоды структурированного 
обучения, ориентированного исключительно на учителя, могут быть 
применены в небольших группах студентов, в то время как остальная 
часть студентов может заниматься самостоятельной учебной работой. 
Задания с избыточной свободой выбора и экстенсивным подходом мо-
гут способствовать стимулированию внеклассной деятельности студен-
тов.  

Очевидно, что, отделившись друг от друга, объективизм и субъек-
тивизм в равной степени обеспечивают частичное понимание обучения. 
Синтез эффективных приемов, предоставляемых традиционным и раз-
вивающим подходом – задача, которую преподавателям предстоит ре-
шить для повышения качества обучения. 
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В статье рассмотрены идеи государственного управления Древним 
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Даосские секты времён династий Хань и Вэй почитали в качестве 

канона трактат «Дао дэ цзин». Но основной их деятельностью счита-
лись заговоры воды для лечения болезней, религиозная деятельность 
среди низших слоев общества, борьба со злыми духами [2] [3], что вно-
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сило больший вклад в формирование мифологем [6] в бытовое созна-
ние, нежели в развитие основанной на положениях «Дао дэ цзин» ре-
лигиозно-философской системы. Даосская идеология управления в Ки-
тае сделала даосскую религию носителем духовности, однако связь 
обеих сторон не была крепкой, они не полностью слились в единое це-
лое.  

После эпохи Южных и Северных династий происходит подъём 
буддизма, ослабившего позиции даосизма. В ходе дискуссий с будди-
стами и под их давлением даосизм, с одной стороны, трансформиро-
вался в учение о сокровенном (неодаосизм), переняв при этом некото-
рые положения буддизма. С другой стороны, даосизм, обожествляя ос-
нователей учения Лао-цзы и Чжуан-цзы, сливается с буддизмом, осно-
вывая новое учение даосизма. Это, по мнению китайского историка Лю 
Юньбо [1], и есть предпосылки расцвета даосской управленческой 
школы Двойной Сокровенности.  

Начиная с эпохи Южных и Северных династий, школа Двойной 
Сокровенности стала самой многочисленной. Рассматривая вопрос об 
управленческих идеях этой школе, не следует забывать, что в них 
управление не рассматривается непосредственно, как это присуще кон-
фуцианским текстам, например, Сюнь-цзы [5]. Особенность идей 
управления этой школы – использование буддистского умозрения и 
получивших развитие положений Лао-Цзы и Чжуан-цзы, смешения 
даосизма и буддизма. Идеи управления Двойной Сокровенности вслед 
за школой Тяньтай, школой Трех Трактатов и распространением дру-
гих школ в средний период Танской династии получили свой расцвет. 
Написанное в тот период «Основное содержание великого учения» 
считает Двойную Сокровенность частью «Канона великого сокровен-
ного», кроме того, идеи управления Двойной Сокровенности всесто-
ронне проникли в управление государственными делами того времени.  

Школа Двойной Сокровенности эпохи Тан уделяет большое вни-
мание сочинению трактатов, среди них «Комментарий и пояснения к 
комментариям Чжуан-цзы» Чэн Сюаньина является блестящим и об-
разцовым трактатом идей управления.  

Чэн Сюаньин – известный даос начала династии Тан (даты рожде-
ния и смерти неизвестны), второе имя – Цзы Ши, уроженец Шаньчжоу. 
В 631 был приглашён в столицу, где император даровал ему титул 四
华法师.  

В пятьдесят девятой главе «Новой истории династии Тан» зна-
чится, что даосский монах Чэн Сюаньин снабдил комментариями вто-
рую главу «Дао де цзин», тридцатую главу «Чжуан-Цзы», двадцатую 
главу «Пояснения» к трактату». Некоторые комментарии к «Лао-цзы» 
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прошли тщательную редакцию Мэн Вэнтуня и были объединены Чэн 
Сюаньинем в «Толкование Дао дэ цзин». Его «Комментарий к Чжуан-
Цзы» включил в себя раздел «Нефритовые наставления» из «Вмести-
лища духовного» «Сокровищницы Дао». Таким образом, несмотря на 
то, что указанные книги не входят в официальный канонический свод 
[7], они сыграли значительную роль в китайской философской тради-
ции. 

Чэн Сюаньин сыграл важную роль в основании в Китае идей 
управления даосской школы Двойной Сокровенности. 

Что называется сокровенным, а что двойным сокровенным? Чэн 
Сюаньин считал, что сокровенное – это нечто глубокое и отдаленное, 
не наличествующее и не отсутствующее, беспрепятственно возвраща-
ющееся. Так называемое «двойное сокровенное» – это «еще раз сокро-
венное». «Имеющий страсть привязан к бытию, а свободный от стра-
стей также привязан, но к небытию. Двойное сокровенное объясняется 
не-связанностью единожды сокровенным. Освобождаемое и снова 
освобождаемое и есть сокровенное и ещё раз сокровенное».  

Для понимания того, как дао определяет двойную сокровенность, 
необходимо иметь представление непосредственно о дао. У Чэн Сюа-
ньина много рассуждений касательно дао, и самые важные из них это 
[1]: 

1) Дао - пустота, постижение сокровенного, «таковость» всего су-
щего.  

2) Сущность дао таинственна, сокровенна, не имеющая равных по 
форме и звучанию. Дао не находится в отсутствии, оно повсеместно. 

3) Сущность, постигшая дао, не существует и существует. Бытие и 
небытие не определено, поэтому и название дао неясно. Срединность 
бытия непостижима, образ бытия - субстанция ци. 

4) Дао породило все существующее. Из истоков появились следы, 
давшие начало изначальной ци. Из неё появились инь и ян, энергия ян 
чиста и ясна, восходит к небу, а энергия инь мутна и тянется к земле. 
Инь и ян находятся в движении, в гармонии, как и человек.  

Чэн Сюаньин считал, что все объекты управления включают в себя 
человека, все происходят от дао, содержат нечто, рождённое путем пе-
ревоплощения из жизненных сил. Поэтому породившее эти объекты 
управления дао не относится к бытию и к небытию, это пустота, пости-
жение сокровенного, духовный абсолют. 

Чэн Сюаньин полагал, что все противоположности в управлении 
иллюзорны, тем самым придя к отрицанию всех контрадикций управ-
ления [1]: 
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1) Предел и знание. Связь предела и знания подобна связи между 
объектом и субъектом управления. Это пара основных категорий тео-
рии управления Чэн Сюаньина. Чэн Сюаньин считал, что «дао есть пре-
дел, прошедший пустоту, дэ – стремление к забытью сокровенного зна-
ния».  

2) Бытие и небытие. Чэн Сюаньин говорил: «Бытие и небытие вза-
имосвязаны, но самостоятельны, постигающие рациональное. Это суб-
станция, но в то же время пустота». Известно, что бытие и небытие по-
рождают друг друга, познать всё сущее невозможно.  

3) Добро и зло. По мнению Чэн Сюаньина, добро и зло – это субъ-
ективные понятия. Нарушение норм, руководство ненавистью зовётся 
злом; послушание, преодоление тяги к порокам – добротой. Добро и 
зло есть пустота, тогда что любовь, а что ненависть? Истоков добра и 
зла не существует, тогда откуда же взяться любви и ненависти? Обе 
категории идут из сердца, в этом ничем не отличаясь друг от друга. 
Поэтому добру и злу следует предаться забытию и находиться в сере-
дине, тогда обе стороны достигнут не-деяния. 

4) Истина и ложь. Чэн Сюаньин считал, что истины и лжи изна-
чально не существует, только от двух сторон, обоюдно считающих 
друг друга истиной и ложью, и возникают истина и ложь. Когда две 
стороны придерживаются противоположных позиций, то истинное во-
все не является истинным, а ложное – ложным, тогда не имеет значе-
ния, где истина, а где ложь. 

Чэн Сюаньин не придавал значения остальным противоположно-
стям в управлении, предпочитая забыть осуждение и похвалу, честь и 
бесчестие, внешний мир и «я», смерть и долголетие и т.д. Так называ-
емое забытие всех противоположностей в управлении – это непризна-
ние большого количества объективно существующих противополож-
ностей в управлении, наличие «полезного» и «вредного» [4]. Такой 
подход имеет общие корни с относительностью развития управления, 
применяемой у Чжуан-цзы, отрицанием обусловленности управления, 
однако более категоричен.  
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Благодаря сведениям о находках античного времени: о культовых 

фигурках, монетах, мозаиках с изображением мифологических персо-
нажей, видах керамики, покрытой росписью, архитектурных деталях, 
дошедших до нашего времени памятниках литературы, представляется 
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возможным и необходимым разнообразить гуманитарными коммента-
риями занятия по латинскому языку. Культ быка имеет обширную гео-
графию, один из самых известных – критский. Культовое тесно пере-
плетается с мифологическим. Бык олицетворяет мужскую силу, плодо-
витость. Его отождествляют с богами и приносят в жертву Зевсу, По-
сейдону и другим божествам; быком награждают; в коров превращают; 
коров похищают (Гермес у Аполлона); быка одомашнивают. Быки уби-
вают, например, в военном деле стадо быков могло нарушить боевой 
порядок врага. Корова могла указать дорогу или место для основания 
города, например, в мифе об основании Илиона (Трои) или Фив. Быки 
и коровы бывают разного цвета: черный бык является жертвенным жи-
вотным Посейдона. Один из эпитетов этого бога – Таврий (taureios), 
покровитель быков. Согласно Эсхилу, у Миноса был теленок, который 
менял свой цвет в зависимости от времени суток; коровы великана Ге-
риона были красного цвета; Ио была в облике белой коровы; белоснеж-
ный (золотисто-рыжий или коричневый) бык похищает Европу. Боги 
также зооморфны: Ахелой, сын Океана и Тефиды, в битве с Гераклом 
принимает облик быка, однако проигрывает. Геракл отдает его рог 
нимфам, которые превращают его в рог изобилия (Овидий, Метамор-
фозы IX, 85-92), наполнив фруктами. Ахелоя изображают в виде быка 
с человеческим лицом, иногда в виде человека с бычьими рогами. Од-
ноименная река имеет бурное и шумное течение. Вероятно, так отра-
жается представление о нраве и мощи быка. На монетах античности 
боги рек изображены в виде быка с человеческой головой, например, 
Гелас, бог одноименной сицилийской реки, на древнегреческой мо-
нете. Зевс в образе быка похищает Европу; по другой версии, бык крит-
ского царя Миноса привез Европу для Зевса. Quod licet bovi, non licet 
Iovi – Что дозволено быку, то не дозволено Юпитеру - шутливая пара-
фраза к известному выражению. Смешение мифологического и рели-
гиозного в отношении быка оставило в наследство достаточное коли-
чество существительных и прилагательных, которые содержат мор-
фему bu-, bos-, bo- «бык; имеющий отношение к быку» (от греч. bus, 
boos). Согласно мифологии, возлюбленная Зевса, Ио, в облике белой 
коровы, пересекла Боспор Киммерийский, ныне Керченский пролив, 
который вследствие этого и получил свое название, греч. bosporos – 
бычий брод. Афинский обряд, буфонии, греч. buphonai, был связан с 
ритуальным убийством быка специальной двуострой секирой, греч. bu-
phonos. Бог Дионис имеет такое же прозвище - Buphonos. Гомер дает 
определение Гере - «волоокая» - греч. boopis. В русском языке можно 
сравнить с описательным выражением «глаза, как у коровы», которое 
означает большие, красивые, особой формы глаза. Бустрофедон (греч. 
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bus -бык и strepho - поворачиваю) представляет собой способ письма, 
при котором направление написанного напоминает движение быка с 
плугом по пашне : если первая строка пишется слева направо, то вторая 
– справа налево, третья – снова слева направо и так далее. При измене-
нии направления письма буквы писались зеркально. Бустрофедон 
встречается в памятниках греческого, этрусского письма и других ви-
дах письма. Букраний (греч. bus - бык + kranion - череп) - орнамент в 
виде черепов, использовался в виде настенной и вазовой живописи; го-
лова быка, декорированная гирляндами цветов или фруктов, известная 
в архитектуре и на рельефах. Коня Александра Македонского звали Бу-
цефалом (греч. bus + kephale), «бычьеголовым», из-за формы и размера 
головы. Согласно древнегреческому историку Арриану, на лбу коня 
было белое пятно, по форме напоминающее голову быка. Имя покро-
вительницы крупного рогатого скота в римской мифологии – Bubona. 
Обычно ее изображают девушкой, стоящей или сидящей между двух 
быков (коров). Черты древнего состязания человека с быком, таврома-
хии (греч. tauromahe) сохранились в корриде. Здесь используется еще 
одна морфема со значением «бык» - taur – (от сущ. taurus, i m). Известна 
критская фреска, примерно 1500 г. до н. э., «Таврокатапсия», изобра-
жающая акробатические прыжки через быка. Прозвище Артемиды – 
«едущая на быках», греч. Tauropola. Слово «centaurus» (греч. kenteo – 
«рубить» + tauros «бык») может обозначать «закалывающий быка», 
хотя есть версия, что морфема «taur -» указывает на недружелюбный и 
свирепый нрав кентавров. Показателен миф о сражении кентавров с ла-
пифами. Геракл погибнет от кентавра: одежда Геракла окажется про-
питана отравленной кровью завистливого Несса. В «Этимологии, или 
началах» Исидора Севильского, 570-636 г.г., индийский taurus, у гре-
ков bos, самый безжалостный бык, с прочной шкурой, которая «проти-
востоит любому оружию». У автора представлены лексемы, семанти-
чески связанные с понятием «бык», но не имеющих подобную мор-
фему: например, trio, onis m – рабочий вол у римлян, который «трет» 
землю (лат. tero – тереть). Iuvencus, i m – телец, которого приносят в 
жертву. Vitulus, i m – бычок, еще девственный (сравните, ex vitulo bos 
fit – Из теленка вырастает бык; или taurum tollet, qui vitulum sustulerit – 
Кто украл теленка, украдет и быка, Петроний, Сатирикон, 25). 

Зооморфная метафора проникла и в клиническую терминологию. 
Некоторые медицинские понятия содержат морфему bu-, bos-, bo-, bov-
: булимия, греч. bulimia, буквально, «бычий, воловий голод», хотя гре-
ческий синоним kynorrhexia и русский перевод отображают другую ме-
тафору - «собачий голод», «волчий голод». Гален, II в. н. э., описывал 
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симптомы булимии как чрезмерное поглощение пищи, обморок, блед-
ность, холодные конечности, слабость пульса. В это описание не вклю-
чались вызывание рвоты или какие-либо психологические особенно-
сти отношения с телу и весу. Связь булимии с психологией больного 
начали замечать в начале 18 века. Буфтальм (греч. bu- и ophthalmos), 
синоним hydrophthalmos, лат. oculus bovinus, бычий глаз, - патологиче-
ское увеличение размеров глазного яблока. Сравните, в английском 
языке – bull’s eye («бычий глаз») – мишень. Cardiomegalia (лат. cor 
bovinum, бычье сердце) - чрезмерное увеличение миокарда, которое 
может быть вызвано генетической предрасположенностью, стрессами, 
врожденным пороком, перенесенными вирусными или инфекцион-
ными заболеваниями. О свойствах бычьей крови встречаются занятные 
сведения: полководец Фемистокл, 6-5 в. до н.э., дабы не исполнять при-
каз персидского правителя идти войной против греков, покончил с со-
бой, выпив бычьей крови (по другой версии, принял сильнодействую-
щий яд). Некоторые степные народы используют разбавленную с мо-
локом бычью (оленью) кровь или спиртовой настой высушенных се-
менников быка в качестве афродизиака. В настоящее время популяр-
ный «Haematogenum», который стимулирует кроветворение и повы-
шает содержание гемоглобина в крови, представляет собой лакомство, 
которое особенно нравится детям. Впервые «Гематоген» был выпущен 
в 1890 году в Швейцарии. Это была микстура на основе бычьей крови 
и яичного желтка. В современной фармацевтике можно встретить раз-
личные препараты, которые изготавливаются на основе крови и тканей 
крупного рогатого скота: «Luronitum» получают из стекловидного тела 
глаз крупного рогатого скота, применяют для длительно не заживаю-
щих ран и язв; собственно препарат из стекловидного тела крупного 
рогатого скота, который способствует размягчению и рассасыванию 
рубцовой ткани; «Actovegin», полученный из крови телят, используют 
для улучшения обменных процессов в тканях; «Spleninum» - из селе-
зенки крупного рогатого скота. Предлагается для профилактики токси-
козов ранних сроков беременности. Термин вакцина, от лат. сущ. vacca, 
ae f - корова, означает медицинский или ветеринарный иммунобиоло-
гический препарат, предназначенный для создания иммунитета к ин-
фекционным заболеваниям. История происхождения термина связана 
со словом «vaccinia» - коровья оспа.  

Бык в латинских поговорках часто непокорен и готов дать отпор. 
Например, bovi imponere clitellas – надеть на быка седло: очень опасное 
и практически невозможное предприятие, поэтому означает «дать 
кому-то невыполнимое поручение». Поговорка встречается у Горация, 
Сатиры I, 5, 47. Или dente lupus, cornua taurus petit – волк зубами, бык 
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рогами грозит - всяк защищается, как может. У Цицерона встречаются 
высказывания, упоминающие быка, с указанием то на строптивый ха-
рактер, то на силу животного, то на стадность. 

Демонстрация взаимосвязи сведений об античной культуре с тер-
минами современной науки всегда перспективна: профессиональная 
лексика и крылатые выражения для студента становятся более инте-
ресными, доступными для понимания и запоминания. Латинский язык 
«оживает». Это способствует воспитанию разносторонне развитой 
личности и специалиста. 
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The task of training skilled, mobile, enterprising graduates who are ca-

pable of constant professional development, as well as applying the acquired 
knowledge creatively is the imperative for the universities nowadays. Ac-
cordingly, modern education should be of high quality, capable to provide 
competitiveness of graduates. We believe that the success of Bachelors and 
Masters significantly depends on the ability to communicate in a foreign 
language. Communication in general is the transmission of information. 
Communication in business negotiations is the transfer of relevant infor-
mation to the participants. One can observe a constant interaction between 
cultures, which poses new challenges to any professional. Not only because 
people travel more and spend a lot of time abroad, but also because globali-
zation leads to many changes in business and in the organization of work in 
companies. The institute of International management and education of 
Krasnoyarsk SAU builds the training programs on ENQA standards taking 
into account the student-centered learning and competence approach. The 
number of learning hours for English in our institute is increased from 9 
credits (typical for many agrarian universities) to 45 credits during 4 years 
of Bachelors’ studying.  

The 4th year students have such a discipline as “English for professional 
purposes” where they learn professional terminology and learn how to con-
duct the negotiations. Today this issue is rather urgent, as the graduates need 
to know how to behave in a foreign language environment, how to com-
municate with people, how to treat their traditions and customs. Each culture 
has its own characteristics, so a good specialist should be familiar with the 
main features, so new skills are needed to help convey accurate information 
to foreign colleagues, partners, and customers in negotiations. That’s why 
the Curricula of IIME also includes the discipline “Country-study” for the 
3rd year students that allows to get to know about the culture of English-
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speaking countries. Negotiations are an integral part of our daily lives. Their 
purpose is usually to reach mutual agreement on the participation of the par-
ties in activities, the results of which will be used for future benefit. Business 
negotiations are conducted within the business scope of participants and 
have a narrower task – to reach an agreement on mutually beneficial ex-
change of resources, joint investment of resources, distribution of profits de-
rived from joint activities. In business negotiations, the parties often have 
opposite objectives, and the task of each of the interlocutors is to conclude 
the negotiations agreement serving his own interests.  

The ability to conduct business negotiations is one of the most im-
portant qualities of a modern specialist working in almost any field. In order 
to conduct negotiations at a qualitatively high level, a specialist must have a 
professional intercultural competence. The intercultural communicative 
competence is a complex set of abilities to carry out communication in the 
intercultural professional sphere at a communicative-sufficient level ade-
quate to the pragmatic purpose of a communicative event. With regard to 
professional business communication, the term “intercultural” or “foreign 
language professional and business communicative competence” of a spe-
cialist can be applied. This type of competence is based on the specialist 
professional and communicative competence formed within the framework 
of the basic course and requires special attention from the foreign language 
teacher. V. S. Kukushin in the book “Business etiquette” identified the fol-
lowing skills necessary to achieve successful business communication: skills 
and techniques of business communication and the use of its tactics and 
strategy; knowledge of speech and official etiquette and the ability to use it; 
the ability to prove, refute, criticize, convince, reach agreements, compro-
mises, make assessments, proposals; mastery of the speech technique, rhe-
torical figures and techniques, the ability to properly build public speaking; 
the ability to reduce stress and distrust of the interlocutor, to adjust behavior 
and attitude to the events and statements; ability to analyze communication 
conflicts, to diagnose them, to guide development in the right direction; 
knowledge of the foundations of logic, the theory and practice of argumen-
tation, the ability to use them for business communication [1]. 

For a successful meeting or business conversation, the modern special-
ist must know certain strategies of negotiation. He must learn how to nego-
tiate correctly and effectively, to persevere in achieving the goal, to create a 
favorable atmosphere of cooperation. It is important to know the methods of 
negotiations and vary them depending on the purpose of the negotiations and 
the interlocutor. For example the textbook “Market leader” gives the follow-
ing tips for successful negotiations: the best number of people for negotia-
tions is six or fewer; the negotiations should start in time; it’s a good idea to 
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sit round a table during the meeting; a meeting should always have a leader; 
all participants should speak in turn [2, p. 38]. Special attention should also 
be given to cross-cultural behavior in business. When negotiating, it is nec-
essary to be able to vary communication strategies, depending on the culture 
with which the negotiations are conducted. It is necessary to pay attention to 
such aspects as the language of business, attitude to time, hierarchy, status, 
behavior during negotiations, minutes of meetings, style of negotiations, etc. 
for example, the Japanese appreciate punctuality and strict adherence to 
schedules. The Chinese speak quietly. It is necessary to take into account 
such factors as the establishment of the place and time of the meeting for a 
business conversation, the formulation of the problem and the transfer of 
information, analysis of the outcome and progress of the meeting. You 
should also consider such details as the distance between partners, the value 
of touch, because different people are interpreted differently. For example, 
the British, Americans, Scandinavians do not tolerate close distances, treat-
ing them as an attempt on their personal space. For successful intercultural 
communication, it is necessary to master certain types of knowledge, such 
as contextual, interactive, language. Contextual knowledge is non-linguistic 
knowledge obtained as a result of cognitive processing of individual and so-
cial experience of communicants and being a part of their general knowledge 
about the world. Interactive knowledge-knowledge reflects the previous dis-
cursive experience of the participants and is the result of generalization of 
phenomena related to a particular discursive event, determining how to be-
have within a particular discursive interaction, thereby determining the im-
plementation of standard communicative behavior in discourse. Language 
knowledge makes up the base of knowledge of communicants code, deter-
mining how, that is, by what means, they will be able to draw up their com-
municative intention in a certain situation of communication. This 
knowledge includes phonetic, lexical, grammatical knowledge, as well as 
strategies for successful speech communication; knowledge of conventional 
language ways of implementing speech acts of the current discursive event. 
The textbook “Market leader” gives the Useful language that can be used [2, 
p.39, p.47]. Language proficiency is a necessary but not sufficient condition 
for successful discourse interaction. For competent intercultural communi-
cation, participants need to understand the causes and mechanisms of com-
munication failures caused by the cognitive foundation mismatch among 
representatives of different linguistic and cultural communities. In addition 
to language skills, intercultural participants need adequate interactive and 
contextual knowledge, tolerance and the ability to overcome stereotypes and 
adapt to the changing conditions of communicative interaction in contact 
with representatives of different language cultures. The participants should 
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use different strategies of negotiation, for example, a question-and-answer 
strategy, which aims to establish contact questions and clarify certain nu-
ances, and the corresponding speech clichés or the strategy of “communi-
cating information successfully”, which describes the correct statement of 
the purpose, the content of the statement, the process of speaking and the 
manner of communication. The next strategy is to be able to express your 
thoughts briefly, clearly, simply, structurally and slowly, to allow listeners 
the opportunity to clarify information, etc. 

The Department of Foreign Business Language of IIME developed 
such a tutorial as “Discussing contract terms” where the 4th year students are 
able to master their skill in negotiations, cross-cultural communication. Such 
kind of work conducted by the IIME of Krasnoyarsk SAU was acknowl-
edged by the European Council for Business Education and allowed to re-
ceive the accreditation in 2014 and the re-accreditation in 2017 for the train-
ing programs in “Management” for Bachelors (5.38.03.02) and Masters 
(5.38.04.02). 
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В конце 70-х годов двадцатого века, исследуя работу головного 

мозга, научный коллектив во главе с Н.П. Бехтеревой показал, что у 
человека имеется группа нейронов, реагирующая на ошибочное вы-
полнение деятельности. Это открытие было подтверждено в конце 20 
века c использованием новых нейрофизиологических методик [4]. Уче-
ные считают, что "детектор ошибок" постоянно сравнивает то, что 
происходит в данный момент с заложенным в памяти "правильным" 
стереотипом, и если что-то происходит не так, то подает "тревожный" 
сигнал"[1]. Этот сигнал заставляет человека проанализировать и ис-
править ошибку, предупредить дальнейшее негативное развитие си-
туации.  Совершенная ошибка способствует  последующему избега-
нию аналогичной ошибки и приводит к лучшему запоминанию пра-
вильной информации по сравнению с пассивным ее заучиванием. 

Если считать этот механизм универсальным, то можно использо-
вать его в процессе обучения. Работа это механизма при обучении ино-
странным языкам возможна только с этапа, когда у учащегося сформи-
рована языковая база изучаемого языка, соответствующая актуальному 
уровню освоения языка. При отсутствии  базового стереотипа нового 
языка, у учащегося нет возможности самостоятельного обнаружения 
ошибок в изучаемом языке.  

Лингвистические ошибки становятся интересным инструментом 
обучения в случае их обнаружения самим обучающимися [7]. Исходя 
из этого, во многие современные учебные пособия по обучению ино-
странным языкам включаются упражнения на поиск лексических, 
грамматических, орфографических, стилистических  и других ошибок. 
Задания усложняются от уровня к уровню, начиная от поиска отдель-



 93 

ных орфографических ошибок до нахождения стилистических, семан-
тических, прагматических ошибок  на продвинутых этапах обучения. 
Внимание учащегося привлекается к одному типу ошибок или к поиску 
ошибок разных типов. Например, при обучении  английскому языку 
используются следующие задания: 

-  Find five mistakes with double consonants. Найдите пять ошибок в 
словах с удвоенными согласными; 

- Spot the mistake. Cross out the incorrect sentence. Определите 
ошибку. Зачеркните неправильное предложение; 

 - Correct the sentences where the pronoun is in the incorrect position. 
Исправьте предложения, в которых местоимение расположено не-
верно; 

 - Read the email. Correct 12 mistakes: four grammar, four punctuation, 
and four spelling. Прочитайте электронное письмо. Исправьте 12 оши-
бок: четыре грамматические, четыре пунктуационные и четыре орфо-
графические. [5,6]. 

Привлечь внимание к самостоятельному поиску ошибок при обу-
чении иностранному языку также возможно, учитывая психологиче-
ский механизм самоутверждения, в частности состязательного само-
утверждения [3]. Учащиеся с интересом ищут чужие ошибки, стараясь  
сделать их меньше самим, однако требуется экспериментальная про-
верка того, что является более эффективным в плане надежной коррек-
ции ошибки: нахождение ошибки у себя или у другого учащегося. 

Поиск ошибок в собственной устной речи стал возможен в связи с 
развитием электронной техники. Многие учебные комплексы дают 
возможность записать свою речь, сравнить с речью диктора, найти ре-
чевые ошибки. 

При исправлении ошибки преподавателем, не всегда происходит 
осознание их учащимися. Нередко наблюдается механический повтор 
за преподавателем при устной коррекции или исправление письмен-
ных ошибок на базе копирования слов из печатных источников без ана-
лиза ошибки. Вместе с тем хорошо известный педагогический прием - 
работа над ошибками, позволяет скорректировать неправильно форми-
рующийся стереотип на начальной стадии освоения темы. Разновид-
ность  этого приема используется на аудиторных занятиях, особенно 
при выполнении устных заданий: преподаватель привлекает внимание 
к ошибке установленным знаком, например мимикой или движением 
руки, заставляя учащегося самостоятельно исправить ошибку в речи. 

Таким образом, ошибки в современном процессе обучения  
должны  рассматриваться не столько как критерий измерения успевае-
мости, а как  часть процесса освоения нового знания [2]. Возможно, 
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именно естественный процесс восприятия ошибок в качестве тревож-
ного сигнала позволяет эффективно использовать работу с ними как 
средством обучения, в частности, иностранным языкам. Применение 
методов, позволяющих учащимся самостоятельного обнаруживать 
ошибки, умение анализировать ошибки, психологически правильное 
отношение к ошибкам как к этапам познания, приводит к лучшему 
освоению иностранного языка. 
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