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М.Н. Аверина

(Ярославль)

Современная концепция повышения квалификации

учителей иностранного языка

Основная цель правительственной стратегии модерниза

ции образования состоит в достижении нового качества образо

вания качества, отвечающего новым социально

экономическим условиям России и основным направлениям ее

развития. Одной из задач, вытекающих из поставленной цели,

является обеспечение знания «на уровне функциональной гра

мотности, как минимум, одного иностранного языка всеми вы

пускниками полной средней школы» и повышение роли «ком

муникативных дисциплин в целом, прежде всего информацион

ных технологий, родного и иностранного языков» [l. C.ll].
Одной из составляющихобеспечения качества обучения,

в том числе и иностранному языку, является высокий уровень

профессиональной компетентности и профессиональной дея

тельности учителя. Несмотря на то, что стратегии модернизации

общего и среднего образования предполагают «системное воз

действие на все компоненты преподавания:учебный план, стан

дарты, учебные пособия и учебники, способы проверки дости

жения планируемогорезультата(экзамены,тесты), способы под

готовки и переподготовкипреподавателейиностранногоязыка»

[Г, с.] 29], именно последнее звено является центральным, по

скольку оно оказывает решающее влияние на все остальные.

В связи с этим к системе повышения квалификации

предъявляются новые требования со стороны учителей, поль

зующихся ее услугами и желающих, чтобы эти услуги соответ

ствовали их потребностям; общества, взявшего ориентир на соз

дание условий для развития личности каждого своего члена и, в

первую очередь, личности самого учителя; производства, тре

бующего от образования педагогических кадров «двойного опе

режения» (Б.с. Гершунский) уровня производства; самой систе

мы образования, желающей, чтобы уровень образования педаго-
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гических кадров опережал уровень ее развития, При таком под

ходе суть повышения квалификации глобально определена в

опережающей подготовке педагогических кадров, смысл кото

рой не столько в насыщении слушателей неким количеством

информации, столько в развитии у них таких навыков, как уме

ние оперировать информацией, проектировать и моделировать

свою деятельность. Постдипломное образование соответственно

должно стать фактором непрерывного профессионального обра

зования учителей.

Вместе с тем, существующие модели повышения квали

фикации, как отмечает ряд исследователей (т.г. Браже, С.Г.

Вершловский, И.А. Колесникова, 3.М. Никитин, Н.М. Чагодаев)

характеризуются отсутствием преемственности в работе со слу

шателями, дискретностью (один раз в пять лет), преобладающим

информационно-инструктивным и личностио-отчужденным ха

рактером взаимодействия с ними. Попытки удовлетворить инди

видуальный образовательный запрос педагога через диагностику

интересов слушателей оказываются малоэффективными, если и

наблюдается тенденция к обновлению содержания курсовой

подготовки, то организационные формы и методы обучения за

частую остаются традиционными.

По авторитетному свидетельству В.А. Сластенина, сло

жившаяся система педагогического образования рассматривает

учителя как объект массового воспроизводства кадров, игнори

руя его как субъекта психического и профессионального разви

тия, не создает условий, побуждающих его к поиску личностно

значимого смысла профессии, к профессиональному самоанали

зу, не формирует его как носителя педагогической рефлексии.

Проводимые раз в пять лет курсы повышения квалифи

кации, которые не инициируют самостоятельную деятельность

слушателей по построению собственного образования в межкур

совой период, не могут обеспечить ни всесторонности, ни не

прерывности образования учителей. Активность слушателей в

процессе повышения квалификации либо почти не развивается,

либо подавляется традиционными формами и методами обуче

ния. В то же время совершенно очевидно, что организация про

цесса повышения квалификации должна обеспечивать проявле-
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ние и совершенствование субъектных качеств педагога в усло

виях курсовой подготовки.

Все вышеизложенное подтверждает, что в современных

условиях необходимо разрабатывать НОвое содержание, методы

и организационные формы повышения квалификации учителей,

способных обеспечить качество образования, адекватное по

требностям развивающейся личности учащихся, социума и

рынка труда.

Совершенствованию и реформированию СИСтемы повы

шения квалификации учителей на ОСНОве новых методических

подходов посвящены работы т.г. Браже, с.г. Вершловского,

В.Ю. Кричевского, Н.В. Кузьминой, ю.н. Кулюткина, А.К

Марковой, Л.М. Митиной и др. Продолжаются исследования по

проблемам непрерывного образования взрослых (АЛ. Влади

славпев, А.В. Даринский, В.Г. Онушкин, Г.с. Сухобская и др.),

по структуре профессиональной деятельности учителя (Н.В.

Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К Маркова, В.А. Сластенин и

др.). Труды, посвященные формированию педагогических уме

ний в вузе и системе повышения квалификации, связаны с име

нами О.А. Абдуллиной, Н.В. Кузьминой, в.г. Рындак, С.В.

Сальцевой, В.А. Сластенина и др. Исследованию условий ре

формирования учреждений системы повышения квалификации

посвящены работы 3.М. Никитина, Р.М. Шерайзиной и др.

Анализ современной психолого-педагогической литера

туры, связанной с проблемами повышения квалификации и

самосовершенствованием учителей, показывает, что до сих пор

остаются дискуссионными вопросы о направлениях обновления

содержания постдипломного образования, о поисках его совре

менных организационных форм, о взаимосвязи использования

методов обучения и возможностях самообразования в процессе

повышения профессиональной компетентности учителя.

Можно также отметить, что возможности использования

зарубежного опыта недостаточно изучены и определены. Отсут

ствуют и сравнительные исследования по изучению содержания

и условий организации курсов повышения квалификации учите

лей в России и других странах, несмотря на то, что необходи

мость изучения международного опыта развития образования

признается сегодня всеми.
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По мнению БЛ. Вульфеона, изучение этой проблемати

ки «помогает лучше уяснить место российской системы образо

вания в современном образовательном пространстве, что, в ко

нечном счете, может способствовать повышению эффективно

сти учебно-воспитательной деятельности отечественных обра

зовательных институтов» (курсив - мой. М.А.).

Существующие в мире многочисленные системы образо

вания значительно отличаются друг от друга, но есть много об

щих проблем, которые отражают мировую тенденцию развития

системы образования, что определяет общность основных на

правлений в преобразованиях в разных странах. Это касается и

вопроса повышения квалификации учителей.

Необходимо использовать потенциальные возможности

зарубежного опыта повышения квалификации учителей, те по

зитивные стороны, которые отражают гибкость и способность

быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям совре

менного информационного общества в условиях реформирова

ния отечественной образовательной системы и при этом сохра

нять богатство национального опыта. Решение назревших про

блем повышения квалификации учителей требует учета собст

венных положительных традиций и обязательного критического

осмысления опыта зарубежного.

Основываясь на работах как отечественных, так и зару

бежных авторов, мы пришли к выводу, что деятельность систе-·

мы повышения квалификации учителей иностранного языка бу

дет эффективна в том случае, если:

О она будет нацелена на опережающую переподготов

ку кадров, то есть ее основной задачей на всех уровнях будет

являться развитие творческого подхода к реализации образова

ния, а не просто вооружение педагога новой информацией, при

этом главным средством решения этой задачи является форми

рование способностей к постоянному саморазвитию собствен

ной профессионально-педагогической деятельности;

О в ее ходе будет осуществляться самоорганизация

учителей, что означает отказ от однозначного, заданного изна

чально курса осуществления образования, установку на выбор .и

ответственность субъектов педагогических процессов, принци-
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пиально допустимое разнообразие содержания образования и

способов ее реализации;

О будет соблюдаться требование рефлексивности, ко

торое предполагает развитие у педагога развернутой структуры

интеллектуальных способностей: ценностной сферы, средств

мышления, коммуникации, деятельности, которые не могут быть

сформулированы в традиционной структуре образования;

о она будет отвечать требованию деятельностно

рефлексивного обучения, поскольку указанные выше способно

сти не могут быть сформулированы путем передачи знаний в

виде информации, а требуют особой учебной активности слуша

телей, связанной с выбором позиции, обнаружении себя в си

туации, нахождением ресурсов в деятельности, что и представ

ляет собой интел.пектуальную деятельность, осуществляемую в

рефлексивном режиме; в этом случае знания, получаемые слу

шателями, не абстрагируются от его практических задач, а вы

ступают средством преодоления "разрывов" в практике;

О будет реализовано требование технологизации об

разования в системе повышения квалификации, что означает

введение в обласп, организации учебного процесса не только

деятельности методиста, но и деятельности слушателя;

О будет соблюдаться требование управляемого разви

тия слушателей, которое осуществляется не непосредственно,

а опосредованно, через передачу слушателю в проблемной си

туации такой информации, которая является основанием для

принятия им решения или средством для выработки соответст

вующей стратегии действий в учебной ситуации.

Библиографический список

1. Аспекты модернизации российской школы: Научно

методические рекомендации к широкомасштабному экспери

менту по обновлению содержания и структуры общего и средне

го образования. м., 2001.
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М.Н. Аверина, М.Г. Кучеряну

(Ярославль)

Открытость и вариативность - две составляющие

непрерывного педагогического образования

Одной из ведущих тенденций развития современной об

разовательной ситуации, осуществляющейся на фоне активных

инновационных процессов в социальной и экономической сфе

рах жизни нашего общества, является усиление внимания к про

блеме подготовки педагогических кадров качественно нового

уровня. Современный учитель видится как яркая, творческая

личность, освоившая новейшие достижения комплекса смежных

наук о человеке, закономерностях его развития, творческого

роста, владеющая новыми педагогическими технологиями, ис

кусством общения.

Ориентация на данную тенденцию требует развития кон

цептуальной системы взглядов на профессиональную подготов

ку учителя, выявления психолого-педагогических условий его

профессиональной социализации и саморазвития. Природа со

временной профессиональной деятельности учителя требует но

вого педагогического мышления, ценностными установками ко

торого является приоритет индивидуальности мышления над

единомыслием, образовательных интересов личности над стан

дартной учебной программой, саморазвития, самонаучения над

унифицированным усвоением, "передачей" знаний.

Важнейшим условием и ведущим фактором, определяю

щим успешность этих процессов, выступает непрерывное обра

зование личности - идея, принятая в качестве ключевой во всех

осуществляющихся или планируемых реформах образования. В

полной мере она относится к образованию учителя, ибо, с одной

стороны, соответствует потребностям и закономерностям разви

тия постиндустриального общества, когда непрерывное образо

вание становится фактором общественной и трудовой жизни,

обретает статус особого механизма общественного и культурно

го развития регионов, с другой - адекватна специфике педагоги

ческой деятельности, роли, месту личности учителя в педагоги-

12



ческом процессе, которые предполагают непрерывное обогаще

ние его профессиональных возможностей и личностных качеств

в соответствии с идеалами культуры, нравственности, профес

сионализма.

В основе становления и распространения непрерывного

образования лежит идея подчинения системы образования зада

чам развития людей. Нужно отметить, что существует тенденция

рассматривать и трактовать развитие человека прежде всего как

саморазвитие; понятие "self' -- "сам" проникает во все области

человеческой деятельности, и возникает вполне оправданный

тезис: главным ресурсом развивающегося общества являются

люди, не столько подготовленные, сколько развивающиеся не

прерывно. Цель обучения деятельности- предоставить каждому

индивиду проблемную область и сферу деятельности, необхо

димую для развития его инициативы и формирования его само

стоятельного суждения. Такая ориентация на развитие отдель

ных людей и повсеместное обеспечение этого развития за счет

снятия основных возрастных, социальных и организационных

ограничений составляет основу программы непрерывного обра

зования в ее новоевропейской и американской редакции.

С точки зрения личности, непрерывное образование вы

ступает как открытое и вариативное образование, обеспечиваю

щее максимальную свободу исходного выбора и последующую

мобильность личности, поэтому на каждом шаге личностного

развития такое образование должно представлять каждому свою

возможную траекторию движения как сферу инициативы и от

ветственности. Объективно обнаруживается необходимость на

личия инициативы и ответственности как основных черт, под

держивающих активность учащихся.

Содержание, методы деятельности обучающего и обу

чающегося соотносятся и представляют единство, обеспечи

вающее формирование и выращивание новых образцов деятель

ности. Не столько передача отдельных знаний либо способов

является предметом обучения, сколько формирование тех струк

тур понимания и мышления, которые позволяют самоопреде

литься и участвовать в деятельности. Все остальное должно рас

сматриваться как условие и предпосылки такого формирования.
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Действительный процесс вступления в такую деятель

ность возможен, если освоение базируется на направляемой

рефлексии, за счет которой и выделяются схемы деятельности.

Усвоение выступает как прямой продукт такого рефлексивного

процесса.

Обучение можно рассматривать как предоставление ус

ловий для сочетания двух процессов - получения непосредст

венного опыта в выполнении какой-либо деятельности и направ

ляемой рефлексии и анализа выполняемой деятельности.

Все вышеизложенное учитывается как при чтении лек

ций, проведении семинарских и практических занятий по мето

дике преподавания иностранного языка на факультете иностран

ных языков ЯГПУ им. к.д. Ушинского, так и при организации

курсов повышения квалификации учителей. В ходе проведенной

исследовательской работы были отобраны наиболее эффектив

ные формы и средства, отвечающие в наибольшей степени лич

ностно-ориентированному образованию.

Сначала рассмотрим этап постановки целей .. Цели обуче

ния конкретного человека формируется под воздействием мно

жественности факторов. Цели и содержание курса существуют

как основа для достраивания системы целей и задач данного пе

дагога. Условно процесс сотворчества и создания целей можно

представить следующим образом: преподаватель исполняет роль

организатора процесса, он формирует первоначальные, устано

вочные цели и отбирает инвариантную часть содержания. Осо

бенности целей участников образовательного процесса форми

руют общий пакет целей и влияют на отбор содержания и форм

организации взаимодействия между участниками по поводу

данного содержания.

Научение осуществляется в процессе формирования се

рии отношений: учащегося к себе, к организатору процесса обу

чения и учебному окружению. Отношение есть осознание для

себя смысла имеющихся связей. Характер отношений учителя к

себе складывается из значения данного опыта для данного чело

века. Если учащийся контролирует возможные результаты обра

зовательного процесса, принимает на себя ответственность за

осуществление процесса научения, то новый опыт, новые знания
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и ценности включаются в целостную структуру личности

учителя. Направляемая и структурируемая рефлексия является

тем рычагом" который способствует осмыслению такой позиции

педагога. Среди средств, используемых в практике, можно отме

тить структурируемый анализ собственной деятельности, обсу

ждение элементов деятельности в небольших группах. Само

рефлексия и интроспекция, как сопровождающие элементы вы

полняемых процессов, помогают и студенту, и педагогу обозна

чить возможность и необходимость собственного продвижения.

Отношения "организатор - учащийся" рассматриваются

как решающий компонент образовательного процесса. Органи

затор выбирает параметры, внутри которых организуется взаи

модействие учащегося с учебным окружением, учебными сред

ствами , материалом и формами процесса научения. Ошибки,

возникающие в процессе обучения, воспринимаются как воз

можные и неизбежные элементы образовательного процесса.

Они свидетельствуют о продвижении обучаемого, о направле

нии его пути и тем самым помогают скорректировать направле

ние. Ответственность организатора как человека, помогающего

определить проблему и ускоряющего поиск путей ее решения,

можно назвать скорее ответственностью за развитие учащегося,

чем за его знания. Результат процесса научения является приоб

ретением и ответственностью самого учащегося, его достижени

ем.

К.В. Балеевских

(Ярославль)

Понятие прецедентности 11 роль прецедентных явлений

в художественном тексте

За последнее время в теории и практике межкультурной

коммуникации появился новый и весьма интересный термин 
прецедентность, в частности, прецедентный феномен/явление.

Автором понятия прецсдентносги является московский лингвист

Ю.Н. Караулов, а последователями в разработке этой теории -
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Д.Б. Гудков и В.В. Красных. Несмотря на то, что эта теория в

некоторой степени вытекает из базовых лингвострановедческих

положений Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, в ней присут

ствует много новых аспектов и более детальный подход к рас

смотрению межкультурных контактов и связанных с ними си

туаций.

Итак, что же включают в себя упомянутые понятия? Со

гласно «Словарю иностранных слов», прецедент - это «случай,

имевший ранее место и служащий примером или оправданием

для последующих случаев подобного рода». Таким образом,

прецедент представляет собой некий факт, обладает образцово

стью (служит эталоном, примером) и императивностью (на его

основе следует моделировать последующие действия). Вводя

этот термин, Д.Б. Гудков оговаривает [1. с.l04-106], что в со

став прецедентов в широком смысле этого слова могут быть

также включены образцовые факты, представленные вербаль

ными сигналами, актуализирующими стандартное содержание,

которое не создается заново, но воспроизводится (напр., клише,

штампы, стереотипы и пр.). Однако из вербализируемых преце

дентов им отдельно выделяется особая группа, называемая

«прецедентные феномены» (ПФ). Последние оказываются свя

занными с инвариантными представлениями отдельного лингво

культурного сообщества (ЛКС) о конкретных «культурных

предметах» (отраженных в сознании феноменов материального

или духовного мира, определяющих специфику национального

характера, этнического и языкового сознания). Иными словами,

это отдельные блоки информации, вызывающие своим появле

нием в тексте или в речи определенные национально

специфические ассоциации, общие для членов конкретного

ЛКс. Представителями же иных сообществ подобные сигналы

могут быть восприняты лишь поверхностно, а иногда и вообще

могут быть непонятыми.

Среди ПФ выделяются: прецедентный текст (ПТ), преце

дентное высказывание (ПВ), прецедентное имя (ПИ), преце

дентная ситуация (ПС). В качестве объяснения этих явлений

можно привести конкретные примеры. К числу ПТ, например,

относятся произведения художественной литературы (<<Евгений

Онегин»), тексты песен (<<Подмосковные вечера»), рекламы и
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т.п. К числу ПВ принадлежат цитаты. ПС - это некая эталонная

ситуация с определенными коннотациями. Ярким примером мо

жет служить ситуация предательства Иудой Христа, которая по

нимается как «эталон» предательства вообще. ПИ называется

индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным тек

стом, относящимся, как правило, к числу прецедентных (Обло

мов, Тарас Бульба), или 2) с ситуацией, широко известной носи

телям языка и выступающей как прецедентная (Иван Сусанин),

имя-символ, указывающее на некоторую эталонную совокуп

ность определенных качеств (Моцарт, Ломоносов).

Таким образом, подобные феномены играют важную

роль в интеркоммуникации культур, если воспроизводятся в си

туации диалога представителей разных ЛКС, а также в тексте,

представленном для адекватного понимания либо членов одного

и того же сообщества, либо различных.

Остановимся подробнее на художественных текстах как

явлениях культуры. Здесь хотелось бы обратить внимание на

следующие моменты. Художественные произведения, содержа

щие различные культурологические посылы, можно условно

разделить на две основные группы: 1) созданные автором на

родном для него языке и адресованные своему родному ЛКС (и

вероятно, тем" кто хорошо знаком с его культурно-ценностной

базой) и 2) созданные автором на неродном для него языке и ад

ресованные неродному для него ЛКС (он при этом глубоко ос

воил культурно-ценностную базу этого ЛКС, а также, естествен

но, является носителем архетипов родной культуры). Во втором

случае речь идет о писателе-билингве, произведения которого

могут содержать ПФ двух различных ЛКС. Это, в свою очередь,

уже позволяет назвать такие тексты ситуацией диалога двух

культур.

Примером подобного творчества могут служить романы

французского писателя (с русской лингвокультурной базой) Ан

дрея Макина. Тексты его романов насыщены различного рода

ПФ, которые условно можно разделить на три группы: 1) адре

сованные прежде всего представителям французского ЛКС; 2)
представителям русского ЛКС; 3) двувекторные. При этом ПФ

первой группы с разной вероятностью могут быть адекватно ин

терпретированы и русскими, а второй -- и французами, несмотря
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на преобладание трудных ДЛЯ адекватного восприятия элемен

тов. Последнее прежде всего зависит от общей культурной базы

реципиентов текста.

Таким образом, к' первой группе можно отнести сле

дующие ПФ. «Французское завещание» [2]: с. 122 - ПС «спех

Weber ... il соmmепdаit toujours: цпе grappe de гаisiп et цп уегге

d'eau. С'ёгап Marcel Ргоцзт» (в ресторане Вебер ...он заказывал

всегда: гроздь винограда и стакан воды. Это был Марсель

Пруст); с. 114 - ПВ «Madame Bovary... "Епипа Bovary, c'est
moi!"» (<<Мадам Бовари» ... «Эмма Бовари - это я!»); «Преступ

ление Ольги Арбелиной» [Маkiпе, 1998]: с. 94 - ПТ "Le уо] des
bUoux de lа оцспеззе de Wiпsdог" (заголовок во французских га

зетах 30-х годов «Кража драгоценностей герцогини Виндзор»).

Вторая группа может быть проиллюстрирована таким

образом. «Музыка одной жизни» [4]: негативные ассоциации,

связанные с Россией на Западе, возникают при чтении следую

щего ПВ (с. 8) "L'impire du гпа!"; «Дочь героя Советского союза»

[Маkiпе, ]990] (C.18): ПВ "Merci ан camarade Stаliпе pour поtrе

епfапсе Ьешецве!" ("Спасибо товарищу Сталину за наше счаст

ливое детство"); переводы названий и отрывков русских песен и

стихотворений(ПТ): "Quelqu'un dеsсепd de la colline ... " [4. с.26]
'("Вот кто-то с горочки спустился ... "),

ПФ третьей группы адресованы сразу двум ЛКС, так как

входят в культурно-историческую базу и того, и другого. Напр.,

«Французское завещание»: с. 51 [2. C.155] ПТ " ... Cl1arlotte поus

арргепаit que ces !опguеs lettres тапusсгitеs аvаiепt ае тгасёез, i! у
а цп ппйёпапе, par цпе теше de Ггапсе -- et цпе Гепцпе russe, Аппа
lагоs!аvпа, ероцве d'Непri 1" (Шарлотта рассказывала нам, что

эти длинные рукописные письма были начертаны тысячу лет

назад королевой Франции - и русской женщиной, Анной Яро

славной, супругой Генриха 1).
Что же касается произведений автора для родного ЛКС,

здесь в качестве интересного и яркого примера можно привести

роман «Голубые цветочки» Раймона Кено [6]. Кроме огромного

количества явлений различного рода (от игры слов до авторских

неологизмов), в этом произведении можно выделить отдельную

линию - присутствие ПФ, отображающих прежде всего фран

цузскую историческую лингвокультурную базу, Это связано с

18



особенностями сюжета романа, где один из главных героев

появляется в различных эпохах становления Франции, начиная с

раннего Средневековья с интервалом в 175 лет, заканчивая свое

путешествие в наше время.

Таким образом, мы, в частности, встречаемся со сле

дующими ПФ. [6. С.15]: ПС «Ies travaux а I'eglise Notre
Dame... qui пе 50l1t pas епсоге тегпппёз» (строительство собора

Нотр-Дам ... которое еще не закончено); с. 32: ПИ «[а геiпе Аппе

Vlаdiшiгоvitсh» (королева «Анна Владимирович» - вдвойне ин

тересный для нас прецедент, указывающий на эпоху правления

Генриха 1, супругой которого была Анна Ярославна, дочь Яро

слава Мудрого); с. 36: ПС «оп пе ргепё pas la Bastille tous les
jours, surtout аи tгеiziеше siecle» (Бастилию каждый день не бе

рут, в особенности в ХIlI веке); с. 68: ПИ «ogre ... Gilles de Rais»
(людоед Жиль де Рец); ПИ «[епаппе la Pucelle, roi Charles УН»
(Дева Жанна, король Карл VIl - указания на период Столетней

войны); с. 207: ПИ «invention de гпопзтецг Lavoisier, de mопsiеur

Volta» (изобретение мсье Лавуазье, мсье Вольта - период науч

ных открытий конца ХУIII века).

Эти и многие другие ПФ вводятся в текст романа без до

полнительных комментариев, но при этом совершенно очевидно,

что они в этом не нуждаются, так как адекватно понимаются ре

ципиентами, более того, своим появлением в речи героя указы

вают на конкретные исторические периоды.

Таким образом, П<1) в случае творчества писателя

билингва создают эффект сближения и интеркоммуникации

двух культур и свидетельствуют о глубине овладения писателем

культурно-историческими ценностями обеих стран. В первом же

случае ПФ являются метками определенных фактов историче

ского или культурологического плана, иллюстрирующими для

читателя тот или иной пласт национально-ценностной базы сво

егоЛКС.
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с.г. Блинова

(Ярославль)

Языковое сознание и обучение иностранному языку

Билингвизм как владение двумя языками и поперемен

ное их использование в зависимости от целей речевого общения

не сводится лишь к знаниям правил и навыкам оперирования

языковыми единицами. Становление билингвизма с точки

зрения формирования речи на неродном языке проходит

несколько стадий. На низшей ступени формирование и

формулирование мысли осуществляется посредством родного

языка с последующим переводом высказывания на иностранный

язык. На второй стадии формирование мысли осуществляется

средствами родного языка, а формулирование ее - средствами

неродного. Наконец, на высшей стадии и формирование и

формулирование мысли осуществляется на иностранном языке.

Таким образом, овладение иностранным языком есть сложный,

глубинный процесс, изменяющий сознание обучающегося.

В сознании выделяются когнитивное и языковое содер

жание, ответственные за существование двух картин мира - об

щей, как некоторой структурированной совокупности, системы

знаний человека о мире, о себе, о ценностях и т.д., и языковой,

как включенной в модель общей картины мира и выражающей

действительность знаковым способом.

По мнению ю.н. Караулова, единицей языкового созна

ния является психоглосса, которая отражает определенную чер

ту языкового строя или системы языка и обладает высокой ус-
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тойчивостью К вариациям и стабильностью во времени на уров

не языковой личности.Ю.Н. Караулов выделяет три вида пси

хоглосс - грамматические, когнитивные и мотивационные. Зна

чение грамматических психоглосс состоит в том, что они фор

мируют единую апперцепционную базу говорящих на данном

языке, по отношению к которой обучающийся будет оценивать

иностранный язык. Когнитивные психоглоссы совпадают с ти

пичными категориями образа мира, связаны с представлениями

языковой общности о взаимоотношениях элементов окружаю

щей действительности, то есть формируют картину мира этой

языковой общности. Мотивационные психоглоссы отражают

национальный характер народа, говорящего на данном языке.

Обучение иностранному языку, соответственно, не сво

дится к знаниям, умениям и навыкам оперирования языковыми

средствами, так как с новым языком человеку открывается новая

картина мира, его сознание «удваивается». Таким образом, пе

ред лингводидактикой выдвигается принципиально новая зада

ча формирования в результате обучения иностранному языку

вторичной (удвоенной) языковой личности (И.И. Халеева), что

предполагает приобщение обучающегося через новый язык к

новым картинам мира. Из этого следует, что обучающемуся не

обходимо представлять систему иностранного языка с точки

зрения стоящей за ней иноязычной картины мира, которая есть

единство языкового и когнитивного.

Обучающийся уже является носителем языка, его созна

ние сформировано родным языком, по отношению к которому

он будет осмысливать и оценивать иностранный язык.

Поэтому в обучении иностранному языку речь должна

идти о согласовании в пределах индивидуального сознания двух

смысловых контекстов, родного и иноязычного, то есть о

формировании билингвального сознания.

Проблемы билингвального языкового сознания рассмат

ривались в теории билингвизма, хотя сам термин не был исполь

зован авторами. Так, С. Эрвин и Ч. Осгуд рассматривают поня

тия смешанного и координативного билингвизма. Согласно их

теории смешанный тип билингвизма характеризуется наличием

одного общего для двух языков семантического базиса в созна

нии билингва, то есть одна система значений обслуживает сразу
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два языковых кода. В случае координативного билингвизма в

сознании индивида сосуществуют два автономных

семантических базиса, каждый из которых обслуживает свой

языковой код. Данный тип билингвизма авторы называют

«истинным». Исходя из вышесказанного, можно с увереННОС1ЪЮ

предположить, что под семантическим базисом, системой

значений и смыслов авторы подразумевают картину мира.

Таким образом, согласно С. Эрвин и Ч. Осгуд, в сознании

координативного билингва сосуществуют, не перекрещиваясь и

не взаимодействуя, две языковые картины мира наряду с двумя

языковыми системами.

Б.с. Котик, с другой стороны, приводит данные, опро

вергающие этот вывод, а многочисленные исследования свиде

тельствуют, что по мере развития билингвизма укрепляются

межъязыковые связи, повышается интегрированность системы

значений.

Б.с. Котик полагает, что в сознании индивида сущест

вует долингвистический концептуальный уровень, который яв

ляется общим для всех языков, поскольку отражает свойства че

ловеческого интеллекта, не зависящего от языка. Долингвисти

ческий уровень представляет собой некую единую субъектив

ную семантическую систему, которая на последующих уровнях

выражается в конкретном языковом оформлении. При традици

онном подходе к обучению иностранному языку формирование

последнего идет через соответствующие аспекты родного языка

и прямой доступ к прелингвистическому уровню затруднен, он

опосредован системой родного языка. Однако систематическое

употребление второго языка в реальной действительности может

способствовать формированию единства языка и чувственной

ткани сознания, что приводит к образованию непосредственного

доступа второго языка в прелингвистический доречевой уро

вень.

Действительно, в каждом языке представлен код мышле

ния человечества, единый для всех, и можно допустить, что :ш

мысел высказывания формируется именно в этом универ

сальном коде. Однако дальнейшее оформление мысли, по мне

нию целого ряда авторов, совершается в индивидуально

предметном коде человека. Индивидуально-предметный код
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формируется на базе родного языка, и можно предположить, что

именно он будет оказывать наибольшее сопротивление проник

новению иностранного языка. Поэтому уверенное владение ино

странным языком, скорее всего, является результатом преобра

зования индивидуально-предметного кода в билингвальный., что

позволило бы говорящему оформлять мысли по законам любого

из двух языков.

Итак, языковая картина мира иностра.нного языка стро

ится на базе родного. В ходе обучения иностранному языку

нужно добиваться, чтобы вторичное языковое сознание содер

жало правильное представление об этом языке.

При традиционном обучении иностранному языку чело

век пытается осмыслить его по аналогии с его представлениями

о родном языке. Он приписывает формам иностранного языка те

смыслы, которые аналогичные формы имеют в родном языке. В

результате иностранный язык представляется ему чем-то нело

гичным, недоступным для понимания. В соответствии с теорией

п.я. Гальперина, именно затруднения с применением средств

иностранного языка по нормам родного можно сделать

отправной точкой дли осознания того, что ни родной, ни

иностранный язык не являются прямым отражением

внеязыковой действительности, объективного содержания

мысли, системой прямых обозначений этого содержания и что

правильная ориентировка в языке начинается с понимания того,

как в нем отражается то или иное объективное содержание. С

утилитарной точки зрения язык часто представляется как набор

технических средств сообщения, но в этом случае он лишается

своей собственной логики, своей сути, которая состоит в том,

что язык отражает сознание говорящего на нем народа.

Языковое сознание является главной стороной языка,

оно проявляется во всех его аспектах - лексике, грамматике, фо

нетике, орфографии, и поэтому языковое сознание должно стать

предметом усвоения в первую очередь. Поэтому в соответствии

с теорией языкового сознания первой задачей разъяснения ново

го языкового явления становится разъяснение «мыслей», пред

ставлений, заключенных в его формальной структуре, уяснение

«сознания» данным народом тех вещей, которые в других язы

ках «представляются» существенно или отчасти иначе, а неред-
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ко и совсем не выделяются. Задача правильного уяснения таких

представлений решается путем сопоставления разных случаев

применения данного языкового явления в изучаемом языке и его

сравнения с аналогичными явлениями в родном языке. Благода

ря этому родной язык из неизбежного конкурента иностранного

языка превращается в опору его усвоения. '
Учащиеся должны в первую очередь уметь осознать ре

чевой замысел на языке намечаемого сообщения в отличие от

осознания того же замысла на родном языке. Достижение

переосознания означает хорошую дифференцировку

иностранного и родного языка со стороны понимания того, как

должен выглядеть замысел на каждом из них. В плане методики

обучения иностранному языку переосознание каждой категории

языка и затем усвоение ее формальных средств предполагает

одновременную экспозицию всех форм этой категории, сначала

по их значениям, а потом и по обозначениям. Это делается с

помощью записи на ориентировочных карточках, где

фиксируются все разновидности данной языковой категории, их

значения и формальные структуры, с помощью которых они

выражаются в речи. На начальном этапе учащиеся следуют

указаниям карточки, а затем пользуются этой схемой

автоматически снепосредственным переходом от речевого

замысла к говорению.

Е.А. Буданова

(Ярославль)

Методика обучения перевод)'

на основе когнитивных моделей лексического значения

Установление переводческой эквивалентности является

одной из важнейших проблем исследования науки опереводе.

Процесс нахождения эквивалентов может быть сравним с про

цессом выбора красок художником или слов поэтом. Вот как

описывает установление подобных художественных соот

ветствий известный сербский писатель М. Павич: «Краски сме-
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шиваю не я, а твое зрение, - сказал художник. - Я их только на

ношу на стену одну рядом с другой, тот же, кто смотрит, пере

мешивает их своими глазами, как кашу ... » Он взял голубую и

красную краски и положил их одну рядом с другой. И я увидел,

что получипись глаза ангела цвета фиалки».

Приведенные строки достаточно точно описывают меха

низм использования некоторых приемов обучения переводу и, в

частности, методики "когнитивных моделей лексического зна

чения", в рамках которой перевод вызывающего затруднения

слова осуществляется при помощи анализа лексического значе

ния сочетающегося с ним в данном предложении слова. Таким

образом, значения двух слов словосочетания как бы "смешива

ются" в сознании переводчика, который пытается создать некое

третье значение, третий образ в сознании получателя перевода.

Замысел создания методики перевода на основе когни

тивных моделей лексического значения возник как результат

анализа причин некоторых типов переводческих ошибок. В ча

стности, по мнению многих исследователей, целый ряд ошибок

возникает как следствие ОТОЖдествления лексической единицы

иностранного языка с лексической единицей языка перевода на

основании подобия их внутренних форм и вопреки несовпаде

нию их значения (по определению Л.К Латышева - "ловушки

внутренней формы")[З]. В данном случае переводчик становит

ся жертвой кажущейся возможности свести смысл словосочета

ния (или сложного слова) к сумме смыслов составляющих его

единиц. Например, так называемый "пословный" перевод слова

"well-advised" - "удачно посоветованный" вместо "благоразум

ный", или перевод иностранных студентов: "к дому добавили

гараж" (пример В.Ю. Розенцвейга) [5]. Наиболее часто подоб

ные ошибки наблюдаются при переводе полисемантичных (мно

гозначных) слов, использованных в их периферийных значени

ЯХ.

Авторы многих современных исследований по теории и

практике перевода разработали различные приемы "снятия" по

добных "смысловых несоответствий" на основе анализа струк

туры лексического значения "проблемных" слов.

Одним из наиболее эффективных приемов является ис

пользование лексических трансформаций, которые предполага-
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ют привнесение в структуру лексического значения переводи

мой единицы новых, соответствующих данному контексту ком

понентов. Например, слово, "дословно" переводимое как "сту

дент", имеет контекстуальный перевод "учашийся" (примеры

Р.к. Миньяр-Белоручева) и так далее.

Однако в ряде случаев использование лексических

трансформаций вызывает затруднения, ибо для студентов на на

чальном этапе обучения переводу зачастую остается неясным,

какой из нескольких возможных семантических компонентов

находится "в фокусе" данного контекста и должен быть привне

сен в семантическую структуру переводимого слова. В результа

тс, как показал эксперимент, проведенный среди студентов язы

ковых вузов, учащиеся приходят к неверному выводу о выде

ляемом в данной ситуации признаке предмета или явления опи

сываемой действительности.

Например, при переводе предложения "The trail1 jшпреd

tlle track" (пословный перевод - "Поезд прыгнул путь") можно

выделить своего рода семантические "признаки" слова "[шпр"

(прыгать), такие как а) быстрота, б) сдвиг, смещение с занимае

мой позиции.

В случае неверного вывода о находящемся в фокусе кон

текста аспекте значения за основу берется признак "быстрота", и

предложение ошибочно переводится как "поезд быстро прошел

(пролетел) путь" вместо "поезд сошел с рельсов". Подобное пе

реводческое несоответствие можно условно назвать "ложная ме

тафора переводного эквивалента" [1].
Для избежания такого рода ошибок целесообразным

представляется использование при переводе так называемых ме

тодов "когнитивной обработки языковых данных" и, в частно

сти, метода построения когнитивных (мыслительных) моделей

лексического значения (к.м.). Суть метода заключается в сле

дующем: семантическая структура слова рассматривается как

своего рода "лексический фрейм", в основе которого лежит

"когнитивная модель" - "обобщенное представление о концеп

туальном основании значения", проще говоря - мыслительная

картина обозначаемого словом предмета или явления.

Когнитивная модель выделяется посредством анализа

всех составляющих семантическую структуру данной лексиче-

26



ской единицы. Например, когнитивная модель глагола "juшр"

(прыгать) может быть сформулирована следующим образом:

"быстрый резкий сдвиг с занимаемой позиции с отрывом от по

верхнасти". В то же время когнитивная модель глагола

синонима "эрпп];" (прыгать) представляет собой "быстрый рез

кий переход в новое состояние одним движением". Выявление

когнитивных моделей позволяет определить различие в семан

тической структуре данных слов. Если в первом случае подчер

кивается проце.сс прыжка, во втором случае акцент делается на

его J2eзультат. Таким образом, мыслительная картина глагола

"juшр" может представлять, например, прыгающего тигра, в то

время как образ "врппя'' предстает в виде бьющего из земли

ключа.

Когнитивная модель, "распыленная" по всем семам мно

гозначного слова, имеет наибольшую степень "концентрации" в

фокусе фрейма - первом основном значении лексической еди

ницы. По мере "удаления" периферийного значения от фокуса

концентрация когнитивной модели снижается, и определить

смысл слова становится достаточно трудно. В рамках высказы

вания лексические фреймы сочетающихся слов взаимодейству

ют, причем фокус одного фрейма "притягивает" к себе перифе

рийные значения другого фрейма, подобно тому, как ядро атома

притягивает электроны. При этом периферийные значения соче

тающихся слов "удаляются" от собственного фокуса, приближа

ясь друг к другу и в какой-то мере ассимилируясь. В результате

смысл целого словосочетания или высказывания может быть

"затемнен" [1].
Указанный когнитивный механизм смещения значения

диктует когнитивные же методы его нейтрализации. Вот воз

можная схема переводческих действий в подобных случаях:

Переведем с английского на русский язык предложение

"The га!п саше do\vn in sheets". Практика показывает, что наи

большую трудность у учащихся при переводе вызывает слово

"'sheets", которое может быть переведено как "стена дождя"

(сильный дождь), так же как и "тонкая пелена дождя" (мелкий

редкий дождь), поскольку на семантическую структуру слова

"зпеегз" большое влияние оказывает слово "гагп" (дождь). Для

правильного перевода указанного предложения можно рекомен-
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довать использовать следующие этапы:

1. Определение словосочетания, в состав которого вхо

дит «проблемная» лексическая единица (то есть полисемантич

ная лексическая единица, контекстуальное значение которой

трудно идентифицируемо вследствие его сдвига в сторону от

общей когнитивной модели значения данного слова). Например,

в предложении "Пте гаш сате down in зпеегэ" таким словосоче

танием является "гаш ... пт sheets".
2. Определение к.м. слова, сочетающегося с "проблем

ным". В основе к.м. должен лежать признак, отраженный в эти

мологически первом значении лексической единицы в словар

ной статье. Например, "гаiп" - "вода, падающая с неба в виде

отдельных капель". Выделенный признак: "отдельные капли".

3. Определение к.м. "проблемного" слова. В

формулировку следует включить признак, выделенный в пункте

2 данной схемы, либо признак, противоположный признаку

пункта 2. Например: "sheet" - "плотный (сплошной, цельный)

кусок материи" - признак, противоположный выделенному в

пункте 2 - "плотный (сплошной, цельный)".

4. Перевод остальных частей предложения. Включение

формулировки пункта 3 данной схемы (на русском языке) в

.предложение вместо "проблемного" слова. Например: "Дожць

шел в виде тонких плотных кусков материи" - "Дождь шел

сплошной пеленой".

5. Перефразирование включенной в предложение к.м.

пункта 3 данной схемы с целью уточнить переводной аналог.

Например: "Дождь шел стеной", "Был сильный дождь",

Следует отметить, что приведенная схема переводческо

го процесса может быть использована при переводе как с

английского на русский, так и с русского на английский язык, а

также в процессе трактовки "затемненных" в смысловом отно

шении участков текста оригинала и перевода.
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Информативное чтение на иностранном

языке как вид речевой деятельности

Одним из важнейших видов чтения является информа

тивное чтение. Каковы умения, которыми должен овладеть чи

тающий для нормального протекания информативного чтения?

Основная группа умений связана с извлечением смысла инфор

мации из читаемого текста, вторая группа умений направлена на

понимание языкового материала текста и является средством

функционирования первой. Ко второй группе относятся: 1)
умение понимать грамматическую форму и структуру

предложения, 2) умение объединять значение отдельных слов в

смысловое целое (то есть читать смысловыми группами), 3)
умение понимать слова, выражающие связи и отношения между

элементами текста, 4) умение быстро узнавать знакомые слова,

5) умение определять значение незнакомых слов (по составу,

по контексту, по словарю). Комплексное применение

выявленных умений необходимо и для других видов чтения

(например, изучающего). Но при информативном чтении они

имеют некоторое качественное своеобразие. Информативное

чтение протекает в довольно скоростном режиме, поэтому

смысловая обработка полученной информации должна

производиться быстрее, чтобы не прервался процесс. В

противоположном случае чтение перестает быть ин

формативным и переходит в изучающее, где показатель скоро-
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сти не имеет значения. При информативном чтении степень

полноты понимания не ниже 70--75%, а скоростной режим 
180-190 слов в минуту.

Очень важно включить в методику работы над военной

тематикой и текстами по специальности следующие группы уп

ражнений: выделение в тексте смысловых вех; выявление обще

го логического плана развития темы в тексте; оценка информа

ции с точки зрения отнесения ее к основной или второстепен

ной; понимания общего смысла читаемого (основной идеи тек

ста).

Непосредственный переход от привычного изучающего

чтения к информативному недостаточно эффективен в аудито

рии неязыкового вуза, так как читающие не готовы к данному

виду речевой деятельности (готовность к информативному ЧЛ~

нию понимается как психологическая и коммуникативная го

товность). Неподготовленностьпроявляется в следующем:

1) не сформировано умение антиципации, особенно важ

ное для информативного чтения, так как только на его основе

возможна быстрая обработка смысловой и языковой информа

ции иноязычного текста;

2) не сформированы специфические лексико-

~умения ознакомительного чтения, которые явля

ются средством функционирования основных умений информа

тивного чтения, связанных со смысловой обработкой читаемого;

3) не выработано умение самостоятельной активной ра

боты с иностранны м текстом, отсутствуют необходимая активи

зация речемыслительной деятельности и творческий подход, без

которых невозможна быстрая обработка текста при информа

тивном чтении.

Поэтому возникает необходимость переходиого периода

от изучающего чтения к информативному и необходимость в

упражнениях для этого периода:

1. Выберите из данного списка слов слова, соответст

вующие тематике данного текста.

2. Выделите предложения, в которых встречаются слова

по данной тематике.

3. Скажите, о чем пойдет речь в абзацах с выделенными

предложениями.
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4. Прочтите текст и назовите его основную мысль.

Предполагается методика работы, направленная на соз

дание у читающих психологической, лингвистической и мето

дической готовности к овладению ознакомительным чтением на

иностранном языке. Выявляется 3 этапа обучения. На каждом

этапе предлагается использовать упражнения рецептивного ха

рактера. Первый этап обучения чтению направлен на создание у

учащихся психологической готовности к чтению без словаря и

необходимость самостоятельного преодоления возникающих

при этом трудностей. На первом этапе выполняются текстовые

упражнения на определение характера текста. На втором этапе

происходит формирование лингвистической готовности к само

стоятельному чтению текста на иностранном языке. Упражнения

второго этапа разделяются на 2 группы:

1) упражнения на распознание грамматической структу

ры предложения, типичных грамматических структур и связей

для преодоления языковых трудностей;

2) упражнения на обучение лексическим особенностям

текста, распознавание типичной лексической сочетаемости и

связей для преодоления языковых трудностей.

На третьем этапе происходит комплексное закрепление

психологической, лингвистической и методической готовности в

результате самосгоятельного чтения текстов. Даются упражне

ния с целью извлечения основного содержания на основе уме

ний прогнозирования и быстрой обработки материала.

Эти упражнения переходного этапа уместно дать в груп

пах с низким уровнем обученности по иностранному языку.

ДЛя дальнейшей практики преподавания следует поло

жить в основу рассмотренные выше методики и проводить обу

чение чтению в следующей последовательности: изучающее

чтение - информативное чтение (ознакомительное) - поисковое

чтение поисково-ознакомительное чтение поисково

рефериративное чтение.

В заключение следует отметить, что целенаправленная

работа по обучению информативному (ознакомительному) чте

нию в неязыковом вузе должна проводиться с самого начала ву

зовского обучения. На этой основе можно будет позднее разви-
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вать навыки просмотрового чтения, которое ИМI~ет большое зна

чение в профессиональной деятельности военных специалистов.
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Иноязычный акцент в межкультурном общении

Билингвизм как «практика попеременного пользования

двумя языками» (по У. Вайнрайху) получил глубокое освещение

в специальной литературе. В современной лингвистике принято

рассматривать билингвизм как социальное явление современ

ной жизни, связанное с контактом языков, а билингвальность

как непосредственное проявление последствий языкового кон

такта в речи индивида в процессе межкультурного общения.

Существует ряд важнейших факторов, определяющих

конкретную модель речевого поведения билингва: координатив

ность/ субординативность интерферирующих языков, характер

когнитивной организации речи, возрастной фактор (возрастной

период усвоения языка), наличие / отсутствие «среды обитания»

(наличие/отсутствие естественного языкового окружения), отно-
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сительный статус языка (язык-донор или язык-реципиент), род

ственность/ не родственность контактирующих языков и др.

В зависимости от указанных факторов билингвальность

индивида может проявляться, в различной степени, во всех ви

дах его речевой деятельности. Наиболее заметно «иноземное»

качество речи билингва проявляется в ее устной форме. Ино

язычный акцент в речи связан с ее произносительной стороной.

Маркированность речи иноязычным акцентом в однородном

речевом сообществе оказывает определенное воздействие на

партнера по коммуникации.

Шкала восприятия акцентной речи находится между

двумя крайними точками: с одной стороны, возможна весьма

положительная оценка своеобразного качества речи, а с другой,

вполне очевиден отрицательный эффект иноязычного акцента в

межкулыурной коммуникации. Причина последнего кроется не

столько в сильной степени акцента, сколько в стереотипе кон

кретного акцента, закрепленного в сознании носителя языка от

рицательным социальным маркером.

Иноязычный акцент как особое качество звучащей речи

находится в поле зрения многих современных исследователей и

не только лингвистов, но и специалистов многих других, не все

гда родственных лингвистике, областей знания. Как аномалия

речевого поведения иноязычный акцент является предметом

специального изучения в медицине (ссиндром иноязычного ак

цента»), юриспруденции (область криминалистики), театраль

ном искусстве (устная портретная характеристика персонажей),

компьютерной технологии (анализ и синтез речи) и др.

Маркированность речи «чужим качеством» звучания

воспринимается далеко не однозначно в различных сферах меж

культурного языкового общения - в политических, деловых, со

циальных, культурных кругах. В разных культурно-языковых

сообществах акцент в речи говорящего индивида может иметь

как положительный, так и отрицательный социальный резонанс.

Нельзя также не отметить, что сами люди нередко весьма серь

езно озабочены присутствием акцента в их речи. Причины такой

озабоченности носят ярко выраженный социальный характер.

Индустрия «улучшения акцента» ("ассепt imргоvеmепt", "ассепт

шапаяегпепт", "ассепг геduсtiоп") в CIlJA, например, продолжает



набирать обороты в связи с жесткой конкуренцией при приеме

на работу иммигрантов. Проблема иноязычного акцента в меж

культурном общении продолжает оставаться актуальной,

Ю.В. Вишнякова

(Ярославль)

Проблема критериев научности в современной

лингвистической гендерологии

В настоящее время завершается период первичного ос

воения лингвистической гендерологии как самостоятельного

научного направления. Если в 90-х годах лишь немногие иссле

дователи были знакомы с гендерной проблематикой в языкозна

нии, то сейчас она вызывает высокую заинтересованность [4.
С.5]. Регулярно проводятся междисциплинарные конференции и

другие научные форумы, выходит большое количество публика

ций, гендерная проблематика включена в Государственный об

разовательный стандарт. Вместе с тем высокие темпы развития

порождают и проблемы, без решения которых новая научная

дисциплина не может развиваться дальше. Главным образом, это

вопросы, связанные с разработкой методологической проблема

тики, понятийного аппарата, методов исследования. Среди них

центральное место занимает проблема критериев научности в

гендерных исследованиях. Попытаемся сформулировать основ

ные требования, предъявляемые к любому анализу в рамках

гендерной лингвистики, претендующему на статус научного.

1. Общенаучные требования

1.1.Единство и адекватность используемой термино

логии. Это один из наиболее «болезненных» вопросов совре

менной лингвистической гендерологии. По мнению А.В. Кири

линой, в настоящее время наблюдается несогласованность в

употреблении ряда важнейших понятий данного направления, а

также рост окказионализмов, что свидетельствует о неразрабо

ганности терминологии [5. С.18]. Многие исследователи недиф-
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ференцировано оперируют понятиями пол и гендер. Хотя термин

гендер признается сегодня большинством исследователей, суще

ствует ряд трудностей, связанных с различиями в понимании

гендера и сравнительной новизной этого понятия. Проблема

усугубляется значительным и постоянно растущим числом пере

водов литературы по гендерной проблематике. Причем перево

ды не всегда качественны, по этой причине растет число терми

нологических окказионализмов, например, речевой пол, гендер

ное поле в тексте [5. C.18]. Значительная часть трудов, посвя

щенных полоролевой дифференциации общества, написана до

возникновения понятия гендер и оперирует словами зех, sexuality
даже в тех случаях, когда речь идет о социальных аспектах

взаимодействии полов. Во многих англоязычных трудах оба

термина используются параллельно. Заметна и противоположная

тенденция - стремление заменить слово пол (зехиз) термином

гендер (gender). По мнению А.В. Кирилиной и других отечест

венных исследователей, необходимо упорядочить использование

этих понятий. Пол отражает прежде всего анатомо

физиологические особенности человека. Термин гендер пред

ставляет собой одновременно процесс и результат встраивания

индивида в социально и культурно обусловленную модель му

жественности и женственности, принятую в данном обществе на

данном историческом этапе [5. С.24]. Это элемент современной

научной модели человека. Но в самом языке, в его лексических

значениях представлен именно пол. Гендер - это нелингвисти

ческий фактор, но его содержание может быть раскрыто путем

анализа различных структур языка [5. С.24]. Возможен, напри

мер, анализ словарных дефиниций слов, выражающих экзистен

циальный статус личности, то есть исследование того, как со

циокультурные: факторы влияют на формирование лексического

значения и его отражение в лексикографической практике.

1.2. Отсутствие идеологической ангажированноети.

По мнению д.о. Добровольского и А.В. Кирилиной, в России

наблюдается рост феминистской идеологии [2. С.20]. Принимая

во внимание те ограничения, которые накладывала на свободу

научного поиска марксистская идеология, нет никаких основа

ний утверждать, что любая другая идеология, в том числе феми

нистская, скажется на развитии науки более благотворно, чем
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марксизм-ленинизм. В исследованиях, в которых доминирует

идеология, обнаруживаются субъективизм, предвзятость сужде

ний и выводов, нарушение лингвистических процедур. Зачастую

пренебрежение данным требованием порождает и дальнейшие

методологические ошибки, позволяющие усомниться в подлин

ной научности исследования.

1.3. Запрет на имплицитные экстраполяции. Данное

методологическое требование запрещает перенесение результа

тов исследования одной области на другие, пока между ними не

установлена прямая взаимозависимость. Часто можно наблю

дать приписывание лингвистическим категориям содержатель

ных характеристик. Эти характеристики, само наличие которых

неверифицируемо в рамках лингвистики, иногда берутся за ос

нову дальнейшей аргументации, что с неизбежностью приводит

к выводам, валидность которых не может быть доказана [2.
с.23]. Например, взяв за основу какой-либо лексикографический

источник, исследователь может провести подсчет соотношения

существительных женского и мужского пола. Если он при этом

попытается проинтерпретировать эти факты в гендерном смыс

ле, Т.е. попытается утверждать, что преобладание существитель

ных мужского рода свидетельствует о мужском, а лексем жен

ского рода - о женском сексизме в языке, он тем самым выведет

свое исследование из сферы науки [2. С.23]. Из данного требо

вания проистекает и следующее методологическое требование,

которое имеет характер частнонаучного.

2. Частнонаучные требования

2.1. Недопустимость перенесения стереотипов муже

ственности и женственности, установленных для тех или

иных языков, без должной проверки на материал других

языков. Игнорирование специфики изучаемого языка приводит

к весьма вольной трактовке материала. Например, исходя из ан

дроцентричности немецкого и английского языков, ряд исследо

вателей делает поспешный вывод об андроцентричности других

языков, в том числе русского. По наблюдению А.В. Кирилиной,

факт андроцентричности естественного языка является универ

сальным [2. С.33]. Но степень андроцентричности разных язы

ков может быть различной и зависеть от специфики концептуа

лизации понятий в данном языке, а также от его особенностей.
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Рассмотрение гендерных аспектов языка и коммуникации вне

культурного контекста нельзя считать научным. Игнорируя осо

бенности изучаемого языка в общем контексте культурного

своеобразия, исследователь тем самым нарушает одно из основ

ных требований, предъявляемых к научной работе. Исследова

ние, претендующее на объективность, не должно основываться

на этнических стереотипах, поскольку рассуждения автора,

исходящего из такой заранее заданной установки, сводятся

только к иллюстрации своих собственных предрассудков. Иначе

говоря, исследователь видит только то, что хочет увидеть. Так,

немецкая исследовательница К. Тафель, демонстрируя циничное

отношение к женщине в русской культуре, приводит примеры,

придуманные ею самой, а не взятые из аутентичных текстов

художественной литературы, например, Мы знаем, что русский

очень любит пить водку; или - Мы знаем, что русский часто

бьет свою жену [2. С.3 J].
2.2. Признание конвенциональностн гендерного

фактора в коммуникации. На раннем этапе или так

называемом «алармистском» этапе становления феминистской

лингвистики был сделан ряд выводов, обоснованность которых в

дальнейшем не подтвердилась. В частности, не был доказан

факт решающей значимости пола среди других параметров

человеческой личности, в то время как на этом тезисе строились

и продолжают строиться многие утверждения. Так, по мнению

Хиршауера, распространены ситуации и контексты, когда пол

нерелевантен для общения [3. С.44]. Нет оснований придавать

ему больше значимости, чем фактору возраста, профессии,

уровня образования и т.Д. Кроме того, ряд исследований

показывает, что названные параметры в большинстве случаев

взаимодействуют, поэтому определить, где заканчивается

влияние одного и начинается воздействие другого, весьма

затруднительно. Московская гендерологическая школа отрицает

перманентное присутствие категории «гендер» в языке и речи [4.
С. J О]. Гендер признается «плавающим» параметром, то есть

фактором, проявляющимся с неодинаковой интенсивностью,

вплоть до полного его исчезновения в ряде коммуникативных

ситуаций. Такая постановка вопроса является наиболее

современной и соответствует данным, полученным в новейших

исследованиях 110 социальной психологии и социологии.

37



Современные теории социальной идентичности рассматривают

гендер как разыгрываемый или конструируемый в ходе комму

никативного воздействия феномен. Основная задача лингвисти

ческой гендерологии, по мнению А.В. Кирилиной, заключается

не в исследовании влияния пола на коммуникативное поведение

и использование языка, а в изучении средств, которыми распо

лагает язык для конструирования гевдерной идентичности, а

также интенсивности конструирования в различных коммуника

тивных ситуациях и влияния экстралингвистических факторов

на этот процесс [4. С.9].
2..3. Сочетание количествеиных и качественных М.ето"I

дов исследования. В середине 90-х годов, по данным Коттхофф,при исследовании гендерных аспектов коммуникации преОбла.·
дали количественные методы, наиболее популярными из кото

рых были подсчет длительности речевых отрезков, количества

перебиваний и смен тем диалога. Однако сами по себе эти ха

рактеристики не могут считаться показательными, так как зави

сят от контекста и приобретают значимость лишь во взаимодей

ствии с иными феноменами, зависящими от культурных тради

ций данного общества [3. С.46]. В настоящее время наблюдается

прямо противоположная тенденция: пренебрежение количест

венными методиками анализа данных и статистической провер

кой выдвигаемых гипотез, что ставит под сомнение некоторые

положения и выводы лингвистической гендерологии в целом.

Анализ работ в области собственно гендерной теории показал,

что на данный момент наблюдается явное превалирование каче

ственной методологии [1. С.35]. К числу важнейших методоло

гических недостатков относится работа с не вполне представи

тельным материалом, прежде всего, количественно небольшими

выборками. Данная проблема при изучении коммуникации мо

жет решаться развитием коллективной работы ученых в круп

ных долгосрочных проектах, позволяющих получить репрезен

тативный материал и валидные данные, а также четко разграни

чить гендерный и другие параметры [4. С."]. Таким образом,

любые качественные выводы и гипотезы должны подкрепляться

определенной статистической проверкой и количественной об

работкой получаемых данных. Лишь большой, по возможности,

исчерпывающий объем проанализированного материала дает
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возможность обоснованной оценки культурных стереотипов и

выявления оценок и семантических областей, релевантных для

экспликации исследуемого концепта. Использование количест

венной методологии придает исследованию прикладной харак

тер. На ее основе ВОЗНИКЛИ, в частности, методики, связанные с

изучением речи в экспертном плане (судебная автороведческая

экспертиза установления пола автора текста и фоноскопическая

экспертиза речи), а также методики изучения вторичной языко

вой личности [1. С.36]. Это способствует переводу гендерных

исследований в более практическую сферу и еще раз подчерки

вает их актуальность и полезность.

2.4. Четкое разграничение синхронного и диахронного

подходов к языку. При исследовании того или иного материала,

в частности лексикографических источников, важно учитывать

фактор времени. Интерпретируя лингвистические факты, нельзя

игнорировать социально-культурные условия их возникновения

и развития. Например, изучая справочники по славянской мифо

логии, исследователь может отметить высокую частотность лек

семы «баба» и интерпретировать этот факт как пренебрежитель

ное отношение к женщине со стороны автора словаря. Тем не

менее, нельзя забывать о том, что в крестьянской среде, о кото

рой прежде всего идет речь в справочниках, данная лексема не

обладала отрицательными коннотациями. Автор словаря стре

мится наиболее: адекватно воссоздать мифологическую картину

мира, и эта цель обусловливает использование соответствующей

лексики.

Таким образом, исследователи, работающие в области

лингвистической гендерологии, должны соблюдать общемето

дологические требования, стандартным образом предъявляемые

к любому анализу, претендующему на статус научного. Иссле

дование должно опираться на репрезентативный эмпирический

материал, источники и состав которых особо оговариваются.

Любые выводы, сделанные на основе интерпретации нескольких

случайно оказавшихся в поле зрения языковых фактов, не дока

зывают ничего, кроме того, что данные явления данного языка

устроены так, а не иначе [2. с.22]. Еще одним важным общена

учным требованием является запрет на перенос результатов опи

сания одной области в некую другую область, до тех пор, пока
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наличие причинно-следственной связи между этими областями

не будет однозначно доказано. В лингвистическом исследовании

недопустима идейная ангажированность, нарушающая объек

тивность анализа. Помимо общеметодологических существует и

ряд более конкретных требований. Серьезной методологической

ошибкой является гиперболизация значимости пола в коммуни

кации. В настоящее время доказан тот факт, что во многих ком

муникативных ситуациях наблюдается нечеткое разграничение

по полу, а также большая вариативность способов его выраже

ния, что говорит о частой нерелевантности данной категории.

Наконец, неприемлемым для научного исследования является

смешение синхронического и диахронического аспектов в от

ношении источников исследования. Устаревший языковой мате

риал не может служить основанием для выводов, затрагиваю

щих современную культурную реальность.
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т.Н. Волкова

(Шуя)

Актуальные проблемы педагогической культурологии

в современных условиях в научной литературе по про

блемам обучения преобладает точка зрения о необходимости

культурологического подхода к изучению различных дисцип

лин. Культурологический подход к содержанию и методам обу

чения предполагает усвоение учащимися в процессе изучения

различных дисциплин жизненного опыта народа, его культуры

(национальные традиции, религия, нравственно-этические цен

ности, искусство) и духовно-эстетическое воздействие на мысли,

чувства, поведение, поступки обучаемых.

Исследование культуры имеет глубокие философские

традиции и привлекает внимание представителей других наук,

таких, как археология, этнография, психология, педагогика, ис

тория, социология. "Основные направления культурологиче

ских исследований определяются возможностями культуроло

гии (что и выделяет ее из других современных дисциплин гума

нитарного цикла) в художественно-эстетическом воздействии на

личность, а содержащийся в самом категориальном ядре науки о

культуре массивный пласт аксиологии (учения о ценностях) по

зволяет ей выступать фундаментом гуманитаризации высшей

школы" [4. С.4]. Не только вуз, но и школа призваны утверждать

культ знания, нравственности и культуры. С Этой целью необхо

димо реализовывать интегративные программы углубленного

изучения в общеобразовательной школе русской истории, рус

ской литературы, русского литературного языка и русской куль

туры, которые отражают русский национальный характер.

Русский язык принадлежит к национальным культурным

ценностям и составляет часть мировой культуры. Поэтому у

школьников необходимо формировать взгляд на родной язык

как национальный феномен, воспитывать уважение к языку, так

как "уважение к родному языку является отражением уважения

к родной земле, родному народу, его истории, его духовности, то

есть формой национального самосознания; именно чсрез родной
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язык постигаются особенности характера, бытия, развития

родного народа, его менталитет" [2.с.6].

Культурологический. аспект в преподавании русского

языка находит свое воплощение в постановке и решении сле

дующей задачи: ознакомление школьников с культурой России,

истоками этой культуры и ее достижениями, воспитание у

школьников чувства национальной гордости посредством изу

чения русского языка, так как язык -- хранитель знаний о куль

туре народа. "Полноценное освоение родной культуры нераз

рывно связано с погруже-нием в мир духовных ценностей род

ного народа, с формированием способности учащихся к заинте

ресованному восприятию национальной культуры, потребности

в личном участии в творческом процессе познания, воспроизве

дения образцов национального традиционного искусства и со

хранения его для потомков. Эта цель предполагает создание ди

дактико-методических условий для формирования гуманистиче

ского сознания у школьников как субъектов культурно

деятельного процесса в системе воспитательной работы обще

образовательной школы» [3. С.24--25].
Духовное богатство составляют исторические ценности,

созданные народом и постоянно пополняющиеся новыми произ

ведениями искусства, образующие единый целостный процесс

развития культуры. Особое место в этом процессе занимает на

родное декоративно-прикладное искусство -- своеобразные ху

дожественные предметы, отличающиеся неповторимостью форм

и декоративным убранством. Народное творчество тесно связано

с окружающим миром. В содержании большинства его произве

дений многое идет от природы - от земли, леса и трав, воды и

солнца, от всего живого, что любит и ценит человек.

Таким образом, творческая сила народного искусства

скрыта в его связях с природой и искусством. «Как часть куль

туры народное искусство - это сама природа и историческая па

мять народа, необрывающаяся связь времен. Эстетическое един

ство, цельность народного искусства есть свидетельство его вы

соконравственных основ» [5. C.19]. Поэтому очень важно зна

комить учащихся с этой частью культуры, опираясь прежде все

го на принцип текстовой основы урока, реализация которого

осуществляется путем использования текстов, содержащих ин-
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тересный познавательный материал о русской культуре, затра

гивающий эмоциональную сферу личности учащихся [1].
Частью культуры народа является живопись. Произведе

ния русских художников являются мощным источником полу

чения культуровецческой информации, духовного обогащения и

эстетического воспитания. Живописное полотно воздействует на

чувства учащихся яркими запоминающимися образами, способ

ствуя развитию у них духовно-ориентированного мышления,

обогащая их словарный запас. Поэтому весьма важен вопрос об

отборе картин русских художников для проведения уроков в

культурологическом аспекте.

"Использование произведений живописи на уроках рус

ского языка позволяет реализовать общедидактический принцип

соединения обучения с воспитанием, содействует мировоззрен

ческому и эмоционально-эстетическому воспитанию учащихся,

способствует пробуждению у обучаемых интереса, уважения и

любви к народу - носителю языка как создателю шедевров ис

кусства" [6. с.18].
Важным критерием отбора картин для уроков русского

языка является возможность формирования культуроведческой

компетенции учащихся, ознакомление их с историей, традиция

ми, бытом народа .. С этой же целью большое внимание необхо

димо уделять искусствоведческому тексту. "Под искусствовед

ческим текстом понимается текст, написанный художником, ис

куссгвоведом, педагогом, преподавателем по изобразительному

искусству, в котором непосредственно описывается содержание

той или иной картины и средства выражения замысла художни

ка, оцениваются достоинства или критикуются недостатки того

или иного произведения" [1. С.42]. В культурологическом ас

пекте интересной является проблема воспитания культуры

чувств. "Поэтические страницы русской лирики и русской прозы

оказывали и оказывают облагораживающее влияние на станов

ление Личности, на самоусовершенствование культуры челове

ческих чувств, гуманистической нравственности, душевной чис

тоты и красоты ..." [З. с.З3].

К русской лирике можно отнести романсы, которые яв

ляются частью русской культуры. В тексте романса отражается

настоящее чувство. Образы-символы в текстах романсов могут
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оказать значительное влияние на воспитание подлинной культу

ры чувств у учащихся.

Итак, использование произведений народного декора

тивно-прикладного искусства, русской живописи, искусствовед

ческих и поэтических текстов на уроках способствует формиро

ванию культуроведческой компетенции учащихся, что является

одной из важнейших проблем педагогической культурологии.
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Ю.А. Гришенкова

(Ярославль)

Отражение социальных изменений в языке права

(на примере семейного законодательства Германии)

Общество и право неразрывно существуют уже на

протяжении нескольких столетий. Право является порождением

любого общества, которое достигает того уровня развития, когда

существующая в нем власть желает легитимировать себя. В то

же время право является прямым отражателем общественных

настроений, морального и материального развития общества.

r[раво есть воля государства, облаченная в конкретную языко-
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вую форму, И по тому, какая форма выбрана для того или иного

правового предписания, можно многое сказать о самом общест

ве, применяющем такое право. Мы не претендуем на полное

раскрытие всех языковых особенностей семейного права Герма

нии. Нашей целью является показать, что изменения обществен

ного мнения, отношения к тем или иным проблемам в семейном

праве влечет с неизбежностью языковые изменения. Данное по

ложение мы попробовали раскрыть при помощи двух, как нам

представляется, наиболее ярких примеров.

1. Переход от «цпепейспез Клгк!» к (<J1ichteJleliches Кiпd»
Слово ипспейса впервые было употреблено в Саксон

ском Зерцале (SасllsепsрiеgеI - сборник феодального права Гер

мании ХПI век) в сочетании штепейслег тап в смысле бесправ

ный (recI1tlos, gesetzlos). Ульрике Хайбах, проводя исследование

этого понятия, пришла к заключению, что оно возникло В пери

од перехода от исключительно латинских обозначений правовых

понятий к образованию и нахождению их немецких эквивален

тов и является точной калькой с латинского illegitimus [1. с.214].
В таком же смысле употребляет это понятие Швабское Зерцало

(Schwabel1spiegel), которое было создано при несомненном

Влиянии Саксонского Зерцала. Как отмечает Хайбах, слово

ehelich понималось как zur Ehe gehorig [1. С.215]. С конца ХУН

века это понятие применяется как в праве, так и в повседневной

разговорной речи. В конце XIX века оно попадает в текст Граж

данского кодекса Германии (ГКГ), изданного под редакцией

Планка в 1880 году.

В 1969 году в ФРГ была проведена реформа, которая из

менила правовое положение внебрачных детей, и существовав

шее до тех пор понятие uпеЬеliсЬ было заменено на пiсlltеЬеliсll.

Впервые вопрос о замене одного понятия на другое был поднят

еще в 1940 году, когда был принят закон, вносивший изменения

в семейное и наследственное право. Согласно этому закону вне

брачные дети должны были быть освобождены от ярлыка не

полноценности и, соответственно, к ним в будущем не должно

было быть применено понятие LшеllсliсЬ. В действительности

же, в ст. 1705 ГКГ 1896 года, описывающей правовое положение

внебрачных детей, нормы, применяемые к ним, по своему со

держанию указывали на их второстепенное положение по срав-
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нению с детьми, рожденными в законном браке. Тем самым об

щество давало моральную оценку таким фактам. '80 времена

Веймарской республики было сделано несколько попыток зако

нодательно нивелировать правовые различия между внебрачны

ми детьми и детьми, родившимисяв законном браке, однако все

эти попыткина стадии принятиязакона разбивалисьо неприятие

их консервативнонастроенным большинством.Во времена гос

подства национал-социалистической идеологии законодатель

предпринял очередную попытку уравнять в правах законных и

незаконных детей, однако эта прогрессивная на сегодняшний

день точка зрения была продиктованане изменениямив мораль

ных настроенияхв обществе, а заботой о росте народонаселения

Германии. Однако по причине военных действий принятие из

менений к закону было отложено, и закон продолжал действо

вать в своих старых формулировках.

Наконец, в 1969 году была проведена уже выше упомя

нутая реформа, изменившая положение внебрачных детей, и по

нятие unehelich было заменено на niclltehelich. Однако эти язы

ковые изменения были продиктованы опять же не изменивши

мися моральными настроениями в обществе, а по рекомендации

Комитета по правам человека от 9 мая 1969 года. Как отмечает

Хайбах, новые формулировки были призваны показать новый

путь развития немецкого права в противовес довоенному, пе

риода национал-социализма [1. с.223].
Если посмотреть на Э1У проблему в отрыве от политики,

то встает логичный вопрос, является ли замена отрицательной

приставки ип- на отрицательную частицу nicht улучшением в

формулировании правового понятия. Если рассматривать разви

тие этих слов в историческом ракурсе, то и un и nicht отсылают
нас к индогерманскомукорню пе, который обозначал отрицание.

Из него возникло древневерхненемецкоеnein, из которого воз

никло средневерхненемецкое niht и нововерхненемецкое l1icht.
Точно так же индогерманский корень пе в древневерхненемец

ком развился в форму цп, обозначающую отрицание. Уже с кон

ца ХУН века четко прослеживается различное содержательное

наполнение Шl и гпспт, которое сохранилось и по настоящее вре

мя. В словаре современного немецкого языка можно прочитать,

что приставка цп- используется для обозначения чего-либо не·-
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приятного, отрицательного и осудительного, в то время как nicht
воспринимается как безоценочное отрицание [2]. В связи с этим

стоит отметить тот факт, что с введением в употребление в ГКГ

понятия unehelich произошел позитивный толчок в развитии

дальнейших реформ по изменению правового положения вне

брачных детей, которые в конечном итоге привели к полному

уравниванию их в правах с законными детьми.

2. Переход от «vaterliche Gewalt» к «elterliche Sorge»
Вспоминая историю развития семейного права Герма

нии, следует отметить, что полнота власти в решении любых

семейных вопросов принадлежала мужу, отцу. Эти исторически

сложившиеся отношения в патриархальной семье оправдывают

появление такого понятия, как vi:iterliche Gewalt (власть отца).

Само понятие возникло в XVI веке во времена активной рецеп

ции римского права в немецкое право и является, вероятно, до

словным переводом термина римского права patria potestas, ко

торый провозгласил господство pater f'amilias над всеми другими

членами семьи [1. С.223]. Первое упоминание этого понятия в

его немецком варианте восходит предположительно к 1509 году,

когда в Аугсбурге были напечатаны Рекомендации по примене

НИЮ семейного права [1. с.281]. Выражение vaterliche Gewa1t
вошло прочно в немецкий язык права, чему до конца XVIII века

существуют многочисленные подтверждения. Однако уже текст

норм семейного права в изданном в 1896 году ГКГ не содержит

этого понятия. На этом основании можно сделать вывод, что к
-,

концу XIX века это понятие вышло из употребления. На его ме-

сто пришло понятие епегйспе Gewalt (родительская власть), ко

торое уже можно найти в тексте ГКГ 1896 года издания. Хотя

понятие «родительская власть» предполагает одинаковые права

обоих супругов по отношению к детям, в действительности же

здесь не было и речи ни о каком равноправии. Безусловно, муж

и отец являлся носителем всех прав и обязанностей, возложен

ных на него родительской властью. И лишь в случае его смерти

или недееспособности жена, мать занимала его место.

В ХХ веке призывы к равноправию для женщин стали

звучать все отчетливее. Их конституционные основы можно

найти в ст.3 Конституции Германии. Первой ласточкой в разви

тии этого процесса стало принятие в 1957 году закона о равно-
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правии (GleichbereclltigLlngsgesetL;) [3], согласно которому роди

тельская забота должна осушествлятъся обоими родителями со

вместно. Однако ГКГ в CT.1628 и после 1957 года содержал по

ложение о решающем праве отца, которое было отменено реше

нием Федерального Конституционного суда 29.07.1959 Г., но

выражениеепегйспеGewalt осталось неизменным,посколькуего
формулировка не содержала прямого указания на отсутствие

равноправия. Только в 1979 году понятие Gcwalt (власть) было

заменено понятием Sorge (забота, ответственность).

Слово Sorge восходит к индогерманскому корню suergh
со значением: sorgel1 (заботиться), sicll kUml11ert1 (беспокоиться),

а также krank зеш (болеть). В древневерхненемецком слова

sor(a)ga, sworga употреблялисьидентично значениям слов Sorge,
Besorgnis (опасение, тревога), MOhe (старание, усилие),

Ацппегквагпкеп (внимание). Это же значение слово Sorge сохра

нило и в средневерхненемецкий период. С рецепцией римского

права в ХУ веке и до XIX века слово Sorge рассматривалось в

качестве немецкого эквивалента к латинскому слову сша [1.
с.286].

В настоящее время сама формулировка епегйспе Sorge в

языке права является полутермином. В языке права ГДР это вы

ражение встречается уже в 1950 году в Законе о защите мате

ринства и детства и о правах женщины. В законодательствеФРГ

это понятие появилосьнемного позднее. В начале 70-х годов ХХ

века формулировка elterliche Ge\valt активно критиковалась как

более не соответствующая времени, так как семейные отноше

ния более не рассматривалиськак отношения власти и подчине

ния. В этой дискуссии существоваломножество предложений по

изменению этого понятия. Выражение elterliche Sorge было вы

брано как наиболее соответствующее в языковом и содержа

тельном плане для обозначения правовых взаимоотношенийме

жду родителями и детьми. Таким образом, это понятие перешло

из языка права ГДР в язык права ФРГ с введением в действие

закона, вносящего изменения в CT.1626 ГКГ в 1979 году.

Два приведенных выше языковых примера являются да

леко не единственными, однако они наиболее ярко показывают

тенденцию, когда законодатель отходит от традиции, сложив

шейся веками, в пользу наиболее четкой фиксации правовых
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предписаний, исходящих от государства как выразителя воли

всего общества. Это представляется нам прогрсссивным явлени

ем, так как чем точнее формулировка закона, тем выше не толь

ко его понимание в обществе, но и гарантия его исполнения.

Библиографический список

1. Не.Ьасп, U1rike: Раппйепгес'п in der Кеспгвзргаспе.

Frankfurt агп Маш, Вет, New Vогk, Paris, 1991.
2. WбrtегЬuсh der deutschen Gegel1\>,'artssprache. Hrsg.: R.

К1аррепЬасI1, W. Stеiпitz. Вегliп: Akademie Verlag Bd. 4 1974, Bd.
5 1976.

3. Gesetz иЬег die G1еiсl1Ьегесl11iguпg vоп Мапп und Frau
auf dem Gebiete des Ыiгgегliсl1еп Recl1ts
(GlеiсhЬегес11tigllпgsgеsеtz) уогп 18.06.1957.

В.Д.Девкин

(Москва)

Встреча с немецким сленгом

Русские германисты и все связанные так или иначе с

немецким языком проявляют большой интерес к сленгу. Сленг 
термин англистики для обозначения экспрессивного пласта раз

говорно окрашенной и сниженной лексики. В немецком и рус

ском языкознании этот термин непопулярен. Более того, автори

тетом профессора Н.Р. Гальперина «сленг» был предан анафеме

как недостаточно чёткий и определенный и потому признан не

только нежелательным, но крайне вредным.

В свое время эта категоричная расправа с данным языко

ведческим понятием имела ряд печальных последствий. Так, на

пример, подготовившему докторскую диссертацию по англий

скому сленгу В.А. Хомякову пришлось перекраивать её на куда

как менее приемлемое, совершенно обветшавшее оформление

так называемого просторечия.
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Несмотря на зыбкость границ сленга и его мобильность,

народ пользуется им целые столетия, и если бы можно было из

мерить каким-нибудь механизмом меткость и уместность сооб

разно коммуникативным условиям его применения, то была бы

бесспорно доказана его необходимость и оправданность. Это

касается основного -- жизненности и, несмотря ни на что, точно

сти и определенности его существования. А вот, как ни странно,

языковедческое описание этого явления продолжает отставать

от жизни и не научилось подмечать основное, устойчивое и не

стабильное, переменное в сленговом изложении мыслей и

чувств. То, чем мастерски владеет малообразованный англича

нин, предельно метко и безошибочно называя вещи своими име

нами, ученый лингвист не научился интерпретировать и филоло

гически грамотно, профессионально толковать. Природа с'Лен
гизма остается во многом неразгаданной.

В этой связи нетрудно понять повышенное внимание

всех, кому дорог язык, к общенародным средствам экспрессиви

зации, обновления и зачастую совершенствования своего основ

ного орудия общения.

Одна из ведущих и авторитетных газет Германии

«Ргапкпптег Allgemeine», пожалуй, несколько больше других

ежедневных изданий вникает в суть языка. Не случайно именно

она не приняла новую орфографию и продолжает издаваться на

старой. Никто не проводил этого сравнения, но вполне вероятно,

что на ее страницах чаще, чем в других немецких газетах, затра

гиваются проблемы языка. Так, например J J.05.03 Frankforter
AlIgemeine Sоппtаgszеituпg Nr. 19 в разделе Feuilleton поместила

редакционную (без указания автора) статью "Das W6rterbuch des
пеиеп Deotschland". Этому словарю предпосланы следующие

вводные замечания. За ними следуют сорок слов, которые здесь

воспроизводятся.

Den Roman dieser Tage зспге.Ьеп nicht die Schriftsteller.
Bohlen, Effenberg, "BiJd" цгк! die Folgen: Was Ьеше die Sprache
pragt, das sind die Stiml11en einer anderen Schicht, die апсеге Bilder
ul1d Begriffe kel1nt. Vielleicl1t ist das ein Кшшгэгцсп, vielleicht егп

Akt der Еmаl1ziраtiоп.АLIt.jеdеl1 Fall ist die Spracl1e das Геггагп, аш

welc11el1l der Кагпрт шп die kultшеllе Неяегпоше аllsgеtгаgеll wird.
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Wer sich darin Ьепацртеп will, шuss diese Wбrtег nicht шбgеп. Er
muss sie aber кеппеп. Es ist die Sprache einer Gesellschaft, die beim
Anblick ihrer selbst in Wut geriit.

аЬде."Ьеп: Fеiеrп, SpaB ЬаЬеl1. .Неше аоепо werdel1 wir
richtig аЬdегЬеп!"

abdonern: Оапngаsеentweicl1en lassen.
Впапа: Oemutsvolle Anrede aus den fгill1еп Тагzап-Filmеп,

heute mit kоlопiаl- uпd sеlЬstkl'itisсl1еп Веzilgеп: "Ich wollte vоп

ihm [Тhошаs Апdегs] imшег ,dапkе, danke grol3er Виапа!' Ьёгеп" [1.
8.96].

biigeln: "Er btigelte шiсh kriiftig zusашшеп" [3. S.21]. Nicht
zu vегwесhsеlп шit -> "рlаttеп".

Detlevschleuder: OetJev/Oetlef ist die verktirzte Form des
altdetltschel1 Nашепs Dietleib - "diot" bedeutet Volk, "Ieib" Ьеоешет

80hп; das Wort Schleuder stашшt vош fгtihпеuhоеhdеutsсhеп

"slewder" oder "schleuder", letzteres wurde уоп Luther in die
Literaturspracl1e аufgепошmеп. Eine Oetlevsehleuder ist eine
Неггепhапdtаsсl1е.

Elektrozaunpinkler: Mutiger Мепзсп. Beispiel einer Reil1e
sogenannter ротувугппепэспег Begriffe, die als Reaktion аш' die seit
liiпgегеш grassierenden Wеiсl1еi-Sупопуше entstanden sind
(Warmduscher, Beilagenesser, Rtickwartseinparker). .Напетег" sind
demnach ацсп Нооligап-SсhuЬsег, Веiш-8ех-fаlsсhеп-Nаmеп

Haucher, Mit-NаsепЫutеп-аuf-Наi-Zusсllwiшшег oder >
P~tbullzurtickbe:i~er. Vегglеiеhе dazu ацсл -> Verpisser.

Feigling: Уоп "feigi", "zuш Tode Ьеstiшmt, dеш Tode
nahe, gottlos" (8.19. Jаhгl1Uпdеrt), ацсп шittеlhосhdеutsсl1 "veige",
"zum Tode Ьеstiшшt, verwtinscht, ein / gescllUchtert, Ыеgsаш,

sсhlапk". Oiese Веdеutuпg wird аисЬ durch Luthers
Bibeltibersetzung verbreitet. Das Wort Feigling gibt es erst seit dеш
18. Jahrhundert. Heute: "Ich fuhr erst шаl zur паспвгеп Tankstelle
und kippte шiг ешеп kleinel1 Feigling геiп, шn mich zu beruhigen"
[3. 8.287]. Dazu il1 "Bild" tiber del1 "Kult-Sehnaps" Кleiner Feigling
(Wodka mit f'eige, 20%): "Оеп Feiglil1g уогпег 10 8ekul1den
kopfLiber auf dеп Tisch klорfеп. Nacl1 dem Offnel1 dеп Oeckel auf
die Nase втескеп uпd die Flasche z,,,,isehcll die Zahne пепгпеп. Оапп

"Ех'kiрреп, о1111е die Напое zu Hilfe zu пепгпеп."
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Flocken: Уоm аппоспоешвспеп "f1ocko", "Flaurn". АисЬ

obcrdeutsch "Flocken", "wollene Мёпспэкцпе".Неше: "Zack - шit

еiпеш Sehlag waren 125 000 Flocken vоп rnеiпеш Копtо weg" [3.
S.159].

fraggen: АЬkпаllеп, тётеп (in Сошрutегsрiеlеп); abgeleitet
уогп епglisсhеп .ло trag", das iш US-Мilital"-Slапgdеп Апgгiff шit

einer Напdgгапаtе auf еigепе Кагпегаоеп Ьеzеiсlшеtе. Das Wort
wшdе iш Viеtпашkгiеg gepragt, \\100ft Offizicre зцгп Zicl des
"fгаggiпg" '.vuгdеп.

Fuffzehn: "Eine Fо'uffzеlш гпаспеп" - eine iгreglllare

АгЬеitsраusеeinlegen.
Heiopei: Eiпе SРГlll1glшftе, unzuverlassige Рсгsоп, die

opportunistisch Пп Fal1I1сllеп iп (jcn \Vind 11angt (RLllll"gebietsdialckt)
- zum Beispiel "Оеп Heiopei Ьuпkеrt seine Мбрзе inne Schllb'iade
vоппе Кошшоdе vоппе Оmrnа". "Wепп ег посЬ гпа] еiпе grol3e
Nшnшег Ьохеп sollte, пiсllt iгgепdеiпеп Hciopei aus der Pгovinz,

wi.irde icll rnich sogar ап dеп Вохгiпg вгейеп uпd Ппп die Dаurnеп

dгi.iеkеп. Gгасiапо [Rоссhigiапi] ist v,'irkliell iп Огdпuпg" [3. S.130].
Hose: "Еiпеп auf dicke Hose гпаспеп". Ацсп: "Еiпеп

Diеkеп гпаспеп". Vergleiche die Sупсhгопfаssuпg des
Ьгаsiliапisсhеп Fаvеlа-Filшs "City of Gods": "Maell шаl пiеh sо'п

Diеkеп."
knacke: Тп Оппшпр; Zirkuliert vcrstarkt uпtег juпgеп

Сппвтеп: "Jesus ist cool, ацсп wеl1П dll es пiсllt glaubst uпd vielleiel1t
denkst, dal3 ich etwas шаtsеhе iп гпешег Вiгпс Ьiп. Die Ггецпоэспап

zu ihш ist es wert, dal3 гпапспгпа] irgendwelclle Spacker dспkеп, dal3
icl1 пiеllt шеhг ganz knaeke Ып!" АЬwеiеllепdе Весецшпя: egal
("Das ist mir total кпаске").

Lampe: "Die Lашре апl1аЬеп" - jеmапd ist Ьеtгuпkеп.

lecker: Vош аltlюеhdеutsсl1еп "Iееkеп" (8. JаhгhLtпdеrt),

ацсп altsachsisch "Iikkоп'" altengliscll "Iiссiап" - "mit der ZLtnge
i.iber etwas вггеюпеп". Нецге: "So ricl1tig lecker sall Miellclle (31,
"Wcr Liebe lebt") beirn Amadeus Award аш' dem ОRF-Gеlaпdс iп

Wien aus - in егпегп klсiпсп Нацсп vоп Nicl1ts, еiп рааг sehwarze
Pailletlen НЬег den miellelligcn Нi.igсlп" ("Bild").

leet: ALlsdrl\ck aLts deI" Насkег- Lшd C:;aL1ncrspracht,:.
Abgeleitet уоп "elite", оГt dшсll ZitTcm l11it oberflacl1lielleI"
Лl1l11iсllkсit im SclHit'tbilcl als ,,1337" allsgcdri.ickt. Wiel1tig: "aelltcl1
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sie bei der когпгпшпкатюп цп ппегпет решйспв! genau auf ihre
lееtпеss: Ьепшзеп sie keinesf'alls grossbuchstaben (caps), caps siпd

boese шк! lаше, еЬепsо deutsche зопоегзеюпеп. цгк! kоrrigiегеп sie
ja кеше tippfeI1ler пп спаг, оепп backspace ist [агпе"

(Согпршеппаяапп "c't" Пl2000, Editoгial).

Mixi-mixi: Везегсппет Fгаuеп гпп апсегег Hautfarbe als
Dieter Вошеп ulld Вопз Весkег. "WiI ыепеп llalt beide auf пцхг

mixi" [1. S.169].
Motte: Клешег, цпвслешоаг gеЛiгЬtег Sсllшеttегlillg; frtiller

hieB es: "Dll kriegst dic Мопеп '"; Ьеше 11eif3t es: "Volle Motte аш'

гпеше Schulter" [3. S. 13 1].
Mucketoaster: Wаlkшаll.

Mulmeritis: Icll Ьапе 11Осl1gгаdigс Мulшегitis, weil icll ппг

vorstellte, was passiert \VaIe, 'NеI1П о •• " [1. S.122].
NШе: 1,allgweiliger шк] пагуег Мепзсл. Веэопоегз verbreitet

im Siidbadischell. Ацсп: "Icll glaub', гпсше NiIle pfeift."
pansen: АЬ1liillgеп, гшппёпяеп. lJГSРI'iiпgliсll Веzеiсlllluпg

fur dеп егstеп groBell Аовспгпп des Маgепs bei Wiederkauel'll,
wurde iп пипейюспёешвспег Zeit ("рапzе") aus dеш

аltfгаl1zбsisсllеп "рапсе" ("Magell, Wallst") el1tlehnt. [гп Gеgепsаtz

zur vorwiegend positiv kОПllоtiеrtеll УегЫогm Ьезеюппет die Re-
Substantivierullg "Pallse" abwertelld етпеп Lапgwеilег

(Шбgliсllегwеisе аисЬ abgeleitet vоп Sсlliшраl1sе). "Da
копппеп Ьеstiшшt пцг Рапзеп auf die Рапу."

-, Pistenhuhn: lJгsргi.iпgliсll апз оеш Skilehrer-Slal1g. Heute
Шг weibIiclle Diskоtllеkеl1stашшgаstе: .Л'ох: reagierte, wie alle
Рi5tепhi.ihl1ег il1 50 егпегп Falle геаgiегеп: Estil1g ап Zt1 gасkегп шк!

zu Ьаскеп: "Еу, was ullterbliltst du dich jetzt гпп dieser Sсl1lашре

da?" [1. S.139]. tJпd: "Рistепllti1шегlegell kеiпе Eicr."
pНitten: AlJgeleitet vоп "platt" ulld dеш шittеlllОсlldеut5сhеll

"pletten" fur "platt гпаспеп" oder "glatt гпаспеп"; ацсп: "Wiirfeln,
platten, siеgсп", das Motto des ft1Bballerischell СоmрutегЬгеttsрiеls

"Platt! WМ-Editiol1"; sielle dazu ЕffеllЬегg, Seite 54: "Bald war klаг,

сазв Petra еiпdеlltig аш' Jbrg аЬfllllг. Sie [тапе эспоп zwei Кiпdег,

was illn аl1fапgs Ilicllt ыбпе - zшnilldеst l1icllt, Ьеуог ег sie geplattet
llatte."

PO)'nobalkel1: Епtlеlшt \'011 gIiechiscll "РОПlОgгарhоs",

"иЬег Ншеll scllreibellCl"; ulld altllOclldelltscll "balko", das sicll al!f
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eine Erweiterung (Ier in "Bohle" vorliegel1den Sprachwurzel
zurtickfuhren Hi~t. Bedeutet Oberlippenbart. Dazu im Internet: "Also,
ат Samstag abend wollte ic;h таl 50 richtig abderben. Deswegen
habe ich erst таl mit Schorsch tefloniert. Оег \Nar уо]! ат

abschimmeln. Коппте ihn i.iЬеггеdсп, dass wiI" егзт та! vогgltihеп

beim Sсhорреп petzen und vielleicht nebenher noch eine Mantaplatte
fratzen. Als der Schorsch dann abends кагп, sah ег ацв, als ЫШе ег zu
wenig gemoost. Deshalb wollten ihn аосЬ seine ElIies l1icht
weglassen, die scheiВ Ef2~eogerfraktion. Оапп hatte der einen
Pornobalken, diese Evolutionsbremse, оlше ScheiВ."

rabenstramm: Steigerung уоп "stramm", das erstens straff
bedeutet, zweitens fest шк! ungeniert, drittens gehaltvoll, viertens
betrunken (hier auch: "straff"). Der "Rabe" ist еш "Krachzer" uпd

wie viele Vogelnamen lаutпасhаhтепdеп Uгsргuпgs; abgeleitet ~oт
althochdeutschen .лаоап" sind zu vergleichen: das lateinische
"сгераге" (kurz abgebrocllene Laute уоп sich geben, Ьегыеп, platzen)
oder das гцвзгзспе "kro(po)tat" (Ьгшпгпеп, mtirrisch sein). Лhпliсh

auch .лапевзтгагпгп". "So was hatten wir посЬ nie gesehen! Bei
keinem Besaufnis, nirgendwo! Оег Тур war rabenstramm, vier
Promille, mindestens" [3. S.122].

rallen: Etwas verstehen.
Sahne: Werbespots fur fertigen Schokoladenpudding im

ВесЬег preisen "Extra Sahne" im Pudding, und die Werbung fur
Tiefktihlspinat preist dеп Blubb 8аЬпе mittenclrin. Bol1len/Kessler,
Seite 112, иЬег поtwепdi,gе НегzепsЫldопg zum Erkennen goter
Balladen: "Andy hat посЬ ше il1 sеiпеm Leben еiпе Ballade als got
erkannt. HierfUr шuВ тап ешеп extra Klacks Sahne im Негzеп

ЬаЬеп."

Schlumpf: Клептег Ыацег Wichtel mit Stummelschwanzcllel1
und Ziрfеlшi.itzеп aus den Comics des belgischen Zeichners Pierre
Culliford (Реуо), seit Mittc der sechziger Тапге il1 "Fox цпс Foxi"
Heftchen verOffentlicht, als Musik-Act "Lied del· Schltimpfe" in den
Hitparaden. SynonYI11 fur ungepflegtes Auftreten: "Naddel wurde
ппптег mehr so die Abteilung 8chlumpf-di-pumpf" [1.8.265].

Schnarchkiste: "SchlieВlich hockten wir in eitlCI11 Jeep und
nic)lt in iгgепdеiпег Schnarchkiste" [3. S.49].
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Schnittenalarm: Sittlation, iп der еш Масспев plotzlich
mehrere attraktive Jtlngen sieht oder trifft.

Schnitzel: "Schnitzel braten" bedeutet "Zungenkiisse
ацыацзслеп",ein "Schnitzel" ist ein attraktiver Junge.

sch.·eien: "Gellende Laute уоп sich geben" - heute: Wir
"schriell ШIS weg" [3. S.22].

Schu8: Оешешяеппашзсп"skiozall" bedeutet "sсhlеudеrп,

schnell be\vegel1"; davon abgeleitet "sсhiеВеп": "ein GeschoB
аbfеuеrп, sicll зсппе]! in eine Richtung bewegen, schnell wachsen".
Heute: ЕffепЬеl'g, Seite 53: "Ein echter SchuB, lапgе Нааге, gute
Figur"; Seite 61: "Hatte ich gewuBt, daB гпап als Vater пiсht zur
BundeswelII" Ьгацсгп, hiitte icll пцг sсlюп птп Hinfzehl1 шасl1tig viel
Мiillе gegebel1 ul1d bei iгgепdеil1ег Braut (len riclltigen SсlшВ gesetzt.
"

vergnatzt: Satire "vегgпаtzt die Berufsstande, und dann
sitzen sie аНе аш' dem Sofa und пешпев iibel", schrieb Kurt
Tucholsky 1920. Вошеп/Кеззтег schreiben 2003: eine "vегgпаtztе

Lady" als Лusdгuсk [йг еiпе "Носl1iпtеllеktuеllе mit Brille" - 'die
"Таtоrt"-Rеgissешiп I1se Hoffmann.

Verpisser: Eigentlich гейехгс "sich veгpissen", sicl1
davonmachen, sich dгiiсkеп. Effenberg auf Seite 194 НЬег Lothar
Маппйцэ: "ein echter Уегртввег". Sielle dazu etwa dell
Ratgeberscl1reiber Wolf W. Ьазко, "Personal Ром/ег. Wie Sie
Ьекопцпеп, was Sie wollen" НЬег dгеi "Veгpisser-Routen", die
i~tellektue!le Уапапте, die Ersatz-Уапапте, die Vermeidungs
Variante: "Viele Menschen vertallen аш' еiпе geniale ldee, sich zu
гесhtfеrtigеп оёег аппегеп die Schuld zuzuschieben. Recl1tfertigung
und ScllUldzuweisung - еп: iпtегеssапtеs Zwilliпgsрааг, das
zusаmmепgепоrnmеп ungemeil1 stark \virkt. "

wackeldackelma8ig: Nacll den 1967 in Mode gеkоmmепеll

РltisсhhLшdеп [йг die Hutablage des Рагпшепашоз, heute als
abwertel1de Веzеiсhпuпg i.iЬеrtгiеЬепег Skepsis iп Рlаttепfiпnеп:

"Pl6tzlicll saB da ein Неег уоп Веоепкептгёяегп, die
wackeldackelmaBig dеп Корт sclliittelten, auf den Терргсп gucktell
und mit ёеп Пlf)еп зспагпеп" [1. S.III].

wiirfeln: "Sich wiiгfеll1" - "sieh priigell1".
zerbasteln: Etwas zerst6ren, speziell bei Ral1dalel1. ЛЬег

auell Origil1altoJ1 eil1es 15-Jiillгigеl1 аш 1. Mai 2003 il1 КгеuzЬегg:
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"Die Silld SCl1011 alle zerbastelt", was Ьесешет, daf3 alle seine Ггецпое

verhaftet worden warell.
Zwiebacksage: Kleine Епdшо-Моkiсks, меппшйсп пцг in

Оэшешзспгагк].

По мнению немецких коллег, это своеобразный «рабочий

срез современной лексики», не ультрановой. не сверхупотреби

тельной, не противопоставленный остальной слснговой и суб

культурной номинации. Это пища для размышления, для крити

ческой оценки, для сравнения ее с прочей субстандартной на

зывной основой.

Поскольку вступление начинается упоминанием двух

немецких кумиров, пользующихся невероятной популярностью

и признанием очень широкой публики, следует их представить.

Один из них - Штефан Эффенберг (бог футбола), а другой - Ди

тер Болен (эстрадный певец, не сходящий со страниц бульвар

ных журналов благодаря своим похождениям любовного и при

ключенческого свойства). В 2003 году вышло по самостоятель

ной книге с жизнеописанием каждого из них, осуществленным

как в том, так и в другом случае «собственнымисилами», с при

влечением соавтора-литератора.

Проходимцам книжной торговли ничего не стоит в рек

ламке сказать следующее, чтобы всучить невзыскательному

стаду болельщиковжалкое чтиво: "Zttш егstеп та! ergreift Stefal1
Effellberg jetzt selbst das Wort - ttnd erweist sicll als origil1eller ttl1d
вепзЫег Erzahlec Мапспез aus зешегп Ьеоеп kl il1gt, als \уаге es УОll

ешегп рпаптаыемойеп Коптапслег auf das Papier gebracl1t wordel1."
В переводе на русские деньги за каждую книжонку Ш. Эффен

берга продавцы книг кладут себе в карман 700 рублей. Не отли

чающийся скромностью автор начинает словами: "Sie Ьаоеп das
Вцсп gekattft! Gut! Оепп jetzt Ьаоеп Sie ешеп Кlassiker il1 deI'
Напс. Ептзраппеп Sic sicll uпd gепiеf3еll Sie гпегпе Atttobiograpllie,
es wird ппегеввапт." К великому сожалению, совсем наоборот.

319 страниц ни про что. Такая степень банальности, безвкусицы,

пошлой заурядности, незатейливости, неприглядности, неинте

ресности войдет в историю нашего времени как наглядное под

тверждение катастрофического упадка духовной культуры, ин

теллектуального обнищания, беспомощного убожества лично-
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сти. Больше двадцати лет поддавать мяч ногой, правда, делать

это с гениальным мастерством и серьезно ни на что не отвле

каться - это смогло потрясти многие тысячи фанатов и подарить

им полное счастье в полном соответствии с: их вкусом. Не все

поддается описанию, словесному выражению (как, например,

музыка, наслаждение одномоментным искусством театра). Если

же переполненность чувств влечет к изъяснению, к потребности

высказаться, рождается текст, подобный тому, несколько приме

ров которого можно здесь привести. Затронутые Ш. Эффенбер

гом темы:

1. Времяпрепровождение во Флоренции.

2. Эпизод за рулем.

3. Скандальчик в ресторане.

1. WiIIi Lemke kauft еiпе Uпtеrhоsе.

Меiпе Кагпеге stапd аш' dem Spiel, аЬеr die wi1rde icll mir
УОI1 l1icl1ts uпd шегпагшегп карцпгпаспеп [аззеп.

«Was гпаспеп wir jetzt?» fragte icll Martina. Wir i1berlegten
gemeinsam, uпd dШ1l1 kam pl6tzJicl1 Werder Вгешеп ins Spiel. Оеr

Spielerberater Wоlfgапg Voge stellte еiпеп Копtаkt Ьег. Es war
mittlerweile аllgеmеiп Ьеkаппt, da/3 icl1 Гиr gar гпсгп soviel Geld
Flоrепz sofort vеrJаssеп kоппtе.

lп der Scl1weiz traf icll Otto Rel1l1agel. Martina uпd die
~il1del' kаmеп ацсп mit. Ез wurde еiп гiсl1tig пеttеs Тгеffеп.

Rel1l1agel erzal1ltc vоп Вгегпеп, was еr da могпапе uпd dass еr ппсл

unbedingt ftir sеiпе Маппзслай l1аЬеп wollte. «Оег Vегеiп regelt
alles», sagte Rel1l1agel, als wir U11S vеrаЬsсl1iеdеtеп.

Oie Sache 111 i1 Вгегпеп \vurde l1ei/3.
Еiп рааг Tage зрагег rief ацсп посп Beate Rel1l1agel bei U11S

ап шк! mеiпtе, wie toll es \\'аге, wenn wir пасп Вгептеп катпеп. Sie
wi1rde sicl1 зспоп riclltig auf UI1S [гецеп.

Okay, wir warel1 пiсl1t аЬgепеigt. Werder Ьапе ztJ der Zeit
eine wirklicl1 gtJ1.e Маппзспап.

Scl1lieВIicJl 11ieB es: «Оег Willi Ьегпке kommt шк! vеrhапdеlt

mit dem АС Погem'. шю пп! ецсп».

57



Wir trafen uns im Сшопацв. Stllпdепlапg sаj)еп wlr
ZIISammen, геёетеп шк! redeten. Laberlaberlaber. Es gil1g Шll die
Ablose, es ging 11Ш die ul1moglicl1sten Кlеiпigkеitеl1. Ein ewiges Hin
шк! Нег. Jeder wollte der Gеwiппег sein, keiner wollte паспяеоеп

11l1d sich bewegel1. [)ie Sitllation war ат зратеп Nacl1mittag so
verfahren, dass wir die ganze Sache аЬЬгесЬеп musstеп.

Der gllte Lemke kam ziemlich ins Rоtiегеп. Ег war шогgепs

mit dem Flieger gеkоmшеl1 шк] папе ge(lacht, dass ег агп

Nacl1mittag mit delll Vel1rag in der Tasche iп зеше Маsсhiпе stеigеп

цпё abends wieder bei Мцп] in Вгегпеп sein \vi.irde. Рцвтекпслеп.

Statt dessen пшзые ег erst шаl il1 die Stadt геппеп und sicl1 Sо~kеп
цпо еше Пптегпове кашеп, weil ег шегktе: Icl1 werde llier WOl11
i.il1сrпасhtеп mi.issсп.

Атп паспзгеп Tag тгатеп wir llПS \vieder, docl1 wir traten
wieder аш' der Stel,le. Мап hatte die Напёе иЬег den КорЕ

zusammenschlagen коппеп, 11Ш was fiir Пiпgе es da gil1g. Fragen
оlше Ende, Probleme mit dem Vertrag, der Ablose, mit аllеш.

«Ез kann docll nicht sein, dass alles so kompliziert ist», sagte
icl1 zu Martina. «So kОl1lшеп wir гпегпатэ ZIJ ешетп Absehluss.»

Wir beschlossen, dass jeder пасп Нацзе flll1r шк! sicl1
i.iberlegte, wie es weitergel1en konnte.

Willi Lemke zog also wieder аЬ, епtsсhwапd ешеп Tag
вратег als geplant [п Richtlll1g Вгегпеп, Оlше егпеп Vertrag, аоег

immerhin mit ешег пецеп Unterhosc. Оаэ war зеш eil1ziger zahlbareI"
EI"folg, den er vorweisen коппте.

2. Епппа] Ыазеп, bitte.

1ш Бертегпэег 1998 Ьапеп wir ешеп МаппsсlшftsаЬепd.

Ricl1tig zi.iпftig iп егпегп Нойнацпацз mit Weil3wllГst цпё

Weizenbier. Нiпtегhег zog ich mit Тlюгstеп Fiпk, Svel1 Scl1eueI" шк!

еiп рааг апdегеп JlIngs посh nacl1 Scl1wabing, in iгgспdеiпс Ваг, dic
gerade angesagt war. Die Stimmung waI" glJt, die Mtlsik in ОгdПllпg,

uпd es wшdе allel1 einiges getrll!1ken. Icll llielt Illich allerdings
zшЙсk. Als icl1 in mcinen Wagen stieg, fiihlte ich micl1 fit. Icl1 f'UIH
пасh Hallsc, langsam llnd vorsicl1tig, 11l1d 11ielt l11ich ап alle
Vcrkehrsregell1. Icl1 wollte ЫоВ l1icllt allffallen lшd sсlшеll il1s Bett.
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Als icl1 вспоп fast Ztl Нацве wаг, sаЬ icl1 сiпеп Роlizсiwаgеп

ап ешег Ecke зтепеп.

О Sllit, dacl1te icl1, IlOffentlicl1 Ьаоеп die [пег was апdсгсs

уог, als micl1 апшпалеп шк] Zll kопtгоlliсгеп. АЬег was kоппtс das
апdсгсs sсiп? Was гпаспте еiп Роlizеiwаgеп пюгяепз шп dгеi Штг iп

еiпег total гul1igсп Wоl1l1gеgепd? Das letzte Auto waI" 11ier
wal1rscl1einlicl1 уог drei Stuпdсп vогЬеigеkоштеп. Es зап fast so
aus, als Ыittеп dic Ыег аш' dcr Ьацег gсlеgеп uпd аш' шiсЬ gewartet.

IcЬ папе паttiгliсll kеiп Gli.ick. Die Роlizistеп fоlgtеп mir шit

Blaulicht. Vor гпегпег Нацвшг 11ielt icll ап, шк] sie stiegcn ацз.

«Птгеп НiJ1гсгsсl1еiп шк! dеп FaJlrzetlgscl1cil1 bitte. Наоеп Sie
etwas getrul1kcl1?»

«Га», sal~tc icl1. «lcl1l1ab' Vv'as gеtгtlпkеп, zwci, dгеi Вгегспеп

viеJlеiсЬt, аоег icll НiIlk ll1iсЬ Пт.»

«Na, оапп гпаспеп \vir шаl ешеп Тезт», sagte deI' еше
Веашtе. «Вlаsсп Sie таl da гегп.»

0,89 Promille zcigte das Оегат, l1icllt gerade sсl1liшт, аЬег zu
vicl. lch biп ыспег, апdеге Polizistel1 l1iittell kcil1 groBcs 'Птеагег

gelllacllt und die SacJ1e апdегs geregelt. So iп dсш Stil: «Негг

Effenberg, Sie Ьаоеп etwas Zll \'iel gеtгuпkеп, раззеп Sie Ьеiш

пйспзтеп Маl етп biBcllel1 bcsscr аш.» Iгgепdwаs iп diescr Art Ьапеп
sie gesagt tll1d J1attсп sicll посл zwei Ашоягапппе gellOlt, цпо iсЬ

ware iпs Нацэ гпагзсгиеп,

Nicllt cliest: Ьеюеп Sрогtsfгеlll1dе. Sic вспгепеп ricl1tig SpaB
Ztl паоеп, шiсll zappcll1 ZtI lаssсп. «WiI" wartcl1 jetzt посh еiпеп

Могпеш uпс! гпаспеп dсп Test посп гпа].»

Dic zweite РгоЬе ergalJ 1,07 РгошiJlс.

«Uпd was пцп?» fragtc iсЬ die Веаппеп.

«1ctzt gellt es аЬ zш Вппаопалгпе. Stсigеп Sie bitte iп

uпsегсп \~аgсп.»

Icll sctztc micl1 nacl1 l1iпtсп iп dсп StгсiГепwаgеп.

Напdsсl1сllсп Ilаttсп sic miI" пiсl1t апgеlеgt, aber iC!l fШlltе ll1icll
trotzdem wie eill SсЬwегvегlхссl1Сг. lсl1 11attc vorllcr посJl пiс iп

сiпст PoJizeiVvagcl1 gеsсssеп.

Dic Blutabl1ahllle war сiпс Sacl1c vоп сiп рааг Мiпtltсп. Es
war mittlcГl\'cilc fast fUлГUЬг mогgспs.

«Sоllсп wiI' Sie wiccleI" пасll НсШSС f'аl1геll'?» fragte micll
еiпег deI' Роlizistеп.
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Ich war iпzwisсllеп echt gспегvt. «Was glаtlЬеп Sie dепп?

5011 icll etwa ZtI FtlB gеhеп oder шit der U-BaIll1 Гапгеп?»

Аш' dеш Riickweg regte icll шiсh so аш, dass die Роlizistеп

огоптеп, шiсh irgendwo аЬzlisеtzеп. Als ich dапп ,>,'iedcI" Ztl Нацзе
war, ich коппте ппс]: посп [йг dгеi StUlldеп aufs Ohr ICgCll, dаПI1

musste icll zшn Тгапппр,

Mir war klar, das ich еше Gеldstгаfс kriegcll wi.irdc. 50 каш

cs dаllП авсп. Die Stапdагdstгаfс bei dеп Вауегп: 10000 Магк. Dicse
511mше шusstс гпап sсhоп uпgеf<ihг daftir Ьеzаhlсп, wспп гпап auf
clem К!О пiсllt riclltig abgespiilt hattc. Damit war das 'Птегпа fiir dсп

Уегеш crlcdigt, ft.il" ппсп сigспtliсll ацсп. АЬсг nicllt [йг dic
Zеitllпgсп.

Агп паспзтеп Tag war die Stогу аш' айеп Тпегзепеп.

Giovane Elber шк! Магсейпво von Hertha BSC Вегйп

wнrden яратег аисЬ шit Alkohol агп Steuer crwischt und verloren
Ппеп Ftihrcrscllcill. ОЬег sie wurde пiс1lt \'iel gеsсllГiеЬеп. Nur bei
ппг scl1lug cs hohe Wеllеп. Ich ftihle micll deswcgell ипгпег посп

Llllgerecllt Ьепапсеп. Ellfl ich, гпапспгпа] копппеи mir sogal" пеше

посп die Тгапеп ...

З. Вlбdе Madchen.

Auf dem Вапkеtt пасп dem уепогепеп Fillalc тацсптсп зрёг

агп Аоепс рlбtzliсll zwei Маёспеп аш, die sich zu цпз пт die RLlпdе

sеtztсп. Es war ein зепг шшпег Кгетз, пцг wir Spicler шit цпзегеп

Frauen uпd dCll Рцпкпопагеп. Erst tielcl1 ll1lS dic Ьешеп Маёспсп

gar гцсгп riclltig auf. Wir warell gcfrustet шк! гпп UllS sclbst
bcscllaftigt, аЬег die tаtеп 50, als gеhбrtеll sie зспоп jal1relallg dazu,
зетцеп sicll iп die RlIllde ulld гпасптеп ешеп ан!' dickc Ргевпое. Ацсп

цпзеге Ггацеп тапосп die beidcn lllaclltig аufdгiпgliсll цгк! гпескепеп

зспоп. «Woher kellllt ihr die dCllll?»
Als die еiпе еiп F'oto mit miI" mасllСП wollte, sagtc ich Zll illr:

«Jetzt пiсllt. Wir mбсhtеп lll1tcr llllS sеiп.» Icll lassc sопst illlmcl"
F'otos mасllеп. Icll Ып cja пiсllt so, аЬсг die bcidcll Ntissc giпgсп

allmalllich аllСll aHf dic Nсгvеп. ALlBerdcl11 war ich durcll dic
Niederlagc gCl1ervt. ,

Die сiпе war ЬСSОl1dегs pel1etrallt. Sie gab mir plblzlicll cille
13ackpfeife lшd lШ1l1:с dal1l1 аЬ. Eill рааг Spiclcr lll1cl icll !ietell illr ZШ'
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Damentoilette пасп, wo sie sicll еiпsсhlоss. Sie lшttе mich geollffeigt.
Jetzt папе sie еiп Problern. Wir гпасптеп ешеп аш' Рзуспо-Теггог.

«Wartc, warte, ~~leich когпгпеп wir uпd kriegel1 dicll. Dапп wirst dll
was егlеЬеп.» \'Vir sсllll1gеп ll1it dеп Рацвгеп gеgеп die Ti.ir шк!

гi.ittеltсп ап der Кlil1ke. Das Маослеп fiпg ап ZLI llсulеп. Wir dасlltеп

зспоп, dic dгеll1: iп Птгегп Кlo котпртеп duгcll, als аш' еиппа] der
Ноtеldiгеktог ацпацсше. «Was ist dепп IlicI" vогgеfаllеп?» WiI"
erklartel1 Ппп d [е Saclle, шк] der Fall war еigепtliсl1 ег!еdigt. Sie
hatte Gli.ick, dass deI" Direktor kаш, sопst папе icll sie шiг шаl riclltig
vогgеl1оmmеп - ll1it Wortel1 versteht sich.

Агп паспыеп Tag gab es аЬег гпа] wieder еiп рааг fette
Sсl1lаgzеilеп gе!~еп ппсп. Die Маоспеп gebljrtcl1 апgеЫiсll Zll ешег
Giгliе-Ва11d шк! Ьапеп егпеп Мапаяег, de!" dеп kleillel1 Vorfall ап die
groBe Glocke hiпg. Wаll!"sсhеiпliсh Ьгацспгеп clie Gi!"ls еiп Ыssсhеп

Publicity. Мепг als Са Paloma pfeifen kоппtеп die Ьсidеп jеdепfаlls

l1icht dгаllf gellabt IшЬеп. Sie wа!"еп уог dieseI" Saclle llicl1ts шк!

wагеп Ыптеглег nicllts. NlIII Нits, пull E!"folge.
Dеп Уегеш ппегезыепе die Sache i.iЬсгlШLlрt nicllt; das wa!"

wede!" Ноепеб, Hitzfeld посh Вескепоацег wichtig. Icll legte шiг

dапасh еiпеп Bodyguard ZlI, jешапdеп, der solclle Геше direkt iп die
Топпе Ьаше, die пцг darallf aus \уагеl1, ппсп апхшпаспеп. So коппте

ich der Zllkllпft strcBfrei ausgehel1, оlше gleich wieder Arger аш

Hals ZlI Ьаоеп.

в автобиографии Дитера Болена нет, разумеется, такой

нудной пришитости к стадиону, но эстрадная рутина берет у не

го свое, и он не выходит за пределы убийственно однообразных

подмостновых будней и монотонных любовных историй. Вот

одна небольшая проба из его книжки.

Втегйазспеп шк] Тогпатеп

Dic Sitllаtiоп spitzte sicl1 i111111er гпепг ZLI. Wir кагпеп пасh

Kiel, \уо LШS fLiпfllLшdеl1 ппез gеlанпtе Fапs сгwюiсtеп цгк! Nora
mit Егегп шк! Тошаtеп Ьсwагfеп. Was ursprLillglicll llUГ gegen Nora
gericlltet war, scllwappte jetzt aLlf Моdеш Таlkiпg illsgesamt i.iber.
IппегhаlЬ vоп d"ci JаllrСП war es LIllS gеlLшgеп, ZLI еiпег Art
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Witzfigur des Рор zu шutiеrеп. Wir warel1 etwas, das кешег гпепг so
richtig егпзт пепгпеп коппге.

Оапп kаш der traurige Нёперцпкт. WiJ" sйшdеl1 iп <ier
Оогтпшпоег Wеstfаlспhаllе vor zwапzigtаusепd Fапs шк! зтап JlIЬеl

uпd Teddys kriegtcl1 wiI" gl1adel1los Pfiffe. Втегйазспеп зацыеп duгcll

die Luft, Leute гескгеп UllS dCI1 Stiпkеfiпgеr Сl1tgсgсп. Кеш 'Мепвсп,

Ьёспыепв viclleicllt еiп FuBballspieler Ьеiш AlJswartsspicl, капп sicll
vоrstеllеп, wie das ist, wспп еше Hallc voller Мепзспеп kocllt шк!

пагпреп uпd зспгеп lIпd «Наш doch аЬ, ihr Тшпеп!» ruft.
Mir wackelten die Knie, icll Ьапе Рагпк. Oie Ьеше ,:vагеп 50

dJ"auf, Ьапеп sie 'Пюгпав ап sеiпеm Nога-Кеttс!Jеп шк] шiсll ап

гпешегп Ьаllопsсidспсп Тrаiпiпgsапzug ZIl fаssеп gckricgt, sic папеп

UllS il1 dCI" LlIft zепissеl1. lcll wollte wеglаuJеп, was пiсllt gil1g, сепп
es war еше Live-SСl1dllпg шк! die Кашегаз warel1 auf цпз gericl1ltet.
Fi.iпfzеl1l1 Ьгша'е Мiпutеп lапg hieB es lасllе[п!, Jасllсlп!,

wеitегsрiеlеп! Uпtег Вцпгшеп uпd Oauer-Тгётеп уег] iеНеп ~Iir

schliel3licll die Вцппе,

Н ппеп апgеkошшсп, stal1d кешег гпепг "1011 all dеl1еп, die
Ш1S иЬег die [ешеп drei Jallre belobl1lJdelt шк! ШIS Рпсегшскег iп

del1 Нiпtеrп geblasel1 hаttеп. Кеiп Sсl13llрlаttепЬоss Напв Внппе,

ацсп keill Апdу. ЕЬсп посh wаrеп ,:vir Weltstars шit fiiпf NШШl1ег

ешзеп il1 Folge, Ьапеп sechzig Мгйюпеп SсlшJlрlа1ttеп уегкаш], еше

l13lbe Milliarde Uшsаtz gешасllt. Ul1d тпп епппа] WMCI1 \viJ" с!спсп

keil1ell Рfiffегliпg гпепг wert. Das warbrutal, das tat llllglaLUblicll
well.

«Сегопнпо'з Cadillac» waI" die sccllste Моdсгп-Таlkiпg

Sil1gle ul1d ацсп (:lic erstc, die es iп dcn Спапз l1icllt гпепг аш' ешз

schaffte. Icll gla!Jbtc zu sрi.irеп, dass цпзеге Siеgеsstгаl1l1е el1dgi.iltig
vorbci wаг.

Типе {о say good-bye. Oie Sсlшllрlаttспfiгша \уаг al1dcreI"
МеiП!Jпg. «Неу, шасllt посll еiп АlЬШl1! Illr 5cid ja vcrri.ickt, ,\,спп

illr ellcll duгcll 50 wa5 aus dеш RСI1ПСI1 WСI'fсп la5st! », dгапgtе

Вlшпс, dell1 vel"stal1dlicllerweise dагаl1 lag, dic Goldkllll Моdсгп

Talkil1,g аЬzшпеlkСI1, 50lal1gc da nacll cil1 рааг Тгарfеп iш ELItcr
wагеп. ObWOl1l'NiI" aLIsgepfiffcn wогdеl1 \NarCI1 Obwol1l lЪоmаs Iшd

icll sсlЮI1 scit Mooatel1 kein Wart l11ellI" l11it(~il1andeI" wecllsell:cl1.
Obwol11 icll jedcl1 Магgеп Blllt spLlckte. Icl1 wal" ki:)грсt"liсll im ЕiI1ЮГ,

kаl1пtс пасl1ts nicl1t I11CIH scl1lafcn llIК] fi'af3 МаgспsашсllСIШТlСГ-
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Dragees wie andere Leute Tic-Tac. Die Sсhшегzеп wurden nicl1t
wel1iger. Ich hatte das CiefLiI1l, es zerriss шiсh. !c11 dacl1te: Wel1n du
noch ешеп Мопаг so wеitегшасl1st, wirst du irre шк! lal1dest [п der
Klapsc.

Iгgепdwапп пт ешег Nacl1t entscl1loss ich 111ic11, шш Нёгег

ZlI greifen шк! <lie «Bild»-Zeitul1g апшппеп. !c11 gebe Zll: Das war
еш Ыввспеп lil1k цпс еш Ызэспеп fcige, abcr ich wollte, dass die
Quiilerei endlictl cin Епое [тапе. Ich glaube, icll wollte пцсп selbst
мог vollendete Татзаспеп зтейеп. Ich hatte Allgst, wi.irde icl1 jetzt ZLI

meiner Sсl1аllрlаttепfiпnа Ilillfahren, danl1 wurden die sagen: «Нгег,

Dieter, haste 'пеп Sclleck, Ilicr kriegst 'пе Milliol1 шк! jetzt шасh шаl

hiibscl1 drei Jal1re weitep>. Ul1d icl1 ware wal1rscl1einlicl1 weicl1
geworden шк! ЫШе 111ich Liberreden [азвеп, wie sic Тhошаs шк! ппсп

drei Jahre lang Шgliсh i.iberredct hatten. Diesell ALlsweg wollte icl1
mir мегоацеп. kh 'W'ollte, dass es keil1 Zuri.ick gab. Icl1 wollte, dass
пюгяеп jeder ш Deutscblal1d WLlsste, dass es шit Modern Talkillg
vorbei war.

«Du, pass аш», гпеппе icl1 zu Напз-Неппапп Tiedje, dеш

Вйо-Спет, «ich steig ацз».

Lieber еш Епdе шit Scl1reckcl1 als еiп Sсl1гесkеп оппе Епdе.

DLlrch das plOtz]iicl1e Апз wollte ich Моdеrп Таlkiпg dеп Abstieg iп

die Мittеlшаf3i!~kеit егзрагеп. Wir тгатеп аЬ шit Wапdеп voll
gоldепег Scl1allplattel1 цгк! ешег Legel1de.

По всей вероятности, внимание авторов упомянутой ста

тьи из воскресного выпуска Ггапкшпег Аllgешеil1е от 11.05.03
привлекла не столько лексическая сторона произведений ш.

Эффенберга и Д. Болена, сколько примитив ИХ духовных инте

ресов, не являющихся, увы, исключением для многих наших со

временников.
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О.А. Есенина

) (Ярославль)

Гендерные стереотипы в оценочных конструкциях

современного английского языка

в 1975 году Робин Лакофф опубликовала небольшую по

объему книгу «Язык и место женщины» [6], которую очень

сдержанно приняли ученые и даже называли ненаучной [5. С.l].

Спустя 30 лет общепринятым является тот факт, что рабо

та стала основополагающей в области гендерных исследований в

лингвистике [3. с.l03]. С начала 70-х годов проблемы гендера

широко изучались различными науками в США, Великобрита

нии и Германии, а в 90-х годах ХХ века гендерные исследования

получили распространение в России во многих гуманитарных

науках - культурологии, лингвистике, филологии, когитологии,

герменевтике, что создает широкие возможности для создания и

обоснования междисциплинарной парадигмы [4. C.17].
Предметом нашего рассмотрения в рамках гендерного

подхода являются оценочные конструкции, выражающие убеж

дения людей в том, что есть добро и что есть злю подчеркнутым

образом, выразительно, так, чтобы произвести впечатление на

слушающего (читающего).

Лингвистическим парадоксом можно назвать тот факт,

что ни в словарях лингвистических терминов, ни в энциклопе

дических словарях, ни в авторитетных толковых словарях не

зафиксировано слово-термин «оцеНОЧНОС1Ъ» [1. С.78], хотя в

области лингвистики появилось немного работ, посвященных

оценке на материале разных языков и разноуровневых единиц

языка. В частности, оценочность исследуется и на пропоземати

ческом уровне, где анализируются части сложных предложений,

самостоятельные предложения оценочной семантики, оценоч

ные конструкции, а также понятия оценочного синтаксиса (как и

образного, аффективного, не существует), но при этом 11СПОЛЬ

зуются понятия экспрессивный синтаксис, стилистический сии

таксис.
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На первом этапс были изучены оценочные синтаксиче

ские конструкции, представляющие собой предложения оценоч

но-признаковой (N+V 1+Adjev), оценочно-классифицирующей

(N+V 1+Adjev+N) и оценочно-предметной характеристики (N+
V1+Nev) [2].

Таблица 1
Конструкции, выражающие положительную

__ и отрицательнуюоценку с позиции гeHД~OГOподхода

Положитель- Отрицательная Всего

-- ная оценка оценка

N/Pr(lle)+Vl +Adiev 7 2 9
N/Pr(she)+Vl +Adjev 4 1 5-, -
N/Pr 18 4 22
~Vl+AdjeY+N ..
N/Pr(she)+V 1+Adjev 8 2 10
+N
N/P.o (he)+V1+Nev 6 4 10
~- -

N/Pr (she)+V 1+Nev - 4 4
Total 43 17 60
'---о

Изучаемые конструкции включали подлежащее, выра

женное местоимениями личными she/llc или именем собствен

ным существительного, чистый глагол-связку to Ье и предика

тив, выражающий положительную или отрицательную оценку.

Исследование показало, что данные конструкции исполь

зуются для положительной и отрицательной оценки мужчин и

женщин, причем положительная оценка имеет место чаще, чем

отрицательная, а конструкции, выражающие положительную

оценку мужчин, используются в 2 раза чаще, чем женщин.

На втором этапе исследования были рассмотрены мета

форическая, компаративная и инвективная конструкции инге

рентной экспрессивной оценки, подлежащее в которых было

также выражено личными местоимениями slle/l1e или именем

собственным существительного, а сказуемое содержало чистый

глагол-связку to Ье и предикатив, выражающий экспрессивную

оценку. (
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Таблица 2
Метафорическая конструкция экспрессивной оценки

позиции гендерного ~oдxoдa

Положитель- Отрицательная Всего

f---
ная оценка оценка

~------------
N/Pr (he)+V 1+N met 2 24 ' 26 ---
N/Pr - 15 15
(she)+Vl +Nmet - --
Total 2 -.-J 39 41 --

Таблица3
Компаративная конструкция экспрессивной оценки

]5

17

L
]6

с позиции гендерногоподхода

Положи- Отрицательная

тельная оценка

оценка

N/Pr(he)+V 1+Ucomp 4 12 I

(Iike) I
N/Pr(she)+V 1+Ucomp 2 13 j
(like) --------
N/Pr(l1e)+V 1+Ucopm 5 12 '

(as ... as) I
N/Pr(she)+Vl +Ucomp 8 5
~: .. as) - --"42---:--1Total 19
'----о

Таблица 4
Инвективная конструкция экспрессивной оценки

сего

О

-- с позиции гендерногоподхода.

Положитель- Отрицательная В

_. ная оценка оценка

N/Pr(11e)+V 1+N in\' 6 27 33--' -. --------- -
N/Pr(she)+V1+Ninv 4 6 1
Total 10 33 43

Проанализированный материал позволяет сделать вывод

о том. что данные конструкции используются для отрицательной
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и положительной экспрессивной оценки мужчин и женщин,

причем отрицательная оценка имеет место чаще, чем положи

тельная, а конструкции, выражающие отрицательную экспрес

сивную оценку мужчин, используются значительно чаще, чем

женщин.
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А.А. Загороднова

(Ярославль)

Интенсификация обучения иностранному языку: опыт

проведения коммуникативных игр на занятиях

по английскому языку

При обучении иностранному языку в первую очередь не

обходимо выработать у обучаемых навыки коммуникации на

изучаемом языке. Для этого необходимо сделать занятие более

живым и интересным и приблизить его к реальным жизненным

ситуациям. Основная задача данной статьи - оказать помощь

преподавателю английского языка в использовании коммуни-
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кативных упражнений на традиционных занятиях английского

языка.

При обучении иностранному языку, как правило, нами

уделяется много внимания обучению языковым формам и пра

вилам их функционирования и слишком мало внимания уделя

ется, если уделяется вообще, живому общению" исподготовлен

ной речи. Мы как бы останавливаемся в середине процесса. Ис

пользование коммуникативных игр поможет довести процесс

обучения языку до его логического завершения - исполь:ювания

изученных языковых форм в речевой деятельности, так как

главная задача коммуникативного метода - изучать язык для

того, чтобы общаться.

Коммуникативный метод обучения иностранному языку

тем и отличается от традиционного метода, что каждое занятие,

каждый этап занятия должны быть направлены на то, чтобы уз

нать, как сделать что-либо на иностранном языке. При этом

очень важно, чтобы обучаемому хотелось именно самому сде

лать это, например, понять пояснение к какому-то заданию (при

чтении), написать письмо, чтобы заказать комнату в гостинице

(при письме), узнать ПрОГНОЗ погоды на ближайшие выходные

(при слушании), узнать, как пройти к универмагу в чужом горо

де (при говорении). При таком подходе преподаватель всегда

может ответить на вопрос студента, а зачем ему нужпо знать то

или иное языковое явление, зачем он его учит. Уходя с занятия,

студент ясно представляет, где и как в реальной жизненной си

туации он может использовать изученный материал. При этом

не следует забывать, что общение на иностранном языке должно

служить целям и задачам изучения языка.

Для умения общаться на иностранном языке необходимо

умение оперировать целой цепочкой предложений, которые

должны звучать в так называемом "реальном времени". Дело в

том, что, когда мы говорим с кем-нибудь, мы не знаем, что нам

ответит собеседни к, и поэтому не можем заранее смоделировать

весь разговор вообще и конкретный ответ на вопрос в частности.

Весь процесс должен быть спонтанным, неподготовленным, а

для этого необходимо овладеть работой в контексте в целом.

Для этого необходимо, прежде всего, учитывать три ос

новные характеристики любой коммуникации. Во-первых, в ре-
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альной жизни общение происходит между двумя и более собе

седниками, один из которых знает то, чего не знает другой: раз

ница или разрыв в информации (шюппапоп gap), и целью ком

муникации является ликвидация этого разрыва - наведение мос

тика между информацией одного собеседника и другого. В каче

стве примера можно привести описание картинки на уроке ино

странного языка. Если оба собеседника имеют идентичные кар

тинки, то полноценный разговор между ними вряд ли возможен.

Один ученик спрашивает другого, где находится собака, хотя он

прекрасно видит, что собака -возле почты. Диалог этих двух

обучаемых не является коммуникацией. Но, если на картинках

собеседников имеются определенные различия, их разговор о

местоположении собаки принимает коммуникативную направ

ленность, так как заданный вопрос получает смысл. Любое уп

ражнение, целью которого является вовлечь обучаемых в обще

ние, должен рассматрив,пься с точки зрения наличия разницы в

информации.

Другой важной характеристикой любого общения явля

ется то, что собеседники имеют выбор относительно того, что и

как они будут говорить. Дело в том, что, когда, допустим, два

человека начинают общаться, первый из них, тот, который начал

разговор, знает, что он хочет сказать собеседнику и какова цель

их разговора. Соответственно он выбирает наиболее подходя

щие для этой цели языковые средства - конструкции, слова, вы

ражения, интонацию. Но выбор, который открыт перед первым

собеседником, означает сомнения слушающего: а что же даль

ше. Кроме того, второй собеседник ограничен во времени, так

как слишком долгая пауза, по существу может, завершить ком

муникацию. Языковые средства, выбираемые вторым собесед

ником, в определенной мере зависят от языковых средств, вы

бранных первым собеседником, так как его ответ является реак

цией на реплику первого собеседника, но далее, уже во второй

реплике, он совершенно свободен, а перед его собеседником,

наоборот, встает проблема времени. Если при таком упражнении

преподаватель начинает контролировать язык общающихся и

исправлять возможные ошибки, то обучаемые теряют возмож

ность свободного использования языковых единиц в речи.
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Вмешательство преподавателя в данной ситуации разру

шает обратную связь (feedback) между собеседниками. В реаль

ной жизни один человек говорит с другим так, как ему этого хо

чется, ему хочется пригласить собеседника куда-нибудь" пожа

ловаться ему, пригрозить, подбодрить И Т.д., и эту цель он будет

держать в голове во время разговора. То, что он будет говорить

собеседнику, направлено на достижение этой цели, а ответы со

беседника он будет оценивать с точки зрения достижения этой

цели, а именно, с точки зрения того, что он хотел бы услышать

от собеседника. Стратегия и тактика использования языковых

единиц зависят от цели общения и являются очень важными в

любой коммуникации.

Чтобы овладеть иностранным языком, обучаемый дол

жен быть активным участником учебного процесса. Преподава

тель может помочь, посоветовать, научить, но только обучаемый

может научиться, выучить. Он проделывает необходимые опе

рации, осуществляет выбор, оценивает обратную связь, ликви

дирует разрыв в информации. Такая деятельность требует соот

ветствующего окружения, так как сидение ровными рядами под

бдительным оком сурового преподавателя не способствует об

щению. Между занятием, посвященным изучению, например,

'какого-то грамматического или лексического материала, и заня

тием, посвященным коммуникации (тому, чтобы "сделать" что

то на языке), существует значительное различие. Однако это не

значит, что в последнем случае преподаватель сидит сзади, а

студенты работают как хотят. Подобное занятие требует тща

тельной организации и большой предварительной подготовки.

Очень часто коммуникативный метод критикуют за то,

что он "разрешает" обучаемым делать ошибки, особенно грам

матические, в то время как традиционный метод требует ис

правления каждой ошибки и контроля за тем, 'побы речь обу

чаемого была грамотной. Но постоянное исправление ошибок

обучаемого вызывает у него чувство неуверенности в себе и от

рицательно влияет на процесс коммуникации, так как студент

начинает бояться говорить.

Возможно (и лучше) поделить обучение иностранному

языку на две фазы: изучение форм и научение пользованию ими.

Изучение языка действительно включает оба эти аспекта. По-
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этому необходима разработка условий, которые были бы эффек

тивными при изучении языковых форм путем их использования.

Одним из таких способов могут быть игры на занятиях по ино

странному языку.

На занятиях иностранным языком наступают моменты,

когда язык начинает выступать не как цель (усвоение опреде

ленных языковых единиц и правил их функционирования), а как

средство для достижения цели - получения или передачи новой

информации средствами иностранного языка, то есть коммуни

кации. В таких случаях коммуникативные игры являются иде

альным помощником преподавателя. Использование коммуни

кативных игр на занятиях иностранным языком в дополнение к

традиционному обучению поможет логическому завершению

всего процесса обучения, а именно научит использовать полу

ченные знания, обретенные умения и навыки в общении.

Коммуникативные игры могут помочь преподавателю

проводить работу с единицами более высокого, чем предложе

ние, уровня в естественной ситуации, использовать изученные

языковые единицы в различных комбинациях. Кроме того, ком

муникативные игры помогут получить более правдивую инфор

мацию о наличии или отсутствии у учеников навыков общения:

слушания, говорения, чтения и письма, чем традиционный кон

троль через систему упражнений.

Коммуникативные игры на уроках по иностранному язы

ку дают возможность наиболее точно воспроизвести естествен

ный процесс общения в классе, если при их конструировании и

проведении учитывать три важных характеристики живой спон

танной речи.

Для того, чтобы получить правдивую информацию о

наличии или отсутствии у обучаемых навыков общения: аудиро

вания, говорения, чтения и письма, контроль рекомендуется

проводить не через систему упражнений, а через общение. На

пример, что-то спросить, сообщить, написать письмо, пригла

шение, найти конкретную информацию в книге или газете или

прослушав запись какой-либо передачи. Таким образом, ситуа

ция, приближенная к реальной, жизненной, поможет дать ответ

на вопрос, на самом ли деле ученики овладели необходимыми

71



навыками и смогут использовать их при необходимости в реаль

ной жизни.

Но преподаватель может только тогда организовать

близкую к реальной коммуникацию, когда соблюдены два не

пременных условия - разница в информации и разница во мне

ниях у ее участников. Упражнения (игры), в основе 'которых

лежит разница в информации участников, вызывают необходи

мость обмена информацией, чтобы решить поставленную пре

подавателем задачу, например, отгадать загадку, поменять поря

док предложений в тексте, передать основное содержание текста

и т.Д. К таким упражнениям (играм) относятся игры-загадки, го

,10ВОЛОМКИ, проблемные задачи, Игры, в основе которых лежит

разница во мнениях, состоят из 'Заданий, включающих противо

положные по своему смыслу тексты или идеи. К ним же отно

сятся игры, в которых требуется, чтобы участники поделились

своими собственными мыслями, соображениями, высказали свое

мнение, а также игры, где требуется расставить что-то по поряд

ку, дать оценку, рассчитать ход действий, обсудить.

В качестве примера можно привести ряд игр.

Игра 1. Учимся говорить.

Перед началом игры каждому ее участнику выдается

карточка. Карточки готовятся заранее и зависят от уровня вла

дения языком участниками игры. Мы предлагаем использовать

следующие карточки или их варианты.

Nal11e:
---------.,--------

Name:
------,------_..._--

Name:

Fашilу:Fашilу:
----------------1------
Рагпйу:

"----
Hobbies: 'Птгее tllillgs ] likc: Sошеtl1illg ]'d like

10 dlo:
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Участники игры делятся на пары, и каждый из них полу

чает чистую карточку. Чтобы заполнить карточку, они задают

друг другу вопросы и записывают ответы в карточку. После это

го каждый участник рассказывает о своем партнере, используя

карточку в качестве подсказки.

Игра 2. Учимся слушать.

Для проведения этой игры учителю необходимо заранее

подготовить список команд, которые он будет отдавать участни

кам игры, магнитофон и кассету с записью какой-либо музыки

для фона.

Ученики перемещаются по классу, музыка негромко иг

рает. Учитель выключает магнитофон и отдаст команду, напри

мер: "Згапё togethel" il1 gюuр of five." Выбирая количество групп,

учитель должен учитывать, что в результате объединения в

группы один или два ученика должны остаться. Они выбывают

из игры и становятся зрителями. Музыка снова включается, и

игра продолжается. Можно предложить следующие команды:

"SI1ake lшпds witl1 as тапу people as possible."
Выбывает тот, кто пожал меньше всего рук.

"Fil1d people whose birtl1day is in tl1e загпе month as уоцгз."

Выбывает тот, кто не нашел родившихся в том же меся-

це.

"Еопп а groop of people of the загпе IH~ight."

Выбывает тот, кго выше всех или ниже всех.

"F'iпd people wllOse пате begil1swith tl1e same letter."
Выбывает тот, кто не нашел партнера,

Количество команд на одном уроке не должно превы

шать 5-8, иначе: игра слишком затянется.

Таким образом, использованиекоммуникативныхигр на

занятиях по иностранному языку помогает повысить интерес

обучаемыхк предмету.
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Е.А. Зеленкова

(Ярославль)

Роман Криеты Вольф «На своей шкуре»

каь отражение реальности

в личностных переживаниях повествователя

Роман «На своей шкуре» К. Вольф опубликовала в 2002
году после почти десятилетнего молчания. Будучи одной из са

мых знаменитых писательниц бывшей ГДР, она возвращается в

1988 год и описывает то время через приэму личностных пере

живаний героини этого романа.

В современном немецком обществе проявляется чрезвы

чайный интерес к ГДР, который находит своё отражение в лите

ратуре. Налицо стремление литераторов проанализировать

недавнее прошлое восточной части Германии. Страна, кото

рая уже десятилетие не существует, живёт в современной

литературе. Через недавнее прошлое, его переосмысление об

щество пытается понять настоящее. Чрезвычайно интересен

взгляд на то время из современности тех людей, которые всё пе

режили «на своей шкуре». Именно таким человеком и является

Криста Вольф. Ей пришлось много пережить самой. Родившись

в 1929 году в Силезии, ребёнком испытав на себе фашистский

режим, тяготы беженцев, она из одной диктатуры оказалась сра

зу в другой. Судьба К. Вольф отражает все трагические события

переломного двадцатого века, судьбу восточнонемецкой интел

лигенции второй половины этого века. Вообще понятие «лите

ратура ГДР» стало понятием историческим: государства нет, но

литература - то звено, без которого панораму культурной жизни

столетия можно считать неполной. Сейчас как писатель, так и

читатель наделяется способностью «двойного видения», совме

щает в своей позиции историка и современника, хронологиче

скую близость к тому времени и необходимую дистанцию, по

зволяющую видеть события того времени на расстоянии. Такую

уникальную возможность и использует К. Вольф в этом романе.

Сентябрьский номер 2003 года журнала «Иностранная

литература» назЫВШ1СЯ «Немецкий акцент» и был целиком по-
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вяIUёН современной немецкой литературе. Его открывал роман

~. вольф «На своей шкуре» и торжественная речь Гюнтера
грасса, произнесёвная в Лейпциге по случаю вручения ей Не

мецкой литературной премии. Обращаясь к Кристе Вольф, Гюн

тер Грасс отметил, что, читая этот роман, он испытывал, навер

ное, то же, что и многие другие её читатели: «сквозь проломы в

стенах я спускался за Тобой в лабиринт туннелей, словно он мой

собственный. Книга увлекающая, ведущая нас к нам самим,

обойти её стороной нельзя. Но это можно сказать обо всём Тв0

ём творчестве, которому мы сегодня воздаём заслуженную

честь» [4].
Действие романа «На своей шкуре» происходит в 1988

году, на закате существования ГДР. НО ностальгическим этот

роман трудно назвать. Он написан на основе записей, которые

к.ВОJlЬф делала в восьмидесятых годах, находясь в больнице. В

свои воспоминания она многое внесла нового - лица, события,

толкование болезни как путешествие в Гадес. В своём интервью

журналу «Шпигель» она отмечает, что сама достаточно часто

болела и на конфликты часто реагирует физически, начиная с

бессонницы и до более серьёзных заболеваний. «Каждая клетка

организма реагирует, когда в обществе что-то не в порядке. Это

стало своего рода лейтмотивом творчества» [6]. Безымянная ге

роиня Кристы Вольф находится в больнице на грани между

жизнью и смертью. У неё в брюшной полости гнойный очаг, и

врачи пытаются определить причину болезни, её возбудителей и

справиться с ней. Пациентка переносит несколько тяжёлых об

следований и операций, пока врачи не устраняют причину бо

лезни и в конечном счёте успешно оперируют её. Начинается

роман со слова БОЛЬНО, и эта боль героини является своеоб

разным ключом, который открывает ей её собственный мир. Её

сознание то всплывает, то снова где-то тонет. Её уносит из ре

ал:ьности, и порой реальность воспринимается ею как одно из её

внутренних пространсгв. Путешествия по внутренним мирам

героини описываются то от первого лица, то она видит себя со

стороны, и тогда появляется «она». Сон и явь перемешиваются и

образуют некий подвижный поток, в котором «беспардонно пе

реплетаются» все временные слои. Новые, всё более высокие

Волны этого потока увлекают её за собой. И только память в
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этом бессознательном потоке является островками, которые

представляются некой опорой в этом опасном путешествии

Они, как послания из давно минувших дней, которые невозмож

но прикрыть свежим слоем брусчатки или бетона, снести илг

замазать. Память помогает что-то переосмыслить, не забыть. бе:

памяти человеческая жизнь и история народа, нации представ

ляла бы собой сплошное белое пятно. Героиню романа часте

сопровождает Кора Бахмаи - в реальности врач-анестезиолог, ~

в её путешествиях «по следам боли» - «вестница, что перехва

тывает ещё не умершие души на пути в Гадес, отнимает их )
нижнего мира и возвращает в царство живых» [2]. Героиня по

вести часто разговаривает с Корой как во сне, так и наяву. Об

ращаясь к ней, она просит узнать у врача-хирурга, знает ли оь

старинные географические карты, с великим множеством белыэ

пятен, где не долго думая писали: His зцгн [еопез. (Здесь ВОДЯТС5

львы (лат.)). Героиня просит спросить его, не наткнулся ли он

когда резал её плоть, вскрывал раны, - не наткнулся ли он на бе

лые пятна, неведомые ей самой, неизученные, безымянные, где

властвуют хищные звери. «Спросите, может ли он представип

себе, что как раз об эти-то устойчивые пятна разобьётся какая

угодно иммунная система» [2]. Следует сказать, что сама К

Вольф на протяжении многих лет занимается устранением бе

лых пятен в истории не только Германии, но и всего человечест

ва. Она возвращает из забвенья неординарные фигуры прошло

го, обнажая их душу, страдания. В её произведениях живут ге.

рои античной мифологии Кассандра, Мелея. К. Вольф исслсдуел

такой значительный пласт литературы, как романтизм, и откры

вает читателям Каролине Гюндероде, Генриха фон Клейста, зна

комя нас с которыми, она заполняет белые пятна истории и от

дельно взятой личности. В новейшей истории Криста Вольф нt

позволяет возникать подобным белым пятнам. Она всегда зани

мала и занимает бескомпромиссную позицию в отношении акту

альных событий, всегда остро реагируя на них не только душев

но, но и физически. Она отмечает, что дух, душа и тело состав

ляют одно целое. Каждая клетка тела реагирует, когда в общест

ве что-то не так. Слияние душевной боли е физическими страда

ниями стало своеобразным лейтмотивом творчества Кристь

Вольф. Таким образом, роман «На своей шкуре» является про-
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олжением темы, начатой в «Размышлениях о Кристе 1'.», где
д ~ б
героиня умирает от леикемии, не успев выразить се я в творче-

стве, на на пути к этому, ища путь к себе. Криста Т. - необычная

героиня, да и повествуется о ней в манере необычной. Писатель

ница, близко знавшая эту реально существовавшую женщину И с

ней дружившая, даже имевшая с ней много общего, проходит по

оставленным Кристой Т. следам, сопоставляя опыт подруги со

своим собственным. При этом она наталкивается на границы,

которые включает в свои размышления. Загадка каждого чело

века начинается там, где кончается его сравнимость с другими, и

К. Вольф прослеживает именно те проявления своей покойной

приятельницы, в которых отражается её индивидуальность. Она

использует сохранившиеся заметки подруги. Проблема индиви

дуальных возможностей переплетается с проблемами искусства

и общества. Криста Т. начинает выглядеть неким «альтер эго»

автора, Всегда очень важно найти этот путь, не заблудиться, а

сбившись, снова обрести себя. Путь к себе - это постижение че

ловеком себя самого и окружающего мира. Кто такой я? Что

есть человек? Эти вопросы задавали известные философы древ

ности, и этот вопрос мучает нас сегодня. Но большинство из нас

лишь в редкие моменты ясно осознаёт тот факт, что они и не из

ведали тайны самореализации, что, существуя, они проходят

мимо истинного существования. И организм часто играет роль

своего рода сейсмографа, который чутко реагирует на каждую

малейшую порцию яда, попадающую в душу, даже если мы сами

этого яда не замечаем или не хотим заметить. В один момент

весь этот накопленный годами яд прорывается наружу, и путь к

исцелению не лёгок. Именно такое состояние описывает героиня

К. Вольф, когда она наконец-то находит слово, метко характери

зующее нынешнюю ситуацию. Она понимает, что она отравлена

и нуждается в дезинтоксикации, очищении, чистилище. Удиви

гельно, что это открытие пришло так поздно и оказалось таким

мучительным, мучительнее самого отравления. Заражение на

верняка состоялось давно, инкубационный период, продолжав

шийся не один десяток лет, закончился, теперь начинается исце

ление о•• как тяжелая болезнь. Остаётся только дать ей название.

С названием недуга действительносложно. Трудно при

'1нать ядом общество, в котором жила и работала, или идею, в
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которую искренне верила, а свою болезнь - расплатой за то, что

она с детства спешила побыстрее пробежать описания кошма

ров, в кино закрывала глаза, а если их показывали по телевизору,

уходила из комнаты. И в бывшем концлагере побывала всего

один раз. Снова и снова ей приходится теперь идти одним и тем

же плохо освещённым бетонным коридором, который она как

будто бы знает, но не узнаёт, по которому её гонят вспять, стоит

лишь приблизиться К выходу. И она снова и снова ищет этот

спасительный выход. Она не может зачеркнуть, своё прошлое,

зачеркнугь себя, то есть умереть. Её бывший однокурсник, сде

лавший карьеру партийного чиновника, пропал, когда она оказа

лась в больнице. Он просто сел в машину после очередного соб

рания и исчез в неизвестном направлении. О нём несколько дней

не было никаких известий. Героиня романа вспоминает об отчу

ждении, которое возникло между ними и росло по мере продви

жения Урбана по карьерной лестнице. Видимо, интенсивность

впитывания яда у её бывшего однокурсника была выше, чем у

неё. Он уже был не в силах бороться и покончил жизнь само

убийством. А может быть, это была жертва, принесённая ради

исцеления других? Чтобы оставшиеся в этом мире спросили се

бя и друг друга: «Почему? Зачем?» Что было причиной его ро

кового решения, что перевесило на чаше его весов в пользу

смерти? Горечь разочарования и осознание того, что он вовремя

не заметил своей болезни, не смог найти противоядия в себе и в

обществе? Система, словно гигантский болотный призрак, пода

вила его. Он уступил, не смог выйти из замкнутого круга. Как

трудно и больно порой найти ту грань, где можно сохранить,

реализовать своё Я и гармонично вписаться в мир, общество" не

отделяясь от него. Согласно Дюрренматту, человек «живёт в

мире, который он сам создаёт и в котором он не может найти

себя» [5]. Героиня романа тоже мучается вопросом: «Что проис

ходит? Что со мной? Почему мне так плохо?» Врачи объясняют

её состояние крахом иммунной системы организма, и она дума

ет, что иммунная система приняла на себя тот крах, какого лич

ность себе не позволила, тем, что она, как и все потаённые силы

вокруг нас, подавила личность, заставила заболеть, чтобы этим

обходным и несколько затяжным маневром изъять её из смер

тельного круговорота и свалить ответственность на другого, по
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мнению героини, на хирурга, оперировавшего её и чутьём уга

давшего кое-что из намерений личности, сокрытых от неё са

мой. Точно так же она предпочла говорить и думать не о крахе, а

о распаде, о неуёмном желании исчезнуть, которое в первую

очередь и выполняет таинственная система. А сама эта система,

по убеждению героини, как столь многое, во что мы верим, есть

всего-навсего представление, абстракция, заточенная в слове,

чтобы мы утихли, безмятежно жили дальше, не обращая внима

ния на следы, какие наша безответственность и неосведомлён

ность оставляют в наших телах.

Почему же эти «следы» не оставляют в покое Кристу

Вольф, почему они вновь дают о себе знать в виде боли, страда

чий, Они, как нагноение, не проходят, пока не исчезает его ис

гочник - отравленные плоть и душа. Через свою боль Криста

30ЛЬф находит боль в душе своего читателя, выбирая между

кизнью и смертью, находясь перед теми вратами, куда вынес её

юток и мог бы безвозвратно увлечь её туда, если бы была даже

иалейшая уступка с её стороны. Если бы она в какой-то момент

школебалась, согласилась бы со смертью, она была бы давно

(же там, в другом мире. Но она прошла по следам боли, она ис

тытала боль, которая может служить мерилом надежды, ради

готорой стоит жить. Во сне чей-то утешительный голос говорит

.й, что всё наладится. И она плывёт по весьма зыбкому озеру на

таруснике, который носит название «Эсперанса» - «Надежда».

Этот голос принадлежит её мужу, в повести он ни разу

ге назван по имени, как, впрочем, и сама героиня. Но читатель

тонимает, что это именно он. Он навещает больную, разговари

.ает с ней, пытается приободрить. Вроде (в начале) он относится

: реальному миру, миру повседневности, его визиты не выходят

а рамки наших представлений об обычных посещениях боль

ШЦ. ОН не ведёт с ней продолжительных бесед, вернее, героиня

лишком слаба, чтобы их вести. Между ними есть некая внут

юнияя связь, он постоянно с ней, в воспоминаниях и в реально

ти. Она всё время ведёт с ним напряжённый внутренний диа

юг, даже если и не видит его в больничной палате. Он - посто

нный её собеседник, ставший для неё опорой в борьбе за себя в

той жизни и в борьбе со смертью. Роман «На своей шкуре» 
то размышление, исследование внутреннего мира женщины, её
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отношений с другими людьми, обществом и нашим временем,

поиск себя. Паралельность различных уровней действитель

ности в романе порой трудно постичь. Одновременное опи

сание этих уровней, их непрерывность и путаница приводят

К тому, что читателю становится трудно разобраться в них,

и это помогает ему приблизиться к состоянию героини, её

внутреннему дисбалансу, «врождённому пороку - всегда быть

мыслями в том месте, где тебя нет, или в том времени, что

уже минуло или ещё не настало» [З].

Человек, его представление о себе, своей роли в

обществе, познании и осуществлении себя .- вот тема, которая

является «сверхидеей», лежащей в основе многих

произведений Кристы Вольф. Чтобы донести эту «сверхидею»

до читателя, она «разморозила» свои чувства, обнажила свои

раны и смогла передать свою боль каждым предложением,

каждым словом своего романа. Наверное, это очередная попытка

разобраться в себе, найти себя в своём времени через прошлое.

К творчеству К. Вольф можно по праву отнести слова В.В.

Вейдле: «Чтобы создать что-нибудь, надо себя отдать. Искусст

во в человеке, но чтобы его найти, надо всего человека

переплавить, перелить в искусство. В художественном

произведении всегда открывается нечто такое, что в душе автора

дремало. Оставалось сокрытым и неведомым» [1].
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Л.И. Зимина

(Ярославль)

Игра "Wiel1 spielerisch" как средство обучения

немецкому языку

Личностно-ориентированное обучение предполагает, что

в центре учебного процесса должны находиться ученик и его

познавательная деятельность. Такой подход ориентирует обуче

Iние на личностные характеристики учащегося, его жизненный
опыт, особенности психики, учитывает спектр его интересов.

В настоящее время всеми осознана необходимость при

обучении иностранному языку развивать у учащихся ключевые

компетенции, учитывая при этом роль языка как средства меж

культурного общения. Для реализации такого подхода зарубеж

ными и российскими учеными предлагаются различные идеи.

Одной из них является организация познавательной и исследо

вательской деятельности на основе игровых технологий, в про

цессе которой решаются действительно интересные и практиче

ски значимые для учащихся задачи и проблемы, одновременно

доступные для них и позволяющие особенно полно и неожидан

но проявиться способностям человека.

Покажем реализацию такого подхода на основе игры

"Wiell spieleriscJl ошспвспацеп" - «Играя, знакомимся с Веной»,

представленной нам, участникам курсов повышения квалифика

ции учителей немецкого языка, в Вене в октябре 2003 года. Иг

ра проводилась с использованием базового комплекта учебных

материалов по страноведению Австрии «Wien sрiеlегisс!ш, раз

работанного Д. Гилли, А. Штангль, К. Рейзингером и Д. Лайе

ном и изданного Министерством образования, науки и культуры

Австрии в 2002 году.

Как известно, игра - особо организованное занятие, тре

бующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Она

всегда предполагает принятие решения: как поступить, что ска

зать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет

мыслительную деятельность играющих. Для них игра - прежде
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всего увлекательное занятие. В игре все равны, она посильна

даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлечен

ности и радости - все это дает возможность повышать внутрен

нюю мотивацию и благотворно сказывается на результатах обу

чения [3. с.п
Представленный комплект учебных материалов интере-I

сен тем, что дает возможность в процессе игры заниматься во

просами страноведения, знакомиться с людьми иной страны,

иным жизненным миром и одновременно увидеть себя и свой

мир другими глазами [4. с.80].
Вышеназванный комплект учебных материалов включа-

ет:

- книгу, имеющую два раздела: раздаточные материалы и

методические рекомендации, содержание которых не ограничи

вается вопросами страноведения Австрии, объемом 123 страни

цы;

- CD (аудио компакт-диск), дополняющий книгу «слухо

выми картинками», литературными текстами, аутентичными

интервью и музыкой;

- CD-ROM (компьютерный компакт-диск), созданный

юными жителями Вены в ходе работы над школьным проектом

по теме «Другая Вена». Его целью было показать свое представ

ление о родном городе ровесникам в других странах мира и по

будить тех к самостоятельнымпоискам в Интернете;

- игру «Wiеп spie[erisc[l», состоящую из игрового поля,

которое представляет настоящий план города Вены с обозначе

нием улиц, достопримечательностей, путей сообщения, и набора

из 132 игровых карточек, на которых даются вопросы и ответы,

относящиеся к различным областям истории, географии, биоло

гии, литературы, музыки, архитектуры, языка, укладу жизни

венцев, их кулинарным пристрастиям.

Перед началом игры группа делится на команды по два

человека, выбирается ведущий и устанавливается очередность.

Команды выбирают на игровом поле любое направление, отсчи

тывают соответствующее число шагов и получают вопрос.

Цель игры: набрать за определенное время наибольшее

количество баллов, отвечая на три типа вопросов, относящихся к

общей теме «Вена»: 1. вопросы о достопримечательностях
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(Опзтгаяеп), которые делятся на три категории сложности - от

одного до трех баллов; 2. блиц-вопросы (Blitzfragell), оцени

вающиеся в один балл и предполагающие ответы в виде: «ут

верждение верно или неверно»; 3. так называемые Herzerlfragen
- самые сложные вопросы (3 балла), предлагаемые на карточках

с рисунком в виде сердца.

Игра «Wiell spieleriscll» ~ обучающая, цель ее - получе

ние новых знаний, а не их проверка. Она позволяет легко и не

принужденно изучать, повторять и закреплять страноведческий

материал. Игра основана на соревновании с обязательным под

счетом баллов, которые учащиеся получают за правильные отве

ты.

Возможности применении данного комплекта учебных

материалов на занятиях по немецкому языку достаточно много

образны. Широкий выбор тем позволяет учитывать интересы и

языковой уровень учащихся и облегчает дифференцированный

подход к обучению. Так, занятия по различным вопросам в рам

ках "главной темы", например, "Достопримечательности Вены"

можно проводить на различном учебном и игровом материале.

Дидактические материалы «Wiel1 spieleriscll» разнооб

разны в методическом плане .- это и лексические упражнения, и

ролевые игры, кроссворды, викторина и работа над проектами.

Проектная работа - интересная форма обучения, которая в на

стоящий момент активно обсуждается в методической литерату

ре [1,2]. Участникам игры представляется возможность выбора

отдельных тем для самостоятельного изучения.

Авторы игры предлагают следующие темы для проведе

ния проектной работы: подготовка к путешествию, достоприме

чательности Вены, 24 часа в столице Австрии, история Вены,

известные жители Вены. В книге приведены адреса вИнтернете

для сбора дополнительной информации, что побуждает учащих

ся к общению с помощью Интернета. Как отмечают авторы, уча

стие в проекте позволяет учащимся самостоятельно попробовать

новые методы работы, включая элементы исследования, взаимо

действие в команде, выполнение различных функций внутри

группы; дает возможность "выйти" за рамки отдельных предме

тов и при этом учиться непринужденно и мотивированно [4.
с.80].
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При этом в процессе игровой учебной деятельности ре

шаются следующие образовательные задачи: самостоятельно

учиться и действовать, узнавать и развивать собственные спо

собности и потребности, умение брать на себя ответственность,

формировать широкий (в том числе общественно-исторический)

кругозор, глобальное мышление, понимать проблемные ситуа

ции, структурировать их и находить креативные стратегии ре

шения, развивать коммуникативную и социальную компетенции

(включая способность справляться с конфликтной ситуацией),

развивать организаторские способности [4. с.яп.
Отметим, что используя игру в учебном процессе, мы не

только знакомим учащихся с особенностями культуры Австрии,

страны изучаемого языка, но, подчеркивая сходства и различия,

приучаем их к межкультурному взаимодействию.

Таким образом, представленная дидактическая игра

"Wien spieleriscll" в силу ее многовариантности позволяет орга

низовать познавательную деятельность по самым разнообраз

ным темам страноведения, побуждая учащихся к самостоятель

ной работе, работе в команде, работе над проектами, установле

нию междисциплинарных связей. Эти формы обучающей дея

тельности служат развитию ключевых компетенций - профес

сиональной, коммуникативной, социальной и межкультурной.

В заключение отметим, что предложенные австрийскими

авторами интересные и содержательные формы игровой учебной

деятельности можно перенести на изучсние других аспектов не

мецкого языка.

Библиографический список

1. Байдурова Л.А., Шапошникова тв. Метод проектов

при обучении учащихся двум иностранным языкам // Иностран

ные языки в школе. 2002. N~ 1. С. 5--11.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного

языка // Иностранные языки в школе. 2000. N~ 2. С. 3-10.
3. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского

языка. М., 1981.
4. Dagmar Gilly, Klaus Rсisiпgег, Апdгеа Stапgl, Diгk l-уоп

Wiеп spielcriscll dшсllsсhаl\еп. Матепайеп ZLlr ЬstспеiсllisсllСГ

84



Саl1dсsklшdе Гиг dCI1 Пптегпсгп Deutscl1 als Fгешdsргасhе. 2002 Ьу

Verlag Jugend шк] Volk Ges.l11.b.H.

О.А. Кириллова

(Ярославль)

Концепт «свобода» в художественно-языковой

картине мира

Предметом исследования настоящсй работы является

один из видов языковой картины мира художественно

языковая картина мира и реализация в ней индивидуально

авторского компонента концепта «свобода» в творчестве Ж.-П.

Сартра, представляющем собой, как известно, богатый материал

для изучения в плане построения когнитивных схем таких мета

физических концептов, как свобода, любовь, счастье, истина,

вина, власть, Т.е. ментальных сущностей предельной степени

абстрактности.

Материалом для исследования послужила пьеса Ж.-П.

Сартра «Затворники Альтоны». Герои пьесы (члены семьи круп

ного немецкого промышленника фон Герлаха) -- это заложники

неизбежной трагической вины: какой бы выбор ни сделал один

из них в той или иной ситуации, он имел бы в любом случае

равные шансы взвалить на себя тяжкую вину. Именно на фоне

Второй мировой войны, погрузившей людей в «пограничное

состояние», показана трагедия отдельной семьи и общества в

целом.

Проведенный анализ художественно-языковой картины

мира позволил выявить закрепленные в языковой форме пред

ставления об окружающсм 11 внутреннем мире автора. С помо

щью метода компонентного анализа концепта «свобода» были

выделены следующие индивидуально-авторские компоненты

смысла: «хаос», «отрицание», «выбор», «ответственность, вина».

Интегральными структурами художественного сознания,

лежащего в основе художественно-языковой картины мира, яв-
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ляются, как отмечают исследователи, миропонимание,

миропредставление и мироощущение [1].
Миропонимание, вскрывающее логику возникновения

ценностных свойств мира, 'основано, прежде всего, на отрица

нии, что порождает группы оппозиций: свобода / несвобода,

любовь / ненависть, власть / бессилие и Т.д. В данном случае

различение бинарных оппозиций не приводит к вычленению по

лярно противоположных сущностей, а помогает обнаружить

внутреннее противоречие одного понятия. Этот принцип, фор

мирующий художественный смысл, вскрывает механизм обра

зования индивидуально-авторской метафоры, что позволяет

приблизить группы понятий, абсолютно далеких друг от друга

по семантике. Ключевая метафора, развивающаяся на протяже

нии всего произведения и охватывающая все смысловое про

странство, реализуется в образе игры «в поддавки» (а qиi perd
gagne «кто проиграл, тот выиграл»). Правила игры распро

страняются как на всех членов семьи фон Герлах, так и на об

щество в целом, Германию. Ср.: «А саиsе de за d~faite, с'ез! 'а

р/иs grande риissаnсе de Т'Еипоре ...Nоиs sommes la ротте de
discordre е! 1'еnjеи. Оп поиз gate; tоиs les такспез поив sont
оиvегts, nos machines tоиrnеnt: с 'est ипе jorge» [3. с.З57]. «Благо

даря своему поражению, она стала самой могущественной во

всей Европе ...Мы яблоко раздора, главный козырь. Нас растле

вают; все .мировые рынки открыты нам: наши заводы пущены в

ход; мы <мировая кузница» [2. С.З92].

Миропредставление отражает представление о ценност

ных свойствах мира в преломлении через различные объекты

действительности (природа, общество, человек). В рассматри

ваемом произведении природа как проявление хаоса представ

лена наличием четырех стихий: земля, вода, огонь и воздух. На

пример, стихия земли реализуется в тексте употреблением слов

«гегге» и «теггаш», в которых символическим образом прелом

ляются отдельные его значения. Наличие образов-символов в

тексте обусловливает актуализацию на уровне высказывания не

одного из значений, присущих слову, а ряда его значений.

1. «Тегге» - земля, земной шар, жители земли, мир. лю

ди. Ср.: «Qиаnd je сапеязе tes сhеvеих, je репзе а /а (еп:е: аи 
dehors tapissee de зо!е, au-dedans, са Ьоиt ...» [3. С. I 071. «Когда я
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глажу твои волосы, я думаю О земле: снаружи покрыта шел

ком, а внУ'ПРU вся кипит» [2. С.300].
2. «Теггап» - почва, грунт, участок земли, военное поле

боя. Cp.:«Regarde son зоиппе, еllе рперапе lе гетат ...Nоиs
'sommes les victimes designees» [3. С.2l]. «Посмотри на ее улыбку,

она подготавливает nочву ...Нас хотят принести в жертву» [2.
С.267].

Пространствеино-временной компонент

миропредставления представлен двумя оппозициями: 1. Оппо
зиция «до войны ! после войны» отражает состояние

внутреннего мира людей; война разорвала время, породила

бездну, внесла хаос в сознание людей; 2. Противопоставление

«наверху ! внизу» разграничивает две плоскости, в которых

«живут» герои пьесы. «Наверху» - в комнате, где обитает

добровольный затворник, лишенный права выбора, так как он

избран. Там нет времени, там царит пустота. «Внизу» - там, где

разыгрывается драма, где люди обречены выбирать.

Мироощущение, включающее в себя сущностный смысл

бытия, воплощается в образе «людей-крабов», людей, лишенных

смысла жизни, несущих бремя вины. Прогностический аспект

мироощущения предстает как ответственность перед будущим

поколением и СВЯ'3ан с антитезой «ХХ век -- ХХХ вею). Двадца

тый век -- одинокий и изуродованный век, век террора, насилия,

который будущие поколения должны приговорить или оправ

дать. Ср.:«Се siecle est ипе [етте, il ассоисhе, соndатпеrеz-vоиs

»ои:е тез-е? ...Lе теппете пе керопа рlиs» [3. С.375]. «Наш век

подобен женщине, он разрешится от бремени, кто же из вас

осмелится осудить свою мать? ..Тридцатый век молчит» [2.
с.398].

Главным при описании чувства реальности и умона

строения людей является мотив вины, страха и лжи. Лейтмотив

текста - одиночество, страх жизни, абсурдность бытия. Обрете

ние абсолютной свободы отцом и старшим сыном фон Герлах

реализуется в принципе свободного выбора, в совершении непо

правимого поступка, который открывает подлинную свободу 
акт выбора Другого-навсегда-Единственного. Однако это не оз

начает самоупразднения, это лишь упразднение бытия-для-себя.
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Анализ ключевой метафоры и принципа ее образования

помогает охватить все составляющие картины мира,

представленные автором. Отрицание, порождающее бинарные

оппозиции на уровне миропонимания и миропредставления,

объясняет появление на уровне мироощущения мотива вины,

безысходности, одиночества и страха.

При исследовании концепта «свобода» в творчестве Ж.

П. Сартра несомненную ценность приобретает возможность

изучения языкового материала на основе художественных про

изведений автора. llринципом классификации языкового мате

риала должно послужить интегрирующее изучение, обусловлен

ное нечеткостыо структуры и проективной природой концепта,

'по позволит вовлечь в сферу представления разнородные эле

менты, несущие в составе своего значения семы, заявленные

концептом.
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В.И. Кирсанов, Т.В.Шульдешова

(Ярославль)

Когезия словесных знаков в языке и речи

Исходя из предпосылки большинства лингвистов о том,

что язык, речь и мышление - три неразрывно связанных вида

общественной деятельности, отличающихся друг от друга 110

своей онтологической сущности и концептологическим призна

кам, можно определить когезию как комбинаторную взаимоза

висимость единиц языка, речи и мышления всемиологическом

процессе номинации словесных знаков, формирующих понятий

но-языковое содержание высказывания в соответствии с изби-
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раемой логико-синтаксической структурой пропозиции (инвари

анта предикатного выражения предложения), диктуемой комму

никативной стратегией говорящего (то есть начальными, про

межуточными и конечными целями высказывания).

Семиологический процесс наименования любого типа

(однословное или нееколькословное) сопряжен с процессом

формирования речемыслительных знаков языка как материаль

но-идеальных образований, сочетающих в себс по отношению к

объективной рсляционно-детерминированной действительности

свойства обозначения и отражения в форме концептов языка,

речи и мышления - знака, признака, значения, смыслового эле

мента, элементарного смысла, смысловых отношений, на основе

которых организуется система предложений и их структура как

текстовых единиц различного информативного объема.

На всех номинативных уровнях языка и речи процедура

актуализации речемыслительных единиц языка предполагает

жесткий контроль со стороны здравого смысла (языковой ком

петенции) как имманентной семиологической функциональной

системы (врожденного свойства каждого индивида) с начально

го этапа дематериализации реалий объективной действительно

сти (конкретных и абстрактных предметов, их свойств, состоя

ний и действий) посредством концептологических когезийных

(связующих) операций с речемыслительными единицами языка

до последнего этапа материализации элементов действительно

сти в форме языковых единиц необходимого информативного

объема - слова, фразы, предложения, текста.

Семиологический и структурно-концептологический

аспекты номинативной актуализации речемыслительных единиц

языка предполагают далее, что человеческий язык есть знаковая

система особого рода с чстырьмя формами реляционной струк

турации ее единиц: взаимозависимая отнесенность актуализиро

ванных имен к объектам дсйствительности (экзогеренция), пара

дигматическая взаимозависимость эмовых единиц (фонема,

морфема, лексема, фразема, пропозсма, текстема) внутри функ

циональной системы языка (ингеренция), синтагматическая

взаимозависимость основных единиц (фонон, морфон, лексон,

фразон. пропозон, текстон) внутри функциональной системы

речи (адгеренция), сиипарадигматическая взаимозависимость
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базисных речемыслительных единиц языка (звук, слово, фраза,

предложение, текст) в функциональной перспективе высказыва

ния (когеренция).

В свете вышеизложенного концептуальное поле когезии

(связи) речемыслительных единиц языка в процессе коммуника

ции можно представить совокупностью взаимосвязанных кон

цептов реляций с двукратным их означиванием - в системе

средств языка (первичное означивание) в форме экзогеренции

(концептологической связи языкового 'Знака и предмета дейст

вительности) и ингеренции (парадигматической связи номина

тивных средств языка) и в системе речевых актов (вторичное

означивание) в форме адгеренции (синтагматической связи пре

дикатов и актантов) и когеренции (логико-грамматической связи

словесных знаков) в высказывании.

Если под концептом подразумевать класс объектов, объ

единенных совокупностью интегрально-дифференциаЛЫIЫХ

признаков каждого из них как частей целого, то реляционные

признаки у словесных знаков можно считан, концептуальными

составляющими (экзогеренция, ингеренция, адгеренция, коге

ренция), которые и формируют статус когезии как реляционного

концепта семислогической системы языка и речи, который име

ет форму, содержание и функции в ходе преобразования словес

ных знаков в текст.

13 заключение можно определить когезию в более упро

щенной форме как речемыслительные факторы языка и действи

тельности, которые делают текст единой логико

лингвистической информативной концептуальной сущностью,

где внутренние концегггологические факторы (языка) и внешние

концептологические факторы (действительности) неотделимы

друг от друга. Единство словесных единиц текста можно объяс

нить когезийными свойствами языковых структур (грамматиче

ской, лексической и фонетической) как имманентными качест

вами, присущими семислогической системе языка как в устной,

так и письменной форме.
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Н.Е. Кирсанова

(Иваново)

Пейоративные косвенные номинации в английском

языке как индикация социального статуса

В своей работе под косвенными номинациями пейора

тинного характера мы понимаем номинации, ухудшающие дено

тат любой оценочности за счет более негативного ассоциата, по

схеме О -~ -: wотап --+ slllt, baggage; Italial1 --+ wop.
Говоря об употреблении слов и выражений, маркирую

щих отрицательную знаковую ориентацию имени, необходимо

отметить некоторые общественные тенденции их употребления.

Во-первых, "свободное владение инвективами характер

но для людей, занимающих в обществе ведущее положение (ру

ководитель предприятия, армейский офицер, глава семьи, муж

чина в ряде ситуаций и др.)" r1. с.27 J. Вместе с тем, предельно

сниженная речь может быть одновременно и оскорбительной, на

первый план при этом выступает статусное различие между

коммуникантами: как правило, грубо и оскорбительно говорит

вышестоящий по отношению к нижестоящему:

"Уоц tlliпk уоц сап 'Wllip ту ass, dоп't уоц, maggot? ...
Ооп'г lie то те, уоц bmin!ess нас]: o/Kolex" [2. с.212].

В примере (1) говорящий, пользуясь своим положением

вышестоящего в воинских частях, использует косвенные номи

нации с отрицательным знаком оценки maggot (цте limbIess lагvа

of уапопв птэестз, esp. tlle lюusеflу апd Ыо\уНу), Ьгаiпlеss sack of
Котех, что дает ему возможностьуказать на свое превосходство

и унизить, оскорбить подчиненного.

Пейоративныеноминации могут встречаться и в лексике

представителейвысших сословий. Например:

Сlага: (Jood Ьуе. Sllcll попзепве, а!1 tllis еагlу Viсtогiап

ргцосгу!

Нiggiпs: Such аатп nonsense!
Сlага: SUCll Ыооау попяепзе.

Мгs, Еупзтого Hill: Сlага! [3. с.61],

91



Испытывая неприязнь к викторианскому "благоразу

мию", то есть обязательному употреблению в речи возвышенных

слов и выражений и запрету на какого-либо рода негативно мар

кированные слова, номинаторы используют их в качестве про

теста общественному мнению и установленным нормам морали.

Слова dаП1l1 и bloody являются ругательствами и являются не

пристойными для употребления в обществе, Эти слова марки

руют все высказываниекак негативное.

Во-вторых, несомненным индексом социального статуса

является молодежныйжаргон. Каждому возрасту в рамках поко

ления свойственна специфическая разновидность речи. Можно

сказать, что средний возраст семиотически не маркируется. В

речи молодежи лексика с отрицательной знаковой ориентацией

встречается настолько часто, что се представители начали вос

приниматьее как норму:

Не got цр оН те, апd 1 got пр, too. Му слезт [шп like 11еll

fгom his diny kпееs. "Уоц'ге а dirty stupid зопиуадиспо/а 17101"011,"

1told [шп [4. CAl]_
Номинатор, для того чтобы показать свою ненависть к

адресату, а также ко всему происходящему вокруг, использует

ругательстваdiny (covered with dirt, disllОпеst) stllpid (lackil1g iп

tеlligепсе, silly) SОПllуаЫtсll (оffепsi\'е - SOI1 01" а female dog, а гпа

Нсюцз ог spiteful wотап), гпогоп (гпогоп -- [птоггпа]: dегоgаtогу, а

foolisll ог зшрш регзоп; а регвоп l13viпg ап iпtеlligепсе Чllоtiеl1t of
Ьеtwееп 50 апd 70). Таким образом, адресат характеризуется \'0

ворящим резко отрицательно,о чем свидетельствуетнегативная

знаковая ориентацияимен diny, stupid, sOllllvabitcll, гпогоп.

В-третьих, слова и выражения отрицательной оценки

часто являются показателем низкого уровня образования и вос

питания говорящего. Подобного рода слова являются маркерами

низкого социального статуса. Отрицательная оценка понижает

статус объекта оценки, даже если по объективным признакам

субъект оценки занимает более низкое социальное положение:

Не strode ир to them sшiliпg. "Ladies, 110W аге уоц today?"
'Пте уоцпяевт blew cigarette згпоке at 11iш. "Buzz 0./[, зашп," 15.
C.171]. ;

Происходит диалог между коммуникантами с различным

социальным статусом. Коммуникант 1 (племянник 601'3'1'01"0 вла-
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дельца пивоварни) обращается к коммуниканту 2 (который явля

ется проституткой) и в ответ на свое вежливое обращение

(ladies) получает оскорбление squirt (disappr. - уоцпя or small
регзоп WllOl1l уои сопзшег to Ье шпгпропагп апо WllO has bel13ved
rudely towarli you). При использовании слова sqllirt происходит

смена знаковой ориентации имени по схеме О ~ - (уоцш; гпап ~

squirt) и маркировка статусного положения.

Стремление ИСПОЛЬЗ0вать предельно сниженную речь

часто объясняется желанием установить отношения солидарно

сти между говорящим и адресатом (адресатами, участниками

беседы), показывает стремление говорящего войти в круг людей,

близких адресату, завязать с ними дружеские, панибратские от

ношения. Одним из показатолей избыточной искренности слу

жит употребление негативной по своей знаковой ориентации

лексики. Часто эта лексика относится к сфере бытового обще

ния:

- Let's go to зотпе lо"И!jоint.

- AII пте ваше to те. Tell 11i111 to go to s0111e lousyjoint [6.
с.69].

Коммуниканты, находящиеся в дружеских отношениях и

принадлежащие к одному и тому же социальному слою (средне

му классу), используют выражение low/lousy jOillt - vlllgar, il1fe
пог ог bad, ill а bllildillg or place of ептепашгпегп, обозначающее

отрицательнуюзнаковую ориентацию имени. Смена происходит

по схеме --- --; _.} (vulgar, ill place of ептепашгпепт~ low/lollsy
joil1t).

Одним из примеров использования слов, обладающих от

рицательным оценочным потенциалом, является оскорбление.

Оно обычно бывает намеренным и преследует цель понизить

статус адресата. Смысл оскорбления состоит в том, чтобы "вы

звать у оскорбляемой стороны негативные чувства, причинить ей

моральный урон, понизить уровень ее (само)оценки" [1. с.296].

Оскорбления в обществе часто возникают на почве ненависти к

людям иной расы или национальности:

А sllOt-lоаdеd sock I1it tlle back of Paul's l1ead... Paul
gгoal1ed апс slшt 11is eyes. "Мопе of tl13t, уоц сйпу кппа, gct цр" [5.
C.162].
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Коммуникант, нарушая принципы такта и постулаты

вежливости, использует негативное по знаковой оценке имя

dirty кгаш (derog. Gегmап).
The отлег sistег, fiШlllу tепогizеd iпtо аспоп, Ьеgап wave

Ьег аппз апd jabbeI" iп her оwп lапgllаgе. Нептпсп was Icss joclllar.
"Sllllt lIР witll that Yi<i talk" [5. C.19].

В данном примере номинатор с помощью выражения Yid
talk (Yid: slang, оffелsivе - а Jew) оскорбляет адресата, используя

негативное по своему оценочному потенциалу слово Yid. Таким
образом, происходит смена знаковой ориентации имени по схе

ме О -? - (Jewisll -? Yid).
Вместе с тем выражение отрицательной оценки может

быть в значительной степени неконтролируемым, то есть сли

ваться с отрицательными эмоциями. Здесь речь идет о добавле

нии эмотивного компонента оценочного значения к рациональ

ной оценке и интенсификации отрицательного при:шака, тем

самым смена знаковой ориентации имени будет происходить по

схеме - -? _2, например, prostitute -? wllOге:

Want уои рагепts to know you sрепt tlle пigllt with а whore?
High-class kid like уоц? [4. C.91].

Номинатор, находясь в состоянии агрессии и негодова

ния, употребляет косвенную номинацию wllOге, которая имеет

более отрицательный оценочный потенциал, чем заменяемое

слово ргозцппе.

Показателем более низкого статуса в английском языке

является употребление артиклей с именами собственными, ко

торые в норме с артиклями не употребляются. Неопределенный

артикль перед именем собственным понижает статус носителя

этого имени: а Мг.Вгоwп, а Sшitll - некий м-р Браун, некий

Смит. Смена знаковой ориентации имени происходит по схеме

О-?-:

Му lady кпоскео оп tlle door and said: "Д Мг. Рагkis to see
уоц", thus iпdiсаtiпg Ьу а gгаmшаtiсаl article птс social status of ту
сайег [5. C.128].

Таким образом, косвенные номинации, меняющие НСЙ

тральную знаковую ориентацию имени на отрицательную, яв

ляются, в основном, показателем вышестоящего в социальной
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иерархии. Случаи употребления данных номинаций встречаются

при обозначении лиц другой национальности, имеющих какие

либо недостатки. Целью использования таких номинаций явля

ется оскорбление, выражение негативного отношения или де

монстрация своего превосходства.
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М.С. Колесникова

(Ярославль)

Особенности взаимодействия универсального

и специфического в межкультурном диалоге

и лексикографии

Среди вопросов взаимодействия универсального и спе

цифического в межкультурном общении и лексикографии, ори

ентированной на потребности межнациональной коммуникации,

наиболее важными представляются три круга проблем.

Первый из них связан с определением конкретных лек

сикографических сфер, которые выступают специфическими об

ластями с точки зрения описания культурного национального

пространства (вл. Красных) в ситуации современного межна

ционального общения. В этом отношении появление и активное

развитие кулыпуроведческих словарей уже само по себе является

отражением основных тенденций, рожденных взаимодействием

универсального и специфического в лексикографической прак-
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тике и соотносимых с динамикой внутрикультурного и мен

культурного диалога, а также связанных с развитием центросл

ремительной и центробежной тенденций в отечественной лексз

кографической картине. .
Культуроведческий ракурс в изучении современны

словарей отвечает специальным задачам языкового образов:

ния современной поликультурной личности и лексикографиз

ориентированной на интересы такой личности, на человека

его потребности в общении в межкультурном пространсп

[например: 6,8]. Такая направленность, как известно, получит

определение как антропоцентрическая, ангропоориентированнь

или «антропостремительная» [ср.: 3. с.9}.
Второй круг вопросов касается собственно культурове;

ческой лексикографии, развивающейся в межкультурном КОI

тексте. С одной стороны, это направление имеет свои ИСТОРИЧ 1

ские корни, давнюю лексикографическую культурную традици

и в этом смысле отражает тенденцию, общую для различнь

национальных лексикографических картин (например, для ру.

ской, немецкой, британской, американской лексикографии).

другой стороны, тенденция кодирования в словарях уникальне

информации национально-культурного характера в ее совреме

ной форме представляет собой относительно молодое явление.

особенностях этого кодирования формируется специфика разв:

тия каждой отдельно взятой национальной лексикографии. На

более отчетливо данная лексикографическая концепция рсализ

стся в отечественных культурологических, лингвокультуролог:

ческих и лингвострановедческих словарях (наприме

[1,8,4,5,7]).
Третий круг проблем охватывает вопросы, связаннь

как с формальной, так и с содержательной стороной конкретнь

культуроведческих изданий. К этому кругу примыкает. в перву

очередь, разработка принципов культуровецческой лексикогр

фии (исторически связанных с принципами лингвострановсдч

ских словарей), действие которых непосредственно соотносип

с динамикой универсального и специфического, а также субъе

тивного и объективного в словаре (что, прежде всего, отражаt;

ся в оппозиции авторских и коллсктивных словарей) [С(

1,4,5,7]. КРОМС того, С описанием специфики культуровецческ
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го словаря связан его параметрический анализ, в котором статус

лексикографического параметра (например, нормативного, фо

нетического, грамматического, функционально-семантического,

стилистического) выступает в качестве основного критерия ква

лификации асимметрии формальных, семантических, прагмати

ческих характеристик языковых единиц.

Для развития культуроведческой лексикографии в си

туации межнационального диалога особенно продуктивными

оказались две концептуально существенные идеи. Это, 130

первых, идея дифференциации активного и пассивного начала в

изучении языка, словаря, культуры (разработанная Л.В. Щер

бой), а, во-вторых, идея представления явлений и понятий одно

го языка в языковых индексах другого (Е.М. Верещагин, в.г.

Костомаров). Обе идеи соотносимы с задачами лексикографии,

ориентированной на описание культурного компонента языка в

целях его глубокого изучения для использования в активной

меж'культурной коммуникации. Вместе с: тем, представляется

возможным выделить еще один существенный ракурс в лексико

графических исследованиях - аксиологический. «Классические»

противоположения в классификации словарей, предложенные

при рассмотрении общетеоретических аспектов лексикографии

и обоснованные Л. В. Щербой, предлагают исследование слова

рей как бы в «горизонтальной проекции», в то время как культу

роведческий подход и аксиологический аспект ориентируют

изучение словарей на исследование культурной специфики «по

вертикали: (поскольку «вертикаль» - одно из основных понятий

учения о ценностях).

Ilри таком рассмотрении культуроведческая лексико

графия в присущей ей специфической форме отражает культур

ные представления и ценности общества, актуальные для ус

пешного общения в ситуации соприкосновения и взаимодейст

вия различных языков и культур, и выступает сферой репрезен

тации аксиологических аспектов языка и коммуникации.

Еще одной существенной социокультурной предпосыл

кой для реализации принципов антропоцентризма в лексико

графии и развития в его рамках культуроведческого направле

ния, отражающего взаимодействие универсального и специфи

ческого, представляется разработка феномена понимания владе-
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ния языком В концепции Ю.Н. Караулова и изучение языковой

личности как лингвистического объекта. Данная концепция со

относима с выделением двух тенденций в лексикографическом

описании, которые отражают противостояние и взаимодействие

универсального и специфического и анализируются в исследо-]

ваниях А.В. Кирилиной. Это создание системно

ориентированных словарей, отражающих целиком лексико

семантическую систему языка, и подготовка «антропоориенти

рованных» словарей" репрезентирующих «усредненный» запас и

правила его использования отдельной языковой личностью,

средним носителем языка, то есть словари, обращенные к про

блеме «человек в языке». Первые иреследуют справочно

просветительские цели, а вторые -- обучающие, направленные на

активное владение языком и отражающие актуальное языковое

сознание [2. С.l 0-11]. В рамках этого направления представля

ется возможным квалифицировать и развитие кульгуроведче

ских традиций, характеризующих словари в межкультурной

коммуникации. Сущность данной лексикографической формы

выявляется в се «диалогическом» характере, который может

быть описан в категориях динамической классификации - рас

крывающей динамику взаимодействия «своего» и «чужого» как

во внутрикультурном, так и в межкультурном диалоге, в особой

форме отражая динамику универсального и специфического в

лексикографическом дискурсе,
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Н.М. Колесникова

(Ярославль)

Алгоритмизация процесса обучение специальности

«Реклама» как средство подготовки

проектов на английском языке

в последнее десятилетие в российской педагогической

практике широко используются !!Q0eKTHI:~e методики. Журнал

«Иностранные языки в школе» неоднократно печатал работы по

защите разнообразных творческих проектов учащимися старших

классов средней школы. Темами такой подготовки были эколо

гические, страноведческие, политический проблемы. В нашей

практике преподавания английского языка в ЯГМК мы тоже ис

пользуем проектные методики, особенно при обучении ~J:!~1!!1:.

алЬНОСТl:L«Реклама». Это новое направление в подготовке спе

циалистов колледжа, и преподавание по специальности во мно

гом основывается на достижениях ~НГJю-аиериканскю; методик

в сочетании с сознательно- практическим подходом в условиях

российского обучения английскому языку [3].
В соответствии с разработанной нами рабочей програм

мой по обучению рекламе в нашем колледже специализация ак

тивно вводится на третьем курсе, хотя при изучении граммати

ческих тем мы тоже предлагаем обыграть предложения в разных

видовременных формах через рекламные зарисовки на 1 и 2 кур

сах. Для третьего курса нами подготовлено «Пособие по обуче-

99



нию рекламе на английском языке», которое заканчивается де

ловой игрой по защите проекта своей рекламы (творческое зада

ние на 3--5 месяцев) на заседании в имитируемом рекламном

агентстве, где конкуренты предлагают свои рекламы на конкурс.

Работа по этому пособию и представляет тему нашего сего

дняшнего исследования.

В основе нашего подхода к обучению созданию печат

ной рекламы на английском языке является выделение основных

характеристик квалификационной деятельности рекламного

агентства и создание на этой основе алгоритма умений, которы

ми он должен владеть на иностранном языке. На основе шагов

этого алгоритма и строится работа по созданию рекламы.

Во-первых, мы предлагаем студентам вссь алгоритм СО3

дания печатной рекламы на английском языке с переводом. Он

заимствован нами из американской методической литературы и

дополнен автором. Вот что он представляет собой на русском

языке,

Алгоритм создания рекламы:

1. Отберите существенно важные слова и фразы.

2. Составьте короткие предложения или используйте

только фрагменты.

3. Сгруппируйте текст в абзац, выражающий одну за

конченную мысль.

4. Подберите синонимы самых выразительных по значе

нию существительных и глаголов.

5. Отберите только точные слова. Используйте словарь,

6. Используйте эффективную игру слов, ритмический

рисунок, фигуры речи, etc.
7. Используйте наиболее эффективный психологически]

подход к аудитории через общение.

8. Выберите картинку, иллюстрацию, создайте ее сами.

9. Введите справочную информацию.

10. Выберите шрифты, цвет текстов и фона.

11. Расположите рекламу на отведенном ей формате, те

есть создайте макет печатной рекламы [4,5,1].
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После представления алгоритма и его анализа с приме

рами для каждого шага, который делает преподаватель, вся ра

бота по пособию делится на три части:

1. работа !.!о анализу предлагаемых реклам на англий

ском языке с ~.го~и зы-ения_алгоритма и создания собственных

~КЛа\1 по аНaJlОГИ11 по подобной тематике;

2. работа стеКСПLМ~! по общей тематике; обработка тек

стов [10 аЛI-!:J.Ш:!.JЮ; составлениесвоей реклаl'vlЫ;

3. оценка .~ачест~~ рекламной продукции с точки зрения

ал I::QQILTM~.

МЫ предлагаем обучаемым делать переводы реклам с

английского на русский язык адекватными средствами выраже

ния, рекламным языком. Результатом такой работы являются

,ilI3УЯЗhlчн_ые---l2~кламы, рассчитанные привлечь большее внима

ние потребителя. Всего в пособии 53 рекламных текста. Они по

добраны автором с целью углубления знаний студентов о стра

нах изучаемого языка, о культуре развития собственной CTpafQ>l.,

Q.sпециальном_ЯЗЬ.l~_:;cl:JФективноЙ реюшмы.

Структура учебной деятельности преподавателя и сту-

дентов складывается из:

1. предъявления алгоритма (1-2 занятия);

2. тренировки использования алгоритма (25 занятий);

3. деятельности алгоритм - контроль в системе (1О заня-

тий).

о презентации алгоритма упоминалось выше. Нам хотс

лось остановиться на тренировке и применении алгоритма. Эта

работа 11РОХОДИТ в режимах самоконтроль или взаимоконтроль.

Студенты либо защищают свою рекламу, сначала созданную по

аналогии с предъявленной на английском языке и проанализи

рованной на основе алгоритма, либо анализируют рекламу со

курсника. Для этого они используют названия шагов алгоритма

по-английски, Так студенты учатся видеть ~уще~тве_нные черты

рекламы. Анализ языка (как английского, так и русского) спо

собствует расширению кругозора, лексического СЛОВ1!Ql! и грам

маТИ~СК_ИХ~QНСIP..Y.'S.ill!Й подъязыка рекламы. Кроме этого для

защиты собственных проектов предлагается еще один aJlГОрИТМ

логического высказывания:
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1 know ... Пии is W/1Y •••
1 umlerstaml ... .50 •••

1 t!link '" l' ve tlone it Бесаизе ...
Пиз is t/le result
[1. С.32]

На базе этих алгоритмов студенты готовятся к деловоз

игре «Защита рекламных проектов». Вот одна из таких презсн

таций:

«Му паше is Olga. 1 агп stlJdепt 01' tl1is теспгиса] blJiklillf
зспоо]. 1 wапt to take part iп tl1e ехl1iЫtiоп оГ тпе creative possibili
ties of tl1e studellts апd tl1e staff Ьеге tl1is уеаг.

1 wal1t to ргезепт гпу аоуеп а(jvеJ1isiпg tl1e aclvel1isill t
аgспсу «Ршрозе». It is tl1e 1110del 01' tl1c ошсоог advcrt. It \vi 11 Ь(

Ьегешапег putWit!l tl1e l1elp of ргоfеssiопаls оп а strol1g wаtегргооl

рарег Ьу viпil рашгз, It wi!l also Ье placed 011 а pl.lbIicity Ьоаго пеш

tl1C аооуе тепtiопеd аdvеrtisiпg agcllcy. 'Пте рппт 1 tlsed is «Апе

Black». 'Птат is typical Гог ошсоог аdvегtisil1g. 'Пив ргнп is simple i,
регсерпоп апd is sссп {гот а Гаг distапсс. Wогdsiп tl1e givcl1 аомег:

аге пот пшпегоць Ьесацве Пте оцшоог aclyertisil1g il1 gепегаl is геас

[п зогпе весопоя апс it is а ргоЫегп to апгаст апеппоп апо to гогсс

people аddгеss to it опсе аgаiп. ] [таме рш ап ассепг 011 tl1C гсо [тогье

Wl1icl1 SI1OU]d регзоппу tl1e опе «споэеп 1'1'0111 Пте сгом«]». 'Пп:

sl10uld stop а glal1cc. Неге is ту ad сору.

'Птаг s аоош all. 'Птапк уоц Гог апсппоп» [2].

Мы считаем данную технологию подготовки специали

ста в рыночных отношениях наиболес ~е_ктивной, так как она

обеспечивает возможность в условиях отсутствия иноязычной

среды общения держать под контролем ~С.fE.J1рOl~..f...._С.Q},,!<.t!Ш8

рекламы аналогичных жизненных ситуаций в разноязычных об

~чва~ Она способствует фQыМ!!l2Q!h'lНИJ9-.!..1J~.QФ~~ЧI.Qна;lldiОЙ

компетеНТIIОСТIi., о чем свидетельствуют творческие и зачетные

рекламные проекты обучаемых, развивает их !![нтеллеКJ.:У.'!!u.~ttыс

способности, Рllflll_иряет КРУГОЗQj2.. Можно рекомендовать дан

ную методику для работы по другим специальностям в коллед

же. Она пользуется вниманием у студентов.
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(Ейск)

о семантике номенклатурных единиц, служащих

для обозначения самолетов англоязычных стран

в области номинации существует несколько классов

языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией,

то есть служащих для называния и выделения фрагментов дей

ствительиости и формирования соответствующих понятий о

них, В сфере специальных названий принято выделять несколь

ко классов таких единиц. К ним относятся имена собственные,

имена нарицательные и номенклатурные единицы, которыми

обозначают частные понятия, выделенные из общих по каким-то

второстепенным, часто внешним признакам. Совокупности но

менклатурных единиц обозначают в основном плоды человече

ской деятельности -- артефакты. Они создаются из нарицатель

ных имен, которые обозначают общие понятия, и собственных

имен, обозначающих единичные понятия.

Система подобных наименований - одна из самых боль

ших по объему и разветвленных по видам называемых объектов.
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Семантика таких номинаций отображает субстанциальный чув

ственно ощутимый образ обозначаемого, то есть отображаез

признаки (функции) соответствующих предметов. Такие номн

нации очевидно должны быть не только мотивированными, но ~

информативно насыщенными и легко запоминаемыми. Наконец

они должны привлекать внимание и интерес людей, то есть вы

полнять рекламную функцию.

В научной литературе с военной коммуникативной на

правленностью можно выделить особую группу языковых ели

ниц, служащих для наименования различных образцов вооруже

ния и боевой техники. При передаче этих терминов на русски!

язык часто возникают определенные трудности. Сохраняя своз

первоначальный облик (звуковую оболочку), они, как иравило

утрачивают свое значение, а, следовательно, и вызываемые зна

ком ассоциации, его символику, аллегорические и буквальньк

истолкования, мотивированность своего обозначения, ИНЫМ.

словами, перестают отображать основные признаки ИЛИ функ

ции соответствующих предметов. Например, созданный на баз:

самолета 1-1/2 Страттер (Бтпптег) компании «Сопвич:

(Sopwitl1), значительно уменьшенный одноместный истребитель

биплан «Пап», известный вначале как «Зсош», быстро получи]

кличку «Паш> (Рцр-щенок) - название, которое со временем ста

ло официальным, из-за своего маленького размера и большом;

семейному сходству с самолетом «Зпцпег».

Прозвище истребителя «Кэмел» (Саmеl-верблюд) так же

как и у сго предшественника - истребителя «Паш>, прошло пуп

от неофициального прозвища, основанием для которого ПОС.IУ

жил двугорбый обтекатель, до официального названия. Одной и'

причин этого является то, что нередко при передаче на русски:

язык графический образ данных обозначений настолько може

видоизмениться, что связь между исходным графическим обли

ком и вновь полученным практически исчезает (Ср.: Ацэгег ~

«Остер», Widgеоп - «Уиджен», Gпаt - «Нэт»).

Это происходит в результате диэтимологизации. то есп

разрыва связи с исконным корнем вследствие фонетических I

графических изменений, перестройки семантических связей

иногда приводящих к новому членению и толкованию вновь по

лучеиных слов. В этом плане интерес представляют различньн
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способы передачи истребителей ТоmaJшwk. В 1941 году 195
«Томахоуков» по ленд-лизу были поставлены в нашу страну,

причем общепринятое название «Томахоук» у нас не прижилось,

и самолет стали называть «Томагавк», что соответствовало анг

лийскому названию и назначению самолета (TomaI1awk - легкий

топор, используемый индейцами Северной Америки и абориге

нами Австралии в качестве оружия). В данном примере аппеля

тив не только превратился в имя собственное, но и денотативно

стал понятен в отличие от «Томахоука».

Предпринятый в данной работе ономасиологический

анализ позволяет проследить, как происходит перестройка се

мантических связей у данной категории единиц, каков путь от

их содержания к выражению, какие слова и словосочетания

служат для выражения определенного содержания (признаков,

функций) этих единиц и как они соотносятся с внеязыковым

предметным рядом как средством обозначения, именования по

следнего.

В цепочке «предметный ряд - обозначение» выделяется

еще одно звено --- осмысление объекта и формирование пред

ставления или понятия о нем в ходе познавательной деятельно

сти человека, что и позволяет, в конечном счете, говорить о зна

чении как исходной величине ономасиологического анализа, что

возможно сделал, на материале исконного языка. В ходе такого

анализа было выявлено несколько ономасиологических рядов,

которые представляют собой совокупности лексических единиц,

объединенные общностью содержания или общностью фор

мальных признаков и отражают понятийное, предметное или

функциональное сходство явлений.

На основании наличия общего семантического признака

выражаемой лексикой с обобщенным значением было выделено

несколько семантических полей или рядов, используемых при

наименовании авиационной техники ВВС CIlJA, Великобрита

нии, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Одним из самых многочисленных из них является поле,

обозначающее фауну (названия животных, птиц, насекомых, во

доплавающих и т.д.), В основу таких наименований положено

либо сходство понятийных, предметных признаков (летно

пилотажные характеристики, внешность, форма, размер, звуко-
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вые характеристики, мощь, разрушительная сила, способносп

поражать цель, а также некоторые качества, присущие сравни

ваемым понятиям: внезапность появления, упорство, агрессив

ность, ярость, бесстрашие, коварство, вероломство, бдитель

ность, безжалостность и т.д.), либо сходство функций.

Ниже приводятся наименования самолетов, в' основ)

которых положены признаки сходства с представителями

фауны. 1. СаМQпеты, получившие об()зt!~~еНJi~2iгds» iDJ:ИUРIl~

АIЬаtгоs - Альбатрос

ВlасkЬiгd--Блэкбёрд (черный дрозд, самолет-шпион

пролетевший от одного побережья до другого за 68 МИН.)

Сгапе - Крейн (журавль)

Ооуе (ЛЕ) -- Дав (голубь)

Eagle - Игл (орел)

Еагсоп - Фолкон (сокол)

F'illC11 (Сап.) - Финч (зяблик)

Оаппет -- Ганнет (баклан)

IIawk - Хок/Хоук и Warl1awk - Уорхок/Уоурхоук (яст

реб), американское экспортное название самолетов, различные

модификации которого в Европе получили однокоренные назва

ния: Mol1awk -- Мохоук (название племени индейцев ирокезов

проживающих на территории между р.Мохоук и Св.Лаврентия)

Тогпаласск - Томахоук/Томагавк, KittyJ1awk - «Киттихоук» (дер

Китгихоук в штате Массачусеттс, где братья Райт совершили

свой первый полет на самолете в 1903г_)

Nigl1tiщ~аlе - Найтингейл (соловей)

Owl,- Аул (сова)

(:JosI1awk- Госхок (ястреб -летеревятник)

Winjeel (австр.) - Уинджил (молодой орел)

Н. Самолеты, названные именами ХИlЦНИ!<@.-<iI-3еа~_Ui__.QJ
Ргеу» и других диких животных:

а) Cougar -- Кугар (пума, ягуар)- реактивный палубный

истребитель-бомбардировщик с отличными характе

ристиками на малых скоростях

.Jаgшн - Ягуар

Гупх Линкс (рысь)

Рапптег --- Пантера (леопард, горный лев)

Тigег- Тайгер (тигр)
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\Vild Weasel- Уайлд Уизл (дикая ласка)

Мапеп -- Мартин (куница)

СнЬ - Каб (детеныш некоторых хищников: львов,

волков, медведей)

Ь) Веауег (Канада) - Бивер (бобр - один из основных

символов Канады);

Otter - Оттер (выдра);

Сшрпшп]; (Канада/Великобритания) Чип

манк/Чипмунк (бурундук, учебно-тренировочный са

молет, способный выполнять все фигуры пилотажа).

!l1-,-_СаМIOЛ~I':!?'!"_2:l.Qill:'чившие _названют...lLЩ;Ш.QКООЫТНЫХ и

Нt:оарнокопытных~

Maverick - Маверик (отбившийся ОТ стада жеребенок;

неопытный. новичок, начинающий).

Вгопсо - Бронко (полудикая лошадь) -- легкий воору

женный разведывательный самолет с отличными харак

теристиками короткого взлета и посадки с исподготов

ленных 8ВIl.

Мцыапя - Мустанг (дикая лошадь Сев. Амер. равнин),

название, данное британцами за прекрасные пилотажные

характеристики самолета благодаря его крылу с полула

минарным обтекателем.

Stalliol1 - Стэллион (жеребец), названный за потрясаю

шие взлетно-посадочные характеристики.

Сагпе] -- Кэмел (верблюд).

Сагйюц (Канада) - Карибу (северный олень), транспорт

ный самолет Канады, очень простой и подвижный, спо

собный выполнять задачи в условиях Севера.

Ник] - Хинд (лань), легкий бомбардировщик, получив

ший такое название за элегантность.

L~.~ия истребителей компаНИИ~s[l'уммаН'>2 под об-

l!LI-!МJ:jазВaIlие~i «C~tS» (кошки):

F-14A Тогпсат -- Томкэт (кот)

F-7F Ti:gercat - Тайгеркэт (сумчатая куница), напоминает

поведение ночного хищника

F-4F Wildcat - Уилдкэт (дикая кошка), названный за пре

восходные пилотажные качества

I~6F Hellcat - Хелл кэт (лисица, ведьма)
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J·'8F Bearcat - Биркэт (панда)

У. Самолеты, получившие обозначения ~(Dоg~>lсобj!КИ):

Нагпегэ- Хэрриер (гончая)

Bulldog - Бульдог

Вцйрцр - Бульпап

Сгеуповпо> Грейхаунд (борзая)

Ноцпо Dog - Хаунддог (гончая)

Вiгd Dog - Бёрддог (ищейка, собака для охоты на птицу) I

Ыоосйюцпо - Бладхаунд (ищейка)

Pup - Пап (щенок)

Ыеппепп Бленхейм/Бленим (спаниэль), легкий

бомбардировщик и истребитель, имеющий "прилизанную"

форму. у J. Самолеты, HOCMW!~_.Ii~l.BaHl'lН._ водоплаваю LЦ.I:!~_Ш>l9...н

обитаТ~jIей морей~оемов:

а) Самолеты-амфибии компании «Грумман»:

Albatгos - Альбатрос (спасательный, противолодочный

самолет)

Duck - Дак (утка)

Соозе -- Гус/Гуз (гусь)

Widgeol1 - Уиджен (дикая утка, свиязь)

Spider СгаЬ - Спайдер Крэб (пауковый краб), получив

ший впоследствии название Уагпрпе - Вампир

Tigershark - Тайгершарк (тигровая акула)

Swогdfish .... Суордфиш (рыба-меч)

(Аегоэсцоа - (Аэро) барракуда

ун. Самолеты под общим lI(iзвание!\!. «FlуilJZ....Iш>.есts>

(летающие насекомые):

Мозсцпо - Москито (москит)

Огавэпоррег - Грэссхоппер (кузнечик)

Ногпет - Хорнет (шершень)

Опат - НЭТ (комар)

Midge - Мидж (мошка, комар), данное за маленький раз

мер

Tiger Мотп - Тайгер Мот (тигровый мотылек)

Gypzy Мотл - Джипси Мот (шелкопряд)

I;'irefiy - Файерфлай (светлячок), название, данное 110'1

ному истребителю.
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Обозначения самолетов делятся на реалионимы - имена

существовавших или существующих объектов (например:

Саптег-Кэмсл (верблюд), Нцгпсапе-Харрикейн (ураган), Техап

Тексан (техасец) и мифонимы - имена вымышленных объектов

(Vашрiге - Вампир, Рпапгогп - Фантом (призрак), Оепюп -- Де
мон). имена богов, богинь, библейских и мифических персона

жей. Рапсота - Ilандора, согласно мифам была послана Зевсом

на землю с сосудом бедствий, Ушсап - Вулкан, древнеримский

бог огня и кузнечного дела, Appolo - Аполлон, бог солнца,

Pegasus - Пеtас, крылатый конь, Огрпецв -- Орфей, Негсшез 
Геркулес, Valkyrie - Валькирия, служанка бога ветров, отби

рающая воинов" обреченных на гибель, Ацгога - Аврора, богиня

утренней зари, приносящая свет богам и ЛЮДЯМ, и Т,Д,

Кроме того, среди обозначений самолетов встречаются

астронимы (Метеог - Метеор, Polaris - Поларис (северное СИЯ

ние), Galaxy -- Гэлакси (Галактика, Млечный путь), Опоп - Ори

он, Магs - Марс; топонимы (80S10П, Lапсаstег, Dakota, Капsаs,

Tcxas, Yale, Нагмаго. 8ristol, Нцсэоп); антропонимы Mitchell 
Митчелл (поборник свободной охоты бомбардировщиков Билли

Митчелл), SI13kletol1 - Шэклтон (исследователь Арктики), Wel
lil1gtоп - Веллингтон (британский генерал и государственный

деятель), I.гпсо[п -- Линкольн (16-й президент США), Тогпгпу 
Томми (назван по имени главного конструктора Б.Д. Томаса);

метеорологические названия (Ligl1tпiпg - Лайтнинг (молния),

ТlШl1dегЬоlt -- Таидерболт (удар грома), Тогпало - Торнадо, Ту

рпоп - Тайфун и многие другие).

Помимо собственно семантических полей среди данного

класса номенклатур можно выделить морфосемантические поля,

для элементов которых помимо семантической близости харак

терно наличие общего аффикса или основы.

LОНИМI>!...f.суФ<iшксами -ег/-ог; -егп/ьапц Чезэ и другие.

а) IJiberatoI" - Либерейтор (освободитель)

Victor - Виктор (победитель)

Мептог - Ментор (наставник)

Ргостог -- Проктор (надзиратель)

Спгзаоог-- Крестоноссц

Магалог -- Матадор
Тшог --Тьютор (репетитор)
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б) ВеаuГiglltег - Бьюфайтер (образцовый истребитель)

[пггцоег - Интрудер (вторгнувшийся в чужое про·

странство)

Меззепаег - Мессенджер (курьер, связной)

Ншпег - Хантер (охотник)

Вцссапеег - Букканир (пират)

Ргоуюег -- Провайдер (поставщик)

Неlldivсг- Хеллдайвер (ныряющий в ад)

Illvadeг - Инвейдер (захватчик, оккупант)

Магацпег - Марудер /Мародер (получил незавидное

прозвище "делатель вдов")

Тгаiпсг -- Тренер
Амепрег .... Эвенджер (мститель)

Fогwаг,dсг - Форвардер (экспедитор)

Voyager--- Вояджер/Вояжер(путешественник)
Ехтеппег>- Икстендер (увеличившийобъем)

Magistcl'-- Маджистер (магистр)

Тгаскег -- Трэккер (охотник, выслеживающий ДИКИ"

зверей)

Тгауейег -- Трэвеллер (путешественник)

Тгасег - Грейдер (торговец)

в) Vаliалt -- Вэлиант (храбрый, доблестный, героический)

Vigilallt -- Виджилент (бдительный)

Rcliallt - Рилиант (уверенный, самоуверенный)

г) Оацппеэз - Даунтлисс (неустрашимый)

JJ ОНО~@f..:~ологические ря~ построенные ПрИ помощи

слов Луiпg, sea, sky, stгаtо, эцрег, stаг, bIack,jct, Killg, атг, аего

а) Луillg + существительное:

F'lyil1g Ропгевз - Флаинг Фортросс (летающая кре

пость)

Гlуi1lg Вохсаг - Флаинг Бокскар (летающий крытый

товарный вагон)

б) Sea + существительное:

Sea Уепогп - Си Венам (морская злоба)

Sea l)СУОll -- Си Девон (Девон - графство на юге

Англии)

Sca Нагпет - Си Хэрриер (морская гончая)

Sca Ецгу Си Фьюри (морская фурия)
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Seafire -- Сифайер (морской вариант Sрitfiге - Спит

файра)

Sea Рептогоке --- Си Пемброк (Пемброк - город в Уэль

се)

Sea Рппсе - Си Принс (морской принц)

Sea Hawk - Си Хок (морской ястреб)

В) sky (небссный)+существительное (это в основном се

рия наименований компании «Дуглас»):

Skугаitiег - Скайрейдер (небесный рейдер)

Skуv,'аггiог - Скайуорриор (небесный воин)

Skyv,'аgоп - Скайуэгон (небесный фургон) (<<Цесс

на» )
Skушаstег - Скаймастер (небесный мастер, господин,

хозяин)

Skуt1гаiп- Скайтрейн (небесный поезд)

Skyllawk - Скайхок (небесный ястреб)

г) strato (страто)+ существительное (серия наименова

ний компании «Боинг»):

Stгаtоtапkег- Стрэтотэнкер (стратотанкер)

Stratolil1cI" - Стрэтолайнер (стратолайнер)

Stгаtоfогtгеss -- Стрэтофортресс (стратокрепость)

Stгаtоfгеiglltег - Стрэтофрейтер (стратогрузовой са

молет)

Stratoblter - Стрэтолифтер (стратоперевозчик)

Д) SlIpec (супер - применяется к усовершенствованным

моделям) + существительное:

SlIper SаЬге - Супер Сейбр (супер сабля)

SlIper Witigеоп - Супер Уиджен (супер + дикая утка)

SLlper SkymasteI" - Супср Скаймастер

SLlрегfОГiгеss -- Суперфортресс (суперкрепость)

е) [-'iglltil1g, аего, jet, star, kiпg, strike и др.+ существи

тельное:

f'iglllillg Гаюоп - Файтинг Фолкон (сражающийся со

кол)

Аегосцпа - Аэрокуда (воздушная барракуда)

Jet Pгovost-- Джет Провоет (реактивный ректор)

Stагfiglltсг - Старфайтер (звездный истребитель)

Killg,col)l"a -Киигкобра (королевская кобра)
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Strikemaster - Страйкмастер (мастер по нанесению

удара).

Функциональное сходство номенклатурных единиц дан

ного типа четко прослеживается на примерах наименований са

молетов, служащих для обозначения учебно-тренировочных са

молетов, которые можно объединить под общим названием

«Учебная деятельность» или «Начальная подготовка». Здесь мы

находим следующие семантические ряды: Менгог - Ментор (на

ставник), Ргостог - Проктор (надзиратель), Provost (ректор), Тшот
- Тыотор (репетитор), Magister - Магистр, 'Ггатпег - Тренер (тре

нажер); показательно, что в Австралии номенклатура, обозна

чающая самолет для первоначальной подготовки, получила про

звище «Plastic Раггот» (пластиковый попугай). Вторая подгруппа

учебно-тренировочных самолетов объединяет семантический

ряд с доминантой «начинающий обучение»: Спо-Каб (новичок

Ргеппсе - Принтайс (подмастерье), Кесгцп -- Рекрут (новобра

нец), Cadet - Кадет (курсант) и т.д. Наконец, третья группа

включает названия известных учебных заведений (Yale - Ял

(Йельский университет), Harvard - Харвард (Гарвардский уни

верситет), Согпеll-- Корнелл (Корнеллский университет».

Аналогичным образом передастся функциональная ха

рактеристика самолетов различного назначения:

Mollawk - Мохок (индеец-мохоук)- самолет электронной и так

тической разведки;

Nерtuпе - Нептун (морской патрульный и противолодочный са

молет);

Skуvап- Скайвэн (небесный вагон) - транспортный самолез

общего назначения;

N iglltiпgаlе - Найтингейл (соловей) -- санитарный самолет, на

зван по имени Флоренс Найтингейл, открывшей госпиталь ДЛЯ

солдат во время Крымской войны.

Изучение семантики номенклатурных единиц, служащих

для обозначения самолетов, позволяет сделать заключение с

том, как членится нашим мышлением экстралингвистическая

реальность, какими оказываются мотивы обозначения и какие

ономасиологические категории формируют поля наимсноваllИ~

в языке. Как видно из проведеиного анализа, в основе помина

ции самолетов преимущественно используется вторичная нами,

112



нация, в основе которой лежит ассоциативный характер человс

ческого мышления по сходству или смежности. Ассоциативные

признаки, актуализируемые в процессе вторичной номинации,

как правило, соотносятся с фоновыми знаниями носителей языка

о данной реалии или о внутренней форме значения. Переосмыс

пение значений в процессах вторичной номинации протекает в

соответствии с формой тропов - метафоры, метонимии и Т.п. И

функционального переноса.
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Л.Н. Кононова

(Ярославль)

к портрету современного французского языка

Термин «портрет современного языка» близок по своему

понятию к термину «языковая картина мира», сталь широко

изучаемого в настоящее время. Языковая картина мира пред

ставляет собой тем или иным образом оформленную системати

зацию плана содержания, создавая при этом определенный образ

современного языка. Языковая картина мира (ЯКМ) непосредст

венно связана с научной картиной мира (НКМ). НКМ постоянно

изменяется, что обусловлено непрерывным развитием науки:

коллективное научное знание о мире постоянно увеличивается,

появляется новое знание.НКМ находится в постоянной динами

ке, она все время стремится ко все большей адекватности отра

жения объективного мира. Она - едина для всех сообществ, так

как научные знания объективны, свободны от «языкового субъ

ективизма».

Имея единый для всех народов содержательный инвари

ант, НКМ получает в каждом национальном языке свою форму

выражения, создавая при этом языковую картину мира. НКМ и

ЯКМ принципиально нетождественны. НКМ в языковой 060-
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почке любого национального языка, так же как и ЯКМ, дает пи

щу для размышления о национальном образе мышления, отра

жает менталитет нации. ЯКМ всегда субъективна, фиксируе

восприятие и понимание мира конкретным этносом не только н

современном этапе его развития, но и на этапе его формирово

ния. Язык, его лексика постоянно изменяются, а это естествен

ная реакция на изменяющийся мир, на появление новых реалий

Необходимо отметить, что изменения, происходящие в ЯКМ, .
это не стремление к идентичности с НКМ, а отражение изме

ияющегося мира, появления новых слов и новых реалий.

Языковая картина мира каждого языка имеет свои осо

бенности, присущие только ей национальные характеристики

что непосредственно связано со структурой языка, с языковым

закономерностями, заложенными в его системе.

Каковы же особенности и системные закономерности се

временного французского языка, влияющие на обогащение ег

"'тины мира? Прежде всего отметим абстрактный харак:е

французского слова по сравнению с другими языками, в нерву:

очередь, с русским. Абстрактным является французский глагог

богатство семантической структуры которого связано с большо

отвлеченностью его категориального значения. Под абстрактис

стью понимается способность передавать широкое понятие

общем виде без его конкретизации. Так, например. немецки

глагол делает упор на различные летали, конкретизируя выр;,

жаемое им действие. Известно, с какой тщательностыо он прс

водит разницу между legen - класть, stellen - ставить, l1iingen
вешать, зелгеп - сажать, в то время как французский глагол (п

словам 111. Балли) довольствуется во всех этих случаях бесивез

ным глаголом теиге. Кроме того, надо отметить, что во фраь

цузском языке много абстрактных имен действия, которые обрв

зованы от глаголов и которые во многих случаях полностью пе

релают семантику производящего глагола. Так же, как и глагоз

имена действия принадлежат к числу абстрактной лексики, пр"

обретая способность передавать понятие определяемого дейсз

вин без его детализации. ер. ехрйсаиоп, образованное от глагол

ехрйаиег. Учитывая абсолютный характер французского слов:

ВТ. Гак вводит понятие синтагмемы - повторного ссмантич,

СКО,"О .эмпонеита, часто весьма конкретного, на: гример, сс\!
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крылья В словах птица и летит, при помощи которой осуществ

ляется так называемое семантическое согласование. Устанавли

вая три типа синтагматических отношений на семном уровне,

автор выделяет три типа номинации - конкретную, абстракт

ную и переносную, а также закономерности семантического со

гласования. В современном французском языке большой удель

ный ВСС имеет абстрактная лексика. Во французском языке из

бирается для номинации более абстрактное слово, в русском 
более конкретное. Ср. французское слово ро! и русские горшок,

кувшин, ваза и т.д.

Для того, чтобы конкретизировать номинацию, француз

ский язык стремится к переносным образованиям. Ср.: Оп зе

кеуета аи ро! (шк. арго --увидимся за обедом); ро! с/е соllе (разг.

- приставаиау; тапаиеп le ро! (нар. - быть невозмутимыму и тл.

Как мы видим, в случае реализации переносных значений слова

ро! каждый раз происходит конкретизация его абстрактного зна

чения. Абстрактный характер номинаций во французском языке

отмечается многими исследователями и объясняется не как

·"'...обое видение мира», не как свойство мышления французов, а

как следствие структурных особенностей системы языка, сло

жившейся исторически. Этому способствовали сильные фонети

ческие редукции, утрата некоторых деривационных средств, ре

латинизация французской лексики, стремление к деконкретиза

ции слова в период становления норм французского языка, соз

лания для новых номинаций переносных значений и употребле

ний.

Последняя закономерность обусловливает частотность

появления во французском языке вторичных номинаций в ре

зультате семантического переноса значений слова, образования

языковых метафор, то есть так называемой семантической дери

вации. Многочисленны языковые метафоры, являющиеся ре

зультатом вторичной номинации названий представителей жи

вотного мира применительно к человеку. Перенос осуществля

ется по схеме животное/ насекомое/ птица ~ человек и т.д.

Реализация архисемы, «относящийся к плану животных», по

схеме животное ~ человек предполагает определенные аспекты

конкретизации значения. В рамках этой архисемы формируются

типовые дифференциальные семы, которые обусловливают виды
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вторичной номинации. В основе вторичной номинации лежи'

перенос по сходству манеры поведения, характера, внешнег.

вида, привычек животных.

Рассмотрим несколько примеров реализации архисемь

животное -+ человек. ер. юире: дифференциальнаясема замк

нутость, стремление к тайному, спрятанному приводит к по

явлению вторичной номинации и переносиого значения agen
зеспп, езрюп. Влспе: дифференциальная сема элегантность

стройность приводит к появлению переносиого значения ['11,

[етте rilegante, Ыеп[аие. Национальная дифференциальная сем

проявление любви 11нежности наблюдается в та biche и в боль

шом количестве экспрессивных и фамильярных синонимов

chat, рои]е, кси, тотгаи е/с.

Случаи реализации архисемы животное --7 челове,

весьма многочисленны в современном французском языке, ОНI

обогащают его языковую картину мира переносными значения

и могут являться предметом специального анализа мете, 1\

выделения дифференциальных сем. Ограничимся перечислени

ем тех животных, которые являют собой объект вторичной но

минации: belier, Ьоис, girafe, [еорат. кепапа. раптез-е. sinp,e, lip'
и т.д.

Реализуется также архисемаllасеко..Ное-~.IС.701](.1\

тоисне. аЬеШе, заисепейе.[оити и т.д. Глаголы, обозначаюши

свойственные насекомым действия, в результате вторичной 110

минации давно ПОПОЛНИЛИ коннотативный словарь современно

го французского языка: [оитийез: gmuil!el', рьаие». заиип: l/ т.с

Большой потенциальный резерв появления вторичных помина

ций несет в себе реализацияархисемыптица ---t человек.

Таким образом, из сказанного выше следует еделап БЫ

вод о том, что, имея довольно большой инвентарь абстрактно:

лексики, французский язык стремится к созданию слов с пере

носными значениями, являющихся результатом вторичной 110

минации И словообразующих характеристик значения слова.

Следующая особенность ЯКМ современного француз

скоп) языка связана с механизмом деривации. Существуют раз

ные точки зрения по вопросу жизненности и активности аффик

сальной деривации. Французский лингвист А. Соважо доказыэл

ст активность и регулярность модслей этой деривации. Он Jlil
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черкивает, основываясь на данных Petit Ьагопвзе, что во фран

цузском языке существуют 43 суффикса для именных образова

ний, 23 - для образования прилагательных,14 - для образования

глаголов. К этому надо добавить 11 суффиксов, заимствованных

из латинского языка, 65 - из греческого и 200 греческих слов,

используемых во французском в качестве суффиксов. Что каса

ется префиксов, то во французском языке имеется 4 J префикс

латинского происхождения, 23 - греческого, а также большое

количество греческих слов, функционирующих как префиксы

(Iu?mOflzempic, /1(Шоthemрiе елс.]. Особенно активен префикс апи

, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ частью образований, начиная с antialcoolique, за

канчивая апи-»!е. В связи с развитием генетики появляются но

вые номинации, например, clonage therapcutique, regeneration
ccIl1lIai!-e, seq1lcnr,:a,r,г;c (111 genom humain и т.д. Очень активны в

современном языке модели несобственной деривации, типа

cheveux carotte, erreur {урс, рпепотепе уасапсез и т.д. Подобные

образованиястремятся к экономии в языке. Эта тенденция явля

ется отличительной чертой современного французского разго

ворного языка.

учитывая лексические, семантические и структурные

особенности разговорного французского языка, можно выявить

специфику и своеобразие его языковой картины мира, которая

не может не оказывать влияния на структуру и содержаниеЯКМ

всего французскогоязыка.

Таким образом, все сказанное выше свидетельствует о

многообразииЯКМ современногофранцузскогоязыка, подчер

кивает ее национальный характер, отличающий ее от других

языков. ИндивидуапыюстьЯКМ французского языка обуслов

лена особенностями его историческогоразвития и теми измене

ниями, которые постоянно происходят в системе языка. Систем

ные закономерности языка непосредственно влияют на содер

жание ЯКМ: являясь отражениемпостоянно изменяющегосями

ра, она фиксирует все изменения, происходящиев языке, созда

вая тем самым определенныйпортретфранцузскогоязыка.
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Х.Г. Косогорова

(Ярославль)

Контраст как способ КОМПОЗИЦИОННО"СТlJ[Листической

и коммуникативной организации сказочного текста

Как известно, фольклор является «стержнем народно?

культуры, сосредоточением всего самого ценного и лучшего, '11'(

в ней есть» [1. С.602]. Одним из самых популярных и интерес

ных его жанров считается сказка, так как именно в ней мы нахо

дим все необходимое для изучения национальной культуры на

рода, его мудрости, мировоззрения, мировоеприятия и представ

лений о прекрасном. Кроме того, сказка является неисчерпае

мым источником для изучения образности народной речи и все

го существующего богатства изобразительных средств, позво

ляющих увидеть и осознать главное -- живость и красочносп

сюжета, яркость и глубинность народного слова, его нравствен·

но-эстетическую значимость.

«Волшебная сказка - наиболее прекрасный вид народ

ной художественной прозы. Она про н из ана высокими

идеалами, стремлением к чему-то возвышенному», -- ут

верждает В.Я. Пропп [2. с.194]. Встреча с таинственным, мно

голикость и многогранность сказочных образов, вариативносп

сюжетных линий и композиционных решений будят во

ображение и создают многочисленные возможности кон'

фликта - в этом еще одна притягательность волшебных сказок

Стилевая структура сказки отличается своей оригинальностью 1

эстетическим совершенством.

f 10 мнению исследователей, из всех жанровых видот

именно в волшебной сказке национальная специфика проявляет

ся особенным образом. Прежде всего, это наблюдается в сис

теме событий, в роли персонажей, в сверхъестественных моти

вах, с помощью которых развитие действий выходит за предель

возможного, реального и обыденного.

у каждого народа есть свои сказки и свои национальные

сюжеты. Многие из них переводятся на другие языки и ВХО}1Я',

постепенно в культуру другого народа, становятся ее неотъем
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лемой частью, развивая тем самым поэтическое богатство своей

страны.

Несмотря на то, что для исследования сказки уже сдела

но достаточно много, тем не менее наука только лишь прикос

нулась к миру безграничных возможностей языка, требующих

особого изучения. Так, основной целью нашей работы стало

изучение еще мало разработанного в современном языкознании

вопроса о соотношении лингвистических и 'стилистических

I средств с коммуникативной структурой высказывания в сказоч

ном тексте. Объектом нашего рассмотрения послужили русские

народные (волшебные) сказки и их аналоги на французском

языке.

Как показал анализ языкового материала, и в русских, и

во французских сказках сохраняется единая композиционно

стилистическая структура. Композиция включает в себя сочета

Ш1е одних и тех же стадий сюжета (экспозиция, завязка, кульми

нация, развязка) и взаимодействие мотивов. Благодаря их гар

моничному переплетению, художественная форма сказки со

всеми ее элементами представляет собой содержательно обу

словленную целостность.

Главной стилевой особенностью русских и французских

волшебных сказок выступает, как известно, контраст. Именно

он является идейно-композиционным стержнем сказки, резони

рует в каждом фрагменте художественного мира сказочного

произведения и в то же время служит основополагающим прие

мом коммуникативной структуры сказочного текста.

Все начинается с противопоставления двух миров: мира

реального ((11 некотором царстве, внекотором государст

ве ...» «II еии: ипе j'ois, аап« ип поуаите ... ») и мира, существую

щего за пределами этой реальности ((За тридевять земель, в

тридесятом царстве, за огненной рекою ... » «Par-delil 'а trois
}ois пелолете terre, dans 'е trois fois неимете поуаите, de 1'autre
сби: de 'а пмёп: de [еи ... »).

Контраст дает уникальную возможность противопоста

вить действующие образы в соответствии с их внешним и внут

ренним содержанием, с их душевными переживаниями. Через

контрастное описание героев мы выходим на конфликт, который

лежит 1, основе волшебной сказки. Для разрешения этого КОН-
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фликта сюжетная линия, в свою очередь, начинает выстраивать

ся особенным образом, а именно: на так называемых семантиче

ских оппозициях (свой/ чужой, родной/ неродной, добрый

злой). Они задаются «как ценностные индикаторы движения о'

отрицательного к положительному» [3. С.36].

Являясь основным организующим принципом, контрас.

рассматривается и как принцип сказочного равновесия, гармо

ния которого достигается только в момент разрешения конфлик

та, а точнее - когда происходит счастливое завершение начато

го. Практически всем без исключения волшебным сказках

свойственен счастливый конец, где добро всегда побеждает зло

а вера в справедливость выходит за рамки несбыточной мечты.

Нельзя говорить о целостности анализируемого жанра, ограни

чиваясь только сюжетно-композиционным уровнем. Сказк,

можно изучать и на функциональном уровне. с изобразигельно

выразительными средствами, позволяющими почувствовать все

тонкости синтаксической структуры сказочного повествования 1

тесной связи с содержанием произведения. Это только сиособст

вует адекватному восприятию содержания и более высоком)

уровню понимания художественных достоинств сказочного тек

ста. Сказку можно исследовать и через призму актуального чле.

нения, которое предполагает два взаимосвязанных структурныэ

уровня: актуально-информативный и коммуникативно

прагматический. Каждый из них имеет свои особенности функ.

ционирования.

Следует отметить, что все стилистические нриемы, уча

ствующие в выражении сюжетного действия волшебной сказки

прсследуют одну важную цель - зафиксировать внимание чита

теля (слушателя) на особенно значимых моментах (реме) и в п

же время усилить эмоциональное восприятие сказочного пове

ствования.

Так, основным средством раскрытия идейного содержа

ния ска3ки становится антитеза. Она, как известно, построен:

всегда на контрасте, поэтому позволяет в лаконичной форм

резко противопоставить противоположные ПОНЯТИЯ, подчерк

.нуть их информативную значимость и выделить тем самым

120



состав комплексной ремы. На антитезе часто строятся диалоги,

причем логическое ударение всегда падает на противополагаю

щиеся компоненты. Ср.:

- Съем-ка н одного цыпленка!

- Не ешь, Иван-царевич, - просит заморская nтица.

- .Je vais manger ип oisillon!
- Nejai.\·pm; cela, lvan lsanivitch, sиррliа Г'спзеаи.

Важно отмстить, что актуалыю-информативная структу

ра данного диалога представляет собой ядро ремы высказыва

ния. Как видно, в предложении-ответе порядок следования мыс

ли не подчиняется общему правилу актуального членения. Гла

гольная ре"la, стоящая в начале предложения, не только несет

значимую информацию, но и превращается в стилистически

маркированную. Кроме того, в этих коротких репликах четко

прослеживается коммуникативное намерение участников диа

лога и их отношение к происходящему. Таким образом, являясь

одним из самых эффективных и выразительных средств, антите

'За тесно переплетается с функциональным, коммуникативным и

прагматическим уровнями, воздействует на слушателя нужным

образом и в доступной форме передает все сюжетные противо

речия.

Рассматривать антитезу в отрыве от других художест

венно-стилистических средств невозможно, так как в сказочном

тексте художественная образность и целостность создается со

вокупностыо всех используемых поэтических средств. Одна фи

гура может проникать в другую, чем только усиливается эмо

циональность и эффективность высказывания. Так, приведенный

ниже пример представляет собой анафорический диалог, по

строенный на ярко выраженной восходящей градации. Эпифора,

употребляемая в диалоге, выполняет орнаментальную функцию

речи, задает ей определенный ритм и создает картину неотступ

но иреследующей идеи. За счет же градации коммуникативная

нагрузка прогрессивио распределяется по всему высказыванию

н тем самым подчеркивается интенсивное развитие мысли. Ка

ждый глагол, входящий в состав градации, является рематиче

ским сегментом, позволяющим поступательно вводить новую
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информацию, в соответствии с коммуникативной интенцией го

ворящего. Ср.: «-А можно ли их догнать?

- Можно пшеницы насеять, дождаться. пока 0/10 вы-. ,.- .
растет, сжать ее, смолотить, в муку ооратить. пять печеи

хлеба наготовить, тот хлеб поесть да тогда вдогонку ехать 
и то поспеем.

- А можно ли их догнать?

- Можно ячменю насеять, подождать, пока 0Н вы-

растет, сжать-смолотить, пива !1авар 11111Ь, допьяну напиться,

до отвалу наесться, выспаться -- и то поспеем».

Антитеза может употребляться и в эпитетах. Ср.: «Со

кол полетел за живою водой, а ворон - за мертвою»; «Се (апсоп

alla слегслег de l' еац de "ie et lc согоеац dc l' сан de топ», В плане

актуально-информативной структуры, контрастный эпитет име

ет свое информативное ядро, которое характеризуется своей

коммуникативной целостностью, а входящий в него синтаксиче

ский компонент выступает в качестве ремы высказывания.

Особая выразительность достигается не только эмоцио

нально-окрашенными эпитетами, но и другими изобразитель

ными средствами, которые также в наиболее яркой и экспрес

сивной форме могут передавать сюжетный и коммуникативный

замысел рассказчика.

Так, не менее важную роль в создании контрастных об

разов, а следовательно, и в раскрытии содержания сказочного

произведения играет метафора. Ее присутствие в сказочном

тексте обусловлено коммуникативными и стилистическими це

лями, она наделена сложной изобразительной и выразительной

функцией. Те образы, которые лежат в основе метафоры, при

дают повествованию наглядную ощутимость. Анализ фактиче

ского материала показал, что метафора, являющаяся составной

и неотъемлемой частью таких художественных средств, как ан

титеза, сравнение, эпитет и др., вносит в высказывание разнооб

разные смысловые нюансы. Более того, обладая уже яркой об

разностью, метафора способствует созданию опрелслснной эмо

циональной атмосферы, что делает сказку еще более запоми

нающейся. Ср.: «В то давнее время, когда реки текли молоч

ные, берега были кисеньные ... »
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Как показывает анализ фактического материала, все сти

листические средства, в основе которых лежит контраст, явля

ются актуализированными. Они не только служа!' удивительным

примером для демонстрации яркости, образности и выразитель

ности языка русской и французской волшебных сказок, но также

обладают определенными смысловыми категориями и как нигде

более точно выражают коммуникативную структуру текста, ак

центируя внимание на новом, главном и существенном. Таким

образом, все стилистические фигуры, помимо экспрессивной и

орнаментарной функций, несут определенную коммуникатив

ную нагрузку, четко отражают ход мысли говорящего, его ком

муникативную тактику и тем самым с наибольшей точностью

передают тема-ремагическое членение говорящего.

Выбор языковых средств, придающих эмоционально

стилсвую выразительность, позволяет сделать вывод о том, что

волшебная сказка как в русском, так и во французском языках

имеет образную художественную систему, сложную композици

онную структуру, важной и составной частью которой выступа

ет контраст. Именно на его основе создаются поражающие во

ображение эффекты, раскрывается сущность идейно

художественного замысла, достигается определенный эстети

ческий колорит, что в комплексе образует стилевую звучность

произведения с его эмоциональным настроем, оригинальностью

и коммуникативной значимостью.
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Е.А. Крипак

(Ярославль)

Применение рече-мыслительных заданий при работе

с текстом в вузе

При обучении иностранному языку чтение рассматрива

ется как самостоятельный вид речевой деятельности и, несмотря

на то, что в последнее время ведущим методом при обучении

иностранному языку является коммуникативный, чтение зани

мает одно из главных мест по своей важности и доступности,

Основным видом деятельности при обучении чтению и в его

процессе является работа с текстом, которая непосредственно

связана с контролем.

Необходимо отметить, что в настоящее время в россий

ской и зарубежной методике преподавания иностранных языков

весьма актуальна проблема контроля речевых умений, Это обу

словлено целым рядом причин, главной из которых является

возросшее значение практического владения различными вида

ми речевой деятельности на иностранном языке в жизни совре

менного общества. При задачах практического овладения ино

странным языком в вузе контроль речевых умений, несомненно,

должен играть ведущую роль. Существующие формы контроля

чтения еще во многом связаны с проверкой усвоения языкового

материала и зачастую оказываются недостаточно надежными

для определения успешности овладения тем или иным видом

речевой деятельности на иностранном языке.

Традиционные формы работы с текстом на иностранном

языке -- чтение вслух, ответы на вопросы, постановка вопросов к

содержанию прочитанного, пересказ, изложение, перевод 
имеют серьезные недостатки. Необходимо отмстить, что работа

с текстом должна осуществляться в русле того или иного вида

чтения. Процесс чтения определяется установкой читающего,

возникающей под влиянием цели чтения. В учебных условиях

она складывается в результате инструкции, то сеть задания, ко

торос получает учащийся, а так как содсржаТСJll>IlЫС параметры
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каждого уровня обучения иностранному языку, применительно к

различным видам речевой деятельности, ориентированы на си

туации аутентичного межкультурного общения, то при работе с

текстом в вузе целесообразно применение рече-мыслительных

заданий.

В любой ситуации, требующей рече-мышления, взаимо

действуют, как правило, три компонента -- решаемая проблема,

имеющиеся знания, исследовательские действия. Речемысли

тельная деятсльность начинается с текста, в котором обнаружи

вается проблема. Она решается в ходе исследовательских дейст

вий с применением уже имеющихся индивидуальных знаний.

Такой способ стимулирования рече-мышления называется "с

низу вверх" (Ьоttош ир). Речемыслительная деятельность может

начинаться с того, что в имеющихся у учащихся знаниях обна

руживается некоторый пробел. Его можно восполнить, обра

тившись к тексту и исследуя его содержание. Этот способ орга

низации рече-мышления называется "сверху вниз" (top dowl1).

Задания, направленные на стимулирование речемысли

тельной деятельности студентов, могут быть основаны:

1. На последовательности действий (эеопепсшя), напри

мер ~ прочитайте рассказ и расположите нижеприведенные со

бытия в правильном порядке (read tllC этогу апё put еуегпэ il1 the
order гп Wllicll шеу опяшайу Ьаррепеё).

2. На критическом мышлении (critical tllil1kil1g). При этом

формулируются следующие возможные вопросы по тексту:

- имеегся ли в тексте ответ на данный вопрос (ргезеш от

шissillg)

- похожи эти два текста или отличаются (alike от

diПсгепт)
- существенны л и эти детали текста (евзеппат/поп

езэеппаг)

- достаточен ли данный ответ на поставленный вопрос

или нет (асеопазе от il1adeqllate)
- подумайте и скажите, кто из героев рассказа прав, а кто

нет и почему (rigllt/WГOllg)

Критическое мышление позволяет формировать "нерав

нолушных" студентов, готовых думать, говорить и общаться
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на иностранном языке, оно является важным условием успеш

ной работы с текстом.

3. На предположении (Ьуротпезгз), например- прочи

тайте название рассказа и предположите, о чем в нем может ид

ти речь (read цте title oftl1e text апd say wlшt it сап Ье аэош).

4. На нахождении схолств и различий (согпрапзоп апс

сопtгаst), например - сравните характеры главных героев и на

зовите их общие черты, а также то, что отличает их друг от дру

га (согпраге tl1c регвопа] ities of tl1c гпаш спагастегз агк! say wl1at
Птеу Ьауе in сопипоп апс \Vl1at makcs Птегп ditTerel1t).

5. На открытии (discoyery), например - посмотрите на

следующие фразы: вы знаете, с какими событиями они связаны?

Теперь просмотрите текст и проверьте, в чем вы были правы.

Что нового вы узнали? (look at пте followil1g (iates, do уоц kl10w
wlшt тпеу аге соппестео witl1? 'Птеп read tl1e техт qllickly апо зее if
уоц were right, what пе\\/ Iшvе уоц leamt?)

6. На интерпретации (ппегргетапоп), например - ответы

на вопросы типа:

- Что заставило героя поступить именно так? (Wlblt шаdе
tlle спагасгег to do tl1is ог tl13t?)

- Каковы причины его поведения? (Wlшt аге пте геазопз оГ

his (her) Ьепамош")
7. На умозаключении (iпfсгепсiпg), например - дастся

список симптомов какой-либо болезни (например, гриппа), и

студентам предлагается определить по этим симптомам бо

лезнь.(lооk ат tl1ese sушрtошs. Сап уоц diаgлоsе tl1is illl1css?)
sore throat sneezing runny позе coughing shil!ering
8. На суждении Uudgemel1t), например - являются ли

нижеперечисленные способы эффективными при лечении про

студы? (аге tl1ese good ideas for gettil1g rid 01' пю cold?)
• take а wагш sllOwer апс а cold sllOwer аг regulaI" il1tегvаls

• eat lots of garl ic
• eat 110thil1g Гог 48 пошэ

• take а уегу large dose of vitamin С

9. На исключении лишнего (оёо-опе-ош), например

ниже приведены 4 группы слов из текста, в каждой lРУПllе ОД[Ю

слово лишнее, определите его и объясните, почему 0110 является
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лишним. (bcl()\'V аге Гоцг gГOllpS of fош words taken fгош tl1e text.
1п еуегу gГОllр тпеге is а цпзштао!« \vor(l, fil1d it апd say wЬу it is
unsuitable):

а. епмегоре, гц [ег, ГI1ЬЬег, парктп

Ь. soap, lipstick, sl1al11poo, юогпразге
с. sleeve, tie, juшрег, tгоusегs

d. cabbage, beef, сцсшпоег, potatoes
Целесообразно также применение заданий, предпола

гающих так называемое "информационное неравенство" (ппог

шаtiоп gap), например - у учащихся имеются аналогичные тек

сты и;1И фрагменты одного и того же текста, где подробности,

присутствующие в тексте одного учащегося, отсутствуют в тек

сте другого и наоборот, недостаток должен быть восполнен (jig
saw ,"eadil1g). Полезно также применение заданий на перенос ин

формации (ппоггпапоп тгапзтег). Перенос информации возможен

в двух видах:

1. Из текста в наглядное изображение

(оесогпехша] isatiOI1)
2. Из наглядного изображения в текст (согпехшайвапоп)

Для переноса информации существуют следующие виды

наглядного изображения:

а. картинка

Ь. план (дома, квартиры)

с. карта (города, местности, о которой идет речь)

d. диаграмма (семейное дерево)

е. таблица (с цифровыми/фактическими данными)

f. ассоциативная карта типа 'пшк! шар' (лексические ас

социации)

g. карточ ки типа 'Лоw слагт' (с последовательностью

событий)

Данные виды наглядного изображения можно использо

вать для переноса информации из текста в изображение (напри

мер. в таблицу) и наоборот.

Картинка обычно сочетается с описанием бытовой сце

ны, план используется для описания места действия рассказа.

Карта позвол яет наглядно представить фактическую ситуацию,

таблица нужна для использования необходимых данных, ассо-

127



циативная карта полезна для рассуждений, карточки удобны для

расположения событий в правильпой последовательности,

Как перенос информации из текста в наглядное изобра

жение, так и высказывания'с опорой на наглядное изображение

являются познавательными приемами, следовательно, стимули

руется речемыслительная деятельность студентов.

Ознакомление с описанными выше рече-мыслигельными

заданиями при контроле чтения позволяет сделать некоторые

выводы:

1. Рече-мыслительные задания являются достаточно аде

кватной формой работы с текстом, позволяющей обеспечить

контроль именно данного речевого умения на иностранном язы

ке, но сфера их применения для контроля чтения объективно

ограничена, поскольку не все умения и навыки, характерные для

чтения, могут быть подвергнуты проверке только этим видом

заданий .. Следовательно, применсние рече-мыслительных зада

ний наиболее эффективно в комплексе с традиционными фор

мами контроля чтения.

2. Для практических целей ИСПОЛЬЗ0вания рече

мыслительных заданий при контроле чтения на иностранном

языке в высших учебных заведениях ориентация на весь опи

санный выше комплекс является избыточной. Реальный подход

к решению вопроса об их применении требует вычленения из

данного инвентарного списка умений и навыков тех видов чте

ния, которые непосредственно составляют практические цели

при обучении иностранному языку.
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М.Г. Кучеряну

(Ярославль)

Особенности непрерывного педагогического

образования в России

Проблеме подготовке педагогических кадров всегда уде

лялось особое внимание. Особенно остро встает этот вопрос сс

годня, когда педагогическое образование названо приоритетной

и системообразующей областью в сфере всего образования.

Система педагогического образования России представ

ляет собой совокупность:

преемственных профессиональных образовательных

программ среднего, высшего и послевузовского педагогического

образования;

сеть взаимодействующих между собой учебных за

ведений и организаций среднего, высшего и послевузовского

педагогического образования;

федеральио-региональную систему управления

педагогическим образованием.

Эти особенности позволяют считать ее системой непре

рывного педагогического образования.

В настоящее время в нашей стране система непрерывно

го педагогического образования объединяет более 670 образова

тельных учреждений: 346 педагогических колледжей и училищ

(] 63 и 183 соответствснно), 55 профессионально-педагогических

и индустриально-педагогических колледжей и техникумов, 160
высших учебных завсдений (государствснных), 94 образова

тельных учреждения повышения квалификации и профессио

вальной переподготовки работников образования.

В последнее время значительно расширилась сеть фи

лиалов вузов, в том числе в районах и в посслках. Например,

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского имеет филиалы в Эстонии, Рыбинске.

Ростове. Угличе.

Внутри системы непрерывного педагогического образо

вания имеют место интеграционные процессы. Они проявляются

в создании учебных научно-педагогических комплексов, кото-
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рые объединяют дошкольные образовательные учреждения,

школы, образовательные учреждения начального, среднего,

высшего и послевузовского профессионального образования.

Современная система непрерывного педагогического об

разования характеризуется открытостью, многосгупснчатостью,

многоуровневостъю, многофункциональностъю, гибкостью.

динамичностью.

Истоки концепции непрерывного педагогического обра

зования можно найти у Аристотеля, Сократа, Платона, Сенеки,

Конфуция. Идеи непрерывного педагогического образования

представлены во взглядах Вольтера, Гете, Руссо, которые свя

зывали их с достижением полноты человеческого развития [2].
Интересный анал из становления непрерывного педаго

гического образования в России и в мире представлен в статье

доктора педагогических наук Н.К. Сергеева. Он отмечает, что в

России первый учебно-педагогический комплекс был основан

еще в 1900 году по поручению Министерства Народного Про

свещения, попечителем Кавказского округа Яновским, который

впервые соединил теоретическое, профессиональное обучение и

практику [2, 3].
И после революции 1917 года идеи непрерывности педа

гогического образования не забывались. Однако наряду с по

строением педагогического образования на гуманистических

идеях служение делу революции ставилось во главу угла,

В дальнейшем, как отмечают педагоги - исследователи,

проблема непрерывности так и не стала в России предметом от

дельного теоретического исследования, хотя отдельные разра

ботки велись такими педагогами, как СТ. Шацкий. пл. Блон

ский, А.с. Макаренко, В.А. Сухомлинский [2].
Вообще в России, начиная с середины ХХ века, непре

рывное педагогическое образование сводилось к идее образова

ния взрослых, однако очень скоро пришло понимание того, что

цель непрерывного образования не приспособиться к профессии.

а адаптироваться к меняющимся условиям жизни.

Впервые сам термин «непрерывное педагогическое обра

зование» (1968) был употреблен в материалах ЮНЕСКО.

Ученые все больше интересуются уточнением целей,

факторов, принципов реализации непрерывного образования.
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Систему непрерывного образования рассматривают в двух плос

костях: вертикальной и горизонтальной.

В 1984 году ЮНЕСКО была предложена следующая

трактовка непрерывного образования: «непрерывное образова

ние означает всякого рода сознательные действия, которые вза

имно дополняют друг друга и протекают как в рамках систсмы

образования, так и за ес пределами в разные периоды жизни. Эта

деятельность ориентирована на приобретение знаний, развитие

всех сторон и способностей личности, включая умение учиться и

подготовку к исполнению разнообразных и профессиональных

обязанностей, а также к участию в социальном развитии, как в

масштабах страны, так и в масштабах всего мира» [1,2].
Это определение, по мнению ученых, вызывает ряд во

просов. Что значат сознательныедействия? Кто инициирует не

прерывноеобразование?Что значит «в разные периодыжизни»?

На тот момент не существовало сколько-либо цельной

теории непрерывностиобразования, Как отмечает Н.К Серге

ев, это. скорсе всего, был симбиоз идей и подходов, сложивших

ся под влиянием зарубежной педагогики и условий российской

образовательнойсреды.

Начиная с 70-х годов, пришло осознание проблемы не

прерывногообразования и того, что решать ее следует в контек

сте разработанных методических, психолого-педагогических,

управленческих и правовых аспектов. Но по-прежнему непре

рывное педагогическое образование рассматривается только

лишь как требование к организации образовательнойпрактики,

предполагающсе систематичность усовершенствованиязнаний,

умений и навыков, которые не прекращаются с вступлением че

ловека в трудовуюдеятельность.

Буквальнос же понимание непрерывного образования

приводит к путанице и наслоению терминов «образование на

всю жизнь», «ЛЛЮЮЮ в жизнь», «от колыбелидо могилы».

В 80-90-х годах изменилась трактовка непрерывного

образования. Система непрерывного образования рассматри

вается как комплекс государственных и ин:ых образовательных

учреждений, которые обеспечивают организационное и содер

жательное единство и прсемственность всех звеньев образова-
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ния, которые скоординировано решают задачи воспитания, об

разовательной, политехнической и профсссиональной подготов

ки.

Система непрерывнОГО_..QQQ..1!;!ОВaI-IИЯ в отличие от тради

ционной системы образования ориентируется на цельное разви

тие человека как личности на протяжении всей жизни, помогает

адаптироваться в быстроменяющемся мире, дает возможность

для саморазвития. Содержание образования ориентировано на

опережающее отражение проблем развития общества.

Кроме самих знаний, умений и навыков, в содержание

образования входит подготовка (активная) к самостоятельному

совершенствованию ЗУНов, приобретению личного опыта.

Учащийся является субъектом учебного процесса, педа

гог - организатор учебы. Но доминируют активно-творческие

методы обучения, предполагающие самостоятельную деятель

ность, которая носит проблемно-практический характер. Каж

дый движется своим путем к поставленным целям и со своей

собственной скоростью. Итог - развитие личности, готовой к

универсальной деятельности в настоящее время, когда идет про

цесс глобализации в целом в обществе и в образовательной сре

де в частности.

В связи с расширением и качественным изменением по

ля профессиональной деятельности педагога требуется уточнить

подходы и принципы формирования и организации содержания

образования на всех его ступенях и уровнях. При организации

необходимо учитывать:

- социалЕ>но-экономические, экологические, культур

ные, демографические и другие особенности региона, где осу

ществляется процесс непрерывного педагогического образова

ния;

- вхождение России в зону общеевропейского образона

тельного пространства (присосдинение к Болонекому процессу).

Современные условия показывают, что возможность

трудоустройства с учетом перспективы обучения в течение всей

жизни будет достигнута лучше через ценности, присущие каче

ственному образованию, через разнообразие подходов и ПРОф\1

лей ДИСЦИПЛИНЫ, через гибкость программ. позволяющих иметь

много возможностей вхождения <<1\» И выхода «ИЗ» них: разви-
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тие межспециализационных навыков и умений, таких, как ком

муникация и языки, через способность мобилиэировать знания,

решать проблемы, работать в команде и развиваться социально.

Исходя из этого, меняется и компетентная модель специалиста

(педагога), которая теперь должна объединять инвариативные

компетенции к деятельности и специальные компетенции. Рас

сматривая систему непрерывного педагогического образования,

следует отметить наличие проблем, обусловленных как внеш

ними условиями, так и внутренними особенностями эталона се

деятельности (развитис образования в России 2001-2002). Са

мыми актуальнымипроблемамиследует считать:

- сниженис перспективности педагогического образо

вания и понижение социального статуса педагога;

- отсутствие единой концепции педагогического

образования;

- неразработанность научных и научно-методических

основ диагностики качества педагогического образования;

- недостаточный учет запросов образовательной школы

при формировании содержания педагогического образования;

нарушение механизма пресмственносги форм и методов обуче

ния в образовательных учрсждениях среднего, высшего и после

вузовского педагогического образования и общеобразователь

ной школы;

- недостаточное внимание к подготовке педагогических

кадров для работы в условиях вариативных образовательных

программ и учебников, профильнего обучения в 12-летней

общеобразовательной школе;

~ отсутствие научно обоснованных подходов к созда

нию иреемственных государственных образовательных стандар

тов и программ педагогического образования;

- отсутствие теоретических, научно-методических и

практических подходов к подготовке педагогических кадров,

ориентированных на работу в условиях малокомплектной и

сельской школы, разновозрастного коллектива;

отсутствие научно обоснованного долгосрочного ис

следования потребностей рынка образовательных услуг,

запросов личности и общества;



-- недостаток внимания к проблемам информатизации

системы непрерывного педагогического образования;

-- неэффективностъ управления системой непрерывного

педагогического образования [3].
Все выявленные проблемы требуют скорейшего их ре-

шения.
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Н.А. Кушнарева

(Ярославль)

Роль коммуникативнойграмматики

для формированиянавыков межкультурногообщения

Проблемы межкультурнойкоммуникациии обучения ей

занимают в современном мобильном обществе всё большее ме

сто.

В то же время межкультурная коммуникация является

источником многих инноваций как в принципах, так и в мето

дах, приемах и средствах обучения. Происходит переоценка со

держания обучения иностранным языкам, формулируются но

вые цели и задачи обучения, ориентированные на межкультур

ную коммуникацию, учитывающие взаимодействие различных

культур в процессе обучения на иностранных языках. Поэтому

перед преподавателем встает задача искать новые пути в обуче

нии иностранным языкам, ведущие к формированию межкуль-
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турной компетснции учащихся. ОДНИМ из таких путей может

стать коммуникативная грамматика, так как коммуникативная

компетенция является в контексте школьного обучения основ

ным компонентом межкультурной компетенции, доступным

формированию. Грамматика как один из элементов функцио

пальной системы языка незаменима в любом общении и в то же

время обладает спецификой устной ситуативной коммуникации.

Используемые в преподавании грамматики коммуникативные

упражнения должны, по мнению Е.И. Пассова, соответствовать

реальным свойствам процееса коммуникации, его лингвистиче

ским и психологическим особенностям. Для создания коммуни

кативных упражнений принципиалыюе значение имеют контек

стуально-ситуативная связь языковых знаков и коммуникатив

ная задача говорящего. Чтобы упражнение могло называться

коммуникативным, оно должно:

1. быть ситуативным, то есть состоять из ряда однотип

ных речевых ситуаций, содержащих автоматизируемый грамма

тический знак или структуру;

2. быть жизненным в каждом из своих элементов: эле

менты упражнений должны быть типичными для данного вида

коммуникации вариантами речевых ситуаций;

3. обеспсчивать активное отношение обучающегося к

материалу;

4. исключать необходимость грамматической рефлексии;

5. исключать возможность переключения сознания на

ролной язык;

6. обеспечить безошибочность их выполнения, что спо

собствует выработке динамичного стереотипа.

Для того, чтобы упражнения были коммуникативными,

ОIlИ должны быть основаны на тех же принципах, что и процесс

коммуникации.

Коммуникативные упражнения различают по составу, по

способу выполнения, по их установкам.

Вышеперечисленные упражнения, несмотря на их эф

фективность, будучи разрозненными, не принесут желаемых

результатов. Необходимо объелинить их В систему, под которой

понимается комплекс упражнений для автоматизации какой

либо одной, отдельно взятой грамматической формы. Анализ
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УМК по немецкому языку 'BrOcken', 'Sicl1twecI1sel', 'Найо,

Nachbarn' позволяет сделать ВЫВОД о том, что способ организа

ции работы над грамматическим материалом имеет явную тен

денцию к коммуникативности.В независимости от того, какую

роль придают авторы УМК грамматике вообще и грамматике

коммуникативной в частности, предлагаемые ими упражнения

на формирование навыков владения различными сторонами

языка носят черты коммуникативностии способствуют форми

рованию грамматическихкоммуникативныхнавыков.

Коммуникативностьрассматривается одновременно как

главная цель процесса обучения и как важнейшее средство, спо

собствующее его успешности. Позтому коммуникативная грам

матика занимает особое место с первых же уроков. Система

коммуникативныхупражнений основывается на последователь

ном переходе от имитативных и подстановочных к парафрази

рующим и репродуктивным.

Вместе с тем, большинство учебников, по которым ве

дется преподаваниенемецкогоязыка в средней школе, содержит

недостаточное количество коммуникативных, грамматических

упражнений, и перед учителем немецкого языка стоят задачи

создания у учащихся мотивации к учебной деятельности, осна

щения их необходимымидля реальных ситуаций повселневногс

общения грамматическими навыками и воспитания у них уве

ренности в своей коммуникативнойкомпетенции.

Л.Н. Лабазина

(Ярославль)

Парная работа - наиболее эффективная форма

обучения иностранному языку

Для мировой педагогики на исходе ХХ века характерет

переход к активным формам работы: индивидуальной, группо

вой и парной.
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Под активными формами обучения подразумеваются

формы, основанные на коммуникациях, объективно возникаю

щих как между учащимися, так и между учениками и учителем.

Суть данной формы работы заключается в изменении субъект

но-объектных отношений: ученик из ведомого превращается в

управляющего процессом познания, при этом активно задейст

вуется природная любознательность учащихся, обучение из ра

боты превращается в игру, то есть использование активных

форм работы становится элементом положительной мотивации

ученика.

Существует большое разнообразие активных приемов

работы, позволяющих повысить эффективность урока иностран

ного языка.

Основным критерием эффективности урока инострашю

го языка является время, отводимое для активной деятельности в

расчете на одного ученика. Этому критерию в наибольшей сте

пени отвечает парная работа.

Работа в нарах представляет собой естественный трудо

вой процесс, в ходе которого учащиеся общаются друг с другом,

помогают друг другу выполнить общую для них задачу, напри

мер, выяснить точку зрения товарища по поводу полученной

информации, высказать свое отношение к ней, уточнить от

дельные детали сообщения, прийти к общему мнению. Это один

из наиболее естественных и важных видов деятелыюсти уча

щихся на уроке, потому что они получают возможность общать

ся между собой. Поскольку работа в парах предполагает посто

янное взаимодействие учащихся в процессе трудовой деятельно

сти, возникают отношения ответственной зависимости, когда

успех или псудача в деятельности одного ученика сказывается

на характере деятельности другого. Такое тесное взаимодейст

вие способствует повышению эффективности обучения, выраба

тывает чувство ответственности каждого за свою работу, повы

шает общую активность всех учащихся класса.

Основным преимуществом нарной работы перед

остальными организационными формами работы на уроке

является время говорения, которое полностью отдастся

ученикам, ТС\1 самым повышается их активность и мотивация.
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Сравним два варианта выполнения одного и '1'01'0 же за

дания - описание картинки. В первом случае для его выполне

ния используется парная работа. Класс разделен на группы по

два человека. Один ученик' из пары получает рисунок, который

он должен описать как можно точнее своему партнеру, не при

бегая к жестам и не показывая его. Его партнер может в любое

время прервать говорящего и попросить повторить, уточнить

или дать дополнительную информацию о том, что изображено

на рисунке. После описания первый ученик читает вопросы, со

ставленные учителем к этому рисунку, которые он заранее не

знал, а второй ученик отвечает на них. Становится ясно, на·

сколько подробно было сделано описание и насколько хорошо

его понял слушающий. По окончании они получают другой ри

сунок или фотографию и меняются ролями. Каждая пара работа

ет в своем темпе. Чтобы организовать эту работу, учителю надо

подготовить раздаточного материала на один экземпляр больше,

чем пар в группе.

Во втором случае используется фронтальная работа.

Изображение показывается всему классу, и ученики должны

описать его.

Н обоих случаях отрабатывается одна и та же информа

ция. Однако в первом случае работают все, а во втором -- только
тот, кто говорит.

Сравним время, которое отводится на говорение. Ilри

парной работе на каждого ученика приходится 50% от общего

времени, отведенного на выполнение задания. При фронтальной

работе -- 10%, если группа состоит из десяти человек, 11 5% , если
из двадцати. Такое различие во времени говорения немаловажно

и для практики, и для мотивации изучения языка.

В этих двух случаях учителю отводятся разные роли. Во

втором случае он занимает центральное место, он руководит ра

ботой, определяет ее ритм. В другом случае ученики работают

автономно, в своем темпе, занимают центральное место, а учи

телю отводится роль консультанта. Он ходит от пары к паре, при

необходимости оказывает помощь ученикам, следит за тем, что

бы ученики общались на иностранном языке, выявляет наиболее

типичные ошибки, чтобы потом проработать их со всем классом,
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Упражнения в парах кажугся учащимся интереснее, по

тому что при такой форме работы соблюдается естественное ус

ловие коммуникации. В естественной ситуации общения парт

неру по речевому акту не сообщаются информация или сведе

ния, которые ему уже знакомы. Слушающий наиболее заинтере

саван и внимателен, когда впервые получает информацию. За

чем стараться понять на слух, если можно просто посмотреть на

картинку? Когда ученик слушает один и тот же рассказ несколь

ко раз, ему становится неинтересно, он перестает работать, ста

новится неактивным. В этом смысле учитель является самым

«плохим», «неинтересным», невнимательным собеседником, так

как, задавая вопрос, он уже знает ответ.

В режиме парной работы взаимодействуют несколько

видов мотивации. 13 первую очередь, это коммуникативная. Она

побуждает к немедленному включению языкового материала в

речь. Перед учащимся возникает конкретная речемыслительная

задача, для решения которой он должен использовать опреде

ленные языковые средства и выбрать стратегию речевого пове

дения.

При выполнении упражнений в режиме «ученик-ученик»

имсет место мотивация, порожденная осознанием учащимися

достигнутого успеха в овладении иностранным языком, которое,

в свою очередь, является хорошим стимулом для изучения

иностранного языка.

Дух соревнования, присущий парной работе, стимулиру

ет учащихся к активной дсятельности. Ученики, которые допус

кают частые ошибки в работе, не укладываются в общий ритм,

остаются неловольными собой и к следующему уроку стремятся

.ТИКВи ..зировать пробелы в своих знаниях.

Функции учителя, осуществляемые контролирующим

учеником, невольно налагают определенные обязанности на

учащегося. заставляя его стать серьезнее, принципиальнее, са

мостоятельнее. Для ученика-исполнителя определенный интерес

представляет и то. что он получает задания и замечания от това

рища, а не от учителя. Это тоже является своего рода стимулом,

повышает интерес учащихся к работе.

Выполнение упражнений в парной работе способствует

выработке навыка самостоятельной работы. Они формируются в
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процессе усвоения новых приемов работы, переключения с од

ного вида деятельности на другой, а также в процессе взаимного

контроля учащихся. Навыки самостоятельной работы форми

руются как в процессе осуществления исполнительских функ

ций, так и КОНТРОЛИРУЮЩИХ. Однако деятельность ученика, вы

полняющего контролирующую ФУНКЦИЮ, является как 61>1 более

самостоятельной, а в ряде случаев -- творческой. Ученики часто

не ограничиваются формальным подходом к функции контроле

ра. Они стараются исправить произношение партнера, J гредло

жить ему другой вариант ответа.

Технология парной работы требует учета следующих

момснтов.

Одним из самых важных условий эффективной органи

зации парной работы является правильное. нродуманнос КОМ

плектование пар. Решение обучающих и воспитательных задач

лучше всего осуществляется в гетерогенных группах, Сильный

ученик поведет за собой более слабого партнера. Также надо

учитывать и характер межличностных отношений учащихся.

Интерес к партнеру направит внимание учеников на вьпюлпсние

задания.

Для парной работы в зависимости от ее вида и цели нуж

но иметь различны й раздаточный материал.

Функции учителя кардинально меняются при этом виде

работы и сводятся к следующим действиям: объяснение целей

предстоящей работы; комплектование пар; раздача заданий:

контроль за ходом парной работы; попеременное участие в ра

боте пар, но без навязывания своей точки зрения, побуждая уче

ников к активному поиску; после выполнсния задания учитель

деласт выводы, обращая внимание на типичные ошибки: дает

оценку учащимся.

Итак, парная форма работы способствует 1'0\1)1. что У

учащихся развивается творческая активность, формируется

самостоятельноемышление.

Работа в режиме «ученик - учению> воспитывает у

школьников самосгоятельность, умение переноситься в новую

обстановку, перевоплощатъся. Учащиеся становятся уверенны

ми в своих силах, ответственными за порученчую работу. умеют

вовремя прийти на помощь товарищу.
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Творческие виды заданий начинают превалировать над

ТРСНИРОВОЧНЫМИ, процесс изучения иностранного языка при

ближается к реальному процессу общения, протекает в живой,

естественной обстановке, лишенной надуманных ситуаций.

Таким образом, использование парной работы на урокс

иностранного языка способствует интенсификации учебного

процссса, так как изменяется характер деятельности учащихся, у

которых появляется возможность совместной учебной работы,

возможность сопоставить способы своих действий со способами

действий своих товарищей, оценить себя с позиции другого уча

стника деятельности, согласовать свою работу с работой других.

Л.Н. Лабазина, М.Ю. Гайнутдинова

(Ярославль)

Дистанционное обучение - образование для всех

в эпоху глобализации и компьютеризации процесса обу

чения дистанционное образование является образованием буду

щего. ХХI называют веком информации. Отношение к работе и

социальные отношения все больше и большс будут определяться

доступом к знаниям, возможностью получал, образование в те

чение всей жизни. Работа будет зависеть от новых способов пе

редачи информации и от способности каждого приобретать по

стоянно обновляющиеся знания. Именно дистанционное обуче

ние отвечает запросу современного общества, где потребность в

ЛИЧНОСТНОМ и профессиональном росте становится все более и

более насущной, где необходимость сочетать профессиональную

дсятсльность с повышением уровня образования наблюдается в

каждой профессии. Дистанционное обучение позволяет стать [10

настоящему активным участником образовательного процесса,

предоставляя ему свободный выбор места, ритма и продолжи

тельности обучения и ведя индивидуальное наблюдение за его

прогрессом.

Дистанционное обучение открывает перспективы всем

тем, кто желает учиться, не меняя местонахождения, возобпо-
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вить учебу, пополнить образование, получить более высокун

профессиональную квалификацию.

Существующая в настоящее время сеть дистанционноп

обучения в мировой практике базируется на шести известныэ

моделях:

- обучение по типу экстерната (самостоятельное изуче

ние того или иного курса и сдача экзаменов экстерном [
соответствующем типе учебного заведения по сети дш

получения сертификата);

- обучение по программе на базе школы, гимназии,

университета (это специальные курсы дистанционного обуче

ния, по окончании которых учащиеся, студенты могут получить

соответствующий сертификат либо просто совершенствован

свои знания);

- обучение иа основе межвузовской, общешкольной

программы (в первую очередь это касается программ пе

профилированным вузовским курсам и но иностранному языку,

так как трудоемкость создания таких курсов очень высока и не

под силу одному учебному заведению. Целесообразнее

создавать такие курсы на основе кооперирования, разрабатывать

их либо совместными коллективами ученых, преподавателей,

методистов, либо в разных учебных заведениях, но на одной

концептуальной основе, с тем чтобы эти курсы могли

использоваться широким кругом пользователей, которые в

результате обучения имели бы возможность сдавать экзамены в

любом из учебных заведений);

- обучение в специализированных образовательных уч

реждениях, так называемых открытых университетах;

- курсы самообразования (обучение в рамках подобных

систем ведется целиком посредством 1'8- или радиопрограмм,а

также дополнительных печатных пособий, программ на со

ROM);
- неформальное дистанционное обучение на основе

мультимедийных курсов, ориентированное на определенную

цель.

Все эти модсли Дистанционного обучения имеют сле

дующие цели:
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- дал, возможность обучаемым совершенствовать, по

полнять свои знания в различных областях в рамках действую

щих образовательных программ, в том числе и при изучении

иностранного языка;

- дать аттестат об образовании, ту или иную квалифика

ционную степень на основе результатов соответствующих экза

менов:

дать качественное образование по различным

направлениям.

Эффективность любого вида обучения на расстоянии за

висит от четырех составляющих: эффективного взаимодействия

преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что они разделены

расстоянием; используемых при этом педагогических техноло

гий; эффективности разработанных методических материалов и

способов их доставки; эффективности обратной связи.

Интсрактивность - ключевое Iюнятие образовательных

программ дистанционного обучения. Курсы дистанционного

обучения должны обеспечивать максимально возможную инте

рактивность между обучаемым и преподавателем, а также пре

доставлять возможность для группового обучения.

Структурирование курса дистанционного обучения

ДО.1ЖНО быть МОДУ;1ЬНЫМ, чтобы обучаемый имел возможность

четко осознавать свое продвижение от модуля к модулю, мог

выбирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотре

нию ведущего педагога, в зависимости от уровня обученности.

Объемные модули или курсы заметно снижают мотивацию обу

чения. Для курсов иностранного языка особое значение имеет

звуковое сопровождение, которое может быть реализовано либо

на основе сетевых технологий, либо на CD-ROM.
Технически решить проблему дистанционногообучения

в настоящее время можно по-разному. Современные информа

ционные гехнологии предоставляют практически

неограниченные возможности в размещении, хранении,

обработке и доставке информации. В этих условиях на первый

план при организации системы дистанционного обучения

выходит не только отбор содержания, 1-10 и структурная

организация учебного материала.
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Более чем шестидесятилетний опыт работы в области

«знания - всем» имеет Франция. Национальный центр дистан

ционного обучения (НЦДО) был создан во Франции еще в 1939
году. Он продолжает традицию французского гуманистического

образования. 3то- государственное учреждение под эгидой

Министерства образования и науки Франции. В его задачи вхо

дят развитие и распространение дистанционного обучения, осо

бенно с использованием новейших средств коммуникации.

Генеральная дирекция НЦДО располагается в «сердце»

новых технологий - Футуроскопе недалеко от Пуатье. Центр

имеет филиалы более чем в ста шестидесяти странах, что позво

ляет каждый год более чем 27000 пользователям, проживающим

за пределами Франции, получать образование. Его специализа

ция в области образовательных технологий делает из Центра

организацию первого ранга среди франкоговорящихстран.

В программах НЦДО широко используются аудио-и ви

деокассеты, дискеты CD-I~OM. Телематические службы делают

возможными диалог между учениками и преподавателями и

доступ ко многим услугам в области образования. Интерактив

ные видеопередачи транслируются в школах, университетах, на

предприятиях, в образовательных центрах. Учащисся получают

информацию в виде телевизионной программы. передавасмой

посредством спутника. Эта передача является интерактивной, то

есть позволяет учащимся задавать вопросы преподавателю во

время передачи. Такие интерактивные видеопрограммы являют

ся очень эффективным методом повышения уровня мотивации и

любознательности. Они позволяют обучающимся активно уча

ствовать в конференции высокого уровня и преодолеть геогра

фическую изоляцию. Также предусмотрены обучающие про

граммы для инвалидов. Длительность обучения адаптирована к

конкретной ситуации, и зачисление может производиться в те

чение всего года.

Благодаря дистанционному обучению, каждый может

подготовиться к поступлению в университет (либо продолжить

высшее образование без отрыва от работы). ВЦ,ДО располагает

широкой гаммой учебных программ, выходящих на диплом

учителя начальной школы, высший технический диплом. ли-
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ПЛО\1 об общем университетском образовании, дипломы степени

лиценциата и Т.д.

Следуя за техническим прогрессом, НЦДО имеет свой

сайг в сети Интернет. Он развивает и воплощает в жизнь идею

электронного университетского городка, предоставляющего

виртуальным студентам те же самые услуги, что и обычный

университетский кампус: библиотеки, ресурсный центр, катало

ги. реклама отделений университета.

IILЩО предлагает свои услуги всем желающим от на

чального образования до высшей школы, каков бы ни был воз

раст учащихся и их материальное положение. Как и в любом

учебном заведении Франции, переход на следующий год (уро

вень) обучения производится исходя из результатов учащегося.

Занятия в рамках полного курса обучения проводятся в соот

ветствии с программами. официально подтвержденными Мини

стерством образования.

В рамках дополнительного образования для учащихся

коллежей и лицеев. которые хотели бы более глубоко изучать те

или иные учебные дисциплины, создаются специальные про

граммы (максимум четыре учебных предмета за учебный год).

Чтобы быть зачисленным, необходимо получить разрешение

директора основного учебного заведения с указанием учебных

предметов, которые будут изучаться в Центре. Оценки, полу

ченные в течение учебного года, пойдут в общий табель и будут

приняты во внимание при переводе на следующий уровень.

Предоставляются курсы по выбору, которые доступны всем и

составлены из предметов полного курса обучения, вспомога

тельные курсы в 11ОМОЩЬ учащимся, отстающим по тем или

иным прсдметам нрограммы, и летние курсы, имеющие целью

объединить школьные знания, полученные за истекший год и

подготовиться к следующему.

Центр дистанционного обучения города Пуатье предос

тавляет услуги в изучении французского языка как иностранно

го. Эта программа адресована желающим усовершенствовать

свои знания языка и культуры Франции. Существуют специали

зированные курсы для тех, кто хочет продолжить обучение во

французских университетах. Такие курсы имеют выход на ди

плом углублснного изучения французского языка (DAI,F).
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Итак, в контексте глобализации экономики, которая вле

чет за собой все возрастающую конкуренцию, качество челове

ческих ресурсов, компетентность работающих, их способность к

творчеству и адаптации будут главными факторами для любого

государства, которые позволят удерживать свои позиции и ОС

таваться конкурентоспособным. А это подразумевает, что со

временному человеку, чтобы не остаться без работы и претендо

вать на более оплачиваемую работу, придется совершенствовать

свое образование в течение всей жизни. Эти возможности пре

доставляет дистанционное обучение.

Е.В. Ледиева

(Иваново)

Диалекты Британских островов 11 русле

диахронии и синхронии

Как отмечает профессор М. 1'ухман r2. с.211],

"...схематически можно выделить три исторических этапа ста

новления диалектов на Британских островах: (1) диалект в усло

виях родоплеменного строя (диалект племени), (2) диалект в

эпоху образования древних и средневековых государств, то есть

в период становления народностей, (3) так называемый террито

риальный диалект в период формирования и развития нацио

нальных единств, когда диалект становится пережиточной фор

мой устного общения определенных слоев общества".

Известно, что английский национальный литературный

язык сложился в начале ХУ] века на почве лондонского диалек

та. Основой этого процесса были те крупные сдвиги в общест

венном строе Англии, которые характерны дЛЯ ХУI века. Нет

сомнения в том, что и в донациональный период в Англии могли

существовать различные типы наддиалектных койне, хотя их

отношение к территориальным диалектам было иным, чем от

ношение современного литературного языка к местным говорам.

Основной чертой национального литературного языка являются

его тенденция к всенародности, а также закономерная норма-
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тивность как в письменной, так и в разговорной форме. При

этом единство и общность развития диалектов того или иного

языка могут быть нарушены в результате действия различных

факторов, в том числе и экстралингвистических. К ним относят

ся длительное сохранение феодальной раздроблснности страны;

двуязычие, при котором функции общегосударственного языка

принадлежат чужому языку (например, после Скандинавского

завоевания Британии), при этом местные диалекты родного язы

ка оказываются Функционально равноправными в пределах сво

ИХ территориальных границ; распад первоначально единой (эко

номически и политически) области распространения того или

иного диалекта и др. Диалектная раздробленность на территории

Британии документально засвидетельствована уже в XI\f веке.

Что же касается древнеанглийских территориальных

диалектов, то, как отмечает М.М. Маковский [3. C.18-19], сс ... не

исключена возможностъ того, что наблюдаемые нами специфи

ческие черты языка отдельных дошедшихдо нас древнеанглий

ских памятников являются не диалектными, а хронологически

~1Н: они могут быть обусловлены не местным характером тек

стов, а различием во времени их написания".

Д.А. Шахбатова [5J полагает, что причины политическо

го, экономического, а также социального характера обусловли

вают выдвижение одного из диалектов в качестве языкового

стандарта. В Великобритании языковой стандарт появляется в

XV-XVI вв. в связи С усилением процесса 'урбанизации; его ос

новой является столичная форма южно-восточногодиалекта, С

течением времени данный диалект утрачивает некоторые из

своих локальных характеристики фиксируется как речь образо

ванныхлюдей.

Современные герриториальные диалекты Англии, по

мнению отечественногоисследователяО.И. Бродович [1. C.159],
"представляют собой не только застывшие свидетельства про

шлых языковых состояний английского языка. Несмотря на уве

личивающуюся урбанизацию страны, на рост возможностей

распространения литера'IУРНЫХ языковых норм через средства

массовой информации, территориальные диалекты сохраняют

жизнеспособность". Однако они все более вытесняются в сферу

деревенской ЖИ:ШИ, становятся средством общения прежде всего
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крестьянства, то есть можно говорить о социологизации терри

ториальпого диалекта (обслуживание определенной группы на

селения). В речи городского населения последнее время наблю

даются лишь отдельные диалектные особенности в виле мест

ных произносительных вариантов.

М.М. Маковский, проанализировав работы многих авто

ров, отмечает, что одной из основных особенностей современ

ных английских территориальных диалектов (как и диалектов

других языков) является их консерватизм. Те или иные отклоне

ния от литературного стандарта обусловлены в большинстве

своем не эволюцией, а именно отсутствием эволюции: в диалек

тах сохраняются многие языковые явления различных периодов

истории языка, а также разного рода иноязычные напластования

~ скандинавские, норманские и др. Другой особенностью совре

менных английских диалектов является их вариативность на

всех языковых уровнях (фонетика, грамматика и особенно лек

сика). Также характерным признаком строя диалектов является

их так называемая "избыточность". Имеются в виду, например,

обороты, используемые в Ирландии. типа It's sorry уоц wil1 Ье.

It's sleepy 1 ат вместо Уои will Ье sопу. 1 ат sleepy. Или пара

фразы типа 1 do [оуе (вместо 1 love), употребляемые в 101'0

западных графствах,либо нагромождениеотрицаний во фразе и

др. Для английских диалектов характерна плеонастичность во

всех ее возможныхразновидностях.Ср., в частности, плеонасти

ческое использованиеas 1 110pe as tllat уе'П 110t Ье пехт. 1 агп gоiпg

to ту uпсlе's as пехт Slшdау. Любое сохранение старой формы,

отсутствующей в литературном языке, становится объектом

пристального внимания диалектологов, и значимость этих арха

измов нередко преувеличивается.

Также отличительными признаками современного со

стояния диалектов являются размывание междиалектных гра

ниц, сближение и смешение диалектных черт. По мнению '1'.8.
Медведевой [41, результатом взаимного влияния нормы и диа

лектов, отражающего состояние большинства современных язы

ковых систем, стало отсутствие в британском обществе дналек

тов в чистом виде и изменение нормы, которая в результате по

вышения уровня образования наСС:1СНИЯ, общей демократизации
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общества и усиления популяризации нормы через средства мас

совой информации существует в социуме в виде множества раз

новидностей, в разной степени инкорпорировавших диалектные

черты. В этой связи нужно отмстить, что появление языковых

новшеств и, в частности, изменений в произношении может

привести к тому, что многие люди чувствуют себя неуютно от

общих языковых изменений и от изменений в произношении в

частности. Они расценивают эти новшества как вызов родному

языку или даже как вторжение в их частную жизнь.
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Л.Е. Ляпина

(Ярославль)

Система организации работы при изучении глаголов

движения на уроках русского языка как иностранного

Выделение глаголов движения в особенную лексико

грамматическую группу имеет устойчивую лингвистическую

традицию. Эти глаголы представляют собой замкнутое объеди

нение небольшого количества слов, которые характеризуются
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общностью семантики, своеобразием грамматических форм и

значений, а также особенностями употребления в речи. Дан

ные глаголы распространены в самых разных сферах общения,

очень активны в словообразовательном отношении, многознач

ны.

Изучение глаголов движения, овладение навыками их ис

пользования представляют значительные трудности для ино

странных учащихся на всех стадиях обучения русскому языку

как иностранному. Велика коммуникативная значимость глаго

лов данной группы: уже на начальном этапе обучения необхо

димо знанис глаголов движения для элсмснтарного общения на

русском языке. Но действительно глубокое освоенис этого ма

териала возможно лишь при высоком уровне владения языком.

Над темой «Глаголы движения» работают на начальном, сред

нем и высшем этапах изучения языка, так как в русском языке

отмечается большая смысловая дифференциация слов, 060:ша

чающих перемещение различных предметов в пространстве.

На факультете иностранных языков Ярославского 'ОСУ

дарственного педагогического университета им. К.Д. Ушинско

го ежегодно проходят стажировку студенты европейских уни

верситетов (Великобритания, Франция, Бельгия), изучающие

русский язык как основную или вторую специальность. Как

правило, это учащиеся Шкурса. Практическую грамматику они

осваивают в течение двух лет, затем приезжают на кратко

срочные курсы. программа которых учитывает пожелания ста

жеров. И каждый раз студенты-иностранцы вносят в список

проблсмных вопросов использование глаголов движения. Мы

прсдлагаем систему упражнений, в которых присутствуют не

только элементы повторения, но и обобщения, систематизации

знаний и умений.

Собственно грамматический материал сгруппирован по

смысловому принцилу. Языковые явления данной темы условно

можно разделить на две части: первая - характеристика движе

ния 110 его направленности; вторая ~ характеристика движения

по его ориентированности в пространстве и времени.

Первая группа упражнений закрепляет навыки употреб

ления бесприставочных глаголов, вторая употрсблсиие 1'.'\(11'0-
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лов движения с приставками. Группировка материала 1[0 данно

му принципу позволяет не только увидеть различия между гла

голами, но и их соотносительностьв процессеупотребления.

Особое значение имеют упражнения, направленные на

выработку навыка анализа контекста и ситуации общения

(пространственпоерасположение предметов, положение участ

ников ситуации, различные пространственныеориентировки).

Системаупражненийстроится следующимобразом:

1. Открывают пособие упражнения проверочного и кор

ректирующего характера (упражнения 1-1 1), цель которых 
выяснить уровень языковой подготовленности учащихся, соз

дать установку на различения признаков, дифференцирующих

глаголы групп «идти» и «ходить». Количество глаголов движе

ния для активного использования может быть больше или

меньше, в зависимости от уровня подготовленности группы.

2. Упражнения с использованием глаголов, обозначаю

щих перемегцение объектов движения (переходные бесприста

вочные глаголы движения) (упражнения 12-14,28,29). С упот

реблением данных глаголов связано значительное количество

ошибок, осповное внимание уделяется семантике, соотношению

персходных и непереходных форм, контексту и анализу ситуа

ции.

3. Упражнения на употребление приставочных форм гла

голов движения для обозначения различной направленности

движения (упражнения Гб-Ш). Студенты-иностранцы уточняют

значение приставок пространственного плана.

4. Использование разнообразных по семантике глаголов

движения для обозначения ненаправленного движения и дви

жения как свойства, признака лица или предмета уточняется на

материале упражнений 24, 25.
5. Упражнения 26 (А - Ц представляют ряд ситуаций 113

социально-бытовой сферы, в которых требуется обозначить раз

личные обстоятельства движения (способ перемещения, цель

движения, С"О начало, направление и др.), а также комплексное

двунаправленное, повторяющееся однонаправленное движение.

Этот материал предназначен в первую очередь для аудитории

основного 11 продвинутого этапов обучения.
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Цель данных обучающих упражнений -- развитие рече

вых навыков и умений на основе владения необходимыми язы

ковыми средствами, важнейшим объектом которых является

группа глаголов движения.

О.А. Маслова

(Ярославль)

О признаковом письме и его типах

Авторами энциклопедии «Британника» письмо опреде

ляется как система условных знаков, фиксирующих элеменп

языка 17]. Язык представляет собой многоуровневую иерархиче

скую систему, то есть такую систему, в которой единицы боле,

простого уровня формируют единицы более сложного, поэтом:

виды письма различаются в зависимости от того, какой уровен

письма лежит в их основе. В «Британнике: представлена табли

ца, иллюстрирующая соотношение видов систем письма и урон

ней языка (см. табл. J .). В таблице уровни структуры языка рас

положенысверху вниз от сложных к элементарному.

Элементарнойединицей языка принято считать фонем)

следовательно, алфавитное письмо, отображающее фонетиче

ский строй языка, должно быть последним в системе видо

письма. Однако известно, что фонема является сложным образе

ванисм, так как она представляетсобой совокупностьпризиакот

которые можно выразить в артикуляторных или акустически

терминах [4], значит, возможно существование систем письме

символы которых несут информацию о признаках фонем таки

как, например, звонкость, глухость, место артикуляции. Для 1'2

кого вида письма в энциклопедии «Британника: дан терминю,

tural vlJ1-iting system, что можно перевести как система признакс

вого письма. В русскоязычной литературе подобного термин

обнаружить не удалось, но в ней есть термин аналитически

транскрипция [2. C.S17]. То есть указанный вид письма рас

сматривается как разновидность транскрипции, которая в проп

воположность синтетической траНСКрИIIЦИН. отражающсй звук

152



как некие целые единицы, отражает отдельные артикуляторные

характеристики.

В ходе исследования выяснилось, что рассматриваемый

способ записи звуков используется не только в транскрипции, но

и в стенографии, и в национальных системах письма, поэтому

его нельзя рассматривать только как транскрипцию. Далее, су

ществуют такие формы признакового письма, которые скорее

можно назвать синтетическими, чем аналитическими, то есть

термин признаковое письмо шире термина аналитическая

транскрипция, вместе с тем он указывает на принцип записи

звуков - фиксацию на письме их приэнаков, следовательно, тер

мин признаковое письмо является наиболее удачным для обозна

чения вида письма, передающего артикуляторные или акустиче

ские характеристики звука.

Таблица 1 [7]
Система видов письма

г--- -я;-;;;;.~~~~я структура Орфографическая
структура

значимый уро

вень

звуковой уро

вень

текст

тема

речевой акт

слово }
морфема

слог

сегмент

фонема

фон

признак

пиктографические знаки

лотографическое письмо

слоговое письмо

консонантное письмо

алфавитное письмо

фонетическое письмо

признаковое письмо

Признаки звуков могут передаваться на письме следую

ЩЮ1И способами: 1) для каждого признака используется отдель

ный символ (например, буква или цифра), и весь звук записыва

ется в виде формулы, состоящей из последовательности таких

символов; 2) признак звука передается каким-либо графическим

элементом, например, дугой или палочкой, и из набора графиче-
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ских элементов, обозначающих необходимые признаки, конст

руируется символ, сама форма которого несет информацию о

характеристиках звука; 3) звук обозначается «картинкой» - схе

матическим изображением артикуляторов в момент его ЩЮИЗllе

сепия.

Для первого вида признакового письма мы предлагаем

название аналитическое признаковое письмо, так как в процессе

записи звук как бы разбивается на отдельные признаки. Второй

вид, в котором признаки объединены в одном символе, можно

назвать синтетическое признаковое письмо. Третье, поскольку

его символ представляет собой пиктограмму, обозначим как

иконическое признаковое письмо.

Одной из самых известных систем аналитического при

знакового письма является транскрипция, разработанная вы

дающимся датским лингвистом О. Есперсеном, Свою систему,

названную «аналфавит» («неалфавит»), он описал в книге "Пте

Агисшапоп of Speecll Sонпds", 1889 [5. С.113]. В аналфавите ла

тинскими буквами от а до 1 обозначаются места образования

звуков (или верхние артикуляторы), как показано на рисунке 1.

Рис. 1 [8. С.25]

Так, [, например, указывает на то, что звук альвеоляр

ный, k- увулярный. Греческими буквами от а /(0 ~ обозначены

аРТИКУ.lирующиеорганы. Если один и тот же орган в произнесе

нии одних звуков ВЫСТУIШСТ как активный артикулятор, а в про-
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изнесепии других -_. пассивный, то в зависимости от своей роли

он будет обозначен либо греческой, либо латинской буквой. Так,

мягкое небо как место артикуляции обозначается буквой), а как

активный орган - буквой о [8. С.55].

Помимо греческого и латинского алфавитов для обозна

чения остальных признаков звука О. Есперссн использовал чис

лительные (идентифицирующие степень и форму раствора),

подстрочное и надстрочное написание, жирный шрифт, курсив,

поэтому его формулы довольно сложны с типографской точки

зрения.

Например, гласный заднего ряда низкого подъема, СЛЫШИМЫЙ в

английском слове аll, передается следующей формулой аналфа

вита: a7h/Jgy7koO,:I [5. С.114].
В системе транскрипции кл. Пайка, также основанной

на прииципе аналитического признакового письма и описанной

в книге Phonelics (1943), используются буквы только в заглав

ном, строчном, прямом И курсивном вариантах, однако его опи

сание звуков отличается большой подробностью, и чтобы ука

зать все признаки звука, необходимо составлять формулы, со

держащие иногда до 80 символов [5. C.114].
Довольно большой подробностью В описании звуков от

личается транскрипция, созданная Б. Блохом и ДжЛ. Трейдже

ром [6]. Из графических средств они широко использовали рас

положение элементов формулы в пространстве. В центре их обо

значения звука находится буквоподобный символ, передающий

основные его характеристики, а вокруг него в шести позициях 
дополнительные значки разнообразной формы, обозначающие

такие характеристики, как способ и место образования, форму

артикуляторов., огласовку и т.д.

Системы транскрипции, полностыо основанные на

принциле аналитического признакового письма, не нашли прак

тичсского применсния, так как их формулы трудны для псчати,

написания и восприятия, однако они представляют собой инте

ресные лингвистические модели, позволяющие рассматривать и

сравнивать звуки как совокупности признаков. С их помощью

можно выполнить очень подробное описание 'Звука, причем за

нимающее на письме меньше места, чем аналогичная словесная

характеристика.
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Очевидно, что тексты с помощью формул аналитическо

го признакового письма записывать невозможно., поэтому Ha-

I

<

циональных систем, основанных на его принципе, не существу

ет. Но есть, по крайней мере, один национальный алфавит, где

элементы аналитического признакового письма присугствуют.

Это кириллический алфавит, содержащий отдельные символы

для обозначения не звуков, а их признаков: твердости (ъ) и мяг

кости (ь).

В системах синтетического признакового письма ха

рактеристики звука фиксируются посредством одного символа,

так как сам символ представляет собой сложную графическую

форму, которую можно разбить на более простые элементы; за

ними закрепляются необходимые артикуляторные или акустиче

ские признаки.

Наклонная линия \ в системе стенографии И. Питмана

отображает сразу три признака фонемы: в этой системе все

взрывные обозначаются линией, наклон влево обозначает лаби

альность, а то, что линия тонкая, а не жирная -- глухость [5,
С.116-118], то есть этой линией передается звук, традиционно

обозначаемый как [р].

Система И, Питмана - не единсгвепная система стено

графии, использующая принцип синтетического признакового

письма. Он частично использован и в русской системе стеногра

фии М.А. Терне (1874), в которой признаки ГЛУХОСТЬ-ЗВОНКОСТ~

передавались с помощью изменения высоты символа [J]. н,

признаковое письмо в этих системах отступало на второй план

так как служило лишь средством для облегчения запоминани:

стенографических знаков 'за счет того, что для близких по арти

куляции звуков употреблялись похожие значки [5. с.: ]8],
Несмотря на возможность записи текстов, национальны;

систем синтетического призиакового письма IIC существует. Н(

есть интересный пример алфавита, разработанного по типу на

ционального, в художественнойлитературе-это алфавит «Ген

гвар», созданный и подробно описанный Дж'Р. Толкисном в ро

мане «Властелин колец» (<<Cord oJCtlle Rillgs}») [] 1. С366--368].
В качестве примеров иконического признаковог

письма, схематически изображающего артикуляторы в момен

произнессиия звука, можно привести транскрипции А.М. Белла
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и С'. Свита.

В системе А.М. Белла, названной им «Видимой речью»

(<<Visihle Speech»), символы изображают степень открытия голо

совой щели, положения языка и другие особенности артикуля

ции. Эта транскрипция разрабатывалась как универсальная сис

тема, способная прсдоставить средства для письменной фикса

ции любо: о языка, однако из-за сложности и громоздкости сим

волов большого распространения она не получила, и создатель

«Видимой речи» использовал ее при обучении глухих говорить

[5.c.J18].
Г. Свит, последователь А.М. Белла, взял за основу глав

ные черты и принцилы его транскрипции и разработал собст

венную систему, названную «органический алфавит». Транс

крипция Г. Свита подробней «Видимой речи» А.М. Белла, так

как в ней появляютсяотдельныезнаки для обозначениядолготы

звука, изменений тона, силы артикуляции, то есть, фактически,

элементы аналитическогопризнаковогописьма [! О].

В подробности описания звуков иконическое признако

вое письмо явно уступает вышеописанным типам признакового

письма, к тому же изображение настолько условно, что, не зная

точно, какой звук закреплен за тем или иным символом, сделать

выводы о сго характеристиках практически невозможно. Однако

мнемонический характер «Видимой речи», вероятно, облегчил

процесс освоения устной речи у учеников А.М. Белла. Кроме

того, именно иконическое письмо лежит в основе единственной

национальной системы письма, более или менее последователь

но опирающейся на принцип признакового письма, - корейского

алфавита «Хангул» (или «Хунмин Чоным»), изобретенного при

дворными учеными Седжона Великого. Его символы схематиче

ски передают открытый рот, язык, касающийся неба, и т.д. [7].
Итак, нами рассмотрен ВИ/'( письма, фиксирующий и пе

редающий артикуляторные или акустические признаки звуков

или фонем, и предложено его обозначение в русскоязычной ли

тературе как признакового письма. Выделено три типа призна

кового письма: аналитическое, синтетическое и иконическос,

каждый из которых используется в различных специальных сис

темах, таких как транскрипция и стенография, а некоторые - и в

национальных системах письма.
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А.А. Михайлова

(Ярославль)

о лексако-синтаксическихсредствах выражения

коммуникативногонамерения 8 русском

и французском языках

Несмотря на большой интерес лингвистов К проблеме

коммуникативной организации высказывания, многие связанные

с этой проблематикой вопросы остаются еще недостаточно ис

следованными, в частности, вопрос о лексико-синтаксических

средствах выражения коммуникативного намерения в языках

разного строя.

Коммуникативное намерение говорящего играет важную

роль в формировании речевого высказывания, так как его адек-
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ватное выражение является собственно целью сообщения.

Именно 110:ПОМУ. с одной стороны, важно, чтобы слушатель

правильно понял намерение говорящего, а с другой стороны,

говорящий должен четко сформулировать высказывание, исходя

из цели сообщения.

Как показывают наблюдения над фактическим материа

;10\1. в разных языках одним из коммуникативно-релевантных

лексических средств выражения коммуникативного намерения

выступаютчастицы. Как правило, они конкретизируютзначение

знаменательногослова из числа других, то есть служат средст

вом их актуализации. Актуализирующая функция приводит к

обогащению смысла всего высказывания в целом. Устранение

частицы из высказывания ведет не только к обеднению содер

жания высказывания, но и вызывает вариативностьактуального

членения [2,3]. Ср.: О" не мечтал о такой удаче - Шарль даш:е

ине .нечтал (1 такт! удаче (Флобер).

Частицы могут комбинироваться с синтаксическими

средствами актуализации, например, с повтором, образуя сег

ментированный способ актуализации высказывания. Сегменти

рованные конструкции в качестве повтора содержат, как прави

ло. местоименныс корреляты. Главное их назначение -- дополни
тельное, экспрессивное подчеркивание pCVlbl, противопоставлс

нис ее теме сообщения. Именно такую функцию выполняет 110

втор Н предложениях с оборотом «даже... и тот» [З]. Ср.: Даже

самые злые насмешники- и те прикусили язык ... (Флобер).

Довольно часто частица выступает вместе с союзом -
другим лексическим средством актуализации. Союз может слу

жить как средством создания высказывания особого, актуализи

рованного типа, так и нести вспомогательную информацию. Как

отмечают исследователи, использование в конструкции нового

средства связано со стремлением выразить новый оттенок со

держания [1,3,5J.
В зависимости от места союза в предложении он выпол

няет различные функции. Союз в начале предложения выражает

отношение связи с соседними предложениями. Ср.: Si _C~?§.1_0U;,

етепаег-то! Ыеп. »оик п 'аипег pas besoin ае пеуепи; д саизе аи

топае, ел, t1 'аil!еш·s, са la sа;s;гаit тор». (Наипеп). Но только

ес.71~lЮ_СсКС!:J!.сеm_ «да», не возеращайтесь : слышите? - во из-
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бежание сплетен, да и ее это может чересчур взволноват.

(Флобер).

Часто союз стоит в начале абзаца. В этом случае он елу

жит для актуализации рематического компонента. Ср.: Mais '(
mere ВоvаrУ.....!iS!.пicriа Ыеn tort sur се пот de респексзяе (Иаиоеп,

Et elle s.ortit еп essuyant ses рлеа» sur 'е зеш! (Наиоеп}. В таки

типах предложенийсоюз получаетэмфатическоеударение.

Союз не только членит предложение на тему и рему, 01

также привносит дополнительные значения, например, услови

(<<S'il те 'а аетапае, зе clit-il, je 'а lui аоппеэ (Наидеп,

противопоставления (аМси« яа Пеп« se ге\'оltш) (Наиоеп) и др.

Таким образом, частицы и союзы являются не тальк

формально-синтаксическим средством, но и средством актуали

зации рематических (тематических) компонентов высказывания
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т.с. Морозова, м.с, Колесникова

(Ярославль)

Олимпиада по иностранным языкам

как средство формирования

социокультурнойкомпетенцииучащихся

Проведение школьных олимпиад по иностранным язь

кам является одной из эффективных современных форм попул:
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ризации предмета «иностранный язык», изучение которого

предполагает формирование речевой, языковой и социокультур

нои компетенции учащuхся, поэтому подготовка материалов для

них проходит в соответствии с основными культурологическими

компонентами, представляющими непосредственный интерес

при обучении данному предмету, это - страна, люди, их язык,

KY_'lhI11JJPa, обычаи. По определению Э.Г Азимова и А.Н. Щуки

на, социокультурная компетенция не только подразумевает зна

комство учащегося с цационально-культурной спецификой ре

чевого поведения, но и направлена на формирование способно

сти пользоваться теми элементами социокультурного контекста,

которые «релевантны для порождения и восприятия речи с точ

ки зрения носителя языка: обычаи, правила, нормы, социальные

условности, ритуалы, социальные стереотипы, страноведческие

знания и цр.. [1. с.33З 1.
Организация олимпиад гпкольников как соревнование на

лучшее выполнение заданий по какому-либо учебному предмету

имеет в нашей стране давние традиции. Так, самая псрвая олим

пиада школьников проходила в 1934 году в Ленинграде (по ма

тематике). С 1972 года проводятся лингвистические олимпиады

[2. с. 15 1J. Первова чал ьно наибольшей популярностью пол ьзо

вались олимниады для школьников-иностранцев тю русскому

языку как иностранному. В этот период закладываются основы

ориентированности на социокультурную направленность компе

тснций учащихся приме1lИТСЛЬНО к изучению иностранного язы

ка (формируется лингвостраиоведческий подход 1\ преподавании

языков). В современной ситуации межкультурного диалога, на

чиная с середины 90-х годов ХХ века, широкое распространение

получают олимпиадные испытания по иностранным языкам,

поскольку сегодня - это не ТОЛЬКО проверка прочности и глуби

ны знании ШКОЛЬНИКОВ в определенной области, но и средство

повышения интереса к этому предмету, а также реальная воз

можность ПОЛУЧИТЬ преимущества при зачислении в высшие

учебные заведения, а значит, и качественную подготовку к бу

душей профессиональной деятельности.

Как показывает многолетний опыт организации олимпи

ад 110 иностранным языкам -- английскому, немецкому, француз-
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скому, В школах города Ярославля и Ярославской области в рс

зультате их проведения значительно возрастает мотивация в

изучении предмета «иностранный язык». Не менее весомым ар

гументом является существенное расширение общего кругозора

учащихся в результате разностороннего знакомства с культурой,

традициями и странами изучаемого языка, поскольку учащиеся

получают доступ к новым современным формам развития их

творческой деятельности и познавательной активности. С точки

зрения уровня социокультурной компетенции анализ результа

тов проведения школьных олимпиад дает не только предстаиле

ние о состоянии сформированности навыков и умений учащих

ся, но и позволяет наметить актуальные направления в ирепода

вании иностранных языков, необходимые для осуществления

целей межкультурной коммуникации [3].
Традиционно олимпиада проводится в несколько туров.

каждый из них предполагает соответствие определенным уро«

ням социокультурной компетенции, которые учитываются при

подготовке материалов - текстов, тестов, заданий, причем 01

тура к туру задания усложняются. Пройти на следующий этап

олимпиады удается тем, кто занимается цополнительно, тща

тельно изучает материалы рекомендуемых учебных пособий,

знакомится со специальной литературой, использует при подго

товке современные средства информации. При этом все мате

риалы имеют комплексный характер: олимпиада состоит, как

правило, не только из нескольких этапов, но и И3 разнородных

компонентов, каждый из которых направлен на проверку уровня

сформированности языковой, речевой, коммуникативной КО:\1Пе

тенции учащихся и его соотнесснносги с объемом межкультур

ных знаний и социокультурной компетенции в рамках опреде

ленного вида речевой деятельности. Все задания строятся на ос

нове требований действующих российских учебных программ.

которые отвечают запросам и нуждам современного общества в

межкультурной коммуникации. С социокультурной точки зре

ния основное внимание уделяется гармоничному сочетанию

лингвистических и культурологических компонентов учебных

материалов и реализуется тезис обучения культуре через язык 11
соизучения языка и культуры.
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При ноцготовке и апробации материалов для олимпиад

110 иностранным языкам решается несколько задач с позиций

социокультурного подхода,

Во-первых, учитывается, что коммуникативно-

ориентированное обучение иностранному языку тесно связано с

использованием языка как средства познания мировой и нацио

пальной культуры, а также способа достижения межкультурного

взаимопонимания. При этом подготовка текстов и заданий с це

лью проверки способности к иноязычному общению проводится

с учетом различий в социокультурном восприятии совремснного

мира в контексте диалога конкретных культур (русско

английского, русско-американского, русоко-немецкого, русско

австрийского, русско-фраицузского). Именно поэтому на первых

папах проведсния олимпиады так важно дать возможность бо

лее широким KpYI'aM учащихся и учителей принять участие в

испытаниях. 'Затем познакомиться с материалами, которые ис

пользовались при проведении олимпиад, что помогает прове

рить уровень лингвистической и кульгуроведчсской компетен

ции для участия в нодобных мероприятиях, а потом применить

эти материалы для подготовки к будущим олимпиадам. В этой

связи организующую и систематизирующую роль могут сыграть

заочные формы проведения олимпиад по иностранным языкам.

Во-вторых, не менее существенным представляется этап

последующего анализа результатов олимпиады, причем как для

школьников, так и для преподавателей иностранных языков, С

этой точки 'ЗРСНИЯ особое внимание уделяется проведению спе

циальных семинаров, а также последующей публикации мате

риалов олимпиад, их популяризации. При этом ставится задача

вооружить читателей конкретными практическими материала

ми: ученикам предложить использовать их для многочисленных

упражнений, учителю - рекомендовать модель, на основании

которой могут создаваться аналогичные тексты, задания, тесты

для подготовки учеников к новым испытаниям и новым формам

провсрки их знаний и умений. В соответствии с таким подходом

предлагаются лиффсренцированные материалы для учащихся

lO-х и ll-x классов, ключи ко всем заданиям, а также методиче

ские рекомсндации по работе на каждом этапе олимпиады и

оценке каждого вида речевой деятельности.Кроме того, состав-
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ляются И рекомендуются списки методической литературы, а

также указатели словарей, энциклопедий, страноведческих спра

вочников как авторитетных источников современной лингвис

тической и культуровецческой информации.
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Использование денотатных карт и графов

при работе над военными текстами

На протяжении почти 15 лет преподаватели нашей ка

фелры используют на занятиях денотатные карты и графы при

обучении чтению и устной речи. Естественно, за это время нами

накоплен богатый опыт, который, на наш ЮГЛЯД, может пред

ставлять интерес и для других кафедр иностранных языков.

Текст является одной из основных учсбно-метолических

единиц обучения. Преподавателю необходимо использовать в

работе содержательные и структурные особенности текста как

основы составления курсантом собственных речевых высказы

ваний на иностранном языке. Текст является реальной и продук

тивной основой обучения всем видам речевой деятельности. По

мнению И.А. Зимней, речевая деятельность- это активное, це

ленаправленное воздействие на партнера общения, процесс вы

ражения (выдачи) или приема речевого сообщения, соотноси

мый с удовлетворением вызвавшей его познавательной и ком

муникативной потребности r1]. Психологическос содержание
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деятельности, и речевой деятельности в частности, определяется

наличием предмета, результата, средства и способов ее реализа

ции. Предметом речевой деятельности является мысль как отра

жение в сознании человека связей и отношений явлений реаль

ного мира. Одной из определяющих мысль характеристик явля

ется то, что мысль - это установление смысловой связи, «всякая

мысль стре:\1ИТСЯ соединить что-то с чем-то, установить отноше

IIИЯ \1СЖДУ чем-то и че\1-ТО». ЭТИ соединения, отношения и об

разуют смысловые связи, в форме которых в нашем сознании

отражаются существующие вне нас связи и отношения предме

тов и явлений реального мира, то есть предметные связи и от

ношения объективной действительности. Эти предметные связи

и образуют предметный план речевой деятельности, который

находит отражение в тексте. В качестве единицы предметного

плана высказывания используется дснотат. Под денотатом по

нимаются предмет, явление, процесс и т.п., которые составляют

содержание языкового выражения. Депотаты отраженные в

мышлении и выраженные в тексте объекты реальной действи

тельности, а не слова являются единицами содержания текста.

Содержание текста может быть представлено как некогорая

схема отношений тех денотатов, о которых говорится в тексте.

Сама «система» денотатов формируется по иерархическому

принципу, в результате чего одни из ее элементов находятся на

более высоких уровнях иерархии, являясь более общими по от

ношению к ДРУПI\1, им подчиненным денотатам. Соответствен

но, предметный план высказывания, который может быть задан

ценстатной картой или графом, характеризуется полнотой, пра

вильностью и точиостью отражения действительности. Денотат

ная карта отличается от денотатного графа тем, что в ней указа

ны лишь предметы (денотагы текста), а в графе и отношения

:vlежду ними. Денотатные карты и более того --- графы - системно

представляют 110 вертикали и горизонтали конкретные знания в

определенных областях специального научного знания, изучае

мого явления, закономерности или свойства конкретного объек

та и тем самым организуют предметный план говорения на И1Ю

странном языке. С точки зрения предметного содержания при

обработке информации особенно важным следует считать такие
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отношения, как вид- РОД, часть- целое, элемент - система. ог

J(елыюе .- IUШСС.
Емкость понятия «денотат» позволяет говорить о воз

можности составления самых разнообразных многоцслевых де

нотатных карт, например, межлисциплинариых. тематических.

предметных, проблемных и т.д., что, несомненно, может расши

рить возможности управления процессом обучения иностранно

му языку за счет организации предметного плана речевой дея

тельности и тем самым повысить эффективность преподавания.

Основные функции денотатных карт:

1) Функция контроля понимания аудио- и видеотекстов.

Эта функция реализуется наложением двух денотатных карт или

графов .- исходного текста и текста, воспроизводимого курсан

гом, Преподаватель сам составляет денотатную карту или граф.

После чтения или прослушивания текста преподаватель прсдла

гает составить курсантам денотатную карту или граф и сравни

вает, опрсделяет, таким образом, понимание содсржания.

2) Функция самоконтроля курсанта в процессе llродук

ции и рецепции изложенного текста, Самокоптроль реализуется

в процессе работы курсанта над составлением депотатной карты.

Составление денотатных карт лисциплинируст, органи

зует языковое мышление, определяет логичность и связность

высказывания, обеспечивает самоконтроль за полнотой и точно

стью понимания. Преподаватель использует различные приемы

работы с денотатной картой изучаемого текста. Так, на различ

ных этапах работы с текстом преподаватель может предпожить

курсантам:

1. В упражнениях на понимание лексико-тематической

основы текста:

- изучить денотатную карту текста и дополнить ее клю

чевыми словами из текста;

- прочитать текст и завершить составление его дснотат

ной карты.

2. В упражнсниях на установление смысловой связи

между единичными фактами текста:

- прочитать текст и заполнить его денотатиую карту

(приводятся пустые графы, заполнен может быть только один

блок);
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- прочитать текст, изучить его денотатную карту или

граф и сказать, какие сведения из текста не получили в ней от

ражения.

3. [3 упражнениях на контроль понимания основного со

держания прочитанного текста:

- составить ленстатную карту прочитанного текста и

пояснить ее;

- пересказать текст, используя денотатную карту в каче

стве опоры.

Таким образом, денотатная карта или граф может слу

жить не только для контроля понимания текста, но затем и для

говорения 110 теме. Денотатная карта помогает говорящему сле

ДИ1Ъ за собствснным изложением. Очевидно, что в процессе

обучения иноязычному говорению предметное содержание вы

сказывания необходимо задавать извне, в виде определенного

плана, Ш:рСЧНЯ моментов, пунктов высказывания, логических

схем.

Прежде чем предложить курсантам составить денотат

ную каргу или граф, преподаватель принимает во внимание на

личие у курсантов специальных умений работы с текстом, таких,

как выделение смысловых частей, выделение и называние фак

тов. относящихся к данной теме, записывание основной темы

абзаца, представление графически фактов ОСНОВНОЙ темы каждо

го абзаца в виде денотатной карты ИЛИ графа. На начальном эта

пе обучении составлению деиотатной карты текста курсантам

l[редлагаеТС>l план работы, Например:

1. Прочитайте ТСКСТ с целью полного извлечения

информации.

2. Найдите ленотаты, О которых идет речь в тексте.

3, Опрсдслите основную тему текста и выделите верши

11) дснотатной карты или графа (слово, фраза).

4. Постройте ценстатную карту или граф, используя гла

голы, раскрывающие предметные взаимосвязи между денотата

ми.

Опыт работы с денотатными картами и графами позволя

ет сделать вывод О ТО!\1, что С помощью их построения курсанты
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учатся технологии переработки исходной информации так, что

бы она была адекватно поняга, прочно усвоена и удобна для ак

туализации, у них развивается логическое мышление; Щ1И этом

оптимизируется система традиционных упражнений с текстом

при подготовке устного высказывания.
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о новых заимствованиях в современной

газетно-публицистической речи

(на примере заимствований из английского языка)

в настоящей работе делается попытка классификацит

новой, заимствованной из английского языка общественно

политической лексики.

В качестве материала исследования использовались цен

тральные издания "Российская газета", "Литературная газета"

"Новое время", "Комсомольская правда", а также электронньн

периодические издания "Lcnta.Rl..J" и "Ciazeta.Rl..J" за 1994-200:
гг.

Как показывают наблюдения над фактическим материа

лом и как отмечается в исследованияхпоследнихлет, среди язы

ков-доноров в современной российской газете преобладает анг

лийский [5,4,6]. 80Т некоторые из новых слов, заимствованны:

из английского, обозначающих различные общественно
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политические реалии: тинэйджер, менеджер, интернет, КОН

салтинг, холдинг, прайвэси, имидж, грин-кард. брэнд, дефолт,

дилер, ваучер, брифинг, саммит.

Столь активное использование английского как языка

Г(ОНОра обусловлено, по мнению учёных, исторически сложив

шейся значительной ролью англоязычных стран на мировой гео

политической арене и английского языка как языка междуна

родного общения [9]. Заимствованию терминов из английского

языка, вместе с РСаЛИЯМИ, ими обозначаемыми, также способст

вует развитие на российской почве современной демократии,

иарламептаризма и рыночного либерализма [9]. Причиной заим

ствования английских слов является Также активная американ

ская культурная экспансия [7].
Среди Наиболее актуальных причин англоязычных

заимствований исследователи выделяют следующие:

1) новые слова отражают новые реалии, являются

наименованиями НОВЫХ предметов, новых понятий,

появившихся 13 общественной жизни (маркетинг, брэнду [2];
2) НОВОС слово является более удобным обозначением

того, что прсждс называлось при помощи словосочетания (рей

тинг кликать) 16];
3) НОВЫС слова возникают Б результате необходимости

полчсркнутъ Частичное изменение социальной роли предмета в

мсняющемся социуме (офис) [2,7J;
4) заИМСТВОВание НОВЫХ слов обусловлено влиянием ино

странной культуры, диктуется просто-напросто модой на

иностранные слова [6].
Ряд современных учёных делит заимствованную из анг

лийского языка лексику, как правило, на две группы. Первую

составляют единицы. вошедшие в словари и признанные полно

праВНЫМИ лексемами русского литературного языка. Вторая

включает слова, употребляемые в текстах (в основном газет

ных), но не нашедшие отражения в словарях (сейчас это дист

рибьютор, инсталпяция, моде.М, ноутбук, пейнтбол, трасто

вый, трансферт. картридж, киллер и д.р.). Широко употреб

ляемые в газете, они более или менее быстро проходят этап

письменной фиксации и включаются в словари [1,3,4].
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Проведённый анализ лексического состава современной

газеты позволяет предложить классификацию второй группы

заимствованной из английского языка лексики. Лексемы поде

лены 110 сферам преимущественного употребления на пять

групп. К первой возможно отнести слова общественно

политического дискурса: номенклатурные наименования лиц

(президент. премьер, спикер), ведомств, органов (парламенту и

территорий (регион); терминология электоральных технологий

(импичмент, инаугурация, лобби, рейтинг, электорату; наиме

нования политических партий и течений (НШlиm/сu

сепаратистский, плюрализму. Некоторые ИЗ слов данной группы

(премьер, спикер) заимствованы из английского давно, но особое

распространение в языке прессы получили в последние годы.

Слова лоббист, лобби (от англ. lоЬЬу кулуары) также встреча

ются в русском языке давно, но, как и упоминавигиеся выше

рансе не были актуальны для российской действительности ~I

употреблялись только в научных работах и редких газетных

фельетонах о западном парламентаризме. Сегодня лобби такая

же часть российской действительности, как и парламент, а по

тому слова лобби, лоббисты стали частью активной лексики

сми.

Вторая группа представлена терминами права (экстра

диция, грин-кард, прайвэси). Слово грин-кард (от англ ийскогг

Green Сага --- вид на жительство в США) заимствовано в связт

с уже упомянутой американской КУЛЬТУРНОЙ экспансией и акту

альной для многих российских граждан проблемой ЭМИlрации Е

CllIA. Прайвэси (private -- mepJVlUJI, взятый из английского и аме

риканского права, означающий право личности но уединение z
неприкосновенносты используется в сми для краткости обо

значения этого понятия.

Экономические термины составляют третью гругпг,

современной газетной лексики. В группу можно включить такие

слова, как бизнес, брэнд, дефолт, дилер, инвестиция. консалтин

говый, маркет, _маркетинг, фирма, холдинг, эмиссия. Терминь

инвестиции, инфляция, эмиссия, бизнес, фирма давно нрисутст

вуют в русском языке, но получили особенно широкое распро

странение в носледнее десятилетие. Совершенно новым для рус
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ского языка является слово брэнд (от англ. Ькапа ~ тавро. клей

110. фабричнаямарка) -- ТОРlовая марка.

Большое количество новых заимствованных слов обо

значают наименования предприятий, организаций, трестов, объ

единений различных форм собственности, специализирующихся

в разных областях деятсльности и хозяйствования. Ср.: консал

11l1lн,?(сопsultiпg) , холс)uнг(J1О1diпg). Новым является и слово дилер

- коммерческий представите"lЬ.

Четвертая группа объединяет технические термины

(Интернет, кликать, вирус, дисплеи, картридж. квест и др.) В

данной группе особый интерес представляет слово Интернет

(Ттетел). Совссм недавно слово не склонялось. Его писали ла

тинскими буквами. Затем его начинают изображать исключи

тельно прописными буквами: ИНТЕРНЕТ И продолжали упот

рсблять как неизмсняемос: адрес вИНТЕРНЕТ (сейчас мы ска

жем и напишем: в Интернетел. пользоваться ИIIТЕРНЕТ (вме

сто современного: пользоваться Интернетому. По мере того,

как межцунаропная компьютерная сеть всё шире распространя

ется в России, слово Интернет укрепляет свои позиции в языке.

В настоящий момент оно употребляется как обычное склоняс

мое сущсствитсльное мужского рода с основой на твёрцый со

гласный. Теорстически возможные формы множественного чис

ла (Интернеты, Интернетот не употребляются по семантиче

ским причинам. Интернет -_. собственное имя, обозначающее

уникальную информапионную систему, о чём свидетельствует

11рописпая начальная буква в этом слове.

Пятая группа включает философские, культурологиче

ские, социологические, лингвистические и психологические

термины (истеблишмепт. менеджер, популизм, тинэйджер и

др.) Интересно слово тинэйджер. Его, как правило, переводят

как подросток. Почему же в таком случае, казалось бы, не упот

реблять собственно слово подросток? Зачем нужно это заимст

вование? Основных причин - две. Первая состоит в том, что

подросток --- не вполне аутентичный перевод английского слова

teen-agcr. Тееп-аяег, строго говоря, .- это человек до двадцати

пет, в то время как подростками принято называть молодых лю

дей )1.0 шестнадцати лет. Вторая причина - в американской куль

ТУРНОЙ экспансии Тинэйджсры в современном российском язы-
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ковом сознании - это, вероятно, не просто подростки, но подро

стки, культивирующие некоторые элементы массовой молодеж

ной субкультуры, общие с американскими тинэйджерами и

имеющие американские корни.

Итак, проведённый анализ позволяет сделать вывод о

том, что основной причиной новых заимствований из англий

ского языка является смена общественно-политических реалий,

для которых в русском языке либо не было адекватных обозна

чений, либо существующие обозначения 110 тем или иным при

чинам не устраивали носителей языка. Изменение общественно

политического, государственного и экономического устройства

России, изменение преобладающей формы собственности, :10
кальные вооруженные конфликты, научно-технический прогресс

все эти события и процессы продолжаются 11, независимо от

своего положительного или отрицательного значения для рос

сийского общества, продолжают быть причиной заимствования

новых исконно английских слов.
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Лингвострановедческий подход к изучению

иностранного языка в вузе

Образование в настоящее время становится более интер

национальным, многоязычным и поликультурным. Большое ко

личество студентов овладевают иностранными языками, читая

книги, газеты. журналы на иностранном языке. Студенты полу

чают доступ к иноязычным материалам через глобальную сеть

Интернет. общаются с носителями языка, слушают музыку, зна

комятся с предметами искусства, таким образом приобщаясь к

культуре страны изучаемого языка. А это значит, что овладение

иностранным языком способствует пониманию иных культур.

Обучать культуре страны изучаемого языка означает

учить узнавать, понималъ, оценивать коммуникантов, постигать

другие народы посредством языка, в резуш.тате чего мы начина

ем лучше познаватъ и себя. Изучение иностранной культуры

посредством языка становится возможным только на сформиро

вавшейся национально-культурной базе родного языка. Следо

вательно, родная куш>тура является той базой, которая делает

возможным приобщение личности к культуре другого народа,

изучению и пониманию ее с помощью языка. Родная культура

изначально воспринимается как нечто целое, как окружающий

нас мир, который, прсломляясь в сознании, фиксируется в язы

ке. Лишь после столкновения с каким-либо явлением культуры

мы узнаем языковую форму, за которой закреплено это явле

ние или понятие.

Изучение культуры должно подразумевать ее дифферен

циацию. 11ри этом необходимо выделить поведенческую куль-
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туру, то есть ту ее часть, в которой закреплены правила языко

вага и неязыкового поведения. Для изучения культуры недоста

точно просто объяснить какую-либо страноведческую реалию.

необходимо больше внимания уделять поведенческой культуре

носителей языка.

Основными каналами поступления информации о куль

туре страны изучаемого языка являются чтение и аудирование.

Большую рот> в этом играют средства зрительной наглядности:

иллюстрации, плакаты, схемы, альбомы с символикой страны и

фотоальбомы, видеокассеты, репродукции картин, произведений

искусства, портреты выдающихся деятелей науки и искусства.

Важным в усвоении страноведческой информации прелставля

ется сочетание вербального канала получения информации с

визуальным.

Познание различных областей действительности страны

изучаемого языка, ее культуры практически безгранично. од

нако процесс овладения иноязычной культурой ограничен

уровнем цели и временными рамками. Поэтому из художест

венной, публицистической, справочно-энциклопеди чес кой, на

учной литературы, а также из информации, получаемой непо

средственно во время пребывания в странс изучаемого языка.

через средства массовой информации отбирается и "радуируется

лингвострановедчески ценный учебный материал, лостаточ

ный для того, чтобы представлять культуру страны в целом.

Иначе говоря, речь идет о создании модели культуры

страны изучаемого языка, способной в познаватсльных целях

замещать оригинал. Уровень упрощения этой модели может

быть разным, в зависимости от уровня цели.

Самым существенным и высшим критерием отбора

лингвострановедческого минимума является учебно

методическая целесообразность. Это требование распадается на

более конкретные критерии:

- критерий направленности учебного материала на ти

пичные явления культуры;

- критерий репрезентативности, согласно которому до

пустимо обращение к ярким, представительным, но не

типичным фактам, даже если они и не являются

распространенными;
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критерий достоверности фактов;

- критерий дополняемости;

критерий учета возраста обучаемых и их интересов,

времени на изучение иностранного языка;

критерий практической значимости, то есть учет по

требности в данной информации в будущем;

- критерий тематической соотнесенности;

критерий воспитательной ценности.

Работа 110 реализации лингвострановедческого подхода

на уроках иностранного языка должна быть управляемой.

Для управления данным видом учебной деятельности

можно использовать самые разнообразные средства. Это, на

пример, учебные лингвострановедческие карточки, система

специальных лингвостраиоведческих текстов и лингвострано

ведческие тесты. В лингвострановедческой карточке указывают

ся лексические единицы с национально-культурным компонен

то'\1, дидактическое обеспечение. Дидактическое обеспечение 
это, с одной стороны, микротексты, тексты, стихи, песни, где

представлены данные лексические единицы. С другой стороны

это набор прагматических материалов, которые обеспечивают и

делают более наглядным процесс функционирования единиц

лексического уровня.

Целенаправленная работа по реализации лингво

страноведческого подхода на уроках иностранного языка позво

ляет достичь не только практических целей обучения (умения

читать, слушать, говорить), но и способствует решению образо

вательных, развивающих и воспитательных целей.
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Педагогические основы формирования

познавательного интереса к иностранному языку

у курсантов военного вуза

Задача подготовки специалистов, обладающих глубоки

ми знаниями и умеющих творчески использовал, их в трудовой

лсятельности, всегда остра и актуальна. Развитие общества ха

рактеризуется постоянными преобразованиями, которые затра

гивают все стороны жизни. Решение глобальных проблом 'Зави

сит от того, какой тип человека сформирует общество. Уровень

индивидуального сознания человека, характер и широту его

межличностных отношений, степень включёниости в сопиаль

ную жизнь, ценности установки, мотивы жизнедеятсльносги

людей общество задаёт посредством воспитания и образования.

Проблема подготовки военных кадров сложна. Её реше

ние предполагает целый комплекс теоретического, учебно

меюдического, материально-технического и организационного ха

рактера. Все эти мероприятия не достигнут цели, если не поста

вить в центр всех преобразоваиий самого человека, его интере

сы, потребности, творческие возможности.

В современных условиях усиливается внимание к ГУ:\1а

нитарному аспекту подготовки военных специалистов. Владение

иностранным языком даёт возможность специалисту, работаю

щему в любой сфере, в том числе и в военной области, совер

шенствовать свои профессиональные знания. Поэтому обучение

иностранным языкам приобретает всё большее значение.

В целях подготовки образованного специалиста необхо

димо детально знать организацию учебного процесса ирепода

вания иностранного языка, выработать у курсантов интерес к его

изучению, сформировать у них чёткое убеждение в необходимо

сти знания иностранного языка для глубокого овладения своей

профессией.

Среди многих идей, направленных на совершенствова

ние учебного процесса, идея формирования познавательного ин

тереса обучающихся является одной из главных. Познавагель-
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ным интересом называют избирательную направленность лич

ности, обращённую к области познания, к её предметной сторо

не и саМО:\IУ процсссу овладения знаниями. Своеобразие позна

вательного интереса состоит в тенденции человека, обладающе

1\) познаватсльным интересом, углубиться в суть познаваемого,

поэтоr>ilУ в целях воспитания профессиональных интересов в

процессе обучения учебная деятельность курсантов, которая

формируется в ходе изучения данной дисциплины,должна быть

ориентированана их будущую профессиональнуюдеятельность.

Опыт ра60ТЫ подтверждает,что изучение иностранногоязыка в

военном вузс при создании определённойсистемы его изучения,

направленной на формированис познавательныхинтересов, свя

занных с будущей профсссией,приноситзначительныйуспех.

Курсант поступает в вуз уже с определённым жизнен

ным опытом, так как он уже получил серьёзную трснировкуло

гического мышления, обогатил свои знания в процессе учёбы в

школе Любознательность курсанта чётко направлена на его

специальность. В нашем учебном заведении- это управлсние

воздушным движением. Следовательно, некоторые предметы, в

1'0\1 числе И английский язык, имеют для курсанта второстепен

ное Значение. Для того, чтобы заинтересовать и заострить вни

мание обучающихся на английском языке, нужен особый под

хал, нужно сумел, довести до их сознания, что знание ино

странного языка для них как для специалистов необходимо. Это

в полной мере можно осуществить на примере изучения курса

по ведению радиообмена на английском языке, формированию

лингвистической группы с получением курсантами дополни

тельной специальности «переводчик в сфере профессиональной

коммуникации».

Как известно, активность в обучении не принадлежит к

врожденным качествам личности. Она формируется в процессе

познаватсльнойдеятельности и характеризуется стремлением к

познанию, умственным напряжением и проявлением нравствен

но-волевых качеств обучаемых. В современной методике выде

ляют три уровня познавательнойактивности. Первый - воепро

изводящая активность (рецепция и репродукция), которая харак

теркзуется стремлением обучаемых понять новое явление и вос

произвести 'знания, овладеть способом их применения 110 образ-
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цу. Второй уровень - интерпретирующая активность (репродук

ция с элементами продукции), характеризуется большей устой

чивостью волевых усилий, которые проявляются в том, что обу

чаемый стремится к проникновению в сущность явлений, к по

знанию связей между явлениями, самостоятельно ищет пути ре

шения при затруднениях. Третий уровень активности -' творче
ский (продукция). На этом уровне обучаемые проявляют СТрСМ

пение примснить знания в новой ситуации, то есть перснссти

знания и способы деятельности в новые условия. Характерной

особенностью третьего уровня считается проявление высоких

волевых качеств, упорство и настойчивость в достижении ЦС.1И.

широкие и стойкие познавательныеИlIтересы. Такая активность

обеспечивается,по мнению психологов, возбуждением высокой

степени рассогласования между тем, что обучаемый знал, что

уже встречалось в его опыте, и ПОВОЙ информацией, новым яв

лением.

Педагогическими средствами, IЮЗВОJIЯЮЩИМИ включить

указанный механизм в действие, являются: правильная техполо

ГИЯ организации учебно-познавательной, исследовательской.

самостоятельной, изучающей деятельности обучаемых, поны

шепие мотивации в изучении иностранного языка с учетом про

фсссиональной направленности, а гакже нужные методы

стимулированияучебнойдеятельности,

Мотивация, вызывая целенаправленнуюактивность. 011

ределяет выбор средств и приёмов, которые необходимо упоря

дочить лля достижения направленной цели. И.Л. Зимняя, рас

сматривая вопрос о мотивации, считает, что это «запускной ме

ханизм» любой человеческойдеятельности; она зависит от спс

цифики труда, общения и познания. А конечный успех поддер

живает мотивацию осязаемо. Всё зависит от успеха. Если успеха

нет, то мотивация угасает, что отрицательно сказывается на

формированииречевойдеятельности.

Как показываетсобственныйопыт работы, курсанты. ус

пешно овладевающие иностранным языком, ощущая свой IIрО

гресс в учёбе, испытываютудовлетворениев учении. У них соз

даётся высокая мотивация,которая сопровождаетвесь период их

учения и даже возрастает, если они используют приобретённые

знания для написания рефератов, участия в конференциях. вы-
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ступая к роли персводчиков и т.д. Все трудности создания мо

гивации заключаются в том, что она является стороной субъек

тивного мира курсанта и определяется его собственными побу

ждениями и пристрастиями, а преподаватель лишь влияет на

неё, создавая предпосылки, на базе которых у курсантов возни

кает личная заинтересованность в работе. Например, курсанты,

работающие над специальными текстами, связанными с авиаци

ОJШОЙ военной тематикой, смогут обсуждать преимущества или

недостатки нашего авиапарка по сравнению с зарубежным, рас

сказывать о ТТХ различных видов самолётов. После изучения

курса радиообмена курсанты смогут понимать. принимать и от

давать команды 110 движению воздушных судов на аэродроме и

в воздухе на английском языке,

ГТо этому новоду П.И. Пидкасистый пишет, что «по мере

овладения знаниями и способами деятельности нужно приучать

студентов систематически проявлять активное отношение к

приобрстённым знаниям и к самому процессу познания», что

вызывает мотивацию обучения.

В вопросе формирования познавательного интереса в

изучении иностранного языка большую роль следует отвести

правильной организации самостоятельной деятельности курсан

тов. Одним из видов самостоятельной деятельности являются

личностные стратегии изучения языка, под которыми понимает

ся система способов самостоятельного совершенствования ино

язычных речевых навыков и умений вне учебного процесса.

Особенностью личностной стратегии является самостоятельная

деятельность, предполагающая свободный выбор со стороны

обучаемых, лишь иногда гибко направленный преподавателем.

Как правило, в процессе обучения в военном вузе объём и со

держание учебной леятельности курсантов определяются препо

давателсм. Это касается внсаудиторного чтения, работы с ино

странной лигературой для написания рефератов и выступления

на конференции. Формируемая при этом позиция «исполните

лю>, «потребителя языковой продукцию> не сцособствует разви

гию таких профессионально значимых качеств личности, как

сознательная готовпость к постоянному самообучению и совер

шенствованию. Поэтому, помимо уже внедрённых в практику

преиолавания способов организации учебной деятельности кур-
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сантов, необходимы формы работы, где отсутствует жёсгкое

управление со стороны преподавателя.

Важным фактором формирования постоянной потребно

сти в самостоятельном совершенствовании речевых умений яв

ляется создание ситуаций для самовыражения курсантов. Такие

ситуации возникают, если общение в учебной аудитории осуше

ствляется в условиях полной психологической совместимости и

комфортности, если преподаватель проявляет интерес к внеау

диторной деятельности курсантов, если обучаемые поощряются

к обмену впечатлениями и информацией об интересных мате

риалах на иностранном языке. Формированис у КУРСа! ггов по

стоянной потребности в самостоятельной реализации личност

ных стратегий изучения иностранного языка обеспсчивается за

счёт создания новых форм внутренней мотивации познавагель

ной деятельности, методических рекомендаций по организации

и систематизации форм внеаудиторной леятельности. иниции

рующей и направляющей деятельности преподаватеJlЯ.

При формировании познавательного интереса к изуче

нию иностранного языка большую помощь оказывают различ

ные речевые игры, органично включённые в занятие. Атмосфера

азарта, дух соревнования ради победы активизируют восприятие

и запоминание. Игры-соревнования, связанные с группировкой

языковых явлений на основе какого-либо признака. способству

ют правильному усвоению слов, словосочетаний, речевых об

разцов, грамматических форм. Здесь можно использовать такие

виды игр: «какой ряд вспомнит большее количество CJIOB на тс

му ... », «скажи, повтори и добавь ... » «найди лишнее слово в

данном списке и объясни признак его несхожести с ДР)ТИ\Н1

словами ... », «составь диалог по теме, используя слова ... », «со

ставь рассказ, используя опоры ... » и т.Д. С помощью игры могут

быть усвоены и сформированы все речевые механизмы.

Говоря о технологии обучения иностранному языку.

нужно вспомнить о принципе сознательности и активности, обу

словленном двусторонним характером процссса обучении, то

есть учение возможно лишь тогда, когда активен и деятелен

курсант. Создание проблемных ситуаций стимулирует актив

ность и интерес курсантов, а сознатсльнос усвоение нового \1<1

гериала даёт возможность соотносить это новое с уже ИМСЮ-

180



шимся запасом знаний, классифицировать их, прослеживать

сквозные связи внутри предмета и между предметами. Чтобы

принцип активности полностыо реализовался, на занятии нужно

соблюдать следующие положения:

1. Необходимо ставить перед курсантами проблемные

вопросы, стимулирующие интеллектуальную активность, а зна

чит и речевую леятельность.

2. Всемерно воспитывать у курсантов интерес к изучае

мому языку путём оргацизации самого процесса его изучения и

использования содержательного профессионального материала,

чтобы вызвать у них положительную мотивацию.

3. Широко практиковать индивидуальную и коллектив

ную формы работы во взаимосвязи и взаимодействии, что не

только будет активизировать деятельность каждого курсанта, но

и будет способствовать сплочению коллектива.

4. На занятии исиользовать принцип доступности и по

сильности. Трудности не должны превышать возможности кур

сантов. поэтому давать задания нужно с учётом языковой подго

товки отдельных курсантов, тем более что группы курсантов

фОРМИРУКН'СЯ изначально на основе итогов теста, проводимого в

начале первого семестра.

5. Принцип наглядности в методике занимает особое ме

сто. Без слуховой наглядности (слушание речи в звукозаписи,

рсчи преподавателя, товарищей по курсу) практически невоз

можно овладстъ изучаемым языком, а зрительная наглядность в

виде иллюстраций в книгах, плакатов, стендов, видеофильмов

приносит в аудиторию действительность страны изучаемого

языка.

6. И, наконец, принцип коммуникативной направленно

сти, целью которого является общепие на иностранном языке,

определяет содержание занятия, методы работы с курсантами.

Обсспсчивая многократную встречу с изучаемым языковым ма

гериалом. применяя различные формы контроля, преподаватель

добивается реализации такого дидактического принципа, как

прочность усвоения, что тоже способствует формированию 110

знавательногоинтереса к изучаемомупредмету.

Вывод таков, что профиль вуза определяет в полной ме

ре специфику преподавания иностранного языка, познавагель-
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ная активность курсанта, имеющего уже определённый жизнен

ный опыт, выбравшего военную специальность, носит избира

тельный характер. Когда те или иные понятия, предметы или

явления представляются ему важными, имеющими жизненную

значимостъ, тогда он с увлечением ими занимается с целью

дальнейшего ИСПОЛЬЗ0вания их в своей профессиональной дея

тельности. Кроме того, формирование познавательного интереса

к изучению иностранного языка как личностной черты будущего

специалиста обуславливается системой педагогических возлей

ствий, реализуемых в ходе учебного процесса. В качестве источ

ников этих воздействий выступает содержание обучения, спосо

бы деятельности преподавателя, его личные качества, самостоя

тельная и внеаудиторная работа курсантов.
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М.Ю. Пузанова

(Ярославль)

к вопросу о типологии предложении

в коммуникативно-синтаксическоМi аспекте

Вопрос о типологии предложения имеет многолетнюю

историю. За это время разработаны классификации по различ

ным критериям, особенно детально данная проблема рассматри

валась с точки зрения формально-синтаксической структуры
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предложения. Менее разработанным является вопрос о типоло

гии предложения в коммуникативно-синтаксическом аспекте,

связанном непосредственно с актуальным членением предложе

ния.

Наиболее подробная классификация простых предложе

ний с точки зрения соотношения компонентов актуального чле

нения принадлежит И.I 1. Распопову [5]. Следует отмстить, что

для обозначения одного из компонентов членения он, исходя из

прямой связи актуального членения и формирующего предло

жение акта предикации, считает целесообразным использовать

термин В. Матезиуса «основа высказывания», а для другого

компонента, выражающего наиболее существенное в сообще

нии,· термин «прелицируемая часты). По мнению ИЛ. Расно

нова, предложенныс термины отличаются большей смысловой

емкостью, чем тема и рема. Только в соотношении друг с другом

указанные компоненты обнаруживают коммуникативное значе

ние предложения и обуславливают его единство [5. С.56].

Взаимосвязь компонентов членения может быть разно

образной, но не безграничной в зависимости от коммуникатив

ного задания. И.I 1. Распопов сводит это разнообразие к опреде

ленным тинам.

К первому типу он относит так называемые нерасчле

ненные предложения с нулевой основой. Основа предложения

словесно не выражается, весь лексико-грамматический состав

предложения представляет собой предицируемую часть.

В прсдложсниях второго типа основа предстаВJlена в вы

сказывании лексическим составом, указывающим конкректные

условия, при которых совершается какой-либо факт, а в пред и

цируемой части раскрывается реальное содержание этого факта

в указанных условиях.

В предложениях третьего типа в основе называется лицо

И.1И предмет, на котором сосредоточено внимание говорящего, а

предицирусмая часть содержит развернутое высказывание о

нем.

в четвертом типе в качестве основы высказывания вы

ступают лицо или предмет и одновременно указываются усло

вия или обстановка, о которых идет речь; предицируемая часть
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содержит развернутое высказывание о данном лице или прсдмс

те, уточненное условиями.

В предложениях пятого типа основа высказывания прел.

ставляег собой указание на факт, имеющий место 1

действительности, в предицируемой части этот факт уточняется

Основа должна включать в себя грамматическое сказуемое. а г

состав предицируемой части входит любой не включенный I

основу член предложения в соответствии с коммуникативнос

задачей высказывания.

Основа высказывания предложений шестого типа солср

жит название лиц и предметов, которые находятся в каком-гс

отношении друг к другу, а в предицируемой части это отношс

ние определяется конкретно. В коммуникативном плане здссь

налицо расчленение основы на два внутренних коммуиикативнг

значимых элемента.

В отношении сложных предложений следует прежде все

го отметить, что с точки зрения своего коммуникативного со

держания их типы выходят за рамки типов высказывания

построенных на базе простого предложения.

Так, И.ГI. Распопов обращает внимание на различие

сложносочиненных и сложнополчиненных предложений в КОМ

муникативно-синтаксическом аспекте. Сложносочинеиныс

предложения представляют собой, по его мнению, сосдинснис

самостоятельных коммуникативных единиц, каждая из которы:\

имеет собственное актуальное членение [6. с.167].
Что касается сложноподчиненных предложений, то 11:\

четкая классификация в комму"икаТИВlIо·-синтаксичееком ас

пекте как таковая не разработана. По мнению И.п. Распопона, их

анализ может строиться на той же принципиальной основе. чгс

и анализ простого предложения, что позволит выявить как об

щее, так и специфичное в их структуре [5. c.S9].
В отличие от коммуникативно-синтаксическихтипов,

выделяемых ИЛ. Распоповым, типология, разработанная о.л.

Крыловой, основывается на учете определенных соотношений

между коммуникативным назначением и конструктивно

синтаксической формой предложения. В качестве сре}1.СТН

оформления назначения она рассматривает интонацию и поря

док слов. Изменение порядка слов при сохранении нейтрально-
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повествовательной интонации, по мнению О.А. Крыловой, будет

оформлять иной коммуникативно-синтаксический тип предло

жения 14].
Особый коммуникативно-синтаксический тип представ

ляют собой предложения, весь лексический состав которых ра

вен рсме. Они характеризуются определенным порядком слов:

пропозицией глагольного сказуемого по отношению к подлежа

щсму, если в их основе лежит двухкомпонентная схема подле

жащее-сказуемос, или одним главным членом, если в их основе

"ежит однокомпонентная структурная схема. Сказуемому или

главному члену могут предшествовать только присловные рас

пространители. Тема в таких предложениях нулевая.

Л. Адамен преллагаст классификацию высказываний по

характеру заключения в них актуальной и соотношению инфор

мации актуальной и всщсственной информации \1]. В данной

классификации автором выделяются четыре типа высказывания,

каждый из которых соответствует одному из четырех вопросов,

разработанных [11. Балпи (полный диктальный, частичный дик

тальный, полный модальный, частичный модальный):

1) Общеинформативные. Актуальная информация совпа

даст с вещественной, передаваемой в целом. Главной особенно

стыо их устройства является то, что сказуемое всегда входит в

ре\1У. 2) Частноинформативные. Актуальнан информация пред

ставляет собой частный аспект высказывания. Сказуемое всегда

вх.О)(ИТ в тему. 3) Общеверификативные, Актуальная информа

ция представляет собой реакцию на известное мнение. Ремой

таких высказываний является одно сказуемое. 4) Частноверифи

кативные Они устанавливают реальность какого-то одного ас

пекта факта.

Так, все типы высказывания "ЮЖНО разделить на выска

зывания общего и частного характера. Вместе с тем среди вы

сказываний общего характера следует различать расчлененные

(состоящие из темы и ремы) и нерасчлененные, Таким образом,

есть основание выделить три типа высказываний в соответствии

с их коммуникативным заданием и актуальной расчлененно

стыо/ нерасчлененностью: 1) нерасчлененные высказывания об

щего типа, 2) расчлененные высказывания общего типа, 3) вы

сказывания частного типа (только расчлененные) [2. С.507].
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И. Контунова не предлагает четкой типологии предло

жений в коммуникативно-синтаКСИ1lеском аспекте, но она БЫ

страивает парадигму предложений с определенным синтаксиче

ским составом, в которой описывается ряд высказываний. раз

личаюшихся характером актуального членения [3]. Так, она рас

сматривает варианты расположения компонентов актуальноп

членения предложения в рамках каждого из девяти типов пред

ложений с определенным синтаксическим составом, наПРИ\1СР

предложения с подлежащим-именем существительным и л.ка

зуемым-глаголом; предложения с группой иолложашего

атрибутивным словосочетанием, и т.д. Особенностыо даннор

парадигмы является описание ряда высказываний е одинаковым

актуальным членением, но е разной стилистической или экс

прессивной окраской.

Таким образом, как показываст анализ классификаций

предложения с точки зрения актуаЛhНОI'О членения, за основ)

каждой классификации берутся разные критерии. Предложен

ные типологии разработаны на базе русского языка, но принии

ПЫ их построения могут быть применсны для языков как синте

тического, так и аналитического строя. Рассматриваемая про

блема является достаточно сложной и многомерной, поэтому

следует сказать, что разработка данного вопроса еще весьма Дй

лека от завершения.
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И.В. Рогоцкая

(Ярославль)

Пограничные категории поэтического текста:

право на существование

(на материале современной французской поэзии)

к пограничным категориям поэтического текста мы 0'1'

НОСИ\1 так называемый свободный стих и стихотворение в прозе

и рассматриваем их существование как один из дифференциаль

ных ПРlпнаков поэтического текста, позволяющих выделить его

в особую текстовую единицу, отличную от прозаического тек

ста.

Вопрос О свободном стихе и стихотворении в прозе тес

но связан с вопросом о статусе двух названных поэтических

елини Ц, !-С1И их рассматривать как персходные между поэзией и

прозой, тогда следует признать существование как минимум

лвух оппозиционных структур: поэтического и прозаического

текстов, ЕС1И же исходить из убеждения, что поэтический текст

есть текст художественный в той же мере, в какой прозаический

текст ссть текст художественный, то стихотворение в прозе и

свободный стих являются также художественными текстами,

обладая каждый своими специфическими средствами рсализа

1(1111, но не статусными различиями. Можно допустить и третий

вариант: свободный стих относится К поэтическому тексту как

структурная разновидность последнего, а стихотворение в прозе

- к прозаическому тексту, который в таком случае наделен до

полнительной образностыо и по-особому структурирован,

Целью настоящей серии статей является исследование

свободного стиха и стихотворения в прозе в современной фран

пузокой поэзии и выявление тех характеристик указанных

структур, которые могут ставить их в ряд дифференциальных

признаков, отграничивающих поэзию от прозы.

Свободный стих (le уегэ libre) неоднозначен уже в своем

терминологическом статусе, Слово «свободный» (libre) приме

ни гельно к обозначаемой им структуре вызывает у лингвистов
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некоторые разногласия. Свободный от чего'? От рифмы? От раз

мера? От обоих этих элементов классического стиха? От метра?

Кроме того, нет единого мнения о том, что считать началом по

явления vers liЬге как поэтического явления. Творчество ли по

этов-символистов(если исходить из первой теории «свободного

стиха» символиста Гюстава Канна в 18771'.) или примеры из

классической поэзии, показывающие начало распада алсксанд

рийского стиха (стихотворные опыты Малерба, басни Ла Фонге

на, некоторые пассажи из «Сида» Корнеля). Или «свободный

стих» есть достояние современной поэзии, поскольку является

наиболее часто встречаемой формой у поэтов ХХ века (особенно

второй половины).

Многие лингвисты решают поставленную проблому

классификацией внутри свободного стиха на подвиды либо по

историческому, либо по формальному, либо по объединенному

критерию (когда некая форма соответствует некой эпохе). Так.

Ж. Дессонс предлагает различать два полвида свободно: о стиха,

Во-первых, смешанный стих (мегэ гпе!е), он же собственно сво

бодный стих - vers liЬге (орфографически ~. 2 слова) поэтов

классиков. Это гетеррметрический стих, сочетающий различные

метры внутри одного произведения. Яркий пример такого стиха

- басни Ла Фонтсна:

9 Сетап тош [югпгпе sot; саг роцпшо] геуегег (6+6)
1О [)es Ыепз dcpoL1rvL1S (1<.:: гпегпе ? (8)
1] Са гаisопш" сп зептэ!с pctite (8)
12 «Моп апп, disait-i! зоцмепт (8)
13 Ац sаvапt, (3)
14 Уоцв VOL1S croyez СОl1sidегаЫе : (8)
15 Mais, dites-l11oi, тепех-мспэ tabIc ? (8)
16 Оце зсп а vos parei!s de Iпе шсеьвагпгпегп ? (6+6)
Приведенныйотрывок из басни «Ь'амагпаае (]е lа зсгепсе:

- трехмерен: он трехсложный в !3-й, восьмисложный - в !О-и.
пв, 12-й, !4-й, 15-й и двенадцатисложный (александрийский

стих) в 9-й и 16-й строках. Тем не менее, «провал» размера не

влияет на целостное восприятие произвсдения, его органич

ность, возможно, за счет употребления богатой рифмы (Понягис

богатой рифмы приводится В соответствии с ее определением l'

словаре по поэтике М. Акьена (М. АС[uiеп [)iс1iоппаiге ае роеп-
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опе) как рифмы, основанной хотя бы на трех омофонах в отли

чие от достаточной (два омофона) или бедной (один омофон). Ко

второму ПОДВИДУ Дессонс относит мегв-Шпе символистов (орфо

графически - через дефис или в одно слово, впрочем второе на

писание автором критикуется), не столько определенную форму,

сколько критически творческую работу над поэзией. Верлибр

упразлняет французскую силлабическую метрику и провозгла

шает фундаментальным элементом стиха ударение. Действи

гельно, когда стих более не организован метрически, роль рит

мического И семантического организатора берут на себя акцент

ные отношения (синтаксическое и просодическое ударения в

современной французской поэзии): Un ci еl I рагс(е) чiТit п'у а

ptLIS ntlll(e) рап I 01.1 poser [а tete. Существует еще одна разновид

ность французского свободного стиха -освобожденный стих

(мегs libe гe). Ее ВНОСИТ в свою классификацию М. Акьен. Vers
libe гe сохраняет некоторую приверженность классическим нор

мам: определенное количество слогов, наличие финальных омо

фОНОВ. Однако полностью отходит от последних в части поэти

ческого слогоделения, игнорируя все правила произнесения не

1\1010 С, Гласных в зиянии, классическое расположение цезур.

Рифма часто заменяется ассонансом, контр-ассонансом, фониче

ским эхом, многочисленны случаи чередований финальных

гласных либо согласных стиха: Guadalllpe de Alcaraz а des
гппашез d'or, des Пецгв de grenadiel" зазрепсвез ацх oreilles et deux
ассгослс-соецгpareils а (iClIX епоппез cetiilles plaques зш [гопт lisse
(1е viегgе.

Однако не все освобожденные стихи соответствуют при

ведеиной модели. В большинстве случаев наблюдаются

существенные отступления от метра, названные Ж. Рубо

«brollillage гпетгкше». Свободный стих как субстанцию, не

соответствующую закону числа, определяет M.-II. Беранже, о

метропросодическойэластичности нового стиха говорит и Ж.-п.

Что касается сонременной французской поэзии (кстати,

большинство поэтов второй половины ХХ века предпочитают

именно данную модель), то vers libre сегодня, безусловно, «сво

болен» от классических канонов, очень неоднороден и очень

индивидуален. Поэтому на настоящий момент вряд ли следует

говорить о возможности его классификации. Можно проанали-
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зироватъ лишь некоторые тенденции его эволюции, описать сте

пень его «свободы» и, возможно, найти границу перехода в дру

гие виды и формы текста (стихотворение в прозе/поэтическая

проза), Тем не менее, современный свободный стих все-таки

субстанция опознаваемая, во многом, как утверждает Ж.-Л. Жу

бер, благодаря типографическому набору (Ie' Ыапс

туроагарлкше}. На наш взгляд. к внешней типографической

форме следует добавить следующие признаки, прецставляюшие

ся для свободного стиха общими:

- ритм (как правило, единый): соответствие стихотвор

ной строки синтаксической единице, четкая пауза в конце стро

ки и фактическая невстречаемость егнапшегпепг более чем в двух

строках;

- частое отсутствие пунктуации;

- синтаксические и семантические повторы и анафоры;

- ИСПОЛЬЗ0вание формы мегвог (своего рода параграфа

свободного стиха. Данная форма особенно почитаема Клолелсм,

Пеги, Сент-Жон Персом, БлеЗ0М Сандра):

- особая роль слова в тексте;

- особая значимость образов;

- особая мелодика стиха (в том '111СЛС сонорные связи

слов).

Что касается традиционной рифмы, то сели она появля

ется в иерифмованном свободном стихе, то существуют все ос

нования СЧИ'Т'ать рифмованные строки белыми стихами, та" как

мы придсрживаемся понимания «белого стиха» как некой стро

ки, выбивающейся из общей концепции поэтического произве

дения (строка, не содержащая нужную рифму в рифмованном

произвсдении, является белым стихом в такой же степени. в ка

кой им является рифмованная строка в нсрифмованном тексте).

190



К).В. Слободская

(Рыбинск)

Развитие умений аналитического чтения на занятиях

по иностранному языку у студентов

педагогического колледжа

1) Важной пробнемой методики обучения иностранным

языкам является проблема оптимизации коммуникативного про

цссса, то есть поиск оптимальных путей развития коммуинка

тинных способностей студентов. Наиболее эффективным спосо

бом практического овладения иностранным языком в искусст

венных условиях на продвинутом этапе обучения является сти

мул ирование процесса порождения обучаемыми собственных

высказываний. Формированию и активизации речевой коммуни

кации как в устной, так и в письменной форме способствует

гекст.

1) Согласно определению тв. Морозовой, литературно

художественный текст может рассматриваться как разновид

носгь учебного текста, так как он является источником лингвис

гичсской, содержательной, культурно-страноведческой инфор

мации: обладает эстетической, коммуникативной, прагматиче

ской и этической функциями; он оказывает воздействие на эмо

ционал ьную сферу читателя, стимулирует его мыслительную

дсятеЛЕ,НОСП,. Материал художественного произведения даёт

обучаемым широкие возможности для выражения собственных

мыслей И чувств, стимулирует их к дискуссии, что становится

решающим в овладении иностранным языком.

2) Теоретические вопросы анализа и интерпретации ху

ложественного текста на родном и иностранном языках получи

ли детальную разработку в ряде работ отечественных и зару

бежных литературоведов. Различные приёмы и формы работы с

художественным текстом, теоретические основы отбора тексто

вого материала, вопросы использования интерпретации текста

для развития речи находятся в центре исследований в методике

преподавания русского языка, русского языка как иностранного,

литературы, иностранных языков. Однако некоторые вопросы
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обучения анализу и интерпретации текстов в языковых вузах

являются недостаточно изученными. Актуальными остаются

следующие проблемы:

- создание методической типологии художественных

текстов для обучения их интерпретации и анализу на различных

этапах обучения иноязычной речи;

- разработка модели обучения анализу и ингерпретации

художественного текста, сочетающей формирование умений

анализа и толкования художественного произведения и развитие

речевых умений.

3) Чтение выступает как самостоятельный вид речевой

деятельности в том случае, когда мы читаем для того, чтобы по

лучить необходимую информацию из текста. Чтение - это про

цесс зрительного восприятия печатного текста и его понимание с

различной степенью полноты, точности и глубины. Задачи обуче

ния чтению как самостоятельному виду речевой деятельности

заключаются в том, чтобы научить учащихся извлекать инфор

мацию из текста в том объеме, который необходим для решения

конкретной речевой задачи, используя о ГI рсделенныс технологии

чтения. В связи с этим отечественные методисты выделяют сле

дующие виды чтения:

- Ознакомительное чтение представляет собой по

знающее чтение, при котором предметом внимания читающе

го становиться всё речевое произведение (книга, статья. рас

сказ) без установки на получение определённой информации.

Это чтение «для себя», без предваригельной специальной ус

тановки на последующее использование или воспроизведение

полученной информации.

«Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и

литературы по специальности. Его цсль- быстрое нахожле

ние в тексте или в массиве текстов вполне опредслённых дан

ных (фактов, характеристик, указаний). Оно направлено на

нахождение в тексте конкретной информации.

»Просмотроеое чтение предполагает получение об

щего представления о читаемом материале. Его целью являет

ся получение самого общего представления о теме и круге во

просов. рассматриваемых в тексте. Это беглое, выборочное
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ЧТение. чтение текста по блокам для более подробного

ознакомления с его «фокусирующими» деталями и частями.

• Изучающее чтение предусматривает максимально

полное и точное понимание всей содержащейся в тексте ин

формации и критическое её осмысление. Это вдумчивое и

неспешнос чтение, предполагающее целенаправленный

анализ содержания читаемого с опорой на языковые и

логические связи текста .
• Аналитич еское чтение предусматривает раскрытие

смыслового содержания текста при помощи анализа его формы

и языковых средств. Это медленное чтение, так как внимание

читающего перекиючается на анализ языковой формы и содер

жание текста. При этом текст рассматривается как речевое про

изведение. характсризующееся иерархически организованной

многоуровневой структурой, в которой выделяют три уровня:

1 рефсрентную ситуацию или тему высказывания;

.., интерпретацию референтной ситуации;

3 - стиль высказывания.

4) Анализ И интерпретация художественного текста за

нимают большое место в повседневной работе преподавателя и

студента. Анализировать художественный текст - значит объяс

нить какова функция того или иного элемента в общей стили

стической системе писателя, а интерпретировать - значит истол

ковал" объяснить литературное произведенис, постичь его

смысл, идею, концепт, извлечь из него максимум информации,

как можно полнее познать не только то содержание, что заложе

но автором, но и то, которое потенциально содержится в нем.

5) Основная задача при анализе и интерпретации худо

жественного текста заключается в том, чтобы научить студен

тов определять единство содержания и формы произведения.

Отсюда цель занятий по аналитическому чтению можно опреде

лить как формирование у студентов лингвистической, коммуни

кативной, культурно-страноведческой, профессиональной ком

петенции.

а) Под лингвистической компетенцией в методике пони

мается сумма знаний о различных аспектах изучаемого языка,

способствующая развитию у студентов умения анализировать и

систематизировать лингвистические знания.
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б) Коммуникативная компетенция заключается в прак

тическом владении всеми видами речевой деятельности и ВСС\П

аспектами изучаемого языка в различных ситуациях и формаэ

речевого общения на уровне, близком или равном уровню фило

логически образованного носителя языка.

в) Культурно-страноведческая компетенция - это 'зна·

ния обучаемых о культуре страны изучаемого языка

получаемые в результате непосредственного и опосрслованноп

диалога двух культур.

г) Формирование профессиональнои компетенции связа

но с развитием умений, необходимых БУДУЩИ:\1 преполаватсляь

иностранного языка. К числу таких умений следует отиестг

умение выявлять и прогнозировать лингвистические трудность

художественного текста, находить способы снятия этих трулис

стсй 13 Гlpoцecce адаптации художественных текстов для цепе]

обучения в школе, разрабатывать приёмы интсрпретации :\))Ю

жествениого текста с учётом его идейно-эстетической проб;]l~ма.

тики.

6) Различные виды компетенции прсдиолагают наличие

у учащихся умений извлекать из хуложесгвенного текста раз

личную лингвистическую и экстралипгистическую ииформа

цию:

на уровне лингвистического анализа текста -- лин

гвистическую, то есть грамматическую, лексическую, стилисги

ческую;

на уровне анализа композиции, системы образов, фа

булы, характеров ~ содержательную:

на уровне анализа идейно-тематического соцсржаниз

художественного текста - смысловую (понимание нравственных

философских, психологических проблсм, рассматриваемых I

тексте, чувств, эмоций, подтекста).

7) Номенклатура умений по анализу литературно

художественного текста и номенклатура умений, которые фор

мируются С помощью умений анализировать текст, опредсляюл

систему работы с текстом, которую МОЖНО УСЛОВНО раздслитз, ш

три группы:
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• умении понять и оценить текст как идейно-

'эстетическое явление на основе лингво-стилистического анали-

• коммуникативные умения, которые формируются и

развиваются на основе аналитических умении (последние в дан

но м случае выступают в роли средства обучения);

• профессиональные умения.

8) Отрывок, отобранный для чтении, анализа и интер

претации. должен соответствовать следующим требованиям:

~ выбранный отрывок должен быть доступен для пони

мания целостной структуры, которой является всё произведение

в цеЛО"'1;

~ предлагаемый текст должен наиболее наглядно иллю

стрировать особенности данного произведения, данного жанра

или данного литературного направления;

~TeMa выбранного произвсдения должна способствовать

формированию у студентов мировоззрении, воспитывать их,

развивать у них навык критического рассмотрения материала,

приучать их логически мыслить;

;..предлагаемый для интерпретации отрывок должен

быть интересным, ценным в общеобразовательном отношении и

актуальным;

~отрывки, выбранные для интерпретации, должны быть

также разнообразными по теме, ОПИСЫВ,1'смым событиям,

композиции, жанру, стилистическим особенностям.

9) Преподаватель на уроке с помощью системы заданий

регулирует и направляет мыслительную деятельность учащихся.

Овладение технологией анализа и интерпретации текста на

занятиях по аналитическому чтению осуществляется в

результате выполнения предтекстовых, текстовых и

послетекстовых заданий.

1О) Дотекстован работа (этап антиципации) направлена

на моделирование фоновых знаний, необходимых и достаточных

для рецепции конкретного текста, на устранение смысловых и

языковых трудностей его понимания и одновременно на форми

рование умений чтения, выработку «стратегии понимания». В

таких заданиях учитываются лексико-грамматические, струк-
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турно-смысловые лингвостилистическис и лингвострановсдче

ские особенности подлежащего чтению текста, то есть они

включают в себя:

- введение в ситуацию, общий настрой на чтение:

- обсуждение информации об авторе;

- введение в проблематику текста, активизациюэнаний,

имеющихся у учащихся по проблеме;

- снятие языковых трудностей.

Цели:

• Определить/сформулировать речевую задачу для первого

прочтения

• Создать необходимый уровень мотивации у учащихся.

• Сократить уровень языковых и речевых трудностей.

11) В текстовых заданиях обучаемым прсдлагаютсз

коммуникативные установки, в которых содержатся указания 11,
необходимость решения определённых познавательных задач I

процессе чтения, Текст предъявляется в виде отдельных частей

восприятие каждой из которых подготавливается сиециальнымг

вопросами преподавателя, рассчитанными ва активизацию ме

ханизмов антиципации, выявление гипотез, ожиданий читатет

по содержанию текста. Совпадения или расхождения в ожида

ниях дают возможность выявить и осознать авторские смысль

произведения. а также межкультурные различия в отражеииг

действительности.

Цели:

н Прокошролировать степень сформированности языковьо

навыков и речевых умений.

• Продолжить формирование различных языковых навыко:

и речевых умений.

12) P<iQQJ'!.--ЛQсле прочте-'jИЯ._Iекg1! (послетекстовьп

этап) проходит в виде дискуссии, направляемой преподавателем

с помощью специальных вопросов, которые помогают ПОЛТ8ер

дить или скорректировать первоначальные гипотезы по пробле

ме, дать оценку тексту, ответить на оставшиеся открытыми во

просы. Послетекстовые задания предназначепы для проверю

понимания прочитанного, контроля за степепью использования

полученной информации,
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Цель: Использовать ситуацию текста в качестве языко

вой/ речевой/ содержательной опоры для развития умений в уст

ной и письменной речи.

]3) В результате последовательной работы над текстом

студенты учатся читать текст с глубоким пониманием и у них

вырабатывается умение анализировать и интерпретировать раз

личного рода тексты. Это умение полезно в дальнейшей само

стоятельной работе над языком. Более того, такая подготовка

позволяет будущему преподавателю лучше овладеть методикой

обучения изучающему и аналитическому чтению, предупредить

поверхностный подход к произведению, показать тонкие оттен

ки мысли и чувства.

14) Занятия по аналитическому чтению выступают хо

рошим средством контроля, так как позволяют проверить не

только практическое владение языком, но и знания, полученные

по теории языка, литературе, истории и географии страны изу

чаемого языка.

]5) Аспект «Аналитическое чтение» является более вы

сокой степенью работы над текстом, так как он требует от сту

дента помимо хорошей языковой подготовки также определён

нога минимума теоретических знаний, высокого напряжения его

мыслительных способностей, умения устанавливать логические

связи, комбинировать различные элементы полученных знаний,

навыка соединять жизненные наблюдения с излагаемыми фак

тами и обобщать эти факты.

]6) При работе над небольшим отрывком литературного

произведения перед студентами открывается возможность более

детального изучения текста, глубокого проникновения в автор

ский подтекст, создаются условия для более пристального на

блюдения над функционированием языка в речи, для выделения

существенных признаков данного текста, для сравнения и про

тивопоставления отдельных языковых явлений, для изучения

стиля автора.

17) На занятиях по аналитическому чтению у студентов

происходит совершенствование умений и навыков пользования

иностранным языком как средством общения и расширения их

общеобразовательного кругозора за счёт информации лингвост

рановедческого и литературоведческого характера, а также раз-
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витис их логического мышления и привитие критического под

хода к изучаемому материалу.

О.В. Соболева

(Ярославль)

к попятию учебного текста в ливгводидактикс

Традиционные классификации учебных текстов, исполь

зуемых при обучении иностранным языкам, учитывают, как

правило, только те тексты, которые предлагаются учителем или

учебным пособием. Даже при самом широком понимании учеб

ного текста, когда в качестве последнего может быть использо

ван проездной билет, график движения поездов или визитная

карточка какого-либо лица, во внимание не принимаются тек

сты, создаваемые самими обучающимися (ср. CJ. \\'esthoff "Есг

tigkeit Lesen"). Речь здесь идет о традиционныхтекстах сочине

ний, изложений, диктантов, а также менее традиционных фор

мах выполнения письменных заданий, когда они рассматрива

ются не только как средство контроля самостоятельной работы

студентов и проверки наличия у них соответствующего набора

навыков и умений владения иноязычной речью, но и сами 110

себе становятся исходной базой для работы над языком на по

следующих этапах обучения. Их содержание может становиться

предметом обсуждения и источником новой информации, каж

дый раз способствуя решению сформулированной преподавате

лем дидактической задачи.

В дальнейшем хотелось бы более подробно остановиться

на двух типах подобных «автотекстов» обучаемых, широко ис

пользуемых нами в преподавательской практике и хорошо себя

зарекомендовавших именно в функции учебных текстов. Речь

пойдет о так называемых портфолио (портфелях) и протоко

лах.

Принцип «портфолио» предполагает самые разнообраз

ные формы своей реализации: он может ИСПОЛЬЗ0ваться ДЛЯ сис

тематизации пройденного материала как в пределах одной лек-
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сико-грамматической темы, так и всего курса обучения. Созда

ние портфелей ВОЗ\10ЖНО как в виде обычных канцелярских па

пок, так и в электронном виде.

Данная форма работы призвана выполнять, на наш

взгляд, две основные функции:

• Она может использоваться как один из способов орга

низации самостоятельной работы студентов. Студент представ

ляет преподавателю в виде портфолио выполненный им на про

тяжении определенного периода времени комплекс заданий. ЭТО

позволяет преподавателю более эффективно ПРОВОДИТЬ проверку

и оценку проделанной студентом работы, а также осуществлять

промежуточный контроль самостоятельной работы студента,

отслеживая этапы создания им портфолио. В этой функции

принцип портфолио незаменим в условиях заочной формы обу

чения .
• с ее помощью может упорялоченно архивироваться

весь проработанный или созданный в рамках курса или темы

текстовой материал. Данная задача становится наиболее акту

альной в тех условиях, когда преподаватель активно использует

в дополнение к основному учебнику материалы из других ис

точников и/или привпекает обучаемых к поиску собственных

материалов.

Структура создаваемого портфеля может задаваться пре

поцавателсм или определяться самим обучающимся. Это зави

сит как от характера предлагаемых магериалов и поставленных

преподавателем дидактических задач, так и от опыта работы

учащегося по созданию портфолио.

Сам по себе портфолио представляет собой некий

«гипертекст», чаще всего сложный и многоплановый по своей

структуре, включающий в себя отдельные модули в виде самых

разнообразных 110 своему происхождевию «минитекстов»,

Главным преимущсством данного «гипертекста» является то,

что он смоделирован самим обучающимся и максимально при

способлен. адаптирован к его потребностям и возможностям.

Здесь проявляется определенное преимущесгво портфолио по

отношению к традиционному учебнику, предназначенному для

некоего «усредненного» ученика; это чаще всего ведет к тому,

IЧТО одному обучающемуся его оказывается недостаточно, а для
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другого 011 представляется несколько сложным. Идея портфолио

не отрицает использования традиционных учебных пособий, а

скорее может рассматриваться как дополнение к нему, его пере

работанная индивидуализированная версия. Использование

портфолио как учебного текста представляется нам наиболее

эффективным на этапе эвалюации пройденного учебного мате

риала, когда ответы на сформулированные преподавателем кон

трольные задания оказываются «спрятанными в недрах» порт

фолио, а скорость и эффективность поиска учащимся правиль

ных ответов может параллельно служить критерием оценки ка

чества его составления.

В практике создания портфолио хорошо зарекомендовал

себя такой тин учебных «автотекстоВ», как протоколы. Под

протоколами нами понимается письменное изложение учащимся

содержания прочитанного, просмотренного или прослушанного

материала на иностранном языке. Форма и содержательная

структура протоколов может бесконечно варьироваться. Это

может быть традиционное изложение, тезисный план-пересказ,

ответы на сформулированные преподавателем вопросы по со

держанию предъявленного материала, ВЫЯВ;1ение и характери

стика сюжетных линий, мотивов, героев и Т.П. Как и портфолио

В целом, протокол как его часть может служить для решения

двух дидактических задач:

• документирования проработаиных аудио-, видео- и

печатных материалов с целью использования выявленной из них

полезной информации на дальнейших этапах обучения;

• контроля со стороны преподавателя за самостоятель

ной работой учащихся с аутентичными иноязычными материа

лами.

Наибольшего эффекта в работе с протоколами можно

добиться, на наш взгляд, на занятиях по литературе, когда оцен

ка творчества того или иного писателя предполагает определен

ный уровень знакомства с его литературным наследием. Состав

ленные учащимися протоколы прочитанных текстов соответст

вуют в определенном смысле традиционным дневникам чтения.

В рамках изучения лексико-грамматической темы «Немецкое

киноискусство» нами активно использовались протоколы про-
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смотра кинофильмов, что позволило значительно расширить

фактическую базу обсуждаемого на занятиях материала.

Роль учебного текста протоколы берут на себя в том

случае, когда обсуждению прочитанного, просмотренного или

прослушанного материала непосредственно на занятии в пле

нарной форме предшествует знакомство с протоколами данного

материала, составленными другими членами учебной группы.

Кроме значительной экономии аудиторного времени, такая фор

ма работы имеет и другие положительные моменты:

• Знакомство с работами других дает учащемуся воз

можность перестроить свой собственный протокол по более

удачному образцу его коллеги.

• Ознакомление с раЗ.1ИЧНЫМИ взглядами и оценками

переработаиного материала своих коллег дает учащемуся воз

МОЖНОСТЬ заранее настроиться на дискуссию в пленуме, подго

говиться к ней.

• Произвольный выбор членами учебной группы тек

стов 110 указанной проблематике дает учащемуся возможность

получения из протоколов его товарищей дополнительной ин

формации и дальнейшего ее использования в работе.

Применение протоколов в качестве учебных текстов

проявлястся и на этапах эвалюации, когда накопленный объем

запротоколированных материалов на иностранном языке стано

вится базой для создания высказываний по той или иной экзаме

национной теме.

В условиях расширения объема информации на ино

странных языках и объяснимого желания учащихся в этой связи

выходить за рамки очерченного учебными пособиями текстово

го материала мы будем вынуж__цены все более интенсивно искать

I1УТИ интеграции дополнительной информации в наш учебный

процесс, оставаясь при этом в прсделах существующих времен

ных норм. Параллельно мы должны прививать учащимся навыки

поиска и самостоятельной «обработки» дополнительных мате

риалов, что позволило бы ему выработать навыки самостоятель

ной работы пад языком и использовать их в том числе и после

завершения основного курса обучения в том или ином учебном

заведении.
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Е.Ю. Стужина

(Ярославль)

Лексические средства актуализации

коммуникативного значения контраста

в русском и французском языках

Контраст признается современными исследователями

одним из коммуникативных значений, выражающих отношения

между говорящим, ситуацией и слушающим 15]. Он служит для

дифференциации компонентов речевого акта и формирует в вы

сказывании контрастные тему и рему. Понятие контраста час

тично пересекается с понятием акцентного выделения. Кроме

просодической составляющей, выражающейся в акцентировании

той или иной части высказывании в зависимости от намерения

адресанта, контраст реализуется также лексическими средства

ми, к которым, например, относятся частицы, некоторые наре

чия и ограничительные обороты.

Интерес многих исследователей [1,3,4,5,6] к частицам

объясняется прежде всего тем, что одна и та же частица способ

на передавать разные коммуникативные значения. Так, с их по

мощью адресант может выражать не только коммуникативное

намерение в соответствии с конкретной речевой ситуацией, но и

свои эмоции. Кроме того, частицы являются эффективным сред

ством различения тематических и рематических компонентов
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высказывания. Как пишет А. Вежбицкая, « ... частицы обладают

способностыо выражать минимальной ценой весь комплекс

прагматических значений» [5. с.З27].
Следует отмстить и такое свойство частиц, как мобиль

ность в предложении. ОНИ легко перемешаются в высказывании,

не имея фиксированного места, могут присоединяться к разным

частям речи, привнося каждый раз дополнительный оттенок к

смысловому содержанию высказывания (ер.: говорю только,

только поиск, даже она, только лишь, именно так и т. д.).

Часто частицы притягивают к себе интонационное уда

рение, которое акцентирует соответственно ту часть высказыва

ния (тему или рему), к которой относится частица. Поэтому та

кие частицы, как вот..же, только, даже, именно, называются в

лингвистической .'Iитературс акцентирующими, выделигельны

ми, экспрессивными и т. п. Исследователи выделяют способ

ность частиц быть «своеобразнымикачественными показателя

ми С\1ЫСЛОВОГОвеса слова или высказыванияв целом:') [2. С.5221.

Согласно теории актуального членения, основное смы

словое СОДt:ржанис высказывания концентрируется в реме. По

'ному, по мнению ряда исследователей, частицы, присоединяясь

к рематичсскому компоненту и выделяя его, приобретают функ

цию ремати'ШЦИИ [1,41. В последнее время высказываются и

иные точки зрения -- частицы могут образовывать таюкс кон

'"раеТIlУЮ тему [.5J. ЭТО происходит в результате определенной

коммуникативной стратегии говорящего, когда частицы могут

акцентировать внимание адресата на том, что уже известно из

ситуации. ВОНРОС об отнесении частиц к именной теме или к

именной реме, в силу их способности выполнять обе функции,

является в СОВРС'\1енной лингвистике одним из спорных вопро

сов теории коммуникативных структур.

В настоящей работе делается попытка рассмотреть спо

собность частиц в русском языке и их эквивалентов во француз

ском языке выполнять в высказывании коммуникативную функ

цию контраста. О 1метим, что противопоставление может касать

ся как тематической, так и ремагической составляющей.

Такие частицы, как только, именно, даже, же, являю

щиеся акцентирующими, многими исследователями рассматри

ваются как актуализаторы ремы [1,4]. Однако детальный анализ
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конкретного языкового материала дает основание говорить о

них также как и о словах контраста. Это касается тех случаев,

когда им как словам ремы свойственно выделение некоторых

объектов из всех остальных [1. С.3081. Ср.: Такое многолюдное

одиночество, грустно объясняла Эльза, можно позволить себе

только на Монпарнасе (Б. Носик).

Частица только также выполняет функцию контраста,

привнося некий оттенок, ограничивающий, суживающий преды

дущую ситуацию. Ср.: ... и уверяет. что eAty невыносимо скучно

в Париже. что 011 рвется - рвется домой, а вокруг никого нет,

только вот переводчица ... (Б. Носик)

Как видно из приведенных выше примеров, наряду со

смысловыми противопоставлениями, имеют место также чисто

грамматические.

Во французском языке коммуникативное значение кон

траста реализуется либо наречиями (имеющими одним из своих

значений противительное), либо ограничительными частицами и

ограничительными оборотами.

Как показывают наблюдения над фактическим материа

лом, функции, сходные с русской ограничительной частицей

только, выполняются во французском языке чаще всего наре

чием seulement и ограничительнымиоборотами пе ... цuе, illl)! а

аие, пе [ап:с que ... и др. Употре6ляясь в начале предложения,

seulement имеет значение сочинительного союза mais. В этом

случае чаще всего противопоставляются качественные характе

ристики объектов с целью их уточнения. Ср.: арке» ауои: репаи

six chevres de la тете таплез:е, il еп acheta иле вернете; яеи!е

mentcellejois, < ...>toutejeune (А. Daudet).
Что касается французских конструкций с ограничитель

ными оборотами, они актуализируют лишь одно значение, свой

ственное русской частице «только», а именно: выделение како

го-либо объекта на фоне других. Ср.: Je пе connais {/ие vous ил.

(т.е. никого, кроме вас, я здесь не 'Знаю, все остальные мне не

знакомы).

Ne ...que может выделять дополнения, определения, об

стоятельства. Для акцентирования подлежащего употребляется

оборот il п уа que. Ср.: Il н'уауаиque le меих Sigismond ае H!,.i
[аЫеmеnl inquiet.
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Для выделения предиката в личной форме используется

глагол-субститут [аи:е в нужной форме, а смысловой глагол ста

юнея в инфинитиве. Ср.: Vous пе faites que bavarder. (Вы только

болтаете; т. е. ничего ДРУГOl'о вы не делаете --- тематическая со

ставляющая выражена имплицитно.)

Оборот пе ...раз que имеет значение пе ...рав seulement.
Ср.: Ле н'а! раяцие des атлх аапз сеие »Ше (Mallet-Joris). Можно
назвать выраженное таким образом коммуникативное значение

«отрицательным контрастом», в отличие от «положительного

контраста» (ер.: Je п 'а! чuе des amis.),
Кроме просто контрастной, некоторые частицы и их эк

виваленты во французском языке способны формировать «эмфа

тическую коммуникативную составляющую» [6. c.S6]. Это

свойственно особенно устной речи, отличающейся своей эмо

циональностью Среди частиц подобную функцию реализует

русское даже, которое, по мнению т.М.НиколаевоЙ,«отличает

ся своей тягой к экстремальности, крайности передаваемого

факта, распространяется на все грамматические классы» [4.
с.1 OJ]. Ср.: Далее шея вспухает зобом (В. Маяковский).

Эмфатическое даже имеет свой точный эквивалент во

французском языке - наречие тете, употребляющееся в начале

иредложения и характеризующее субъекта, не подходящего к

указанной роли. Ср.: Мете 1'потте mbustefaiblit. (А. Gide) За

метим, что 13 последней фразе контраст выражен дважды - наре

чием гпёгпе и противопоставлением акцентированного прилага

тельного «крепкий» и глагола «ослаб».

В русском языке функцию контрастной темы, как следу

СТ из анализа языкового материала, наиболее точно реализует

частица именно, Она акцентирует во фразе ту информацию, ко

торая уже известна из предыдущего контекста, и ее основное

назначение - ПрИБлечь к данной информации внимание читате

ЛЯ. Ср.: Вдобавок именно тогда он узнал, что его брат Кристи

он был в Бельгии настоящим коллаборантом (Б. Носик).

Во французском языке контрастную тему «именно» вы

ражает французское наречие justement. Ср.: Jl sera рете ае

/ 'аррпспаге. - Гиыетет, пе lui dites rien!
Один из распространенных противопоставительныхобо

ротов в русском языке не ... ' а (но) имеет французский эквива-
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лент поп pas ... mais . Они служат для противопоставления дву:

сходных терминов в одной фразе, причем оба контрастных тер

мина обязательно присутствуют в предложении. Ср.: Дорога ви

лась между полей пшеницы, еще не созревшей, но уже прuют

шей восковую окраску (С Бабаевский). Je соппиз lа guerre
поп риз сеllе ае« images d' Epina!. .. - пиих lа guerre IlOfTibIe. l(
аеуопеизе d'hommes (М. 'Пюгет).

Таким образом, акцентирующие частицы могут входи'! I

И В состав темы, и в состав ремы, выполняя при этом обшук

функцию контраста. Однако если в русском языке эта функци:

может быть реализована только лексическими средствами, то в(

французском языке лексическая и синтаксическая CTpyKTypl,
предложения более взаимообусловленьг. Отмстим также, чп

эксплицитное нрисутствие обеих сторон контраста IIC всегл:

обязательно, иногда одна из сторон может быть выражена им

плицитно. При этом акцснтное выделение, сопутствующее час

тицам, затрагивает как саму частицу, так и слово, связанное,

ней.

Библиографический список

1. Богуславекий И.М. Сфера действия лексических еди

ниц. М., 1996.
2. Виноградов в,в. Русский язык. (Грамматическое уче

ние о слове). М., 1972.
3. Гак вт. Сравнительная типология французского ]

русского языков. М., 1983.
4. Николаева Т.М. Функция частиц в высказывании (11

материале славянских языков). М., 1985.
5. Яико ТЕ. Коммуникативные стратегии русской реч}

М.,2001.

6. Wierzbicka А. Particles агк! Lil1gllistics Relativity. - 111

тегп. Rev. ofS!avic Lingllistics, 1976. Н() 2/3.

206



и.и. Хрулёва

(Ярославль)

Нравственное воспитание студентов

в процессе обучения иностранным языкам

Сегодня в нашем обществе как никогда остро стоит про

блема нравственного воспитания личности. Формирование цен

ностных ориентаций молодежи происходит в сложной обстанов

ке. Напряженность социальной жизни, коренные перемены в

обществе привели к переоценке нравственных ценностей. Со

стояние духовного и нравственного развития общества находит

ся в кризисном состоянии. В такой непростой обстановке педа

готам нужно репгать проблему нравственного воспитания уча

щихся, приобщая их к высшим духовно-нравственным ценно

сгям. I'лавная задача образования на современном этапе заклю

чается в одухотворении личности молодежи, в гуманизации

учебно-воспитательного процесса.

Важным средством нравственного воспитания является

такая организация повседневной леятельности людей, которая

побуждает к осознаиио-эмоциональному восприятию нравст

венных норм, к переживанию событий, участниками которых

они являются, Нравственная идея, затронувшая человеческое

сердце, уже не может оставить равнодушными к ней тех, кому

она адресована [1, c.S]],
В настоящее время важно заново осмыслить и пересмот

реть педагогические позиции, методы и формы нравственного

воспитания. Особснно актуальна эта задача для педагогических

вузов, ведь именно нынешним студентам, будущим учителям,

придется учить и воспитывать подрастающеепоколение, решать

'задачи нравственного воспитания детей. Каковы же основные

задачи нравственноговоспитания?

К задачам нравственного воспитания необходимоотне-

сти:

-обогащение эмоциональногомира учащихея нравствен

ными переживаниямии формированиенравственныхчувств,
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-вооружение учащихся знаниями о морали, раскрытие ее

сущности, социальной и психологической целесообразности мо

ральных норм; формирование культуры общения. внешности и

организации повседневного быта, навыков и привычек нравст

венного поведения;

- систематическое накопление и обогащение опыта нрав

ственного поведения учащихся путем организации их нрактиче

ской деятельности, взаимоотношений в коллективе, отношений с

учителями и родителями;

- организацию нравственного самовоспитания учащихся

[2.с.23].

При обучении иностранному языку возникают безгра

ничные воспитательные возможности для приобщения учащихся

к духовной культуре народов и познания действительности пу

тем иноязычного общения, одного из способов самопознания и

самовыражения личности в процессе общения.

Еще К.Д. Ушинский подчеркивал единство образова

тельных, воспитательных и практичееких целей при обучении

иностранным языкам. Он рассматривал изучение иностранного

языка как средство приобретения полезных сведений. Изучать

иностранный язык только ради самого языка, вне его познава

тельного значения, вне его ВОСllитатеЛЫIO-обрюовательного

смысла является непозволительной роскошью. Исходя из того,

что без изучения иностранного языка как средства духовного

обогащения нельзя претендовать на полноту образования, К.д.

Ушинский выделяет в обучении иностранным языкам именно те

цели, которые ведут к познанию литературы того народа, язык

которого изучается. Главной признается познавательная цен

ность иностранного языка. Затем идут цели логического разви

тия или умственной гимнастики учащихся средствами ино

странных языков. Наконец, преследуется цель практического

овладения изучаемым языком. Изучение иностранного языка 
это приобретение ключа к словесному богатству другого народа.

Главное заключается в нравственном применении учения. Пока

зателем такого применения будет не столько количество знаний,

сколько то, на что они пойдут, в какие взгляды и убеждения они

сложатся и какое окажут влияние на образ мыслей, чувств и по

ведение учащегося. Нельзя не согласиться со словами КД.
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Ушинского о том, что «.....влияние нравственное составляет

главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем раз

витие ума вообще, наполнение головы познаниями» [4.
С.215].

Иностранный язык как учебный предмет обладает боль

шим потенциалом воспитательного воздействия на студентов,

что необходимо использовать при обучении этому предмету.

Обучение иностранным языкам преследует практическую, вос

питательную и общсобразовательную цели. Воспитательная

цель осуществляется 13 ходе учебного процесса и заключается в

развитии умственных способностей учащихся, R формировании

их личности, мировоззрения. Воспитательное воздействие на

учащихся средствами иностранного языка отличается широким

диапазоном и пронвлястся В различных формах как на уроке, так

и во внеаудиторной работе. Осуществление нравственного вос

питания непосредственно связано с той информацией, которую

учащиеся [](нучают в ходе учебного процесса.

Преподавание иностранного языка неразрывно связано с

воспитанием чувства патриотизма, любви к Родине, ее культуре,

природе, к своему родному городу. В целях повышения эффек

тивности учебно-воспитатсльного процесса и обогащения сту

дентов нравственными эмоциями можно использовать нетради

ционные формы обучения: экскурсии по родному городу, посе

щение музеев. театров, также просмотр видеофильмов и подго

товку студентами различных микровыступлений, докладов по

актуальным вопросам.

Нужно отметить, что нравственное воспитание прово

дится в ходе всего учебного процесса и тесно увязывается с ре

шением практичсских задач -- обучением речи и чтению. Про

фессионально- педагогическая направленность на практических

занятиях по иностранному языку является неотъемлемой частью

всего учебно-воспитательного процесса, особенно в педагогиче

ском вузе. Содержание учебных текстов, их нравственная на

правленность определяют воспитательный эффект в ходе учеб

ного процесса. При чтении текстов студенты определяют ос

новную идею текста, выделяют существенное, высказывают

свое отношение к прочитанному. Необходимо подбирать тексты,

в которых затрагиваются серьезные, актуальные проблемы, сю-
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жеты, заставляющие задуматься. позволяющие на основе по

ступков героев или событий утвердить те или иные жизненно

важные принципы. В.А. Сухомлинский так определил главную

задачу нравственного воспитания: «Моральная воспитанность

состоит, в конце концов, в том, что человек стремится де

лать добро и не может делать зла. "0 Высшим двигателем че

ловеческого поведения является убежденность в том, что

добро - вершина моралыlOГО богатства» [3. C.1921.
Таким образом, в осуществлении нравственного воспи

тания очень большое значение имеют целснаправленное, повсе

дневнос использование дидактического материала воспитатель

ного характера, создание благоприятной атмосферы, психологи

ческого климата на уроке и нример личности педагога. При со

блюдении этих условий урок иностранного языка будет обла

дать высоким воспитательным потенциалом, развивать у сту

центов стержневые качества личности. и формировать [-умани

стические идеалы.
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Т.К. Цветкова

(Москва)

Обучение иностранному язьтку как формирование

билингвизма: теоретическийаспект

Овладение иностранным языком в конечном счете при

водит к изменению личности обучающегося, которая становится
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билингвальной, приобретая спосоБНОС1Ъ выражать себя с помо

щью двух языков. Поэтому обучение иностранному языку не

сводится к передаче обучающемуся некоторой суммы знаний,

навыков и умений, оно должно рассматриваться как процесс

формирования и становления билингвизма, имеющий собствен

ные закономерности.

Чтобы иметь возможность анализировать закономерно

СП1 формирования и развития билингвизма в процессе овладения

иностранным языком, необходимо определить, что представляет

собой механизм владения языком. Анализ исследований процес

сов порожления речи позволил сделать предположение, что ме

ханизм владения языком включает три блока: образ языка, блок

внутриречевых псрекодировок и блок реализации. Блок «Образ

языка» содержит представление о языке как о системе категорий

и правил, регулирующих процессы построения высказываний из

единиц языка. В блоке ~нутриречевых кодировок в соответствии

с этими правилами происходит перекодирование единиц замыс

ла в линейные синтаксические структуры, содержащие языковые

значения. 13 блоке реализации места в синтаксических структу

рах заполняются лексемами и происходит внешняя реализация

речевого высказывания.

Субъект, изучающий иностранный язык, уже владеет

ролным языком, который является не только средством обще

ния, по и основным средством познания. Иностранный язык, как

и любой другой объект познания, осваивается также с помощью

рою1ОГО языка. Поэтому механизм владения иностранным язы

ком не может формироваться изолированно от механизма владе

ния родным языком.

Первым но времени становления является субордина

тивный билингвизм. На этой стадии осмысление закономерно

стей иностранного языка происходит на родном языке. Порож

денис иноязычных высказываний осуществляется через перевод

с родного языка. Овладение иностранным языком происходит

путем установления соответствий между способами выражения

мыслей на родном и изучаемом языках. Самостоятельный меха

низм владения иностранным языком у обучающегося еще не

сформирован, поэтому оперирование единицами изучаемого
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языка возможно только с помощью механизма владения РОДНЫМ

языком.

Конечной целью формирования билингвизма посредст

вом обучения иностранному языку является достижение обу

чающимся стадии уравновешенного смешанного билингвизма,

Эта форма билингвизма оптимальна для осуществления профее

сиональной деятельности, ПОТОМУ что уровень владения ино

странным языком приближается к уровню владения родным

ЯЗЫКОМ и, кроме того, субъект может квалифицированно осуще

ствлять перевод с языка на язык, Достижение этой стадии стано

вится возможным при условии формирования )' обучающегося
дополнительного целостного языкового механизма, отвечающе

го за производство и восприятие высказываний на иностранном

языке. Этот механизм «вырастает» из механизма владения род

ным языком.

Частные цели, задачи и содержание обучения иностран

ному языку формулируются исходя из специфики содержания

каждого из блоков механизма владения языком.

В частности, формирование блока реализации для ино

странного языка будет обусловливаться достижением двух це

лей: формирования артикуляционно-интонационных навыков.

обеспечивающих реализацию моторной программы ВЫСКа3ыва

ния, и накопления некоторого фонда лексических единиц. Для

блока внутренних перекодировок основной целью обучения бу

дет формирование внутренних программ построения высказы

ваний и механизма переключения с языка на язык, Для блока

«Образ языка» такой целью является формирование адекватного

образа изучаемого языка, базирующегося на понимании разли

чий между системами родного и изучаемого языков,

Отсюда основной задачей обучения становится пред

ставление иностранного языка, с одной стороны, как систе

мы, отражающей образ мира говорящего на нем народа в

оппозиции к образу мира, представленному родным языком, а с

другой ~ как рабочей модели, которая обеспечивала бы порож

дение и восприятие высказываний на этом языке. Вторая основ

ная задача обучения - обеспечить усвоение этой модели, 1,'С

есть сформировать систему действий для порождения и воспри

ятия речи на иностранном языке, Последнее обусловливает НС-
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обходимость составления специального лингводидактического

описания иностранного языка.

Определяя промежуточные цели обучения иностранному

языку, необходимо также учитывать закономерности становле

ния билингвизма. Особенности разных этапов становления би

лингвизма диктуют качественное своеобразие содержания и

единиц обучения на каждом из этапов. Это значит, что для каж

дого из этапов развития билингвизма необходима своя, качест

венно своеобразная технология обучения, соответствующая

уровню билингвального развития субъекта учебной деятельно

сти,

Проблема построения технологии обучения иностранно

му языку в контексте формирования билингвизма имеет две сто

роны .- ПСИХОПОl'ическую и методическую. Психологическая со

ставляющая предполагает определение таких УСЛОВИЙ обучения,

которые, с учетом закономерностей познавательной деятельно

сти и роли в ней родного языка, способствовали бы формирова

нию целостного механизма владения иностранным языком, на

ходящсгося в закономерных взаимоотношениях с механизмом

владения рол.ным языком. Методическая сторона организации

обучения иностранному языку состоит в необходимости выявить

и IlрС}lстанить обучающимся номенклатуру знаний и действий,

приволящих, в соответствии с психологическими законами ус

воения, к формированию внутреннего механизма билингвизма.

Перяичной формой билингвизма является субордина

тивный билингвизм. Поскольку на этой стадии рОДНОЙ язык

служит единственным средством освоения иностранного языка,

РОДНОЙ язык должен активно использоваться в обучении и как

средство прсдставления иноязычного материала, и как средство

семантизации, и как средство контроля, и как средство органи

зации деятельности обучающихся. Кроме того, у субординатив

нога билингва предметное содержание высказывания на ино

странном языке оформляется в виде высказывания на родном

языке, которое затем перекодируется на изучаемый язык. Осно

ву продуктивной речи на иностранном языке, таким образом,

составляет действие перекодирования содержания с родного
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языка, формирование которого должно стать фокусом обучения

иностранному языку на этапе субординативного билингвизма.

Чтобы обеспечить формирование действия перекодиро

вания, необходимо вооружить обучающегося правилами «пере

вода» его русскоязычных мыслей на кол изучаемого языка. Пе

рекодирование содержания с РОДНОГО языка на иностранный

включает три основных звена: замену синтаксической структуры

родного языка на соответствующую синтаксическую структуру

иностранного языка, выбор форм членов предложения в соот

ветствии с содержанием высказывания и выбор лексем и синтак

сем для заполнения мест в грамматико-синтаксической структу

ре.

Становление иноязычной речи в ироцессе начального

формирования билингвизма проходит несколько этапов.

На первом этапе обучающиеся анализируют иноязычные

предложения с целью уяснения их структуры, переформулируют

предложения на русском языке, чтобы придать им иноязычную

синтаксическую структуру, и составляют предложения из про

извольно разбросанных слов. Изложение содержания прочитан

ного или услышанного осуществляется на родном языке с ино

язычными вкраплениями. Это этап овладения схемами речепо

рождения па уровне понимания. На этом этапе важно обеспе

чить адекватное понимание иноязычного материала. Проверка

понимания производится в основном средствами родного языка,

но обучающимся рекомендуется по мере возможности пользо

ваться изучаемым языком.

На втором этапе обучающиеся приетупают к построению

собственных высказываний на иностранном языке, начиная с

одного предложения. Для формулирования высказывания они

пользуются моделями-схемами предложений. Собственные

мысли выражаются способом сознательного перекодирования с

родного языка. Проверка понимания и репродукция содержания

прочитанного или услышанного осуществляются па иностран

ном языке. Это этап овладения схемами речепорожцения на

уровне конструирования.
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Наконец, третий этап - это этап продукции, когда схемы

перекодирования используются НС дЛЯ порождения, а для про

верки правилыюсти порожденного высказывания. Это эвристи

ческий этап овладения языком, на котором начинается сверты

вание схем перекодирования во внутренней речи.

Л.Н. Черкасов

(Ярославль)

о моделях восприятия И порождения речи

(фонологический аспект)

История языкознания, как и всей науки в целом, _. это ис

тория постоянного поиска, который предполагает не только по

ступательное движение, но и движение по спирали, когда наука

возвращается к своим прежним положениям, пересматривает их

заново с учетом новых достижений и начинает развиваться из

прежнего исходного положения уже на более высоком уровне.

Сейчас в лингвистике происходит ревизия некоторых старых

Iголожени Й, которые в середине прошлого века казались усто

явшимися и незыблемыми, но которые ограничивали развитие

лингвистической науки жесткими рамками (;~e предмета. Одним

из таких [нор явилось провозглашение объекта языкознания, ко

горым заканчивается «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра:

«единственным и истинным объектом лингвистики является

язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [1. с.269].

Сам автор настолько жестко проводил разграничение

языка и речи, что не вынес означающее языкового знака в речь,

где оно могло бы выполнять свою семиотическую функцию, а

изолировал означающее в сознании человека, где оно вполне

гармонично сочеталось с означаемым, образуя единую систему,

которая, однако, замыкалась лишь на реципиентах, в результате

чего вся лингвистика превращалась в науку восприятия речи, а

се порождающий аспект выпадал из [юля зрения исследовате

лей,
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Исправлсние создавшегося дисбаланса началось по ини

циативе Н. Хомского, положившего начало еще не разработан

ному научному направлению - порождаюшей лингвистике.

Психологизм, царивший в лингвистике до появления «Курса

общей лингвистики» Ф. де Соссюра и сдавший было свои пози

ции в постсоссюровский период, вновь вернулся в лингвистику,

заняв на этот раз подобающее ему более скромное положение.

Речь перестала быть изгоем и стала рассматриваться наряду с

языком в качестве предмета познания лингвистики.

Что касается нашего ВЗГЛЯ1~а на изучение лингвистиче

ских явлений, ТО он основан на убеждении в невозможиости их

изучения в отрыве от психологии и логики. Такой взгляд вполне

отвечает принципам системного подхода, основным из которых

является изучение явлений реальности в их взаимосвязи друг с

другом. На этой основе в прошлом векс появилась новая наука.

психолингвистика, которая в равной стспени относится к психо

логии и к лингвистикс. Однако чисто психолингвистический

подход не захватывает в свои рамки мышление, которое изуча

ется логикой. И, конечно, язык едва ли возможно понять без фи

лософской теории отражения.

Комплексный полход к исследованию одного объекта

изучения разных наук, как свидетельствует научно

исследоватсльская практика, может дать более ощутимыс ре

зультаты, чем суммирование данных, полученных этими наука

ми, в общую теорию.

Руковопствуясь указанным принципом системпого под

хода, мы и предприняли наше небольшое исследование с уче

том также того факта, что лингвистика восприятия должна быть

дополнена лингвистикой порождения, но не в смысле генера

тивной лингвистики Н. Хомского, изучающей глубинные и по

верхностные структуры языка, а в смысле общих принцилов по

рождения речи.

Проанализируем замену психологического подхода

функциональным на примере эволюции взглядов Н.С. Трубецко

го, изложенных им в «Основах фонологии» [2], где фонемой

считается «совокупность фонологически существенных призна

ков, свойственных данному звуковому образованию» [2. С,45].

Поскольку звук ре'lИ содержит, помимо фонологически сущсст-
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венных, еще и фонологически несущественные признаки, то ни

один звук не может рассматриваться просто как фонема - он яв

ляется р е а J1 и з а Ц и е й фонемы. Фонемы реализуются в звуках

речи, а сами конкретные звуки, слышимые в речи, являются

лишь материальными символами фонем.

Благодаря своим фонологически существенным призна

кам каждый звук становится реализацией определенной фонемы.

Таким образом, в звуке речи реализуется только одна опреде

ленная фонема" которая сама по себе может реализоваться в ряде

Ра3личных звуков. Все эти различные звуки, в которых реализу

ется одна и та же фонема, называются ее в а р и а н т а м и (или

фонетическими вариантами).

Привсденные разъяснения автора наводят на размышле

ния, вызванные некогорой нелогичностью первых. Так, исходя

иэ опрелслсния фонемы, мы приходим к выводу О том, что фо

нема состоит из материальных сущностей при условии, если ав

тор считает различительные признаки констигуентами фонемы.

Если же под различительными признаками имеется в виду удоб

ные характеристики фонемы, то вопрос о субстанции фонемы

остается открытым, потому что характеризовать можно как ма

териальные вещи, так и их умственные отображении. Однако,

принимая во внимание утверждение автора о том, что фонема

является с о в о к у п н о с т ь ю фонологически существенных

11 риз н а к о в, мы склоняемся к мысли о материальной сущно

сти фонемы в определении Н.с. Трубецкого (не может же быть

вещь совокупностью характеристик). Итак, фонему образуют

м а т е р и а л Ь н ы е раз л и ч и т е л ь н ы е признаки звука речи.

В нашем терминологическом переложении определения автора

фонема - это совокупность л и н г в и с т и ч е с к и з н а ч и м ы х

признаков звука.

В таком случае возникает вопрос, правомерно ли звук

речи называть реализацией фонемы? Ведь по определению

Ф о н е м а 1{ е н у ж Д а е т с я в к а к о й - л и б о р е а л и 3 а Ц и и,

ПОСКОЛЬКУ она уже существует как совокупность материальных

:звуковых признаков. Правда, фонема не дана нам в наблюдении

как сущность, отграниченная от несушественных (нерелевант

ных) признаков, но мы могли бы выделить ее лишь теоретиче

ски, применив определенную процедуру фонологического ана-
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лиза. Во всяком случае, исходя из определения фонемы, мы ви

дим, ЧТО звук речи является н е в а р и а н т о м фонемы, а ее

н о с и те л е м. И вообще из анализируемого определения следу

ет, что у фонемы в принципе не может быть никаких вариантов,

потому что фонологически существенные признаки либо при

сутствуют У определенных звуков постоянно, образуя неизмен

ную совокупность (т.е. фонему), либо, как потом показывает сам

автор, некоторые из них становятся нейтрализованными, и тогда

вместо Ф о н е м ы возникает а р х и Ф о н е м а.

Так что, если говорить о звуках и фонеме, то последняя

представляет собой Ф о н о л о г и ч е с к о е с о д е р ж а н и С пер

вых, основным свойством которого является IJ о С Т О Я Н С Т В о,

ибо любое изменение фонологического содержания звука при

ведет к элиминации фонемы и появлснию архифонсмы, Если же

содержание изменится, то вместо фонемы звук будет содержать

архифонему либо другую фонему. Фонема тем и ценна, что с о

х р а н я е т с в о е т о ж Д е с т в о, несмотря на вариативность

своих носителей.

Таким образом, исходя из приведеиного определения

фонемы, мы должны рассматривать ее как материальную сущ

ность, которую при восприятии сознание очищает от нереле

вантных звуковых признаков. Однако из разъяснений Н.С Тру

бецкого может сложиться и другое мнение -. фонема существует

только в нашем сознании. Здесь очень показательно разъяснение

автора о том, что фонемы реализуются в звуках речи, а сами

конкретные звуки, слышимые в речи, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ матери

альными символами фонем [2. с.45]. Автор дважды имплициру

ет свое видение фонемы как мыслительного объекта - словами

«реализуются» и «материальный». «Реализоваться» -- значит

"ревратиться в какую-либо реальность, в какой-либо факт. На

пример, могут реaJJИ:юваться (или - увы! - не реализоваться)

наши мысли, мечты, планы, представления и Т.П. «Матсриаль

ный» как определение к слову «символ» является избыточным,

но как имплицитное указание на нематериальность фонемы 0110

знаменательно.

Если теперь принять во внимание тот факт, что Н.с.

Трубецкому во время работы над монографией буквально «на

ходу» пришлось менять свое мнение от фонемы как прслставле-
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ния 'звука (звукопредставления) [2, С47] к фонеме как совокуп

ности различительных признаков (материальному образованию),

то мы должны подойти К отсутствию четкого определения фо

немы с пониманием: еще сохранившаяся инерция первой кон

цепнии фонемы не могла не править его пером. И действитель

но, несмотря на свое второе определение фонемы как матери

альной данности, всё описание фонемы и все рассуждения о фо

неме строятся автором на основе первого концепта, который, по

его окончательному мнению, оказался несостоятельным по той

llричине, что одной фонеме может соответствовать ряд звуков, а

каждому звуку соответствует свой собственный «психический

эквивалент» [2. С47] (ссылка па первоначальную фонемную

концепцию Бодуэна де Куртенэ).

Как будет понятно из описания нашей модели воспри

ятия объектов внешней действительности, в восприятии какого

либо объекта (В том числе и звука) принимают участие два ото

бражения - операциональное и идентифицирующее. Первое (на

зовем его о т п е ч а т к о м звука), кратковременное, возникает

как реакция мозга на сигналы органов чувств. Это и есть «пси

хический эквивалент» з в у к а. Кроме него в памяти существует

и второе 'звуковое отображение, акустический образ з в у к о в,

их «психический эквивалент», состоящий из отображений их

общих акустических качеств и используемый сознанием для

идентификации отпечатка з в у к а, выступающего его «психиче

ским эквивалентом».

Когда Н,С Трубецкой утверждает, что каждому звуку

соответствует свой собственный психический эквивалент, он,

безусловно, прав, Такой психический отпечаток звука действи

тельно возникает, однако автор, по нашему мнению, заблужда

ется, полагая, что психический процесс восприятия звука на

этом заканчивается, Остается НС менее важный э т а п л и н 
г в и с т и ч е с к о й и Д е н т и Ф и к а Ц и и з в у к 3, то есть осоз

нания его связей с другими звуками, представленнымив созна

нии как совокупности отражений их лингвистическизначимых

признаков.

Поскольку естественный процесс фонологическойиден

тификации отпечатков звуков речи в литературе специально не

затрагивается,сеть смысл остановиться на нем подробнее. Здесь
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уместно заметить, что все факты этого процесса давно описань

хотя при этом они не рассматривались системно, то есть в сняз

дру!' С другом. Одним из них является Ф о н о л о г и ч е с к о '
в о с при я т и е звуков речи, в результате которого мы ОСОЗI гае

только те звуковые признаки, которые имеют связь со значение

слова, в состав которого входит звук с данным признаком (ват

покорный слуга придерживается концепции олносторонност

слова, хотя в прошлом был приверженцем его двусторонне

природы). Такая с е м а н т и ч е с к а я с в Я:3 Ь имеется, напрт

мер, у модулирующих признаков русских согласных звуков,

благодаря ей носителям русского языка свойственно отмечал

«мягкость» или «твердость» согласного, взятого изолированн

или в составе слова, как у [л], [л'] в «был» [был], «быль» [был'[.

С другой стороны, в английском языке Ilризнаки палат:

лизованности и веляризованности не имеют семантической СВ5

зи и, следовательно, не влияют на значение сло ва. Например, I
в «\vill» [wI11 и [Г] в «will уоц» [WIJ'jtJ] в восприятии англичанин

не отличаются друг от друга, И это несмотря на то, что в опк

чагке звука представлены все его акустические характеристик.

Именно поэтому м ы чутко реагируем на иностранный акцент, 11

не можем определить (идентифицировать) искаженные IIсрел(

вантные признаки, которые и составляют данный акцент. Пр

идентификации звука происходит сравнение его временного (1'1

печатка с имеющимся в памяти акустическим образом, но пр

этом идентифицируются только те акустические признаки, коте

рые обладают лингвистической значимостью (ибо только 011

составляют акустический образ звука), так что идентификаци

нерелевантных звуковых признаков доступна только фонст«

стам.

Итак, помимо неосознанного психического отображени

звука существует еще и осознанное психическое отображени

звуков, обладающих общими акустическими качествами. Кап

дый из качеств звука является его различительнымпризнакох

совокупность которых, по окончательному мнению I{.с. Тру

бецкого, и есть фонема. В результате отражения звуков в памяг

возникают стойкие акустические образы звуков, имеющих оду
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наковые качества. Очевидно, эти акустические образы звуков

речи сначала и рассматривались Н.С. Трубецким как фонемы.

Возникающий при восприятии звука его психический

коррелят (отпечаток) активизирует ближайший к нему по со

держанию образ качественно идентичных звуков (фонему), вхо

дящий в образ качественно идентичных слов (в сонему), и - в

составе последнего - активизирует значение слова (семему),

Наше описание восприятия звука речи без анализа концепта как

системы понятий не можст быть полным.

Концепт любого объекта состоит из ядра, объединяюще

го отражение качеств объекта, и периферии, объединяющей от

ражения его остальных свойств, Качества объекта - это его су

щественные свойства. Нельзя сказать, что качества обеспечива

ют существование объекта, но без них последний существовать

не можст. Что касается самого процесса восприятия, то он един

ДЛЯ всех вещей внсшнего мира, в том числе звуков и слов.

В ядро концепта звука входят отображения его лингвис

тических качеств, которые и составляют осознаваемый «психи

ческий эквивалент» звуков, то есть фонему. Ясно, что такая фо

нема не можст иметь никаких вариантов (репрезентантов), точно

так же, как. скажем, окружающие нас столы не могут быть вари

антами ядра концепта «стол». С другой стороны, понятие репре

зентанта фонемы имеет полное право на существование, однако

не в концепции 1-{.с. Трубецкого, объединяющей в себе несо

вместимыс лрут с другом порождающий и рецепторный аспекты

языка, а в концепции порождающей фонологии.

Рецептивная фонология оперирует не вариантами (репре

зснтантами, манифестантами) фонемы, а психическими поня

тиями. связанными с особенностями восприятия вещей, кото

рые, очевидно, одинаковы у всех высокоорганизованных живот

ных. Это, прежде всего, психический отпечаток звука, его иден

тификация с помощью образа качественно идентичных звуков и

включение его в концепт таких звуков.

Естественно, что каждый раздел языкознания оперирует

своими терминами, а не заимствует их у психологии или фило

софии. Так, для обозначения качества звука фонология исполь

зуег двусоставной термин «различительный признак», а для

психического отпечатка различительного признака автором в
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свое время был предложен термин «д и Ф Ф е р е м а », «Умствен
ный» образ качественно идентичных звуков речи называется

Ф о 1I е м о Й, которая в системной фонологии рассматривается

как функциональная система дифферем.

В порождающей фонологии для обозначения нейрониого

сигнала, «запускающего» элементарное движение артикулятора

или фиксирующего его положение для произнесения различи

тельного признака звука речи, автором был преДJIOЖСН боду

эновский термин «кинема», которому на уровне псрцепции зву

ков речи соответствует термин «дифферсма». Функциональная

система дифферем называется у автора про н с м о Й, которая

является артикуляторным коррелятом фонемы. Последняя рас

сматривается как фонологическая единица восприятия. Пронема

как артикуляторная единица языка актуа.пизируется в речи в ма

териальных вариантах (репрезентантах, манифестантах).

Фонологический анализ слов при необходимости может

привести к выявлению фонемного или пронемного состава слов.

Фактически этот выбор не имеет принпипиального зпачсния.

НОТОМУ что, как уже отмечалось. фонемы и пронемы являются

фонологическими коррелятами. На практике в фонетической

литературе все фонемы описываются в легко определяемых ар

тикуляторных терминах, то есть как пронемы.
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Н.М. Чурсина

(Ярославль)

Конкретная поэзия как одно из средств повышения

интереса студентовяет к немецкому языку

Обучение иностранным языкам - это труд, иногда скуч

ный, бывает даже мучительный. Нередко обучаемый испытыва-
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ет страх перед трудностями иноязычной речи. Преодолеть этот

страх нам помогает конкретная поэзия. Это экспериментальная

поэзия, получившая распространение в 50" .. 70" годы нашего

века. В отличие от традиционных форм творчества, произведе

НИЯ конкретной поэзии всегда не закончены. Читатель или слу

шатсль должен сам дополнить их своими собственными мысля

ми и идеями. Автор как бы не настаивает на своем художествен

[ЮМ решении. Он дает возможность читателям предложить свой

вариант, например "Рцппсг sein". Стихотворение легко продол

ЖИ1Ъ и изменить. Конкретная поэзия нашла свое место в обуче

нии. Она используется в школах Германии в процессе препода

вания немецкого языка как родного, так и как иностранного. Не

обычная "открытая" форма конкретной поэзии, ее игровой ха

рактер. возможность постоянной смены способов действия сти

мулируют фантазию и творческую активность учащихся, позво

ляют проблсматизироватьприменение учебного материала, спо

собствуют его закреплению. Эти характеристики делают кон

кретную поэзию удобной для использования ее в методических

целях [1. с.50].

Работа с конкретной поэзией нравится студентам ЯСТ, а

если текст, пусть даже самый маленький, однажды принес ра

дость, в дальнейшем это помогает облегчить процесс обучения и

снять страх перел объемом невыученного. Но приносит удо

вольствие только то, что сделано самостоятельно, без чьей-либо

помощи, например, без помощи преподавателя. Если смысл тек

ста понят обучаемым самостоятельно, ему хочется еще работать

с подобными текстами. Вначале конкретная поэзия вызывает

иногда неудовольствие: "Что это такое? Не понимаю!" Мы не

спешим с подсказкой, даем обучаемому время понять соль тек

ста, и тогда наградой бывает искра озарения, радость догадки в

глазах студентов.

Использование конкретной поэзии не обязательно долж

но быть систематическим. Мы используем ее на различных эта

пах урока. В начале урока - чтобы удивить, заинтересовать, соз

дать речевую ситуацию. На основном этапе урока - для введе

ния повой лексики и грамматического материала, в середине

урока _. в качестве эмоциональной разрядки. Мы также связыва

ем отдельные образцы этой поэзии с конкретной темой. Напри-
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мер, к теме "Семья. Семейные отношения" берем стихотворение

"E1'zieIlung" ("Воспитание").

Е1'ziеЬuпg

'а13 das
komm зоюг! лег

Ьппя das hil1
каппят du l1icllt 110геl1
1101 das sofort лег
каппят du l1icht уевтепеп
sei ruhig
fal3 das l1iclltап
sitz rullig
ппптп das пiсl1t iп оеп Мuпсl

эспге] гпсгп

stell das sofort wieder weg
ра13 аш'

пппгп die f'il1ger \veg
si1z rullig
гпасп dicll гпсгп SCllmutzig
Ьгil1g das зогоп wiedeI" zuruck
зспппег dicll гпслт \'011

sei 1'ullig
lal3 das
we1' l1icht Ьогеп wilJ
П1ul3 fШllеl1

В процессе его обсуждения подводим к тому, что "вос

питание подобного рода нацеливает на формирование таких

чисто немецких добродетелей, как порядок, дисциплина, трудо

любие" [2. С.77]. Далее проводим параллель с нашей действи

тельностью: "А как у вас в семье? А как у нас в стране? Что вы

знаете о воспитании в других странах?"

О текстах конкретной поэзии легко говорить. Они за

ставляют думать, размышлять, высказывать свою позицию,

осмысливать вместе с авторами историческое прошлое

Германии, посмотреть на трагические события времен "Третьего

рейха" как бы изнутри, с позиции самих немцев. Этой теме

посвящен ряд текстов, например "Ьепг H..етсп" ("Поучительно "),
г.гнк REIClI
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J::HSТl::S REICH
Z\\iEIТES REICH
DRIТTF:S НЫСН

DRIТTES H.. EICH

I

Всего пять строчек, несколько слов, за которыми судьба

целого поколения. На этом же тексте можно показать и разо

брать грамматические структуры - порядковые числительные,

поработать с лексикой - однокоренными словами, увидеть игру

слов, то есть можно подходить к этим текстам с разных точек

зрения, "вертеть" их со всех сторон, применять различные прие

мы и формы работы, в частности, составить аналогичное стихо

творение, придумать продолжение и 1'.11. Студенты высказывают

свои предположения и версии, предлагают варианты, часто они

могут сказать больше, чем сам преподаватель. Обсуждение про

ходит как на русском, так и на немецком языке, это зависит от

степени сложности темы и уровня обученности группы.

Грамматический аспект обучения немецкому языку, как

показывает опыт, вызывает наибольшие затруднения. Тексты

конкретной поэзии, с нашей точки зрения, идеально подходят

для заучивания грамматических структур, т.к. процесс усвоения

происходит в необычной форме, непроизвольно, в процессе ос

мысления, размышления. (Например, текст "Es geht").
icll gelle
du gCllst
ег gel1t
ез gellt.
Септ ез? - Оапке, es gel1t.
Одна из специфических особенностей конкретной поэзии

состоит в том, что образы, лежащие в ее основе, можно предста

вить себе зрительно, "конкретно". Авторы конкретной поэзии

С'конкретисты") в своих произведениях умеют показать обычное

слово с необычной для читателя стороны, помогают увидеть за

привычной звуковой или графической оболочкой слова его на

глядный образ. Так, например, могут выглядеть с точки зрения

конкретиста следующие слова: S NNE (солнце), STLJFE (сту-

пень), KN PF (пуговица), °BEN (вверху) [1. С.49].

Часто эти тексты состоят всего из нескольких слов и да

же из одного, например "die Deu!scl1en" (немцы), а говорить о
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них можно очень много, об истории, о традициях, национальных

чертах, чувствах, которые они вызывают.

егпрйпоц I1gslNorter
апа die dCLltsc:llel1
ci die deLltsc!'len
[шгга die deutschel1
pfLli dic deLltschel1
аС!1 die оешзслеп

папц dic cleLltscllen
0110 dic deutscllCll
[пп die deutscllell
пеш die оешзспеп

jaja die delltsc!lell
Такие тексты, с нашей точки зрения, воспитывают ува

жение к слову, к языку, к народу, КОТОрЫЙ "ОВОРИТ на этом язы

ке.

Конкретная поэзия помогает лучше понять нсмсцкий

менталитст, делает актуальной немецкую действительность, т

вучиваст общество, которое на этом языке говорит, фиксирует

детали разговорной речи. Темой конкретной поэзии часто явля

ются не идеальные речевые обороты, это нс немепкий Гете и

Шиллера, это немецкий язык соврсмспности, типичный, примс

няемый ежедневно и многими [2. C.90j. Мы используем КОН

кретную поэзию на уроках немецкого языка в яет в течение

двух лет в группах по специальности ГМУ, ТУ., Ю]', "Реклама",

и неизменно она вызывает живой интерес, развивает самостоя

тельность, фантазию, побуждает к творчеству, взаимообогащает

преподавателя и студента. Мы рекомендуем се к активному

применениюв учебном процессе.
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М.М. Ягнятинекая

(Ярославль)

Использование мнемптехнических приемов

в преподавании латинского языка

1. Характеристика латинского языка (учебный предмет 
прикладная учебная ДИСЦИП:1Ина в системе лингвистического

образования).

2. Чем вызвана необходимость использования мнсмо

технических приемов в преподавании латинского языков?

а)Vlертвый латинский язык характеризуется обилием

грамматического материала;

б) авторы учебников по латинскому языку не лают ка

ких-либо указаний и советов по запоминанию сложного грамма

гичсского материала,

3. Тер\1ИН «мнемотехника», «мнемоника» и его объясне

ние 13 словарях.

4. Античность и отношение к памяти. Богиня памяти

Мнемосина (Мнемозина).

5. r1рояв.гение использования «мнемотехнических»

llрие\1ОВ в древности:

а) некоторые имена римлян, образованные с использова

нием мнемотехники;

б) латинские фразы о памяти.

6. Примеры, подтверждающие необходимость запоми

нания [10 ассоциациив преподаваниилатинскогоязыка:

а) фонетическая специфика латинского языка (наличие

толтих и кратких гласных и их функции);

б) несовладение рода существительныхс русским язы

ком и усвоение С помощью мнемотехники,какого рода слово и к

какому склонениюотносится;

В) запоминание множества глагольных окончаний и со

единительныхгласных в глагольныхформах;

г) наличие трех глагольных основ и затруднения при

ГЮЛЬЗ0ваниисловарем;
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д) структура некоторых глаголов (е о, ij (ivi), пцгп, ire):
е) группа отложительных глаголов (gradiot"+ приставки );
ж) различение падежных форм;

з) запоминание глаголов, требующих после себя в латин

ском языке употребления инфинитивной конструкции;

и) запоминание лексики по аналогии со словами, во

шедшими в русский язык, и форм слов, вызывающих затрудне

ния при работе со словарем; запоминание некоторых афоризмов

в сопоставлении с русским языком.

7. Выводы:
а) современная молодежь в своем большинстве испыты

вает затруднения в запоминании не только обширного грамма

тического материала по латинскому языку, но и в запоминании

ряда сведений по античной мифологии и культуре;

б) при минимальном количестве учебных часов (34 часа,

а было 55 часов) использование мнемотехнических присмов не

только целесообразно, но и необходимо;

в) мнемотехнические приемы можно «изобретать» саМИ:\-1

студентам и при изучении других дисциплин.
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