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Инструментом, помогающим реализовать SWOT-анализ, является 

Mindmeister. Этот сервис позволяет визуализировать структуры различ-

ных объектов, в первую очередь создавать ментальные карты. Инструмент 

предоставляет возможность зарегистрированным пользователям в ре-

жиме «Базовый» бесплатно создавать, редактировать и хранить до трех 

графических файлов. Сервис интуитивно понятен и прост в освоении, 

обладает большой коллекцией шаблонов, помогающих пользователю 

быстро построить необходимую структуру.

Приведенные в статье интернет-инструменты не единичны и служат 

в большей степени примером применения их при разработке дидакти-

ческих материалов в проектной деятельности. 

Бурное развитие новых информационных технологий и сервисов, на-

блюдаемое в последние годы, способствует проникновению новых ме-

тодов и инструментов в образовательную среду и позволяет качественно 

изменить методы и организационные формы обучения, преобразуя этот 

процесс в более удобный и доступный.
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This article is devoted to description of using new Internet-tools in the context of future Russian 

Language and Literature teachers’ project activities. In the center of the author’s attention 

are tools connected with technologies of join productive activities.
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РАБОТА С МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ 
В РАМКАХ КУРСА «РУССКИЕ МЕДИА» В ВУЗЕ

Данное исследование посвящено созданию учебной программы существующего рус-

ского медиа-курса для англоязычных учащихся в Британском вузе, основанной на тео-

рии мультилитерации (multiliteracies), для работы с мультимодальными медиа, как, на-

пример, телевидение, Интернет и литературные тексты. В этой статье рассматривается 

русский медиа-курс c целями и примерами заданий по работе с текстами российских 

СМИ.

Ключевые слова: русский язык, информационно-коммуникационные технологии, 

мультилитерация, педагогика, иностранный язык.

Данное исследование посвящено созданию учебной программы, ос-

нованной на теории мультилитерации (multiliteracies), для работы с муль-

тимодальными медиа, как, например, телевидение, Интернет и литера-

турные тексты, при обучении русскому медиа-курсу на русском языке 

иностранных учащихся за пределами России. В этой статье рассматри-

вается существующий русский медиа-курс в Британском вузе с его це-

лями и примерами учебных материалов. Представлены методы, которые 

преподаватели могут применить при работе с текстами в рамках курса 

о российских СМИ. 

Вначале необходимо представить теорию педагогики о мультили-

терации (англ.: multiliteracy), которую основала группа американских 

исследователей в 1996 г. По словам Herring (2011), есть “<…> changing 

trends in, and new uses of, web technology and web design, especially involving 

participatory information sharing” [1]. Люди общаются по-другому в связи 

с появлением новых технологий и культурного разнообразия в мире. 

В 1996 г. новое слово multiliteracies появилось в исследовании New London 

Group, которая состояла из группы десяти исследователей и преподава-

телей в городе Нью-Лондон в штате Нью-Хэмпшир в США. Их целью 

было развитие новой педагогики для улучшения грамотности. В резуль-

тате New London Group создала педагогику мультилитерации (англ.: 

pedagogy of multiliteracies), которая концентрировалась не только на чте-

нии, анализе и понимании стандартных печатных текстов, но и на деко-



дировании и применении новых технологий, как, например, Интернет. 

Данная новая педагогика для обучения грамотности является реакцией 

на новые потребности студентов, т. к. она помогает им научиться исполь-

зовать и понимать новые технологии для коммуникации в современном 

мире с его разнообразием культурных явлений. Целью New London Group 

было “<…> help students to participate fully in our dynamic, technological 

and culturally diverse societies” [4: с. 103]. По теории New London Group 

(2000), средства массовой коммуникации включают лингвистические, 

аудиовизуальные и жестовые виды значения. Лингвистическим видом 

значения является язык. Аудиовизуальные виды могут состоять из му-

зыки, дублирования, аудио-эффектов, форматов экрана, перспективы, 

картины, видов оформления и цветов. Жестовые виды значения мо-

гут быть представлены жестами и мимикой, чувствами и поведением. 

По словам New London Group (2000), данные четыре вида тесно свя-

заны друг с другом. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение русского медиа-

курса, существующего в Британском вузе и основанного на теории муль-

тилитерации, его целей и примеров учебных материалов. Представлены 

примеры заданий, с помощью которых можно узнать, декодировать 

и понять лингвистические, аудиовизуальные и жестовые виды значе-

ния в средствах массовой коммуникации и в Интернете на занятиях рус-

ского медиа-курса. В следующей части статьи рассматривается существу-

ющий русский медиа-курс в Британском вузе с его целями и примерами 

учебных материалов в одном модуле.

Цель курса и его содержание
Общая цель данного русского медиа-курса — передать студентам 

знания о ролях и функциях печатных, аудиовизуальных и цифровых 

СМИ в постсоветском русском обществе, включая культурные формы 

в русской системе СМИ. Другой целью является обеспечение студентам 

возможности говорить о темах, связанных со СМИ, и выражать свое мне-

ние устно и письменно в эссе. Учебные материалы этого курса состоят 

из печатных текстов, программ телевидения и интернет-ресурсов, свя-

занных с культурными и социальными событиями в России. Студенты 

знакомятся с лингвистическими, аудиовизуальными и жестовыми ви-

дами значения по теории New London Group (2000) в средствах массовой 

коммуникации, которые они учатся декодировать и анализировать по их 

содержанию. На занятиях можно изучать эти виды значения с помощью 

развития словарного запаса, чтения и анализа, просмотра и прослуши-

вания ресурсов СМИ, которые занимаются культурным и социальным 

контекстом в современной России. Если студенты не являются носите-

Работа с мультимодальными текстами в рамках курса «Русские медиа» в вузе 403



лями русского языка, то они должны получить достаточный объем фо-

новой информации о жизни и истории СМИ в России. Данную инфор-

мацию студенты могут применить в рамках заданий в модулях. 

Курс состоит из четырех модулей, которые изучают в течение 11 не-

дель: модуль 1 (медиа-культура и общество в постсоветской России), 

модуль 2 (русское телевидение: информационная политика и новости), 

модуль 3 (культура развлекательных программ на русском телевидении), 

модуль 4 (культура русского Интернета и онлайн-сообщества в 2000–

2017 гг.). В следующем разделе представлен пример учебных материалов 

модуля 2, основанных на теории New London Group (2000) в средствах 

массовой коммуникации.

Пример учебных материалов из модуля 2
Модуль включает задания по развитию словарного запаса, чтение 

и анализ текстов, просмотр и прослушивание ресурсов СМИ. Список 

литературы для этой модуля включает статьи авторов Hutchings, Rulyova 

[2: с. 29–56] и Koltsova [3: с. 98–117] о создании новостных программ 

для телевидения в России. У студентов наверное мало знаний о струк-

туре русского центрального и регионального телевидения. Данные ста-

тьи предоставляют полезную фоновую информацию.

Необходимо объяснить лексику, связанную с политическими и соци-

альными событиями в 2000-х гг. по-английски и по-русски, т.к. студенты 

ее не знают. К этим словам относятся культурно-специфические выра-

жения, как «крышевание» (англ.: racketeering) и «рэкет» (англ.: racket).

Студенты знакомятся с новостными программами в России. Введе-

ние в тему включает обсуждение типичных элементов новостных про-

грамм по телевидению: трейлер, культурный символ страны в начале 

программы, презентация и поведение ведущих (речь, жесты, одежда), 

презентация главных тем выпуска, порядок международных новостей 

и тем внутри самой страны, длительность тем, способ их презентации 

и т.д. Данное задание предлагает возможность анализировать лингви-

стические, аудиовизуальные и жестовые виды значения. Студенты ана-

лизируют формат, содержание и продукцию новостей каналов НТВ, 

OРT и РБК. Видеофайлы новостей доступны в сети, и их можно зара-

нее скачать и потом показать на занятиях. На занятиях студенты исполь-

зуют вышеуказанный список критериев для новостных программ и за-

писывают информацию во время просмотра новостей по-русски. После 

каждого сегмента новостной темы в программе делается короткая пауза 

для дискуссии по просмотренному материалу. Преподаватель задает по-

добные вопросы, как представленные ниже, чтобы оказывать поддержку 

студентам во время просмотра.
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1. Что является главной темой новостного сегмента?

2. Каким образом он представляется визуально?

3. Как бы Вы описали тон голоса, поведение и жесты ведущих? 

Вначале новостные программы могут быть сложными для восприятия 

и понимания студентов. Студенты должны быть знакомы с текущими со-

бытиями в стране. Ведущие новостей могут говорить быстрее, чем сту-

денты привыкли на занятиях. Они могут использовать незнакомую сту-

дентам терминологию. Если необходимо, преподаватель может предоста-

вить дополнительную информацию, касающуюся лексики, на печатном 

листе или на доске до и после просмотра новостей. Это первое задание 

может также включить устное обобщение информации о новостях. А вто-

рым заданием может быть сравнение характеристик русских новостей 

и новостей в Великобритании. Это задание может быть выполнено либо 

на занятиях с партнером, либо в качестве домашнего задания. 

Текущий и промежуточный контроль знаний
Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется с по-

мощью письменных заданий, эссе и экзаменa (2 часа) в конце семестра. 

Устная речь студентов оценивается на всех занятиях на основе их участия 

в практических упражнениях. В оценку входит правильность синтаксиса, 

грамматики и лексики. Письменный экзамен состоит из шести вопро-

сов. У студентов 120 минут, чтобы ответить на эти вопросы.

Заключение
В этой статье рассматривался существующий русский медиа-курс 

в Британском вузе с его целями и примерами учебных материалов в од-

ном модуле (русское телевидение: информационная политика и новос ти), 

которые были направлены на тренировку лингвистических, аудиовизу-

альных и жестовых видов значения по теории New London Group (2000). 

Представлены методы и конкретные задания, которые преподаватели 

могут применить при работе с текстами в рамках курса о российских 

СМИ на основе теории New London Group (2000). Для правильного ис-

пользования и понимания коммуникации по телевидению и в Интернете 

студенты ознакомятся с лингвистическими, аудиовизуальными и жесто-

выми видами значения по теории New London Group (2000) в средствах 

массовой коммуникации. Студенты учатся декодировать и анализировать 

их на занятиях с помощью упражнений по развитию словарного запаса, 

чтения и анализа, просмотра и прослушивания ресурсов СМИ, которые 

занимаются культурным и социальным контекстом в современной Рос-

сии. Прошлогодние итоги текущего и промежуточного контроля данного 

Работа с мультимодальными текстами в рамках курса «Русские медиа» в вузе 405



курса показали, что студенты получили хорошие и очень хорошие знания 

во время курса и ознакомились с содержанием четырех модулей курса. 

Можно заключить, что данный русский медиа-курс эффективно при-

меняет теорию New London Group (2000) и дает студентам хорошие зна-

ния о телевидении и Интернетe в России. Кроме того, он способствует 

улучшению русской речи студентов и изучению новой лексики.
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МЕДИАПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ:
КОНКРЕТНЫЕ КЕЙС-СТАДИ

Статья посвящена палитре вопросов современной медиапедагогики. Обсуждаются 

конкретные новые кейс-стади в медиапедагогике последних лет. В статье представ-

лено использование аудиоархива Малого театра в курсе подготовки театроведов и ли-

тературоведов: направления работы, педагогические задачи, особенности и т. д. Из-

учение истории Малого тетра, изучение творчества А. Н. Островского, изучение клас-

сического русского языка (в аспектах орфоэпии и фразеологии), изучение репертуара 

театра в двадцатом веке представлены как возможности работы со звуковым архивом.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиапедагогика, медиабизнес, пранк, журна-

листика.

Педагогика, как и все общество, стоит перед информационным вы-

зовом. Не подлежит сомнению, что возрастает как роль медиареальности 

в жизни человека двадцать первого века, так и умения интерпретировать 

ее. Это необходимо для адекватной и безопасной жизни современному 

человеку, мир которого пронизан медиа, медиатизирован: чего нет в ме-

диа, нет и в жизни. Значение медийной и информационной грамотности 

подчеркивается ЮНЕСКО. Медиаграмотность — вещь многомерная. 

К медиаграмотности относятся ряд навыков, необходимых для эффек-

тивного поиска, критического анализа, использования и размещения 

информации и медийного контента, значение прав человека в Интер-

нете, понимание способов борьбы с пропагандой ненависти в Интернете, 

кибербуллинга, понимание этических проблем, связанных с доступом 

к информации и ее использованием, сотрудничество с представителями 

СМИ и ИКТ в целях содействия равенству, свободе выражения мнений, 

межкультурному, межрелигиозному диалогу, миру и т. д. Как мы видим, 

здесь есть и проблемы собственно филологические, и правовые, и ин-

формационные.

Медиаграмотность приобретается в результате медиаобразова-

ния. Для филологов актуально то, что рассматриваются современные 

формы представления медиадискурса и готовность читателя понимать 

эти формы, вырабатываемая в процессе обучения и самообучения дис-

курс-анализу. Активно обсуждается проблема метода анализа в совре-



менных медиакоммуникативных исследованиях: как изучать дискурс 

в сетевых СМИ, какие методы может предложить социология? теория 

дискурса? риторика? лингвистика?

Методом рассмотрения медиатекстов является анализ дискурса. С се-

мидесятых годов к суждению о мире привлечены дискурсивные иссле-

дования — в их развитии от З. Харриса, через Т. Ван Дейка и Р. Водак, 

до Д. Юла, Д. Брауна, Д. Шифрин, Д. Таннен, Н. Фарклау, М. Йогнесен 

и др. Мы можем отметить, что в американской традиции дискурсивный 
понимается практически как неориторический, а дискурс-исследования 

смыкаются с имеющей богатую традицию, инструментарий, хорошо ин-

ституализированной риторикой. Показательны в этом направлении оте-

чественные дискурсивные исследования [6]. Сошлемся и на нашу серию 

работ, посвященных языковым и риторическим особенностям полити-

ческого дискурса в масс-медиа [1]. На примере глобального англоязыч-

ного дискурса показаны важность номинации явлений в медийном дис-

курсе, использования клише и штампов как частного случая стереоти-

пии, использования аксиологической лексики, метафорики, эвфемии, 

повторов, перифраз, сложности дефинитивности терминов, манипуля-

ция фактами, выдача мнения за знания и некоторые другие облигатор-

ные явления политического дискурса. 

Демонстрация реального читателя через комменты к текстам, воз-

можность через вербальное поведение, через речевой портрет реаль-

ного читателя судить о состоянии аудитории. Прочтение блогов на сай-

тах традиционно печатных некогда СМИ заставляет нас понять фигуру 

просьюмера. Контент, генерируемый пользователями (UGC), повсе-

местно модерируется на сайтах онлайновых СМИ. Модный ныне термин 

Web 2.0 подразумевает второе поколение сервисов в Cети — качествен-

ным образом отличающееся от взаимодействия между веб-страницами 

первого поколения, где взаимодействие осуществляется посредством 

гиперссылок. Девиз сервисов нового поколения — социальность и мо-

бильность. Стираются различия между потребителями информации и ее 

авторами. Блог-платформы, их доступность сделали публикацию в сети 

обычным делом. Контент, генерируемый пользователями, имеет свои 

риторические и лингвистические особенности. Входит в моду интерак-

тивность — это комментирование событий, и создание групп пользовате-

лей, и наличие возможностей мобильного доступа с любого устройства, 

имеющего выход в Интернет. Некоторым функционалом становится 

удобнее пользоваться онлайн. Современные технологии переселяют по-

требителей в сеть Интернет. 

Роль сетей в информационном обществе сводится и к проблематике 

горизонтального взаимодействия и координации в условиях полицен-

тричного общества, и к антиистеблишментской деятельности и фор-
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мам протестной активности. При этом неформальные сети поддержки 

объединяют отдельных граждан, семьи, различные негосударственные, 

некоммерческие и этнические сообщества, являются одной из форм 

преодоления «институционального дефицита», возникающего из-за от-

ставания институционализации социальных отношений, представляют 

собой краудсорсинговые платформы (в их оппозиции сетям клиенте-

листского типа). М. Кастельс писал о создании сообщества как самоор-

ганизующейся локальной сети реально взаимодействующих в Интернете 

людей, использующих для этого то или иное, но общее для всей группы 

средство общения. Показательна ценность горизонтальной и свобод-

ной коммуникации, глобальной свободы слова. Показательно, что эти 

коммуникативные потоки очень интересны с языковой и коммуника-

тивной точки зрения.

Понятно, что исследование сетей не должно ограничиваться анали-

зом дискурса, а должно исследовать аудиторию. Какими же методами 

исследовать и интерпретировать медийные тексты? А. М. Кучинов дает 

обзор современных методов исследования текстов и дискурса [4]. Рас-

сматриваются теории, методы и методики, позволяющие работать с тек-

стами и дискурсами как эмпирическим материалом из разных научных 

дисциплин. Рассмотрены традиционные методы, контент-анализ, обо-

снованная теория, этнографические методы, дискурс-анализ, симво-

лическая политика, методы социолингвистики, теории коммуникации, 

функциональная прагматика и теория различий, методы, основанные 

на политической психологии, этнометодологии, феноменологии, семио-

тике, лингвистике текста, теории речевых актов и когнитивной лингви-

стики, возможности герменевтики, объективная герменевтика, методы 

психолингвистики, психосемантики, суггестивной лингвистики и фоно-

семантики. В его статье обозначены многие виды контент-анализа, в том 

числе протоколы политической психологии для исследования лидерства. 

Автор приходит к заключению, что ввиду того, что предметы исследова-

ния разных дисциплин лингвистики и смежных наук, как и разные ме-

тоды, нередко пересекаются, приводимая классификация может быть 

лишь одной из множества. По мнению автора, каждый метод подходит 

для исследования определенной проблемы. Так, исследователь подби-

рает себе методику в зависимости от того, какие исследования проводит, 

какие проблемы изучает. В итоге своего исследования автор приходит 

к выводу, что в России рассматриваемые методы применяются недо-

статочно там, где это возможно и даже необходимо, поэтому предстоит 

их дальнейшее освоение исследователями из разных наук. Вопрос о ме-

тодах в медиадискурсивных исследованиях остается открытым.

В настоящей статье мы хотели бы выделить три недавних материала, 

актуальных для медиаобразования.
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Кейс первый. Использование звукового архива Малого театра
На сайте Академического Малого театра представлен громадный зву-

ковой архив. Показать, как возможно использовать его для театральной 

педагогики и для педагогики в целом, — вот цель настоящей статьи.

Отметим, что ни на сайте Художественного театра, ни на сайте Вах-

танговского театра, ни на сайте Тверского Академического театра ничего 

подобного нет. Хотя аудиоархив и даже видеоархив упомянутых театров, 

равно и как некоторых других прославленных коллективов, мог бы быть 

не менее интересен.

Возможными мыслятся несколько линий применения аудиоархива.

Первое — иллюстрация истории Малого театра — прославленного 

коллектива, одного из старейших, дома Щепкина, дома Островского, 

театра, впервые поставившего «Горе от ума», «Ревизора», «Грозу» и т.д. 

Это необходимо театроведам и литературоведам. Изучение истории 

театра оживает, представляется живой частью истории русской куль-

туры. Оживает, например, благодаря отрывку из «Марии Стюарт», ко-

торый читает Ермолова: М. Н. Ермолова словно сходит со знаменитого 

серовского портрета. Историки драмы получают возможность посмо-

треть на переводы и постановки шиллеровской драмы в России. Люби-

мый драматург Ермоловой — Шиллер. Актрисой созданы замечательные 

роли в шиллеровском репертуаре. Каковы они? На сайте представлен 

краткий комментарий Е. Н. Гоголевой о Ермоловой, в книге Е. Н. Гого-

левой «На сцене и в жизни» есть глава, посвященная актрисе [2]. Можно 

перей ти к разговору о том, что такое романтическая линия артистов Ма-

лого театра, от кого она идет, каков этот репертуар и т. д.

Слушая голос Остужева, можно представить себе достижения этого 

актера, его судьбу, его репертуар. Записи предоставляют возможность по-

смотреть на репертуар замечательных артистов как часть истории театра: 

знаменитые спектакли «Васса Железнова» и «Хозяйка каменного гнезда», 

«Отелло», «Порт Артур», «Варвары», «Буря в стакане воды», «Перед за-

ходом солнца», спектакли советского репертуара, ставшие вехами исто-

рии театра («Любовь Яровая»).

Второе. Малый театр заслуженно считается домом Островского. 

На сайте представлены многочисленные записи радиоспектаклей по пье-

сам Островского, «театр у микрофона», аудиоверсии спекталей и т. д. 

Звучат голоса Садовского, Рыжовой, Масалитиновой, Турчаниновой, 

Яблочкиной, Пашенной, прославившихся в этом репертуаре. Представ-

лены как отдельные наиболее удачные иллюстративные сцены (со вкусом 

подобранные специалистами), так и полные версии спектаклей «На вся-

кого мудреца…», «Сердце не камень», «Бешеные деньги», «Бедность 

не порок», «Волки и овцы», «Лес» и другие прославленные постановки. 
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Единый текст Островского — охарактеризованный Пастернаком в сти-

хах к А. П. Зуевой как «мир московский доносчиц, приживалок, свах» — 

оживает, наполняется голосами. Радиотеатр, театр у микрофона учит 

различать героев Островского, толковать их социальную типажность, 

вспомнить пьесы А. Н. Островского. На сайте представлены портреты 

знаменитых актеров, замечательные сцены из спектаклей, роли (чего 

стоит Фелицата Рыжовой или Садовник Сашина-Никольского из спек-

такля «На всякого мудреца…» или Мамаева Яблочкиной). Портреты ар-

тистов позволяют говорить об их достижениях, их возможностях. Так, 

потрет Е. Д. Турчаниновой позволяет говорить о ней как об актрисе 

не только бытового плана, а и актрисе западного репертуара, что ут-

верждает нас в представлении о ней как об актрисе высокой культуры, 

заставляет обратиться к книге о Е. Д. Турчаниновой, вышедшей в конце 

пятидесятых годов [3].

Третье. Малый театр заслуженно считается носителем образцовой 

русской речи в ее московском варианте. Сегодня это произношение не-

сколько устарело, но оно тем не менее интересно. Ведь сегодня и с теле-

экрана, и в жизни опять звучит диалектная русская речь — школа и СМИ 

утеряли позиции по воспитанию образцовой русской речи. Вот об этом 

бы подумать сторонникам и пропонентам региональной культуры!

Приведем примеры нормативного московского сценического произ-

ношения. Это и представление ЧН как ШН в словах и словосочетаниях 

типа горемыШный, на кулаШном бою, крошеШная, сердеШный, разлуШ-
ницу, скуШно, день был солнеШный и т. д. 

Это и отсутствие смягчения формы прилагательного мужского рода 

на –ИЙ типа сын купеческЫй, широкЫй, высокЫй, чистенькЫй, жал-
кЫй, чуткЫй, царскЫй, богатырскЫй, лицейскЫй праздник, погоди, ми-
ленькОй. Здесь же отметим особенности произношения множественного 

числа прилагательных типа очи безумнЫя. Обращают на себя внимание 

особенности орфоэпии форм типа взыскЫвать, натягЫвает.

Это и знаменитое произношение третьей формы множественного 

числа глаголов типа увидЮт, смотрЮт, подходЮт, единственного 

числа типа вышАл.

Знаменитое произношение целуйте как цАлуйте (на чем настаивали 

Яблочкина и Турчанинова), отсутствие редукции в словах типа герцО-
гини, ТурчАнинова, или, наоборот, гиперредукция типа Хышь из дому беги, 

отсутствие палатализации в словах типа чОрный, почОтный, познакомЪ, 

звучащие утрированно КниШки, каХ будто, СЧастлив.

Обращают на себя внимание особенности произношения глаголь-

ных форм типа не сердиСА, постараюСА, не боюСА, приключилоСА, ра-
зыгралаСА, впилСА глазами, предпочтение форм далЁко, глубОко, ЛЁХко 
ли и т.д. и, наоборот, врождЕнное.
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Замечательна мягкость каждого из последовательно идущих соглас-

ных в словах губерЬний, искуссЬтЬво, церЬкви, вверЬх и т. д.

Здесь надо учитывать и социальную типажность произношения: про-
Яснится, сумлевалась, он заслужённый человек, все суседи говорят, явную 

диалектность типа ведашь, знат, с денГИми, леХШе, нонче, капрЫзнича-
ешь, луЧЬЧЕ, обносилСИ.

В данном аспекте работы — это важно для сценической речи.

Четвертое. В русском репертуаре работа с архивом — возможность 

посмотреть на фразеологию, типичные паремии, поговорки, выбор лек-

сики типа давеча приревновала; велика она барыня; велика тебе неволя; а ну 
как муж воротитСА; не надоем тебе, не надокучу; ластится; приНУдить; 

ты пшениШная, а я ржаной; не давай мужу потачки; дорого ли тебе стоит; 

не велика пытка; кажется, немного требую. Это возможность услышать 

образцовое чтение, скажем, как Рыжова и Турчанинова читают русские 

сказки, Садовский и Царев — классику.

Пятое. Возможность посмотреть на диапазон мирового и русского ре-

пертуара. Скажем, спектакль «Холопы» Гнедича — произведение эпохи 

«Мира искусства». Помимо обсуждения идейного смысла произведе-

ния, можно поговорить о том, какие образы Плавутиной-Плавунцовой 

создают Лешковская, Ермолова и Гоголева, что такое павловская эпоха, 

что такое мирискусническая стилизация, что такое порода (режиссер 

спектакля Львов-Анохин указывает, что Е. Н. Гоголева играет породу, 

замечателен ее французский язык и т. д.).

Так, архив заставляет нас посмотреть на репертуар русского театра. 

В предвоенные годы на сцене Тверского драмтеатра были поставлены: 

«Страх» Афиногенова, «Егор Булычев и др.» и «Мать» Горького, «Отелло» 

Шекспира, «Фельдмаршал Кутузов» Соловьева, пьесы Достоевского, 

Шиллера, Островского, Лопе де Вега. В военные годы были поставлены 

«Русские люди» Симонова, «Фронт» Корнейчука, «Васса Железнова» 

Горького, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Офицеры флота» 

Крона (первым в стране). В 1950–60-е гг. театр работает без дотации. 

О нем говорят как о высокопрофессиональном и приравнивают к луч-

шим столичным театрам. Среди постановок «Ревизор» Гоголя, «На зо-

лотом дне», «Приваловские миллионы» Мамина-Сибиряка, «Порт Ар-

тур» Попова, «Воскресение» Л. Толстого, «В старой Москве» Пановой, 

«Коллеги» Аксенова, «Нора» Ибсена и др.

Главным режиссером Георгиевским поставлены спектакли «Фронт», 

«Русский вопрос», «Нашествие», «Счастье», «Великая сила», «Живой 

труп», «Заговор обреченных», «Ревизор», «Алмазы», «Третья Патетиче-

ская», «До свидания, Анна!», «Между ливнями», «Коллеги», «Обыкно-

венная история», «Кандидат партии» — в Калинине, «Беспокойная ста-

рость», «Мать», «Гроза», «Суворов», «Свадьба Кречинского», «Гибель 
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эскадры», «Кутузов» и десятки иных в разных городах страны. Они стали 

крупным явлением в советском театре.

Шестое. Работа с аудиоархивом — возможность перейти к разго-

вору о театроведческих работах, полистать книги «Малый театр 1917–

1974 (к 150-летию театра)» [5], книги «Живая Пашенная» Н. Толчено-

вой, «М. Царев» Ю. Зубкова, «Игорь Ильинский» Г. А. Хайченко, книги 

С. Н. Дурылина и т. д.

Таким образом, здесь могут быть показаны широкие, значительные 

педагогические возможности работы со звуковым архивом Малого театра.

Кейс второй. Актуальность муниципальной прессы 
и ее финансирование

Нами в этом аспекте используется книга В. Касютина «Живая газета», 

посвященная муниципальной прессе. Автор справедливо иронизирует, 

что сложно представить российского министра, даже культуры, всерьез 

говорящего о газетах. Исследование ставит множество вопросов.

Это исследование — рассмотрение муниципальных медиа в аспекте 

медиабизнеса. Хотя там, где идут советы медиаменеджеру, рекламному 

отделу, желающим увеличить тиражи, ввести необходимый аудитории 

контент, где обсуждаются миссия, финансирование муниципальной 

прессы, — тут можно неспециалисту увязнуть.

Но в целом пафос медиабизнеса понятен — сделать издание рента-

бельным, прибыльным, отказаться от государственного субсидирования. 

Автор анализирует в этой связи, например, польский опыт: «Нет у нас до-

говоров на информационное обслуживание. Все, что нужно обществу, 

власть может поместить в Интернете». Как сделать газету прибыль-

ной? В Польше работает Закон об общественной пользе. Каждый по-

ляк в конце года может перечислить 1% подоходного налога в любую 

общественную организацию или редакцию.

Политического контроля над муниципальной прессой везде нет. Зато 

власти финансируют редакции через размещение социальной рекламы.

Показательно массовое желание быть писателем — комментатором — 

репортером стирает грань между журналистом и заказными материалами. 

И, как иронично отмечает автор, когда человек становится анонимным, 

из него лезет всякая гадость.

С чем точно можно согласиться, так это с тем, что сегодня журна-

листу надо работать еще более изнурительно. Нельзя написать статью 

и забыть о ней. Надо сопровождать ее публикацией блогов, твитов, 

видео, изучать реакцию аудитории, продолжать тему, чтобы добиться 

реакции.
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Задачу журналистов автор видит и в организации мини-исследова-

ний среды обитания аудитории и вовлечении читателей в наблюдение 

за собственной жизнью.

Кейс третий. Этика медиаповедения
Импульсом для этого кейса послужила встреча с Вованом и Лексу-

сом — известными пранкерами. «В миру» это Владимир Кузнецов и Алек-

сей Столяров. Известны, например, тем, что звонят от имени украин-

ских должностных лиц американцам и т. д. Рассматривают свои шуточки 

как метод получения общественно значимой информации. Плюс немного 

юмора, плюс желание поставить собеседника в тупик. Договариваются 

о звонках по дипломатическим каналам, и ни у кого из собеседников 

не возникает чувства, что их «разводят». И политики не вешают трубки! 

За полчаса до разговора пранкерам звонят от высокопоставленных собе-

седников и спрашивают, все ли в силе. Черчилль раскусил бы их за пол-

минуты, а современные политики беседуют по полчаса!

Показательно, что присутствующие на встрече журналисты допра-

шивали пранкеров, как обстоят дела с этикой. Определенная этика есть: 

«Не навреди! Не устрой международный конфликт!»

Собственного знания даже английского пранкерам не хватает, 

в пранк-звонках задействованы переводчики. Собственного знания ан-

глийского хватает на то, чтобы «поговорить с каким-нибудь сенатором 

США». И этих телефонных хулиганов не привлекают к ответу! Прези-

дент РФ за них извинялся перед Элтоном Джоном, назвав их «безобид-

ные телефонные ребята». 

Пранкеры…Непонятно, что это: интеллектуальное хакерство, вид па-

родии, вид журналистики?!

Вывод по конкретным кейсам, представленным в статье: медиапе-

дагогика разнообразна, медиапедагогика актуальна, медиапедагогика 

нуждается в разработке.
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The article is devoted to the whole range of issues of modern media education. The article 

discusses concrete case studies in media education of the recent years. The article is illustrative 
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and theatre: lines of usage, characteristics, etc. The archive provides opportunities to study 

history of Maly Theater, the works of the playwright A. N. Ostrovsky, the studies of scenic 

speech and pronunciation and phraseology of Russian language, the insight into drama 

repertoire of the 20th century. 
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МЕТОДИКА МУЛЬТИМЕДИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ... 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа с научным текстом, которая является основным компонентом обучения языку 

специальности, зачастую ограничивается классическими приемами реферирования 

или аннотирования текстов. Предлагаемый автором мультимедиальный подход рас-

ширяет методический инструментарий преподавателя и предполагает проектирова-

ние таких учебных задач, которые позволяют организовать работу над различными 

типами текстов, дифференцировать обучение в соответствии с потребностями и воз-

можностями обучающихся и включить в учебный процесс развитие умений не только 

рецептивных, но и продуктивных видов речевой деятельности.

Ключевые слова: методика обучения иностранным языкам, мультимедиальность, типы 

текстов, учебные задачи, дифференциация обучения, язык специальности.

Обучение языку специальности является важным компонентном про-

фессионального образования любого направления, именно поэтому 

изу чение иностранного языка в обязательном порядке включено во все 

учебные планы вузов как дисциплина, позволяющая реализовать со-

ответствующие компетенции. Отличительной чертой ФГОС ВО (3++) 

стала единая формулировка четвертой универсальной компетенции — 

способность «осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке РФ и иностранном языке», 

которая подчеркивает необходимость подготовки специалистов всех 

профилей к осуществлению профессиональной деятельности на меж-

дународном уровне.

Деловая коммуникация, как видим, заявлена в качестве целевых уме-

ний, однако наряду с общими чертами язык деловой коммуникации 

в определенной сфере обладает и специфическими чертами, обуслов-

ленными данной сферой и, в том числе, языком самой специальности. 

Способом отражения языка специальности, в первую очередь, являются 

соответствующие тексты, именующиеся в методической литературе спец-

текстами, профессиональными текстами [8: с. 142], бизнес-текстами [9: 

с. 92]. Цель таких текстов заключается в отражении того или иного яв-

ления, свойственного для конкретной специальности. В языкознании 



такого вида тексты соотносятся с понятием научного текста, а цель ра-

боты при изучении иностранного языка определяется как «<…> форми-

рование навыков и умений студентов неязыкового вуза читать тексты 

по специальности для работы со специальной литературой в их будущей 

профессиональной деятельности» [9: с. 92].

Обращает на себя внимание, что методика работы с научным текстом 

развивается прежде всего в отношении обучения иностранному языку 

на нелингвистических специальностях, что, на наш взгляд, не верно, по-

скольку такой подход приводит к тому, что студенты-лингвисты не зна-

комы с терминологией изучаемых наук, не умеют через чтение повышать 

свою предметную профессиональную компетенцию. Так, будущие учи-

теля иностранного языка испытывают большие трудности при чтении 

научных педагогических и психологических текстов, поскольку такие 

учебные задачи зачастую не предусматриваются учебной программой. 

Приятным исключением из этой практики стала разработанная про-

грамма дисциплины «Научный дискурс в преподавании русского языка 

как иностранного», предложенная В. Т. Марковым для магистрантов 

образовательной программы «Русский язык как иностранный: линг-

водидактические и лингвокультурологические основы преподавания». 

Задача курса определяется автором следующим образом: «<…> позна-

комить студентов с методикой работы над научным стилем речи в ино-

язычной аудитории и сформировать у них необходимые для препода-

вателя РКИ навыки самостоятельного анализа тех речевых форм, раз-

новидностей, жанров, в которых протекает учебно-профессиональная 

деятельность студентов-инофонов, а также показать примеры построе-

ния эффективных систем упражнений, моделей уроков и целых курсов 

по обучению научному общению» [7: с. 325]. Программа призвана сфор-

мировать навыки работы с различными источниками научных текстов: 

монографиями, учебниками, учебными пособиями, справочниками, эн-

циклопедиями, каталогами, словарями, ресурсами Интернет и т. п. Це-

левое формирование указанных умений важно не только для будущих 

педагогов, но и для студентов любого направления, поскольку данные 

умения составляют основу обучения самостоятельной учебной деятель-

ности, позволят после окончания вуза поддерживать и повышать уровень 

профессиональной компетенции. Изучение языка специальности, на наш 

взгляд, должно стать компонентом подготовки любого направления, од-

нако методика такого обучения требует целенаправленной разработки 

и представления в виде соответствующих учебных задач.

Проблему работы с текстом и над текстом призваны решить образо-

вательные текстовые технологии, под которыми понимаются «<…> наи-

более эффективные способы и приемы работы с текстами разных жанров 

и стилей, формирующие умения адекватно воспринимать, интерпрети-
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ровать и оценивать готовые тексты, а также создавать собственные» [1: 

с. 66]. Анализ, проведенный Л. Н. Горобец и И. В. Лайковой, показывает, 

что поиск таких технологий на современном этапе идет в нескольких на-

правлениях: активизации ранее известных (например, технология работы 

со словарями Г. Ю. Клюевой (2009) и создания новых (например, техно-

логия концептного анализа Н. Л. Мишатиной (2010), технология линг-

вокультурологической характеристики текста О. Н. Левушкиной (2014), 

проектно-текстовая технология Е. Н. Вольф (2009), гипертекстовая тех-

нология О. В. Константиновой (2001) и др.) [1: с. 66].

Традиционно основным видом работы с научным текстом считается 

реферирование, т. е. создание текста, передающего главную информа-

цию подлинника в сжатом виде, составленного в результате смысловой 

переработки первоисточника [8: с. 143]. Соответственно ключевыми ста-

новятся умения компрессии текста, формирующиеся, кроме рефериро-

вания, и в таких видах работы, как составление плана, пересказ, анноти-

рование, подготовка тезисов. Примером учебного пособия, целенаправ-

ленно развивающего такого рода умения, является «Мир вокруг нас», 

которое авторы позиционируют как «модель работы с научно-популяр-

ными текстами» [2: с. 40]. Однако анализ пособия показывает, что оно 

строится по классическим методическим канонам, а именно как набор 

дотекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений, не отражающих 

специфику самого научного стиля.

Данная специфика отражена в классификации упражнений, пред-

ставленных в работе В. В. Левченко, в которой подчеркнута необходи-

мость включения специальных упражнений на каждом из этапов. Так, 

предтекстовый этап должен отразить изучение структуры научного тек-

ста, текстовый этап должен предусмотреть изучение лексической напол-

няемости иноязычного научного текста, работу с профессиональными 

терминами, выявление причинно-следственных отношений, а цель тек-

стового этапа — проникновение в суть текста, отсюда важность умений 

перефразирования, понимания общей идеи текста и обобщения, свер-

тывания и реконструкции текста, умения цитирования и выявления 

авторского отношения и формирование критического мышления [6].

В данной работе мы бы хотели представить возможности мультиме-

диального подхода при работе над языком специальности, под которым 

мы понимаем «<…> включение в учебный материал текстов различ-

ного типа, позволяющих углубить понимание целевого текста» [4: с. 74]. 

По нашему представлению, при изучении языка специальности базо-

выми могут становиться не только письменные тексты научного стиля, 

но и тексты устной научной речи, роль которых растет вследствие увели-

чения количества научных конференций, симпозиумов, семинаров. Ос-

новой таких текстов также является язык специальности, соответственно 
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включение устных текстов в процесс обучения расширит возможности 

усвоения особенностей этого языка.

Другие жанры, формы фиксации информации также могут рассма-

триваться в качестве компонентов усвоения сути явлений, характеризу-

ющих профессиональную сферу, и языковых и невербальных средств, 

с помощью которых эти явления объясняются или описываются. Дан-

ный подход позволяет расширить методический инструментарий пре-

подавателя и обучающихся, привлечь новые средства обучения, а также 

дифференцировать обучение в соответствии с возможностями и потреб-

ностями обучающихся.

Аналогичная идея высказана в работе В. В. Ереминой и С. И. Ере-

мина, которые говорят о таких типах учебно-научных текстов, как опи-

сание (характеристика явления), повествование (деятельность ученого 

и его открытия), рассуждения (доказательство теоремы), тексты сме-

шанного типа [3: с. 46]. Авторы обращают внимание на важность фор-

мирования основных речевых механизмов, а именно, механизма веро-

ятностного прогнозирования, установления смысловых связей, упреж-

дающего синтеза, механизма памяти, которые позволят осуществлять 

работу над всеми указанными типами текстов с помощью речевых, ус-

ловно-речевых и языковых заданий [3: с. 46].

Исходя из понимания мультимедиального подхода, мы можем пред-

ставить следующие направления мультимедиальности:

• включение в процесс обучения письменных текстов разных сти-

лей;

• привлечение невербальных средств для объяснения понятий 

или явлений изучаемого языка специальности;

• расширение средств обучения от классического текста к цифро-

вым материалам;

• включение в содержание обучения устных текстов, представлен-

ных в виде аудио- или видеозаписи;

• привлечение в качестве опоры текстов на родном или другом ино-

странном языках;

• привлечение текстов гиперссылок через поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google;

• создание собственных текстовых материалов с различными фор-

мами фиксации материала и их последующее применение.

Приведенные направления, несомненно, могут расширяться и уточ-

няться, мы бы хотели остановиться на имеющихся методических разра-

ботках, которые могут иллюстрировать наши предложения. Так, учебный 

комплект “The Business” издательства Macmillan предлагает компью-

терную программу по работе с текстами, которая позволяет прочитать 

и прослушать прорабатываемый текст, а приложение к программе вклю-
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чает ключевые слова с переводом и примеры с ними [9: с. 97]. Подоб-

ные компьютерные программы могут создавать и сами преподаватели 

или обучающиеся по принципу оформления гиперссылок и аудиозаписи 

к текстам, такая форма задания станет альтернативой традиционным за-

даниям по прочтению и переводу текста, а из лучших вариантов препо-

даватель может составить собственную текстотеку.

По мнению Е. В. Федоткиной, обучающая компьютерная программа 

должна содержать печатную текстовую базу, базу упражнений, систему 

лингвистической помощи, блок языковой наглядности (графической 

и/или звуковой), набор лингвистических игр, музыкальных или муль-

типликационных заставок для снятия утомляемости, статистический 

раздел, отражающий успехи учебной работы каждого учащегося, блок 

редактирования [9: с. 98]. Как показывает опыт, студенты охотно вы-

полняют задания, направленные на создание материалов, которые пре-

подаватель сможет использовать в своей дальнейшей работе, и многие 

из указанных структурных элементов могут быть созданы таким образом.

Кроме того, в русле электронного обучения предлагается работа с ги-

пертекстами, электронными справочниками, словарями, графиками, схе-

мами, а также презентациями. Данные типы текстов также могут быть 

привлечены как готовые, так и как целевые, создающиеся обучающимися 

как способ обобщения изученной темы по специальности. 

Другим направлением реализации принципа мультимедиальности яв-

ляется применение интерактивных досок, которые позволяют наглядно 

работать с текстом: сжимать его, выделять ключевые слова, средства ло-

гической связи и др.

Расширение видов деятельности при работе с научным текстом мо-

жет осуществляться через обучение написанию аннотации, при этом со-

временные условия диктуют новые требования к ее оформлению. Если 

ранее аннотация рассматривалась как форма компрессии любого текста, 

то сейчас это, в первую очередь, составляющая структуры научной ста-

тьи. Научные журналы предъявляют свои требования к объему и струк-

туре аннотации, разнообразие их форм легко проследить по готовым 

статьям в сети Интернет, широки возможности сопоставления готовых 

аннотаций, их анализа, самостоятельного вычленения правил написа-

ния, языковых средств, свойственных данному типу текста. Полезными 

ресурсами при этом могут послужить сайты emeraldpublishing.com или 

emeraldinsight.com.

Другой компонент научной статьи — ключевые слова — также явля-

ется потенциалом для отработки языка специальности, поскольку клю-

чевые слова преимущественно являются терминами, свойственными 

данному языку. Кроме того, такой вид работ дает возможность для со-

поставительного анализа терминологии в родном и изучаемом языках.
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В связи с аннотированием и выделением ключевых слов целесо-

образно обратиться, например, к «Кратким рекомендациям для авторов 

по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируе-

мых в международных наукометрических базах данных». Данный текст 

и аналогичные можно отнести к текстам академической направленно-

сти, т. е. обучающиеся знакомятся еще с одним типом текста. Кроме 

того, подобные рекомендации содержат важные требования, предъяв-

ляемые к научным статьям, демонстрируют важные аспекты, например, 

основные виды цитирования, к которым отнесены прямое цитирова-

ние, парафраз/пересказ, резюмирование, цитирование по вторичным 

источникам, неформальное цитирование и скрытое цитирование, са-

моцитирование, взаимное цитирование [5: с. 8]. С методической точки 

зрения в этих требованиях кроется дидактический потенциал для раз-

работки соответствующих ситуативных упражнений для применения 

языка специальности. 

Как видим, многие направления, которые мы рассматриваем как спо-

собы реализации мультимедиального подхода, уже имеют свои практиче-

ские наработки. Представляется, что предлагаемый подход позволит си-

стематизировать предложения авторов. Перспективы данного исследова-

ния мы видим в классификации типов текстов, на основе которых может 

осуществляться обучение языку специальности, в расширении методиче-

ского инструментария преподавателей иностранного языка и в рассмот-

рении возможностей развития не только рецептивных, но и продуктив-

ных иноязычных умений при работе с научными текстами.
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С. В. САБУРОВА 
(Россия, Москва)

К ВОПРОСУ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

«Мощь человеческого сознания есть способность
ясного, полного и одновременного представления
о многих совершенно разнородных вещах»

Андрей Платонов

Важным аспектом подготовки является академическая грамотность. Определить ака-

демическую грамотность можно как передачу знаний. Для этого необходимо владеть 

определенными компетенциями. Академическая грамотность предполагает умение 

критически осмыслить информацию, уметь ее анализировать, делать выводы и соз-

давать тексты различных научных жанров. 

Ключевые слова: академическая грамотность, научный текст, виды речевой деятель-

ности.

На протяжении многих лет ведется дискуссия об академической гра-

мотности, академическом письме, о несоответствии подготовки студен-

тов в отечественных вузах и подготовке студентов в вузах зарубежных. 

В западной системе образования академическая грамотность занимает 

центральное место, т.к. определяет уровень подготовки студента к акаде-

мической деятельности, а также уровень квалификации выпускника вуза. 

Чаще всего вопрос академической грамотности встает в вузе, по-

тому что умение думать, критически оценивать, обобщать, сопоставлять 

и правильно формулировать мысль лежит в основе успешного обучения. 

Необходимо уметь читать научные произведения, слушать научную ин-

формацию, выступать с научным докладом, писать научные тексты раз-

личных жанров, т.е. владеть научным стилем речи.

Научный стиль употребляется в письменной (курсовая, дипломная 

работа, диссертация, статья, учебник, отчет) и в устной форме речи (лек-

ция, доклад, выступление, дискуссия). Цели научных произведений: со-

общить научную информацию; точно и полно объяснить факты окружа-

ющей действительности; показать причинно-следственные связи между 

явлениями; выявить закономерности исторического развития явлений 

или процессов и т.д.



Научному стилю присущи стилевые черты: логическая последова-

тельность изложения; однозначность, точность; сжатость при инфор-

мативной насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, 

объективность высказывания. Так как процесс познания включает обя-

зательные элементы для всех наук, то стандартные языковые средства 

используются независимо от того, какой области научного знания по-

священы работы, что и отражается в структуре научных текстов.

Выделяя характерные особенности научного текста, необходимо об-

ратить внимание на насыщенность терминами, преобладание абстракт-

ной лексики и т.д. Способ изложения научного материала определяет 

отбор системы лексических и грамматических средств. Знание терми-

нов определяет возможности понимания научного текста, ведь в боль-

шинстве случаев термины являются интернациональными (научное 

знание является достижением ученых разных стран). Часто употребля-

ются относительные прилагательные, происходит расширение функций 

кратких форм прилагательных и сужение употребления форм степеней 

сравнения. В основном в научном тексте употребляются личные место-

имения, имеющие отвлеченный характер; указательные местоимения 

служат для выражения логической связи между частями высказывания; 

не используются неопределенные местоимения в силу их неопределен-

ности, размытости. Глаголы используются в формах 3-го л. ед. и мн. ч., 

1-го л. мн. ч., несовершенного вида и настоящего времени. Часто упо-

требляются причастия в полной и краткой форме. Числительные имеют 

цифровое обозначение; широко используются сложные слова, состоя-

щие из числительного и прилагательного. Средствами логической связи 

в предложениях являются предлоги и союзы, частицы и местоимения: 

они указывают на логические отношения между частями научного тек-

ста. Эти средства связности текста характерны и для официально-дело-

вого стиля: вследствие (чего?), в связи с (чем?). Частицы употребляются 

в редких случаях — для усиления убедительности высказывания. Упо-

требляются слова и словосочетания, указывающие на позицию автора: 

вне всяких сомнений, является общепринятым, однако и т.д. 

Морфологические особенности научного текста состоят прежде всего 

в том, что описываемые наукой явления имеют вневременной харак-

тер, а потому используются глагольные формы настоящего времени. 

Формы прошедшего времени — при описании истории вопроса. Часто 

используются причастные и деепричастные обороты, отглагольные су-

ществительные.

Синтаксису присуща строгая логичность, отсутствие избыточности, 

стремление к последовательности, аргументированность. Употребля-

ются страдательные конструкции, безличные предложения, вводные 

слова и конструкции, причастные и деепричастные обороты, много-
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компонентные предложения. Частое нанизывание родительных паде-

жей, использование страдательных конструкций — … известен в науке 
… , … прогнозируется … и т.д. Применяется инверсия — рассматривается 
необходимость … .

Научные тексты обладают текстовой структурой. Это словарные ста-

тьи, аннотации, тезисы, авторефераты, курсовые, дипломные, диссерта-

ционные работы и др. — все они строятся по строгой схеме. 

Для создания научного текста необходимо определить цель работы, 

ее объем, степень подготовленности аудитории, письменный или уст-

ный характер текста. Сочетание этих факторов определяет жанровое 

разнообразие научных текстов: собственно-научные (монография, ста-

тья, доклад), научно-информативные (реферат, аннотация, тезисы), 

научно-справочные (словарь, справочник, энциклопедия), учебно-на-

учные (учебник, лекция), научно-популярные (книга, статья, лекция).

Необходимо уметь читать научный текст. Чтение — это сложный 

вид речевой деятельности, т.к. прежде всего необходимо извлечь из тек-

ста необходимую информацию. Различают чтение для общего впечат-

ления; для понимания общего содержания; для извлечения максимума 

заложенного смысла. Таким образом, просмотр текста, знакомство с тек-

стом и изучение текста — это необходимые навыки для любого науч-

ного исследования. Чтение должно быть основательным и вдумчивым; 

необходимо анализировать прочитанное, выяснять значение неизвест-

ных терминов, искать ответы на значимые вопросы. Важно делать вы-

писки, это могут быть интересные мысли, факты, цифры, различные 

точки зрения. После прочтения необходимо критически оценить полу-

ченную информацию.

Например, работа с научным журналом, сборником научных статей, 

тезисов. Можно выделить несколько этапов: 1-й этап — беглый просмотр, 

цель которого — быстро определить нужные и интересные материалы, 

и 2-й этап — тщательный просмотр отмеченных статей журнала, сбор-

ника. На этом этапе необходимо делить текст на отдельные смысловые 

части, делать выписки.

Работа с книгой предполагает знание и понимание роли каждого 

ее структурного элемента, умение извлечь необходимую информацию 

о книге до ее прочтения. Здесь необходимо четко представлять структур-

ный аппарат книги: заголовок (указывает на тему), аннотация (сжатая 

характеристика содержания с указанием адресата), оглавление (план из-

ложения книги), предисловие (изложение задач, поставленных автором), 

послесловие (итог, краткие выводы), справочный аппарат (коммента-

рий к понятиям, терминам, фактам, которые нуждаются в объяснении).

Слушание и восприятие научных докладов и сообщений — это вид ре-

чевой деятельности, при котором происходит одновременное восприятие 
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и понимание звучащей речи. Слушатель не имеет возможности вернуться 

к началу текста, а должен воспринимать информацию в темпе, который 

задается докладчиком. В связи с этим докладчик должен подготовить 

свой текст так, чтобы он не был перегружен излишними научными под-

робностями, а с языковой точки зрения необходимо отказаться от слож-

ных предложений, причастных и деепричастных оборотов и произносить 

текст надо интонационно четко. Слушание состоит из мотивационной 

части (получение на слух новой научной информации), аналитико-син-

тетической части (восприятие и понимание услышанной информации), 

исполнительской части (анализ, обобщение услышанной информации). 

В то же время слушание может быть сосредоточенным, внимательным 

и не может быть рассеянным. 

Говоря о видах слушания, необходимо отметить, что они могут быть: 

нерефлексивными — это умение внимательно слушать, молчать, не вме-

шиваться в речь говорящего своими замечаниями и рефлексивными, под-

разумевающими активное вмешательство в речь собеседника, оказание 

ему помощи в выражении своих мыслей и чувств; создание благопри-

ятных условий для общения, что обеспечит правильное и точное пони-

мание собеседниками друг друга. Например, если необходимо отреаги-

ровать на вопросы и замечания во время прений после доклада во время 

конференции, необходимо показать оппоненту, что его слушают и по-

нимают. Для этой цели существуют фразы: благодарю за замечание… , 

действительно, эта сторона вопроса осталась без внимания… , позвольте 
не согласиться и высказаться в защиту своей точки зрения… и т.д.

Таким образом, умение критически осмыслить информацию, уметь 

ее анализировать, делать выводы и создавать тексты различных научных 

жанров необходимо отнести к формированию умений и навыков. Когда 

умения и навыки сформированы, они становятся компетенциями. 
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Academic literacy is an important aspect of preparation. Academic literacy is defi ned as a transfer 

of knowledge. It is required to have certain competencies for that. Abilities to critically interpret 

the information, to analyze it, make conclusions and create texts of diff erent scientifi c genres 

are part of academic literacy. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ... 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ

В статье рассматриваются факторы успешного формирования иноязычной профессио-

нальной коммуникативной компетенции студентов естественнонаучного направления. 

К ним относят лингвистические способности студентов, социально-экономические, 

социально-педагогические, социально-культурные, методические, индивидуальные 

факторы, фактор профессионального самоопределения.

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, есте-

ственнонаучный профиль, лингвистические факторы, экстралингвистические фак-

торы, устойчивость к неопределенности.

Мировые глобализационные процессы, сопровождаемые активным 

ростом мобильности специалистов и непрерывным потоком знаний, 

влияют на внесение своих изменений требований к компетенциям, ко-

торыми следует владеть выпускнику естественнонаучного профиля.

Так, представители бизнес-структур, промышленности и образова-

ния сходятся во мнении, что в настоящее время от специалиста требу-

ется не только наличие соответствующего образования, но и набор та-

ких качеств, как инициативность, способность и готовность к команд-

ной работе, готовность к непрерывному развитию, достаточный уровень 

коммуникативных способностей, владение иностранным языком и зна-

ниями об иноязычной культуре. Данные требования, в свою очередь, 

ставят перед высшим образованием ответственную задачу: подготовить 

специалиста нового типа.

Анализ современного состояния системы иноязычной подготовки 

студентов неязыковых специальностей, в частности естественнонаучного 

профиля, в казахстанских вузах обнаружил определенные противоречия. 

Во-первых, несмотря на возросшие требования к качественной про-

фессиональной и языковой подготовке будущих специалистов, не все 

выпускники вузов готовы использовать иностранный язык как сред-



ство общения, получения, передачи и обмена информацией в личных 

или профессиональных целях. Во-вторых, иноязычная подготовка буду-

щих специалистов неязыковых специальностей основана на традицион-

ной методике иноязычного образования. В то время как на сегодняшний 

день при возрастающей роли компетентностного подхода необходима 

интеграция иноязычного обучения с формированием профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов, продиктованных запросами 

общества, бизнеса и производства [7].

По этой причине мы считаем целесообразным включать в состав ком-

муникативного компонента профессиональной компетенции иноязыч-

ную профессиональную коммуникативную компетенцию.

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция — это по-

тенциальная готовность и способность к ведению успешной профессио-

нальной и научно-исследовательской деятельности на иностранном 

языке [2]. 

И. В. Атаманова и С. А. Богомаз рассматривают иноязычную профес-

сиональную коммуникативную компетенцию как комплексную харак-

теристику, позволяющую специалистам эффективно использовать ино-

странный язык как средство профессиональной коммуникации, полу-

чения, передачи и обмена информацией [5: с. 346].

Важнейшим фактором успешности формирования иноязычной про-

фессиональной коммуникативной компетенции являются лингвистиче-
ские способности студентов. Данное понятие обозначает потенциальную 

готовность студента к определенным действиям с системой изучаемого 

языка. Они «<…> специально организованы и адаптированы для того, 

чтобы человек понимал и “выучивал” формальные черты, особенности 

лингвистических механизмов естественных языков» [1: с. 59]. К сожале-

нию, не все люди обладают лингвистическими способностями. К при-

меру, даже обладая способностью логически мыслить или социально 

взаимодействовать, люди не всегда могут усвоить порядок слов изучае-

мого языка, овладеть произношением и т.д. 

Если говорить об экстралингвистических факторах, то формирова-

ние иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции об-

условлено следующими из них: социально-экономические, социально-

педагогические, социально-культурные, методические, индивидуальные 

факторы, фактор профессионального самоопределения.

Социально-экономическими факторами являются условия, неразрывно 

связанные с экономической ситуацией в государстве и за его пределами, 

а также ее влиянием на систему образования. В целом сегодня владение 

иностранным языком — не только культурная, коммуникативная и обра-

зовательная, но и экономическая потребность, поскольку иностранный 
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язык может дать современному человеку возможность занять достойное 

место в мировом сообществе [4: с. 776]. 

Современное геополитическое, экономическое и социальное развитие 

Казахстана, его интеграция в мировое экономическое и образовательное 

пространство, связанная с вступлением в Болонский процесс, нашли от-

ражение в необходимости постепенного внедрения трехъязычного обра-

зования. Так, «в рамках реализации Плана нации “100 конкретных шагов: 

современное государство для всех” в Республике Казахстан с 2019–2020 

учебного года по выбору школы учащиеся старшей школы начнут изучать 

предметы естественнонаучного цикла, а именно “Химия”, “Биология”, 

“Физика” и другие, — на английском языке» [8: с. 63].

Интенсивные темпы и уровень развития науки и техники в мире тре-

буют от специалиста владения иностранными языками для актуального, 

качественного и полноценного получения, передачи и обмена знаниями 

и навыками. Это влечет за собой изменение требований к иноязычному 

профессиональному обучению, ставя задачу подготовить квалифициро-

ванного, конкурентоспособного, компетентного специалиста, способ-

ного и готового не только к самообразованию, саморазвитию, постоян-

ному профессиональному и личностному росту, но и к профессиональ-

ному иноязычному общению, а значит, сформировать личность человека, 

обладающего чувством уважения и понимания к другим культурам, уме-

ющего жить в мире и согласии с людьми разных национальностей. 

Под социально-педагогическими факторами понимается уровень осоз-

нания необходимости овладения иностранным языком в глобальном 

контексте образовательной политики. Эффективная реализация про-

граммы модернизации казахстанского образования, связанная с пере-

ходом на 12-летнее образование, во многом зависит от степени про-

фессионально-личностной готовности учителей работать в условиях 

изменившейся образовательной парадигмы, с готовностью педагогов-

предметников вести свои занятия на иностранном языке. «Особенно 

остро стоит вопрос подготовки учителей-предметников, способных пре-

подавать на английском языке биологию, химию, географию и другие 

предметы естественнонаучного направления» [8: с. 63]. Необходимость 

преподавания дисциплин данного направления на английском языке 

продиктована тем, что они используют знаковую систему (к примеру, 

математика, физика, химия) и огромное количество непереводимых ла-

тинских терминов (например, биология).

Таким образом, основной целью языковой подготовки будущих спе-

циалистов естественнонаучного направления является практическое 

формирование иноязычной профессиональной коммуникативной ком-

петенции, т.е. обеспечение того уровня знаний, умений и навыков, ко-

торый позволит пользоваться иностранным языком в различных обла-
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стях профессиональной деятельности, научной и практической работе, 

в деловом общении с зарубежными коллегами, для личных, самообра-

зовательных, саморазвивающих и других целей. Более того, иноязычная 

подготовка педагогических кадров реализует также и образовательные 

и воспитательные цели, непосредственно способствуя расширению кру-

гозора студентов естественнонаучного направления, повышению уровня 

их культуры и общего образования, а также культуры мышления и по-

вседневного и профессионального общения, воспитанию толерантности, 

терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран.

Язык не существует вне культуры, а значит, на занятии необходимо 

не только работать над усвоением системы языка, развитием речевых 

умений и навыков, но и формировать знания о культурных и социаль-

ных реалиях, традициях и обычаях страны / стран изучаемого языка. 

Учет социокультурного контекста иноязычного профессионального обу-

чения, системы культурных и социальных отношений выражен в социо-
культурных факторах. Кроме того, социокультурный компонент также 

включает «<…> знания и навыки коммуникативного поведения в актах 

речевой коммуникации; навыки и умения вербального и невербального 

поведения» [3]. 

В рамках компетентностного подхода и в свете гуманитаризации об-

разования социокультурные факторы приобретают все большее значе-

ние, поскольку предоставляют студентам естественнонаучных специаль-

ностей возможность познакомиться с культурой и системой социальных 

отношений зарубежных стран, обогатить свой кругозор, сравнить и ана-

лизировать социокультурные реалии своей страны и страны/стран изуча-

емого языка в процессе контакта с зарубежными специалистами своей 

профессиональной области.

Методические факторы выражают отношение общества к иностран-

ному языку с точки зрения методической науки. Методические факторы 

отражают как методику иноязычного обучения, современные техноло-

гии и приемы обучения иностранным языкам, так и материально-тех-

нические возможности организации учебного процесса.

Основным направлением казахстанского высшего образования на со-

временном этапе стал переход на компетентностную модель подготовки 

специалиста, обусловленную активной интеграцией мировой экономики 

и системы высшего образования, сменой образовательной парадигмы, 

модернизацией и реформированием системы казахстанского высшего 

профессионального образования. Данная модель предполагает свободу 

выбора и построение индивидуальной образовательной траектории, ак-

тивной самостоятельной образовательной деятельности, комбинирова-

ние независимой и аутентичной оценки.
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В получении эффективных результатов в иноязычном обучении важ-

ная роль отводится учету индивидуальных особенностей обучаемых и обу-
чающих. К ним можно отнести психологический тип личности, уро-

вень интеллекта, настойчивость в достижении поставленной задачи, 

складываемую систему ценностей, а также способность к взаимодей-

ствию, любознательность, развитую и устойчивую мотивацию, упор-

ство и т.д. То есть необходимо рассматривать методические аспекты 

иноязычного образования с учетом особенностей как контингента сту-

дентов, так и профессионального мастерства преподавателя, а повы-

шать мотивацию студентов к изучению иностранных языков следует, 

объясняя им важность владения иностранным языком на компетент-

ностном уровне.

Особое внимание при этом следует уделять когнитивному стилю сту-

дентов. Под когнитивным стилем понимается «<…> комплекс психиче-

ских особенностей индивида, обусловливающий его процедурные по-

знавательные предпочтения и характер его информативных представле-

ний» [1: с. 61]. Под процедурными познавательными предпочтениями 

Г. А. Краснощекова, И. А. Цатурова подразумевают способы обучения, 

предпочитаемые студентами, а под информативными представлени-

ями — предпочитаемый способ восприятия, обработки и хранения по-

лученной информации. 

Рассматривая особенности когнитивного стиля студентов естествен-

нонаучного направления на практике, мы можем заметить, что они спо-

собны различать существенное от несущественного, умеют делать вы-

воды и умозаключения, проявляют интерес к рассмотрению структуры 

разбираемого явления, склонны к абстракциям, что говорит об их ана-

литическом складе ума. Как правило, они способны овладеть иностран-

ным языком, усвоив его структуру, но при этом могут испытывать слож-

ности в осуществлении эффективного общения и взаимодействия — не-

посредственно в коммуникации. 

Среди индивидуальных факторов, влияющих на успех процесса фор-

мирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетен-

ции, следует выделить и такой психологический фактор, как устойчивость 
к неопределенности. Поскольку конечной целью языковой подготовки 

студентов естественнонаучных специальностей становится формиро-

вание иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

то одним из ключевых аспектов иноязычной профессиональной комму-

никативной компетенции становится ее сложность и многогранность, 

основанная на том, что она состоит из познавательного, поведенческого, 

эмоционального, мотивационного, профессионального и аксиологиче-

ского компонентов.
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А поскольку овладение иностранным языком подразумевает не только 

овладение новой языковой системой, но и ознакомление с культурными 

особенностями народов — носителей изучаемого языка, то одним из ос-

новополагающих факторов прогресса студентов в овладении языком яв-

ляется устойчивость к неопределенности. Данный фактор «<…> обобщает 

различные аспекты эмоционального и когнитивного функционирования 

личности, характеризующие когнитивный стиль, системы убеждений 

и отношений, межличностное и социальное функционирование и ре-

шение поведенческих проблем» [5: с. 346].

Дело в том, что студенты, изучающие иностранный язык, постоянно 

сталкиваются с огромным разнообразием неоднозначных стимулов, на-

чиная от нечетко произносимых говорящим звуков и заканчивая неодно-

значным смыслом лексических единиц или идиом, аспектов грамматики 

или социокультурных вопросов осваиваемого языка. Тем самым устой-

чивость к неопределенности можно рассматривать как фактор, кото-

рый способствует или препятствует обучению иностранному языку [6]. 

Причем наибольшего успеха в овладении иностранным языком доби-

ваются именно те, кто могут справляться с данной неопределенностью 

[5: с. 346]. А для низкоустойчивых студентов необходима дополнитель-

ная помощь со стороны преподавателя, чтобы помочь им справиться 

с трудностями в овладении иностранным языком.

Экспериментальное исследование, проведенное И. В. Атамановой 

и С. А. Богомаз, показало, что устойчивость к неопределенности сле-

дует рассматривать как качественную характеристику студента в изуче-

нии иностранных языков, как параметр, который определяет динамику 

развития коммуникативной компетенции студентов на иностранном 

языке [5: с. 347].

Одним из решающих факторов, непосредственно влияющих на успеш-

ность формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих специалистов естественнонаучного профиля, 

является фактор профессионального самоопределения. Он заключается 

в критическом отношении студента к своему поведению и деятельно-

сти, а также в необходимости сосредоточения внимания на личности 

студента и раскрытии его личностного и профессионального потен-

циала. И. Г. Кондратьева и А. А. Валеев считают, что мнения и инте-

ресы студентов можно выявлять через блок упражнений под названием 

«Экспресс-информация». Суть данных упражнений заключается в под-

готовке студентами коротких сообщений о каком-то интересном собы-

тии в изучаемой теме на английском языке. Причем информация начи-

нается с фраз, выражающих мнение: “As far as I know … / It is known that 
… / I suppose … / I believe … / I think … ”. Таким образом, у студентов по-

является возможность не только закрепить изучаемые грамматические 
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структуры, усвоить и закрепить новые лексические единицы, но и зна-

чительно расширить горизонты посредством изучения событий в рамках 

изучаемой темы, которые происходят как в родной стране, так и за ру-

бежом. То есть студенты учатся отбирать, обрабатывать и передавать 

информацию, черпать знания не только из основного учебного посо-

бия или от преподавателя, но и из других источников, что предполагает 

интересный, актуальный, интерактивный обмен знаниями. У препода-

вателя, в свою очередь, появляется возможность познакомиться с до-

полнительными данными об интересах студентов, их эмоциональных 

и оценочных суждениях [7].

Анализ научной и методической литературы и опыт преподавания 

иностранного языка показывает, что важнейшим фактором успешности 

формирования иноязычной профессиональной коммуникативной ком-

петенции студентов естественнонаучного направления являются линг-

вистические способности студентов. К экстралингвистическим факто-

рам мы относим социально-экономические, социально-педагогические, 

социально-культурные, методические, индивидуальные, а также фактор 

профессионального самоопределения. При этом к индивидуальным фак-

торам относятся не только учет индивидуальных особенностей обучае-

мых и обучающих, но и устойчивость к неопределенности. 

Таким образом, перед современной высшей школой ставится задача 

создания благоприятных условий реализации вышеперечисленных линг-

вистических и экстралингвистических факторов иноязычного обучения, 

чтобы у будущего специалиста естественнонаучного профиля развива-

лись компетенции, которые позволят ему подготовиться к современным 

условиям жизни, реализоваться как личность и специалист, иметь воз-

можности к образованию и развитию на протяжении всей жизни.
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ... 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ВУЗЕ

Статья посвящена актуальной проблеме развития профессиональной мобильности бу-

дущих инженеров в вузе. В статье анализируются исследования по проблеме развития 

профессиональной мобильности будущих инженеров в вузе. Раскрывается сущность 

понятия «профессиональная мобильность будущих инженеров». Подчеркивается зна-

чимость иностранного языка для развития профессиональной мобильности будущих 

инженеров в вузе и предлагается контекстный подход как средство образования, вос-

питания и развития профессиональной мобильности. Представлено содержание ин-

тегративного курса иностранного языка в процессе развития профессиональной мо-

бильности будущих инженеров.

Ключевые слова: контекстный подход, профессиональная мобильность, организаци-

онно-педагогические условия, будущие инженеры, интегративный курс.

Обобщая взгляды философов, педагогов и психологов на проб-

лему развития и формирования профессиональной мобильности в на-

уке, а также учитывая собственный опыт теоретического исследова-

ния, мы трактуем профессиональную мобильность будущих инжене-

ров как интегративное качество инженера в условиях производства, 

включающее в себя базовые компоненты профессиональной культуры 

и профессиональной компетентности, проявляющееся в его способно-

сти перемещаться горизонтально и вертикально по социально-профес-

сиональной структуре общества и отражающее уровень сформирован-

ности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, а также личностных характеристик [2; 7; 8]. 

Большое значение для развития профессиональной мобильности 

будущих инженеров в вузе имеет практическое овладение ими ино-

странным языком. На развитие профессиональной мобильности буду-

щих инженеров оказывают влияние некоторые педагогические теории 

с позиции последних результатов теоретических и практических основ 

обучения иностранному языку в вузе: присоединение России к Болон-

скому процессу, главной задачей которого является координация на-



циональных систем высшего образования, которая ведет к созданию 

общего европейского рынка высококвалифицированного труда; про-

филизация российского образования, нацеленная на осуществление 

государственного образовательного стандарта в соответствии с профи-

лем вуза; применение согласно стандартам образования факультатив-

ных, авторских программ.

Процесс развития профессиональной мобильности будущих инже-

неров способен стать аттрактором обновления профессиональной под-

готовки в вузе и становится насущной потребностью. При этом проис-

ходит процесс активизации целей изучения предметов по специально-

сти и целей развития профессиональной мобильности. Он представляет, 

по сути, активизацию знаний в содержании профессиональной подго-

товки посредством иностранного языка, где язык выступает как средство 

образования, воспитания и развития профессиональной мобильности 

в форме интегративного курса английского языка. 

Интегративный курс основан на контекстном подходе (А. А. Вербиц-

кий [1], И. А. Зимняя [3], Ю. Г. Татур [5] и др.), который предполагает 

предметное и социальное моделирование содержания будущей профес-

сиональной деятельности студентов.

В связи с этим контекстный подход позволяет: применение компонен-

тов процесса развития профессиональной мобильности будущих инже-

неров и сам анализируемый процесс сочетать с другими направлениями 

профессиональной подготовки в интегративном курсе английского языка 

для будущих инженеров; обеспечение участия студентов в деятельности 

по развитию профессиональной мобильности будущих инженеров, по-

строенной на основе принципов взаимодействия, междисциплинарной 

интеграции, профессиональной направленности.

Интегративный курс английского языка имеет следующие преиму-

щества: 1) соответствие требованиям времени; 2) возможность внесения 

корректировок в расписание учебного плана; 3) вариативность обучения, 

деление на группы для занятий с учетом стандарта и интегративного 

курса; 4) доступность для студентов всех специальностей и направле-

ний; 5) подготовка к интегративному курсу занимает немного времени 

по сравнению с подготовкой к проведению занятий со студентами раз-

ных направлений, профилей и специальностей; 6) эффективность обу-

чения по иностранному языку; 7) большая практическая и профессио-

нальная направленность. 

Интегративный курс будущих инженеров в вузе может реализоваться 

через последовательность четырех взаимосвязанных этапов: 

1) предварительный этап (1 курс обучения в вузе) — предполагает 

определение целей и задач исследуемого процесса на основе со-

циального заказа; 
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2) проектировочный этап (1 курс обучения в вузе) — предполагает 

диагностику начального уровня иноязычной подготовки; 

3) развивающий этап (1–2 курс обучения в вузе) — предполагает ор-

ганизацию и осуществление интегративного курса будущих ин-

женеров по английскому языку; 

4) результативный этап (3–4 курс обучения в вузе) — включает ди-

агностику достигнутого уровня иноязычной профессиональной 

подготовки, осмысление результатов. Завершающий этап систе-

матизации языковых знаний и совершенствования умений и на-

выков, входящих в состав иноязычной профессиональной под-

готовки.

Сущность взаимодействия данных этапов состоит в том, что она обе-

спечивает содержательно-организационную связь между предыдущим 

и последующим этапом интегративного курса для будущих инженеров 

по английскому языку. При этом взаимодействие определяет вектор 

движения этапов и предопределяет характер связей между этапами ис-

следуемого процесса. 

Программа интегративного курса английского языка для будущих 

инженеров содержит базовый курс и курс профессионального делового 

общения. Базовый курс соединяет школьное и вузовское образование 

в единое целое и включает обучение по следующим направлениям: со-

циально-бытовая, культурологическая и страноведческая тематика, язык 

общенаучной литературы, основы иноязычного профессионального са-

мообразования для студентов 1–2 курсов. На 3–4 курсах при помощи 

различных деловых и ролевых игр студенты смогли проявить себя в раз-

нообразных видах и формах инженерной деятельности, в решении и по-

становке профессиональных задач. Студенты в специально моделируе-

мых ситуациях, приближенных к производству, получили возможность 

сравнить свои реальные интересы, умения и возможности с теми требова-

ниями, которые предъявляла им инженерная деятельность в каких-то ее 

компонентах. Такое «погружение» в профессиональную деятельность 

на основе контекстного подхода способствовало совершенствованию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, входящих в состав профессиональной мобильности. 

Данный курс не является конкурентным для курсов дополнитель-

ного образования, т.к. не предполагает изучения теоретических пред-

метов, необходимых для получения квалификации переводчика в сфере 

проф коммуникации. Соответственно не предполагается выдача дипло-

мов государственного образца и, следовательно, не требуется лицензи-

рование. По окончании курса можно получить удостоверение или сер-

тификат об окончании интегративного курса английского языка для бу-

дущих инженеров. 

438 Раздел 6. Текст и контекст в методике преподавания филологических дисциплин...    



При реализации межпредметной интеграции для составления инте-

гративного курса английского языка для будущих инженеров препода-

ватели выполняют следующие педагогические задачи: выявляют общие 

проблемы и вопросы для дисциплин; осуществляют сравнительный ана-

лиз специфики подходов разных дисциплин к сфере общих проблем; 

разрабатывают методические рекомендации, курс лекций, методическое 

пособие междисциплинарного исследовательского типа; составляют те-

матические творческие задания, проекты для обучающихся на границе 

двух-трех наук; организуют конференции междисциплинарного типа 

[4; 6]. 

Обзорное исследование, проведенное автором, подтверждает эф-

фективность интегративного курса английского языка для будущих ин-

женеров, способствующего развитию профессиональной мобильности 

будущих инженеров. 

Таким образом, интегративный курс английского языка для будущих 

инженеров на основе контекстного подхода способствует развитию про-

фессиональной мобильности будущих инженеров и его компонентов: 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, а также готовности к адаптации к новым усло-

виям, к межкультурной коммуникации, возможности самореализации 

и самосовершенствования.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ... 
КАК ИНОСТРАННОМУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Статья посвящена методике работы с текстами художественных произведений на за-

нятиях по русскому языку как иностранному в медицинском вузе. Рассматриваются 

принципы отбора текстов для студентов-медиков. Раскрываются способы адаптации 

художественного текста при обучении русскому языку иностранных студентов-меди-

ков. Автор описывает структуру и содержание работы с текстом. 

Ключевые слова: художественный текст, принцип отбора текстов, адаптация текстов.

Роль работы с художественным текстом при обучении русскому языку 

как иностранному трудно переоценить. Особенно актуально обращение 

к художественному тексту на занятиях со студентами основного и про-

двинутого этапов обучения.

В статье речь пойдет о работе с художественным текстом на заня-

тиях с иностранными студентами, получающими медицинское обра-

зование. При выборе тематики текстов предпочтение отдается про-

фессионально ориентированным текстам. Отбор текстов производится 

на основе принципов социальной нейтральности, значимости с точки 

зрения лингвокультуроведения, а также сюжетности и увлекательно-

сти для учащихся.

Тематика текстов должна быть актуальна для студентов-медиков. 

Это могут быть тексты художественных произведений о врачах русских, 

советских, а также современных российских писателей. В подобных тек-

стах поднимаются проблемы врачебной деонтологии, уделяется особое 

внимание нормам профессионального поведения, раскрываются вза-

имоотношения врача с больным и его родственниками, затрагивается 

тема корректной организации лечебного процесса, практической дея-

тельности медика и степени его личной ответственности, рассматрива-

ется морально-нравственный образ врача в целом.

Кроме подбора художественных произведений на заданную тематику, 

перед преподавателем встает задача адаптации текста.



В литературе выделяются различные виды адаптации текста: линг-

вистическая, нелингвистическая, прагматическая, культурная и др. 

Под лингвистической адаптацией подразумевается упрощение текста 

через лексические замены или грамматические трансформации. Не-

лингвистическая адаптация художественного текста связана с измене-

нием объема текста, сокращением тематических линий, упрощением 

содержания. Прагматическая адаптация стремится уровнять прагмати-

ческий эффект оригинального текста и перевода. Культурная адаптация 

направлена на экспликацию лингвокультурологической информации, 

которая может быть незнакома потенциальному читателю. Разные виды 

адаптации связаны с разными видами информации, которая может со-

держаться в тексте [2: с. 130].

На наш взгляд, наиболее эффективной является нелингвистическая 

адаптация художественного текста, которая связана с изменением объ-

ема текста, сокращением тематических линий, упрощением содержания. 

Адаптируя таким образом текст художественного произведения, мы мак-

симально сохраняем авторский стиль исходного текста.

Работа с текстом подразделяется на три последовательных этапа: чте-

ние, осмысление, обсуждение. Сопровождающая текст система упраж-

нений включает в себя предтекстовую, притекстовую и послетекстовую 

части. Тексту художественного произведения предшествует небольшая 

библиографическая справка о жизни и творчестве писателя.

Цель предтекстовых заданий — подготовить студентов к восприя-

тию текста, глубокому и осмысленному пониманию содержания; спо-

собствовать увеличению лексического запаса; помочь снять возможные 

лексико-грамматические, психологические и лингвокультуроведческие 

трудности. Кроме того, перед каждым текстом следует дать лингвокуль-

туроведческий комментарий, где вводится новая для студентов активная 

и пассивная лексика. 

Притекстовые задания ориентируют студентов на применение опре-

деленного вида чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового.

Послетекстовые задания направлены на проверку понимания текста 

студентами, на выработку умения извлекать из текста необходимую ин-

формацию, строить аргументированное монологическое высказывание, 

аргументированный диалог, принимать участие в дебатах и диспутах. 

Предлагаем вашему вниманию примерную систему заданий при ра-

боте с рассказом А. И. Куприна «Чудесный доктор».

Предтекстовые задания
Задание 1. Прочитайте лексический комментарий:

Закуска (ж.р.) — лёгкая еда.

Лекарь (м.р.) (устар.) — врач.

Коридор (м.р.) — проход, узкое длинное пространство.
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Переулок (м.р.) — небольшая узкая улица.

Подвал (м.р.) — помещение ниже уровня земли.

Предание (ср.р.) — переходящий из поколения в поколение рассказ, 

легенда.

Чудесный — нечто волшебное, божественное.

Задание 2. Подберите антонимы к словам: большой, важный, стар-

ший, красивый, тёмный, ужасный, летний, высокий, серьёзный, за-

стенчивый.

Задание 3. Составьте словосочетания с антонимами, которые вы по-

добрали к прилагательным (см. Задание 2).

Образец: большой — маленький; маленький цветок.

Задание 4. Соедините слова в синонимические пары:

слова для справок

предание крупный

гастрономический стужа

огромный чудесный

мороз робкий

волшебный легенда

тревога продуктовый

незнакомый волнение

застенчивый поправиться

выздороветь достойный

замечательный неизвестный

Задание 5. Распределите слова (см. Задание 4) по частям речи в таб-

лице: 

Имя существительное 

(Кто? Что?)

Имя прилагательное 

(Какой?)

Глагол

(Что делать?)

Задание 6. Прочитайте ряды однокоренных слов. Выделите корень.

Рассказ, сказать, пересказ, сказка.

Варить, заварка, варёный.

Рукавицы, ручной, руки.

Дарить, дар, подарок.

Лечить, лечебный, лекарь, лекарство.

Незнакомец, знакомый, знакомить, познакомиться.

Управляющий, правление, управа, управлять.

Задание 7. Разберите по составу слова: бесцельный, подарок, беско-

нечный, безмолвный.
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Задание 8. Определите, от каких слов образованы сложные слова: 

малолюдный, дружелюбный, полушубок, самовар.

Задание 9. Образуйте сравнительную степень прилагательных. Ис-

пользуйте суффиксы -е, -ее: большой, умный, ровный, красивый, мо-

лодой (д//ж).

Образец: старший — старше. 

Составьте предложения с прилагательными в сравнительной степени. 

Задание 10. Прочитайте глаголы с приставкой при- в значении непол-
нота действия: приклонить, приоткрыть, присесть, прилечь, приподнять.

Составьте словосочетания с данными глаголами.

Задание 11. Прочитайте местоимения с частицами -то и -нибудь. Опре-

делите значение данных местоимений: кто-то, кто-нибудь, что-то, что-

нибудь, какой-то, какой-нибудь, чей-то, чей-нибудь, где-то, где-нибудь. 

Задание 12. Распределите местоимения, данные выше, в таблице:

Кто? Что? Какой? Где?

Задание 13. Вставьте пропущенные местоимения в предложения. Ис-

пользуйте при этом местоимения задания 11.

1. … шёл по аллее.

2. В лице незнакомца было … спокойное и внушающее доверие.

3. Доктор сидел за столом и … писал.

4. Ребёнок произнёс … непонятное.

5. «Может, мы придумаем … для вас», — сказал доктор.

6. В это время в коридоре послышались … неуверенные шаги.

7. … далеко идут дожди. 

8. В данной ситуации нужно подобрать … важные слова.

9. Иногда через окна … дома мальчики видели красивую ёлку.

Задание 14. Прочитайте предложения. Найдите в них причастные обо-

роты и замените их предложениями со словом который.

Образец: Студенты, прочитавшие статью в газете, решили написать 

отзыв. — Студенты, которые прочитали статью в газете, решили напи-

сать отзыв.

1. Игравший в комнате мальчик громко смеялся. 2. Заболевшая де-

вочка лежала в углу, на кровати. 3. Много видевшая Красная площадь 

не стареет. 4. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, повернулся. 

5. Уставшая женщина стояла на коленях около больной девочки. 6. Не-

знакомец, куривший сигару, наблюдал за Мерцаловым. 7. Мерцалов, по-

лучивший деньги от доктора, купил чаю, булок и горячую пищу. 8. Пло-

щадь, находившаяся около Кремля, стала историческим местом.

Задание 15. Замените предложения с деепричастиями предложени-

ями с однородными сказуемыми. 
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Образец: Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. — Он вышел 

на улицу и пошёл бесцельно вперёд.

1. Мальчики, глядя на эту эффектную картину, совсем забыли 

о морозе. 2. Дети плакали, вытирая слёзы грязными руками. 3. Маль-

чики, посмотрев на гастрономическую выставку, побежали по улице. 

4. Мальчики ели суп, сидя на тех же местах. 5. Спустившись вниз, 

в подвал, они прошли через коридор, нашли свою дверь и открыли 

её. 6. Дойдя до скамейки, незнакомец вдруг повернулся в сторону 

Мерцалова.

Задание 16. Прочитайте текст об авторе рассказа. (Далее следует не-

большая библиографическая справка о жизни и творчестве писателя.)

Притекстовое задание. 
Прочитайте рассказ. Найдите описание больной девочки.

Послетекстовые задания.
Задание 1. Скажите, понравился ли вам рассказ? Почему?

Задание 2. Ответьте на вопросы (следуют вопросы по содержанию 

текста).

Задание 3. Скажите, почему рассказ называется «Чудесный доктор»?

Задание 4. Предложите ваш вариант названия рассказа. Объясните 

ваш выбор.

Задание 5. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать на-

стоящий врач?

Задание 6. Дайте определение каждому из перечисленных понятий: 

милосердие, помощь, благотворительность, доброта, сострадание.

Задание 7. Какое определение вы дадите перечисленным поступкам 

(см. Задание 6):

1. Покормить бездомное животное. 2. Оплатить лечение раненого 

животного. 3. Жертвовать деньги на приюты для бездомных животных. 

4. Дать денег бездомному человеку. 5. Жертвовать деньги для детей-си-

рот. 6. Угостить пирожком знакомого. 7. Заниматься патронажем детей 

из дома ребёнка. 8. Помочь перейти дорогу слепому человеку. 9. Оказать 

медицинскую помощь или вызвать «Скорую помощь» человеку, кото-

рому стало плохо. 10. Руководить волонтёрским движением по оказа-

нию помощи.

Задание 8. Приходилось ли вам оказывать помощь людям, оказав-

шимся в трудной ситуации? Расскажите об этом.

Задание 9. Организуйте дебаты. Разделитесь на две группы. Первая 

группа доказывает тезис: «В современном мире много людей, способ-

ных бескорыстно творить добро». Вторая группа доказывает тезис: «В со-

временном мире осталось мало людей, способных бескорыстно творить 

доб ро». Побеждает та группа, которая будет наиболее убедительной.
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Статья посвящена вопросам обучения лингвострановедческому иноязычному чтению 

студентов филологических специальностей на материале повести Дж. К. Джерома «Трое 

в лодке, не считая собаки». В статье подчеркивается необходимость формирования 

лингвострановедческой компетенции, в фокусе которой находятся лексические еди-

ницы, отражающие национальные особенности культуры страны — носителя языка. 

Представлена технология обучения лингвострановедческому чтению бакалавров фи-

лологических специальностей.

Ключевые слова: лингвострановедческий аспект, компетенция, художественный текст, 

реалии.

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту второго поколения, одной из основных целей обучения англий-

скому языку как одному из языков международного общения является 

социокультурное развитие личности обучающегося, подготовка его к меж-

культурному общению. Данное положение нашло отражение в компе-

тентностном подходе при обучении иностранным языкам. 

Компетентностный подход является одним из наиболее актуальных 

на сегодняшний день способов построения новой гуманистической па-

радигмы образования. Напомним, что компетенция — это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, разнообразных знаний, умений и на-

выков, которые необходимы для качественной и продуктивной деятель-

ности того или иного рода [11]. 

В соответствии c требованиями Совета Европы относительно изу-

чения иностранного языка, представленными в директиве CEFR 

(Common European Framework of reference for language learning, teaching 

and assessment), в коммуникативную компетенцию входят: лингвисти-

ческая (языковая), речевая (социолингвистическая), социокультурная, 

социальная, стратегическая или компенсаторная компетенции.

Особую роль овладение лингвострановедческой компетенцией играет 

в процессе обучения бакалавров по направлению «Филология» (ан-



глийский язык и русский язык как иностранный). «Образовательная 

программа высшего образования предлагает такую модель профессио-

нальной подготовки филологов, при которой они смогут корректно при-

менять образовательные технологии, учитывающие особенности совре-

менного поликультурного пространства, лингвокультурных сообществ 

и специфику их социокультурного развития» [1: c. 81].

Лингвострановедческий аспект в обучении иноязычному чтению способ-

ствует решению одной из главных филологических проблем — точного 

понимания текста, поэтому он выступает в качестве лингвистической 

основы не только лингводидактики, но и перевода. Ведь для того, чтобы 

переводить, необходимо понять иноязычный текст со всеми нюансами 

значения, включая подтекст, аллюзии, метафоры, и уже затем с учетом 

адресата подбирать соответствующие эквиваленты в языке перевода. 

«Отсюда следует, что специфика соизучения языков и культур предпо-

лагает межкультурную или кросскультурную направленность обучения 

иностранному языку, которая будет способствовать снятию межнацио-

нальной напряженности, формированию толерантности к представите-

лям иной культуры» [5: c. 143].

В эпоху всеобщей глобализации, когда мультикультурализм превра-

тил большую часть регионов мира в «плавильный котел культур» (melting 

pot), важно предусматривать бережное отношение к традициям в образо-

вании и стимулировать педагогическое творчество, которое, в свою оче-

редь, предполагает, по мнению С. Г. Старицыной, «<…> наличие кри-

зисных состояний и различных путей их решения, видение проблемы, 

поиск оригинальных решений в результате развития творческого вооб-

ражения, мышления, активности, проектирование собственной деятель-

ности и прогнозирование ее результатов» [8: с. 135]. 

«Большая роль в разработке и утверждении новой концепции об-

разования отводится интеграции России в единое образовательное 

пространство и освоению мирового педагогического опыта в подхо-

дах к построению учебно-воспитательного процесса. Целью изучения 

и осмысления зарубежного опыта наиболее успешных реформ должен 

стать поиск собственных ориентиров в мировом педагогическом про-

странстве» [4: c. 4].

Аутентичный текст позволяет формировать все компетенции в со-

ставе коммуникативной. Он является квинтэссенцией социально-куль-

турных факторов языковой картины мира и сознания народа. «Сохра-

няя все накопленные социумом знания, весь опыт развития культуры, 

язык материализует историческую память и является выразителем на-

ционального самосознания. С помощью языка формируется целостная 

картина мира, которая, обогащаясь и изменяясь, передается от поколе-

ния к поколению» [10: с. 68].
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Вопросам обучения иноязычному чтению и роли аутентичного текста 

в изучении иностранного языка посвящено значительное количество ис-

следований авторитетных отечественных ученых. Среди них: И. Л. Бим, 

Н. И. Гез, Е. И. Пассов, И. А. Зимняя, С. К. Фоломкина, Е. В. Носонович, 

Т. И. Петрова, Л. Н. Ваулина и др. Значительный вклад в соизу чение язы-

ков и культур внесли Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, В. В. Виногра-

дов, М. М. Бахтин, А. А. Потебня, Л. В. Щерба, Г. Д. Томахин, В. А. Мас-

лова и др.

Отечественные методисты условно делят тексты на 2 типа: учебные 

и аутентичные. Аутентичный текст — это первозданный и неадаптиро-

ванный текст, созданный носителями языка и данный без обработки. 

Н. В. Гераскевич в работе «Типологические особенности аутентичных 

текстов» термин «аутентичный» объясняет как взятый из реальной язы-

ковой практики человека [2: с. 34]. 

Художественные произведения относятся к аутентичным текстовым 
материалам наряду с публицистическими материалами, фольклорными 

произведениями, страноведческими очерками журналистов, телепере-

дачами о разных странах, путевыми заметками писателей, интервью, 

личными письмами, специальной и учебной литературой, рекламой, 

кулинарными рецептами и др. Одним из крайне важных критериев 

 аутентичного текста являются культурологическая аутентичность, ко-

торая предполагает знакомство с культурой, бытом и менталитетом но-

сителей изучаемого языка; а также аутентичность национальной менталь-
ности, которая отражает национальную специфику страны изучаемого 

языка; реактивная аутентичность — это способность текста вызвать ау-

тентичные эмоции, мыслительный и речевой отклик [3: с. 12–18]. 

Данным критериям в полной мере соответствует юмористическая по-

весть Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», которая была 

выбрана для обучения иноязычному чтению бакалавров-филологов на-

чальных курсов педагогического университета. Язык Джерома напол-

нен живым юмором, доступным для понимания современному поколе-

нию читателей. Произведения Дж. К. Джерома остаются популярными 

уже более ста лет, вызывая интерес у широкого круга читателей. Дока-

зательством служит тот факт, что в сети Интернет есть сообщество, по-

священное писателю [13], что говорит об актуальности творчества Дже-

рома в XXI в.

Изучая особенности художественного стиля Дж. К. Джерома на при-

мере его повести «Трое в лодке, не считая собаки», следует отметить, 

что написано произведение в «<…> форме перепорученного повество-

вания от первого лица» [7: c. 33]. В речи рассказчика мы видим множе-

ство эпитетов и метафор. Например, метафора “I was a hospital in myself.” 

(«Я сам — целая клиника.»), ставшая впоследствии афоризмом, исполь-
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зуется повествователем для того, чтобы подчеркнуть крайне плохое со-

стояние его здоровья [12].

Идиостиль Дж. К. Джерома выражает его нравственно-эстетические 

особенности, его взгляд на мир. В связи с этим интерес вызывают фило-

софские рассуждения автора. Джордж, один из героев произведения, вы-

водит непреклонную истину “We must not think of the things we could do with, 
but only of the things that we can’t do without.” («Нужно думать не о том, 

что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не сможем обой-

тись.») [12]. Так писатель через слова рассказчика отмечает, что людям 

не следует брать разнообразный хлам в лодку, в которой они будут плыть 

по «реке жизни». Он призывает выбросить весь хлам за борт. Освеще-

ние через юмор серьезных вопросов — одна из основных особенностей 

художественного стиля Дж. К. Джерома. 

Повесть Джерома изобилует лингвострановедческим материалом, 

способным объяснить быт и мышление типичного англичанина Викто-

рианской эпохи представителям других культур. Признаком принадлеж-

ности слова или словосочетания к лингвострановедческому материалу 

является наличие у них национально-культурного компонента или семан-

тических долей, отсутствующих в других языках. Ведущей лингвострано-

ведческой задачей чтения аутентичных текстов является изучение язы-

ковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 

культуры народа — носителя языка и среды его существования. В число 

таких лексических единиц входят названия:

• реалий (обозначений предметов и явлений, характерных для од-

ной культуры и отсутствующих в другой);

• коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному зна-

чению, но отличных по культурно-историческим ассоциациям);

• фоновой лексики (обозначений предметов и явлений, имеющих 

аналоги в сопоставляемых культурах, но различающихся нацио-

нальными особенностями функционирования, формы, предна-

значения предметов). 

Вслед за Г. Д. Томахиным мы выделили в повести «Трое в лодке, 

не считая собаки» некоторые из групп лексических единиц, передаю-

щих фоновую информацию [9: c. 9]:

1) лексика, называющая бытовые реалии (blazer, mackintosh, bright-

cloaked gallants, Worchester, Scotch pudding, sexton, undertaker, 

greengrocer, pound, shilling, twopence, half-crown, inch, 

housemaid’s knee, pub, inn, etc.);

2) лексика, называющая реалии государственно-административного 
устройства и общественной жизни, актуальные и исторические 

(the Midland Counties (London and Channel), the City, the Great 

Coram Street, etc.);
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3) лексика, называющая ономастические реалии (the British Museum, 

the Thames, Waterloo, Kingston, St. Vitus’s Dance, Bright’s disease, 

Chertsey, Montmorency, Liverpool, London, Oxford, “The Blue Posts”, 

etc.);

4) лексика, отражающая ассоциативные реалии — авторские афориз-
мы, языковые аллюзии.

Последняя группа привлекла особый интерес и вошла в тематику сту-

денческого исследовательского проекта «Афористичность языка Дже-

рома (на материале повести “Трое в лодке, не считая собаки”)». Студен-

тами были проанализированы художественные особенности афоризмов 

Дж. К. Джерома, таких как “What the eye does not see, the stomach does not get 
upset over” («Что не видно глазу, то не огорчает желудка»), “Each person 
has what he doesn’t want, and other people have what he does want” («Каждый 

человек обладает тем, что ему совершенно не нужно, а тем, что ему не-

обходимо, владеют другие»), “<…> the only malady I could conclude I had 
not got was housemaid’s knee” («<…> единственная болезнь, которой я у себя 

не обнаружил, была родильная горячка») [12].

В ходе исследования студентами было установлено, что для афори-

стики Джерома характерно выражение нравственно-эстетических осо-

бенностей писателя, его взгляда на мир, активное использование эпи-

тетов, метафор, гипербол, параллелизмов и антитез, введение в канву 

повествования большого количества философско-лирических отступ-

лений.

На практических занятиях с бакалаврами-филологами мы использо-

вали технологию обучения лингвострановедческому иноязычному чтению. 

Разработанная технология включает ряд последовательных шагов (алго-

ритма) с использованием специально подобранных методов (рисунок 1).

В ходе реализации алгоритма были использованы следующие методы:

1) методы обучения рецептивным и продуктивным видам речевой 

деятельности:

• чтению (поисково-просмотровому, аналитическому, фило-

логическому);

• говорению (монологическое высказывание, реплицирование, 

дискуссия, драматизация);

• письменной речи (summarizing, outlining, peer-editing, 

freewriting);

2) активные методы обучения (дискуссия, мозговой штурм по се-

мантизациии безэквивалентной лексики и трактовке философ-

ских отступлений, метод проектов, театрализация);

3) лингвистические методы (сопоставительный анализ, лингвостра-

новедческая компарация, семантический анализ, компонентный 

анализ, когнитивная интерпретация, перевод).
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Рис. 1

Подобная технология работы с художественным произведением по-

зволяет сделать акцент на культурную составляющую изучения языка, 

глубже проникнуть в ментальность и быт другого народа.

Таким образом, лингвострановедческий аспект в обучении чтению 

неразрывно связан с самой сутью и спецификой аутентичных текстов, 

что позволяет использовать их при обучении студентов-филологов.
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Ж. З. ОСПАНОВА 
(Казахстан, Павлодар)

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТЕКСТА 
И ПРЕСУППОЗИЦИИ

Статья посвящена рассмотрению современного понимания контекста и пресуппозиции. 

Понятие пресуппозиции как условия успешной коммуникации получает все большее 

распространение. Поэтому появилась тенденция в современном языкознании расши-

рить понятие пресуппозиции, толковать ее как один из способов правильного примене-

ния высказывания на основе тех или иных контекстных данных. Целью статьи является 

анализ изучения контекста и различных видов пресуппозиции с целью определения 

роли пресуппозиционального компонента при воспроизведении и восприятии текста. 

Ключевые слова: контекст, пресуппозиция, коммуникация, текст, дискурс.

Язык не представляет собой суммы отдельных высказываний, а реа-

лизуется через цепь рассуждений любой длины — от нескольких пред-

ложений до сотен тысяч фраз; естественно, и «жизнь» любой единицы 

языка практически осуществляется в пределах целого дискурса. Но кон-

текст в рамках дискурса (макроконтекст) по своей природе существенно 

отличается от микроконтекста. Если для микротекста основным меха-

низмом служит конкретизация слов в соответствующих группах слово-

сочетаний, то в макротексте решающим фактором являются предвари-

тельные знания возможного значения как отдельных слов, так и сло-

восочетаний. Предварительное знание есть не что иное, как явление 

пресуппозиции, как бы программирующее соответствующее однозначное 

понимание как отдельных слов внутри фразы, так и, следовательно, всей 

фразы [2: с. 65]. Семантический контекст через пресуппозицию, несом-

ненно, присутствует в любом тексте, и в некоторой степени он марки-

рует границы текста, связи в котором приобретают уже не формальный 

характер, а смысловой.

Контекст как совокупность условий понимания высказываний свя-

зывается с так называемым фоновым знанием как необходимым факто-

ром корректного речевого общения [4: с. 40–54]. Фоновое знание опре-

деляется, например, в работе О. С. Ахмановой, в отличие от собственно 

языкового контекста (горизонтального), как вертикальный контекст. 

Определяя фоновые знания как «<…> совокупность сведений культурно- 



и материально-исторического географического и прагматического ха-

рактера, которые предполагаются у носителя данного языка», автор за-

мечает, что «<…> без него невозможно языковое общение» [1: c. 49]. 

Как особый вид этого знания О. С. Ахманова выдвигает филологический 

аспект, связанный с адекватным восприятием всех видов аллюзий, т. е. 

образов, метафор и других видов высказываний, предполагающих у чи-

тателя знание определенного историко-филологического материала.

Фоновые знания как условия контекстного (вертикального — 

по О. С. Ахмановой) восприятия текста характеризуют семантическую 

структуру языка как «<…> нечто, относящееся к объективному контек-

сту данного высказывания» [1: c. 54]. Это обстоятельство определяет 

лингвистический статус пресуппозиции, нацеленной не на выяснение 

истинности или ложности суждения, а на раскрытие основного смысла 

того или иного высказывания. Лингвистическая пресуппозиция не пред-

полагает какой-либо строгой процедуры, а является вспомогательным 

средством организации и восприятия текста на основе правильно по-

строенных предпосылок о знании предмета коммуникации. Лингвисти-

ческая разработка этой категории находится в настоящее время в самой 

начальной стадии. 

Конструктивная организация пресуппозиции весьма разнообразна 

в языке, но она едина по своему принципу функционирования, наце-

ленному на точное восприятие текста на основе тех или иных языко-

вых показателей, дающих возможность, с одной стороны, говорящему 

их правильно использовать для выражения своей мысли, а с другой сто-

роны, слушающему воспринимать текст во всей его смысловой полноте 

и точности.

Большое распространение имеет пресуппозиция, построенная на кор-

ректном соотнесении элементов смысла некоторого текста, построен-

ного с помощью указательных местоимений, где значение для местоиме-

ния само по себе пресуппонирует определенную консистенцию мысли. 

Более сложный вид пресуппозиции образует сцепление предложе-

ний, где по смыслу предыдущего предложения в порядке логического 

следствия воспринимается последующее и где, таким образом, пресуп-

позиционное сцепление высказываний образует довольно жесткое един-

ство. Так, например, в тексте «Было холодно. Мы должны были спешить.» 

высказывание мы должны были спешить получает свой однозначный 

смысл на основании пресуппозиции того, что в период холода какие-либо 

проволóчки с делом могут обернуться неуспехом. Никакое другое зна-

чение этого высказывания невозможно при указанной пресуппозиции. 

Более сложным, но действительно ингерентным для языка является 

пресуппозиция, скрывающаяся в более или менее широком контексте 
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и построенная на ряде довольно сложных умозаключений на основании 

как предшествующих, так и последующих высказываний. 

Языковая коммуникация, протекающая в конкретных ситуативных 

условиях между конкретными партнерами, принадлежащими соот-

ветственно к определенной социальной группе и должностной и воз-

растной категориям, также создает основу для пресуппозиции о соот-

ветственно правильном построении и восприятии высказываний. На-

пример, языковая форма пожелания в устах начальника по отношению 

к подчиненному содержит пресуппозицию повеления или приказания. 

Наиболее емкий вид пресуппозиции и менее четкий в своей орга-

низации представляет собой пресуппозиция, основывающаяся на всей 

сумме знаний коммуникантов, используемых как для прямого, непо-

средственного понимания высказывания, требующего фоновых знаний, 

так и для последующего уточнения смысла высказываний путем обраще-

ния к предварительным знаниям широкого плана. Ниже мы более под-

робно рассмотрим основные способы контекстного восприятия текста 

на основе пресуппозиций. 

Рассмотрим пресуппозицию, заключенную вне самого предложения, 

но действующую в пределах окружающего текста. Понимание соот-

ветствующего фрагмента в этом случае обеспечивается предварительной 

расшифровкой значений соответствующего слова или грамматической 

формы в предшествующем отрезке коммуникации, например: Ленин-
градские тракторостроители ответили на призыв партии выпуском нового 
трактора-богатыря К-7О1. Десятки новых машин сходят ежедневно с глав-
ного конвейера тракторосборочного цеха объединения. Значение слова ма-
шина здесь может быть однозначно понято только в связи с предшеству-

ющим уточнением трактор К-701. Этот вид пресуппозиции встречается 

наиболее часто, на нем строится повседневная коммуникация устного 

или письменного характера. Для коммуникантов она представляет со-

бой самый удобный и экономичный прием построения высказываний. 

Разновидностью этой пресуппозиции является весьма распростра-

ненное употребление указательных местоимений, определенный смысл 

которых может быть понят лишь через связь слов с содержанием преды-

дущего текстового фрагмента. Причем эта связь именно пресуппозици-

онного характера, а не прямая грамматическая, поскольку между указа-

тельным словом и соответствующим его наполнением нет никаких пря-

мых контактов, а есть связь, которую нужно восстановить только через 

знание ситуации. 

Второй вид пресуппозиции — это владение знаниями, не заключен-

ными в предшествующем для данного высказывания отрезке, а нако-

пленными коммуникантом до момента образования соответствующего 

конкретного высказывания. 
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Надо подчеркнуть также, что понятие контекста у различных авто-

ров имеет существенные отличия или в сторону ограничения, или, соот-

ветственно, расширения категории языкового контекста. Так, Р. Лаков 

вообще полагает, что некоторые аспекты контекста имеют универсаль-

ное лингвистическое значение и действительны для всех языков. Дру-

гие же контекстные условия проявляются лишь в определенных рече-

вых ситуациях или в условиях определенного культурного фона [5: c. 39], 

где действуют правила соответствующих пресуппозиций. Так, она кон-

кретно рассматривает вопрос о контекстуальном выражении в языке по-

нятия вежливости и уважения к собеседнику на материале английского 

языка в сравнении со многими другими (японский, немецкий и т.д.). 

Рассматривая самые разнообразные ситуации трех выражений “You must 
have some of this cake. You should have some of this cake. You may have some 
of this cake.”, она устанавливает возможность большого количества ситу-

аций, в которых при различной пресуппозиции все эти выражения мо-

гут обозначать различную степень вежливости при обращении к тому 

или иному лицу в той или иной ситуации. Аналогичные языковые выра-

жения приводятся ею для следующих случаев: Come in, won’t you? Please, 
come in. Come in. Come in, will you? Get the hell in here.

Автор, безусловно, правильно подметил на этих конкретных приме-

рах роль контекста в организации и восприятии высказывания, полу-

чающего свою различную коммуникативную ценность в соответствую-

щих пресуппозициях. Из этих примеров видно, что контекст не просто 

выполняет свою роль, а является неотъемлемым качеством любого ре-

чевого акта и неразрывно связан с лексическим и грамматическим зна-

чением высказываний. 

Читатель редко отдает себе отчет в том, что понимание той или иной 

фразы фактически основывается на пресуппозиции, образуемой, так ска-

зать, возможным тезаурусом его знаний. Этот тезаурус используется сразу 

же по настроенности читателя на определенную тему. 

Знаменитое выражение академика Д. С. Лихачева «открывать литера-

туру в литературе» является весьма показательным примером возможно-

стей контекстуального истолкования такого признака, который построен 

на широкой пресуппозиции понятия литературы, и задачи литературо-

ведов в анализе того или иного литературного произведения, в раскры-

тии его сущности для читателя. 

К этому виду контекста относится прежде всего знание реалий. Дан-

ный вид пресуппозиции требует большей культуры коммуникантов, 

особенно в письменном общении, и играет важнейшую роль в перевод-

ческой деятельности. Так, например, в предложении “The proposed plan 
is a Metrical Program for Latin America.” ни один читатель газеты, в кото-

рой помещена выдержка из речи американского конгрессмена, не мо-
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жет уловить значения всей фразы, если не обладает знанием, выходящим 

за рамки целого текста. Только пресуппозиция, имеющаяся у читателя, 

знающего, что слово Metrical обозначает таблетки, употребляемые че-

ловеком, соблюдающим голодную диету, может помочь ему раскрыть 

смысл этой фразы (Американский план «голодного пайка» для Латин-

ской Америки) [3: c. 230]. 

Восприятие любого текста в реальной коммуникации настолько увя-

зано с длинной цепью пресуппозиции, что прерывание ее в отдельных 

звеньях практически разрушает сам акт общения, в котором аккумули-

руется весь опыт, включая и лингвистический, и знания человека. 

Важную роль пресуппозиция играет, например, в составлении дипло-

матических документов, где за каждой фразой скрываются не только 

простые контекстуальные варианты значений, но даже и определен-

ные документальные подтверждения в виде т. н. протокольных записей. 

Пресуппозиция как один из способов построения устного алгоритма 

восприятия текста действует в границах определенной связи цепи от-

носительно законченных высказываний, где смысловая завершенность 

фразы зависит от другой в пределах некоторого семантического поля. 

Это семантическое поле в процессе коммуникации формируется как тема 

общения между коммуникантами; это поле представляет собой в его ин-

фраструктуре некоторый дискурс, т. е. логически и семантически свя-

занное рассуждение, в котором каждое звено последовательно или ре-

курсивно связано с другим (диалог, доказательство, рассказ, изложение, 

повествование, монолог и т. д.). 

Логическая структура любой пресуппозиции едина и укладывается 

в формулу обычной импликации: если… то (если темой рассуждения 

является то-то, то значение, проявляющееся в тексте слов, должно быть 

то-то). 

В. Селларс формулирует отношение пресуппозиции в терминах 

«веры» (beliefs) говорящего — слушающего. Та мысль, которая пресуп-

понируется в высказывании «Король Франции лыс.», выступает как вера 

говорящего в то, что король Франции существует, и, более того, говоря-

щий верит, что слушающий полагает то же самое. Такой подход к пре-

суппозиции совершенно отличен от логического подхода. По Селларсу, 

пресуппозиция не имеет отношения к условиям истинности, но отно-

сится прежде всего к условиям успешной коммуникации [6: c. 197–215]. 

В последних работах, особенно в рамках прагматической концепции 

пресуппозиции, поэтому наиболее распространено понимание пресуп-

позиции как суммы знаний (фоновых) коммуниканта, способного одно-

значно воспринимать смысл высказывания. 

Таким образом, пресуппозиция «работает», можно сказать, посто-

янно в беспрерывном процессе общения, она может быть более простой 
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или более сложной, но присутствует практически в каждом коммуника-

тивном акте. Процесс построения пресуппозиции настолько быстроте-

чен, что при обычном общении как бы невидимо сопровождает любой 

текст и не создает никаких помех для установления взаимопонимания. 

Однако в случаях восприятия сложного специального текста пресуппо-

зиция эксплицитно развертывается в виде целой цепи умозаключений, 

нацеленных на установление истинного смысла соответствующего вы-

сказывания. Семантический анализ текста в рамках коммуникативной 

лингвистики еще требует дальнейшего уточнения характера и видов 

пресуппозиции как одного из главнейших моментов речевого общения.
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The article is devoted to a modern understanding of the context and presupposition. 

The concept of presupposition as the conditions for successful communication is becoming 

more widespread. Therefore, there was a tendency in modern linguistics to expand the notion 

of presupposition, to interpret it as one of the ways to correctly apply an utterance on the 

basis of certain contextual data. The aim of the article is to analyze the study of the context 

and various types of presupposition in order to determine the role of the presuppositional 

component in the reproduction and perception of the text.

Key words: context, presupposition, communication, text, discourse.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
«ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНИКА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ... ДЛЯ УЧАЩИХСЯ» 
В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Центральной проблематикой настоящей статьи является оценка готовности учащихся 

начальных классов общеобразовательной (в том числе инклюзивной) школы к само-

стоятельному чтению учебника по русскому языку. В качестве диагностического ин-

струментария рассматривается авторская технология, позволяющая выявить отноше-

ние учащихся к учебнику как учебной книге по ряду параметров. Показано, как ука-

занная технология может быть реализована в практической деятельности учителя, 

осуществляющего обучение учащихся с разными образовательными возможностями. 

Ключевые слова: текст, учебник по русскому языку, поликод, технология оценки при-

влекательности учебника, младшие школьники.

В современной образовательной парадигме большое внимание уде-

ляется вопросу эффективности обучения детей с разными образова-

тельными возможностями. С этой целью законодательно утверждены 

варианты образовательной программы начального общего образования, 

реализуется подготовка и переподготовка педагогических кадров обра-

зовательных организаций по направлениям «дефектологическое обра-

зование», «тьюторское сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья».

Являясь активным участником образовательного процесса, учитель 

подстраивается под происходящие изменения, расширяя арсенал своих 

профессиональных компетенций, например, учится раскрывать потен-

циал учащихся — как одаренных, так и с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействует с коллегами в рамках школьного консилиума, 

руководит проектной деятельностью обучающихся и т.д. На фоне опти-

мизации образования (обновление технических и электронных средств 

обучения, работа с многочисленными информационными ресурсами, 

расширение форм обучения, изменение образовательных программ) учи-

тель адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям каж-

дого ребенка [1], адекватно оценивая его ресурсы в учебной деятельности.



Одним из факторов успешного освоения учащимися учебной дея-

тельности, особенно на начальных этапах школьного обучения, явля-

ется умение самостоятельно работать с учебником, правильно читать 

его. Но, как известно, современные младшие школьники испытывают 

разно образные трудности в чтении учебника, что подтверждается меж-

дисциплинарными исследованиями [3]. Поэтому изучение данного воп-

роса представляется весьма актуальным в свете поиска путей оптимиза-

ции учебной деятельности учащихся.

В обозначенном контексте предлагается рассматривать авторскую 

технологию «Оценки привлекательности учебника по русскому языку 

для учащихся начальных классов» [3] как диагностический инструмент 

учителя, позволяющий выявлять ожидания учащихся от учебной дея-

тельности, а также их отношение к учебнику и на этой основе повышать 

привлекательность учебника как учебной книги.

В задачи технологии входит: 1) психолого-педагогический мони-

торинг готовности учащихся 1–2 классов к самостоятельному чтению 

учебника по русскому языку, 2) выявление у учащихся 1–4 классов ин-

дивидуальных трудностей чтения учебника, влияющих на их учебную 

неуспешность, 3) оценка возможностей учащихся 1–4 классов работать 

с учебником по русскому языку в рамках глобального мультидисципли-

нарного изучения образовательных возможностей современного контин-

гента младших школьников. 

Дополнительно технология может быть полезна в решении задач 

предупреждения у учащихся формирования непродуктивных стратегий 

чтения учебника на начальных этапах обучения, а также составления 

индивидуального образовательного маршрута для учащихся с разными 

образовательными возможностями на любой ступени общего началь-

ного образования. 

Сегодня остро ощущается дефицит компетентных педагогов, учиты-

вающих требования современной образовательной системы, а значит, 

владеющих технологиями обучения школьников с разными образователь-

ными возможностями. В этом заключается профессиональная грамот-

ность современного учителя — неотъемлемого участника образователь-

ного процесса. Сложившаяся практика подтверждает, что обучение, на-

пример, учащихся с ограниченными возможностями здоровья педагогом, 

не имеющим специальной квалификации, не эффективно. Именно по-

этому разработанная на междисциплинарной основе технология «Оценка 

привлекательности учебника по русскому языку для учащихся» имеет 

особую практическую значимость для учителя начальных классов. 

Данные опросника, в котором фиксируются ответы детей, применимы 

в двух направлениях. Во-первых, они позволяют педагогу определить, 

какие трудности испытывает каждый учащийся класса/группы при са-
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мостоятельной работе с учебником. Применение технологии на разных 

этапах обучения ребенка способствует объективной оценке динамики 

его достижений в учебной деятельности. Во-вторых, данные опросника, 

полученные на широкой выборке обучающихся 1–4 классов, являются 

основой для обновления психолого-педагогических представлений о пси-

хических ресурсах обучающихся с разными образовательными возмож-

ностями. 

Технология применима в 1–4 классах общеобразовательной (в том 

числе инклюзивной) школы в рамках специального психолого-педа-

гогического сопровождения учащихся. Особое значение она приобре-

тает при использовании на начальных этапах обучения, когда учащиеся 

только начинают самостоятельно читать учебник по русскому языку и не-

продуктивные приемы работы еще не закреплены в их учебно-практиче-

ском опыте. Технология также может применяться как основа для раз-

работки психолого-педагогической платформы по обучению учащихся 

инклюзивного класса чтению учебника [4].

Опросник включает 35 вопросов, предполагающих преимущественно 

ответы «да» или «нет». Вопросы распределены по кластерам, которые 

отражают разные аспекты системной работы школьника с учебником 

(когнитивный, мотивационный, деятельностный, личностный и т. д.).

Кластер I. Отношение к оформлению знаковой информации в тексте. 
Вопросы направлены на оценку способности учащихся различать виды 

знаковой информации в учебнике, понимать их. Максимальное коли-

чество вопросов — 10. Например: 

— Ты замечаешь значки к заданиям?

— Без рисунков и схем учебник будет интересный? 

Кластер II. Отношение к работе с несплошными текстами. В качестве 

несплошных текстов в вопросах беседы упоминались таблицы, рисунки, 

схемы. Посредством вопросов оценивается способность учащихся заме-

чать несплошные тексты в учебнике, применять их в своей работе с учеб-

ником. Максимальное количество вопросов — 13. Например: 

— Рисунки и таблицы помогают тебе учиться или мешают?

— Ты узнаёшь с помощью рисунков, таблиц, схем что-то новое? 

Кластер III. Самостоятельность при работе с учебником. Вопросы на-

правлены на оценку самостоятельности учащихся при работе с учебни-

ком, а также их потребности в помощи. Максимальное количество во-

просов — 8. Например: 

— Тебе легко читать задания самому?

— Ты быстро или медленно выполняешь задание, если читаешь 

его сам?

Кластер IV. Общая готовность к работе с учебником. Вопросы на-

правлены на оценку сформированности специфических умений работы 
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с учебником на разных уровнях (ориентировочном, исследовательском, 

программирующем). Максимальное количество вопросов — 6. Например:

— Ты умеешь читать?

— Ты часто перечитываешь одно и то же задание?

Кластер V. Отношение к дифференцированию материала. Вопросы на-

правлены на оценку способности учащихся замечать дифференциро-

вание материала в учебнике, а также значимости дифференцирования 

в качест ве обязательного компонента системы навигационных опор учеб-

ника. Максимальное количество вопросов — 10. Например: 

— Тебе нравится, когда разные задания написаны по-разному?

— Ты встречал цветные слова или предложения в учебнике?

Кластер VI. Отношение к образцам выполнения заданий. Вопросы на-

правлены на оценку востребованности у учащихся образцов выполне-

ния заданий в учебнике, их эффективности. Максимальное количество 

вопросов — 11. Например:

— Образец помогает или мешает тебе учиться?

— Ты бы хотел, чтобы у каждого задания был свой образец?

Кластер VII. Отношение к языковому оформлению учебника. Вопросы 

направлены на оценку доступности языкового оформления текста учеб-

ника для учащихся. Максимальное количество вопросов — 7. Например:

— Ты все задания понимаешь, как делать?

— Ты встречал непонятные слова в учебнике?

Кластер VIII. Адресация к учащимся и личностная значимость учеб-
ника. Вопросы направлены на оценку субъективной включенности уча-

щихся в работу с учебником. Максимальное количество вопросов — 5. 

Например:

— Тебе интересно смотреть или листать учебник? 

— Тебе нравятся рассказы или стихи в учебнике? 

Кластер IX. Мотивация при работе с учебником. Вопросы направлены 

на оценку общей заинтересованности учащихся в работе с учебником, 

а также восприятия ими нелинейных текстов учебника как мотиваци-

онного маркера для «чтения» учебника. Максимальное количество во-

просов — 8. Например:

— У тебя есть любимые значки?

— Если потеряешь учебник, будешь переживать или нет?

Кластер X. Самооценка. Вопросы, включенные в данный кластер, 

опосредованно дают представление о самооценке учащегося. При от-

носительно высоких показателях по данному кластеру можно судить 

о неадекватной самооценке ребенка (как в сторону завышения, так и за-

нижения своих возможностей). Максимальное количество вопросов — 

13. Например:

— Тебе нужна помощь учителя, когда ты читаешь задание? 

— Ты умеешь писать?
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В первых-вторых классах педагог проводит опрос устно, задавая уча-

щемуся вопросы, и фиксирует ответы в индивидуальном бланке опрос-

ника. В третьих-четвертых классах допустим фронтальный опрос-анкети-

рование учащихся. Дети сами читают вопросы и заполняют индивидуаль-

ный бланк, при этом педагог осуществляет контролирующую функцию. 

Во время процедуры проведения опроса (независимо от ступени началь-

ного общего образования) учебник по русскому языку находится в поле 

зрения ребенка; его разрешается трогать, листать, вертеть в руках. 

Обработка результатов проводится методом их количественного ана-

лиза. Визуализация результатов возможна в виде моделирования инди-

видуального профиля учащегося (рисунок 1), который показывает, ка-

кие аспекты привлекательности учебника (когнитивный, мотивацион-

ный, деятельностный, личностный и т. д.) сформированы достаточно, 

а какие снижены.

Рис. 1. Индивидуальный профиль учащегося 1 класса Кирилла Р.

Решая с помощью указанной технологии задачу оптимизации учебной 

деятельности каждого учащегося в классе, учитель может, если это не-

обходимо, информировать психолого-педагогические кадры образова-

тельной организации о полученных им результатах для разработки ин-

дивидуального образовательного маршрута в рамках работы школьного 

консилиума. Таким образом, опросник может включаться в методиче-

ский инструментарий разных специалистов, так или иначе осуществля-

ющих сопровождение учебной деятельности обучающихся, — учителя, 

логопеда, дефектолога, специального психолога, педагога-психолога.
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of Russian literature and literary language, theory of language, Russian studies, 

writer’s lexicography, history of Soviet Philology, literary local history.

Волкова Елена Петровна (Россия, Москва) — доцент кафедры иностранных 

языков Московского государственного технологического университета «Стан-

кин», кандидат филологических наук, доцент. Область научных интересов: мо-

дальность и средства ее выражения в русском языке.

Elena Volkova (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, 

Moscow State technological University “Stankin”. Research interests: modality and 

means of its expression in the Russian language.

Вороничев Олег Евгеньевич (Россия, Брянск) — доцент кафедры теории 

и методики начального общего и музыкального образования Брянского го-

сударственного университета им. И. Г. Петровского, доктор филологических 

наук, доцент. Область научных интересов: лексикология, стилистика художе-

ственной речи.

Oleg Voronichev (Russia, Bryansk) — Doctor of Philology, Associate Professor, 

I. G. Petrovsky Bryansk State University. Research interests: lexicology, stylistics 

of art speech.
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Выходцева Ирина Сергеевна (Россия, Саратов) — доцент кафедры иностран-

ных языков и культуры речи Саратовского государственного аграрного уни-

верситета им. Н. И. Вавилова, кандидат филологических наук, доцент. Область 

научных интересов: анализ художественного текста, когнитивная лингвистика.

Irina Vykhodtsevа (Russia, Saratov) — PhD in Philology, Associate Professor, State 

Agrarian University named after N. I. Vavilov. Research interests: analysis of literary 

text, cognitive linguistics.

Гаврилина Алиса Сергеевна (Россия, Москва) — магистрант кафедры рус-

ского языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ. 

Область научных интересов: историческая лексикология русского языка.

Alisa Gavrilina (Russia, Moscow) — master’s degree student, MCU. Research 

interests: historical lexicology of the Russian language.

Ганиев Журат Валиевич (Россия, Москва) — профессор кафедры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, док-

тор филологических наук, профессор. Область научных интересов: фонетика, 

риторика, русский язык как неродной/иностранный.

Jurat Ganiev (Russia, Moscow) — Doctor of Philology, full Professor; Professor, 

MCU. Research interests: phonetics, rhetoric, Russian as a non-native/foreign 

language.

Герасименко Наталья Аркадьевна (Россия, Москва) — профессор кафедры 

современного русского языка Московского государственного областного уни-

верситета, доктор филологических наук, профессор, Почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ. Область научных интересов: грам-

матика русского языка, синтаксис предложения, функционирование языковых 

единиц в текстах разных стилей, язык художественной литературы.

Natalia Gerasimenko (Moscow, Russia) — Doctor of Philology, full Professor; 

Professor, Moscow State Regional University, Honored Worker of Higher Education 

of the Russian Federation. Research interests: the grammar of the Russian language, 

syntax of the sentence, function of the language units in texts of diff erent styles, 

language of fi ction.

Горелкина Анастасия Викторовна (Россия, Москва) — доцент кафедры рус-

ского языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент. Область научных интересов: препо-

давание русского языка как неродного/иностранного, межкультурная комму-

никация, лингвокультурология и лингвострановедение.

Anastasiya Gorelkina (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, 

MCU. Research interests: teaching Russian as a non-native/foreign language, 

intercultural communication, linguoculturology and linguistics.
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Девятова Надежда Михайловна (Россия, Москва) — доцент кафедры рус-

ского языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

доктор филологических наук, доцент. Область научных интересов: синтаксис, 

текст, грамматика текста, сравнение, культура речи. 

Nadezhda Devyatova — Doctor of Philology, Associate Professor, MCU. Research 

interests: syntax, text, grammar of text, comparison, speech culture. 

Десюкевич Ольга Ивановна (Беларусь, Минск) — доцент кафедры стили-

стики и литературного редактирования Белорусского государственного уни-

верситета, кандидат филологических наук, доцент. Область научных интере-

сов: стилистика, когнитивная поэтика.

Olga Desyukevitch (Belarus, Minsk) — PhD in Philology, Associate Professor, 

Belarusian State University. Research interests: stylistics, cognitive poetics.

Довгий Ольга Львовна — (Россия, Москва) – старший научный сотрудник 

кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры истории русской 

классической литературы Института филологии и истории РГГУ, кандидат 

филологических наук. Область научных интересов: русская поэзия XVIII — 

первой трети XIX в., методы интерпретации поэтического текста.

Olga Dovgy (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Senior Researcher, 

Lomonosov Moscow State University; Associate Professor, Russian State University 

for the Humanities. Research interests: Russian poetry of the 18th — fi rst third of the 

19th centuries, methods of interpretation of poetic text.

Захарова Мария Валентиновна (Россия, Москва) — доцент кафед ры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент. Область научных интересов: история 

русского языка, психолингвистика, языковая игра.

Maria Zakharova (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, 

MCU. Research interests: history of the Russian language, psycholinguistics, language 

game.

Ильин Дмитрий Юрьевич (Россия, Волгоград) — доктор филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой русской филологии Волгоградского госу-

дарственного университета. Область научных интересов: лексикология, мор-

фология, функциональная грамматика, ономастика, языковая норма, язык 

региона. 

Dmitry Ilin (Russia, Volgograd) — Doctor of Philology, Associate Professor, Head 

of the Russian Philology Department, Volgograd State University. Research interests: 

lexicology, morphology, functional grammar, onomastics, language norm, language 

of the region.
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Казакова Светлана Константиновна (Россия, Москва) — кандидат искус-

ствоведения, независимый исследователь. Сфера научных интересов: ирония, 

скрытые смыслы в русской литературе XIX в., диалог художника с читателем/

зрителем.

Svetlana Kazakova (Russia, Moscow) — PhD in Art History, independent 

researcher. Research interests: Russian literature of the 19th century, irony, hidden 

codes.

Казакова Ольга Павловна (Россия, Екатеринбург) — доцент кафедры ан-

глийского языка, методики и переводоведения Уральского государственного 

педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент. Область 

научных интересов: методика обучения иностранным языкам, языки для спе-

циальных целей, обучение самостоятельной учебной деятельности.

Olga Kazakova (Russia, Ekaterinburg) — PhD in Pedagogy, Associate Professor, 

Ural State Pedagogical University. Research interests: foreign languages teaching, 

languages for specifi c purposes, autonomy learning.

Калинина Анастасия Сергеевна (Россия, Астрахань) — аспирант кафедры 

современного русского языка Астраханского государственного университета. 

Область научных интересов: риторика, культура речи, политическая риторика. 

Anastasia Kalinina (Russia, Astrakhan) — graduate student, Astrakhan State 

University. Research interests: rhetoric, standard of speech, political rhetoric.

Кириллова Светлана Евгеньевна (Россия, Волгоград) — магистрант кафедры 

русской филологии Волгоградского государственного университета. Область 

научных интересов: ономастика, катойконимика, язык региона, язык СМИ, 

нейролингвистика. 

Svetlana Kirillova (Russia, Volgograd) — master’s degree student, Volgograd State 

University. Research interests: onomastics, katoikonymics, regional language, mass 

media language, neurolinguistics.

Колышева Елена Юрьевна (Россия, Москва) — доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент. Область научных интересов: мето-

дика обучения литературе.

Elena Kolysheva (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, 

MCU. Research interests: teaching methods in Literature.

Косенко Ольга Владимировна (Россия, Москва) — независимый исследо-

ватель. Область научных интересов: язык и стиль М. И. Цветаевой, авторский 

код, анализ художественного текста.

Olga Kosenko (Russia, Moscow) — independent researcher. Research interests: 

language and style of M. Tsvetaeva, the author’s code, an analysis of literary text.
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Краснова Елена Александровна (Россия, Самара) — доцент кафедры линг-

вистики Самарского государственного университета путей сообщения, канди-

дат филологических наук. Область научных интересов: функционально-ком-

муникативный аспект, сочинительные и подчинительные союзы, текстовые 

функции служебных слов. 

Elena Krasnova (Russia, Samara) — PhD in Philology, Associate Professor, Samara 

State Transport University. Research interests: functional-communicative aspect, 

paratactic and hypotaxis conjunction, artifi cial functions.

Кудреватых Ирина Петровна (Беларусь, Минск) — профессор каферы об-

щего и русского языкознания Белорусского государственного педагогического 

университета им. Максима Танка, доктор филологических наук, профессор. 

Область научных интересов: стилистика художественного текста, функцио-

нальная грамматика, риторика, культура речи, методика преподавания рус-

ского как иностранного.

Iryna Kudrеvatych (Belarus, Minsk) — Doctor of Philology, full Professor; 

Professor, Belarussian State Pedagogical University named after Maxim Tank. 

Research interests: Stylistics of the art text, Functional grammar, Rhetoric, Standard 

of speech, Technique of teaching Russian as a foreign language. 

Куприянова Татьяна Фёдоровна (Россия, Санкт-Петербург) — доцент 

кафед ры русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат филологических 

наук, доцент. Область научных интересов: лингвистика текста, лексическая 

прагматика, прагматика грамматики.

Tatiana Kupriyanova (Russia, St. Petersburg) — PhD in Philology, Associate 

Professor, St. Petersburg State University. Research interests: text linguistics, lexical 

pragmatics, grammar pragmatics.

Ланская Ольга Владимировна (Россия, Липецк) — учитель русского языка 

и литературы МБОУ СШ № 14 г. Липецка, кандидат филологических наук. 

Область научных интересов: когнитивная лингвистика, анализ текста. 

Olga Lanskaya (Russia, Lipetsk) — PhD in Philology, teacher of Russian language 

and literature, secondary school № 14 in Lipetsk. Research interests: cognitive 

linguistics, text analysis.

Лапутина Татьяна Валерьевна (Россия, Москва) — доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

кандидат филологических наук. Область научных интересов: метафора, по-

этическая речь. 

Tatiana Laputina (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, 

MCU. Research interests: metaphor, poetic speech.
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Либшнер Андреа (Россия, Екатеринбург; Германия, Саарбрюккен) — до-

цент кафедры иностранных языков и перевода Уральского федерального уни-

верситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Doctor of Philosophy 

(Arts) (PhD). Область научных интересов: лингвистика текста, компьютерно-

опо средованная коммуникация, язык рекламы и СМИ.

Andrea Liebschner (Russia, Ekaterinburg; Germany, Saarbruecken) — Doctor 

of Philosophy (Arts) (PhD), Associate Professor, Ural Federal University. Research 

interests: text linguistics, computer-mediated-communication, language of advertising 

and media.

Мачильская Дарья Олеговна (Россия, Саратов) — учитель русского языка 

и литературы МОУ СОШ № 40 г. Саратова. Область научных интересов: линг-

вистический анализ художественного текста.

Daria Machilskaya (Russia, Saratov) — the teacher of Russian and literature, 

secondary school № 40 in Saratov. Research interests: linguistic analysis of literary text.

Мекежанова Асель Бисембаевна (Казахстан, Караганда) — магистр педаго-

гических наук, докторант кафедры европейских и восточных языков Караган-

динского государственного университета им. Е. А. Букетова. Область научных 

интересов: современная методология иноязычного образования в высшей 

школе, обучение профессионально-ориентированному иностранному языку.

Assel Mekezhanova (Kazakhstan, Karaganda) — Master in Pedagogy, PhD student, 

Karaganda State University named after Е. A. Buketov. Research interests: 

modern methodology of foreign language education in higher education, training 

in a professionally-oriented foreign language.

Мелехова Любовь Александровна (Россия, Рязань) — кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Ря-

занского государственного университета им. С. А. Есенина. Область научных 

интересов: коннотации языковых единиц. 

Liubov Melekhova (Russia, Ryazan) — PhD in Philology, Associate Professor, 

Ryazan State University named for S. A. Esenin. Research interests: connotations 

of language elements. 

Монина Тамара Степановна (Россия, Электросталь) — профессор кафедры 

лингвистики Нового гуманитарного института, доктор филологических наук. 

Область научных интересов: синтаксис простого предложения. 

Tamara Monina (Russia, Elektrostal) — Doctor of Philology, Professor, 

New humanitarian Institute. Research interests: syntax of a simple sentence. 

Новикова Зинаида Николаевна (Россия, Москва) — доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, ве-

дущий специалист Государственного института русского языка им. А. С. Пуш-
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кина, кандидат технических наук. Область научных интересов: информаци-

онно-коммуникационные технологии в преподавании филологических дис-

циплин, дистанционное образование, образовательные порталы, массовые 

открытые онлайн-курсы, проектные технологии.

Zinaida Novikova (Russia, Moscow) — PhD in Technical Studies, Associate 

Professor, MCU; Leading specialist, The State Institute of Russian named after 

A. S. Pushkin. Research interests: information and communication technologies, 

teaching methods in Philology, open online courses, distance learning, project 

technologies.

Онипенко Надежда Константиновна (Россия, Москва) — ведущий научный 

сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова, профессор ка-

федры русского языка и методики преподавания филологических дисциплин 

ИГН МГПУ, кандидат филологических наук, доцент. Область научных инте-

ресов: функциональная грамматика русского языка.

Nadezhda Onipenko (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Leading Researcher, 

Institute of Russian named after V. V. Vinogradov; Professor, MCU. Research interests: 

functional grammar of the Russian language.

Оспанова Жанар Зарубековна (Казахстан, Павлодар) — преподаватель ка-

федры иностранных языков Павлодарского государственного педагогического 

университета. Область научных интересов: сопоставительная типология язы-

ков, лингвометодические основы обучения языкам.

Zhanar Ospanova (Kazakhstan, Pavlodar) — Teacher, Pavlodar State Pedagogical 

University. Research interests: comparative typology of languages, linguistic methods 

of teaching languages.

Пономаренко Елена Аликовна (Россия, Симферополь) — доцент кафедры 

русского языка Федерального университета им. В. И. Вернадского, Медицин-

ской академии им. С. И. Георгиевского, доктор филологических наук, доцент. 

Область научных интересов: русский язык как иностранный, лингвистический 

анализ художественного текста, жанроведение.

Elena Ponomarenko (Russia, Simferopol) — Doctor of Philology, Associate 

Professor, V. I. Vernadsky Crimean Federal university, Medical Academy named 

after S. I. Georgievsky. Research interests: Russian as a foreign language, linguistic 

analysis of literary text, the Speech Generes Theory. 

Прибылова Наталья Геннадьевна (Россия, Москва) — доцент кафедры ан-

глистики и межкультурной коммуникации института иностранных языков 

МГПУ, кандидат педагогических наук. Область научных интересов: межкуль-

турная коммуникация в языковом образовании, методика обучения иностран-

ному языку, аудит языковой компетенции.

Natalia Pribylova (Russia, Moscow) — PhD (Pedagogy), Associate Professor, 

Institute of Foreign Languages, Moscow City University. Research interests: cross-
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cultural communication in language education, methodology of foreign language 

teaching, evaluation.

Руденко Алла Константиновна (Россия, Москва) — доцент кафедры русского 

языка и теории словесности Московского государственного лингвистического 

университета, кандидат филологических наук. Область научных интересов: 

интонология, русская речевая культура, интонация и пунктуация, анализ ху-

дожественного текста.

Alla Rudenko (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, Moscow 

State Linguistic University. Research interests: intonology, Russian speech culture, 

intonation and punctuation, literary text analysis.

Сабурова Светлана Викентьевна (Россия, Москва) — доцент кафедры рус-

ского языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент. Область научных интересов: русский 

язык и культура речи.

Svetlana Saburova (Russia, Moscow) — PhD in Pedagogy, Associate Professor, 

MCU. Research interests: Russian language and standard of speech.

Семенова Софья Юльевна (Россия, Москва) — старший научный сотруд-

ник Института научной информации по общественным наукам РАН, доцент 

Российского государственного гуманитарного университета, кандидат фило-

логических наук. Область научных интересов: лексическая семантика, ком-

пьютерная лексикография.

Sophia Semenova (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Senior Researcher, 

INION RAS, Associate Professor, Russian State University for the Humanities. 

Research interests: linguistic semantics, computational lexicography.

Сергиевская Любовь Алексеевна (Россия, Рязань) — профессор Рязанского 

государственного университета им. С. А. Есенина, доктор филологических наук, 

профессор. Область научных интересов: семантика языковых единиц, функ-

ционально-семантический аспект синтаксиса, языковые модели. 

Liubov Sergievskaya (Russia, Ryazan) — Doctor of Philology, full Professor; 

Professor, Ryazan State University named after S. A. Esenin. Research interests: 

syntax, means of language elements, language models. 

Сидорова Елена Геннадьевна (Россия, Волгоград) — доцент кафедры русской 

филологии Волгоградского государственного университета, кандидат филоло-

гических наук, доцент. Область научных интересов: грамматика, топонимика, 

лингвоэкология, правописание.

Elena Sidorova (Russia, Volgograd) — PhD in Philology, Associate Professor, 

Volgograd State University. Research interests: grammar, toponymy, linguoecology, 

spelling.
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Сипрова Екатерина Алексеевна (Россия, Москва) — аспирант кафедры рус-

ского языка и теории словесности Московского государственного лингвисти-

ческого университета. Область научных интересов: когнитивная лингвистика, 

лингвокультурология.

Ekaterina Siprova (Russia, Moscow) — Postgraduate Student, Moscow State 

Linguistic University. Research interests: cognitive linguistics, linguoculturol.

Стариченок Василий Денисович (Беларусь, Минск) — декан факультета бе-

лорусской и русской филологии Белорусского государственного педагогиче-

ского университета им. Максима Танка, доктор филологических наук, про-

фессор. Область научных интересов: лексическая семантика, семантическая 

деривация, метафора.

Vasily Starichenok (Belarus, Minsk) — Doctor of Philology, full Professor, Dean 

of the Faculty of Belarusian and Russian Philology, Belarusian State Pedagogical 

University named after Maxim Tank. Research interests: lexical semantics, semantic 

derivation, metaphor.

Суховерхова Ольга Викторовна (Россия, Москва) — аспирант кафедры ме-

тодики преподавания русского языка Московского педагогического государ-

ственного университета. Область научных интересов: методика обучения рус-

скому языку.

Olga Sukhoverkhova (Russia, Moscow) — Postgraduate Student, Moscow State 

Pedagogical University. Research interests: methodology of Russian language.

Текучева Ирина Викторовна (Россия, Москва) — профессор кафедры ме-

тодики преподавания русского языка Московского педагогического государ-

ственного университета, кандидат филологических наук, профессор. Область 

научных интересов: методика обучения русскому языку.

Irina Tekucheva (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Professor, Moscow State 

Pedagogical University. Research interests: methodology of Russian language.

Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна (Казахстан, Караганда) –заведующий 

кафедрой европейских и восточных языков Карагандинского государствен-

ного университета им. Е. А. Букетова, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор РАЕ. Область научных интересов: современная методология ино-

язычного образования в высшей школе, методология реализации Болонского 

процесса в Казахстане, акмеология, теория развития личности.

Gulnaz Tleuzhanova (Kazakhstan, Karaganda) — PhD in Pedagogy, Associate 

Professor, RANS Professor, Head of the Chair of European and Oriental Languages, 

Karaganda State University named after E. A. Buketov. Research interests: Modern 

methodology of foreign language teaching in higher education, Methodology 

of implementation of the Bologna process in Kazakhstan, acmeology, Theory 

of personality development.
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Турилова Мария Валерьевна (Россия, Калуга) — кандидат филологиче-

ских наук, преподаватель образовательного центра «ABC». Область научных 

интересов: история русского языка, диалектология, русистика, славянская 

филология.

Mariya Turilova (Russia, Kaluga) — PhD in Philology, teacher, ABC Educational 

Centre. Research interests: History of the Russian language, Dialectology, Russian 

Philology, Slavistics. 

Урунова Раиса Джавхаровна (Россия, Казань) — доцент кафедры гумани-

тарных наук Казанского федерального университета, доктор филологических 

наук, доцент. Область научных интересов: русские местоимения в функцио-

нальном и сопоставительном аспектах. 

Urunova Raisa Japarovna (Russia, Kazan) — Doctor of Philology, Associate 

Professor, Kazan Federal University. Research interests: Russian pronouns 

in functional and comparative aspects. 

Усатенко Марина Николаевна (Россия, Иваново) — старший преподаватель 

кафедры русского языка Ивановской государственной медицинской акаде-

мии. Область научных интересов: лингвокультурологический подход в пре-

подавании РКИ.

Marina Usatenko (Russia, Ivanovo) — Senior Lecturer, State Medical Academy. 

Research interests: linguo-cultural approach to teaching Russian as foreign.

Федорова Александра Геннадьевна (Россия, Москва) — аспирант кафед ры 

русского языка и методики преподавания филологических дисциплин 

ИГН МГПУ. Область научных интересов: филологический анализ художе-

ственного текста, творчество С. Д. Кржижановского.

Alexandra Fedorova (Russia, Moscow) — Postgraduate Student, MCU. Research 

interests: linguistic analysis of a literary text, the work of S. D. Krzhizhanovsky.

Федорова Людмила Львовна (Россия, Москва) — профессор кафедры тео-

ретической и прикладной лингвистики Российского государственного гума-

нитарного университета, кандидат филологических наук, доцент. Область на-

учных интересов: этнолингвистика, семиотика, теория письма.

Liudmila Fedorova (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Professor, Russian 

State University for the Humanities. Research interests: ethnolinguistics, semiotics, 

writing systems.

Федотова Юлия Григорьевна (Россия, Москва) — профессор кафедры рус-

ского языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, 

доктор педагогических наук, доцент. Область научных интересов: теория и ме-

тодика преподавания русского языка.

Julia Fedotova (Russia, Moscow) — Doctor of Pedagogy, Professor, MCU. 

Research interests: teaching methods in Russian language.
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Харитонова Ольга Викторовна (Россия, Москва) — доцент кафедры рус-

ского языка и культуры речи Российского экономического университета 

им. Г. В. Плеханова, кандидат педагогических наук, доцент. Область научных 

интересов: методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ), 

теоретические и прикладные вопросы межкультурной коммуникации, куль-

тура речи, использование ИКТ в преподавании РКИ. 

Olga Kharitonova (Russia, Moscow) — PhD in Pedagogy, Associate Professor, 

Russian University of Economics. Research interests: methods of teaching 

Russian as a foreign language (RFL), theoretical and applied issues of intercultural 

communication, culture of speech, the use of ICT in teaching RFL.

Хлупина Мария Александровна (Россия, Москва) — кандидат филологиче-

ских наук, независимый исследователь. Область научных интересов: языковая 

личность, идиостиль и идиолект С. Д. Довлатова, лексикология.

Maria Khlupina (Russia, Moscow) — PhD in Philology, independent researcher. 

Research interests: linguistic personality, S. Dovlatov`s idiolect and idiostyle, 

lexicology.

Чекулаева Анастасия Сергеевна (Беларусь, Минск) — старший преподава-

тель кафедры языкознания и страноведения Востока факультета международ-

ных отношений Белорусского государственного университета, магистр фило-

логии. Область научных интересов: семантика цветолексем, лексикология.

Anastasia Chekulayeva (Belarus, Minsk) — Senior Lecturer, Belarusian State 

University, Master in Philology. Research interests: semantics of colour-lexemes, 

lexicology.

Чирич Ирина Викторовна (Россия, Москва) — доцент Центра гуманитарного 

образования Московского политехнического университета, кандидат филоло-

гических наук, доцент. Область научных интересов: лексикология, семиотика, 

лингвокультурология.

Irina Chirich (Russia, Moscow) — PhD in Philology, Associate Professor, Moscow 

Polytech University. Research interests: lexicology, semiotics, linguoculturology.

Шулекина Юлия Александровна (Россия, Москва) — доцент кафедры ло-

гопедии института специального образования и комплексной реабилитации 

МГПУ, кандидат педагогических наук, доцент. Область научных интересов: 

психолингвистика.

Julia Shulekina (Russia, Moscow) — PhD (Pedagogy), Associate Professor, 

Institute of Special Education and Complex Rehabilitation, MCU. Research interests: 

psycholinguistics.

Якушевич Ирина Викторовна (Россия, Москва) — доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, док-
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тор филологических наук, доцент. Область научных интересов: концептология, 

когнитивная лингвистика, лексическая семантика, символико-метафорические 

средства поэтического текста. 

Irina Yakushevich (Russia, Moscow) — Doctor of Philology, Associate Professor, 

MCU. Research interests: conceptology, cognitive linguistics, lexical semantics, 

symbolic and metaphorical means of a poetic text.

Ярыгина Елена Сергеевна (Россия, Москва) — профессор кафедры русского 

языка и методики преподавания филологических дисциплин ИГН МГПУ, док-

тор филологических наук, профессор. Область научных интересов: синтаксис 

русского языка, синтаксическая семантика, коммуникативная грамматика.

Elena Yarygina (Russia, Moscow) — Doctor of Philology, full Professor; Professor, 

MCU. Research interests: syntax of the Russian language, syntactic semantics, 

communicative grammar.
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