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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

© 2022 Теманова Роза Валеревна 

препод. Узбекского государственного университета мировых языков 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. Данная работа направлена на глубокий анализ инновационных методов 

преподавания иностранных языков, которые начали активно и стремительно развиваться в 

связи с растущей потребностью в овладении иностранными языками в короткий срок. 

Статья может быть полезна как преподавателям иностранных языков в школах и высших 

учебных заведениях, так и студентам, обучающимся в педагогических университетах. 

Ключевые слова: методика, метод, суггестивное обучение, гипермнезия, самокоррек-

ция. 

 

 

INNOVATIVE METHODS IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING 

 

© 2022 R.V. Temanova 

Uzbek state world languages university  

(Tashkent, Uzbekistan) 

 

Abstract. This work is aimed at a thorough analysis of innovative methods of teaching foreign 

languages, which began to develop actively and rapidly in connection with the growing need of 

foreign language studying in the short term. The article can be useful for teachers of foreign 

languages in schools and higher educational establishments, as well as for students studying in 

pedagogical universities. 

Keywords: methodology, method, suggestive education, hypermnesia, self-correction. 

 

 

CHET TILLARNI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI 

 

© 2022 R.V. Temanova 

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 

(Toshkent, Oʻzbekiston) 

 

Izoh. Ushbu ish chet tillarini qisqa vaqt ichida o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj ortib 

borayotganligi sababli faol va jadal rivojlana boshlagan xorijiy tillarni o'qitishning innovatsion 

usullarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Maqola maktablar va oliy o'quv yurtlarining chet tillari 

o'qituvchilari uchun ham, pedagogika universitetlarida tahsil olayotgan talabalar uchun ham foydali 

bo'lishi mumkin. 

Kalit so'zlar: metodologiya, usul, taklifli o'rganish, gipermneziya, o'z-o'zini tuzatish. 

 

 

На современном этапе развития мето-

дики преподавания иностранных языков 

особый акцент делается на новых тенден-

циях в выборе методов, которые ориенти-
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рованы на цель обучения – формирование у 

студентов основных черт языковой лично-

сти. Материал, усваиваемый такими мето-

дами, должен восприниматься как инстру-

мент и средство социального взаимодей-

ствия с партнерами по общению. 

Сегодня среди традиционных мето-

дик обучения иностранному языку можно 

выделить так называемые нетрадиционные 

методы, появившиеся в связи с растущей 

потребностью в овладение иностранным 

языком. К таким методам относятся: метод 

сообщества, метод сугестиста, метод пол-

ной физической реакции, метод «молча-

ния». 

Метод «сообщества» (метод «кон-

сультант») был разработан американским 

психологом К. Карраном. Методика осно-

вана на гуманистическом подходе к обуче-

нию и психологической теории «вожа-

того», суть которой заключается в том, что 

люди нуждаются в помощи психолога-кон-

сультанта, а его консультации и участие же-

лательны в любой форме социальной дея-

тельности человека, включая образование 

[4, с. 25]. 

Метод «сообщества» характеризуется 

следующими особенностями: 

- в соответствии с гуманистическим 

подходом к обучению студенты играют ве-

дущую роль в организации и построении 

курса. Студенты определяют содержание 

обучения и выбирают удобный для них 

темп и режим работы. 

- учитель выступает в роли «консуль-

танта», который говорит студентам фразы, 

необходимые им для общения на иностран-

ном языке. Он не должен претендовать на 

звание руководителя учебного процесса, не 

должен принуждать студентов к участию в 

процессе общения, если они этого не хотят. 

- программа обучения специально не 

разработана, так как процесс обучения со-

здан таким образом, что учащиеся спон-

танно выбирают тему и языковые средства. 

- основным допуском к обучению яв-

ляется перевод с родного языка на ино-

странный. 

- организация учебного процесса 

строится следующим образом: студенты ра-

ботают в группе, сидят лицом к лицу друг с 

другом и обсуждают тему разговора на род-

ном языке. Затем начинается общение на 

иностранном языке. Учитель сидит в сто-

роне и наблюдает за обсуждением, а затем 

включается в процесс разговора, предлагая 

эквиваленты на иностранном языке. Сту-

денты повторяют фразы несколько раз, а за-

тем записывают их на магнитофон, чтобы 

при необходимости прослушать. 

Сторонники «общинного» метода от-

мечают его гуманистическую природу, ак-

центируют внимание на личности студента 

и отсутствие стресса в процессе обучения. 

Использование этого метода предполагает 

специальную подготовку учителей, по-

скольку школьные учителя и преподава-

тели иностранных языков вузов не явля-

ются психологами и не могут использовать 

соответствующие психологические при-

емы. Отсутствие программ и планов, кон-

кретных целей и задач курса обучения 

также не способствует широкому распро-

странению этого метода, особенно в усло-

виях массовой гимназии [7, с. 118].  

Следующим современным методом 

обучения является suggesio learning (от лат. 

suggesio) — относительно новая система 

обучения, использующая средства обуче-

ния в образовательных целях [4, с. 26].  

Технология суфражистского обуче-

ния основана на расширении скрытых воз-

можностей человека, что в свою очередь 

позволяет углубить и сделать образователь-

ный процесс более эффективным. Избира-

тельное право широко используется в мето-

дике преподавания иностранных языков. 

Болгарский психиатр Г. Лозанов предло-

жил своеобразную технологию удушающей 

тренировки — целенаправленное навигиро-

вание на основе релаксации (расслабления, 

снижения напряжения) в обычном состоя-

нии сознания, что приводит к эффекту ги-

пермнезии (повышенная способность к за-

поминанию). Ученый создавал своеобраз-

ное «концертное» настроение на своих су-

гестопедических занятиях, обращаясь к яр-

ким образам, мимике, музыке и т.д.  

Технология Г. Лозановой основана на 

определенных принципах: отсутствие об-

рамления; тренировки без усталости; осно-

вой обучения является мотивация и позна-
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вательный интерес студентов; проведение 

тренингов в больших блоках; сложность за-

дач [2, с. 19]. 

Наука, получившая название Лозанн-

ской «сугестология», раскрывает, по его 

мнению, механизмы, обеспечивающие вы-

свобождение и мобилизацию резервных 

возможностей человека, лучше запоми-

нают, усваивают, общаются. 

Практическое использование этой 

технологии обучения доказало, что каждый 

студент способен запомнить гораздо 

больше информации, чем во время тради-

ционного обучения. Следует отметить, что 

если эти знания не используются посто-

янно, они быстро исчезают [4, с. 26].  

Другим инновационным методом яв-

ляется метод полной физической реакции. 

Он был разработан американским исследо-

вателем Джеймсом Ашером и распростра-

нен во многих странах мира. Данный метод 

интегрирован со знаниями в области педа-

гогики, психологии, практики иноязычной 

речи и позволяет преподавать иностранный 

язык с ориентацией на личностные способ-

ности и навыки студентов [4, с. 28].  

Метод полной физической реакции – 

это метод изучения иностранного языка по-

средством использования физических дви-

жений, подобных реакциям на оральные 

раздражители, команды, инструкции. Как 

правило, этот метод используется при 

начальной степени обучения и основыва-

ется на утверждении, что отсутствие стрес-

совых ситуаций значительно повышает мо-

тивацию обучения. Для младшего школь-

ника этот метод используется в виде ко-

манд, подвижных игр, иллюстраций с же-

стами и мимикой определенных действий и 

ситуаций и т.д. Этот метод обучения иде-

ально подходит для детей, поскольку у них 

есть желание постоянно двигаться, подра-

жать, фантазировать [8, с. 294].  

Метод полной физической реакции 

основан на координации речи и действия: 

тренировка речи осуществляется посред-

ством физической (двигательной) деятель-

ности. Метод связан с теорией следа памяти 

в психологии, согласно которой чем чаще и 

интенсивнее записываются связи в памяти, 

тем сильнее ассоциации и тем больше веро-

ятность того, что они будут воспроизво-

диться. Размножение может происходить 

вербально или вместе с двигательной ак-

тивностью. Сочетание вербальной и двига-

тельной активности усиливает эффект раз-

множения [3, с. 293]. 

Основными принципами данного ме-

тода являются: 

1) понимание иностранного языка 

должно предшествовать разговорной; 

2) понимание должно развиваться пу-

тем выполнения следующих приказов; 

3) не нужно принуждаться к разго-

вору, благодаря приказам и физическим 

действиям, когда они выполняются спон-

танно, развивается готовность к речи. 

Среди методистов нет единства отно-

сительно целесообразности использования 

этого метода в качестве метода изучения 

иностранных языков. Таким образом, неко-

торые из них утверждают, что он может ин-

тегрироваться как неотъемлемая часть в 

естественный метод, но ни в коем случае не 

выступать в качестве самостоятельного ме-

тода. Отрицается и выделение приказов как 

базовых структур для длительного усвое-

ния речи, поскольку она является искус-

ственной, с точки зрения коммуникативной 

модели, методически непрактичной фор-

мой работы [6, с. 304]. 

Следующим методом, который Ка-

шина Е.Г. считает нетрадиционным, явля-

ется метод «молчания», который опирается 

на структурный подход в лингвистике и гу-

манистическое направление в психологии. 

Автором этой методики является Г. Гатто 

[2, с. 20]. 

Название метода отражает идею ав-

тора о том, что инициатива на уроке должна 

исходить от студентов, чей язык занимает 

большую часть учебного времени, а учи-

тель должен как можно меньше говорить в 

классе. Обучение в тишине, в отличие от 

повторения и воспроизведения учителем, 

становится техникой, способствующей ум-

ственной деятельности и концентрации 

учащихся в выполнении задания. 

Использование «тихого» метода обу-

чения имеет определенные ограничения, 

так как предполагает высокую степень за-

интересованности учащихся и наличие 
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внутренней мотивации, что не всегда ре-

ально в условиях средней школы. Основ-

ным методом являются простые языковые 

задачи, в которых учитель имитирует 

слово, выражение или предложение и за-

ставляет ученика отвечать. Студент про-

должает воспроизводить свои собственные 

образцы, сопоставляя старую и новую ин-

формацию. В этом случае используются 

картинки, «цветные слова» и другие сред-

ства. Участие учителей сведено к мини-

муму. Ответы на команды, вопросы и визу-

альные подсказки – вот что составляет ос-

нову деятельности на занятиях. Gategno 

рассматривает процесс обучения как про-

цесс личностного роста, повышения осве-

домленности студентов. Отсутствие кор-

рекции и повторного моделирования учи-

теля требует от ученика развития самокор-

рекции. Отсутствие объяснений помогает 

учащимся делать обобщения, приходить к 

собственным выводам и формулировать 

нужные им правила, сами исправлять друг 

друга [4, с. 28]. 

Среди новейших методик обучения 

иностранным языкам, зародившимся в ос-

новном в англоязычных странах, все более 

распространенными становятся методы, со-

четающие коммуникативные и когнитив-

ные (академические) цели. Их основными 

принципами являются: движение от, целого 

к раздельному, ориентация классов на уче-

ника, целеустремленность и содержание 

классов, их направленность на достижение 

социального взаимодействия при наличии 

веры учителя в успех своих учеников, инте-

грация языка и его усвоение через знания из 

других областей наук. Исследуя многооб-

разие методик преподавания иностранного 

языка, мы обнаружили, что он чрезвычайно 

глубок и интересен. Различные течения и 

направления разрабатывались при участии 

ведущих ученых, лингвистов, психологов, 

методистов, педагогов и др. Все их методы, 

приемы, подходы, внесли неоценимый 

вклад в развитие методики преподавания 

иностранных языков. Развитие наук, и осо-

бенно психологии, внедрение новых техно-

логий привели к появлению нетрадицион-

ных методов, которые сейчас становятся 

широко распространенными и популяр-

ными. Конечно, каждый метод имеет свои 

положительные стороны и недостатки, но 

все они успешно функционируют при пра-

вильном применении. Можно сказать, что 

нетрадиционные методы стали ценным ак-

тивом для методики преподавания ино-

странных языков. 
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Актуальность исследования обуслов-

лена заинтересованностью ученых в причи-

нах дивергентных и конвергентных процес-

сов национального сознания в условиях ми-

ровой глобализации общества. 

Целью исследования является поиск 

оптимальных методов изучения националь-

ной концептосферы с целью определения 

закономерностей и тенденций ее развития. 

Научная новизна исследования за-

ключается во взгляде на концептосферу и 

ее составляющие - концепты, как на целост-

ную систему, которая состоит из самопо-

добных элементов - фракталов, что обу-

словлено синхронически-диахроническим 

подходом к изучению национально-марки-

рованных концептов, где промежуточные 

исторические этапы их развития являются 

важными составляющими для понимание 

актуального состояния самосознания 

нации. 

Объектом исследования является 

национальная концептосфера романо-гер-

манских языков. Предметом исследования 

являются методы ее изучения. 

Исследования эволюционных измене-

ний языковой картины мира базируется на 

методах диахронической семантики, ос-

новы которой были заложены в историче-

ском языкознании, основоположником ко-

торого считается Вильгельм фон Гум-

больдт, в статье “О разнообразии строения 

человеческого языка и его влияние на ду-

ховное развитие человечества», которая 

стала вступлением в незаконченном труде 

“О языке кави на острове Ява”, трактовал 

противоречие между переменным и посто-

янным состояниями как следующим обра-

зом: “в каждый момент и в любой период 

своего развития речь ... представляется че-

ловеку в отличие от всего уже познанного и 

продуманного ней - неиссякаемой казной, в 

которой дух всегда может открыть что-то 

еще неизвестно ... Речь насыщена пережи-

ваниями многих предыдущих поколений и 

сохраняет их живое дыхание “(цитата по Г. 

М. Удовиченко [1:42]). 

Концепция В. Гумбольта о динамике 

речевого развития нашла отражение в срав-

нительно-историческом и типологическом 

языкознании и, впоследствии, получила 

развитие в исторической семантике, что 

изучает семантические изменения, которые 

произошли в словарном составе языка в те-

чение определенного исторического проме-

жутка времени. 

В рамках исторической семантики ис-

пользуется значительное количество мето-

дов исследования: компонентный анализ 

для выявления дифференциальных семан-

тических признаков, разграничение состав-

ляющих лексико-семантического поля; 

контрастивно-описательный метод, ис-

пользуемый для исследования материала, 

который входит в состав семантических по-

лей; концептуальный анализ, позволяющий 

установить связь между явлением, пред-

ставленным в языке определенной лексе-

мой, и представлениями об окружающем 

мире, а также выявить содержание кон-

цепта как историко-культурного феномена, 

сравнительно-исторический, что дает воз-

можность соотнести промежуточные исто-

рические этапы развития семантики языко-

вой единицы; этимологический анализ - для 

выявления внутренней формы слова и тому 

подобное. 

Динамичность, что является суще-

ственным свойством языковой картины 

мира как фундаментального элемента све-

тосознания человека, в значительной мере 

предопределяет особенности национальной 

картины мира, поскольку она отражает 

черты своего создателя - народа, и фикси-

рует динамику изменений его мировоспри-

ятия. В ходе исторического развития це-

лостность картины мира сохраняется (за-

данные параметры и принципы отображе-

ния), однако в ней меняются отдельные 

фрагменты или общая колористика, фикси-

рующий мироощущение субъекта этой кар-

тины [2:33]. 

Поскольку изменения национальной 

языковой картины мира — это отражение 

изменений национальной концептосфры, а 

следовательно, ее составляющих - концеп-

тов, то изучение эволюции национальных 

концептов непосредственным образом свя-

зано с исследованием семантических изме-

нений лексем-репрезентантов концептов и 

определения факторов, которые влияли на 

когнитивные функции человеческого со-
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знания в течение различных исторических 

эпох. Когнитивная интерпретация резуль-

татов исследования языковых единиц в 

русле диахронической семантики дает воз-

можность как отразить последовательность 

эволюционных процессов, так и объяснить 

их причины и представить их объем. 

Репрезентантами национальной кар-

тины мира является сплошь применяемые 

лексемы-вербализаторы наиболее цен-

ностно-значимых национально-маркиро-

ванных концептов, символические наиме-

нования, ассоциативно-образные ряды, 

формируют ассоциативные поля [3:85]. 

Если меняется какой-либо из фрагментов 

национальной картины мира, то, как пра-

вило, меняются и языковые средства ее 

представления и их взаимосвязи. 

Поскольку концепт — это сложная 

многослойная структура, в которой насло-

ившихся смыслы различных исторических 

эпох, то использование какого-то одного 

метода не позволяет получить достоверные 

результаты. Именно поэтому методика 

должна быть комплексной, применяя ме-

тоды синхронический (семантико-когни-

тивного) и диахронического (этимологиче-

ского, этнологического, исторического) 

анализа в сочетании. Кроме того, постав-

лена задача изучения эволюции концептов, 

которая вызывает необходимость примене-

ния методов из смежных научных сфер, в 

частности историко-социологического и эт-

нологического, которые позволяют уче-

ному учесть те внешние обстоятельства, ко-

торые влияли и воздействовали на истори-

ческие эпохи и на мировоззрение народа. 

Выясним, прежде всего, насколько 

стабильными являются концепты в созна-

нии народа. Исследования в области когни-

тивной семантики свидетельствуют, что че-

ловеческие знания не являются статичными 

и неизменными. Они накапливаются и 

структурируются, основываясь на опреде-

ленных моделях перцептивного взаимодей-

ствия, собственного физического опыта 

личности в обращении с объектами окружа-

ющего мира [4; 5]. Такие модели (image 

schemes по терминологии М. Джонсона) ба-

зируются на жизненном опыте и проявля-

ются через сенсорно-моторную деятель-

ность человека / группы людей, регулярно 

меняя ее / их способы мышления, представ-

ления о мире. Это свидетельствует о дина-

мике в развитии национальной концепто-

сферы, основные концепты которой, хотя и 

имеют достаточно стабильное ядро, фикси-

руется в языке благодаря основному семан-

тическому значению лексем-репрезентан-

тов данных концептов, постоянно меня-

ются благодаря появлению новых или вос-

становлению старых ассоциативных свя-

зей, что обусловлено повседневной дея-

тельностью и новым жизненным опытом. 

Именно этот факт дает нам основания 

не согласиться с мнением И. А. Стернина о 

том, что “диахронию можно использовать 

только для объяснения тех или иных изме-

нений в концепте” [6:63]. Исследование ис-

тории и культуры свидетельствуют о том, 

что новые структуры обязательно вклю-

чают в себя механизмы, воспроизводящие 

снова культуру прошлого. И чем более ди-

намичной является система, тем активнее 

механизмы памяти, обеспечивающих ста-

тичность целого [7: 339]. 

Поэтому, отмечает Н. В. Клягин, что 

«в генезисе языка как нигде более в рамках 

вторичных общественных структур видно, 

насколько начало социального явления от-

личается от его конца (собственно не с 

конца, а от современного состояния)» [8]. 

Опыт, полученный человеком, транс-

формируется в концепты, которые в языко-

вой картине мира отражаются языковыми 

средствами. Все концепты логично явля-

ются связанными между собой, благодаря 

чему они образуют концептуальную си-

стему, которая постоянно трансформиру-

ется, уточняется, модифицируется челове-

ческим сознанием, ее способностью анали-

зировать и сопоставлять полученную ин-

формацию. Таким образом, способность 

концепта меняться приводит к выводу о 

том, что другие концепты, даже если они 

иногда стабильны, через системный взаи-

мосвязь также изменяются под влиянием 

друг друга. По словам Р. И. Павильониса, 

со временем изменяется и количество кон-

цептов, и объем их наполнения [9: 102], что 

свидетельствует о постоянном процесс мо-

дифицирования национальной концепто-
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сферы, в состав которой входит сочетание 

индивидуального, коллективного и нацио-

нального опыта. 

Методы диахронической когнитив-

ной семантики помогают изучить становле-

ние лексики, которая представляет концеп-

туальную картину мира в языке. А всесто-

роннее исследование истории ее развития 

позволяет не только выявить архаичные 

особенности функционирования отдельных 

концептосферы этноса, но и тенденции их 

развития и их современное состояние [10]. 

Как отмечают А. Рей и С. Делесаль, «опи-

сание функционирования лексики лишь в 

синхроническом аспекте ... включает в себя 

зафиксированы значения, переход к пассив-

ному составу языка, а также предусматри-

вает воссоздание гипотетической модели 

владения языком, согласно которой потен-

циальные тексты могут создаваться в не-

ограниченном количества» [11: 281]. 

Б. А. Успенский, известный россий-

ский лингвист, утверждает, что живая куль-

тура не может быть повторением прошлого 

- она постоянно порождает новые струк-

турно-функциональные системы и тексты. 

В то же время она не может избавиться па-

мяти прошлого. Соотношение потенци-

ально присутствующих в каждой культуре 

образов ее прошлого и будущего и степень 

их взаимодействия составляют важную ти-

пологическое характеристику, которую 

следует учитывать, сравнивая различные 

культуры [7: 370]. 

Системное синхронически-диахрони-

ческое изучение национально-маркирован-

ных концептов, отражающих националь-

ную историю и культуру, и их репрезентан-

тов в языковой картине мира дает исследо-

вателю объективный и богатый материал 

для лучшего понимания функционального 

аспекта соответствующих единиц в синхро-

ническом срезе, а динамика определяет ча-

стотность срабатывания механизмов па-

мяти “памяти системы, рекреацию предва-

рительно существующих ассоциативных 

связей и ценностных составляющих [10]. 

Постоянное сосуществование новообразо-

ваний с процессами повторяющихся отра-

жает цикличность развития национальной 

концептосферы в виде спирали, поскольку 

каждый последующий этап включает в себя 

актуальную информацию, накопленную на 

предыдущем этапе. 

Таким образом, каждый последую-

щий виток является качественно-новой ак-

туализацией национального концепта, хра-

нит в себе форму предварительного образо-

вания и напоминает фрактал - самоподоб-

ную форму, где каждый следующий эле-

мент воспроизводит форму предваритель-

ного и, в то же время, он является совсем 

другим. Математические данные показали, 

что любое природное образование имеет 

форму фрактала [12: 624]. Поэтому, если 

точно известно, что концептосферы, а соот-

ветственно и ее составляющие - концепты - 

является естественным образованием, то 

можно предположить, что все эти системы 

не являются отдельными. Они, скорее, яв-

ляется самоподобными составляющими 

единой системы - сознания, существует как 

в пространстве, так и во времени, а следо-

вательно, требует комплексного синхрони-

чески-диахронического исследования. 

По мнению Раймонда, Г. Биггса и Г. 

Колстона, трансформация существующих в 

сознании образных схем (image schemes) 

играет важную роль в когнитивных процес-

сах познания мира человеком [13: 348]. Они 

принимают участие в лингвистической и 

экстралингвистической обработке инфор-

мации человеческим мозгом, и поэтому их 

изменения отражаются на каждом истори-

ческом этапе развития нации. Отражение 

этих изменений является заметным, прежде 

всего, в ядерных характеристиках семанти-

ческого поля языковых единиц, которые яв-

ляются наиболее обязательными и обще-

принятыми для всех представителей нацио-

нальной общности. Такие изменения фик-

сируются толковыми словарями, и отра-

жают изменение сознания всей националь-

ной общности. 

Будучи изменчивыми, концептуаль-

ные поля развиваются в двух направлениях: 

как внутренне, так и взаимодействуя с дру-

гими концептуальными полями, на основе 

чего появляются качественно новые харак-

теристики концепта, которые могут прини-

мать различные формы в процессе дальней-

шей трансформации. Концепт в сознании 
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человека появляется в том виде, в котором 

он существует на момент ее знакомства с 

миром. Если впоследствии культура и зна-

ния, передаваемые из поколения в поколе-

ние не обогатят первичную (осознанную 

человеком путем познания окружающего 

мира) ментальную единицу представлени-

ями о архетипами (генетический код этой 

единицы), то человек лишь частично осо-

знает ее генетическую структуру из-за язы-

кового выражения (например, фразеоло-

гизмы при условии, что они не подверга-

лись языковым изменениям, в частности, 

благодаря притяжению агента ФЕ к бли-

жайшему субъекту реальности [14: 306]). 

Однако, не стоит забывать, что генетически 

или исторически заложена в концептах ин-

формация, не осознается человеком, часто 

проявляется на подсознательном уровне - в 

стереотипных способах мышления и соци-

ального поведения. 

Вопрос заключается в том, насколько 

частотным явлением является смещение 

ядерных семантических значений, и спо-

собна вообще человеческое сознание рас-

ширяться, или она только частично моди-

фицируется периферийными значениями, 

актуализируются определенными обще-

ственно-историческими процессами в ту 

или иную эпоху. Для того, чтобы ответить 

на эти вопросы, необходимо совместить не-

сколько методик для получения достовер-

ных результатов исследования. 

Итак, можно сделать вывод о том, что 

явления диахронического плана, наряду с 

явлениями синхронического плана, форми-

руют специфику исследования националь-

ной концептосферы, требуя сочетание ме-

тодов синхронический и диахронического 

исследования ее составляющих - нацио-

нально-маркированных концептов. Семан-

тика-когнитивный анализ в сочетании со 

сравнительно-историческим, этнологиче-

ским, историко-социологическим мето-

дами и этимологический анализ форми-

руют соответствующую методологическую 

основу для получения достоверных резуль-

татов. 

Дальнейшими перспективами иссле-

дования является изучение закономерно-

стей развития национальной концепто-

сферы. 
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
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имени Алишера Навои (Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности преподавания французского языка в професси-

ональном направлении и проанализированы новые стратегии технологии обучения. Был под-

нят вопрос использования инновационных и психотерапевтических методов обучения как ос-

новного фактора оптимизации процесса овладения иностранным языком студентами в про-

фессиональном направлении, что дает возможность совмещать индивидуальные, парные и 

групповые виды работы. Определен ряд перспективных направлений использования психоте-

рапевтических методов в преподавании французского языка, таких как: обучение людей с осо-

быми потребностями; занятия иностранными языками в рамках профессионального обуче-

ния; увлекательный способ развития языковой компетенции, коммуникативных навыков и 

внимания к своему внутреннему миру, так как обучение инновационными психотерапевтиче-

скими методами эффективно для студентов для овладения иностранным языком. Инноваци-

онные методики изучения французского языка актуальны для специалистов, профессиональ-

ное образование которых включает в себя всестороннее обучение в области иностранных 

языков и психологии – обучение на основе психотерапевтического подхода может стать пер-

спективным направлением профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: французский язык в профессиональном направлении; интерактивные 

методы обучения; кейс-игра; мотивация; сугестопедия; эмпатия; чувствительность; атер-

тивность; креативность; Т-группы; Группы встреч гештальт-терапия; психосинтез; те-

лесно-ориентированная терапия; арт-терапия. 

 

 

NEW STRATEGIES IN TEACHING FRENCH IN A PROFESSIONAL DIRECTION 

 

© 2022 M.A. Abdrakhmanova 

Tashkent State university of language and literature named after Alisher Navoi  

(Tashkent, Uzbekistan) 

 

Abstract. The article deals with the features of the teaching French in a professional direction 

and analyzes the new strategies of teaching technology. This work touches the problem of the use of 

innovative and psychotherapeutic methods of teaching as the main factor of optimization of the pro-

cess of mastering foreign languages as a professional language by the students, which makes it pos-

sible to combine individual, pair and group work types. The article identifies several promising areas 

for the use of psychotherapeutic methods in teaching French, such as: teaching people with special 

needs; foreign language training within the framework of vocational training; an exciting way to 

develop linguistic competence, communication skills and attention to one's inner world, as teaching 

with the innovative psychotherapeutic methods is effective for foreign language students to learn. The 

proposed innovative methods of teaching French are relevant to professionals whose vocational ed-

ucation includes comprehensive training in the field of foreign languages and psychology - teaching 

on the basis of a psychotherapeutic approach can turn into a promising area of professional activity. 

Keywords: French for professional orientation; interactive teaching methods; case study; mo-

tivation; subgestology; empathy; sensitivity; assertiveness; creativity; T-groups; groups of meetings; 

gestalt therapy; psychosynthesis; body-oriented therapy; art therapy. 
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FRANSIZ TILINI PROFESSIONAL YO'NALISHDA O'QITISHDA YANGI STRATE-

GIYALAR 

 

© 2022 M.A. Abdrakhmanova 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti 

(Toshkent, Oʻzbekiston) 

 

Izoh. Fransuz tilini kasbiy yo‘nalishda o‘qitishning xususiyatlari ko‘rib chiqilib, o‘qitish 

texnologiyasining yangi strategiyalari tahlil qilinadi. Innovatsion va psixoterapevtik o'qitish usullar-

idan foydalanish masalasi talabalarning chet tilini professional yo'nalishda o'zlashtirish jarayonini 

optimallashtirishning asosiy omili sifatida ko'tarildi, bu individual, juftlik va guruh ishlarini uy-

g'unlashtirish imkonini beradi. Fransuz tilini o'qitishda psixoterapevtik usullarni qo'llashning bir 

qator istiqbolli yo'nalishlari aniqlandi, masalan: alohida ehtiyojli odamlarni o'qitish; kasbiy tayyor-

garlik doirasida chet tili darslari; Til kompetensiyasini, muloqot qobiliyatini va o'z ichki dunyosiga 

e'tiborni rivojlantirishning qiziqarli usuli, chunki innovatsion psixoterapevtik usullar bilan o'qitish 

talabalar uchun chet tilini o'zlashtirishda samaralidir. Fransuz tilini o'rganishning innovatsion usul-

lari kasbiy ta'limi chet tillari va psixologiya sohasida kompleks tayyorgarlikni o'z ichiga olgan mu-

taxassislar uchun dolzarbdir - psixoterapevtik yondashuvga asoslangan treninglar kasbiy faoliyat-

ning istiqbolli yo'nalishiga aylanishi mumkin. 

Kalit so'zlar: professional frantsuz; o'qitishning interfaol usullari; kassa o'yini; motivatsiya; 

taklifnoma; hamdardlik; sezgirlik; tetiklik; ijodkorlik; T-guruhlari; Gestalt terapiyasi bilan uchrash-

ish guruhlari; psixosintez; tanaga yo'naltirilgan terapiya; art terapiya. 

 

 

В соответствии с реальной ситуацией 

преподавания иностранного языка в выс-

ших технических учебных заведениях воз-

никает вопрос об изменении методов обу-

чения по профессиональному направлению 

иностранных языков в высших учебных за-

ведениях. Сегодня, благодаря продвиже-

нию информационных технологий, между-

народные связи растут, что способствует 

сотрудничеству и интеграции стран в миро-

вую экономику. Стремление к самостоя-

тельному образованию студентов и меха-

низм мотивации будут зависеть от измене-

ния содержания курса, реформирования ме-

тодики обучения. Реформа методики пре-

подавания может усилить стремление к 

обучению, а новые педагогические идеи бу-

дут способствовать сочетанию преподава-

ния иностранного языка и использования 

профессиональных навыков на практике. 

По мнению ведущих ученых (В.П. 

Андрущенко, П.О. Беха, И.А. Вязуна, В.Г. 

Кремена, Г.В. Онковича, В.Г. Редько и др.), 

качество высшего образования сегодня во 

многом зависит от уровня знания иностран-

ных языков выпускниками вузов. В настоя-

щее время значительное внимание уделя-

ется аспектам изучения иностранного 

языка как языка профессионального обще-

ния. 

В последнее время в практике препо-

давания французского языка в высших 

учебных заведениях наблюдается повы-

шенная тенденция к использованию раз-

личных подходов к обучению профессио-

нально ориентированному иноязычной 

коммуникации. Подход определяется как 

комплекс парадигматических, синтагмати-

ческих и прагматических структур и меха-

низмов в познании или практике, который 

характеризуется конкурирующими страте-

гиями и программами. Существуют биче-

виористический, инновационный, интуи-

тивно-сознательный, сознательный, инди-

видуальный, тематический, активный, 

прагматический и коммуникативно-когни-

тивный подходы [1]. 

Любой хороший учитель знает, что к 

каждому ученику нужен особый подход. 

Кроме того, структура урока должна быть 

общей для разных уровней знаний студен-

тов при преподавании той или иной темы. 

Учителя должны использовать различные 

методы обучения, чтобы эффективно охва-
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тить всех студентов. Различные стратегии 

обучения, уровень учащихся и реализация 

стратегии могут лучше помочь учителю 

определить наиболее эффективные методы 

обучения для своей группы. 

Первым шагом в выборе метода обу-

чения является оценка студентов, которая 

может быть формальной или неформаль-

ной. Формальная оценка включает в себя 

использование стандартизированных те-

стов, тестов из учебника или учебной про-

граммы или тестов, созданных учителем. 

Такая оценка поможет сформировать пред-

ставление о том, какие знания получили 

студенты, а также представление об их ака-

демическом уровне. Студенты могли непо-

средственно обучаться в соответствии с 

различными методами и уровнем обучения 

за последние годы. 

Неформальная оценка (производная 

от названия) – не предоставляет шаблонов. 

Хорошие учителя знают своих учеников. 

Если группа студентов новая, то можно 

начать с индивидуального опроса каждого 

студента, работающего с группой в целом, 

чтобы узнать об их интересах и особенно-

стях академической подготовки. В зависи-

мости от подготовки студентов, они также 

могут написать об этом, или ответить на не-

которые вопросы в анкете: об их увлече-

ниях, интересах в предыдущей команде, 

описать сильные и слабые стороны обуче-

ния. Ученикам обычно нравится рассказы-

вать о себе и знакомиться, а преподавате-

лям, в свою очередь, нужно познакомиться 

с ними так, чтобы они почувствовали себя 

особенными, и постараться правильно по-

добрать методику обучения. 

Далее нужно спланировать реализа-

цию различных методов обучения. Прямое 

обучение является наиболее распростра-

ненной формой обучения. Этот метод под-

ходит для изучения лекций. Многие препо-

даватели используют его, потому что счи-

тают его самым простым, и он может охва-

тить большое количество материала за ко-

роткий промежуток времени. Однако это не 

самый эффективный метод охвата всех сту-

дентов, особенно юниоров, которым часто 

нужна более привлекательная, практиче-

ская стратегия для более эффективного 

обучения. Кроме того, этот метод сложно 

адаптировать для обучения студентов раз-

ного уровня. 

Исследовательская подготовка стре-

мительно набирает популярность в США. 

Этот метод обучения может быть использо-

ван практически для всех предметов. Ис-

пользование исследовательской подго-

товки отнимает много времени, энергии и 

планирования, но часто бывает достаточно 

эффективным. Студенты на практике реше-

ния проблем используют навыки критиче-

ского мышления, чтобы прийти к выводу. 

Метод достаточно личностно-ориентиро-

ванный и личностно-ориентированный, его 

можно адаптировать к студентам любого 

уровня. Учитель обычно должен начать с 

моделирования процесса обучения для сту-

дентов. 

Совместное обучение является еще 

одним методом обучения, который счита-

ется достаточно эффективным, если все 

сделано правильно. Для совместного обуче-

ния студенты делятся на небольшие группы 

для совместной работы. Обычно они не 

группируются по способностям (лучше 

формировать группы со студентами раз-

ного уровня). Студенты стараются достичь 

своих задач вместе. Учитель должен будет 

следовать за этими группами, чтобы убе-

диться, что ученики нашли и решили за-

дачу, и что все они вовлечены в это. Такая 

форма обучения хорошо дифференциро-

вана, ведь учитель может назначать кон-

кретные задания учащимся с разным уров-

нем образования. 

Другим распространенным методом 

обучения является изучение стратегий об-

работки информации. Используя этот ме-

тод, желательно, чтобы учащиеся понимали 

методику обучения, а не просто запоми-

нали факты. Бывают случаи, когда факты 

нужно помнить. Факты и концепции также 

должны быть сгруппированы и организо-

ваны для содействия лучшему пониманию. 

Учителя могут использовать различные ме-

тоды обучения, чтобы помочь студентам с 

запоминанием. Это могут быть графиче-

ские материалы, карты разработки памяти 

или другие способы визуального представ-

ления информации. 
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Наиболее эффективным является ме-

тод, с помощью которого студенты могут 

учиться быстрее и быть более активными. 

Для каждой конкретной группы студентов 

это будет индивидуально. Кроме того, ис-

пользование разных методик обучения не 

позволит студентам заскучать, но поможет 

воспринимать информацию по-новому, бо-

лее интересным способом. 

Гуманистические методы изучения 

языка традиционно перечисляются образо-

вательным сообществом (К. Карран), «ти-

хим» методом (К. Гатеньо), методом опоры 

на физические действия (Ж. Ашер) и суге-

стопедией (Г. Лозанов) [2]. Особого внима-

ния заслуживает методика образователь-

ного сообщества и сугестопедии. их можно 

отнести к психотерапевтическому подходу 

в обучении, так как они не только содержат 

психотерапевтические задачи, но и исполь-

зуют психотерапевтические средства реше-

ния образовательных задач. Остановимся 

на них подробнее. 

Изучение языка сообщества (CLL). 

Американский психолог-консультант и пе-

дагог Чарльз Карран (Charles Curran) уви-

дел в изучении языка сходство с процессом 

психологического консультирования: в без-

опасной обстановке, предрасполагающей к 

откровенности, студент, как и клиент, гово-

рит о том, что его беспокоит, а эмпатиче-

ский педагог, как психолог-консультант, 

помогает ему осознать и превратить эмоци-

ональные переживания в знания. Карран 

видит задачу изучения языка в: 

- понимание звуковой системы речи; 

- нахождение личностного смысла в 

лексических единицах речи; 

- овладение основами грамматики 

изучаемого языка. 

Важным образовательным и терапев-

тическим фактором является групповое 

взаимодействие: студенты в кругу обсуж-

дают, что их впечатлило. Преподаватель 

участвует в процессе и предлагает студен-

там эквиваленты их фраз на иностранном 

языке. Студенты играют ведущую роль в 

организации и построении курса: вместо за-

ранее составленной учебной программы 

они спонтанно выбирают интересную для 

них тему разговора и языковые инстру-

менты, а также удобный темп и режим обу-

чения. Личностно-значимый опыт студен-

тов сочетается с языковым материалом. В 

результате каждый студент изучает ино-

странный язык именно в том варианте, ко-

торый ему лично нужен [1, с. 17]. 

Сугестопедический метод болгар-

ского психотерапевта Г. Лозановой «опира-

ется на методы коммуникативной психоте-

рапии средствами искусства и методы дру-

гих психотерапевтических дисциплин, сле-

дуя психологическим и физиологическим 

законам, определяющим процесс освобож-

дения потенциала индивида» и достигает 

психотерапевтического и психогигиенич-

ного эффекта, благодаря чему, по мнению 

автора метода, французский язык можно 

изучать в два-пять раз быстрее, чем тради-

ционные методы [5]. 

Сугестопедическое обучение осно-

вано на трех основных принципах: 

- радость и напряжение; 

- единство сознательного и подсозна-

тельного; 

- избирательное право. 

В отличие от нерадикальной манеры 

преподавания в образовательном сообще-

стве, сугестопедический учитель является 

родительски авторитарным и столь же оте-

ческим искренне настроенным на учеников. 

Специальные методики избирательного 

права и релаксации помогают учащимся до-

стичь состояния «инфантилизации» (ослаб-

ление критичности, повышение доверия к 

учителю и увеличение избирательного 

права) активизировать внутренние резервы 

психики и запомнить объемный лексиче-

ский материал. 

Такими приемами являются: необыч-

ная внешность педагога, его театральный 

язык, использование необычных интона-

ций, жестов, мимики, его энтузиазм; новые 

имена студентов, которые отличаются от их 

собственных; барочная музыка со специ-

ально подобранной частотой 60 часов в ми-

нуту – для создания медитативного эф-

фекта «концертной псевдопасности» с це-

лью более острого восприятия и лучшего 

запоминания материала [5, с. 38]. 

Сугестопедический подход Г. Лоза-

нова положил начало ряду интенсивных ме-
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тодик преподавания иностранного языка, 

среди которых наибольший интерес в свете 

нашей темы представляет метод отече-

ственного автора И.M. Румянзевой 

Автор называет свой метод психоте-

рапевтическим, поскольку, обучая среди 

других и тех, кто имеет негативный опыт 

изучения языков, она целенаправленно 

стремится улучшить психическое и сомати-

ческое здоровье своих учеников, снять пси-

хологические барьеры и активизировать 

механизмы обучения, использовать группо-

вой психотерапевтический эффект. С этой 

целью в качестве воспитательных задач ис-

пользуются различные техники и техноло-

гии индивидуальных и групповых методов 

психотерапии: ролевая тренировка, трени-

ровка чувствительности, асертивность, кре-

ативность, навыки; Т-группы и группы 

встреч, гештальт-терапия, психосинтез, те-

лесно-ориентированная и арт-терапия [8]. 

Метод лингвопсиходраматурации 

французских лингвистов и психодрамато-

логов Бернара и Мари Дюфо основан на 

психодраматическом психотерапевтиче-

ском подходе Ж. Л. Морено [5]. 

Авторы методики называют традици-

онную ситуацию обучения иностранному 

языку «двойным отчуждением», поскольку: 

во-первых, учащиеся используют неродной 

язык; во-вторых, они вынуждены говорить 

о навязанных извне учебниках, учителях, а 

не о том, что для них важно и интересно. Б. 

и М. Дюфо видят свою задачу в минимиза-

ции «двойного отчуждения» и предоставле-

нии учащимся возможности проявить себя 

в процессе изучения иностранного языка, 

который станет для них средством самовы-

ражения и группового общения. 

Основными теоретическими принци-

пами лингвопсиходраматургии являются 

принцип творческой спонтанности, со-

гласно которому человек может создавать 

свой собственный образ бытия каждый 

день; психодраматическая концепция дей-

ствия и гуманистическая концепция 

встречи - участники учебной группы изу-

чают язык в действии и тесно взаимодей-

ствуют друг с другом не только на прак-

тике, созданной их воображаемой реально-

стью, а язык в этом случае служит воспита-

тельной задачей и средством общения. Об-

щение между преподавателем и учениками 

основано на эмпатической поддержке, а 

изучение языка и изучение рассматрива-

ются как общее развитие учащихся в кон-

тексте всей их жизни. 

Только один из этих методов — суге-

стопедия — получил достаточно широкое 

применение и даже положил начало разра-

ботке ряда интенсивных методик обучения 

иностранным языкам, в том числе отече-

ственным: к ним относятся эмоционально-

смысловой метод активизации резервных 

возможностей личности и коллектива Г. О. 

Чинагородской, метод погружения А. С. 

Плесневича, гипнопедия Е. В. Сировского и 

другие. 

Следует также отметить, что сегодня 

мы наблюдаем развитие концепции метода 

образовательного сообщества – сообще-

ствами нового типа являются интернет-тех-

нологии, сетевые ресурсы типа, English, 

baby! и LiveMocha, с помощью которого 

преподаются иностранные языки, помо-

гают друг другу, непосредственно общаясь 

на языке, изучая или проверяя друг друга 

задачи, предлагаемые на этих ресурсах. 

Остальные методы практикуют только 

сами авторы и их немногочисленные после-

дователи. 

Переход к многоуровневой системе 

обучения на современном этапе диктует 

необходимость изменения подходов к со-

держанию образовательного процесса, со-

здания новых форм его методического 

обеспечения, а также осознания роли педа-

гога в инновационной парадигме лич-

ностно-ориентированного, творческого 

обучения. Многообразие методов и прие-

мов овладения иностранным языком в выс-

шем учебном заведении определяет необ-

ходимость рационального выбора одного 

из них или оптимального сочетания взаи-

модополняющих методов и технологий, что 

подразумевает необходимость обобщения 

знаний о методах и приемах организации 

зарубежного общения. Сегодня интенсив-

ное изучение иностранных языков осу-

ществляется в разных развивающихся стра-

нах по вновь созданным и существующим 

методологическим системам. Это связано с 
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разнообразием конкретных целей изучения 

иностранного языка разного контингента 

учащихся, а также разнообразием условий 

обучения. 

Лингвосоциокультурный подход при-

сущ практически всем иностранным языко-

вым школам. Коммуникативным подходом 

руководствуются британские и американ-

ские языковые школы Bell International, 

OISE, St. Giles International, Rennert 

Bilingual, NESE. Интенсивный метод рас-

считан на деловых людей, которые преду-

сматривают за короткое время овладение 

конкретными языковыми навыками. Чаще 

всего интенсивного курса достаточно ис-

пользовать язык в профессиональной 

сфере: в деловой переписке, в презентациях 

и телефонных переговорах, при подготовке 

коммерческих предложений. 

«Прямой» метод известен как метод 

Берлица, его главный принцип заключается 

в полном исключении родного языка сту-

дента из процесса обучения; Цель состоит в 

том, чтобы научить студента мыслить на 

иностранном языке. Деловой (активный) 

подход предполагает изучение иностран-

ного языка в сочетании с практикой обще-

ния в профессиональной сфере. Такую воз-

можность предоставляют языковые школы 

в Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Франциско, 

Торонто и других мировых бизнес-центрах. 

Формирование определенного уровня 

иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенции является актуаль-

ной и эффективной основой для дальней-

шего зарубежного профессионального об-

щения выпускников вузов. Однако необхо-

димо иметь в виду, что при изучении про-

фессионального иностранного языка раз-

личные функции языка и способы его ис-

пользования не могут иметь эквивалент-

ного значения. Наряду с инструментальной 

(простая передача информации), норматив-

ной (регуляция деятельности), личной эмо-

ционально-художественной (ролевые игры, 

языковые образы), эвристической (выраже-

ние их понимания), социальной (общение 

вне их узкого круга) и информационной, 

научной, аналитической, референтной 

функциями имеют наибольшую ценность. 

Кейс-метод, завоевавший лидирую-

щие позиции в современной практике обу-

чения за рубежом, развивая знания этих 

языковых функций, дает возможность овла-

деть знаниями специальности на иностран-

ном языке, повысить уровень своей профес-

сиональной компетентности и самооценки. 

Ведущую роль в теоретической разра-

ботке метода и его практическом примене-

нии играют. Дафф, С. Фолтис, Дж. Бедро [1, 

с. 43]. Среди кейсологов - теоретиков и 

практиков - следует упомянуть отечествен-

ных специалистов Г. Багиева, Г. Кони-

щенко, В. Наумову, А. Сидоренко, Ю. Сур-

мина, П.Шеремета. 

В системе методик А. Р. Галустова «в 

экспериментальном обучении значительно 

возросла роль активных методов (дидакти-

ческих и деловых игр, учебных дискуссий и 

эвристических бесед, семинаров-исследо-

ваний, учебных конференций, стендовых 

докладов, аналитических комментариев к 

книгам и статьям), направленных на обуче-

ние студентов» [4, с. 17]. "Кейс-метод" 

Кейс-метод, кейс-метод, кейс-стадия, кейс-

этюд, метод конкретных ситуаций) – мето-

дика обучения, использующая описание ре-

альных (экономических, социальных и де-

ловых) ситуаций. Метод «кейс-этюд» М. 

Долгоруков рассматривает как «продвину-

тый» активный метод обучения [5]. 

Увеличение у студента «багажа» ана-

лизируемых случаев повышает вероятность 

использования готовой схемы решения те-

кущей ситуации, формирует навыки реше-

ния более серьезных задач. Ситуационная 

тренировка учит поиску и использованию 

знаний в динамичной ситуации, развивая 

гибкость мышления.  профессиональный и 

жизненный опыт, ценности, другие внут-

ренние и внешние ресурсы» [2, с. 33]. 

Использование кейс-метода на уроках 

французского языка в профессиональной 

среде преследует две взаимодополняющие 

цели, а именно: дальнейшее совершенство-

вание коммуникативных компетенций 

(лингвистических и социокультурных) и 

формирование у студентов профессиональ-

ных качеств. Ознакомление с делом (чтение 

профессионально направленного текста, в 

котором сформулировано задание по спе-
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циальности, в оригинале или с небольшими 

сокращениями и незначительной адапта-

цией и последующей передачей), самостоя-

тельный поиск решения (внутренняя моно-

логическая речь на французском языке), 

процесс анализа ситуации во время урока 

(монологическая и диалоговая речь, подго-

товленная и спонтанная, также на француз-

ском языке) – все это примеры коммуника-

тивных заданий. 

Аудиторное общение, связанное с ра-

ботой по делу, которое характеризуется по-

лемикой, дискуссией, аргументацией, опи-

санием, сравнением, убеждениями и дру-

гими языковыми актами, тренирует навык 

выработки правильной стратегии языко-

вого поведения, соблюдения норм и правил 

франкоязычного общения. Комментарии 

студентов к содержанию дела оцениваются 

преподавателем по следующим навыкам: 

аналитические, управленческие, принятие 

решений, межличностное общение, творче-

ский подход, устное и письменное общение 

на французском языке (лексический и грам-

матический аспект). Поэтому случайная 

методика предполагает одновременно и 

особый вид учебного материала, и особые 

способы его использования в образователь-

ной практике французского языка. 

По результатам наших прикладных 

исследований было установлено, что кейс-

метод может быть использован как исклю-

чительно эффективный метод с целью обу-

чения профессиональному иностранному 

языку и межкультурной адаптации. Однако 

использование данного метода в обучении 

иностранному языку должно быть методи-

чески обосновано и обеспечено. Это необ-

ходимо как на уровне организации учеб-

ного процесса по образовательной про-

грамме в целом, так и на уровне планирова-

ния ее индивидуальным преподавателем. 

Недостатками применения данного способа 

организации обучения можно отметить тот 

факт, что трудно гарантировать самостоя-

тельность всех заданий в случае отдельно 

взятых студентов. 

Кейс-метод на уроках иностранного 

языка рекомендуется использовать в груп-

пах с определенным объемом знаний по 

специальности и достаточным уровнем зна-

ния иностранного языка. Кроме того, как 

сложный и эффективный метод обучения, 

кейс-метод универсален и эффективен 

только в сочетании с другими методами 

изучения иностранных языков, так как сам 

по себе не устанавливает обязательного 

нормативного знания языка. Однако ис-

пользование кейс-метода при изучении 

иностранного языка повышает уровень зна-

ния иностранного языка в целом. Метод 

развивает творческое мышление, навыки 

презентации, умение вести дискуссию, ар-

гументировать ответы; совершенствует 

навыки профессионального чтения на ино-

странном языке и обработки информации; 

учится работать в команде и создавать кол-

лективное решение. 

В контексте интерактивного обучения 

учащиеся повышают чувство личностной 

включенности в образовательный процесс 

и формируют ответственность за собствен-

ные образовательные результаты. Обсуж-

дение, анализ реальных ситуаций, мозговой 

штурм, деловая игра, проектные задания 

приводят к созданию благоприятной психо-

логической атмосферы на занятиях, к повы-

шению языковой и интеллектуальной ак-

тивности учащихся, повышению чувства 

уверенности в себе, созданию смыслового 

контекста коммуникаций. 

Педагогический потенциал кейс-ме-

тода значительно больше, чем педагогиче-

ский потенциал традиционных методов 

обучения. Кейс-метод является чрезвы-

чайно эффективным инструментом, позво-

ляющим применять теоретические знания 

для решения практических задач. Проблема 

внедрения кейс-метода в практику высшего 

профессионального образования сегодня 

достаточно актуальна, что обусловлено об-

щей направленностью развития образова-

ния, ориентацией не столько на получение 

конкретных знаний, сколько на формирова-

ние профессиональной компетентности, 

навыков и умственной деятельности, разви-

тие личностных способностей. 

Итак, можно определить несколько 

перспективных направлений использова-

ния психотерапевтических методов в обу-

чении французскому языку. Во-первых, это 

обучение людей с особыми потребностями 
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– со слабым здоровьем, повышенной эмо-

циональной чувствительностью, пробле-

мами с обучением и т.д. В-третьих, по-

скольку изучение французского языка явля-

ется инновационным, в том числе психоте-

рапевтическими методами и с психотера-

певтическим эффектом является увлека-

тельным способом развития языковой ком-

петенции, коммуникативных навыков и 

внимания к внутреннему миру, оно может 

заинтересовать многих из тех, кто стре-

мится к всестороннему развитию. 

Не стоит ожидать, что инновацион-

ные методы обучения иностранным языкам 

станут массовым явлением – хотя бы по-

тому, что такая подготовка требует от пре-

подавателей не только лингвистических 

знаний, но и наличия психологической ква-

лификации. Однако для тех специалистов, 

профессиональное образование которых 

основано на всесторонней подготовке в об-

ласти психологии и в области иностранных 

языков, перспективным направлением про-

фессиональной деятельности может стать 

обучение языкам, основанным на психоте-

рапевтическом подходе. 
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы вводно-коррективного курса постановки 

фонетики английского языка для языковых факультетов ВУЗов. Выделены основные типы 

упражнений для преодоления влияния артикуляции родного языка на английский. 

Проиллюстрированы типы упражнений для развития фонетического слуха и навыков 

аудирования, а также логического ударения. 
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Многолетний опыт работы на кафедре 

английской филологии убеждает нас в том, 

что наиболее насыщенным, информатив-

ным, ответственным и в то же время инте-

ресным и результативным является первый 

курс. Именно на первом курсе студенту ста-

вят или корректируют английское произно-

шение, именно на первом курсе заклады-

вают все необходимые знания о таком осо-

бый аспект языка, как фонетика. 

Попробуем раскрыть значение всех 

определений, которыми мы характеризуем 

работу преподавателя и студента на первом 

курсе, а также убедить читателя в том, что 

фонетика - аспект особый. Заметим здесь 

мы не случайно говорим о интерактивной 

работе преподавателя-фонетиста и сту-

дента, это, по сути, тандем, от слаженности 

работы которого зависит успех или неуспех 

сотрудничества. 

Итак, коррективный постановочный 

курс фонетики языкового ВУЗа нам пред-

ставляется наиболее насыщенным, по-

скольку кроме отработки установочных 

упражнений, основной задачи студента, 

ему необходимо освоить (а преподавателю 

объяснить) многие правила, понятий и яв-

лений данного аспекта, необходимых для 

формирования фонетических компетенций 

студента. Это, в частности, понятие фоне-

тической базы и артикуляционного устрой-

ства, понятия фонемы и аллофонов, прин-

ципы классификации и дефиниции англий-

ских фонем, понятие аспирации, усечен-

ность кратких гласных, позиционной дол-

готы гласных, редукции, ассимиляции / ди-

симиляции, потери взрыва и др. Это транс-

крибируванная и интонирования фраза, это 

особенности английской интонации - ос-

новные тона и шкалы, ритмическая органи-

зация английского языка и многое другое. 

Первый курс является и наиболее ин-

формативным, поскольку преподавателю 

необходимо ознакомить студентов со всеми 

упомянутыми выше фонетическими явле-

ниями, а также проконтролировать степень 

усвоения нового материала. Согласно сту-

денту нужно "перетравить" эту информа-

цию и тренироваться в произношении для 

применения полученных знаний на прак-

тике. Приведем пример: Студенту сообща-

ется, что в английском языке, в отличие от 

русского, степень редукции первого перед-

выделенного громкого очень высокий, 

например banana. (Сравните с русским ба-

нан). Согласно ожиданию, что студент, 

опираясь на полученные знания, произне-

сет правильно такие слова, как a'ccording, 

com'pare, for'got, sta'tistics, to'mato, то есть в 

первом передвыделенном составе будет 

звучать слабый нейтральный звук [ә]. Од-

нако привычка русскоговорящих почти не 

редуцировать первый отмеченный громкий 

настолько укоренилась в их сознании, что 

студенты сначала говорят на английском 

так, как привыкли на русском. Для сравне-

ния: аккорд, компот, фагот, статистика, 

томат. Между тем хорошее знание пра-

вила о сильной редукции выделенного глас-

ного в английском языке, "подпитывается" 

неоднократным произношением этих слов, 

создает в мозге студентов прочные связи: 

ведь студенты не просто произносят такие 

слова, а анализируют их, сопоставляя с по-

добными случаями в родном языке. 

На самом первом занятии по коррек-

тирующие фонетики английского языка 

преподаватель рассказывает студентам о 

фонетической базе английского языка (по 

сравнению с фонетической базой русского 

языка), о артикуляционном укладе, харак-

терный для носителей английского языка, о 

различиях в артикуляционных укладах ан-

гличан и русских. Преподавателю при этом 

необходимо убедить и предупредить сту-

дентов, пока они не усвоят артикуляцион-

ный уклад, характерный для носителей ан-

глийского языка, ни один звук не будет про-

изнесен ними на английском. Студенты 

должны произносить английские звуки в 

словах только на "фоне" английского 

устройства, а для этого им необходимо пе-

рестроить исходное положение своих орга-

нов речи (губы, кончик языка, всю массу и 

заднюю часть языка) на английский лад, то 

есть студенты должны хорошо усвоить осо-

бенности английского артикуляционного 

устройства [1]. Студенты при этом будут 

чувствовать неудобство, но именно этого и 

нужно добиваться: если студент чувствует 

себя достаточно комфортно при говорении 

на языке, который изучает, он произносит, 
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исходя из устройства, характерного для его 

родного языка, что в свою очередь, приво-

дит к сильному акценту. 

Очень важно также показать студен-

там разницу в акцентуации в английском и 

русском языках. Это проявляется не только 

в более сильном словесном ударении, но и 

в особенности произношения английских 

монофтонгов - напряженность длинных и в 

определенных позициях усеченность ко-

ротких гласных, придают особый сильный, 

энергичный, интенсивный характер об-

щему звучанию языка. Однако заметим, 

что, по мнению самих британцев, англий-

ский язык звучит деликатно и слегка при-

глушенно. Думается, что такое мнение о 

звучании английского языка складывается 

благодаря особенностям произношения ан-

глийских гласных - слабые звонкие, аспира-

ция глухих взрывных / p /, / t /, / k /, слабый 

гортанный фрикативный / h /, приглушен-

ные (Не свистящие) / s /, / z /. 

Итак, подчеркнем еще раз: большин-

ство английских гласных произносятся 

сильно и напряженно. По нашим приблизи-

тельным подсчетам, 65 - 70% английских 

слов содержат именно такие гласные. Яр-

кий пример этому - четыре формы некото-

рых английских неправильных глаголов: 

send - sent (2) - sending; build - built (2) - 

building. В данных примерах гласные / э / и 

/ и / только в первой форме глагола пред-

ставлены неусеченными вариантами, и мы 

произносим их четко. Во всех остальных 

формах эти гласные усеченные, при их про-

изношении нужна дополнительная сильная 

артикуляционная энергия. 

Больше внимания надо уделять ра-

боте над слитым произношением англий-

ских фраз. Следуя традиционной методике, 

мы рекомендуем произносить все безудар-

ные слоги в середине фразы как энклитики, 

то есть они должны примыкать к предыду-

щему слога и произноситься так, как будто 

это было одно слово, состоящее из двух-че-

тырех слогов. Приведем пример: в одном из 

учебников на одном из первых занятий 

встречается фраза «These are 'lemons» [4]. 

Мы рекомендуем, во-первых, наглядно по-

казать количество ритмических групп с по-

мощью горизонтальных нижних линий-дуг, 

во-вторых, предлагаем сначала произно-

сить два слова - these are - а одно, состоя-

щий из двух слогов и имеет тот же ударный 

гласный / и: /, как в слове Tina's, например. 

Таким образом, первое отмечено слово бу-

дет состоять уже из двух слогов, где второй 

безударный слог (в слове Tina's - [әz]) про-

износится фактически за тот же период вре-

мени, который необходим для произноше-

ния одного глагола-связки are. Студентам, 

однако, кажется более привлекательным 

произношение слова leader, вместо Tina's, 

поскольку в этом слове второй (безудар-

ный) состав полностью совпадает по звуча-

нию с редуцированным глаголом - связкой 

are [ә]. В таком случае это упражнение 

можно будет назвать Nonsense exercise. Как 

показывает практика, это достаточно эф-

фективный вид упражнений, а то, что в ряде 

случаев фраза получается без содержания, 

не должно, на наш взгляд, вызвать возраже-

ний, поскольку студенты, обладающие до-

статочно высоким уровнем знаний ино-

странного языка, хорошо осознают всю 

условность произвольного сочетания слов в 

данном упражнении. Итак, с помощью 

Nonsense exercise мы достигаем того, что 

студенты начинают воспринимать глагола-

связки, вспомогательные / модальные гла-

голы, артикли, союзы и др. не как самосто-

ятельные слова, которые надо произносить 

четко, без редукции, а как безударную 

часть предыдущего ударного слова. 

Также, студенту первого курса важно 

овладеть такой вид работы, как транскриби-

рувание и интонирование английских фраз. 

Выполняя это упражнение, студент начи-

нает четко представлять себе, как на самом 

деле будет звучать та или иная фраза, части 

речи подвергаются редукции и какова сте-

пень этой редукции. Эта работа, кроме того, 

способствует в какой-то степени и развития 

аналитического мышления, а также внима-

ния; последнее в большей степени касается 

интонации, когда студенту необходимо 

четко соотнести количество ударных и без-

ударных слогов в протранскрибованой 

фразе с количеством их графического отоб-

ражения на интонограммы - речевых нот. 

Преподаватель-фонетист должен 

также не выпускать из поля зрения и ауди-



© 2022 Journal of humanities & natural sciences                             № 2 (11) 2022 

28 

рование учебного материала. Во время ра-

боты над вводно-коррективным курсом это 

могут быть минимальные пары слов, отли-

чающихся друг от друга фонемой, типа pot 

vs. port, pen vs. pan, leaf vs. leave, bee vs. pea, 

sin vs. sing, vest vs. West. На более позднем 

этапе это могут быть минимальные пары 

сочетаний слов: my train vs. might rain, keep 

sticking vs. keeps ticking, grey tabby vs. Great 

Abbey и др. Студенты, слушая аутентичные 

речи, не только более прочно усваивают 

правильные варианты английских фонем, 

но и готовят себя как к восприятию более 

быстрого, слитого английской речи, так и в 

аудирование как вида работы на занятиях 

по устной практики иностранного языка. 

Для развития фонетичного слуха и 

для подготовки студентов к работе на заня-

тиях по фонетике на всех курсах совер-

шенно необходимо проводить диктант Ear 

training. Поясним подробнее: (1) Препода-

ватель или, диктор, если это запись, произ-

носит сначала одно английское слово с раз-

ными тонами. Студенты должны идентифи-

цировать каждый тонн. Уже на первом 

курсе это может быть любой тон, включая 

нисходящий с начальным повышением, 

восходящий-нисходящий, восходящий тон 

широкого диапазона, поскольку основная 

задача преподавателя при выполнении 

этого упражнения - развить фонетический 

слух студентов. Однако мы не рекомендуем 

включать в фонетический диктант тон, ко-

торый называется неполным падением - 

этот тон определяется только в контексте 

фразы. На более позднем этапе фонетиче-

ский диктант может выражаться в аудиро-

вании коротких фраз, состоящих из одного-

двух синтагм. Задача студентов - опреде-

лить количество синтагм, терминальный и 

нетерминальный тона, количество ритми-

ческих групп в каждой синтагме, акцентно-

мелодический рисунок синтагм / фраз. Пре-

подаватель просит студентов произнести 

тот или иной тон, а также короткую фразу с 

заданной им интонацией - акцентно-мело-

дическим рисунком. Этот вид работы 

обычно проходит живо и эмоционально, 

поскольку превращается в своеобразную 

игру-соревнование. 

Развития фонетического слуха спо-

собствует и чтения английских текстов по 

заданной интонационной разметке с после-

дующим прослушиванием записанного на 

пленку образца, с сравнением двух реализа-

ций и с анализом ошибок. Отметим, что та-

кая работа достаточно эффективна не 

только в аудитории, но и при выполнении 

студентами домашнего задания. Однако 

нужно придерживаться одного важного 

условия: интонационная разметка текста 

должна точно соответствовать образцу, 

звучит; в противном случае выполнения та-

кой задачи может только навредить сту-

денту - испортить его речевых слух. 

Фонетика - предмет интересен. Инте-

рес для большинства студентов представ-

ляет, прежде всего, практический аспект: 

студент слушает материал, звучащий в за-

писи носителей языка, слушает преподава-

теля, хорошо осознавая, что при желании 

он также сможет научиться произносить 

чисто, красиво и естественно. Старатель-

ный студент, умеет заниматься тщательно и 

настойчиво, достигает именно такого ре-

зультата. Интерес и желание работать над 

своим произношением вызывает и то, что 

он слышит сам, как с каждым новым заня-

тием все ближе и ближе подходит к постав-

ленной цели, и это дает ему огромный заряд 

положительных эмоций. 

Нужно отметить, что в последнее 

время, к счастью для преподавателей-фоне-

тистов английского языка и к сожалению 

для носителей русского языка, английские 

интонационные модели стали все чаще зву-

чать в русском языке, причем не только в 

языке рядовых носителей русского языка 

(главным образом, молодежи), но и в языке 

дикторов средств массовой информации, 

особенно телевидение: частое использова-

ние категорического английского нисходя-

щего тона, растянутого, восходящего тона 

"Крадущийся", "модного" ровного тона 

даже в конце финальных синтагм, америка-

низированного (высокого) нисходяще-вос-

ходящего тона, использование постепенно 

нисходящей ступенчатой, постепенно вос-

ходящей шкалы стало, очевидно, почти зна-

ком "хорошего тона" российский дикторов, 

а иногда и политиков. Особенно богата та-
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кими образцами речь некоторых спортив-

ных обозревателей и журналистов, веду-

щих репортажи с различных точек земного 

шара. Добавим к вышеупомянутому: речь 

дикторов стала резкой, отрывисто, "напори-

стой", а благодаря частому использованию 

английских нисходящих тонов - и более 

ритмичной, чем эталонный язык образован-

ных носителями русского языка. Другими 

словами: в погоне за модой, пытаясь подра-

жать Западу буквально во всем, мы можем 

потерять и красоту русского языка - ее осо-

бую мелодичность, плавность и ее неповто-

римость. 

Мы сделали это отступление ча-

стично для того, чтобы показать, почему в 

последнее время преподавателям стало 

проще отрабатывать со студентами наибо-

лее частотные английские интонационные 

модели. Этому способствует как установле-

ние более тесных контактов с носителями 

английского языка, так и более широкие 

возможности для аудирования английского 

языка в самых разных средствах массовой 

информации, в том числе и в Интернете. В 

большой степени этому способствует и 

речь дикторов СМИ. 

Коммуникативные упражнения, а 

также обращения на английском языке с ис-

пользованием заданной интонационной мо-

дели - не самый быстрый этап на занятиях 

по фонетике на первом курсе. При этом сту-

дент должен не просто использовать ту или 

иную интонационную модель, но и исполь-

зовать ее с учетом ситуации общения, эмо-

ционального состояния и социального ста-

туса собеседника, количества собеседников 

и других факторов, влияющих на выбор ин-

тонационной модели. Короче говоря, уже с 

первого курса студентов направляют на 

необходимость учитывать экстралингви-

стические / социальные факторы при вы-

боре стиля произношения и соответственно 

того или иного интонационного образца. 

Особый интерес у студентов вызы-

вает работа, целью которой является приви-

тие им "вкуса к интонации". Это могут быть 

различные задачи: 

1) Преподаватель читает на англий-

ском языке короткую ситуацию, в которой 

особо выделяет одну фразу и дает не-

сколько интонационных интерпретаций 

этой фразы. Студенты выбирают наиболее 

удачный, на их взгляд, вариант, обосновы-

вая при этом свой выбор. 

2) Студенты выбирают из восьми-де-

сяти английских пословиц, представленных 

в письменной форме, те, которые на языке 

прозвучали бы наиболее естественно посте-

пенно нисходя / восходя по ступенчатой 

шкале. 

3) Преподаватель озвучивает две реа-

лизации одной и той же фразы. Одна из 

фраз (эталонный вариант) произнесенная 

носителем английского языка, вторая реа-

лизация этой же фразы представляет собой 

в общем варианте интерференционный ва-

риант, начитанный студентами языкового 

ВУЗа. Задачей студентов является опреде-

лить, какая из двух реализаций была произ-

несена носителем языка и каких интонаци-

онных ошибок допускали русскоязычные 

студенты при произношении этой же 

фразы. 

Не менее интересной и весьма полез-

ной считаем работу по выявлению семанти-

ческих / логических центров в фразе. Пре-

подаватель раздает студентам написан ко-

роткий текст, несущий в себе достаточно 

большое количество фраз с нетрадицион-

ным местоположением семантических цен-

тров, в некоторых случаях из которых это 

может быть и логическое ударение. Задача 

студентов - выявить эти центры и объяс-

нить, почему они выделяют именно их и по-

чему именно эти слова / центры следует 

оформлять нисходящим (реже - восходя-

щим) тоном. Эта работа в аудитории вызы-

вает порой бурные споры, но важно то, что 

к ней активно вовлечены все студенты 

группы. 

Как было сказано выше, студент пер-

вого курса должен не только научиться хо-

рошо произносить английские слова, 

фразы, сообщения фраз, но еще и быть го-

товым обсудить любое фонетическое явле-

ние в рамках курса корректирующие фоне-

тики, а все это требует упорной и тщатель-

ной работы как со стороны студента, так и 

со стороны преподавателя. Не случайно 

первый курс аспекта фонетики считается 

чрезвычайно ответственным. 
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Фонетика первого курса - также ас-

пект особый. Для студента первого курса 

преподаватель-фонетист является кем-то 

вроде первого учителя в школе. В языковых 

вузах на коррекцию фонетики на первом 

курсе мы обычно отводим 6-7 недель с са-

мого начала сентября, поэтому вчерашний 

школьник, пересевший на студенческую 

скамью, большую часть учебного времени 

сначала проводит с фонетистом. Возможно, 

во многом и благодаря этому студент, отве-

чая на вопрос, кто был его фонетистов, 

называет прежде всего преподавателя, ко-

торый поставил ему произношение на пер-

вом курсе. 

Наконец, фонетика первого курса 

языкового ВУЗа есть и самым результатив-

ным аспектом: никакой другой аспект 

языка не дает студенту возможность почув-

ствовать за относительно короткий срок та-

кое огромное изменение (обычно в хоро-

шую сторону) в его знаниях; в данном слу-

чае речь идет о фонетическую произноше-

ние. Для того, чтобы студент более ярко 

увидел это изменение в своей произноше-

нии, мы рекомендуем в самый первый день 

занятий записывать на диктофон чтения 

студентами коротких текстов, а в послед-

ний день занятий давать прослушивать сту-

дентам эту запись. Обычно это вызывает 

бурную, удивленно-восторженную реак-

цию со стороны студентов, не может не 

вдохновлять и преподавателя. 

Подведем итог: В общем цикле дис-

циплин с практического курса английского 

языка, коррективный курс практической 

фонетики первого курса языкового ВУЗа 

занимает особое место. Это самый насы-

щенный, информативный, ответственный, а 

также и наиболее интересный и результа-

тивный курс. Все это мы пытались рас-

крыть в данной статье, параллельно выра-

жая некоторые свои мысли и наблюдения 

относительно вопросов и положений, кото-

рых мы здесь коснулись. Надеемся, что 

каждый молодой преподаватель-фонетист, 

для которого и была по сути написана эта 

статья, найдет в ней для себя что-то свое, 

что-то близкое и будет использовать это в 

своей работе со студентами первого курса. 

Думается, что использование в учебном 

процессе основных видов работы с фоне-

тики на первом курсе, а также предлагае-

мых нами методических приемов будет в 

значительной степени способствовать фор-

мированию фонетических компетенций 

студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

© 2022 Ахмедов Хусан Азимжон угли 

препод. Узбекского государственного университета мировых языков 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания французского 

языка как второго иностранного в высших учебных заведениях. Определено, что в 

соответствии с коммуникативно-когнитивным принципом в процессе обучения 

французскому языку усвоения языкового материала (фонетического, лексического, 

грамматического) происходит взаимосвязано, что способствует формированию высокого 

уровня владения студентами языковой и иноязычной коммуникативной компетенциями. 

Языковая компетенция интегрирует фонетическую (знание звуковых особенностей 

иноязычной речи – звуков, их свойств, функций и закономерностей правильного и логического 

сочетания, и навыки их воспроизведения), лексическую (знание и способность использовать 

иноязычный словарный запас, непрерывное накопление и расширение реального и 

потенциального словаря), грамматическую (знания о системной организации языка и 

закономерностей его функционирования, навыки пользования грамматическими ресурсами 

языка) компетенции с последующим применением в будущей профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: французский язык, языковая компетенция, иноязычная коммуникатив-

ная компетенция, фонетическая, лексическая, грамматическая компетенция. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of teaching French as second foreign language 

in higher educational establishments. According to the communicative-cognitive principle the 

mastering of linguistic material (phonetic, lexical, and grammatical) is correlated in the process of 

learning French language. This correlation promotes the formation of student’s language and 

communicative competence. The language competence integrates the phonetic (knowledge of the 

foreign language sound characteristics – sounds, their properties, functions and ways of the correct 

and logical combination, and skills of their reproduction), lexical (knowledge and ability to use the 

foreign vocabulary, continual accumulation and expansion of the real and potential vocabulary) 

grammatical (knowledge of the language systemic organization and patterns of its functioning, skills 

of using grammatical language resources) competencies with subsequent application in future 

professional activities. 

Keywords: French language, language competence, foreign communicative competence, pho-

netic, lexical, grammatical competence. 
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OLIY TA’LIM MASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI O‘QITIShNING 

XUSUSIYATLARI 
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(Toshkent, Oʻzbekiston) 

 

Izoh. Maqolada oliy o‘quv yurtlarida fransuz tilini ikkinchi chet tili sifatida o‘qitishning 

xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Aniqlanishicha, kommunikativ-kognitiv tamoyilga muvofiq, fransuz 

tilini o‘qitish jarayonida til materialini (fonetik, leksik, grammatik) o‘zlashtirish o‘zaro bog‘liq 

bo‘lib, o‘quvchilarning yuksak saviyasini shakllantirishga xizmat qiladi. ' lingvistik va chet tilidagi 

kommunikativ kompetentsiyalarni bilish. Til kompetensiyasi fonetik (xorijiy nutqning tovush 

xususiyatlarini bilish - tovushlar, ularning xususiyatlari, funktsiyalari va to'g'ri va mantiqiy 

birikmasi, ularni takrorlash ko'nikmalari), leksik (xorijiy lug'atni bilish va undan foydalanish 

qobiliyati, doimiy to'plash va kengaytirish) real va potentsial so'z boyligi), grammatik (tilning tizimli 

tashkil etilishi va uning faoliyat ko'rsatish qonuniyatlari to'g'risidagi bilimlar, tilning grammatik 

resurslaridan foydalanish ko'nikmalari) kelajakdagi kasbiy faoliyatda qo'llash qobiliyati. 

Kalit so'zlar: fransuz tili, til kompetensiyasi, chet tilining kommunikativ kompetensiyasi, 

fonetik, leksik, grammatik kompetentsiya. 

 

 

Совершенствование методики препо-

давания второго иностранного языка явля-

ется одной из актуальных задач как теории, 

так и практики преподавания иностранных 

языков. Его актуальность объясняется тем, 

что второй иностранный язык преподается 

как в средних, так и в высших учебных за-

ведениях, в основном с опорой на родной 

язык без достаточного учета знания пер-

вого иностранного языка, приобретенного 

теми, кто уже начал его изучать. Решение 

этой проблемы должно осуществляться 

комплексно, начиная с высших учебных за-

ведений, путем совершенствования про-

фессиональной и, следовательно, филоло-

гической подготовки будущих преподава-

телей второго иностранного языка [3, с. 

120]. 

Анализ методической литературы по-

казывает, что проблемная организация 

учебного процесса со второго иностран-

ного языка привлекает внимание многих 

ученых, в частности: Н.Д. Галсковой (дву-

язычная подготовка как компонент углуб-

ленного языкового образования), М.M. Ми-

хайлова (билингвизм и взаимное влияние 

языков), О.А. Палий (повышение эффек-

тивности преподавания иностранного 

языка в высшем образовании), Г.M. Цуник 

(использован сговорчивый (контрастный) 

метод при изучении французского языка 

как третьего иностранного языка),  Т.А. 

Швец (методика преподавания иностран-

ных языков в вузе) и др. 

Целью статьи является выявление 

особенностей организации образователь-

ного процесса обучения французскому 

языку как второму иностранному в высших 

педагогических учебных заведениях. 

Специфика преподавания француз-

ского языка как второго иностранного за-

ключается в том, чтобы следовать дидакти-

ческим принципам, действующим при изу-

чении любого иностранного языка. Прини-

мая во внимание наличие трех языков (род-

ной английский, французский), которые 

находятся в контакте в процессе обучения и 

студенческого опыта в изучении первого 

иностранного языка, мы рассмотрим специ-

альные организации учебного процесса 

обучения французскому языку. 

Достижение высокого уровня знаний 

будущих преподавателей иностранных 

языков в языковых и коммуникативных 

компетенциях обуславливает общий мето-

дический подход к изучению французского 

языка. Поскольку студенты уже имеют 

опыт изучения английского языка, овладе-

ние французским языком осуществляется 

ими более осознанно, они могут сравнивать 
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как определенный фонетический, лексиче-

ский, грамматический материал этих язы-

ков, так и организацию самого процесса 

обучения. Студенты, владевшие двумя ино-

странными языками, имеют более развитую 

рефлексию. Именно поэтому основным ме-

тодическим принципом в изучении фран-

цузского языка является коммуникативно-

когнитивный принцип, когнитивный ас-

пект которого подчинен коммуникатив-

ному и проявляется в умении учащихся 

находить аналогии, облегчающие усвоение 

нового материала, или выявлять различия. 

При преподавании французского языка для 

этого есть еще больше предпосылок, обу-

словленных опытом изучения первого ино-

странного языка, более поздним началом 

обучения и, тем самым, более осознанным 

подходом к изучению языка. Таким обра-

зом, необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности и возможности учащихся 

и дифференцировать обучение с учетом 

уровня изучения первого иностранного 

языка. Ведь в центре образовательного про-

цесса высшего образования находится лич-

ность будущего преподавателя иностран-

ных языков, которая характеризуется инди-

видуальными особенностями, поэтому при 

организации обучения особое внимание 

уделяется личностному развитию и росту 

студентов, при этом учитываются их инди-

видуальные различия. Знание и учет лич-

ностных качеств студентов, их интересов, 

склонностей, возможностей и потребно-

стей, позволяет организовать обучение ода-

ренных студентов в соответствии с их воз-

можностями, поощряя менее способных 

студентов к учебе и помогая отставать. А 

именно, для одних студентов создаются 

условия для более быстрого овладения язы-

ком, другим предоставляется возможность 

повторять и тренироваться. 

В соответствии с коммуникативно-ко-

гнитивным принципом при обучении фран-

цузскому языку как второму иностранному 

усвоение языкового материала (фонетиче-

ского, лексического, грамматического) 

происходит взаимосвязанно, что способ-

ствует формированию у студентов высо-

кого уровня знаний языка и иноязычных 

коммуникативных компетенций. Языковая 

компетенция интегрирует фонетические, 

лексические, грамматические компетенции 

и предполагает усвоение и осознание буду-

щими учителями языковых норм с дальней-

шим применением в профессиональной де-

ятельности. 

Изучение языка начинается с ввод-

ного коррекционно-фонетического курса, в 

ходе которого студенты получают общую 

теоретическую информацию, а именно: 

— понятие правильного произноше-

ния (нормы); 

— различные стили речи (полная, 

нейтральная, разговорная); 

— проблемы речевого общения; 

— причины акцента; 

— невозвратные унции – конечная 

цель практических фонетики; 

— понятие фонетическое (артикуля-

ционный и ритмический) языковые базы; 

— сопоставление выраженной нормы 

второго иностранного языка, изучаемые с 

нормами родного и первого языка; 

— звуки речи и интонации [5, с. 59]. 

Формирование фонетической компе-

тентности учащихся (знание звуковых осо-

бенностей иностранной речи – звуков, их 

свойств, функций и закономерностей пра-

вильного и логического сочетания, навыков 

их воспроизведения), как компонента речи, 

происходит в процессе выполнения трени-

ровочных упражнений по приему звуков, 

воспроизведению звуков и обучению инто-

нации. Рецептивные упражнения направ-

лены на развитие фонематического слуха 

учащихся, то есть формирование способно-

сти распознавать, дифференцировать, иден-

тифицировать звуки французского языка. В 

процессе выполнения репродуктивных 

упражнений развиваются навыки произно-

шения учащихся. Наиболее эффективным 

является сочетание рецептивных и репро-

дуктивных упражнений, во время которых 

учащиеся сначала слушают звук в образце 

речи, а затем воспроизводят его с учетом 

особенностей этого звука. 

Например: буква «c» [se] во француз-

ском языке произносится как [s] перед «e, i, 

y», но как [k] в любой другой позиции, в ан-

глийском «с» [si:] воспроизводится с таким 

же правилу произношения; буква «g» [ʒе] 
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произносится как [ʒ] перед гласными «e, i, 

y», или как [g] перед «а, в, u» и согласными, 

в английском «g» [ʤi:] - как звук [ʤ] перед 

«e, i, y», как звук [g] в других случаях, как 

[ʒ] в словах французского происхождения в 

конце слов; буква «h» [aʃ] во французской 

не читается никогда, тогда как в англий-

ском «h» [eitʃ] в начале слова перед гласной 

читается как звук [h]; буква «s» [es] в поло-

жении между двумя гласными читается как 

[z], во всех других позициях как [s], в ан-

глийском «s» [es] - как звук [s] в начале 

слова перед согласными, в конце слов после 

глухих согласных и как звук [z] в конце 

слова после звонких согласных и гласных, 

а также в положении между гласными; бук-

восочетание «th» во французском языке 

произносится как [t], в английском «th» - 

как звук [ð] между гласными буквами и в 

начале служебных слов и как звук [θ] в 

начале и в конце других слов; буквосочета-

ние «ch» читается как [ʃ], в английском - как 

[tʃ], звук [ʃ] передается буквосочетанием 

«sh»; буквосочетание «ph» в обоих языках 

произносится как [f] и т. 

Как видно из этого примера, сравне-

ние некоторых согласных букв и букв 

обоих языков имеет много общих черт, что 

облегчает студентам изучение француз-

ского языка как второго после английского. 

Следует отметить, что во француз-

ском языке акцент всегда падает на послед-

нюю композицию ритмической группы, 

внутри которой слова произносятся сли-

нувшись, без пауз. Английский отличается 

свободным ударением, в большинстве 

двухсложных слов ударение приходится на 

первый слог, если в слове три-четыре слога, 

ударение приходится на третий слог с 

конца слова, префиксы и суффиксы явля-

ются неотправленными элементами. 

Процесс овладения иноязычной лек-

сической компетенцией (знание и умение 

пользоваться иностранной лексикой, не-

прерывное накопление и расширение ре-

ального и потенциального словаря) прохо-

дит в несколько этапов: 

— знакомство с новым лексическим 

материалом, то есть его семантикой (введе-

ние и объяснение новых лексических еди-

ниц); 

— автоматизация действий студентов 

с новыми лексическими единицами: авто-

матизация на уровне словоформы, свобод-

ной фразы и фразы/предложения; автома-

тизация на надмаховом уровне – диалог или 

монологическое единство; 

— совершенствование действий сту-

дентов с лексическими единицами; 

— ситуативное использование асси-

милированных лексических од при выраже-

нии своих мыслей устно (говорение) и 

письме (письмо), их контекстно-непонима-

ние при чтении и аудитории [5, с. 71]. 

На этапе ознакомления с лексиче-

скими единицами раскрывается значение 

новых слов, а также их использование в 

речи. Начало работы над словом – этап кон-

цептуализации (накопление первичной или 

сенсорной информации об иностранном 

слове) – имеет большое значение для 

успешного формирования лексической 

компетенции, необходимой для осуществ-

ления различных видов и форм речевой де-

ятельности. 

Первоначальная консолидация пред-

полагает проработку различных аспектов 

слова: его формы, значения и употребле-

ния. Это происходит в процессе выполне-

ния учащимися рецептивно-репродуктив-

ных условно-речевых упражнений в подра-

жание образцу речи; При поиске образца 

речи, при расширении образца речи, в отве-

тах на вопросы; в самостоятельном исполь-

зовании новых лексических единиц. 

Для автоматизации действий уча-

щихся новыми лексическими единицами 

следует использовать принцип усвоения 

лексической единицы не изолированно, а 

во фразе или предложении. Этому будут 

способствовать рецептивно репродуктив-

ные условные речевые упражнения в ассо-

циации образцов речи при микромонолозе 

или микродиализе. Письменная фиксация 

словарного запаса способствует укрепле-

нию связей слов (подвижных, слуховых, 

зрительных) и тем самым способствует их 

лучшей памяти. Зрительное и слуховое вос-

приятие способствует активному ассимити-

рованию лексического материала [5, с. 71-

72]. 
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Например: переведите предложения, 

заменив точки следующими словами: 

le cours, le nom, une langue, secon-

daires, faire, passer,  

le prénom, les étude, toucher, étrangère, 

le foyer, commencer, nombreux, avoir une 

pause, commencer à parler français, corriger 

1. Je ... mes études à la faculté des ... 

étrangères. 2. Mon ... est André. 3. Ma famille 

n’est pas ... . 4. Jeudi nouse avons ... de phoné-

tique. 5. Les étudiants ... une boursen men-

suelle. 6. En Ukraine ... sont gratuites et payée. 

7. Mon ami loge ... d’étudiants. 8. Nous étu-

dions deux langues ... .9. Les études ... durent 

onze ans. 10. Mon ... de famille est ... . 11. Les 

études ... à neuf heures. 12. Les étudiants ... des 

épreuves. 13. Après chaque leçon nous ... . 14. 

Tous les étudiants de mon groupe ... . 15.  ... 

toutes les fautes de votre dictée! 

В процессе формирования граммати-

ческой компетенции будущих преподавате-

лей иностранных языков (знания о систем-

ной организации языка и закономерностях 

его функционирования, умения использо-

вать грамматические ресурсы языка при ре-

шении задач педагогической деятельности) 

усвоение грамматической структуры фран-

цузского языка затруднено из-за того, что 

он имеет не только общие признаки с ан-

глийским языком, но и специфические 

черты, которые их отличают. 

Существует четыре этапа работы над 

грамматическим материалом: 

— этап изложения грамматического 

материала и создание основы для дальней-

шего формирования навыков; 

— формирование речевых граммати-

ческих навыков путем автоматизации их в 

устной речи; 

— включение навыков в различные 

виды речевой деятельности; 

— развитие речевых навыков [5, с. 

81]. 

По каждому этапу используются три 

группы упражнений. К первой группе отно-

сятся упражнения, направленные на диффе-

ренциацию интегрирующих грамматиче-

ских явлений, сознательное выявление 

сходств и несоответствий в их функциони-

ровании на этапе ознакомления и ориента-

ции. Для достижения этой цели упражне-

ния направлены на межъязыковые сравне-

ния. Ко второй группе относятся упражне-

ния, направленные на дифференциацию 

грамматических явлений, усиление пози-

тивной передачи и преодоление вмешатель-

ства в процесс автоматизации грамматиче-

ских действий, а также формирование 

навыков выполнения действий на двух язы-

ках и перехода с одного языка на другой. 

Этот тип упражнений включает в себя пере-

водческие упражнения, перевод с элемен-

тами анализа и комбинированные упражне-

ния. Третья группа упражнений состоит из 

упражнений, направленных на обучение ра-

боте с усвоенный грамматическим матери-

алом в речи, а также осуществление пере-

вода на основе приобретенных навыков пе-

рехода от одного языкового кода к другому 

как умения находить совпадения на другом 

языке автоматизированным способом [5, с. 

85]. 

Например. Задания для первой 

группы упражнений: Чтение и перевод 

предложений путем дифференциации зна-

чения безличного «il a y» назад. Ответьте на 

вопросы, используя заднюю часть "il a y". 

1. Sur la table іl у a des livres et des ma-

gazines. 2. Y a-t-il des fleurs près de l’im-

meuble? 3. Parmi les élèves de première année 

il у a plusieurs jeunes filles venues de Bulgarie. 

4. Il у a déjà deux heures que je travaille. 5. 

Qu’est-ce qu’il у a? 6. Qu’est-ce qu’il у a sur 

la table? 7. Y a-t-il du beurre sur la table? 8. 

Près de la fenêtre il у a deux chaises. 9. Sur 

cette place il у a de belles fleurs. 

 

Правило употребления безличного 

оборота «Il y a»: безличный оборот «Il y a» 

«есть, находится, лежит», состоит из без-

личного местоимения «il», глагола «avoir» 

«мать», в 3-м лице единственного и место-

именного наречия «y». Оборот «il a y» мо-

жет стоять в начале предложения или после 

обстоятельства времени, места. Если пред-

ложение начинается с подлежащего, то 

вместо оборота «il a y» употребляется гла-

гол «être». Перед обстоятельством времени 

оборот «il a y» имеет значение «назад». 

Оборот «Il y a» = английскому обо-

роту «There is (для одн.), There are (для 

мн.)». Оборот «there is / are» сообщает о 
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наличии в определенном месте лица (лиц) 

или предмета (предметов), еще неизвест-

ных собеседнику. Оборот «there is / are» 

имеет значение «есть, находится». В укра-

инском языке предложения в таких слу-

чаях, как правило, начинается с обстоятель-

ства места или времени. В английском 

языке такие предложения начинаются с 

оборота «there is / are», за которым следует 

существительное со словами что к нему от-

носятся, а затем обстоятельство места или 

времени. Глагол «to be» согласуется с суще-

ствительным и может использоваться в раз-

ных временах. Перевод таких предложений 

начинается с обстоятельства места или вре-

мени, причем оборот «there is / are» на 

русском языке часто не переводится. 

Например. Цели для второй группы 

мероприятий: Быть переводчиком следую-

щего диалога: 

– Bonjour, jeune homme. Parlez-vous 

français ? 

– Добрый день. Да, я немного говорю 

по-французски. Я начинаю изучать фран-

цузский как второй иностранный язык. Я 

предпочитаю говорить по-английский. 

– Malheureusement, je ne parle pas du 

tout (вполне) anglais. Vous parlez déjà assez 

bien français. Je com-prends tout ce que vous 

dites. Et où faites-vous vos études? 

– Я учусь на третьем курсе факультета 

иностранных языков. Я очень люблю ино-

странные языки и литературу. 

– Où habitez-vous? Habitez-vous avec 

vos parents? Louez-vous une chambre privée? 

– Я живу в большом студенческом об-

щежитии, которое находится рядом с уни-

верситетом. Он расположен в красивом 

квартале города. 

– Etes-vous nombreux dans la chambre? 

– В комнате нас двое. Мой друг – сту-

дент филологического факультета. 

– Avez-vous tout le confort modeme? 

– Да, конечно. У нас есть все необхо-

димые условия для работы и отдыха. У нас 

большая и светлая комната. 

– Et оù prenez-vous vos repas? 

– Покупаем необходимые продукты, 

готовим завтрак и ужин. Обедаем в студен-

ческой столовой. 

– Allez-vous souvent chez vos parents? 

– Мои родители живут далеко отсюда. 

Надеюсь, вернуться домой во время зимних 

каникул. 

– Enchanté de faire votre connaissance. 

Je vous souhaite de bons succès dans l’étude 

des langues étrangères. 

– Спасибо. Добро пожаловать в нашу 

гостеприимную страну. 

Например. Задача 3: Чтение и перевод 

предложений. Задайте вопрос субъекту: 

1. Mes camarades habitent Paris. 2. Ils 

travaillent à l’usine. 3. Frédéric est marié. 4. 

Il déjeune à sept heures et demie. 5. La petite 

fille pleure, elle reste seule. 6. Lucie fait ses 

études à la faculté des lettres. 

Немаловажной является роль исполь-

зования контрастного подхода в процессе 

преподавания французского языка, по-

скольку учащиеся имеют возможность вы-

явить черты сходства и различия между 

языками. При изучении второго иностран-

ного языка сильная поддержка родного и 

первого иностранного языка, особенно ос-

нованная на лингвистическом угадывание и 

учитывающая сходство грамматических 

структур, не говоря уже о значительном ко-

личестве взаимных заимствований в лекси-

ческом составе каждого из них. Следует от-

метить, что процесс овладения француз-

ским языком как вторым иностранным язы-

ком может быть значительно усилен, если 

студенты имеют высокий уровень владения 

английским языком. 

Подводя итоги, делаем вывод, что эф-

фективность процесса формирования язы-

ковой и иноязычной коммуникативной 

компетенции французских студентов как 

второго иностранного языка напрямую за-

висит от следования дидактическим и мето-

дическим принципам, основным из кото-

рых является коммуникативно-познава-

тельный. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

© 2022 Азизова Фотима Саидбахрамовна 

PhD, доцент. Узбекского государственного университета мировых языков 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. В статье отражена история развития методики преподавания 

иностранных языков. Приведен обзор основных методик обучения иностранным языкам, 

характерным для разных исторических периодов, а именно: грамматически переведенных, 

текстово-переведенных, естественных, прямых, аудиолингвальных, аудиовизуальных, 

сознательно сравнительных, смешанных и коммуникативных, а также проанализированы их 

преимущества и недостатки. Знание истории методики преподавания иностранных языков 

поможет преподавателю более свободно ориентироваться в выборе методов и приемов 

обучения, рационально сочетать их в своей работе, осознанно и творчески применять 

различные методы обучения. 

Ключевые слова: грамматико-переводческий метод, прямой метод, естественный ме-

тод, текстуально-переводческий метод, аудиолингвальный метод, аудиовизуальный метод, 

сознательно-сравнительный метод, коммуникативный метод, смешанный метод обучения, 

мнемоника. 

 

 

DEVELOPMENT OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD 

 

© 2022 F.S. Azizova 

Uzbek state world languages university  

(Tashkent, Uzbekistan) 

 

Abstract. This article represents the history of foreign languages teaching methods 

development. It provides an overview of the main foreign languages teaching methods which are 

characteristic of different historical periods: grammar-translation, textual translation, natural, 

direct, audio-lingual, audio-visual, consciously-comparative, blended learning and communicative 

methods of teaching foreign languages, as well as their advantages and disadvantages. Knowledge 

of the history of foreign languages teaching methods will help the teacher to focus more freely on the 

choice of teaching methods and techniques, combine them rationally in his/her work, consciously and 

creatively apply various teaching methods. 

Keywords: grammar-translation method, direct method, natural method, textual translation 

method, audio-lingual method, audio-visual method, consciously-comparative method, communica-

tive method, blended learning, mnemotechnics. 

 

 

CHET TILI O'QITISH METODINING ISHLAB CHIQISHI 
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(Toshkent, Oʻzbekiston) 

 

Izoh. Maqolada chet tillarini o'qitish metodikasining rivojlanish tarixi aks ettirilgan. Turli 

tarixiy davrlarga xos bo‘lgan xorijiy tillarni o‘qitishning asosiy usullari, xususan: grammatik 

tarjima, matn tarjimasi, tabiiy, to‘g‘ridan-to‘g‘ri, audiolingual, audiovizual, ongli qiyosiy, aralash 



© 2022 Gumanitar vatabiiy fanlar jurnali                           ISSN 2181-4007 

39 

va kommunikativ, shuningdek, ularning afzalliklari haqida umumiy ma’lumot berilgan. va 

kamchiliklari tahlil qilinadi. Chet tilini o‘qitish metodikasi tarixini bilish o‘qituvchiga o‘qitish metodi 

va usullarini tanlashda erkinroq yo‘l tutishga, ularni o‘z faoliyatida oqilona uyg‘unlashtirishga, 

o‘qitishning turli usullarini ongli va ijodiy qo‘llashga yordam beradi. 

Tayanch so‘zlar: grammatika-tarjima usuli, to‘g‘ridan-to‘g‘ri metod, natural metod, matn-

tarjima metodi, audio-lingual metod, audiovizual metod, ongli-qiyoslash metodi, kommunikativ 

metod, aralash ta’lim usuli, mnemonika. 

 

 

В современных условиях знание ино-

странных языков является средством 

успеха, то есть дальнейшей профессиональ-

ной самореализации студентов. Для дости-

жения высокого уровня владения иностран-

ным языком студенты нуждаются во все-

сторонней подготовке. Для этого учителя 

должны изучить и обобщить уже имеющи-

еся методики обучения, а также быть ин-

формированными о современных методах и 

технологиях, чтобы определить наиболее 

эффективные методы обучения. Актуаль-

ность статьи как раз обусловлена необходи-

мостью овладеть знаниями подобных мето-

дов и умением прикладывать их на прак-

тике. 

Анализ научно-педагогической лите-

ратуры, изучение практики преподавания 

иностранных языков позволяет выделить 

различные методологические понятия, 

например, интенсивную методику обуче-

ния (А. Алхазишвили, Н. Елухина, И. Зим-

няя, Т. Игнатова, Г. Чинагородская, А. 

Леонтьев, Г. Лозанов и др.), коммуникатив-

ную подготовку (В. Бодилев, Е. Пасов и 

др.), технологию обучения в сотрудниче-

стве с помощью проектного метода (Д. 

Джонсон, Р. Джонсон, Ж. Дюки, В.  Е. По-

лат, Р. Славин и др.). 

Современная система образования во 

многом характеризуется тенденцией пере-

хода от традиционного к инновационному 

обучению (В. Беспалько, В. Кларин, О. По-

димов, В. Сластенин, А. Уваров и др.). Про-

блемы разработки и внедрения новейших 

информационных технологий в преподава-

ние иностранных языков рассматривались в 

работах как зарубежных ученых, таких как 

Marianne Celce-Murcia, Ларсен-Фримен, так 

и отечественных: У. Науменко, Т. Сер-

геевой и других. 

Цель и задачи статьи: проанализиро-

вать и систематизировать научные теории и 

подходы к процессу изучения иностран-

ного языка; изучить разработку различных 

методик преподавания иностранных язы-

ков иностранными и отечественными мето-

дами, а также охарактеризовать современ-

ные методы, основанные на использовании 

информационных технологий. 

Методы исследования. В статье ис-

пользованы исторические и сравнительные 

методы, дающих возможность всесторонне 

рассмотреть историю методики преподава-

ния иностранных языков. Исторический 

метод позволяет показать процесс разра-

ботки методики обучения иностранным 

языкам в четкой хронологической последо-

вательности. Современные методики обу-

чения иностранному языку, как и любая 

другая наука, находятся в постоянном раз-

витии и творческом поиске. Исторический 

метод динамичен и относительно прост для 

понимания. Сравнительный метод позво-

ляет изучать сходства и различия в препо-

давании иностранных языков. Каждый ме-

тод имеет объективную ценность в опреде-

ленных обстоятельствах.  

История преподавания иностранных 

языков существует уже несколько тысяче-

летий и знает многочисленные и разнооб-

разные попытки определить наиболее раци-

ональный метод обучения иностранным 

языкам. Все это время методика преподава-

ния иностранных языков постоянно меня-

лась. К двадцатому веку методология пре-

подавания языка варьировалась между 

двумя типами подходов: грамматически пе-

реведенным и прямым или естественным.  

При первом подходе студенты изу-

чали грамматические правила, занимались 

анализом языка. Представители натураль-

ного метода ставить перед собой совер-
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шенно иную практическую цель – научить 

студентов говорить на иностранном языке. 

При этом основным методом обучения был 

уже не перевод, а имитация образца устной 

речи, его имитация и запоминание.  

Марианна Селсе Мурсия, профессор 

прикладной лингвистики и преподаватель 

английского языка как второго языка в Ка-

лифорнийском университете в Лос-Андже-

лесе, сравнивает этот процесс с колебани-

ями маятника. Она пишет: «... Одной из 

причин частых колебаний маятника, кото-

рые происходили до недавнего времени, яв-

ляется тот факт, что не все преподаватели 

языка имеют представление об истории 

своей профессии и, следовательно, не 

знают об исторических причинах многих 

методологических вариантов, которые они 

имеют в своем распоряжении» (CELCE-

Murcia, 2001). Согласно легенде, народы 

Вавилонского царства, которые планиро-

вали построить башню высоко к небу, раз-

гневали Бога, и он «смешал их языки», так 

что они перестали понимать друг друга. Ко-

нечно, это миф. Однако в древности воз-

никла потребность в знании иностранных 

языков. Представители разных племен и 

народов торговали, вели войны, заключали 

союзы, разрешали территориальные споры, 

вступали в межэтнические браки. Все это 

требовало знания иностранных языков. По 

мнению историков, в Древнем Египте и 

Греции люди, говорящие на иностранных 

языках, пользовались большим уважением 

и занимали довольно высокие позиции в об-

ществе. 

Давайте узнаем, как проходил про-

цесс изучения иностранных языков. Люди, 

попавшие в чужую языковую среду, напри-

мер, рабы или военнопленные, могли вы-

учить язык и при этом преподавать родной 

язык так же, как ребенок учит свой первый 

язык – повторение, метод проб и ошибок. В 

прошлом люди не очень хорошо понимали 

грамматику. Вместо этого они запоминали 

слова, которые соответствовали определен-

ным названиям предметов или явлений, по-

сле чего в реальной жизни они узнали от но-

сителей языка их правильное применение. 

Были также люди, которые говорили 

на двух языках, так называемых «биллин-

гах». Чаще всего к этой категории отно-

сятся дети, рожденные от родителей, при-

надлежащих к разным народам. Например, 

у воина-победителя может быть много жен 

и наложниц, которые говорили бы на двух 

и более языках, а их дети могли свободно 

общаться на нескольких языках. 

Но, если перейти к имеющимся исто-

рическим документам, подтверждающим 

существование системы обучения ино-

странным языкам, то здесь, прежде всего, 

следует упомянуть аккадско-шумеровские 

клинифицируемые записи. Аккад был 

крупнейшим государством своего времени, 

существовавшим в XXIV - XXII веках до 

нашей эры и средней части Месопотамии, 

на территории современного Ирака. По-

скольку аккадское государство было дву-

язычным, оно широко использовало как ак-

кадский, так и шумерский языки. 

На клиновидных записях, сделанных 

на глиняных досках, хорошо представлено 

изучение грамматики Шумера; ряд табли-

чек имеет длинный список определений и 

глагольных форм, что свидетельствует о 

глубоко осмысленном грамматическом 

подходе. 

Мы видим, как студенты запоминали 

новую лексику: колонки слов были пред-

ставлены на аккадском языке и парал-

лельно они записали перевод на шумерский 

язык. Существуют также упражнения для 

перевода предложений с одного языка на 

другой. Кроме того, студенты писали ра-

боты на определенную тему. Даже совре-

менный принцип полного погружения в 

языковую среду был знаком учителям древ-

него Вавилона и Ассирии. Выражение «Все 

новое — это хорошо забытый старик» под-

тверждает небольшой отрывок из вавилон-

ской школьной практики Эдуббы или 

школы переписчиков, датируемой при-

мерно 2000 годом до нашей эры: «Молодой 

человек, ты ученик? – Я студент. – Если вы 

студент, знаете ли вы язык Шумера? – Я го-

ворю на языке Шумера. – Вы молоды, как 

вы так хорошо говорите? – Я внимательно 

слушал наставления учителя» (Крамер, 

2002). 

Аналогичную стратегию использо-

вали греки, которые пытались выучить ла-



© 2022 Gumanitar vatabiiy fanlar jurnali                           ISSN 2181-4007 

41 

тынь, и римляне, которые изучали грече-

ский язык. Некоторые из этих текстов со-

хранились благодаря ирландским монахам, 

которые копировали их в те дни для своей 

собственной языковой учебной программы. 

В классический греческий и средневе-

ковый латинский периоды греческий, а за-

тем латинский языки впервые использова-

лись как «lingua franca» (от итальянского 

lingua Franca) — функциональный тип 

языка, который использовался в качестве 

средства общения между носителями языка 

в ограниченных областях социальных кон-

тактов. В Европе обучение в университетах 

велось в основном на этих языках. Они ши-

роко использовались в философии, рели-

гии, медицине, политике и бизнесе. Таким 

образом, образованная элита могла сво-

бодно говорить, читать и писать на соответ-

ствующем классическом языке. 

В эпоху Возрождения, благодаря мас-

совому производству книг, появившихся в 

результате изобретения печатного станка, 

стало популярным формальное изучение 

грамматики греческого и латинского язы-

ков. В результате стали очевидными основ-

ные различия, возникшие между классиче-

ской латынью, ставшей формальным объ-

ектом изучения в школах, и латынью, кото-

рая использовалась в быту. Таким образом, 

как ни странно, увлечение формальным 

изучением классической латыни в эпоху 

Возрождения привело к исчезновению ла-

тыни как «лингва франка» в Западной Ев-

ропе. Люди перестали общаться на класси-

ческой латыни, использование местных ев-

ропейских языков становилось все более 

популярным. 

Неудивительно, что у людей есть по-

требность выучить язык другой страны или 

региона. Таким образом, в XIII веке основ-

ной упор был вновь сделан на практическое 

применение иностранного языка, а не на его 

анализ. Пожалуй, самым известным учите-

лем и методистом этого периода был Ян 

Амос Коменский, чешский ученый, издав-

ший книги о собственных методах обуче-

ния. Вот некоторые из предложенных им 

методов:  

• При изучении языков используйте 

имитацию вместо правил;  

• заставляйте своих учеников следо-

вать за вами;  

• первое использование ограничен-

ного словарного запаса;  

• помочь своим ученикам научиться 

читать и говорить;  

• учитесь, используя рисунки, чтобы 

сделать язык более понятным (Celce-

Murcia, 2001).  

Таким образом Я. Коминский одним 

из первых разработал индуктивный подход 

к изучению иностранного языка, целью ко-

торого было научить пользоваться, а не ана-

лизировать изучаемый язык. Взгляды Ю. 

Коменского долгое время доминировали в 

системе преподавания иностранных язы-

ков. Однако к началу 19 века систематиче-

ское изучение классической латинской 

грамматики и классических текстов вновь 

пришло в школы и университеты. Аналити-

ческий подход к грамматическим перево-

дам прочно укоренился как метод обучения 

не только латыни, но и современным язы-

кам.  

Метод грамматического перевода до-

минировал в Европе в течение нескольких 

столетий. Его доминирование объясняется 

традициями, унаследованными от латин-

ских школ и формальными целями обуче-

ния. Расцвет грамматико-переводческого 

метода относится к XVIII-XIX векам. Пред-

ставители этого направления считали, что 

преподавание иностранных языков в учеб-

ных заведениях имеет в основном общее 

значение и его цель предполагает развитие 

логического мышления, памяти, кругозора.  

В процессе обучения особое внима-

ние уделялось грамматическому анализу 

текста, запоминанию правил и переводу. 

Для контроля усвоения материала предла-

гались переводы с родного языка. Есте-

ственно, этот метод не давал даже элемен-

тарных знаний иностранного языка. Од-

нако, несмотря на все недостатки, грамма-

тико-переводческий метод дал положи-

тельные результаты в обучении в сочетании 

с аналитическим чтением и переводом.  

Анализ научно-педагогических ис-

точников свидетельствует о том, что в 

конце XVIII века появляется тексто-пере-

водческий метод. Представители этого ме-
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тода с целью обучения иностранным язы-

кам определили общее развитие студентов 

в изучении реальных произведений искус-

ства. Основой обучения был оригинальный 

текст, написанный на иностранном языке, 

на его примере работало произношение, 

изучалось грамматика и лексика. Впервые 

стали использоваться обратные переводы. 

Несмотря на схоластический подход к обу-

чению, в арсенал отдельных методических 

направлений вошел ряд методов тексту-

ально-переводческого метода. Таким обра-

зом, методика включает в себя практику об-

ратных переводов, работу над иностран-

ным текстом, что послужило основой для 

формирования методики обучения анали-

тическому чтению.  

Среди методов обучения иностран-

ному языку, широко распространенному в 

Российской империи в XVIII - XIX веках во 

время увлечения идеями Великой француз-

ской революции, французская культура и 

язык приобрели «метод управления». Лю-

бая революция, в том числе и Велико-фран-

цузская, порождает огромную эмиграцию 

людей, не найдя места при новом режиме. 

За 1789 - 1799 гг. число таких беглецов в 

Россию превысило 15 тысяч. Петербург-

ский мир встретил изгнанников с сострада-

нием и восхищением. 

Состоятельные люди стали пригла-

шать иностранцев – носителей языка для 

обучения и воспитания своих детей. Мно-

гие парижане стали гуверами и учителями 

помещичьих детей. «В самых отдаленных 

губерниях каждый бедный помещик стал 

иметь свой тент», — писал в своих мемуа-

рах современник Пушкина Филипп Филип-

пович Вигель. Филипп Вигель. Записки, 

2005).  

Иностранцы не очень хорошо гово-

рили по-русски, и занятия с первых уроков 

сводились к повседневному общению на 

изучаемом языке. Грамматика из системы 

обучения обычно исключалась, занятия 

протекали в форме имитации речи учителя, 

а языковые навыки формировались путем 

повторения речевых паттернов и использо-

вания их в различных ситуациях повседнев-

ного общения. Так, благородные дети стали 

говорить по-французски раньше родного, 

ведь язык Шарля Перрея и Лафонтена над 

первым благородным младенцем стал зву-

чать гораздо раньше, чем сказки Арины Ро-

дионовны. А повзрослев, они часто гово-

рили по-русски хуже, чем на языке Мольера 

и Вольтера. Русские аристократы по-фран-

цузски не только говорили, но и думали. 

Это явление нашло отражение во многих 

произведениях русской художественной 

литературы. Например, целые страницы 

знаменитого романа «Война и мир» были 

написаны Л. Толстым на французском 

языке, отражая атмосферу, царившую в ве-

ликом мировом обществе Петербурга.  

Даже А. Пушкин написал свои первые 

поэтические опыты на французском языке. 

Во время войны 1812 года русским офице-

рам было запрещено говорить по-француз-

ски, потому что партизаны могли стрелять, 

услышав чужой язык.  

В целом «государственный метод» 

можно считать родоначальницей прямых 

методов обучения иностранным языкам. В 

конце XIX в. переведенные методы проти-

воречат социальному порядку общества и 

постепенно теряют свое место в практике 

изучения иностранных языков. Развитие 

капиталистических отношений, борьба за 

рынки сбыта и сырье, бурный рост техники 

требовали большого количества людей, 

владеющих иностранным языком. В связи с 

этим был разработан метод под названием 

«естественный» как жизнеспособная аль-

тернатива грамматическому переводу.  

Наиболее известными представите-

лями этого метода были М. Берлити, Ф. 

Ген, М. Вальтер и другие. По их мнению, 

целью обучения является развитие устной 

речи, которая должна осуществляться по 

мере того, как ребенок в жизни изучает род-

ной язык. Целью изучения языка было ис-

пользование, а не анализ языка.  

Согласно научным источникам, есте-

ственный метод изучения иностранного 

языка появился спонтанно и фактически не 

имел теоретической основы. Однако можно 

с уверенностью сказать, что впервые в ис-

тории успешный эксперимент был прове-

ден в больших масштабах. Но, несмотря на 

блестящие результаты, достигнутые с по-
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мощью этого метода, она охватила только 

высшие слои общества. 

Фраса Ген, профессор Парижской 

школы Ecole pratiques des langues vivantes, 

создала довольно оригинальный метод изу-

чения иностранных языков, в отличие от 

других методических систем. Основные 

принципы, разработанные Хуэнем (1880), 

сводились к тому, что изучение естествен-

ного языка основано на потребности чело-

века выражать свои восприятия и чувства в 

хронологической последовательности. 

Основой изучения языка должно быть 

не слово, а предложение. Глагол как сред-

ство выражения действий, процессов и со-

стояний является центром предложения, 

вокруг которого группируются глаголы и 

другие части речи. Наиболее достоверным, 

по мнению исследователя, является слухо-

вое восприятие, поэтому основным сред-

ством изучения языка должна быть устная 

речь, а не чтение и письмо. 

Изучение языка Ф. Геня отождествля-

лось с процессом физиологического разви-

тия языка и мышления ребенка на родном 

языке, с этапами познания действительно-

сти. Наблюдения также показали, что ребе-

нок переходит не от слова к слову, а от 

предложения к предложению, а выраже-

нием действия и основным звеном предло-

жения является, как уже говорилось, гла-

гол. 

На начальном этапе обучения, считал 

Ф. Ген, ученик должен только слушать, а не 

говорить, как младенцы. В отличие от дру-

гих реформаторов, Ф. Ген не ускорял пре-

подавание родного языка. Основным мето-

дом обучения он считал подражание, но ис-

пользовал родной язык при организации 

урока, а также для контроля понимания. 

Прямой метод стал очень популярен во 

Франции и Германии, даже сегодня он 

имеет последователей среди преподавате-

лей языка. 

Проявлением естественного метода в 

современной методической науке являются 

различные способы непрерывной семан-

тики, систематизации лексики по тематиче-

скому принципу, а также комментирование 

действий и игра сцен. 

На основе естественного метода су-

ществовал прямой метод, отличие которого 

заключалось в том, что его принципы обос-

новывались данными лингвистики и психо-

логии. Среди его создателей были такие из-

вестные лингвисты, как: О.Эсперсен, 

П.Пассей, М.Суит, В.Фистер и другие. 

Название этого метода происходит от того, 

что его сторонники требовали, чтобы слово 

иностранного языка ассоциировалось непо-

средственно с понятием, передавая слово 

родного языка. В качестве цели обучения 

представители этого направления рассмат-

ривали обучение практическим языковым 

навыкам. 

Основными принципами этого метода 

были: исключение родного языка и пере-

вода; понимание важности того, как произ-

носить речь при изучении иностранного 

языка; изучение слова в контексте, изуче-

ние грамматики на основе индукции. Все 

это является безусловной заслугой предста-

вителей прямого метода. К недостаткам 

данного метода можно отнести игнориро-

вание мышления учащихся при обучении и 

сопротивление исключительно их памяти и 

чувственности восприятию, а также полное 

исключение родного языка во время обуче-

ния. 

В 1886 году, примерно в то время, ко-

гда прямой метод стал популярным в Ев-

ропе, такие ученые, как Генри Свит, немец-

кий физик Вильгельм Витор и Пол Пассей 

создали международную фонетическую ас-

социацию. Они разработали Международ-

ный фонетический алфавит и стали частью 

реформаторского движения в преподава-

нии языка в 1990-х годах. Девятнадцатый 

век. Впервые эти фонетисты внесли значи-

тельный научный вклад в преподавание 

языка, отстаивая такие принципы, как: 

• устная форма речи является первич-

ной и должна быть обучена в первую оче-

редь; 

• научные выводы, сделанные фонети-

стами, должны применяться в процессе 

обучения языку; 

• преподаватели иностранных языков 

должны иметь солидную подготовку в об-

ласти фонетики; 
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• Учащиеся должны получать фонети-

ческую подготовку для достижения хоро-

ших языковых навыков (Celce-Murcia, 

2001). 

Основное внимание в процессе обуче-

ния иностранному языку, фонетика направ-

лена на пронацию и развитие устных навы-

ков, которые, по их мнению, игнорирова-

лись при грамматическом переводе. Таким 

образом, сторонники прямого метода ока-

зали значительное влияние на дальнейшее 

развитие методов изучения иностранного 

языка. 

Во время Второй мировой войны в 

США был разработан метод ускоренного 

изучения иностранных языков, получив-

ший название «армия». Основной целью 

этого метода является обучение общению и 

пониманию устной иностранной речи (6 – 8 

месяцев). Изучение языка велось на основе 

диалогов на бытовые темы, которые сту-

денты сначала слушали, затем воспроизво-

дили за преподавателем и, наконец, запоми-

нали наизусть. 

Успех в работе обеспечивался за счет 

большого количества учебных часов (до 25 

часов в неделю), погружения в языковую 

среду, тщательного заполнения групп по 

результатам предварительного тестирова-

ния, ограниченного количества студентов в 

группе (5 – 7 человек), высокой мотивации 

к учебе. Разработчики метода опирались на 

идеи бицеворизма с их четко определенной 

ориентацией на практическое овладение 

языком в результате непосредственного 

восприятия и повторения языковых образ-

цов, усваиваемых интуитивно. 

Идея армейского метода в конце 50-х 

- начале 60-х годов ХХ век. получил свое 

дальнейшее развитие в концепции 

аудиолингвального метода. 

Его создателями были лингвист-

структуралист К. Фриз и методист Р. Ладо, 

опиравшиеся на труды известного лингви-

ста Л. Блумфилда, справедливо считав-

шего, что нет никакой связи между знанием 

языка и его знанием. Концепция данного 

метода утверждает приоритет устной речи 

над письменной, преобладание в учебном 

процессе учебных упражнений типа «стро-

евая» для формирования языковых навы-

ков, интуитивное восприятие речевого ма-

териала, широкое использование страно-

ведческой информации. 

При формировании языковых навы-

ков выделяют четыре этапа работы: запо-

минание тщательно подобранных структур; 

сознательный выбор новой модели при ее 

сопоставлении с ранее изученной; практика 

использования модели; апробация образ-

цов, изученных в различных ситуациях об-

щения. Именно в рамках аудиоязычного 

метода были созданы первые языковые ла-

боратории и лингафонные кабинеты. 

К преимуществам данного метода 

можно отнести: тщательную разработку 

методики занятий, что приводит к автома-

тизации учебного материала; страноведе-

ние ориентации классов; органическое 

включение в систему обучения технологии 

лингофона. Критическое отношение также 

обусловлено ориентацией классов на фор-

мирование лингвистических автоматизмов, 

а не на развитие на их основе навыков, ко-

торые являются конечной целью изучения 

языка, а также преобладанием интуитив-

ных форм работы над сознанием. 

Наряду с аудиолингвальным методом 

в США и Франции начинается аудиовизу-

альный метод. Его разработчиками стали Р. 

Губерния, П. Риван, Ж. Гугенейм и Р. 

Мише. Название этого метода отражает ос-

новные его принципы: весь языковой мате-

риал воспринимается длительно только на 

слух, а семантизируется почти исключи-

тельно на основе зрительной наглядности с 

помощью современной техники. Предста-

вители этого методического направления 

не выдвинули новые оригинальные методи-

ческие принципы, а частично повторяли по-

ложения прямого и аудиолингвального ме-

тода. 

Конец 40-х ХХ век. В Союзе разраба-

тывается осознанно сравнительный метод 

изучения иностранных языков, который 

предполагает осознание студентами значе-

ния языковых явлений и того, как они ис-

пользуются в речи, а также устойчивость к 

родному языку для более глубокого пони-

мания как изучаемого языка, так и родного 

языка. 
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Лингвистическая концепция этого ме-

тода базируется на идеях Л. Щербы и ос-

новных положениях коммуникативной 

лингвистики. По их словам, выделяются 

три объекта обучения (язык, речь, языковая 

деятельность), утверждается направлен-

ность занятий на овладение средствами и 

деятельностью общения, приоритет прин-

ципов сознания и общения, важность учета 

родного языка в процессе овладения ино-

странным языком. 

Предложено психологическое обос-

нование метода с точки зрения теории дея-

тельности (Л. Зигоцкий, О. Леонтьев) и тео-

рии постепенного формирования психиче-

ских действий (П. Гальперин), согласно ко-

торым был признан оптимальный способ 

сознательного усвоения единиц речи и пра-

вила их использования. 

Основными методическими принци-

пами использования метода являются: па-

раллельное (взаимосвязанное) овладение 

видами речевой деятельности при наличии 

устной проактивности; организация обуче-

ния в последовательности от приобретения 

знаний до языковых навыков и умений; раз-

граничение учебного материала на актив-

ный и пассивный (Щерба, 2004). Целесооб-

разно обратить внимание на то, что понятие 

осознанно сравнительного метода реализо-

вано в отечественных учебниках и учебных 

пособиях и сегодня сохраняет позицию ве-

дущего метода в методике преподавания в 

вузе. 

Изучение и обобщение научно-педа-

гогического джареда свидетельствует о 

том, что в средней школе, в отличие от выс-

шей, предпочтение отдавалось коммуника-

тивному методу. Этот метод был обоснован 

Е. Пасовым. В ее базе основаны идеи ком-

муникативной лингвистики, психологиче-

ская теория деятельности, концепция раз-

вития личности в диалоге культур, что 

определяет конечную цель изучения ино-

странного языка – овладение иностранной 

культурой в процессе межкультурной ком-

муникации. Особенность метода заключа-

ется в том, чтобы попытаться приблизить 

процесс изучения иностранного языка к 

процессу реального общения. 

Одним из основных методологиче-

ских принципов реализации данного ме-

тода является языковая направленность 

обучения, что означает активное вовлече-

ние учащихся в процесс общения и исполь-

зование упражнений, максимально воспро-

изводящих коммуникативные ситуации. В 

качестве важного условия разработчики 

коммуникативного метода выдвинули за-

дачу как способ организации и представле-

ния учебного материала. 

Заслугой коммуникативного метода 

можно считать идею иностранного образо-

вания как процесса передачи иноязычной 

культуры. В современной методологии дан-

ная диссертация получила дальнейшее раз-

витие в рамках языкового и культурного 

направления в обучении и обосновании со-

держания межкультурной компетентности 

студентов. Условия использования ино-

странного языка в современном мире обу-

словили потребность личности в обладании 

всеми видами речевой деятельности: гово-

рением, прослушиванием иностранного 

языка, а также чтением и письмом. Ответом 

на эти вызовы стало появление интенсив-

ной техники. Интенсивная методика – это 

система обучения, появившаяся в ответ на 

требования времени. В целом эти требова-

ния можно свести к ускорению процесса 

изучения иностранных языков при мини-

мальных временных и энергетических за-

тратах студента. Интенсивный метод обу-

чения основан на сугестопедическом ме-

тоде, который был разработан в конце 60-х 

годов. ХХ век. Болгарский психотерапевт 

Георгий Лазанов, который использовал суг-

гинг-воздействие как средство активизации 

резервных умственных способностей лич-

ности при изучении иностранных языков. 

Идеи, предложенные Р. Лазановой, плодо-

творно развивали Г. Чинагородская, Н. 

Смирнов, В. Петрусинский и некоторые 

другие. Так, метод активации, разработан-

ный Г. Чинагородской для обеспечения эф-

фективности процесса обучения, преду-

сматривал реализацию следующих основ-

ных методических условий:  

• использование различных форм кол-

лективного взаимодействия;  
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• личностно-ориентированное обще-

ние; 

• ролевая организация учебного про-

цесса;  

• сосредоточение на организации 

учебного материала и учебного процесса;  

• многофункциональность упражне-

ний (Китайгородская, 1986).  

Интенсивная методика была направ-

лена на решение следующих задач:  

• гармоничное сочетание оптималь-

ных методик обучения с развитием лично-

сти в процессе обучения;  

• создание соответствующей мотива-

ции обучения и мотивации общения, близ-

кой к реальной;  

• преодоление психологических барь-

еров;  

• усвоение максимальных объемов ма-

териала в кратчайшие сроки;  

• активное использование усваивае-

мого материала в практике устного рече-

вого общения на иностранном языке;  

• высокая успеваемость (Китайгород-

ская, 1986).  

С конца 90-х годов XX века начина-

ется этап трансформации методологии в 

сложную, многомерную и междисципли-

нарную науку, ориентированную на изуче-

ние различных явлений, связанных со 

всеми областями обучения, начинается 

процесс овладения иностранным языком, а 

также личности студентов. Следует также 

подчеркнуть, что сегодня преподаватели 

иностранного языка в высших учебных за-

ведениях сталкиваются с рядом проблем. 

Во-первых, сокращение аудиторных часов 

приводит к тому, что становится практиче-

ски невозможно научить студентов навы-

кам владения иностранным языком, ис-

пользуя только традиционные методы обу-

чения. Во-вторых, многие студенты посту-

пают в вузы с очень низким уровнем владе-

ния иностранным языком. В-третьих, ос-

новной тенденцией развития современной 

системы образования является ориентация 

на реализацию высокого потенциала ком-

пьютерных и телекоммуникационных тех-

нологий. Поэтому, учитывая все вышепере-

численные факторы, необходимо изменить 

концепцию и стратегию развития методики 

обучения иностранному языку. 

В частности, при изучении иностран-

ного языка студентами неязыковых учеб-

ных заведений целесообразно, на наш 

взгляд, использовать информационные об-

разовательные технологии (ИОТ) следую-

щим образом:  

1) интегрировать в учебный процесс 

элементы дистанционного обучения, 

например, для освоения нового граммати-

ческого материала;  

2) использовать компьютеры и соот-

ветствующее программное обеспечение в 

учебном процессе в целях повышения эф-

фективности занятий и сокращения ауди-

торного времени на освоение материала;  

3) использовать ИОТ для обеспечения 

гибкости учебного процесса, адаптации его 

к потребностям и уровню подготовки каж-

дого студента;  

4) организовать доступ через интер-

нет к необходимым материалам, чтобы 

обеспечить учебный процесс более удоб-

ным и привычным, так как студенты прово-

дят много времени в сети, а возможность 

учиться в привычном для них режиме по-

вышает мотивацию.  

К эффективным методам изучения 

иностранного языка относится также сме-

шанный метод (смешанное обучение). Это 

образовательная концепция, которая соче-

тает в себе все вышеперечисленные харак-

теристики ИОТ, ведь в классах использу-

ется дистанционное обучение, обучение в 

классе, обучение через Интернет. Смешан-

ное образование позволяет сочетать тради-

ционные методики и современные техноло-

гии и не предполагает отказа от традицион-

ной модели глазного обучения.  

Понятие «смешанное обучение» по-

явилось не так давно. С одной стороны, она 

предполагает совмещение строгих фор-

мальных средств обучения (работа в классе, 

изучение материала языкового курса) с не-

формальными (обсуждение важнейших ас-

пектов учебного материала через электрон-

ную почту и интернет-конференции). С 

другой стороны, это сочетание различных 

способов подачи учебного материала (оч-

ное, электронное онлайн-обучение и само-
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стоятельное обучение) с использованием 

методов управления знаниями.  

Внедрение смешанного обучения в 

учебный процесс способствует формирова-

нию у студентов способности самостоя-

тельно планировать и организовывать свою 

работу. Более того, они учатся принимать 

самостоятельные решения, делать осознан-

ный выбор и нести за него ответственность. 

У студентов формируются навыки и уме-

ния работать в информационном простран-

стве, самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию.  

Интенсивное развитие информацион-

ных технологий способствовало тому, что 

обучение онлайн набирает все большую по-

пулярность и становится все более попу-

лярным. Современное онлайн-обучение – 

это дальнейшее развитие дистанционного 

образования, которое началось в середине 

90-х годов ХХ века и был связан с распро-

странением Интернета. Это привело к прак-

тическому внедрению онлайн-курсов в 

учебный процесс вузов. Студент всегда мо-

жет найти курс, соответствующий его це-

лям и уровню подготовки. Все необходи-

мые материалы предоставляются через он-

лайн-платформы, что дает возможность ра-

ботать в любое удобное время и практиче-

ски в любом месте.  

В современном информационном 

мире запомнить информацию подавляю-

щему большинству людей непросто. Давно 

известно, что человеческий мозг не спосо-

бен быстро и детально запоминать большое 

количество информации. В то же время мы 

можем перестроить сюжет рассказа или 

книги, которую мы читаем, без осложнений 

в деталях. Мнемотехника учитывает эту 

особенность человеческой памяти и учит 

справляться с большими объемами инфор-

мации, сначала превращая ее в образ.  

Мнемоническая инженерия представ-

ляет собой комплекс техник запоминания, 

основанных на визуальном мышлении. Ис-

кусство запоминания называется «мнемо-

никон» в честь древнегреческой богини в 

память о Мнемозине – матери девяти муз.  

Первые работы по мнемонотехнике, 

сохранившиеся до наших дней, датируются 

примерно 86 – 82 годами д.н.э., и принадле-

жат к Цицерону и Квинтилиану.  

Знание лексики и грамматики не озна-

чает, что студент свободно владеет ино-

странным языком. Мнемотехника позво-

ляет автоматизировать эти знания и транс-

формировать их в навыки, обеспечить ин-

дивидуальную настройку оптимального ко-

личества повторений для студентов для за-

поминания и трансформации грамматиче-

ских знаний в автоматизированный навык и 

трансформации из кратковременной па-

мяти в долгосрочную (Сергеева, Демидюк 

и Турлакова, 2018).  

Обсуждение. Проведенное изучение и 

анализ изучения практики преподавания 

иностранных языков подтверждает мнение 

как зарубежных ученых (М. Celce-Murcia, 

D. Larsen-Freeman), так и отечественных 

(У. Науменко, Т. Сергеева) о том, что совре-

менная система образования во многом ха-

рактеризуется тенденцией перехода от тра-

диционного к инновационному обучению. 

Внедрение онлайн-курсов в образователь-

ный процесс вузов становится все более по-

пулярным.  

Выводы. Современный метод изуче-

ния иностранного языка, как и любая дру-

гая наука, находится в постоянном разви-

тии и творческом поиске. На его формиро-

вание и совершенствование влияют такие 

компоненты, как: эффективный методиче-

ский поиск в области разработки оптималь-

ных методов и методов обучения; обобще-

ние педагогического опыта ведущих прак-

тиков; новые данные по лингвистике, пси-

хологии обучения, психологии речи, па-

мяти, мышления, социо- и психолингави-

стика.  

Появление каждого нового метода 

обучения иностранным языкам означает, 

что педагогическое сообщество нашло и 

пытается освоить еще одну неиспользован-

ную возможности для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции. Приори-

тет грамматики, анализ иностранного тек-

ста, развитие устной речи, интенсивное или 

осознанное изучение языка, разработка 

проблемных методов обучения, использо-

вание информационных образовательных 

технологий, смешанное обучение – все это 
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значимые моменты в истории развития ме-

тодики преподавания иностранных языков.  

Каждый метод в определенных обсто-

ятельствах имеет объективную ценность. В 

частности, прямые методы следует исполь-

зовать в небольших группах, где препода-

ватель является носителем языка. Сравни-

тельные методы могут быть реализованы 

только в одноязычной аудитории при уста-

новлении широких образовательных целей. 

Поэтому методы обучения следует выби-

рать в зависимости от потребностей студен-

тов в языке и их психологических особен-

ностей. 

Предметом более детального изуче-

ния может стать метод внедрения онлайн-

курсов в образовательный процесс высшего 

образования. 
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Постановка проблемы. Разработка оп-
тимального метода овладения иностран-
ным языком уже давно в плоскости актив-
ных поисков и дискуссий. Однако опреде-
ление наиболее эффективного и востребо-
ванного метода изучения иностранных язы-
ков требует тщательного и серьезного ана-
лиза с обязательным практическим внедре-
нием и анализом. Целесообразность и необ-
ходимость изучения предложенных вопро-
сов обосновываются не только экономиче-
скими, но и культурными взглядами. Рынок 
предложений в рамках исследуемой темы 
демонстрирует ряд методов эффективного 
увеличения словарного запаса языка, быст-
рого чтения текстов, овладения иностран-
ным языком с помощью Skype или различ-
ных электронных программ и т.д.  [1, с 89-
91]. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Плодотворная история иссле-
дований по этому вопросу имеет многочис-
ленные достижения в научных работах та-
ких исследователей, как А. Гриченко, С. 
Деркач, О. Комар, Р. Мартынова, Л. Пухов-
ская, О. Тар-Нопольский, С. Баллвег, Л. 
Бранд, М. Дреке, X.Митчян, Н. Вуфель, Г. 
Брос и многих других выдающихся ученых. 

Постановка задачи. Целью статьи яв-
ляется тщательный анализ инновационных 
методов преподавания английского и 
немецкого языков. Объектом научных ис-
следований являются популярные и, на наш 
взгляд, наиболее эффективные методы обу-
чения английскому и немецкому языкам. 
Предмет исследования представлен путем 
анализа ряда особенностей, преимуществ и 
недостатков, которые могут содержать вы-
бранные методы. Кроме того, проведен об-
зор потенциальных трудностей применения 
рассмотренных методик преподавания ан-
глийского и немецкого языков. 

Презентация основного материала. 
Стоит начать с того, что в контексте вы-
бранной темы наиболее популярным мето-
дом обучения иностранным языкам явля-
ется кооперативное обучение (корпоративы 
Лернена или корпоративное обучение).   
Высокий уровень активности студентов в 
рамках познавательного поля, возможно 
достижение результатов, которые в даль-
нейшем будут устойчивыми [2, с. 26-29]. 

Важной предпосылкой успеха совместного 
обучения является позитивность. Следова-
тельно, кооперативное обучение понима-
ется как форма образовательного процесса, 
которая способствует неуклонному росту 
показателей успешности при условии, что 
студенты, студенты и новички работают 
вместе. Существует пять основных элемен-
тов кооперативного обучения [3, 189-191]: 

1. Позитивная взаимозависимость. 
2. Ответственность при получении за-

дания. 
3. Активное продвижение взаимодей-

ствия. 
4. Развитие социальных навыков. 
5. Оценка. 
Как уже отмечалось, устойчивые вы-

сокие показатели успеха достигаются бла-
годаря методологическому разнообразию и 
высокому уровню активности в когнитив-
ной сфере. Особое внимание следует уде-
лить трем основным методам обучения: 

1. Метод Я-Ты-Мы. 
2. Преподавание через обучение. 
3. Групповая головоломка (или моза-

ичный метод). 
Мы проиллюстрируем метод группо-

вой головоломки на примере преподавания 
немецкого языка. Как уже отмечалось, в 
условиях совместной деятельности над 
определенной задачей формулируется ко-
нечный продукт – предложения, текст, рас-
сказы и т.д. Например: учитель предлагает 
ряд слов - der Morgen (утро), aufstehen 
(встать, проснуться), der Wecker (будиль-
ник), das Badezimmer (ванная комната), 
rennen (погоня), die Morgenformalitäten 
(утренние формальности), putzen (чистый), 
das Wasser   (вода). ), die Küche (кухня), der 
Frühstü ückstisch (стол для завтрака), die 
Arbeit   (работа).    

Потенциальным результатом такой 
деятельности может быть, например, следу-
ющий текст: 

Jeden Morgen klingelt mein Wecker wie 
gewöhnlich um 7 Uhr. Da ich eine große Lang-
schläferin bin, wälze ich mich auf die andere 
Seite und wickle mich ganz fest in die 
Bettdecke. Jeden Morgen ist es dasselbe Thea-
ter. Ich will nicht aufstehen und möchte in der 
Regel noch 5 Minuten im Bett sein. Wenn sich 
diese 5 Minuten in 20 'verwandeln, dann tritt 
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in mein Zimmer meine Mutter und verkündet 
mit erhobener Stimme die Uhrzeit. Ich springe 
dann aus dem Bett und renne ins Badezimmer. 
Dort erledige ich alle meine Morgenfor-
malitäten: ich wasche mich, putze mir die 
Zähne, dusche mich kaltem Wasser, trockne 
mich mit dem Handtuch ab und kämme mich. 
Danach gehe ich in mein Zimmer zurück und 
ziehe mich an. Ich gehe in die Küche und setze 
mich an den Frühstückstisch. Jeden Morgen 
esse ich ein mit Käse und Wurst belegtes 
Brötchen und trinke eine Tasse Kaffee oder 
Tee. Um 8-00 verlasse ich mein Haus und gehe 
in die Arbeit. 

Эта задача проверяется, если вы сов-
местно обсуждаете результат и анализиру-
ете ошибки в сопроводительном анализе. 
Данная методика эффективна в первую оче-
редь для студентов и студентов одинако-
вого уровня владения иностранным язы-
ком. 

Следующим запрашиваемым мето-
дом является совместное обучение 
(kollaboratives Schreiben или совместное 
обучение). Стоит начать с того, что сов-
местное обучение оценивается как эффек-
тивный метод в фокусе обучения и препо-
давания.  191-192]. Задача овладения опре-
деленным аспектом или явлением уча-
щихся и студентов характеризуется обяза-
тельным критерием обратной связи. Что ка-
сается учителей, то их задача – иницииро-
вать и контролировать процесс. Наиболее 
популярной является реализация данной 
методики с помощью онлайн-инструмен-
тов. Основным преимуществом использо-
вания совместного письма с онлайн-ин-
струментами является то, что результаты 
письменной деятельности понятны каж-
дому, кто участвует в создании общего про-
дукта в интернете. Значительную роль иг-
рает прежде всего медиаграмотность, кото-
рая в свете научно-технического процесса 
может быть освоена при условии совмест-
ной переписки на отдельных интернет-
платформах с помощью соответствующих 
так называемых работающих онлайн-ин-
струментов.  Студенты могут улучшить 
свои навыки чтения и письма на индивиду-
альных и совместных заданиях. Реализация 
предложенной методики может проходить 
вне учебного заведения в режиме онлайн и 

независимо от темпов обучения тех, кто 
изучает определенный иностранный язык. 
Учитель формирует небольшую группу из 
трех-четырех человек, которая также может 
быть случайной. Преподаватель имеет воз-
можность индивидуально поддерживать 
неопытных учеников. Например, с помо-
щью уже упомянутого приложения App 
Quip в приложении можно создать доку-
мент для группы учащихся или для не-
скольких групп одновременно. Преподава-
тель предоставляет доступ к использова-
нию этого документа и работе с ним, при-
глашая всех участников по электронной по-
чте. Документ нельзя использовать без 
предоставления доступа. Преимуществом 
данной методики является визуальный об-
зор всех изменений, которые происходят в 
тексте. Таким образом, все участники четко 
понимают, кто, когда и какой раздел текста 
изменился. Эта прозрачность дополни-
тельно определяет условную внешнюю мо-
тивацию. Процесс обмена Quip упрощается 
благодаря собственному чату, где каждый 
может обсуждать непонятные моменты, а 
преподаватель, в свою очередь, объясняет 
правила и вносит коррективы. Это может 
выглядеть так: I goes to the theatre. I am very 
happy. Формы совместного обучения вклю-
чают групповую работу, тю-факел, образо-
вательные сообщества и т.д. Наиболее по-
пулярные инструменты ИКТ также вклю-
чают WordPress, GoogleDocs, Wiki, Moodle, 
Skype, Prezi, SlideShare, Movie Maker, You 
Tube. Что касается сложностей в использо-
вании данной методики, то стоит упомя-
нуть лишь, на наш взгляд, единственный 
недостаток, который заключается в опреде-
ленных финансовых затратах на покупку 
или использование определенных про-
грамм. 

В контексте предложенных вопросов 
также стоит рассмотреть так называемые 
социальные медиа, которые позициониру-
ются как эффективные и популярные ин-
струменты коммуникативного характера, а 
именно [4, с. 47-49]: 

1. Электроные листы (E-Mails). 
2. Форумы (виртуальные места для 

обмена и архивирования высказываний, в 
частности правил, определений, пояснений 
описательного характера и т.д.). 
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3. Блоги (вебсайты посредством запи-
сей типичных для ведения дневника или со-
общений журналистского характера в хро-
нологическом порядке). 

4. Субкасты (аудио- и видеоматери-
алы, доступные в сети Интернет). 

5. Веб и интернет-телефон (Skype, 
Facebook, Telegramm и т.д.). 

6. Чаты (коммуникативные возмож-
ности обучения определенному материалу 
с помощью клавиатуры и микрофона). 

7. Виртуальные классы (аудиоконфе-
ренц-системы с возможностью просмотра 
документов по учебным материалам). 

В этом фокусе научного анализа стоит 
подчеркнуть существование синхронных и 
асинхронных коммуникативных инстру-
ментов. Асинхронные включают электрон-
ные письма, форумы, блоги и субкасты, ко-
торые не требуют присутствия учащегося в 
Интернете. Среди синхронных есть веб или 
интернет-телефон и чаты. Виртуальные 
классы интерпретируются как синхронные 
и асинхронные коммуникативные методы, 
в которых коммуникативный процесс мо-
жет происходить как в одновременном мо-
дусе, так и асинхронно. Интересным ком-
муникативным инструментом для изучения 
иностранных языков также являются так 
называемые корпоративные текстовые ре-
дакторы: Wikis, Google Text&Table, ви-
деопрограммы на видеопорталах, напри-
мер, на YouTube, Twitter, Facebook и т.д. По 
мнению многих исследователей, эти ин-
струменты предлагаются в качестве гото-
вых методов изучения иностранных язы-
ков, в частности английского и немецкого. 
Мастерство преподавателя оценивается по 
целесообразности использования инстру-
мента и индивидуальному подходу к каж-
дому, кто изучает иностранный язык. Как 
известно, главное – эффективно мотивиро-
вать студента на изучение иностранного 
языка, чтобы получить высокие результаты 
успеха. 

Выводы и предложения. Анализируя 
целый ряд различных работ и источников в 
сети Интернет, мы имели целью описать 
наиболее популярные и запрошенные мето-
дики обучения иностранным языкам, прак-
тически не упомянутыми в статьях других 

исследователей. Во-первых, предлагаемые 
инструменты преподавания иностранных 
языков совершенно новые. Во-вторых, це-
лый ряд частных (в том числе Skype-школ) 
школ, преподавателей, сообществ только 
начал с внедрения перечисленных средств в 
учебный процесс. Имплементация предла-
гаемых методик показывает преимуще-
ственно положительные отзывы и высокие 
оценки. Однако существенный недостаток 
может потенциально состоять только в воз-
расте учащегося. Например, пожилым лю-
дям иногда труднее дается изучение ино-
странного языка с преподавателем с помо-
щью новейших онлайн-инструментов или 
программ. Этот недостаток представляет 
собой трудность, которую легко преодо-
леть, если учащийся имеет высокую и 
устойчивую мотивацию изучать англий-
ский или немецкий языки. Дальнейшим 
вектором научного исследования считаем 
детальное изучение эффективных методик 
изучения иностранных языков на фоне кон-
кретного онлайн-инструмента или про-
граммы с целью наглядной иллюстрации 
наиболее распространенных трудностей 
овладения определенным аспектом изуче-
ния иностранного языка. 
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ОБЗОР ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
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(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. Жизнедеятельность человека в любой сфере, в том числе бытовой, куль-

турной, научной, производственной и тому подобное, в наше время невозможна без передачи 

и получения информации с помощью такого средства коммуникации, как письменная речь. 

Экологическая лексика немецкого языка включает терминологию, фразеологические и другие 

языковые средства, обеспечивающие возможность ученым-экологам и природоведам, а 

также журналистам осуществлять обработку информации, обмениваться опытом и обна-

родовать свои достижения, формулировать рекомендации, прогнозы и оценки. Экологиче-

ская тематика научных исследований является перспективной, но, к сожалению, ее потен-

циал раскрыт еще недостаточно, ведь проблема загрязнения окружающей среды и необходи-

мости сохранения природных ресурсов становится все более актуальной и требует долж-

ного внимания для обеспечения дальнейшего качества жизни населения региона и планеты в 

целом. Актуальность данной теме придают процессы глобализации, технологический про-

гресс, рост межэтнических культурных и научных связей, значимость экологической тема-

тики в научной деятельности немецкоязычных стран и других стран мира, как и важности 

изучения Узбекистаном опыта Германии и Швейцарии в области защиты окружающей 

среды. 

Ключевые слова: немецкая экологическая лексика, сфера употребления лексики, научное 

сотрудничество Узбекистана и немецкоязычных стран, классификация немецкоязычной эко-

логической лексики, лексическое богатство немецкого языка, защита окружающей среды, 

глобализация, коммуникативная функция письменной речи, экологическая тематика в жур-

нальном дискурсе. 

 

 

REVIEW OF THE PUBLICISTIC ECOLOGICAL VOCABULARY OF THE GERMAN 

LANGUAGE IN THE ASPECT OF TRANSLATION 
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Abstract. The human activity in any sphere, including household, cultural, scientific, industrial 

etc., is nowadays impossible 'without the transmission and receipt of information using such means 

of communication as written speech. The environmental vocabulary of the German language includes 

terminology, phraseological and other linguistic means that enable environmental scientists and nat-

ural scientists, as well as journalists, to process information, share experiences and publish their 

achievements, formulate recommendations, forecasts, assessments etc. Environmental research is a 

promising area, but unfortunately its potential has not been revealed enough. The problem of envi-

ronmental pollution and the need to preserve natural resources is becoming increasingly important 
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and requires paying attention to ensure the quality of life for the future generations in the region and 

the planet as a whole. The processes of globalization, technological progress, the growth of inter-

ethnic cultural and scientific communication, the importance of environmental issues in the scientific 

activities of the German-speaking countries, and the other countries world, as well as the importance 

of Uzbekistan study of the experience of Germany and Switzerland in the field of environmental pro-

tection. 

Keywords: German environmental language, scope of vocabulary, scientific cooperation be-

tween Ukraine and the German-speaking countries, German speaking environmental classification 

of vocabulary, lexical richness of the German language, environmental protection, globalization, 

communicative function of written language, environmental issue in the magazine discourse. 
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Izoh. Bizning zamonamizda har qanday sohada, shu jumladan maishiy, madaniy, ilmiy, ishlab 

chiqarish va shunga o'xshash sohalarda insonning hayotiy faoliyati yozma nutq kabi aloqa vositalari-

dan foydalangan holda ma'lumotlarni uzatish va olishsiz mumkin emas. Nemis tilining ekologik 

lug'ati ekolog olimlar va tabiatshunoslarga, shuningdek, jurnalistlarga axborotni qayta ishlash, 

tajriba almashish va o'z yutuqlarini nashr etish, tavsiyalar, prognozlar va baholashlarni 

shakllantirish imkoniyatini beruvchi terminologiya, frazeologik va boshqa lingvistik vositalarni o'z 

ichiga oladi. Ilmiy tadqiqotning ekologik predmeti istiqbolli, ammo, afsuski, uning salohiyati hali 

yetarlicha ochib berilgani yo‘q, chunki atrof-muhitning ifloslanishi muammosi va tabiiy resurslarni 

asrab-avaylash zarurati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda va uning sifatini yanada ta’minlash uchun 

tegishli e’tiborni talab qiladi. mintaqa va butun sayyora aholisining hayoti. Ushbu mavzuning dol-

zarbligi globallashuv jarayonlari, texnologik taraqqiyot, millatlararo madaniy va ilmiy aloqalarning 

kuchayishi, nemis tilida so'zlashuvchi mamlakatlar va dunyoning boshqa mamlakatlari ilmiy faoli-

yatidagi ekologik muammolarning ahamiyati bilan bog'liq. O‘zbekiston tomonidan atrof-muhitni 

muhofaza qilish sohasida Germaniya va Shveytsariya tajribasini o‘rganishning ahamiyati. 

Tayanch so'zlar: Nemis ekologik lug'ati, lug'atdan foydalanish sohasi, O'zbekiston va nemisza-

bon mamlakatlarning ilmiy hamkorligi, nemis ekologik lug'atining tasnifi, nemis tilining lug'aviy boy-

ligi, atrof-muhitni muhofaza qilish, globallashuv, yozma nutqning kommunikativ funktsiyasi, ekologik 

mavzular. jurnal nutqi. 

 

 

Целью исследования является опреде-

ление понятия экологической лексики 

немецкого языка, его объем с особым вни-

манием к использованию в журнальных 

статьях, а также разработка классификации 

немецкоязычной экологической лексики. 

Предметом данной работы является 

исследование лексического богатства 

немецкого языка, связанного с экологиче-

скими проблемами. 

Для достижения этой цели в работе 

были решены следующие задачи: 

- сформулировано место и роль эколо-

гической лексики в немецкоязычной среде, 

в частности в журналистике; 

- определены объективные трудности 

перевода экологической лексики с немец-

кого на родном язык и наоборот; 

- выбраны лингвистические методы 

анализа и выявлены тенденции развития 

экологической лексики в немецкоязычной 

журналистике; 
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- определены перспективы развития 

экологической лексики и ее использования 

в немецкоязычной журналистике. 

Теоретической основой данной ра-

боты являются научные материалы, разра-

ботанные отечественными и зарубежными 

учеными в области литературоведения и 

лингвистики. Общие лингвистические ас-

пекты освещены в работах таких ученых, 

как М.П. Кочерган, А.Л. Мищенко и дру-

гих. Методологические подходы к практике 

перевода с немецкого языка освещены в ра-

ботах таких исследователей, как Р. Т. Гро-

мяк, А. С. Попович, С. В. Тюленев, М. То-

пер и др. С точки зрения общей филологии 

немецкого языка и лексикологии проблему 

перевода профессиональной лексики иссле-

довали Т.Р. Кяк, А.M. Науменко, О.Д. Охай, 

Ф. Гейдрих и др. В то же время именно пе-

реводческий аспект экологической лексики 

немецкого языка в журнальном дискурсе 

еще недостаточно изучен. 

Презентация основного материала. 

Экология в интерпретации современных 

ученых – это наука, изучающая влияние 

биологических организмов (индивидов, их 

популяций, биогеоценозов и др.), человече-

ства и окружающей неорганической при-

роды, закономерности существования эко-

логических систем разного уровня, среды и 

условий жизни живых организмов (в том 

числе человека). Экология и вспомогатель-

ные отрасли промышленности называются 

естественными науками. Они изучают при-

роду планеты на глобальном и локальном 

уровнях, наблюдают явления и взаимо-

связи, влияние технопроизводственной, ре-

креационной и иной деятельности человека 

на окружающую среду, планирование при-

родоохранной деятельности, публикацию 

исследований, разъяснительную работу с 

населением и т.д. [13]. Также современная 

экологическая наука включает в себя не 

только описательную, но и научно-исследо-

вательскую и расчетную деятельность. 

Современные экологические исследо-

вания можно разделить на те, которые каса-

ются взаимоотношений в самой природе, и 

те, которые изучают взаимодействие при-

роды и человечества. Экология как отрасль 

научных исследований зародилась в сере-

дине 19 века, когда стало ясно, что не 

только биологические особенности и стро-

ение живых существ, но и взаимосвязь их 

развития и окружающей среды, присущая 

определенным закономерностям [5, с. 12-

17]. Научный подход к экологическим про-

блемам, в частности к охране окружающей 

среды, требует не только профессиональ-

ных знаний, но и грамотного использова-

ния экологической терминологии для ис-

черпывающей и четкой формулировки вы-

сказываний. 

Экологическая терминология пред-

ставляет собой массив специфической лек-

сики, необходимой для описания экологи-

ческих концепций и явлений. Немецко-

язычная (как и русскоязычная) экологиче-

ская лексика формировалась довольно 

долго, поскольку знания о Земле и окружа-

ющей среде существовали как часть фунда-

ментальных естественных наук (химия, 

биология, физика и география), а также фи-

лософии [8, с. 24-27]. Пытались осмыслить 

ряд аспектов и религиозные деятели разных 

времен, в том числе и средневековья. В са-

мом широком смысле понятие экологиче-

ской лексики охватывает все лексические 

богатства языка, которые характерны для 

обсуждения экологических проблем раз-

личными слоями общества. Специфика пе-

ревода экологической лексики определя-

ется соотношением того или иного значе-

ния понятия «экология» с определенной 

лексемой в конкретном контексте [11, с. 

49]. Для переводчика важно стремление со-

хранить все смысловые особенности ориги-

нала. 

По происхождению и структуре эко-

логическую лексику немецкого языка 

можно классифицировать следующим об-

разом (разработанную с использованием 

источников [1, с. 68-71; 4, с. 112-149; 11, с. 

23-30]: 

1. Собственная неродная лексика 

(например, Strom - "река"). 

2. Заимствованная лексика (например, 

Ökologie - "экология"). Заметная часть эко-

логической лексики немецкого языка при-

надлежит заимствованиям из латинского и 

греческого языков. 
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3. Производная лексика (может быть 

сформирована как из самого немецкого 

языка, так и из заимствованной лексики): 

- слова, образованные суффиксным 

способом (Population - "население");

 

 
 

 

 
 

 

   
 

Рис. 1. Экологическая лексика немецкого языка по происхождению и строению  

(собственная разработка) 

 

- слова, образованные методом пре-

фиксов (entkalken - "дегалцинат"); 

- слова, образованные методом пре-

фикса-суффикса (например, Bevölkerung - 

"население"), 

4. Многокорневые слова (например, 

umweltfreundlich – буквально «экологиче-

ски чистый», то есть тот, который способ-

ствует или не наносит вреда сохранению 

окружающей среды, Wasseroberfläche – 

«поверхность воды»). Эти примеры на са-

мом деле не относятся к самым длинным в 

немецком языке и могут стать основой для 

создания еще более сложных слов. 

5. Фразы (более низкая частота ис-

пользования данной категории лексики по 

отношению к другим языкам, таким как 

русский или английский, в немецком языке 

обуславливает распространенность в 

немецком языке сложных слов, а также 

умеренную идиоматизацию этого языка). 

6. Номенклатура. 

7. Сокращения и аббревиатуры и т.д. 

Проблема перевода сложных слов за-

ключается прежде всего в том, что в немец-

ком языке невозможно предсказать все воз-

можные варианты «длинных» слов, кото-

рые можно комбинировать, особенно если 

они состоят из трех и более компонентов, а 

потому полностью полного их перечня в 

словарях быть не может. Поэтому перевод 

с немецкого на родной язык напрягает пе-

реводчика (особенно синхронный), требует 

творческого подхода, а в случае использо-

вания сложных слов в сложных предложе-

ниях с многочисленными фразами, перевод 

на немецкий язык требует творческого под-

хода и тонкого лингвистического чутья, ко-

торое позволило бы нам правильно и 

быстро находить сложные слова – соответ-

ствующие фразам на нашем языке. [1, с. 70-

71]. 

Рассмотрим несколько предложений 

из журнала на немецком языке: «Heute gilt 

es diesen Verlust der lichtbedürftigen 

Lebewesen und halboffenen Wälder zu stoppen 

und Trend umzukehren. Die Anlage und 

Erhaltung von dauerhaft lichten Wäldern, die 

Verzahnung von Waldbeständen mit 

Offenlandbereichen und temporären 

Lichtwaldstrukturen im Rahmen der Kiefern- 

(und Eichen-) Waldwirtschaft, aber auch die 

Wiedereinführung von historischen 

Waldbewirtschaftungsformen (Waldweide, 

Streunutzung), sollen die 

Lebensraumbedingungen für lichtbedürftige 

Экологическая лексика 

немецкого языка по 

происхождению и 

строению 

Собственная 

непроизводная 

лексика 

Заимствованная 

лексика 

Походная 

лексика 

Многокорневые 
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Номенклатура Сокращения 
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образован 
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образован  

преф.-суф. 
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Waldarten erhalten und verbessern. Im Fokus 

steht dabei die Entwicklung und Förderung 

von Flora und Fauna der offenen 

beziehungsweise halboffenen Sand- und 

Lichtwaldlebensräume in silikatischer als 

auch karbonatischer Ausprägung» [14]. 

В переводе на русский язык отрывок 

может приобрести такой вид (собственный 

перевод): «Сегодня считается, что эта 

потеря живых организмов и полуоткрытых 

лесов остановлена-1, и тенденция направ-

лена в противоположном направлении-3. 

Заделка и сохранение лесных массивов, об-

несение ограждением-2 лесных массивов с 

открытыми территориями и временными 

лесными сооружениями в рамках ведения-5 

соснового (и дубового) лесного хозяйства, а 

также восстановление исторических форм 

лесопользования (лесных пастбищ, земле-

пользования) – 6 призваны сохранить и 

улучшить условия обитания для лесных по-

род, нуждающихся в свете. За основу при 

этом берет-3 развитие и стимулирование 

флоры и фауны в экосис-темах-2 открытых 

и полуоткрытых песчаных и светлых лесов-

4 путем внесения-1 силикатных (кремние-

вых) и карбонатных удобрений-5». 

Цифры в переводе указывают на сле-

дующие изменения, внесенные автором пе-

ревода: 1 - предложение было перестроено, 

2 - замена слов на те, которые больше рас-

крывают суть оригинала, сказанного авто-

ром, 3 - художественный перевод простой 

фразы, 4 - перевод сложного слова, вынуж-

денный изменить порядок слов, 5 - введе-

ние слова (самостоятельной части речи), 

которого не было в оригинале с целью бо-

лее четкого указания оттенка смысла;  что в 

оригинале было ясно из текста без дополни-

тельных разъяснений; 6 - ввод знака препи-

нания (тире), что не требуется правилами 

пунктуации немецкого языка. Как видите, 

иногда перевод журналистского текста, со-

держащего специальную экологическую 

лексику, особенно если он написан гро-

моздкими предложениями, требует кропот-

ливой работы. 

Как справедливо отмечает исследова-

тель Т. В. Чвягина [7, с. 71], экологию с 

точки зрения лингвистики и лексикологии 

можно рассматривать как «зонтичный тер-

мин», включающий в себя несколько обла-

стей знаний, а также лексико-семантиче-

ское поле, соответствующее нескольким те-

матическим массивам тематической лек-

сики (см. рис. 2), среди которых по степени 

близости коммуникации можно выделить 

центральные и периферические понятия 

(см. рис. 2), среди которых по степени бли-

зости коммуникации можно выделить цен-

тральное и периферийное понятия (см. рис. 

2), среди которых степень близости комму-

никации можно выделить центральными и 

периферическими понятиями (см. рис. 2).  и 

состоит в основном из терминологической 

лексики. 

В настоящее время тексты публици-

стических журналов наиболее характеризу-

ются загрязнением окружающей среды, 

охраной окружающей среды и ремиклин-

гом, которые относятся прежде всего к 

«ядру» и ближней периферии лексического 

и семантического поля, а потому наиболее 

насыщены экологической лексикой. 

Выводы. Проведенное исследование 

позволяет констатировать, что проблемы 

защиты окружающей среды являются од-

ним из важных факторов развития обще-

ства, а соответствующая лексика – неотъ-

емлемой частью лексического богатства 

немецкого языка. Также было определено, 

что немецкий язык играет важную роль в 

международном сотрудничестве и реализа-

ции общих узбекско-немецких, узбекско-

австрийских и узбекско-швейцарских про-

ектов по охране окружающей среды и раз-

витию экологической науки. Немецкий 

язык имеет разветвленную структуру эко-

логической лексики по строению, струк-

туре, происхождению, а также эмоциональ-

ной и стилистической окраске.
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Рис. 2. Лексико-семантическое поле «Экология» 

Разработано на основе [7, с. 72] 

 

Журнальный контекст использования 

экологической лексики играет важную роль 

в распространении передовых экологиче-

ских знаний среди широкого в целом, а 

также является посредником проникнове-

ния экологических неологизмов из числа 

научных терминов в живой повседневный 

разговорный язык. Перевод экологической 

журнальной лексики с немецкого на рус-

ский и наоборот требует глубоких знаний 

переводчика в области естественных наук, 

богатого словарного и языкового запаса. 

Увеличение количества переводчиков, спо-

собных осуществлять подобную работу, яв-

ляется предпосылкой уменьшения языко-

вого барьера и углубления международного 

сотрудничества в сфере природоохраны во 

имя сохранения на планете достойных эко-

логических условий существования людей 

и всей живой природы. 
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Для английского языка идиопатиче-

ская структура является одной из ее универ-

салий, которая как ничто другое метко и ла-

конично способна отразить историю 

народа, его самобытность и менталитет. 

Огромную роль в создании и дальнейшем 

функционировании этого языкового явле-

ния играет человеческий фактор, так как 

подавляющее большинство идиоматиче-

ских выражений связана с личностью и раз-

ными сферами ее деятельности. Этим и 

объясняется многогранность и сложность 

исследования идиоматичности английского 

языка именно через призму перевода. При 

переводе идиом и идиоматических выраже-

ний на родном языке возникает необходи-

мость подбора эквивалентных выражений и 

речевых клише с учетом соответствия 
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именно нюансам культорологичности целе-

вого языка перевода. 

Явление идиоматичности является 

обязательным атрибутом английской пуб-

лицистики. Сфера массовой информации 

является наиболее динамичной структурой 

человеческого повседневности, неустанно 

и систематически впитывает в себя резуль-

таты всех его изменений - как общих и все-

объемлющей, так и языковых частности. 

Материалы информационного жанра со-

ставляют основу содержания газетных тек-

стов. Переводчику общественно-политиче-

ской литературы нередко приходится иметь 

дело со статьями и газетными сообщени-

ями, которые опубликованы в англоязыч-

ных периодических изданиях, а потому спе-

циалист должен быть хорошо ознакомлен с 

их стилистическими особенностями. В об-

щем, дискурс англоязычной прессы до-

вольно разноплановым. Он включает в себя 

все типы периодики, начиная с серьезных 

изданий и заканчивая так называемой “жел-

той прессой”. Авторы статей пытаются 

привлечь внимание читателя и как можно 

дольше задержать ее на своем материале. 

Идиоматичность выступает одним из ин-

струментов воздействия на читателя, обяза-

тельной составляющей профессионального 

инструмента любого журналиста. 

Идиоматические выражения является 

базовым звеном в специфике газетно-ин-

формационных материалов. Публицистиче-

ский стиль более чем любой другой стиль 

является приближенным к художественной 

литературе. В текстах, статьях, обзорах на 

общественно-политическую тематику ши-

роко используется образная идиоматич-

ность. Ей также присуща метафоричность, 

которая предоставляет высказыванию вы-

разительности, яркости и своеобразии. 

Перевод идиоматических структур — 

это особый комплекс переводческой про-

блематики, ведь передать такие лексиче-

ские единицы на другом языке дословно 

обычно невозможно из-за того, что они 

представляют собой единый образ. Отсюда 

и возникает необходимость их рассмотре-

ния с точки зрения единого семантического 

целого, а замена их словам в прямом 

смысле может привести к исчезновению 

специфической атмосферы привычных чи-

тателю образов. Техника передачи идиома-

тических выражений был разработан до-

вольно давно. Пользуясь ею, переводчик 

должен их рассматривать как единое семан-

тическое целое и пытаться отыскать в языке 

перевода аналог - идиому, желательно с той 

же степенью семантической связанности. 

Если такого эквивалента в языке перевода 

не существует, нужно снизить степень се-

мантической единства и заменить идиому 

на фразеологическую единство, где образ-

ность сохраняется. 

Тема данного исследования обуслов-

лена, прежде всего, недостаточной изучен-

ностью материала в сфере перевода идио-

матических выражений и необходимостью 

определения их места и роли в современ-

ном переводоведении. Кроме того, немало 

лакун в исследовании проблематики пере-

вода идиоматических выражений именно в 

контексте публицистики. Решение указан-

ных вопросов является необходимым усло-

вием повышения уровня профессиональной 

подготовки переводчиков в целом и их 

навыков в вопросе перевода идиоматиче-

ских выражений в текстах публицистиче-

ского направления, в частности. Наличие 

дополнительных исследований в рамках 

этой проблематики предоставлять возмож-

ность решать дополнительные вопросы пе-

реводческой практики, в частности про-

блему внедрения максимально полного и 

эффективного обеспечения адекватного пе-

ревода идиоматических выражений незави-

симо от уровня подготовки переводчика. 

Учитывая все вышесказанное, мы 

констатируем, что актуальность данного 

исследования обусловлена рядом следую-

щих факторов:  

а) публицистический текст является 

сложным лексико-грамматическим стилем, 

дополнительно осложненным стилистиче-

скими и лингво-культурологическими эле-

ментами, которые носят экстралингвисти-

ческий характер и являются уникальными в 

пределах одного государства, а следова-
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тельно - нации и менталитета, и делает его 

(текст) сложным с точки зрения переводо-

ведения явлением, которое требует де-

тально разработанной системы внедрения 

адекватного перевода с одного языка на 

другой; 

б) публицистический текст, как при-

мер лингвокультурные окрашенные сооб-

щения также содержит информацию об ав-

торе данного текста, дополнительно услож-

няет процесс его перевода, ведь перед спе-

циалистом стоит задача передать не только 

основную идею исходного текста, но и 

идеологические оттенки настроения самого 

автора; 

в) адекватный и полноценный пере-

вод текстов такого рода требует от профес-

сионала не только фоновых знаний, но и 

опытности в сфере публицистического пе-

ревода; стремительный переход к эпохе 

“информационного общества” выводит 

СМИ со всеми его элементами на принци-

пиально новый уровень существования в 

качестве информационного источника и 

средства манипулирования, что и обуслов-

ливает повышение спроса на деятельность 

переводчиков в этой сфере. 

Целью данного исследования явля-

ется выявление способов идентификации 

идиоматических выражений в пределах 

текста публицистической стилевой 

нагрузки и разработка системы внедрения 

их адекватного перевода. Цель обусловли-

вает ряд задач: 

- рассмотреть основные стратегии пе-

ревода этих текстов в теории на материале 

предыдущего опыта; 

- провести контрастивный анализ ан-

глоязычных текстов публицистического 

направления и их русских переводов; 

- на основе проведенного исследова-

ния классифицировать способы воспроиз-

ведения идиоматических соединений в ан-

глоязычных текстах публицистического 

стиля на русском языке; 

Объектом данного исследования яв-

ляются статьи британские и американские 

газеты и информационные порталы (“Mail 

Online News”, “Money for lunch”, “The 

Hollywood Gossip”, “The Hollywood 

Reporter”, “The Newcastle United Blog”, 

“The Seattle Times”,”The Times”,”The 

Washington Post”,”UEFA Woman's EURO 

News”), предметом - техники перевода иди-

оматических выражений в современном 

публицистическом дискурсе. 

Методы и приемы, используемые в 

нашей работе: 

- аналитический метод; 

- метод обобщения полученных ре-

зультатов; 

- мониторинг; 

- контрастивный анализ. 

Как известно, речь профессиональ-

ных текстов отличается от языка художе-

ственной литературы определенными сти-

листическими, грамматическими и лекси-

ческими особенностями. К лексическим 

трудностям профессор В. И. Карабан отно-

сит “многозначность слов и выбор адекват-

ного словарного соответствия или варианта 

перевода слова, особенности употребления 

общенародных слов в научно-технических 

текстах, правильное применение того или 

иного способа перевода лексики, определе-

ния границы допустимости переводческих 

лексических трансформаций, перевод 

неологизмов, аббревиатур, псевдо-интерна-

ционализмов, этно-специфической лек-

сики, разного рода имена и названия (фирм, 

учреждений и организаций) и т.д.” [2, 45]. 

В. И. Карабан подчеркивает, что для адек-

ватного перевода “переводчик должен быть 

хорошо знакомым с основами теории пере-

вода вообще и научно-технического пере-

вода в частности, переводческими транс-

формациями, способами перевода различ-

ных языковых и речевых явлений” [2, 45]. 

Идиоматические выражения, а также 

фразеологические элементы (обороты, по-

словицы, поговорки и крылатые выраже-

ния) является обязательным стилистиче-

ским компонентом языка периодических 

изданий, важным источником экспрес-

сивно-эмоциональной насыщенности, 

мощным средством реализации конструк-

тивно-стилевых особенностей языка публи-

цистического стиля. Они придают тексту 
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такого стиля способность к воздействию, 

помогают создавать специфическую образ-

ность. Они могут не только выражать соот-

ветствующее мнение более целостно, но и 

передать своеобразное отношение, оценку. 

Автор может выбрать из ряда синонимиче-

ских средств выражения именно то, кото-

рое лучше всего соответствует содержанию 

высказывания, его целям и задачам, харак-

теру текста. При этом выбор фразеологизма 

или афоризма с пониженным, разговорным 

или, наоборот, художественным окраской 

обусловливает употребление и других язы-

ковых средств. 

Учитывая вышеупомянутое, мы пред-

лагаем классифицировать способы пере-

вода английских идиоматических выраже-

ний в соответствии с их функционально-

стилистической нагрузкой. 

Со стилистической целью идиомы мо-

гут использоваться как без изменений, так 

и в трансформированном виде, с другим 

значением и структурой, или с новыми экс-

прессивно-стилистическими свойствами. 

Чаще всего под трансформацией по-

нимается всякое отклонение от общеприня-

той нормы, закрепленной в литературе, а 

также импровизированное изменение тек-

ста для экспрессивно-стилистической 

окраски. 

Первым способом воспроизведения 

идиоматики публицистического текста че-

рез внедрение адекватного перевода от-

дельных его составляющих в рамках 

нашего исследования является эквивалент-

ный перевод. Эквивалентность — это осо-

бый случай адекватности (адекватность при 

функциональной константе начального и 

конечного текстов) [2, 23]. 

Стоит отметить, что при переводе 

специальной разговорной лексики, и это ка-

сается лексики сферы СМИ, необходимо 

соблюдать, в основном, двух направлений - 

или искать аналогичную русскую лексиче-

скую единицу, имеет примерно такую же 

экспрессивность (эквивалентный перевод), 

или толковать или разъяснять значение, то 

есть применять описательный перевод. 

Эквивалент — это постоянное равно-

значное соответствие определенному слову 

или словосочетанию в другом языке, кото-

рый в большинстве случаев не зависит от 

контекста. Эквиваленты бывают: полными 

(покрывают значение иноязычного слова 

полностью), частичными (соответствие от-

носится только к одному из значений), а 

также абсолютными (принадлежат к тому 

же функциональному стилю и имеют такую 

же экспрессивную функцию, что и слово 

иностранного языка) и относительными 

(соответствующими по значению, но 

имеют другое стилистическую и / или экс-

прессивную окраску). 

“В эквивалентности, в теории пере-

вода следует понимать сохранение относи-

тельного равенства содержательной, смыс-

ловой, семантической, стилистической и 

функционально-коммуникативной инфор-

мации, содержащейся в оригинале и пере-

воде. Следует особо подчеркнуть, что экви-

валентность оригинала и перевода — это 

прежде всего общность понимания инфор-

мации, содержащейся в тексте, включая и 

ту, что влияет не только на разум, но и на 

чувства реципиента, и которая не только 

эксплицитно выраженная в тексте, но и им-

плицитно отнесена к подтексту. Эквива-

лентность перевода зависит также от ситу-

ации порождения текста оригинала и его 

воспроизведения в языке перевода. Такая 

трактовка эквивалентности отражает пол-

ноту и многоуровневость этого понятия, 

связанного с семантическими, структур-

ными, функциональными, коммуникатив-

ными, прагматичными, жанровыми и дру-

гими характеристиками. Причем все ука-

занные в дефиниции параметры должны 

храниться в переводе, но степень их реали-

зации будет разный в зависимости от тек-

ста, условий и способа перевода” [4, 22]. 

Анализ выборки показал, что упо-

требление эквивалентного идиоматиче-

ского выражения является наиболее опти-

мальным для перевода идиоматических 

конструкций языку. При этом прослежива-

ется как наличие эквивалента с заменой об-

раза, так и с полным содержательным и ас-

социативным соответствием: 
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Эквивалентный перевод с полной заменой образа 

Combative Cheick Tiote – a 

leopard can't change his spots. 
Агрессивный спортсмен Тьоте - горбатого 

могила исправит. 

Эквивалентный перевод с частичной заменой образа 

Why bottle recycling in US is 
still just a drop in the bucket? 

Почему переработка пластиковой тары в 
Соединенных штатах до сих пор остается 

каплей в море? 

Эквивалентный перевод с полной содержательной и ассоциативной соответствием 

The Wolf of Wall Street: 
reaping what you sow. 

Волк с Уолл-стрит: что посеешь-ешь, то и 

пожнешь. 

Следующим способом передачи иди-
оматических выражений, согласно подан-
ной в исследовании классификации, высту-
пает буквальный, или дословный перевод. 
Буквальный перевод (перевод “слово в 
слово”) относится к полному переводу. 
Этот способ перевода является неэффек-
тивным в чистом виде, даже если исходная 
и целевая языка являются родственными. 

Дело в том, что точность передачи лексиче-
ских, синтаксических, версификационных 
особенностей оригинала сопровождается 
потерей важных содержательных аспектов, 
а дословное калькирование фразеологиз-
мов приводит к комическим эффектов. 
Вольный перевод использует образные 
средства, свойственные подлинника, с це-
лью воссоздать его дух.

 

Дословный перевод, требует дополнительных объяснений 

In what otherwise might have 
been construed as a speech whoring for 
warmongers. Josey, of course, has noth-
ing on Condoleezza. “Aunt Tomasina” 

is too kind. 

Так, в противовес, можно трактовать речи, которые 
только поддерживают пыл подстрекателей войны. 
Джози, конечно, не имеет никаких вопросов к Кон-
долизе. “Тетушка Томасина” (“женщина консер-

вативных взглядов”) слишком добра. 

 
Достаточно часто используется кон-

текстуальный перевод, который обычно 
противопоставляют “словарному пере-
воду”. По мнению Я.И. Рецкер, это сред-
ство перевода “заключается в замене сло-
варного соответствия при переводе контек-
стуальной, логично связанной с ней соот-
ветствием” [8, 121]. При этом смысл слова 
передается с помощью трансформирован-
ного соответствующим образом контекста. 

Контекстуальный перевод, поиск си-
туативного соответствия — это творческий 
процесс, в котором главным ориентиром 
выступает контекст. Благодаря ситуатив-
ным аналогам переводчик имеет возмож-

ность не только выбрать оптимальный ва-
риант, но и достичь разнообразия в пере-
воде одной и той же реалии оригинала, 
чтобы всесторонне охарактеризовать ее, не 
перегружая читателя однообразием. Похо-
жим по своей природе и родственный ме-
тоду контекстуального перевода является 
метод контекстуально толкования (интер-
претации). Этот вид воспроизведения се-
мантико-стилистических функций идиома-
тических выражений неразрывно связан с 
целостностью художественного текста и 
состоит в разъяснении сути данных выска-
зываний в ближайшем контексте.

 

Контекстуальный перевод 

Jason Momoa Gets Serious: I 

Keep My Shirt on for “Red Road”. 
Актер Джейсон Момоа серьезно: я сохра-

няю спокойствие для “Красной пути”. 

Контекстуальное толкование 

Tell the world about your summer event: the 
Seattle Times Summer Guide includes calen-

dars of favorite festivals and more. 

Пользуйтесь летним отдыхом перед всеми: 
Путеводитель Seattle Times Summer теперь 

включает календарь любимых поездок и 
многое другое. 
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Далее речь пойдет о приеме антони-

мического перевода. Данный прием заклю-

чается в передаче противоположного поня-

тия, часто с отрицанием, то есть антонимом 

русского соответствия данного слова. Ан-

тонимический перевод является наиболее 

удобным приемом передачи смыслового и 

стилистического значения многих идиома-

тических выражений. 

По утверждению Комиссарова, сущ-

ность приема антонимического перевода 

заключается в использовании в переводе 

слова или словосочетания, имеет значение, 

противоположное значению соответствую-

щего английского слова или словосочета-

ния, употребленного в оригинале [4, 101]. 

Причиной использования антонимического 

перевода может быть асимметрия лексико-

семантических систем двух языков [4, 293].

 

Антонимический перевод 

Brandi Glanville to LeAnn Rimes: Mind your 

own business. 

Бренди Гленвил - Лиэнн Раймс: не лезь не в 

свои дела. 

Holders Germany taking it easy ahead of 

opener. 

Чемпионы Германии не берут первую не-

удачную встречу близко к сердцу. 

 

Нередко переводчику в ходе работы 

по воссозданию идиома политических вы-

сказываний в пределах публицистического 

текста приходится прибегать к приему опу-

щения.

 

Ситуативные опущение 

The headmaster who beat me black and blue 

with a bamboo cane – and why I'd like to 

THANK him for it. 

Директор, который бил меня до чертиков 

бамбуковой тростью -и вот почему я ему 

благодарен. 

 

Итак, вопрос перевода идиоматиче-

ских выражений составляет сложную ком-

плексную проблематику в переводческой 

науке. Однако тщательно продуманы пути 

реализации уместных переводческих стра-

тегий и высокий уровень подготовки пере-

водчика, его природный талант способны 

обеспечить удачное и понятное воспроизве-

дение идиоматических выражений в рамках 

любого текста, в том числе публицистиче-

ского. 
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Аннотация. Статья посвящена прагматическим аспектам перевода и, в частности, 

проблеме прагматической адаптации при переводе. Большой вклад в развитие современного 

переводоведения внесли исследования, ориентированные главным образом не рецептора пере-

вода, анализирующие прагматическое воздействие или коммуникативный эффект перевода 

и способы достижения такого эффекта. Так, эмоционально окрашенные слова или опреде-

ленные выражения могут неодинаково восприниматься разными людьми, тем более, если эти 

люди представляют собой разные языковые и этнические коллективы. Предполагается, что 

исходный текст будет переводиться по-разному в зависимости от того, для кого предназна-

чен перевод. В любом случае может оказаться необходимым вносить в перевод какие-то из-

менения, чтобы адаптировать его к требованиям рецептора и его культуры. 

Ключевые слова: перевод, прагматический аспект, межъязыковая коммуникация, адап-

тация, прагматические отношения. 
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Abstract. The article is devoted pragmatic aspects of translation and, in particular, the problem 

of pragmatic adaptation in translation. A great contribution to the development of contemporary 

translation studies have oriented research is not primarily receptor translation, analyzing the impact 

of the pragmatic or communicative effect of translation and ways to achieve this effect. So, emotive 

words or certain expressions may be perceived differently by different people, especially if those 

people are different linguistic and ethnic groups. It is assumed that the original text will be translated 

in different ways depending on who the target audience translation. In any case, it may be necessary 

to make a translation of some changes to adapt it to the requirements of the receptor and its culture. 

Keywords: translation, pragmatic aspect, interlingual communication, adaptation, pragmatic 

relations. 
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Izoh. Maqola tarjimaning pragmatik jihatlariga, xususan, tarjimada pragmatik moslashuv 

muammosiga bag'ishlangan. Zamonaviy tarjimashunoslik rivojiga asosan tarjima retseptorlariga 

yoʻnaltirilgan, tarjimaning pragmatik taʼsiri yoki kommunikativ taʼsiri va bu taʼsirga erishish 

yoʻllarini tahlil qiluvchi tadqiqotlar katta hissa qoʻshdi. Shunday qilib, hissiy jihatdan rangli so'zlar 

yoki ma'lum iboralar turli odamlar tomonidan turlicha qabul qilinishi mumkin, ayniqsa bu odamlar 

turli til va etnik jamoalarni ifodalasa. Tarjima kimga mo‘ljallanganligiga qarab manba matn turlicha 
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tarjima qilinadi, deb taxmin qilinadi. Har holda, tarjimani retseptor va uning madaniyati talablariga 

moslashtirish uchun unga ba'zi o'zgarishlar kiritish kerak bo'lishi mumkin. 

Kalit so'zlar: tarjima, pragmatik aspekt, tillararo muloqot, moslashish, pragmatik 

munosabatlar. 

 

 

На протяжении всей истории разви-

тия переводоведения как научной дисци-

плины актуальные проблемы переводче-

ской деятельности является объектом де-

тального изучения многих переводоведов. 

Вместе с тем, несмотря на стремительное 

развитие переводческой науки, надо отме-

тить, что на современном этапе теория пе-

ревода постоянно сталкивается с новыми 

проблемами. 

Современная лингвистическая теория 

перевода рассматривает перевод как осо-

бую форму межъязыковой коммуникации в 

совокупности языковых и экстралингви-

стических факторов. При этом в переводо-

ведении научно обоснованно и доказано, 

что перевод как особый тип коммуникации 

не может не испытывать влияния прагмати-

ческих категорий языка. Охватывая весь 

процесс и результат межъязыковой комму-

никации, прагматические аспекты имеют 

довольно большое значение наряду с дру-

гими аспектами собственно лингвистиче-

ского характера. Это отмечают теоретики 

перевода, - учет прагматического фактора 

является необходимым условием достиже-

ния полной переводческой адаптации [1: 

125]. 

В работах многих отечественных и за-

рубежных ученых подчеркивается особая 

роль, которую играет перевод в расшире-

нии общении между народами, в становле-

нии национальных языков и в развитии 

культуры, науки, экономики, литературы. 

Перевод, как вид духовной деятельности 

человека, восходит к глубокой древности. 

Он всегда играл существенную роль в исто-

рии культуры ОТДЕЛЬНЫХ народов и ми-

ровой культуры в целом [2:15]. С древней-

ших времен перевод выполнял и продол-

жает выполнять функцию лингвокультур-

ного, межъязыкового и межкультурного об-

щения людей как между государствами, так 

и на территории многонациональных госу-

дарств, населенных разноязычными племе-

нами и народностями, например, в Древнем 

Карфагене, Древнем Египте, Древней Гре-

ции, Римской империи и т. д. Чем более 

многонациональной было государство, тем 

более важное место в нем занимали пере-

водчики. В Древнем Египте переводчики 

входили в число почетных жителей, а в 

Древнем Карфагене каста переводчиков 

пользовалась уважением и почестями, а их 

эмблемой был яркий попугай. Цвет перьев 

попугая подсказывал заказчику, перевод из 

которых как выполнял переводчик. Состоя-

ние крыльев составленных или разверну-

тых, указывал с одной или с двух языков 

выполняется перевод. Возникновение пись-

менности коренным образом изменило про-

цесс общения в человеческом обществе, 

способствовало межкультурному обмену 

ценностями и достижениями в различных 

сферах человеческой деятельности, что не 

могло не отразиться и на осуществлении 

переводческой деятельности. [3: 7]. 

Общеизвестным является тот факт, 

что термин «прагматика» был предложен 

впервые в конце 30-х годов прошлого века 

Ч.Морисом для определения раздела семи-

отики, занимавшийся исследованием отно-

шений между знаками и пользователями 

этих знаков (интерпретаторами). По мне-

нию Н.Арутюновой, лингвистическая праг-

матика не имеет четких контуров, к ней от-

носят комплекс вопросов, связанных с 

субъектом, адресатом, их взаимодействием 

в коммуникации, ситуацией общения [4: 

389-390]. 

В лингвистической литературе праг-

матический аспект рассматривается с трех 

точек зрения, а именно, появляется вопрос 

о передаче прагматических значений слов; 

прагматика перевода трактуется как праг-

матическая задача конкретного акта пере-

вода; выдвигается вопрос прагматической 

адаптации перевода с целью обеспечить ра-

венство коммуникативного эффекта у ори-

гинала и переводе. Все вышеперечисленное 
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и обусловило актуальность данной статьи. 

Поскольку вопрос прагматической адапта-

ции при переводе в лингвистической лите-

ратуре принадлежат к одной из важных 

проблем прагматических аспектов пере-

вода целью и задачами статьи является опи-

сание проблем, связанных с изменениями 

текста оригинала при переводе для пере-

дачи конкретного переводческого акта. 

Условие существования любого рече-

вого произведения, за исключением рече-

вого материала, из которого он строится, 

требует наличия трех необходимых компо-

нентов: темы сообщения, ситуации, в кото-

рой осуществляется коммуникативный акт 

и участников этого акта, имеющих как 

лингвистические, так и экстралингвистиче-

ские знания. Учет не языковых моментов 

является одним из необходимых условий 

достижения переводческой адекватности, 

потому что именно благодаря этому, во 

многих случаях, раскрывается содержание 

текста. Общеизвестным является тот факт, 

что объем данных не языковых факторов в 

различных народах не является одинако-

вым, поэтому переводчик не должен наде-

яться на то, например, что объект, который 

описывается в исходном тексте будет до-

ступен представителю языка перевода и по-

этому переводчик должен обладать всеми 

необходимыми компетенциями для того, 

чтобы донести смысл исходного текста в 

понятном для рецептора виде. -Понятие 

прагматики в языкознании отнюдь не сво-

дится только к понятию прагматических 

значений языковых (и вообще знаковых) 

единиц. Это понятие гораздо более широ-

кое оно включает в себя все вопросы, свя-

занные с различной степенью понимания 

участниками коммуникативного процесса 

тех или иных языковых единиц и речевых 

произведений и с различной их трактовкой 

в зависимости от языкового и неязыкового 

(экстралингвистического) опыта людей, 

участвующих в коммуникации [1: 107]. 

В теории перевода категория адекват-

ности выходит из переводческой практики 

в зависимости от условий, в которых про-

исходит перевод. Перевод является адек-

ватным тогда, когда переводческое реше-

ние соответствует коммуникативным усло-

виям в достаточном мире [5:97]. Категория 

адекватности характеризуется как катего-

рия, имеющая оптимальный (а не абсолют-

ный) характер и ее возникновение обуслов-

лено тем, что в реальной жизни переводчик 

не всегда имеет возможность максимально 

полно передать всю информацию, которая 

содержится в исходном тексте (то есть до-

стичь максимально возможного воспроиз-

ведения оригинала) с тем или иным причи-

нам. В некоторых случаях переводчик вы-

нужден сокращать сообщения прибегать к 

компрессии, чтобы успеть за докладчиком. 

Иногда он вынужден менять функциональ-

ное значение исходного текста в соответ-

ствии с конкретной ситуацией общения. 

Порой отступления от строгих требований 

полной эквивалентности оказываются свя-

заны с такими культурными детерминан-

тами перевода, как переводческая норма и 

литературная традиция. Это находит свое 

проявление, в частности, в переводе 

названо художественное произведение ... 

«В этой сфере переводческое деятельности 

традиционно допускается вольный пере-

вод, порой сводящийся к полному переиме-

нование произведения с учетом специфики 

новой культуры ... Еще более Заметные мо-

дификации в соотношение исходного и ко-

нечного текстов вносятся в тех случаях, ко-

гда переводчик ставит перед собой цель, 

связанную со специфическим назначением 

перевода и с особым характером читатель-

ской аудитории [5: 97- 98]. 

Таким образом, между понятиями эк-

вивалентность и адекватность существует 

принципиальная разница, вызванная тем, 

что при использовании первого речь идет о 

максимальных требования к переводу, а 

второе понятие представляет собой катего-

рию с другим онтологическим статусом ко-

торая опирается на реальную практику пе-

ревода и часто не допускает исчерпываю-

щей передачи всего коммуникативно-функ-

ционального содержания оригинала. Адек-

ватность исходит из того, что решение при-

нято переводчиком может иметь компро-

миссный характер, что перевод требует 

жертв и в процессе перевода ради главного 

и существенного в тексте оригинала пере-

водчик вынужден идти на определенные 
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потери. Более того, в процессе повторной 

коммуникации достаточно часто модифи-

цируется и сама цель коммуникации, может 

повлечь за собой определенные отступле-

ния от полной эквивалентности исходного 

и конечного текстов. Следовательно, требо-

вание адекватности носит не максималь-

ный, а оптимальный характер: перевод дол-

жен оптимально соответствовать опреде-

ленным (иногда не совсем совместимым 

условиям и задачам) [5:96]. Понятие адек-

ватности может быть распространено на 

тексты перевода сохранивших коммуника-

тивную функцию оригинала в тексте пере-

вода. В таком случае речь идет о текстах, 

где хранится коммуникативная интенция 

автора при переводе. На семантико-струк-

турном уровне такие тексты не всегда экви-

валентны. Культурная интертекстуаль-

ность, будь то в ее когнитивный аспект (не-

совпадение известно-релевантных для дан-

ной ситуации) или в том, что касается норм 

речевого поведения, превращается в осно-

вание для изменения семантической струк-

туры. Эти изменения или манипуляции 

должны обеспечить адекватность перевода 

новой ситуации или, иными словами, его 

приемлемость в принимающим культуре 

[6:92]. Переводческие преобразования та-

кого типа, вдохновлены именно прагматич-

ными соображениями, поскольку перевод-

чик желает вызвать в реципиента опреде-

ленную реакцию и в то же самое время, 

сталкиваясь с переводческими задачами 

разных уровней, для достижения постав-

ленной цели переводчик вынужден каждый 

раз принимать решение формируя опти-

мальную стратегию перевода. Выбирая 

стратегию перевода, он выбирает тот или 

иной способ перевода (полный, выбороч-

ный, резюмирована или фрагментарный и 

т.д.). Таким образом, категория адекватно-

сти отвечает на вопрос, можно ли рассмат-

ривать перевод как деятельность и является 

соответствующим результатом данной дея-

тельности, коммуникативным условиям 

данного акта лингвокультурного общения. 

Адекватность является главным образом 

характеристикой степени соответствия 

стратегии переводчика в созданный им тек-

ста перевода, ожиданиям заказчика пере-

вода, цели коммуникации, ситуации обще-

ния и национально-культурным нормам по-

ведения, принятым в данной ситуации. 

Прагматическое значение и коммуникатив-

ный эффект достигнуты при переводе, даже 

при отсутствии эквивалентности на семан-

тико-структурном уровне, делают перевод 

адекватным. 

Все вышеперечисленное лишний раз 

подтверждает, что осуществление опреде-

ленного влияния на получателя информа-

ции является важнейшей составляющей 

любой коммуникации, в том числе и межъ-

языковой. Установление определенного от-

ношения рецептора сообщению которое 

было передано в значительной степени за-

висит от тех языковых средств, которые вы-

бирает переводчик для создания текста пе-

ревода. Влияние на ход и результат пере-

водческого процесса, необходимость вос-

создания эквивалентного перевода текста 

оригинала и стремление обеспечить желае-

мое воздействие на рецептора перевода - 

все это рассматривается в прагматических 

аспектах перевода и является перспектив-

ным. 
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новых биосовместимых и биодеградируемых изделий, способствующих регенерации тканей 
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Решающее значение в профилактике 

развития тяжелых осложнений механиче-

ской травмы глаза имеют диагностика и 

квалифицированная первичная хирургиче-

ская обработка, которые не всегда выполня-

ются на должном уровне. 

В изучении патогенеза травмы глаза 

достигнуты значительные успехи благо-

даря комплексным клиническим, иммуно-

логическим [1,2,3], биохимическим [4] и 

морфологическим [5,31] исследованиям, в 

результате которых определены некоторые 

закономерности течения раневого процесса 

и разработаны схемы патогенетического 

лечения. 

Тем не менее, несмотря на успехи, до-

стигнутые в консервативном лечении пост-

травматических осложнений, продолжа-

ется поиск таких препаратов, которые были 

бы высокоэффективны, обладали малым 

спектром побочных эффектов и легко пере-

носились при длительном применении. 

 Несмотря на огромный опыт, накоп-

ленный в отечественной и зарубежной оф-

тальмологии по профилактике, диагно-

стике и лечению острых травм глаза (ОТГ) 

и достижения современной офтальмохи-

рургии, эффективность лечения ОТГ не вы-

сока и зачастую не может удовлетворить ни 

пациента, ни офтальмолога  [6,7,8,9].Таким 

образом, разработка и внедрение в прак-

тику здравоохранения эффективных мето-

дов профилактики и лечения глазной 

травмы являются одной из важнейших за-

дач современной офтальмологии. Измене-

ние механизма, характера и тяжести травмы 

заставляет пересмотреть тактику лечения 

травматических повреждений органа зре-

ния, как медикаментозную, так и хирурги-

ческую, с целью создания наиболее благо-

приятных условий для проведения реаби-

литационных мероприятий. В связи с этим, 

не прекращается поиск новых, патогенети-

чески обоснованных методов лечения про-

никающих ранений глаза, не только хирур-

гических, но и медикаментозных. 

В комплексном консервативном лече-

нии травматических повреждений глаз в це-

лях борьбы с травматическим воспалением 

и пролиферацией широко применяют глю-

кокортикостероиды (ГКС), оказывающие 

угнетающее действие на все фазы воспали-

тельно-пролиферативного процесса. Ис-

пользование мощных глюкокортикостерои-

дов короткого действия (дексаметазон) при 

лечении пациентов с ОТГ требует ежеднев-

ного, многократного субконъюнктиваль-

ного и (или) парабульбарного введения 

препарата, что вызывает дополнительную 

травматизацию (гипосфагма, гематома 

века, рубцевание конъюнктивы и т.д.). Как 

правило, после выписки из стационара инъ-

екции не выполняют, а переходят на зака-

пывание глазных капель, что не обеспечи-

вает достаточно высокую концентрацию 

ГКС в тканях заднего сегмента глаза. Избе-

жать частых ежедневных инъекций и свя-

занных с ними последствий можно при ис-

пользовании депонированных ГКС. Одним 

из используемых в офтальмологии депони-

рованных ГКС препаратов является триам-

цинолона ацетонид (ТА) [10,11]. В совре-

менной литературе имеется большое коли-

чество публикаций об эффективности ин-

травитреального способа введения триам-

цинолона ацетонида (ТА) при лечении за-

болеваний, связанных с отёком сетчатки, 

воспалением сосудистой оболочки. Дока-

зано преимущество интравитреального вве-

дения ТА перед перибульбарным при купи-

ровании воспалительного и пролифератив-

ного процесса в витреоретинальной хирур-

гии [12,13]. Однако до настоящего времени 

нет единой точки зрения о целесообразно-

сти интравитреального введения ТА в ком-

плексной терапии пациентов с проникаю-

щими ранениями глазного яблока. 

Препараты, вводимые местно, обычно 

показывают низкую биодоступность. Боль-

шинство препаратов, предназначенных для 

применения в лечении офтальмологиче-

ских больных, на сегодняшний день  до-

ступны в виде водных растворов и суспен-

зий. Данные жидкие формы быстро слива-

ются из конъюнктивального мешочка в но-

сослезный проток, в результате чего препа-

рат оказывает слабое воздействие на основ-

ную зону ,повышается риск появления си-

стемных побочных эффектов и плохого со-

блюдения пациентом схемы лечения .Как 

правило, применение препаратов в таком 

виде ,оказывает воздействие только на пе-
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реднюю оболочку глаза, чаще ограничива-

ясь воздействием на роговицу, и лишь не-

значительное количество от применяемых 

препаратов может  перейти в внутриглаз-

ную ткань, через роговицу [14,30]. 

Были проведены исследования,в ко-

торых сравнивались эффективность и без-

опасность мукоадгезивной пленки  тимо-

лола малеат (TM) ,покрытого хитозаном, с 

использованием 0,5% ТМ коммерческого 

офтальмологического раствора на модели 

кролика. В результате исследования была 

доказана эффективность в снижении ВГД у 

кроликов с   нормотензивными показате-

лями глаза [14,29]. Было установлено, что 

данная пленка является эффективной систе-

мой, доставляющей глазные лекарственные 

средства для лечения глаукомы и не пред-

ставляет каких-либо признаков токсично-

сти, хорошо переносима в естественных 

условиях. Однако нет данных о примене-

нии мукоадгезивных пленок при проникаю-

щих ранениях глазного яблока. 

В литературе много данных о приме-

нении биоразлагаемых пленок из полика-

пролактона [15,32], когда исследовали глаз-

ную биосовместимость микро- и нано-

структурированных тонких пленок ПКЛ, 

которые применимы для глаза, для транс-

плантации ткани, клеточной терапии, а 

также для доставки лекарственных средств. 

Были описаны подходы для изготовления 

микро- и наноструктурированных тонких 

пленок ПКЛ (с общей толщиной 20-40 мм) 

и развития офтальмологических импланта-

тов. Биосовместимость этих тонких пленок 

оценивалась с помощью стандартной инъ-

екционной иглы или имплантации с разре-

зом в глаза взрослых кроликов до 9 меся-

цев. Приемлемая глазная безопасность этих 

биополимерных плёнок была показана в 

опытах на токсичность в глазах зрелых кро-

ликов с последовательными офтальмологи-

ческими осмотрами и глазной гистологией. 

Результаты проведенных исследований по-

казали целесообразность использования 

микро- и наноструктурных ПКЛ для оф-

тальмологических приложений и то, что 

наноразмерные элементы дизайна в биораз-

лагаемых полимерах могут сохранять 

структурную целостность, во время пребы-

вания в глазу: в частности, этот результат 

устанавливает основу для класса устройств, 

которые полагаются на сохранение мем-

бранной структуры с течением времени. Но 

не имеется данных о проведении исследо-

ваний с применением этих пленок при про-

никающих ранениях глаза. 

Была изучена биологическая совме-

стимость восстанавливающих кератиновых 

глазных пленок [16,28], но кератиновые 

пленки еще не применялись при проникаю-

щих ранениях глаза. Были исследованы 

тонкие пленки, имеющие в своем составе 

Ранибизумаб [17,27]. Имеются данные ис-

следований,посвященных изучению  влия-

ния фермента Вобэнзим на течение воспа-

лительных процессов при проникающих 

ранениях глаза,но нет данных о  примене-

нии глазных пленок с данным препаратом 

[18]. Проводились исследования для про-

филактики внутриглазных инфекций после 

факоэмульсификации катаракты с помо-

щью глазных лекарственных пленок с Ле-

вофлоксацином, в результате которых при 

закладывании ГЛП во влаге передней ка-

меры была получена концентрация лево-

флоксацина в 5 раз больше,чем при инстил-

ляции ,что свидетельствует об   эффектив-

ности применения биопленок и возможно-

сти использования биопленок при проника-

ющих ранениях органа зрения для профи-

лактики внутриглазных инфекций [19]. 

В литературе имеется большое коли-

чество публикаций, посвященных изуче-

нию частоты и распространенности различ-

ного рода офтальмологических заболева-

ний, встречающихся среди населения раз-

личных возрастов [20,21,22]. 

Однако эти исследования в основном 

посвящены клиническим аспектам и про-

филактике того или иного отдельно взятого 

заболевания глаз. Нужно отметить, что в 

нашей республике практически не проводи-

лись работы, посвященные оказанию пер-

вичной помощи при проникающих ране-

ниях глаза,нет данных про проведение мор-

фологических исследований с целью срав-

нения традиционного метода оказания пер-

вичной хирургической обработки с наложе-

нием биоразлагаемых покрытий, не име-

ется исследований, посвященных изучению 
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частоты и структуры офтальмологического 

травматизма, выявлению  особых факторов, 

обуславливающих его  тяжесть, не прово-

дились исследования с целью оценки эф-

фективности применения биопленок при 

открытой травме глаза в эксперименте и 

клинике. 

Представленные материалы свиде-

тельствуют о том, что многое в данном во-

просе исследовано еще недостаточно. 

Среди полимеров, нашедших широ-

кое применение в различных областях жиз-

недеятельности человека, важное место за-

нимает целлюлоза, как постоянно возоб-

новляемый в природе полимер, и её произ-

водные. Целлюлоза, обладая комплексом 

ценных свойств, имеет и сравнительно низ-

кую себестоимость. Значительный интерес 

вызывают гемостатические препараты, для 

получения которых в качестве исходного 

сырья используют полисахариды и, в 

первую очередь, окисленную целлюлозу 

(ОЦ) [23,26]. 

Продукты окисления целлюлозы 

представляют научный интерес, так как пу-

тем селективного окисления гидроксиль-

ных групп удается ввести в молекулу новые 

функциональные группы, тем самым при-

дать полимеру новые свойства [24,25]. 

Таким образом, на сегодняшний день 

одним из приоритетных направлений ис-

следований и разработок в медицине, в 

частности в офтальмологической хирургии, 

является создание новых биосовместимых 

и биодеградируемых изделий способствую-

щих регенерации тканей глаза при различ-

ных повреждениях. В этой связи большой 

интерес вызывают покрытия на основе 

окисленной целлюлозы, которая благодаря 

своей структуре и растительному проис-

хождению отвечают всем требованиям 

предъявляемые к глазным покрытиям, та-

кие как биосовместимость, нетоксичность, 

химическая инертность, биодеградируе-

мость и механическая прочность. В связи с 

этим, разработка и внедрение в практику 

здравоохранения эффективных методов 

профилактики и лечения глазной травмы 

являются одной из важнейших задач совре-

менной офтальмологии. 

Представленные материалы свиде-

тельствуют о том, что многое в данном во-

просе исследовано еще недостаточно. Име-

ющиеся литературные данные посвящены в 

основном изучению биосовместимости 

пленок и применению их при различных за-

болеваниях. В литературе не обнаружено 

исследований, посвященных применению 

биоразлагаемых пленок растительного про-

исхождения при инфицированных ране-

ниях глазного яблока. 
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Травмы глаза занимают ведущее ме-

сто среди прочих причин инвалидности по 

зрению и составляют 16.7% первичных ин-

валидов с колебанием от 3% до 28.6% [1,8]. 

Вопросы организации офтальмологической 

помощи продолжают оставаться в центре 

внимания офтальмологов и организаторов 

здравоохранения, поскольку повреждения 

органа зрения все еще остаются одной из 

причин слепоты и инвалидности. Более 

70% всех с травмами глаза – лица, активно 

участвующие в трудовой деятельности. 

При этом более 20% госпитализированных 

по поводу глазной травмы, выписываются 

из стационара с остротой зрения ниже 0.05, 

в том числе у 5% больных исходом травмы 

были энуклеация [5]. При этом подавляю-

щее большинство (76-80%) инвалидов по-

лучили травму глаз в условиях производ-

ства, будучи в молодом наиболее трудоспо-

собном возрасте. Среди производственных 

травм всех локализаций травмы глаза нахо-

дятся на 5-м месте и составляют 95%, что 

непропорционально много, если учесть не-

большую поверхность глазных яблок по от-

ношению к общей поверхности тела 

(0.15%) [6,9,18]. 

Оценивая экономический ущерб, ко-

торый наносит обществу глазной травма-

тизм, очень важно учитывать отдаленные 

последствия травм. Значительная часть по-

страдавших будет нуждаться в отсрочен-

ных во времени офтальмологических вме-

шательствах [7,31,39]. В рациональном тру-

довом устройстве нуждается 24.4% инвали-

дов, в профессиональном переобучении – 

18.6% [8,17,26]. 

Детский травматизм и его послед-

ствия остаются постоянной величиной в 

структуре глазной заболеваемости во всем 

мире [4,13,19]. По обобщенным данным ли-

тературы [24,33] травмы глаз в детском воз-

расте составляют в среднем 35-46.8% всей 

детской офтальмопатологии или 9-10% - от 

всех детских травм. В то же время в детской 

офтальмопатологии возникли новые зако-

номерности и тенденции, что требует их 

уточнения и более подробного изучения. 

Травмы органа зрения являются од-

ной из ведущих причин слепоты и слабови-

дения у детей, так как они возникают в 

условиях продолжающегося роста глазного 

яблока при незавершенном функциональ-

ном формировании зрительного аппарата 

[14,15]. Незрелость нервных тканей, гормо-

нального и гуморального статусов, высокая 

проницаемость барьерных систем, низкая 

активность специфического и неспецифи-

ческого иммунитета, особенности реактив-

ности и обменных процессов в детском ор-

ганизме обуславливают более тяжелые те-

чения и исходы повреждений глаз. 

По данным Ш.М. Дадамухамедовой 

(2005), в 2003 г. в детский офтальмотравм-

пункт городской детской больницы г. Таш-

кента в экстренном порядке поступило 

6862 пациентов. Из них 51.3% с травмой ор-

гана зрения. По условиям повреждения пре-

обладали бытовые (40.8%) и школьные 

травмы (36.5%), уличные травмы встреча-
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лись в 16.5% случаев, прочие (транспорт-

ные, родовые и т.д.) – 86.0% случаев. Среди 

повреждающих факторов преобладали ме-

ханические факторы – у 71.6%, термиче-

ские – у 11.4%, комбинированные – у 

11.5%, химические факторы – у 5.4% боль-

ных. Повреждения глаз у мальчиков наблю-

далось в 67.4%, у девочек - 32.6% случаев. 

Травмы глаза у мальчиков наиболее часто 

встречались в возрасте от 8 до 13 лет, у де-

вочек в возрасте 5-7 и 8-9 лет. 

Структура травм по обращаемости 

складывалась следующим образом: поверх-

ностные повреждения роговицы и конъ-

юнктивы (эрозии, инородные тела – в 55.2% 

- 40.2% случаев, контузии – в 22.9% - 

15.4%; ожоги 12.9% - 9.8%, ранения защит-

ного аппарата лаза – 12.1% - 8.3%, проника-

ющие ранения глаза – 3.1% - 2,6%, непро-

никающие ранения – 1.2% - 1.0%). 

Госпитализируются 9.4% - 12.1% пер-

вично обратившихся за помощью. В струк-

туре госпитальной травмы превалируют 

контузионные повреждения 23.4 – 58.8%, 

прободные ранения – 15 – 44%, ожоги 7 – 

11.9%, ранение вспомогательного аппарата 

глаза – 6.2 – 17.3%. 

Особую группу представляют дети, 

перенесшие энуклеацию глазного яблока 

(7.5%) в исходе травмы. На этом фоне 

наиболее сложной задачей медико-соци-

альных служб является перспективно-про-

гностическая оценка реабилитационных 

мероприятий, позволяющих оптимально 

интегрировать одноглазых детей в социум. 

Особый реабилитационно-прогности-

ческий интерес представляет острота зре-

ния оставшегося единственного видящего 

глаза, которая остается высокой в 87.7% 

случаев. С учетом этого фактора истинная 

инвалидизация наступала только в 5.75% 

случаев, в остальных 94.25% остаются вы-

сокие монокулярные адаптивные предпо-

сылки. 

Анкетные исследования среди детей 

свидетельствуют в 30% о снижении актив-

ности в отношениях со сверстниками, ухуд-

шении успеваемости в школе – 56.5%. Ан-

кетирование среди взрослых показывает из-

менение планов на будущее ребенка – в 

47.7% случаев, родители отмечают физиче-

ские неудобства (страдания) детей в 65,5%. 

Это указывает, что у ребенка с травматиче-

ской болезнью развивается состояние хро-

нического стресса. 

К реабилитационным пожеланиям 

следует отнести квалифицированную по-

мощь психолога, которую чаще всего берет 

на себя врач-протезист, лечащий врач, реже 

родители. Учитывая нарушение планов ро-

дителей по отношению к себе и ребенку на 

обозримое будущее следует рекомендовать 

психологический тренинг и для родителей. 

Стратегическим направлением в 

борьбе с глазным травматизмом нужно счи-

тать административно-законодательный 

уровень, что позволяет оценивать его как 

централизованную профилактику травма-

тизма; тактической же задачей остается 

уменьшение риска слепоты путем оптими-

зации и совершенствования лечебно-диа-

гностических и реабилитационных меро-

приятий на уровне региональных специали-

зированных служб – офтальмологических 

центров с задачами диспансеризации и реа-

билитации. Наиболее оптимальным путем 

поддержания достаточного уровня борьбы 

с травматизмом и его последствиями явля-

ется формирование целевых программ с це-

левым финансированием. 

Чрезвычайно важным являются раз-

работка методов совместных действий вра-

чей общего профиля и офтальмологов, зна-

комство специалистов с элементарными 

методами оказания первой помощи при по-

вреждениях органа зрения, изучения психи-

ческого состояния пострадавшего, потеряв-

шего зрение, разработка мер профилактики 

и лечение спасателей [2,7,23]. 

Социальные последствия тяжелых 

зрительных расстройств могут привести к 

инвалидности – важной медико-социаль-

ной категории, которая может служить ин-

тегральным показателем здоровья населе-

ния, социального благополучия, условий и 

качества жизни. В шкале факторов, опреде-

ляющих состояние инвалидности, основ-

ными являются показатели заболеваемости, 

социально-экономические характеристики 

страны, демографическая ситуация, дея-

тельность служб системы здравоохранения 

и социальной защиты населения, экономи-
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ческая обстановка и др. Последствия травм 

являются одной из основных причин инва-

лидизирующих зрительных расстройств и 

составляют 16% от общего количества. В 

основном к инвалидности приводят быто-

вая (56%) и криминальная (18%) травмы, в 

исходе которых в 25% случаев анофтальм, 

в 13% - субатрофия глазного яблока, в 30% 

- различные бельма роговой оболочки. В 

нозологической структуре детской инва-

лидности травма глаза составляет 10.5% [3, 

24]. 

Основной формой медико-социаль-

ной помощи инвалидам служит реабилита-

ция, цель которой – восстановление здоро-

вья и социального статуса инвалида устра-

нения или компенсация ограниченной жиз-

недеятельности, вызванных нарушением 

здоровья [4, 25]. Первым и ключевым зве-

ном среди разных видов реабилитации яв-

ляются восстановительное лечение и дру-

гие меры медицинской реабилитации, в ко-

торой нуждаются в отдельных континген-

тах от 70 до 90% инвалидов. Реализация же 

этой потребности крайне незначительна, в 

большинстве регионов не превышает 5-

10%. Недостаточна взаимосвязь медицин-

ской реабилитации с другими её этапами – 

психологической коррекцией, профессио-

нальной, социально-бытовой реабилита-

цией. Не везде имеется должная согласо-

ванность и преемственность реабилитаци-

онной деятельности лечебно-профилакти-

ческих учреждений и служб медико-соци-

альной экспертизы [10,21]. 

Клинико-статистический анализ сви-

детельствует, что наибольшие успехи в 

профилактике слепоты и реабилитации ин-

валидов с офтальмопатологией достигнуты 

в тех регионах, где реализуются новые 

формы организации офтальмологической 

помощи населению, внедрены передовые, 

наиболее совершенные организационные, 

диагностические, лечебные, информацион-

ные технологии [34, 41]. 

В.А. Момот с соавт. (2006) изучили 

распространенность и структуру инвалид-

ности во Всероссийском обществе слепых. 

Результаты, полученных в ходе изучения 

заболеваемости инвалидов по зрению и 

особенностей их психологического статуса, 

показали, что работающие инвалиды менее 

подвержены психосоматическим и сомати-

ческим заболеванием, но в тоже время 

удельный вес психологических нарушений 

и психогенной патологии невротического 

уровня у них значительно выше, чем у не-

работающих инвалидов (68% всех невроти-

ческих расстройств выявлены у работаю-

щих инвалидов). В целом количество пси-

хических отклонений невротического 

уровня у инвалидов по зрению составляет в 

среднем 12-15% от общего числа заболева-

ний. Психологические нарушения встреча-

ются гораздо чаще. Их распространенность 

среди работающих инвалидов по зрению 

составляет 78% от общего числа. Авторы 

считают, что это вызвано дополнительной 

психической травматизацией в виде про-

блем, связанных с выполнением професси-

ональной деятельности (конфликты с 

начальством, сотрудниками, субъективное 

чувство ненужности выполняемой работы, 

отсутствие морального удовлетворения и 

т.д.). Кроме того, работающие инвалиды 

чаще испытывают проблемы психологиче-

ского характера, обусловленные наличием 

фрустрирующих событий (невозможности 

достижения поставленных целей), ситуа-

ций, связанных с ощущением собственной 

неполноценности, завышенными требова-

ниями со стороны окружающих. Очевидно, 

что неработающие инвалиды исключены, в 

какой-то степени, из круга социального об-

щения, что, несомненно, ведет к наруше-

нию межличностных отношений. Поэтому 

у неработающих инвалидов по зрению на 

первое место выступили такие психотрав-

мирующие факторы, как плохое взаимоот-

ношение с окружающими людьми (кон-

фликты с соседями, друзьями) и проблемы 

социального характера (тяжелое матери-

альное положение, плохие жилищно-быто-

вые условия, нарушение привычной быто-

вой обстановки в квартире, либо другом 

знакомом месте: открытые двери, выдвину-

тые стулья и пр.). 

Результаты изучения психологиче-

ского состояния инвалидов по зрению поз-

волили авторам сделать вывод о необходи-

мости проведения психопрофилактических 

и реабилитационных мероприятий, направ-
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ленных на улучшение социальной адапта-

ции и повышение качества жизни инвали-

дов, проживающих в городских условиях. 

Инвалиды, проживающие в крупных крае-

вых, областных и республиканских цен-

трах, в большей степени подвержены не-

благоприятным воздействиям психотрав-

мирующих факторов, среди которых на 

первое место выступают проблемы вынуж-

денного ограничения мобильности и труд-

ности передвижения и ориентации в город-

ских условиях (проблемы такого плана вы-

явлены у 90% инвалидов по зрению). В то 

время как у инвалидов, проживающих в 

сельской местности, перечисленные выше 

неблагоприятные факторы встречаются в 

12% случаев. 

В последнее время большое внимание 

уделяется определению целей, задач и 

направлений улучшения и интенсификации 

процесса реабилитации лиц, имеющих 

ограниченные возможности жизнедеятель-

ности. Тем не менее, несмотря на суще-

ственные улучшения в области социальных 

преобразований, не всегда еще уровень 

проводимой реабилитационной работы 

удовлетворяет требованиям сегодняшнего 

времени. Проблема повышения эффектив-

ности реабилитационных мероприятий ак-

туальна и для инвалидов с нарушением зре-

ния. Решение данной проблемы позволит с 

новых позиций оценить процесс реабилита-

ции незрячих людей в целом, рассматривая 

реабилитацию как систему комплексных 

мероприятий, включающих в себя вопросы 

медицины, психологии, дефектологии, ти-

флопедагогики и т.д. [11, 35, 37]. 

Современные условия жизнедеятель-

ности сами по себе предъявляют доста-

точно высокие требования к состоянию фи-

зиологических функций и психических ка-

честв инвалидов. Под влиянием факторов, 

приводящих к потере зрении, могут возни-

кать разнообразные изменения, сопровож-

дающиеся развитием таких функциональ-

ных состояний, как психоэмоциональная 

напряженность, утомление, нервно-психи-

ческое истощение, которые значительно 

снижают адаптивные возможности инва-

лида и способствуют формированию раз-

личных заболеваний. Перед современной 

наукой особенно остро стоит реабилитации 

инвалидов, который включает в себя ас-

пекты не только традиционных медицин-

ских восстановительных мероприятий, но и 

ряд социально-психологических, профес-

сионально-педагогических и других факто-

ров [12, 14,20]. 

Одним из направлений реабилитации 

инвалидов является профессиональная реа-

билитация, под которой понимаются про-

цесс и система восстановления конкуренто-

способности инвалида на рынке труда. Про-

фессиональная реабилитация включает в 

себя профессиональную ориентацию, про-

фессиональное обучение и образование, 

профессионально-производственную адап-

тацию и рациональное трудоустройство ин-

валида. Профессиональное образование как 

система и процесс овладения знаниями, 

навыками и умениями конкретной профес-

сиональной деятельности играет определя-

ющую роль в профессиональной реабили-

тации инвалидов, так как именно оно со-

здает основу для реализации принципов 

равных возможностей [43, 44]. 

Традиционный подход к инвалидно-

сти как к проблеме круга «больных, болез-

ненных, нетрудоспособных, неполноцен-

ных» людей в нашей стране привел их к се-

грегации, которая, с одной стороны, ли-

шила их возможности развивать и исполь-

зовать свои потенциальные возможности в 

сложных экономических условиях, с дру-

гой – сделала почти непреодолимой недо-

ступность окружающей среды, углубляю-

щую изолированность инвалидов от сфер 

применения своих индивидуальных ресур-

сов для улучшения материального положе-

ния, в том числе через получение образова-

ния.  

Изучение, разработка и практическая 

реализация мер социальной защиты инва-

лидов с патологией органа зрения, слепых и 

слабовидящих – прерогатива клинико-со-

циальной офтальмологии, области научной 

и практической деятельности. 

Опираясь на клиническую офтальмо-

логию, социальная офтальмология изучает 

медико-социальные последствия зритель-

ных расстройств, решает медико-социаль-
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ные проблемы слепоты и инвалидности 

вследствие нарушений функций зрения. 

Основными задачами клинико-соци-

альной офтальмологии является: 

- изучение эпидемиологических, кли-

нических, социально-гигиенических аспек-

тов проблемы слепоты и инвалидности по 

зрению; 

- научная разработка методологиче-

ских, клинических, социальных, организа-

ционных позиций и критериев офтальмоло-

гической медико-социальной экспертизы; 

- теоретическая разработка принци-

пов, методологии, методов и организацион-

ных форм медико-социальной реабилита-

ции слепых и инвалидов по зрению.  

Очень важным интегральным показа-

телем здоровья населения и эффективности 

мер по его защите являются данные об ин-

валидности.  

Основополагающее значение в си-

стеме социальной защиты инвалидов имеет 

медико-социальная экспертиза, концепту-

альная позиция которой в настоящее время 

претерпели коренные изменения. 

Отвечающая международным воззре-

ниям концепция инвалидности трактует её 

как «социальную недостаточность вслед-

ствие ограничения жизнедеятельности», 

вызванного нарушением здоровья со стой-

ким расстройством функций организма. 

При подобном подходе оцениваются соци-

альные последствия болезни (повреждения, 

дефекты) с анализом основных последова-

тельно взаимосвязанных состояний, фор-

мирующих инвалидность: болезнь → стой-

кое нарушение функций → ограничение 

жизнедеятельности → социальная недоста-

точность (инвалидность). Современная 

концепция потребовала трансформации 

службы врачебно-трудовой экспертизы в 

медико-социальную экспертизу, создания 

её иных структур и, главное, научной раз-

работки новых методологических подхо-

дов, критериев, принципов экспертизы. 

Основное значение приобретает ком-

плексная оценка состояния здоровья и сте-

пени ограничения жизнедеятельности, из 

всего многообразия которой выделены та-

кие главные для социальной достаточности 

человека категории, как способность к са-

мообслуживанию, самостоятельному пере-

движению, ориентации, общению, обуче-

нию, трудовой деятельности, контролю за 

своим поведением. Все это полностью каса-

ется офтальмологической медико-социаль-

ной экспертизы [15,16,36]. 

Подобный анализ предполагает де-

тальную оценку клинико-функциональных 

характеристик зрительного анализатора и 

иных систем организма, определение типа, 

течения, клинического прогноза офтальмо-

патологии и возможных сопутствующих за-

болеваний, степени активности механиз-

мов, участвующих в компенсации зритель-

ного дефекта, уровень адаптации к нему, 

анализ социально-бытового, социально-

средового, профессионально-трудового 

факторов, определения психологических 

особенностей личности [18,22,27]. 

При оценке способности к трудовой 

деятельности и общению необходим более 

дифференцированный анализ с определе-

нием соответствия всех параметров кли-

нико-функционального состояния органов 

зрения, особенно профессионально значи-

мых функций, требованиям, предъявляе-

мым характером и условиями труда. Боль-

шое значение при этом имеют данные оф-

тальмоэнергономических исследований, 

преимущественно для лиц, работающих в 

профессиях зрительного профиля. Важ-

ность подобного анализа возросла в послед-

ние годы в связи с внедрением новых про-

мышленных технологий, техническим пе-

ревооружением промышленности, широ-

кой компьютеризацией производственных 

технологий [1, 28]. 

Комплексная оценка вышеперечис-

ленных позиций позволяет определить со-

циальные последствия нарушений органов 

зрения, наличие, группу и причину инва-

лидности, степень нуждаемости больного 

человека в социальной защите [2, 30,]. 

Главной мерой социальной защиты 

инвалида является реабилитация – процесс 

и система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических 

мероприятий, направленных на устранение 

или возможно полную компенсацию огра-

ничений жизнедеятельности, вызванных 
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нарушением здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма. 

Исследования, проведенные офталь-

мологами ФЦЭРИ, свидетельствуют об 

очень высокой нуждаемости инвалидов по 

зрению в различных видах медико-соци-

альной реабилитации [37]. Так, в медицин-

ской реабилитации нуждаются 92% инва-

лидов, в профессионально-трудовой реаби-

литации – 72%, в социально-бытовой и пси-

хологической адаптации – 42% инвалидов. 

Формирование программ реабилита-

ции предусматривает обязательную диффе-

ренциацию реабилитационных мер, инди-

видуально-личностный подход, определяе-

мый факторами, обуславливающими инва-

лидизацию больных и уровнем его реаби-

литационного потенциала. При этом важ-

ной позицией должно быть не только опре-

деление степени утраты либо нарушение 

медицинского и социального статуса, но и 

выявление их сохранности, наличия ком-

пенсаторно-адаптационных резервов, акти-

визация которых может способствовать ме-

дико-социальной реабилитации инвалида 

[40, 42]. 

Особо следует отметить сложности в 

организации глазного протезирования, осо-

бенно у детей, которым требуется частая 

смена индивидуальных протезов. Отрица-

тельно сказывается на результатах меди-

цинской реабилитации серьезные недо-

статки, часто и отсутствие диспансериза-

ции больных и инвалидов с тяжелыми про-

грессирующими формами офтальмопато-

логии. 

Социальная интеграция инвалидов 

признана ООН наиболее перспективным 

направлением мировой социальной поли-

тики по отношению к инвалидам. Достиже-

ние социальной интеграции слепых и сла-

бовидящих, оптимизация их качества 

жизни требует разработки и реализации 

комплексной программы мер, в числе кото-

рых значительное расширение научных ис-

следований по проблемам клинико-соци-

альной офтальмологии с учетом современ-

ного состояния научных знаний в области 

клинической офтальмологии, смежных раз-

делов медицины, социальных наук, соци-

ально-экономического состояния государ-

ства и его задач по охране здоровья и соци-

альной защите населения. [29, 32, 40] 

Результаты исследований указывают 

на необходимость проведения среди инва-

лидов по зрению мероприятий по социаль-

ной, медицинской, психологической, про-

фессиональной реабилитации с целью 

наиболее полной адаптации к постоянно 

меняющимся условиям жизни [35,38]. 

Следует отметить, что комплексный 

подход к объекту реабилитации в сочета-

нии с мероприятиями медицинского, пси-

хологического, социального, педагогиче-

ского профиля позволяет более эффективно 

решать задачи по оптимизации реабилита-

ционного процесса инвалидов по зрению. 

Создание единой системы комплексной ре-

абилитации слепых и слабовидящих людей, 

соблюдение общих организационных прин-

ципов и поиск наиболее эффективных спо-

собов решения задач, а также правильная 

организация деятельности реабилитацион-

ного учреждения создают предпосылки для 

восстановления функциональных возмож-

ностей организма, повышение уровня здо-

ровья и качества жизни, а также более пол-

ного удовлетворения потребностей инвали-

дов в различных видах деятельности.  

Анализ научной литературы показал, 

что как в зарубежной печати, так и в Узбе-

кистане комплексных социально-гигиени-

ческих работ, посвященных офтальмологи-

ческому травматизму, немного. Между тем, 

именно такие исследования сыграли бы 

важную роль в распознавании факторов 

риска травмы зрительного анализатора, 

разработке методов его профилактики, реа-

билитации больных. Многие из этих вопро-

сов еще ждут своего решения. Интерес к 

глазному травматизму велик в силу малой 

изученности всех аспектов этого вида пора-

жения. Не вызывает сомнения, что наибо-

лее перспективными являются профилакти-

ческие мероприятия, направленные на пре-

дупреждение травматизма. Профилактика 

глазного травматизма является одним из 

приоритетных направлений практического 

здравоохранения и выходит далеко за пре-

делы чисто офтальмологических проблем. 
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Резюме: В данной статье представлен литературный обзор последних собранных дан-

ных, касающихся исследования особенностей микробиоценоза полости рта у больных с онко-

логическими заболеваниями челюстно-лицевой области.  

Изучение микробной флоры полости рта при онкологических заболеваниях ЧЛО явля-

ется перспективным в рассматриваемом аспекте. Важным представляется изучение меха-

низмов адгезии и колонизации отдельных представителей микробной флоры полости рта к 

различным видам материалов для протезирования. 

Ключевые слова: микробиоценоз, опухоли челюстей, акриловый протез, адгезия. 

 

 

CHARACTERISTICS OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ORAL CAVITY OF ON-

COLOGICAL PATIENTS DURING PROSTHETICS WITH VARIOUS  

STRUCTURAL MATERIALS 
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Summary: This article presents a literature review of the latest collected data concerning the 

study of the characteristics of the microbiocenosis of the oral cavity in patients with oncological 

diseases of the maxillofacial region. 

The study of the microbial flora of the oral cavity in oncological diseases of the maxillofacial 

area is promising in this aspect. It is important to study the mechanisms of adhesion and colonization 

of individual representatives of the microbial flora of the oral cavity to various types of materials for 

prosthetics. 

Keywords: microbiocenosis, jaw tumors, acrylic prosthesis, adhesion. 

 

 

Несмотря на постоянное совершен-

ствование конструкций изготовления зуб-

ных протезов (лечебных аппаратов) и при-

менение новых конструкционных материа-

лов, после наложения съемных ортопедиче-

ских конструкций, особенно в ранний по-

слеоперационный период, нередко развива-

ются осложнения, обусловленные накопле-

нием резидентной микрофлоры рта разной 

степени вирулентности, приводит к воспа-

лению слизистой оболочки протезного 

ложа и протезным стоматитам. [7] Тяжесть 

данных осложнений определяет медико- 

биологическую и социальную значимость 

данной патологии зубочелюстно- лицевой 

системы. Ведущее значение в выборе кон-

струкционного материала для базиса про-

теза-обтуратора имеет индивидуальная не-

переносимость базисного материала съем-

ного лечебного аппарата и микробиоценоз 
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полости рта, способствующие мобилизации 

адаптационно-компенсаторных механиз-

мов, поддерживающих гомеостаз орга-

низма [6]. 

 Микрофлора полости рта - один из 

наиболее информативных показателей со-

стояния организма в целом и зубочелюст-

ной системы в частности. Своеобразие этой 

экосистемы, по мнению И.И.Олейника со-

стоит в том, что она находится под посто-

янным двойным влиянием, как со стороны 

организма, так и многофакторным воздей-

ствием окружающей среды. Формирование 

микробиоценоза полости рта человека про-

исходит постепенно, в процессе его разви-

тия, видовой и количественный состав ко-

торого остается относительно неизменным 

в течение жизни. Качественный состав мик-

робов, составляющих микробиоциноз по-

лости рта, зависит от 3-х основных факто-

ров: адгезии (способность к прилипанию), 

роста и размножения. 

Через полость рта проходит множе-

ство микробов, но только те из них, кото-

рые могут прикрепиться и удержаться в ро-

товой полости имеют возможность стать 

постоянными обитателями — резидентами. 

Согласно современным представлениям, 

«нормальная» или резидентная микро-

флора слизистой оболочки полости рта 

представлена преимущественно факульта-

тивно-анаэробными и облигатно-анаэроб-

ными бактериями [14] 

Резидентная микрофлора играет 

огромное значение в реализации ряда функ-

ций, важнейшими из которых является об-

менная, синтетическая и детоксикацион-

ная, деятельность, участие в процессах пи-

щеварения, формирование естественного 

иммунитета человека, и, наконец, обеспече-

ние колонизационной резистентности/ По-

лость рта является открытой экосистемой и 

одним из главных путей проникновения 

микроорганизмов из внешней среды. 

Наряду с этим видовой состав микрофлоры 

полости рта характеризуется известным по-

стоянством и представлен аэробными и 

анаэробными микроорганизмами. [2,3] 

Лидирующее положение в составе ти-

пичных и постоянных представителей 

аэробной флоры полости рта занимают 

стрептококки, на долю которых приходится 

от 30 до 60% бактериальной флоры полости 

рта Основными представителями являются 

S. salivarius, S. mitis, S. mutans, S. sanguis. 

[1] 

Из анаэробных форм микроорганиз-

мов в полости рта встречаются представи-

тели рода Bacteroides (B.melaninogenicus, 

B.fragilis, B.gingivalis). Данные виды, по 

мнению S.F.Smola et al. (2003), являются 

постоянными обитателями десневых кар-

манов у взрослых. Так же, не менее начи-

тельное место в анаэробной группе зани-

мают пептококки, которые чаще всего 

находятся в ассоциациях с фузобактериями 

и спирохетами. Анаэробные микроорга-

низмы вегетируют в десневых бороздах, 

концентрация кислорода в которых не пре-

вышает 0,5%. Многими исследователями 

доказано влияние данных микроорганиз-

мов на развитии одонтогенных воспали-

тельных заболеваний челюстно-лицевой 

области и развитии заболеваний пародонта. 

[5] 

Резидентная микрофлора полости рта 

является этиологическим фактором в воз-

никновении инфекционного воспалитель-

ного процесса в ранний послеоперацион-

ный период, например, после удаления опу-

холи или операции дентальной импланта-

ции. Посредством накоплениея некротиче-

ских масс, развития ишемии и гипоксии в 

окружающих тканях, создаются благопри-

ятные условия для еще большего размноже-

ния микроорганизмов. Остальную, значи-

тельно меньшую часть микробиоциноза со-

ставляют дрожжеподобные грибы, про-

стейшие и некоторые аэробные бактерии. 

Наличие патогенных свойств у представи-

телей оральной микрофлоры было выяв-

лено при изучении ферментов агрессии у 

фузобактерий, вейлонелл, микроаэрофиль-

ных и гемолитических стрептококков, золо-

тистого стафилококка, выделенного со сли-

зистой полости рта, посредством которых 

резидентная микрофлора способна на вы-

ход за пределы экологической ниши обита-

ния в организме и колонизацию в тканях па-

родонта, костной, мышечной тканях. [15] 

Некоторые грамотрицательные бакте-

рии обладают резко выраженной способно-
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стью к адгезии, в то время как у грамполо-

жительных бактерий она значительно 

ниже. 

Микроорганизмы, находящиеся в по-

лости рта, всегда подвергают колонизации 

материалы, применяемые в стоматологиче-

ской практике. 

Микроорганизмы в налете на съем-

ных протезах могут провоцировать «акри-

ловый» или «протезный» стоматит. Рабо-

тами В.Н.Царева (2000) доказана зависи-

мость конструкционной целостности, мест-

ной и общей реакции организма, выражаю-

щаяся в развитии воспаления и аллергии, от 

степени обсемененности базисных матери-

алов. Поэтому в подборе конструкционного 

материала существенное значение имеет 

состояние микроэкологии полости рта па-

циента, состав и количество микрофлоры. 

Ряд авторов считает, что доминирующей 

причиной изменений протезного поля и 

слизистой полости рта, вызванных зуб-

ными протезами, являются не используе-

мые при протезировании зубов материалы, 

а механические повреждения и нарушения 

биологического равновесия микрофлоры 

полости рта/ Ношение съемного протеза 

приводит к изменению качественного и ко-

личественного состава микробиоциноза по-

лости рта пациента, так как цнтотоксиче-

ский и цитолитический эффекты мономера 

нарушают равновесие микрофлоры поло-

сти рта. У значительного числа больных, 

пользующихся съемными акриловыми про-

тезами, из полости рта выделяются кишеч-

ная палочка (от 10 до 63%), дрожжеподоб-

ные грибы (10-34%), патогенный стафило-

кокк (10-22%), энтерококк (22%), которые у 

пациентов с интактным зубным рядом, как 

правило, не встречаются. [18,19] 

Н.И.Балаклиец с соавт. (1991) пока-

зали, что состав микрофлоры полости рта 

зависит от сохранности зубов. Так, у лиц с 

интактными зубными рядами плотность 

микробной колонизации составляет 4* 

КОЕ/см2, при полной потере зубов она 

уменьшается до 5*  КОЕ. При этом резко 

сокращается число анаэробных представи-

телей вплоть до полного их исчезновения. 

М.С.Саркисян с соавт. (2000) показали, что 

при частичной потере зубов общая микроб-

ная обсемененность полости рта составляет 

3,6* КОЕ/см2, при этом учащается высева-

емость стафилококков, коринебактерий, 

лептотрихий и уменьшается число микро-

кокков, лактобактерий. Полная потеря зу-

бов сопровождается снижением показателя 

микробной колонизации полости рта до 

2,5* КОЕ/см2, которая по составу не отли-

чается от таковой у людей с интактными 

зубными рядами. За последние годы нако-

пились данные, свидетельствующие о важ-

ной роли бактерий в возникновении и под-

держании патологических состояний в ПО-

ЛОСТИ рта, в особенности при снижении 

иммунитета. [20,17] 

По данным литературы, при наруше-

нии иммунного статуса не только факульта-

тивно-анаэробные, но и облигатно-анаэроб-

ные бактерии с невыраженными адгезив-

ными, инвазивными и токсическими свой-

ствами могут приобрети способность само-

стоятельно вызвать инфекцию, особенно 

при наличии поврежденных тканей. Изме-

нения в видовом и количественном составе 

микрофлоры различных биотопов человека 

могут происходить при инфекционных про-

цессах различной этиологии, стрессовых 

воздействиях, использовании антимикроб-

ных И цитостатических препаратов [10.]. 

Иммунодепрессивное влияние опу-

холи и использование цитостатических 

препаратов ведут к снижению активности 

клеточных и гуморальных факторов неспе-

цифической резистентности организма, 

оказывают воздействие на функцию от-

дельных органов и систем [12]. 

Такое состояние способствует сниже-

нию микробиологической (колонизацион-

ной) резистентности, активации условно-

патогенной флоры, транслокации болезне-

творных бактерий и развитию дополни-

тельных очагов эндо - и экзогенной инфек-

ции, что в значительной мере усугубляет 

состояние онкологического больного. [16] 

Учитывая этот факт, необходимо внима-

тельное наблюдение за онкологическими 

пациентами в ближайшем послеоперацион-

ном периоде, так как большая часть этих 

больных безусловно имеет сниженный им-

мунологический статус. Наличие и выра-

женность осложнений, возникающих при 
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онкологической патологии зубочелюстного 

аппарата у пациентов, определяет медико-

биологическую и социальную значимость 

проблемы. 

Ведущее значение при этом имеют 

индивидуальная чувствительность паци-

ента к базисному материалу лечебного ап-

парата и стабильность микробиоценоза по-

лости рта. Это основополагающие фак-

торы, способствующие мобилизации адап-

тационно-компенсаторных механизмов, 

поддерживающих гомеостаз организма. 

[22] 

В настоящее время, накоплено доста-

точно большое количество результатов ис-

следований, в которых описывались осо-

бенности формирования налета на прямых 

композитных реставрация, пломбировоч-

ных материалах, стоматологической кера-

мике, сплавах металлов, полимерных мате-

риалах (акриловых и полиуретановых). В 

настоящее время сформирована устоявша-

яся концепция адгезии микроорганизмов к 

объектам с разной поверхностью. На пер-

вой стадии формирования налета определя-

ющими являются начальные взаимодей-

ствия между микроорганизмом и субстра-

том, то есть гидрофобные и электростати-

ческие взаимодействия. В термодинамиче-

ских исследованиях прикрепления культур 

Candida к различным полимерным и кера-

мическим стоматологическим материалам 

предположили, что гидрофобные взаимоот-

ношения играют важную роль в прикрепле-

нии. Изучение механизмов адгезии пока-

зало несколько основных путей реализации 

прилипания бактерий к поражаемым тка-

ням: через химически активные молекулы 

клеточной стенки и посредством специфи-

ческих ворсинок бактериальных клеток -

фимбрий и пилей. Инвазивные свойства 

микроорганизмов обусловлены выработкой 

ферментов и токсинов, обладающих гемо-

литическим, гемотоксическим, некротиче-

ским, гистолитическим, нейротоксическим 

или другими механизмами действия. [23] 

После наложения съемных зубных 

протезов в течение двух недель формиру-

ется протезная биопленка, которая вклю-

чает как стабилизирующие, так и вирулент-

ные виды микроорганизмов [24]. 

Некоторые виды микроорганизмов 

полости рта особенно активно растут и раз-

множаются на поверхности пластиночных 

протезов. Установлено, что пластмасса 

наиболее подвержена разрушающему дей-

ствию этих микроорганизмов. Протез изме-

няет цвет, со временем стареет и становится 

постоянным депо для микробов [8]. 

У пациентов пользующихся съем-

ными зубными протезами регистрируется 

дисбаланс микрофлоры, происходит угне-

тение индигенной и повышение высеваемо-

сти патогенной и транзитной, например, зо-

лотистого стафилококка, грибов рода Can-

dida [4] и даже синегнойной палочки [9]. У 

таких больных чаще создаются условия для 

роста и чрезмерного размножения нормаль-

ной микрофлоры и появления патогенных 

форм вследствие нарушения самоочищения 

поверхности слизистой оболочки ПОЛО-

СТИ рта. [11] 

Усилению токсического влияния 

пластмассы на ткани и органы полости рта, 

обусловленному вышеуказанным наруше-

нием биологического равновесия микро-

флоры способствует термоизолирующее 

действие пластмассового базиса съемного 

протеза. Повышение температуры под 

пластмассой базиса протеза приводит к раз-

рыхлению слизистой оболочки протезного 

ложа, увеличению проницаемости сосуди-

стой стенки, провоцирует появление аллер-

гических реакций организма. Поэтому сле-

дует пристальное внимание уделять кон-

струкционным материалам, качеству изго-

товления и припасовки протезов, использу-

емым при протезировании пациента с де-

фектом челюсти. Имеющиеся в литературе 

данные о выборе базисной пластмассы при 

протезировании пациентов с дефектами че-

люстей касаются только пациентов с пол-

ной адентией. [13] 

Кроме того, особую роль в микробио-

ценозе полости рта играют дрожжеподоб-

ные грибы рода Candida. В условиях микро-

флоры здорового человека содержание дан-

ных представителей крайне мало. Однако 

многие авторы считают, что грибы Candida 

являются ведущими в развитии протезных 

стоматитов. Следовательно, можно предпо-

ложить, что пользование протезами создает 
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условия для размножения грибов. Учиты-

вая, что чаще съемными протезами пользу-

ются в пожилом возрасте, то на увеличение 

количества грибов могут влиять такие си-

стемные факторы, как сахарный диабет, 

нарушение питания, иммуносупрессия, ксе-

ростомия, действие различных лекарствен-

ных препаратов. Также необходимо учиты-

вать и местные факторы: наличие механи-

ческих травм, уровень гигиены протезов, 

излишнее потребление углеводов, дающих 

дополнительное питание для грибов Can-

dida и бактерий. Однако, это не однообраз-

ная среда. Уникальным в полости рта явля-

ется то, что это единственное место в орга-

низме, содержащее твердые, не обновляю-

щиеся поверхности, состоящие из есте-

ственных тканей зуба — эмаль, дентин, це-

мент корня, а также из различных стомато-

логических материалов [21]. 

Таким образом, несмотря на усовер-

шенствование материалов, используемых 

на современном этапе в ортопедической 

стоматологии, вопрос возникновения 

дисбиоза базисных материалов остается не-

решенным. Перспективным в рассматрива-

емом аспекте представляется изучение ме-

ханизмов адгезии и колонизации отдель-

ных представителей микробной флоры по-

лости рта к различным видам материалов 

для протезирования. 
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Аннотация. В статье исследуются структурные особенности и семантическое 

наполнение конструкции tun+инфинитив, очерчиваются функции основных компонентов – 
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Центральное место в трудах, посвя-

щенных аналитизму, занимают аналитиче-

ские конструкции, изучение которых имеет 

достаточно давнюю традицию. При опреде-

лении структуры аналитической единицы, 

сути и функции служебного слова и знаме-
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нательного глагола возникают многочис-

ленные разногласия. Однако взгляды линг-

вистов совпадают в том, что характерным 

признаком аналитического образования яв-

ляется десемантизированное служебное 

слово, значение и функции которого карди-

нально отличаются от его роли в свободном 

употреблении. В работах 50-60-х гг. Про-

шлого века аналитические единицы рас-

сматривались относительно синтетических 

форм и не имели внутренней дифференциа-

ции. Аналитические единицы отождествля-

лись и именовались часто как “аналитиче-

ская форма” и “аналитическая конструк-

ция” (например, В. Адмони), В.М. Жирмун-

ский, А.П. Суник, Н.В. Солнцева, В.М. 

Солнцев и др.), “Аналитический комплекс” 

(П.Я. Скорик). Проблематика аналитиче-

ских конструкций широко дискутируется и 

сегодня (А.А. Дубова, В.Б. Кашкин, В. А. 

Битнер, Ю.В. Шаламов и др.), что обуслов-

ливает актуальность темы исследования. 

На современном этапе существуют 

различные подходы к классификации ана-

литических единиц. Однако наиболее рас-

пространенным является выделение анали-

тической формы (далее АФ) (выражающий 

морфологическое категорию, например, 

время) и аналитической конструкции (да-

лее АК) (маргинальное образование, кото-

рое соотносится с синтаксическим и мор-

фологическим уровнями). Последняя, в 

свою очередь, может быть разделена на: 

• лексическую АК (сложную 

лексему) 

• синтаксическую АК (расчлененное 

выражение одного члена 

предложения). 

Главным отличием АК от АФ явля-

ется, на наш взгляд, образование граммати-

ческой категории. При этом как АФ, так и 

АК имеют сходство с цельнооформленным 

словом, состоящий из нескольких морфем, 

где первым компонентом модификатором 

является аффикс, который выражает грам-

матическое значение, а второй компонент 

символизирует корень, то есть носителем 

лексического значения. В то же время, сум-

марное значение компонентов АК шире, 

чем значение соответствующей синтетиче-

ской единицы. 

Объект данной статьи - бивербальний 

комплекс tun + инфинитив, использование 

которого в стандартном языке считается не-

корректным, но в разговорной речи, в дет-

ском вещании и в немецких диалектах это 

явление находит широкое применение. 

Описательная конструкция tun + инфини-

тив считается неправильной уже с 18 в. 

Она исключается из нормированного языка 

как лишняя, благодаря усилиям немецких 

грамматистов-пуристов. К этому времени 

конструкция tun + инфинитив активно упо-

треблялось носителями языка. Грамматики 

раненемецкого периода уже не рекомендо-

вали использовать ауксилярный tun. Объяс-

нением этому послужило то, что так гово-

рили только простолюдины. В современ-

ных научных грамматиках негативное от-

ношение к перифразам tun + инфинитив со-

храняется. Несоответствие широкого по-

требления конструкции в разговорной речи 

и “изгнание” ее из нормативных словарей и 

грамматик, вызывает необходимость опре-

делить реальный статус данного комплекса. 

Цель исследования - определить сущ-

ность, структуру и семантику данной кон-

струкции. 

По нашему мнению, исследуемый би-

ном tun + инфинитив является аналитиче-

ской конструкцией, потому что он: 

▪ состоит из двух компонентов: десе-

мантизированных “широкого” глагола tun и 

инфинитива знаменательного глагола, ко-

торое является носителем лексического 

значения всего сообщения в целом, “это 

своего рода подстановочные таблица с дру-

гом [...] постоянным и одним переменным 

элементом» [1:52] то есть данный глаголь-

ный комплекс является незамкнутым, от-

крытым сообщением с одним лишь посто-

янным элементом - ауксиляром tun; 

▪ имеет семантическую целостность и 

синтаксической несамостоятельности ком-

понентов; 

▪ грамматикализируется в процессе 

эволюции; 

▪ является одним членом предложе-

ния - составленным глагольным сказуе-

мым; 

▪ является грамматически идиомати-

ческих сочетанием слов, то есть имеет каче-
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ственно новое грамматическое значение, 

которое не выводится из суммы граммати-

ческих значений компонентов. Например, 

Er tut schreiben., где tut - 3 лицо единствен-

ного числа, настоящее, актив, индикатив, 

schreiben - инфинитив (неопределенная 

форма глагола). С суммы этих значений не 

выводится, например, дуративная, хабиту-

альная семантика и другие значения, кото-

рые могут задаваться данной конструкции; 

▪ вторым компонентом конструкции 

может быть инфинитив любого знамена-

тельного глагола, то есть наполнение дан-

ной модели происходит в процессе речи и, 

таким образом, происходит актуализация 

глагола; 

▪ имеет дискурсивные ограничения 

(ограничения на использование в опреде-

ленных дискурсивных структурах - напри-

мер, в нормированной языке); 

▪ является сложной по структуре лек-

семой, что выражает единое суммарное но-

минативное значение. Под термином “лек-

сема” мы понимаем вслед за И. Шапошни-

ковым “базовую единицу лексико-семанти-

ческого уровня, как носителя глагольно-

грамматического оформленного лексиче-

ского значения» [2: 209]. Подобно цельно-

оформленному слову данная лексема имеет 

собственное лексическое и глагольно-грам-

матическое значение и имеет при этом 

свойства расчлененной номинативности. 

Данная конструкция не может быть 

аналитической форме, потому что. во-пер-

вых, tun + инфинитив не составляет регу-

лярное категориальное противопоставле-

ние с грамматической формой глагола, об-

разуя тем самым грамматическую катего-

рию. Во-вторых, значение отдельных со-

ставляющих вносят определенный вклад в 

семантику всей конструкции, хотя значение 

бивербального комплекса не является сум-

мой значений его компонентов. 

Аналитические глагольные конструк-

ции состоят, как правило, из вспомогатель-

ного глагола и инфинитива знаменатель-

ного глагола. При этом корневой вершиной 

предложения является вспомогательный 

глагол - как носитель грамматических 

функций. Он также маркером финитных ка-

тегорий, характеризующих не только его 

словоформу, но и все предложение в целом. 

Рассматривая предпосылки перехода зна-

менательного глагола в вспомогательное, 

можно выделить, согласно Б. Хайне, следу-

ющее: семантическую размытость, высо-

кую частотность и способность замещать 

другие глаголы [3:29]. Таки характеристики 

имеют глагольные лексемы широкой се-

мантики (так называемые широкозначные 

глаголы). 

Вторым компонентом АК является 

инфинитив. Инфинитив глагольной лек-

семы обобщает действие, абстрагируясь от 

конкретных пространственно-временных 

отношений определенной ситуации. В ин-

финитиве “указание на чувственную сонли-

вость процесса определенным наблюдате-

лем отсутствует, а действие появляется вне 

пространственными координатами отдель-

ной конкретной ситуации» [4: 155]. Это 

мнение подтверждает значение самого тер-

мина Infinitiv - от infinite “не имеет границ, 

то, что нельзя измерить”. [5:13]. Данный те-

зис манифестирует характеристика инфи-

нитива как неопределенной или неличных 

формы глагола, подчеркивает его употреб-

ления вне связи с лицом, числом, временем. 

Существует и другое мнение, что финит-

ные и нефинитные формы противопостав-

ляют синтаксически глаголы в нефинитных 

формах и задают в предложении функции, 

характерные в первую очередь для суще-

ствительных, прилагательных и наречий, 

но которые вторичные для глагола. Об этом 

сигнализируют правосторонняя и началь-

ная позиции инфинитива в конструкции tun 

+ инфинитив, характерные для имен-объ-

ектов (в функции прямого дополнения). 

Аналитическая лексема tun + инфини-

тив имеет бивербальну структуру, она со-

стоит из вспомогательного глагола tun и ин-

финитива знаменательного глагола. Глагол 

tun относится к широкозначным словам или 

эврисемантву (от древнегреческого ευρεία, 

ευρύς - широкий). 

Последние имеют наиболее обобщен-

ное значение, которое существует в языке, 

а актуализируется в контексте. По мнению 

К. Колобаев “в основе значения слова ши-

рокой семантики лежит максимально обоб-

щенная и абстрагированный признак, на ос-
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новании которого данное слово оказыва-

ется семантически совместимым со всеми 

предметами или явлениями, обладающих 

этим признаком” [6:12]. Широкозначным 

лексемам свойственна высокая частотность 

употребления, результатом которой явля-

ется генерализация семантики и десеманти-

зация. 

Оригинальная трактовка широкознач-

ных существительных предлагает Х. 

Шмид. Он называет данные лексемы “shell 

nouns” - существительные раковины. Такая 

метафорическое название выбрано неслу-

чайно. Shell (раковина) ассоциируется с 

контейнером, имеет определенную пу-

стоту, которая может быть чем-то запол-

нена. Shell nouns, в свою очередь, имеют 

определенную семантическую пустоту, ко-

торая заполняется информацией, задается 

контекстом [7:30]. При этом shell nouns вы-

полняют инкапсулирующий функцию (со-

здание концептуальной рамки понятия) со-

держательную функцию (хранение инфор-

мации); сигнальную функцию (уже сам вид 

“раковины” дает представление о том, что у 

нее внутри). Последняя функция харак-

терна не для всех широкозначных слов (в 

данном случае существительных), их значе-

ние настолько широк, что необходимы 

определенные условия (контекст) для рас-

крытия “раковин”. Следует заметить, что 

все вышеперечисленное правомерно только 

по отношению к существительным, но 

также и к глаголам широкой семантики. 

Определяющую роль контекста подчерки-

вает Б. Давыдова: «Без контекста, где про-

исходит конкретизация их значение, широ-

козначных слова совершенно немыслимые” 

[8: 164]. 

Широкое слово-эврисемант конкрети-

зирует или теряет свое исходное значение, 

соединяясь с семантически знаменательное 

лексемой. Поэтому Дж. Байби и ее соав-

торы утверждают, что “именно конструк-

ция целиком, а не просто лексическое зна-

чение основы является предшественником 

и, следовательно, источником грамматиче-

ского значения” [9:11]. В результате грам-

матикализации словосочетания (“эволю-

ции, в ходе которой языковые единицы те-

ряют семантическую сложность, прагмати-

ческую значимость, синтаксическую сво-

боду и фонетический материал, соответ-

ственно” [10:15]) происходит сдвиг семан-

тического значения в сторону единой це-

лостной семантики, а также единой синтак-

сической функции словосочетания. Иссле-

дуя источники грамматикализации, таким 

образом, нужно учитывать морфологиче-

ские и синтаксические особенности всей 

конструкции, вершина которой - опреде-

ленная лексическая единица. В нашем ис-

следовании такой единицей является глагол 

tun. 

Глагол tun “делать” - выражает аб-

страктное значение в наиболее обобщен-

ном виде и являются, соответственно, гипе-

ронимом к ряду других глаголов, имеющих 

конкретное, специфическое значение. С по-

мощью tun говорящий описывает действие, 

не конкретизируя ее, то есть понятия, обо-

значаемые, появляются при функциониро-

вании данной лексемы в конкретных кон-

текстах и соотносятся с обобщенным широ-

ким значением. 

(1) Ich muss noch etwas für die Uni tun. 

Абстрактная семантика глагола tun 

является следствием расширения его про-

тотипичной конкретной семантики. Этимо-

логически tun происходит от индоевропей-

ского корня dhē (сажать, ставить, класть). В 

результате исторического развития проис-

ходит переход к новым более абстрактным 

значениям. Так в древневерхненемецкого 

языке появляются значения “делать, созда-

вать, действовать”, которые сначала ассо-

циируются с конкретными объектами и их 

созданием. Далее следует расширения кон-

текстов употребления и соответственно со-

четаемость с более абстрактными поняти-

ями и признаками. Результат действия уже 

не осмысливается как творческая деятель-

ность, а обозначает активную деятельность 

любого рода. То есть происходит гиперони-

мизация tun “переход лексемы от обозначе-

ния прототипичного представителя катего-

рии к обозначению категории в целом” 

[11:34]. 

Вторым обязательным компонентом 

перифразы с tun является инфинитив смыс-

лового глагола. Выступая конституентом 

исследуемой аналитической конструкции, 
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инфинитив употребляется без zu, то есть не-

маркированным или “чистым” инфинити-

вом. При этом он может быть как распро-

страненным, так и нераспространенным: 

(2) Ich tu ja von Beeren am liebsten 

Gelee machen [16:66]. 

(3) Ich tät helfen! [16:66]. 

Отсутствие форманта zu сигнализи-

рует о том, что инфинитив может стоять как 

в постпозиции (в рамочной конструкции 

справа), так и в начальной позиции в пред-

ложении, где tun выступает как усилитель 

динамический характер процессуального 

значения (в случае определенной коммуни-

кативной потребности, например, с целью 

особого выделения знаменательного гла-

гола). 

(4) Rauchen tu ich schon lange nicht 

mehr [16:66]. 

Именной характер инфинитива задает 

глагольную структуру аналитической кон-

струкции с tun, что “позволяет ему функци-

онировать в виде внутреннего аргумента 

(прямое дополнение) глагольной лексемы 

tun: 

(5) falken thun singen - дословно: Со-

колы делают пение “[12: 330]. Семантиче-

ский анализ инфинитивов-компонентов 

данной конструкции, осуществлен Л.А. 

Долгополов на материале текстов XV-XVI 

вв., показывает, что наиболее частотными 

являются глаголы действия, а количество 

глаголов процесса и состояния незначи-

тельна. Очевидным становится “преоблада-

ние глаголов действия с динамичным ха-

рактером выражения процессуальности и 

семантичности субъектом-агенсом, что ис-

ключает употребление безличных глаголов, 

которые выражают действие или состоя-

ние, протекает сама по себе, без исполни-

теля» [12: 331]. Следует отметить, что на 

современном этапе признак агентивности 

теряется, и в роли подлежащего может вы-

ступать не только деятельный участник си-

туации, но и предмет. 

(6) Das Radio tut nicht. 

Таким образом, вспомогательный гла-

гол tun, обладая всеми необходимыми при-

знаками ауксилярности: широкой семанти-

кой, высокой частотностью и способностью 

замещать другие глаголы, является грамма-

тическим центром аналитической кон-

струкции, а немаркированный инфинитив, 

в свою очередь, задает лексическое значе-

ние. Немаркованисть допускает начальную 

позицию инфинитива для акцентирования 

внимания на знаменательные глаголе и осу-

ществления топикально-фокусной функ-

ции. То есть данный бивербальний ком-

плекс позволяет выразить дополнительные 

значения в отличие от синтетической 

формы глагольной лексемы. 

Исследуемый бином может быть за-

менен синтетической формой знаменатель-

ного глагола, но обратная замена не всегда 

возможна, так как аналитическая конструк-

ция и коррелирующие глаголы не дубли-

руют друг друга, семантика конструкции 

богаче и шире. Одна из основных функций 

конструкции tun + инфинитив - выражение 

аспектуальность. “Легкость, с которой об-

разуются аспектные варианты аналитиче-

ских конструкций [...] позволяет носителю 

языка выражать с помощью глагольных со-

четаний этого типа любые оттенки значе-

ния, необходимые для данного речевого 

акта» [13:32]. Глагольный комплекс tun + 

инфинитив употребляется для выражения: 

дуративной семантики (6), прогрессивной 

семантики (7), хабитуального значения (8), 

дезиративного значение (9). 

(7) Der tut Holz hacken [17:39]. 

(8) Mei frau duad bigln. (Моя жена 

(сейчас) гладит) [17: 125]. 

(9) Andere Männer tun Briefmarken 

sammeln oder Münzen [17:39].  

(10) I han hunga, i dääd gern. (Я голо-

ден, я бы поел) [11:85]. 

 Лексема tun, имея максимально обоб-

щенную абстрактную семантику, может 

выступать как формальное средство для за-

мены сложных фонетических сочетаний. В 

этом случае личные окончания присоединя-

ются непосредственно к формальному tun, 

а полнозначный глагол остается неизмен-

ным. A. Фишер называет все вышеперечис-

ленное “экономическим средством образо-

вания» [14: 147]. Поэтому перефрастичные 

конструкции с tun являются приоритет-

ными по сравнению с другими вариантами. 

Данное утверждение верно, если “эконо-

мией” считать расход мускульных усилий 
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или потраченного времени, а экономичный 

расход психических усилий в процессе 

речи. То же самое присуще в разговорном и 

детском речах, когда говорящий не задумы-

ваясь принимает склонений форму глагола 

tun и экономит при этом умственные уси-

лия. Например, сомневаясь в форме прете-

рита глагола backen: buk или backte, говоря-

щий может решить эту “проблему”, приняв 

tun: 

(11) Der Bäcker tat das Brot backen 

[16:66]. 

Феномен глагольного комплекса tun + 

инфинитив заключается в том, что, с одной 

стороны, употребление его связано со 

стремлением к экономии, с другой сто-

роны, данный перифраз является много-

кратным и плеонастичным выражением 

грамматических значений. То есть данная 

языковая единица объединяет в себе, по 

сути, антагонистические явления: выражая 

тенденцию к экономии, она в то же время 

100% избыточной. 

Кроме того, такое широкое примене-

ние бинома tun + инфинитив в разговорной 

речи является причиной “инфляции” дан-

ной конструкции. В результате широкого 

применения глагольный перифраз теряет 

свою экспрессивность, семантические зна-

чения и функции, а также стилистическую 

маркованность. Таким образом, употребле-

ние конструкции не только не задают опре-

деленную аспектуального семантику, но и 

имеет все меньшую информативную значи-

мость, становится избыточной. 

Перспектива дальнейших исследова-

ний заключается в изучении семантических 

и синтаксических особенностей конструк-

ции tun + инфинитив на разных этапах раз-

вития немецкого языка. 
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Аннотация. В статье на материале испанского языка рассматриваются и 

анализируются предложения классифицируясь по типам модальности. 
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Актуальность исследования. У линг-

вистов нет единства взглядов в учении о 

модальности. Находясь на стыке логики, 

лингвистики, философии языка, категория 

модальности требует самого широкого под-

хода от каждого, кто пытается понять ее 

сущность как одного из фундаментальных 

характеристик процесса отражения челове-

ком действительности и описать конкрет-

ные объекты, соответствующие ей в языке. 

Не случайно те авторы, которые пытаются 

определить модальность путем указания на 

конкретные способы ее выражения в любом 

языке, обязательно приходят к противоре-

чивым выводам или обнаруживают, что их 

определения модальности является непол-

ным, поскольку не охватывает всех воз-

можных способов выражения этой семан-

тической категории. Это говорит о целесо-

образности межъязыкового изучения мо-

дальности и разновидностей модальных 

значений. 

Цель статьи - рассмотреть и проана-

лизировать на материале испанского языка 

типы предложений по модальности. 
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Объект исследования - типы предло-

жений по модальности. 

Предмет исследования - типы модаль-

ных значений. 

Научная новизна - впервые рассмат-

ривается и предоставляется характеристика 

типов предложений по модальности на ма-

териале испанского языка. 

Универсальность категории модаль-

ности определяется ее применением при 

изучении любого языка. Это взято на во-

оружение представителями отечественного 

и зарубежного языкознания, которые зани-

маются исследованием проявлений модаль-

ности в разных языках. Теоретической ба-

зой для широкого толкования категории 

модальности принято считать исследова-

ния В. В. Виноградова, который представил 

достаточно детальное определение этой ка-

тегории. Он считает, что свойство предло-

жения включает существенный конструк-

тивный вид - модальное значение, которое 

выражает различные виды отношений вы-

сказывания к действительности [1: 180-

218]. По мнению Г. П. Немца модальность 

полиаспектное явление, которое выражает 

отношение к действительности, о чем, кому 

и как сообщается. Есть все основания пола-

гать, что при таком видении модальность 

предстает как широкая многоаспектная ка-

тегория, отражающая сложные взаимодей-

ствия между четырьмя коммуникацион-

ными факторами: говорящим и собеседни-

ком, содержанием высказывания и действи-

тельностью, связывая с категориями праг-

матического уровня [2: 6-13]. 

Лингвистическая категория модаль-

ности - сложная многогранная семантиче-

ская сфера, которая объединяет много мо-

дальных значений таких как: необходи-

мость, уверенность, очевидность, возмож-

ность, вероятность, предположения и др. 

Модальность — это категория языкового 

значения, связанная с выражением возмож-

ности и необходимости. Основной функ-

цией категории модальности являются ор-

ганизации предложения по его семантико-

смысловой стороной, заложенной говоря-

щим по коммуникативной ситуации речи в 

момент воспроизведения данного предло-

жения. Значения, вкладываемые в предло-

жения, могут быть по своим оттенкам са-

мыми разными: от простой констатации 

фактов к эмоционально-волевым высказы-

ваниям. 

В характеристику данного понятия А. 

В. Бондарка предлагает ввести указание на 

доминирующую признак, дает некоторое 

представление о рассмотрении отношений 

к действительности, именно рассматрива-

ется как основное и специфическое понятие 

для модальности. Следует согласиться с его 

мнением на существующее толкование до-

минанты модальности как того или иного 

отношения к признакам реальности / ирре-

альности [3: 180-210]. 

Предложение которые мы произно-

сим, передают одновременно два типа ин-

формации. С одной стороны они означают 

процесс, действие, состояние и т.д., в кото-

рые входят подлежащие и дополнения. С 

другой - к содержанию сообщения они вы-

ражают отношение говорящего: высказыва-

ния утверждается или отрицается, переда-

ется как сомнение или возможность, пода-

ется как приказ и проч. [4: 78-90]. 

В качестве примера рассмотрим че-

тыре следующих предложения: 

1. Llueve. Дождь. 

2. ¿Llueve? Дождь? 

3. ¡Llueve! Дождь! 

4. Tal vez llueve. Возможно, дождь. 

В первом случае просто утверждается 

факт. Во втором предложения, кроме утвер-

ждения факта наличия дождя, отмечается 

определенное чувство (радость, эмоция, 

разочарование и проч.) По этому поводу. В 

третьем случае факт ставится под вопрос. В 

четвертом факт представлен как смутная 

возможность. То есть в одном и том же 

факте четыре предложения передают раз-

ное отношение говорящего к его высказы-

ваниям [5: 80-106]. 

Отношение говорящего к собствен-

ному высказыванию называется модально-

стью предложения. Существуют четыре ос-

новные модальности предложения: утвер-

дительный, вопросительный, восклица-

тельные и побудительный. К ним следует 

добавить сомнительную и решительную, 

имеющих собственную модальность в рам-

ках утвердительной [6: 37-48]. 
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Таким образом по функции своей мо-

дальности предложения классифицируются 

по шести типам, представленным далее. 

Возражения согласуется с предложениями 

всех модальностей. 

Aquel automóvil no es el mío. Этот ав-

томобиль не мой. 

¿No es ése tu automóvil nuevo? Это не 

твой новый автомобиль?  

¡Aquel no es mi automóvil! Это не мой 

автомобиль! 

- Подтверждающие предложения 

(также называются повествовательными 

или декларативными) предоставляют ин-

формацию, не оценивая ее, отрицается или 

утверждается в объективной форме, и ска-

занное подается как нечто определенное. 

Estoy leyendo una oración aseverativa. 

Я читаю утвердительное предложение. 

- Вопросительные предложения при-

нимаются для того, чтобы получить ответ 

от слушателя или чтобы спросить о факте. 

Такие предложения могут быть. 

a. Общими: вопрос касается предло-

жения вообще; и хотя существуют другие 

варианты, на них можно ответить да или 

нет: ¿Llegaremos a tiempo? Мы придем во-

время?, ¿Acabaste el ejercicio? Ты закончил 

упражнение? 

b. Частичными: когда вопрос отно-

сится к одной из частей предложения, и по-

этому невозможно дать ответ да или нет: 

¿De qué te ríes tanto? - Del chiste tan bueno 

que me han contando. С чего ты так сме-

ешься? - С классного анекдота, который 

мне рассказали. 

c. Прямые: Когда вопрос формулиру-

ется в прямой форме: ¿Qué es esto? ¿Dónde 

está? ¿Es cierto eso? Что это? Где он? Это 

точно? 

- Косвенные: Когда вопрос формули-

руется в косвенной форме: Pregúntale si lo 

que dice es verdad. Спросите, правда ли то, 

что он говорит. 

- Восклицательные предложения вы-

ражают чувства (заблуждение или разоча-

рования) к высказыванию. Обычно они пи-

шутся с восклицательными знаками. 

¡Vaya aventura hemos vivido! Вот было 

приключение! 

¡Cómo os echaré de menos! Как я за 

вами скучать! 

¡Qué chico más guapo! Какой хороший 

парень! 

¡Qué película tan interesante! Какой 

интересный фильм! 

- Побудительные предложения при-

нимаются для выражения поручений и при-

казов, которые передатчик передает прием-

нику. Часто употребляются с глаголами в 

повелительном наклонении: 

Calla de una vez. И замолчи наконец. 

Mira. Посмотри. 

No estacione su auto aquí. Не ставьте 

здесь свою машину.  

Ven aquí. Иди сюда. 

- Сомнительные предложения исполь-

зуются для выражения сомнения относи-

тельно высказывания; то есть высказыва-

ния представляется как возможно, но не 

точно. Эта модальность отмечается наречи-

ями или наречной оборотами, выражающих 

сомнение или возможность (quizá, tal vez, 

probablemente и др.): 

Tal vez ellos tengan razón. Возможно, 

они правы.  

Quizá vayamos a la playa. Может, 

пойдем на пляж.  

Seguramente la carta no llegará hasta el 

lunes. Письмо точно не придет до понедель-

ника. 

- Решительные предложения выра-

жают желание говорящего. Часто они вво-

дятся с помощью наречия ojalá или союзы 

que. Они иногда имеют собственную инто-

нацию восклицательного предложения. 

Ojalá llueva en el campo. Хотя бы в 

поле пошел дождь.  

Que tengas suerte. Хоть бы повезло. 

Некоторые сложные предложения со-

держат подрядную часть, имеющую вопро-

сительное значение. Например: No sé 

cuándo llegaremos; me preguntaba qué habría 

sido de ellos. Я не знаю, когда мы приедем; 

она спросила меня, что с ними. 

В таких случаях предложение имеет 

утвердительную модальность, не считая 

того, что придаточное предложение имеет 

вопросительное значение. 

Такие предложения получают назва-

ние косвенных вопросов. Они отличаются 
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от прямых вопросов, которые являются 

главными предложениями (а не подчинен-

ными) с вопросительной модальности: 

¿Cuándo llegaremos? Когда мы приедем?, 

¿Qué habrá sido de ellos? Что с ними? 

Можно выделить типы модальных 

значений, которые различаются средствами 

выражения (грамматические, лексические, 

интонационные). С точки зрения указанной 

в высказывании ситуации понимания ее ре-

альности / ирреальности, возможности, же-

лательности или необходимости. Понима-

ние говорящим степени его уверенности в 

достоверности сообщается. Поэтому все 

предложения делятся на вопросительные 

(выражают вопрос), повествовательные 

(выражают сообщения), оптативной (выра-

жают желание) и побудительные (выра-

жают побуждение). Лингвисты под поня-

тием “модальность предложения” подводят 

разный круг явлений, по-разному опреде-

ляют и выделяют основу модальности, со-

глашаясь, пожалуй, лишь в том, что мо-

дальность - сложное явление, внутри кото-

рого можно выделить несколько значений 

[7: 106-112]. 
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исследовании диалектов северной части Италии, а также вопросов, связанных с 
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На современном этапе развития язы-

кознания растет интерес ученых к рассмот-

рению диалекта как самостоятельного ва-

рианта языка в системе диалектов Италии, 

имеет свою структуру, отличается особен-

ностями произношения, экспрессивности и 

образности в языке; а также к необходимо-

сти более глубокого изучения явлений ва-

риативности английского языка, в чем и за-

ключается актуальность исследования диа-

лектов языка. 

Целью исследования является изуче-

ние прагматического аспекта использова-
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ния диалекта рядом с литературным язы-

ком. 

Объектом исследования является диа-

лекты северной части Италии со своими ха-

рактеристиками; взаимосвязи этих диалек-

тов с итальянским языковым стандартом. 

Предметом исследования выступает 

лексика, грамматика и особенности фоне-

тики диалектов северной Италии. 

Материалом исследования является 

речи итальянцев северных регионов 

страны, ведь оно представляет собой совре-

менную репрезентацию речевой картины 

Италии. 

Научная новизна исследования за-

ключается в использовании комплексной 

методики изучения диалектов, позволяет 

систематизировать уже существующие ма-

териалы в сфере итальянской диалектоло-

гии, применить их во время исследования 

диалектов других языков. 

Социолингвистическое изучения со-

временной языковой ситуации в Италии 

начало активно развиваться в последнюю 

четверть века. В XIX в. исследования про-

ходили в направлении выделения диалект-

ных зон и лингвистических семей. Однако, 

у ученых не было единого подхода, кото-

рый бы сочетал в себе как лингвистические 

критерии, так и экстралингвистические 

факторы, связанные с культурой и этногра-

фией. Важными для лингвистики являются 

так называемые “ареальные нормы” М. Дж. 

Бартоли, где он формулирует основные 

принципы распространения языков или 

диалектов по географическим ареалами 

[1:15]. 

В изучении диалектологии также по-

могают исследования, проведенные в русле 

экспериментальной фонетики. Ученые, ра-

ботающие в этой области, часто сталкива-

ются с феноменом “наложения” диалект-

ного произношения говорящего при реали-

зации им норм национального языка [2:12]. 

В последнее время текстологические 

исследования художественной литературы, 

написанной на диалекте, получили новый 

импульс. В этом направлении работают 

кливию и Чиприяни. Генераторами новых 

инициатив выступают университеты Пье-

монта и Умбрии, ученые которых уделяют 

особое внимание деятельности изда-

тельств, печатающих произведения авто-

ров, которые выбрали своей основной рабо-

чим языком диалект [3]. 

Первым основным разрешением на 

уровне диалектологии является выделение 

северных диалектов, на которых говорят в 

северной зоне от линии Специя - Римини, 

которая идет от Тирренского моря до Адри-

атического и центрально-южных диалек-

тов, которые относятся к южной части Ита-

лии от этой линии. 

Среди северных диалектов можно вы-

делить: диалекты, которыми беседовал 

народ галло-италиков, относящихся к тер-

риториям, на которых когда-то проживали 

кельтские племена, то есть это большая 

часть регионов Пьемонт, Лигурия, Ломбар-

дия, Эмилия-Романия; диалект Венето, ко-

торый распространен на территории, кото-

рую в древности населяли племена венетов, 

то есть это регион Венето, Трентино и 

Фриули Венеция Джулия. В состав цен-

тральноюжных диалектов входят: тоскан-

ские диалекты, на которых говорят в реги-

оне Тоскана; диалекты корсо, относящихся 

к Корсики; средние диалекты, на которых 

говорят в других регионах центральной 

Италии; южные диалекты, распространен-

ные на крайнем юге регионов Марке и Ла-

цио, в большей части региона Абруццо, 

Молизе, Кампании, Базиликате, Апулии, 

северной Калабрии; крайне-южные диа-

лекты, на которых говорят в Саленто, цен-

тральной и южной Калабрии и Сицилии. 

В то время, когда северные диалекты 

имеют в себе характеристики западных ро-

манских языков (таких как португальский, 

испанский, каталанский, французский, про-

вансальский), средние и южные диалекты 

переняли, как и румынский язык, языковые 

элементы части восточного романского 

мира [4: 14]. 

Важно отметить, что в середине од-

ного региона могут существовать разновид-

ности диалекта или поддиалектов, и именно 

осознание этих разновидностей может быть 

для говорящих индикатором принадлежно-

сти к определенному квартала города, села 

или определенной социальной группы [5: 

287]. 
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Данте выделяет 14 разновидностей 

диалектов, которые он разделяет не объек-

тивно или функционально, а относительно 

его чувств, интуиции и иногда убеждений, 

хотя в этом разделе усматривается только 

географические критерии классификации 

диалектов. 7 из которых относятся к терри-

ториям западной части Италии и 7 - в во-

сточной ее части [6: 1017]. 

Параллельно с изучением общих про-

блем диалектологии, развивается научное 

направление, которое ставит задачей инди-

видуализацию диалектных зон и лингви-

стических семей (групп). Предложенные 

классификации разные, но многие из них 

базируется исключительно на лингвистиче-

ских факторах и не учитывают экстралинг-

вистические факторы, в частности особен-

ности культуры и влияние субстрата. 

Например, в 1882 году Г. Асколи 

предложил классификацию, основанную на 

генеалогическом принципе, а именно, на 

степени близости с латыни, поскольку, как 

известно, все диалекты происходят от раз-

личных вариантов народной латыни [7: 

100]. Согласно представленной классифи-

кации, Асколи выделяет четыре группы 

диалектов: 

- франко провансальский и Ладин-

ский диалекты, которые сейчас находятся 

за пределами Италии; 

- Сардинский диалект и диалект 

галло-италиков; 

- корсиканский, венецианский и цен-

трально-южные диалекты; 

- тосканский диалект. 

Самой известной современной клас-

сификации итальянских диалектов, с кото-

рой соглашаются многие ученые, является 

классификация Джованни Баттиста Пелле-

грини [8]. Согласно этой классификации, 

диалект корсо не входит в группу итало-ро-

манских диалектов, так как основой для 

него является французский язык. По этой 

классификации, итало-романская группа 

разделяется на пять подгрупп, или систем: 

- северные диалекты; 

- диалекты зоны Фриули; 

- тосканские диалекты; 

- центрально-южные диалекты; 

- сардинский диалект. 

В середине этих групп возможно и 

дальнейшее членение [9: 186-187]. 

В монографии М. Дардано и П. Три-

фона подано несколько иная классифика-

ция, которая впоследствии была принята 

большинством ученых [10:35]. Согласно 

этой классификации, итальянские диалекты 

делятся на две большие группы: 

- северные диалекты: 

- диалекты галло-италиков; 

- венетский диалекты;  

- истрийские диалекты; 

- центрально-южные диалекты: 

- тосканские диалекты; 

- средние диалекты; 

- южные диалекты переходного 

типа; 

- диалекты крайнего юга. 

Вне географических границ Италии 

также существуют итальянские диалекты, 

такие как, например: 

- корсиканский, на котором говорят 

на острове Корсика; 

- истрийский диалект, который рас-

пространен на территории Словении, и вхо-

дит в состав северных диалектов; 

- гриджонский, который существует в 

швейцарском кантоне Гриджони и входит в 

группу латинских диалектов. 

Приведенные классификации базиру-

ются на фонетических признаках, однако 

разногласия между различными диалек-

тами выражены и на других языковых уров-

нях - морфологическом, синтаксическом и 

лексическом [10:33]. 

Итальянские диалекты часто очень 

отличаются друг от друга. Даже между тер-

риториально близкими диалектами могут 

существовать значительные различия [При-

ложение А]. В Италии в прошлые века диа-

лекты менялись очень медленно, так как 

жители разных территорий были ограни-

чены в возможности общения. Только пред-

ставители привилегированных классов 

имели возможность переезжать из одной 

части страны в другую и таким образом зна-

комиться с другими диалектами. 

Иной была ситуация в письменном 

флорентийском языке, который со второй 

половины XIV в. после успеха произведе-

ний Данте, Петрарки и Боккаччо начала 
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распространяться среди образованных лю-

дей Апеннинского полуострова. Флорен-

тийский диалект распространялся в среде 

литераторов и городской администрации, 

прежде всего, как письменная речь, а боль-

шая часть населения все еще продолжала 

использовать диалекты [11:56]. 

С этого времени прогресс итальян-

ского литературного языка шел рядом с ре-

грессом диалектов. Многие элементы ита-

льянского языка начали активно проникать 

в диалекты. Чистые, или архаичные, диа-

лекты все чаще вытеснялись региональ-

ными диалектами, то есть такими, которые 

занимали промежуточное звено между диа-

лектом и литературным языком. 

Итальянизация диалектов активно 

начала развиваться в послевоенный период 

благодаря распространению телевидения. 

Литературный язык проникла даже в самых 

изолированные населенные пункты, к лю-

дям любого возраста и социального класса. 

Наряду с телевидением стоит отметить и 

другие средства массовой коммуникации: 

радио, кинематограф, газеты, которые спо-

собствовали распространению литератур-

ного языка. 

Важную роль в нивелировании диа-

лектов сыграли и такие факторы, как: раз-

витие внутреннего туризма (итальянцы 

стали больше путешествовать), значитель-

ный прогресс науки и техники, социально-

культурное развитие общества, участие в 

политической жизни общества [10:18]. 

С увеличением возраста растет и ис-

пользование диалекта и уменьшается ис-

пользование итальянского литературного 

языка во всех речевых ситуациях. 

В последние годы в отдельных регио-

нах Италии были проведены эксперименты 

в школах среди учащихся средних и стар-

ших классов по проблемам возрождения 

диалектов и воспроизведения “националь-

ной” самосознания. В таких школах было 

введено дополнительные занятия, где 

школьники изучают свой диалект, читают 

произведения, написанные на диалекте, об-

щаются между собой, пользуясь родным 

диалектом [2:12].

Приложение A 

Карта языков и диалектов современной Италии 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы английских заимствований в испанском 

языке в условиях глобализации. Анализируются тенденции процесса заимствований в 

современной испанской публицистике, представленной журналами о путешествиях. Дается 

определение понятия “туристический дискурс” и очерчены его основные параметры. 
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Развитие речи очень тесно переплета-

ется с развитием общества. Изучая языко-

вые явления и прежде всего словарный со-

став языка, необходимо принимать во вни-

мание наличие закономерностей в истории 

развития языка, а также учитывать полити-

ческие, социально-экономические и куль-

турные условия, в которых это общество 

развивается и взаимодействует с другими 

социумами. В нашем исследовании — это 

новые тенденции в процессе английских за-

имствований в испанском языке, порожден-
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ные туристическим дискурсом и процес-

сами глобализации, и обусловливает акту-

альность и новизну проблемы исследова-

ния. 

Цель данной статьи - определение 

влияния лексических заимствований из ан-

глийского языка, встречающихся в испан-

ских журналах о путешествиях, на совре-

менную испанский язык и дискурса в сфере 

туризма, выделение его основных парамет-

ров. 

Объектом исследования в данной 

научной исследовании есть англоязычное 

лексическое заимствование, которое может 

выступать в качестве заимствованного 

слова, полностью усвоенного языком-реци-

пиентом (испанским), или как иноязычное 

слово, сохраняет признаки языка-этимо-

нова. 

Предмет анализа - закономерности 

функционирования и видоизменений ино-

странных лексем в туристическом дискурсе 

испанского языка. 

Материалом для исследования послу-

жили примеры англоязычных заимствова-

ний из испанских публицистических изда-

ний GEO, Hosteltur, Ocho Leguas, Traveler, 

Viajes National Geographic. 

Начиная с последних десятилетий XX 

века, народы планеты и их культуры под-

вергаются воздействию мощного мирового 

процесса, называемого глобализация (впер-

вые данный термин употребил американ-

ский социолог Р. Робертсон в 1985 году) [1: 

105]. Согласно прогнозам Международного 

банка реконструкции и развития, к концу 

XXI века более половины из ныне суще-

ствующих этнических языков могут исчез-

нуть навсегда [2]. Это приведет к потере 

языковых и культурных ценностей. Впро-

чем, среди положительных последствий 

глобализации следует прежде всего отме-

тить расширение мирового информацион-

ного пространства и усиление процессов 

языковой и культурной взаимодействия, 

обеспечит людям увеличение доступа к ин-

формационным и мировых интеллектуаль-

ных достижений. 

Сейчас никто не отрицает любой об-

щественной группе населения самовыра-

жаться на международном уровне так, как у 

себя дома, ведь самоизоляция в эпоху раз-

витого международного туризма, невидан-

ного до сих пор движения информации и 

усиленного культурного обмена, угрожают 

таким же забвением, как и чрезмерная 

скромность, которую сегодня можно трак-

товать как комплекс неполноценности. Од-

нако выбор английского языка на роль пер-

вого языка международного общения обу-

словлен как внутренними, так и внешними 

факторами. Рациональная строение, богат-

ство словарного состава английского языка 

позволяет создавать разветвленные терми-

носистемы. Вместе с тем данный язык ассо-

циируется с англоязычным миром, где гос-

подствуют свобода и демократия. 

Американцы прошлого века Генри 

Велз, Уильям Ф. Фарго, Джордж М. Пул-

ман и британец Томас Кук заложили ос-

новы туристической индустрии. Поэтому 

неудивительно, что подавляющее боль-

шинство терминов, используемых для обо-

значения соответствующих феноменов в 

туристической сфере, обычно англоязыч-

ные. 

Американские и британские предпри-

ятия обладают крупнейшими мировыми 

агентствами новостей. Все чаще влияние 

английского языка испытывают сотни ис-

панских газет и журналов, которые полу-

чают основную массу мировых новостей 

именно на английском языке. Очень часто 

переводчикам последних новостей, кото-

рые вынуждены работать слишком быстро, 

чтобы информация оставалась актуальной, 

не хватает времени на обдумывание и под-

бор собственно испанских лексических 

единиц и, соответственно, пресса стано-

вится крайне насыщенная англоязычными 

заимствованиями: 

- El rey de Inglaterra “está siendo” muy 

agasajado en una visita [3:45]. 

Конструкции ir yendo и estar siendo не 

приемлемы на территории Испании, по-

скольку является англицизмами [3:18]. 

Впрочем, многие авторы, в том числе и ака-

демики, используют в своих работах дан-

ную перифразу. Как отмечает Е. Лоренсо, 

данная конструкция встречается в произве-

дениях и трудах Х. Л. Борхеса, Р. Лапеса, 
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Хавьера Мариас, Мигеля де Унамуно [4: 

124]. 

Королевская академия испанского 

языка определяет англицизмы, как ино-

странные слова и идиоматические обороты, 

происходящих из английского языка и ис-

пользуются в других языках [5]. 

Англоязычный влияние на язык СМИ 

пробуждает интерес ученых во многих 

странах, в том числе и Испании (М. В. Бух-

ряков, И. В. Величко, К. Демченко, М. Ка-

стро, К. Мартинес, И. Пфинцер, Г. Финк и 

др.) и является одним из приоритетных 

направлений в лингвистике. Однако, не-

смотря на наличие значительного количе-

ства работ отечественных и зарубежных ис-

следователей, посвященных проблемам 

употребления английских лексем и их 

функционирования в языке прессы, лингви-

стические особенности испанского тури-

стического дискурса не получили должного 

научного освещения. 

В. А. Рубан утверждает, что сегодня 

изучение дискурса было бы неполным без 

привлечения социального и культурного 

аспектов жизни говорящих [6: 363]. 

Так изучения англоязычных заим-

ствований через призму туристического 

дискурса, представленного глянцевыми 

журналами о путешествиях, позволит вы-

явить и проанализировать современные 

тенденции развития испанского языка. 

Туризм — это одна из сфер, в которой 

испанский язык испытывает недостаток 

техницизма. Такие англоязычные слова, 

как сharter, overbooking, catering, transfer, 

duty free shop, hall, traveller's cheque, bed 

and breakfast, release, full credit, no show, one 

way и void не имеют эквивалентов в испан-

ском языке. Как утверждает Глория Рамос, 

фоническое оформление данных лексем 

для самих испанцев отвечает вроде старока-

стильскому языку, а семантика их сначала 

вообще будет труднообъяснимым [7: 5]. 

Англицизм charter имеет следующую 

дефиницию в испанском языке: compañía 

aérea dedicada a la realización de vuelos a la 

demanda sin calendario ni itinerario prefija-

dos. По данному примеру четко видно, что 

использование заимствованной лексемы 

как в устной, так и в письменной речи, при-

водит к экономии времени. 

Также в статьях испанского туристи-

ческого дискурса встречаем англоязычное 

заимствование overbooking, которое иногда 

сопровождается дополнительным перево-

дом (sobrecontratación de plazas), что пере-

водится на испанский язык как “fenómeno 

del mercado turístico consistente en contratar 

con un tercero las plazas de alojamiento o 

transporte cuando éstas habían sido ya objeto 

de contratación previa”. 

Во англицизмом catering имеется в 

виду “una empresa de restauración cuyo ob-

jetivo es servir comidas a colectividades, espe-

cialmente en los transportes”. 

Как отмечает В. А. Рубан, использова-

ние заимствованных единиц любого языка 

с целью обозначения новых явлений и по-

нятий можно вообще приравнять к появле-

нию неологизма. В тех случаях, когда есть 

соответствие заимствованного слова в 

языке-реципиенте, его появление анало-

гично образованию нового лексико-семан-

тического слова [6: 362]. 

Для определения дискурса в сфере ту-

ризма используется термин “туристический 

дискурс”. С. А. Погодаево отмечает, что ту-

ристический дискурс - особый подвид ре-

кламного дискурса, целью которого явля-

ется организация туристических поездок, 

так прагматическая направленность тек-

стов сводится к созданию атрактивного об-

раза той или иной программы [8:62]. 

Наличие определенных параметров 

позволило выделить его в отдельный ин-

ституциональный вид дискурса [9]: 1) 

участники: продавец (туроператор) - кли-

ент; экскурсовод - экскурсант; составитель 

текста - получатель текста; 2) место: офис, 

туристический автобус, музей, улица го-

рода, виртуальное пространство или тек-

стовый пространство; 3) цели: получение 

прибыли - получение экскурсионно-тури-

стических услуг 4) ключевой концепт: пу-

тешествие; 5) стратегии: стратегия пози-

тива [10: 341]; 6) материал: большой набор 

тем, среди которых страноведческая и исто-

рическая информация, гостиничный биз-

нес, обеспечения безопасности, транспорт, 

питание и т.д.; 7) разновидности и жанры: в 
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зависимости от канала передачи информа-

ции можно выделить устный и письменный 

вид туристического дискурса; письменный 

разновидность включает в себя печатные 

тексты и компьютерно-опосредованной 

коммуникации, а устный вид делится на 

непосредственную и косвенную коммуни-

кацию. 

Проанализировав ряд испанских жур-

налов о путешествиях (GEO, Hosteltur, 

Ocho Leguas, Traveler, Viajes National Geo-

graphic) по их насыщенности англициз-

мами, можно сделать вывод, что исключи-

тельной чистотой испанского языка не мо-

жет похвастаться ни одно из приведенных 

выше периодических изданий. Однако 

наполненность англоязычными заимство-

ваниями в данных журналах не является од-

нородной. Например, предисловие от ре-

дактора всегда написана на идеальном ис-

панском языке, почти все интервью, кото-

рые берут у носителей испанского языка, 

без крайней необходимости (когда тема не 

требует обращения к англоязычным реа-

лиям или сам респондент или интервьюер 

не проявляет желания подчеркнуть ино-

язычным словом свою эрудицию) также ве-

дутся на безупречном кастильском. В ста-

тьях, где речь идет о населении, обычаи, го-

рода и культурные достопримечательности, 

растительный и животный мир Испании и 

Латинской Америки, наблюдается мини-

мальное количество, а то даже и полное от-

сутствие англицизмов. Однако все реклам-

ные объявления, статьи о современных гос-

тиничных или транспортных удобств, но-

винки техники, популярные испанские и за-

рубежные курорты многочисленное коли-

чество заимствованных англоязычных 

слов. Значительное количество таких лек-

сем на сегодня еще не зафиксирована в ис-

панских словарях, как англицизмы, и пол-

ностью сохраняет признаки языка-этимо-

нов. Например: 

- El grupo suizo ofrece productos de con-

cepto como el spa, beach o wild life y en su 

apartado de vacaciones únicas incluye tres 

segmentos diferentes: una selección de resorts 

de lujo, tours para lunas de miel o viajes con 

jets privados [11]. 

В туристическом дискурсе Испании, 

представленном журналами о путеше-

ствиях, большое количество англоязычных 

заимствований встречается в таких семан-

тических полях, как транспорт и спорт (не 

считая компьютерную терминологию и 

электронику). 

Автомобильная промышленность ан-

глоязычных стран экспортирует на испан-

ские земли не только свой главный товар, 

но и многочисленное количество иностран-

ных вывесок, объявлений и реклам новой 

продукции, агентов и продавцов, налажи-

вают контакты с потенциальными испан-

скими покупателями. Потребитель полу-

чает вместе с авто всю англоязычную тех-

ническую терминологию, которую и изу-

чает, не зная большинства испанских экви-

валентов, ведь они вообще известны только 

инженерам и механикам. Таким образом 

испанцы, которые имеют автомобиль, гово-

рят bearings, потому что раньше не слы-

шали слова cojinete, используют в речи ан-

глицизм crankcase, так как не знали, что в 

испанском языке существует эквивалент 

caja del cigüeñal. Также является обычным 

использовать fénder, вместо guardafango, 

bómper, а не defensa, güinshil, вместо приме-

няемых лексем parabrisas, cloche, а не 

embrague [12]. 

Baseball, softball, volley-ball, basket-

ball, foot-ball, rugby, soccer, golf, hockey, 

tennis, ping-pong, cricket, boxing, skjing, 

tobogganing - лексемы, которые обозначают 

современные атлетические игры, пришли в 

испанский язык через английский или были 

заимствовании непосредственно из нее. Не-

которые из них уже кастилизували (golf, 

hockey, ping-pong, cricket) санкции Испан-

ской королевской академии наук, другие 

вошли в словарь КАН, как калька с англий-

ского языка (baloncesto, fútbol o futbol, 

tenis). Однако большинство из них употреб-

ляются в речи как незаменимые экзотизмы 

(baseball, softball, volley-ball, skiing, 

tobogganing и др.). Способствуют распро-

странению англоязычных заимствований в 

данной сфере спортивные профессионалы и 

обозреватели, а также фанаты. Они пользу-

ются таким двуязычным жаргоном, ком-

ментируя спортивные события, понять, о 
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чем идет речь сможет только знаток обоих 

языков. Например: 

- Luego de ese impacto, el retador retro-

cedió hasta un córner, donde Kid Flanagan le 

ajustó dos jabs y tres uppercuts que lo dejaron 

groggy. 

Согласно приведенному примеру, над 

заимствованным словом córner есть графи-

ческий акцент, чтобы сохранить англий-

ский акцент, который не совпадает при 

написании данной лексемы с испанским. 

Jabs, uppercuts, groggy - заимствования, ко-

торые совсем не ассимилировались в ис-

панском языке. Однако в отличие от преды-

дущих двух примеров, англицизм groggy 

встречается в словаре КАН (двадцать вто-

рое издание), как grogui [13]. 

Пока еще не совсем понятно страст-

ное желание к использованию заимствован-

ные слова там, где они вовсе не является 

уместным, там, где заимствования дубли-

руют общепринятую испанский лексику, 

например check-in (исп. Facturación (когда 

речи идет о регистрации багажа на воздуш-

ное рейс) / inscripción (запись в отель), hall 

(исп. vestíbulo), business class (исп. clase 

preferente o de negocios), meeting (исп. 

reunión), holiday (исп. vacaciones), booking 

(исп. reservación), e- mail (исп. correro 

electrónico), film (исп. película), self-service 

(исп. autoservicio), cash (исп. efectivo), 

transfer (исп. traslado), first class (исп. 

primera clase) и т. д. 

- Estamos en un momento de mucho mo-

vimiento en el turismo, donde empresas como 

Google y su buscador de hoteles actúan como 

nuevos players. (Исп. Jugadores) [14]. 

Также заметное влияние на развитие 

заимствований делают путешествия испан-

ского населения в англоязычные страны. 

Турист, который приезжает на иностран-

ные земли видит множество вещей неиз-

вестного происхождения в магазинах, ре-

сторанах, на улицах, он раньше не видел в 

своей стране и, соответственно названия 

которых на испанском языке также неиз-

вестны. За тенденцией нового слова изуча-

ется английский, или происходит его вар-

варская испанизация. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Итак, начало XXI века явля-

ется наиболее благоприятным временем 

для работы лингвистов в сфере туристиче-

ского дискурса: сложилась целая система 

международных туристических организа-

ций различного уровня и компетенции (сей-

час их насчитывается более 200), создано 

множество информационных туристиче-

ских серверов, постоянно дублируется по-

чти вся периодика данной сферы на элек-

тронных страницах Интернета, телевиде-

ния часто транслирует туристические про-

граммы и рекламы, то есть туризм широко 

освещается во всех СМИ конкурентоспо-

собных стран мира. Испанский лексика, ко-

торая в данный момент формируется в ос-

новном за счет английского языка, способ-

ствует качественному развитию и выхода 

испанского языка на мировую арену как 

второго интернационального языка. Испан-

ский язык, таким образом, развивает свои 

механизмы, чтобы лучше приспособиться к 

деловому, научному и информационно-

международному общению. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Robertson R. Globalization: social 

theory and global culture / Roland Robertson. 

- London: Sage, 1992. - 211 p.  

2. Доклад о мировом развитии 2011 

[Электронный ресурс] / Международный 

банк реконструкции и развития / Всемир-

ный банк. - Вашингтон, 2011. - С. 45. - Ре-

жим доступа: http://www.un.org/ru/ 

development/surveys/docs/worlddev2011.pdf.  

3. Criado de Val M. Fisonomía del espa-

ñol y de las lenguas modernas / Manuel Criado 

de Val. - Madrid: S.A.E.T.A., 1972. - 116 p.  

4. Lorenzo E. El español de hoy, lengua 

en ebullición / Emilio Lorenzo. - Madrid: Gre-

dos, 1980. 284 p.  

5. Seco M. El léxico de hoy / Manuel 

Seco. - Madrid: Comunicación y lenguaje, 

1997. - P. 183-184.  

6. Рубан А. Методологические основы 

исследования заимствованных элементов в 

дискурсе / Вера Александровна Рубан // 

Проблемы семантики слова, предложения и 

текста: сб. наук. трудов / отв. ред. Нина 

Николаевна Корбозерова. - М.: Изд. центр 

КНЛУ, 2012. - Вып. 28. - С. 359-366.  



© 2022 Gumanitar vatabiiy fanlar jurnali 

113 

7. Guerrero Ramos G. Neologismos en el 

español actual / Gloria Guerrero Ramos - Ma-

drid: Arco Libros, 1997. - 52 p.  

8. Погодаев С. А. Языковые средства 

аргументации во французском туристиче-

ском дискурсе: дис. на присуждение уч. 

степени -канд. филол. наук: спец. 10.02.05 

“Романские языки / Светлана Алексан-

дровна Погодаев. - Иркутск, 2008. - 234 с.  

9. Филатова Н. В. Жанровое простран-

ство туристического дискурса // Вестник 

Московского государственного гуманитар-

ного университета им. М. А. Шолохова. - 

Серия “Филологические науки / гл. ред. 

Наталия Дмитриевна Котовчихина. - М.: 

МГГУ, 2012. - Вып. 2. - С. 78.  

10. Гончарова Л. Н. Туристская ре-

клама в СМИ: положительно настраиваю-

щие тактики / Любовь Марковна Гончарова 

// Материалы II Международной научной 

конференции [“Язык средств массовой ин-

формации как объект междисциплинарного 

исследования], (Москва, филологический 

факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 14-

16 февраля 2008 г.) / отв. за вып. М. Н. Во-

лодина. - М., 2008. - С. 339-343.  

12. Ricardo J. Alfaro El anglicismo en el 

español actual / Ricardo Joaquín Alfaro. - Pa-

namá: THESAURUS, 1948. - Tomo IV. - 

Núm. 1. - P. 107-108. 

 

СПРАВОЧНИКИ 

 

13. Diccionario de la lengua española 

[Электронный ресурс] / Real Academia Es-

pañola. - Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 2001. 

- Edición № 22. - 2448 p. - Режим доступа к 

словарю: http://lema.rae.es/drae/?val=groqui 

 

Источники иллюстративного  

материала 

 

11. A. Vargas Los grandes turoperadores 

apuestan por la exclusividad / Ángeles Vargas. 

- Hosteltur: comunicación para el turismo del 

futuro. - № 229. - Julio / Agosto 2013 - P. 38. 

14. A. Vargas La gran batalla de las OTA / Án-

geles Vargas. - Hosteltur: comunicación para 

el turismo del futuro. - № 231. - Octubre 2013 

- P. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN-2181-3272. № 1 (ХЗ) 2022 

114 

УДК: 811.134.2 
 

МЕСТО ЯВЛЕНИЯ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ, МЕТАФОРИЧЕСКИХ И 

МЕТОНИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

 

© 2022 Хамракулова Барчиной Абдурахматовна 

препод. Узбекского государственного университета мировых языков 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. В статье освещается явление грамматикализации, метафорические и 

метонимические процессы в грамматической системе испанского языка. Исследуется 

разграничение понятий метафоры и метонимии, связь между данными понятиями на основе 

конструкции “venir a + infinitive”. 
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Abstract. The article touches upon a phenomenon of grammaticalization, metaphorical and 

metonymical processes in the grammar of Spanish language. The distinction between metaphor and 
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Izoh. Maqolada ispan tilining grammatik tizimidagi grammatiklashuv hodisasi, metafora va 

metonimik jarayonlar yoritilgan. Metafora va metonimiya tushunchalarining chegaralanishi, “venir 

a + infinitiv” konstruktsiyasiga asoslangan bu tushunchalar oʻrtasidagi bogʻliqlik oʻrganiladi. 

Tayanch so`zlar: grammatiklashuv, metaforik va metonimik jarayon, markazlashgan va 

fokallanmagan ma`no. 

 

 

Сегодня роль явления грамматикали-

зации и метафорических и метонимических 

процессов в испанском языке широко дис-

кутируется современными лингвистами. К 

настоящему моменту считали, что мета-

фора и метонимия являются двумя когни-

тивными процессами, четко проводят гра-

ницы между собой. Без сомнения, не всегда 

можем их отличить. Данная сложность за-

ключается в том, что подавляющее количе-
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ство метафор имеют Метонимический ос-

нову. 

Нужно отметить, что метафора всегда 

привлекала внимание исследователей, что 

подтверждается значительным количе-

ством работ отечественных и зарубежных 

лингвистов, посвященных различным ас-

пектам изучения этого феномена (М. А. 

Журинська, В.М. Телия, К.К. Жоль, Н. Д. 

Арутюнова, М. Блэк, Э. Маккормак, Х. Ор-

тега-и-Гассет, Э. Ортон, А. Ричардс, Дж. 

Серль и др.). Интерес к метафоре и метони-

мии значительно возрос в последнее деся-

тилетие, что обусловлено изменением 

научной парадигмы гуманитарного знания. 

В когнитивной лингвистике метафора и ме-

тонимия стали объектом описания в ряде 

научных работ Дж. Лакоффа и М. Джон-

сона, А. Барселоны, А. Веласко, Ф. Х. Руиса 

де Мендосы, А. А. Худолия и других. Стоит 

также отметить, что метонимии в пределах 

современной когнитивной парадигмы уде-

лено гораздо меньше внимания по сравне-

нию с метафорой. 

В. Г. Гак считает, что в основе мета-

форизации лежит размытость понятий, ко-

торыми оперирует человек, отражая в 

своем познании переменную многообраз-

ную познавательную деятельность. Разно-

родные объекты объединяются новыми 

признаками, включаются на основе этих 

признаков в класс, позволяющий использо-

вать название одного из них для определе-

ния другого [1: 130]. 

Метафоризации посвящено немало 

работ лингвистов, литературоведов, фило-

софов, психологов, и проблема метафори-

зации остается чрезвычайно сложной, ведь 

речь идет о процессах мышления, в кото-

рых порождается знания о мире. Метафори-

зация — это не только употребление одного 

слова вместо другого, она образует новый 

смысл, который появляется в результате 

действия сложных когнитивных механиз-

мов. Одной из важнейших остается про-

блема происхождения метафорического 

значения. 

Однако, нужно отметить, что метони-

мия является важным фактором развития 

лексико-семантической системы языка. 

Определяя категоричный статус метони-

мии, исследователи отмечают таких ее при-

знаках, как закономерность, универсаль-

ность и регулярность. А. А. Тараненко за-

мечает, что метонимические процессы за-

кономерны с точки зрения языковой гно-

сеологии, они отражают определенные мо-

дели познания мира, и поэтому является бо-

лее регулярными [3:68]. “Метонимический 

замещения, возникающих вследствие 

смежности предметов, вещей или явлений в 

пространстве или времени, - универсальная 

возможность языка”, - утверждает Л. А. Ка-

панадзе [2: 225]. 

Целесообразно различать метафору 

или метонимию как принципы (метафори-

ческие и метонимические) создания фра-

зеологизма в целом и метафору и метони-

мию как механизмы символотворенния (то 

есть на основе чего возник компонент-сим-

вол входит в фразеологизм). Фразеологиче-

ские единицы содержат многочисленные 

компоненты-символы, которые самостоя-

тельно возникли на основе метафоры / ме-

тонимии. 

В свою очередь, под грамматикализа-

ции понимаем лингвистический процесс с 

помощью которого отдельные лексические 

единства и структуры более сложные (дан-

ные структуры чаще является синтагмами, 

хотя также могут быть полными клаузу-

лами) превращаются частично со значе-

нием нереференцийный (возможность, ко-

торой владеет передатчик для того, чтобы 

ссылаться на суть экстралингвистической 

реальности употребляя данное слово) или в 

лингвистический процесс с помощью кото-

рого определены грамматические формы и 

приобретают значение менее Представи-

тельские. Таким образом, грамматикализа-

ции ведет от плана лексического к грамма-

тического и относится к чисто грамматиче-

скому плану. 

Во многих выдающихся работах, по-

священных процессам грамматикализации 

обычно данное явление рассматривается 

как односторонний процесс, а именно, не-

обратим. Данная необратимость наблюда-

ется на всех уровнях: семантический, мор-

фосинтаксического и фонологический. 

Ведь, когда лексический элемент превра-

щается в грамматический индикатор то он 
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не может “вернуться” к своей свойства лек-

сического элемента [4: 320]. 

В синхроническом аспекте, граммати-

кализации понимаем как учение граммати-

ческих форм с точки зрения современной 

языковой концепции, в которой лингвисти-

ческие категории не анализируются как 

простые значения, но как сложные, асим-

метричные и поэтапные, в которой есть воз-

можная полисемия. Данное учение о грам-

матических формах пытается установить 

какие функции выполняет граматизованое 

слово или выражение в различных кон-

текстах. В данной перспективе, изучение 

вспомогательных глаголов, конкретно, ве-

дет к обдумыванию того, что не существует 

четких границы между данной категорией и 

совершенными глаголами, но непрерывную 

связь или линия, в течение которой разме-

щаются глагольные формы, начинающиеся 

от чисто лексических позиций заканчивая 

другими грамматическими, не принимая во 

внимание другие позиции, составные части 

которой находятся посередине между од-

ними и другими значениями [3: 294]. 

Нужно заметить, что принимая во 

внимание семантический уровень в процес-

сах грамматикализации можем увидеть, что 

переход от одного значения к другому про-

исходит в постепенной форме. Как след-

ствие, между начальным и конечным значе-

нием могут наблюдаться промежуточные 

значения, что, в большинстве случаев, сов-

падают. Отсюда следует, что каждое разви-

тие, в диахронических пределах, и каждая 

классификация, в синхронических преде-

лах, может быть представлена рядом грам-

матикализации, в котором переходит от од-

ного значения к другому в последователь-

ной форме [4: 135]. 

В процессе грамматикализации в ко-

торую входят метафорические и метоними-

чески процессы, конкретные понятия или 

значения представлены как нефокализова-

ные в конкретных контекстах, в то время 

как другие контексты превращаются в фо-

кализованые значение, а именно, занимают 

первый план в интерпретации последова-

тельности. Таким образом, если два поня-

тия близки между собой, процесс метони-

мии может рассматриваться в наиболее 

подходящей форме связи; и наоборот, если 

понятия отличаются между собой и отно-

сятся к различным сферам, наиболее при-

емлемым является анализ в метафориче-

ских пределах. 

Пример связи между метафорой и ме-

тонимией можем исследовать в граммати-

кализации конструкции “venir a + 

infinitive”. Рассмотрим следующие при-

меры: 

а) Vino a casa. 

б) Vino a casa a explicar sus aventuras. 

в) Aquel suceso vino a turbar nuestra 

tranquilidad. 

г) Vino a dar con sus huesos en la cárcel. 

д) Viene a tener la misma edad que yo. 

Если имеем в виду, что до того, как 

данная конструкция приобрела значение 

приближения в последнем предложении 

(д), “venir a + infinitive” представляла про-

странственное значение во втором примере 

(б), переход от одного значения к другому 

может объясняться функцией метафоры, 

которой приближения концептуализиру-

ется в пространственных пределах. Без со-

мнения, метонимия сыграла решающую 

роль в переходе от промежуточного значе-

ния к другому. Заметим, что отправной точ-

кой данной конструкции является наиболее 

прототипичное или основное значение гла-

гола venir: значение перемещения, можем 

наблюдать в первом и втором примере (а, 

б). Во втором предложении (б), кроме зна-

чения перемещения, появляется имплицит-

ное понятие конечной цели: любое движе-

ние с одном месте имеет более или менее 

конкретную конечную цель, которая обяза-

тельно становится эксплицитным в данном 

случае. 

Достижения конечной цели предпола-

гает не только перфективный оттенок (дей-

ствие предназначена для достижения ко-

нечной цели закончилась), но также дости-

жения новой ситуации, является действи-

тельным значением, которое можем наблю-

дать в третьем примере (в). По мере того, 

как изымаются пространственные значения 

и усиливаются значение конечной цели, 

действительно понятие приобретает боль-

шее значение. Понятие действительного 

значения являются, следовательно, основ-
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ным для объяснения конечной цели данной 

конструкции. 

С данной точки зрения вытекает сле-

дующее, что значение приближения в кон-

струкции “venir + infinitive” сейчас уже яв-

ляется тенденцией первоначального значе-

ния пространства. На самом деле, когни-

тивная сфера связана с идеей движения в 

пространстве для воспроизведения дей-

ствия, ассоциируется со значением прибли-

жения. В четвертом примере (г) к истин-

ному значению добавляется оттенок не-

предсказуемого, неожиданного действия, 

так как приобретает новую ситуацию. Ис-

ходя из данного значения случайности воз-

можно выражение сомнения, который по-

является в последнем примере (д). Как мы 

можем установить, существует метоними-

ческий ряд типа EL TODO POR LA PARTE, 

что, в свою очередь, ведет к метафоре 

[5:56]. 

В начале данные метонимии состояли 

бы из разговорных импликатур, то есть, 

только в определенных контекстах, из кото-

рых могли бы вытекать разные значения. 

Начиная с 15 века, когда произошло полное 

становление перифразы, по И. Фернандес, 

значение приближения стало условным; а 

именно, перестало быть выводным значе-

нием и образовало часть семантической 

структуры конструкции [6:75]. 

Итак, полисемия конструкции “venir a 

+ infinitive” является результатом, с одной 

стороны, действия метафорического про-

цесса с помощью которого приближения 

рассматривается в пространственных выра-

жениях, с другой стороны, вмешательством 

разнообразного метонимического про-

цесса, что означает употребления выраже-

ний, которые ассоциируются с понятием 

конечной цели ссылаясь на одно единствен-

ное из значений, согласовывают данное по-

нятие: достижением новой ситуации. 
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В последние годы наблюдается значи-

тельная заинтересованность как отече-

ственных, так и зарубежных лингвистов к 

эмоциональной сфере человека в языковой 

картине мира [1, 2, 3]. Особого внимания 

заслуживают исследования эмоций в рам-

ках когнитивной парадигмы, что позволяет 

глубже изучить когнитивные основания 

концептуализации эмоций и механизмы за-

действованы в их репрезентации [4, 5, 6]. 

Важным в этом плане раскрытия языковых 

средств реализации эмоций именно в худо-

жественном дискурсе [1, 2], является отра-

жением лингвокультурологической специ-
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фики эмоциональной концептосферы языка 

[2]. 

Несмотря на значительные достиже-

ния лингвистов в изучении эмоций и эмо-

циональных состояний в их языковом и тек-

стовом воплощении, нерешенной остается 

целый ряд проблем, которые, в частности, 

касаются взаимодействия метафоры и ме-

тонимии, а также выделение метафтони-

мичных моделей, формируют особый пласт 

языковых средств для обозначения внут-

ренних состояний и процессов [3]. Таким 

образом, актуальность темы обусловлена 

недостаточным изучением концептуальных 

механизмов и структур, лежащих в основе 

эмоций в художественном дискурсе. 

Цель этой статьи заключается в до-

полнении и выделении основных концепту-

альных метафтонимичных моделей для 

обозначения эмоций и эмоционального со-

стояния в прозе английского модернизма. 

Объектом исследования является ме-

тафтонимия в произведениях В. Вулф и Д. 

Г. Лоуренса как представителей англий-

ского модернизма. 

Предмет изучения составляют ме-

тафтонимичные модели, характерные для 

произведений указанных авторов. 

Научная новизна темы заключается в 

развитии исследования средств концептуа-

лизации эмоциональных состояний и эмо-

ций с помощью метафоры и метонимии, 

установлении тенденций взаимодействия 

этих тропов в пределах метафтонимий в ху-

дожественном дискурсе. 

Среди языковых средств, которые 

описывают те или иные эмоции, наиболее 

распространены метафора и метонимия [4: 

130-136], [5: 177]. При этом внимание линг-

вистов сосредоточено именно на "физиоло-

гической метафтонимии" как одного из слу-

чаев взаимодействия этих концептуальных 

тропов [6: 133]. Под "физиологической ме-

тафтонимии", вслед за Ф. Унгерер и Х. 

Шмидтом, понимаем метафору основой ко-

торой является метонимическая модель 

"физиологические проявления эмоции вме-

сто эмоции" (The Physiological Effects Of An 

Emotion Stands For Emotion). Распростра-

ненность этой метафтонимии объясняется 

тем, что именно физиологические симп-

томы играют важную роль при изображе-

нии концептуальной структуры эмоций [6: 

131-133]. 

Так, Дж. Лакофф отмечает, что "эмо-

ции (как абстрактные понятия) способны 

концептуализуваться только с помощью их 

внешних физиологических проявлений - 

ощущение, мимики, поведения, темпера-

туры тела и т. п." [4: 525-526], т.е. метони-

мически. Наглядным примером использо-

вания таких метафтонимий служит фраг-

мент романа В. Вулф "Mrs. Dalloway ": "Do 

you remember the lake?" she said, in an abrupt 

voice, under the pressure of emotion which 

caught her heart, made the muscles of her 

throat stiff, and contracted her lips in spasm as 

she said lake [12: 67-68]. 

В указанном отрывке в основе мета-

форы heart is a container for emotions 

(сердце есть контейнер для эмоций) лежит 

физиологическая метонимия physiological 

effects of body (физиологические проявле-

ния тела) вместо эмоций. В данном случае 

речь идет о затвердевания мышц и спазмы 

(muscles of her throat stiff, lips in spasm) как 

проявление эмоций главной героини ро-

мана. 

В изображении внутреннего мира ге-

роев в анализируемых фрагментах произве-

дений В. Вулф и Д. Г. Лоуренса тоже про-

слеживаются общие и отличительные 

черты. Общим для этих писателей есть опи-

сание внутреннего мира человека путем 

обозначения эмоций, преимущественно 

негативных, при этом задействуются как 

физиологические, так и телесные метафто-

нимии, основу которых составляет обозна-

чения определенных частей тела человека, 

как heart - сердце, chest - грудь, cheeks - 

щеки. Разница заключается в их количе-

ственном соотношении и вариативности 

метафтонимичных моделей для обозначе-

ния эмоций или эмоциональных состояний 

в произведениях, указанных представите-

лями английского модернизма. 

Так, негативные чувства в проанали-

зированных текстовых фрагментах В. Вулф 

(см. Табл. 1.1.), с одной стороны, отражают 

внутренние физиологические изменения в 

организме человека, которые сопровожда-

ются повышением температуры тела, дро-



ISSN-2181-3272. № 1 (ХЗ) 2022 

120 

жью, спазмами, слезами. С другой стороны, 

негативные эмоции приводят к изменениям 

в выражении лица - чувствуя отрицатель-

ные эмоции, человек хмурит брови [7: 85-

87] и т.п. Сосредоточенность внимания ав-

тора на негативных чувствах и эмоциях в 

целом совпадает с общей, отраженной в 

языковом и речевом творчестве человече-

ского социума тенденцией реагировать 

прежде всего на аксиологические негатив-

ные факты [8:80].

 

Количественное соотношение физиологических метафтонимий в проанализированных 

текстовых фрагментах произведений В. Вулф 

              

Метафтонимия 

 

Симптомы 

Количество 

единиц 
Примеры 

Повышение температуры 

тела 
6 

boiling with rage; her body burnt; our bodies 

burst into fires; bursting with anger; the hot and 

turbulent feelings which boiled and surged in 

her; hot painful feelings boiled within her 

Мимика 2 
he was scrawling and frowning; he was screwing 

his face up 

 

В проанализированных фрагментах 

произведений Д. Г. Лоуренса для описания 

негативных эмоций используются физио-

логические метафтонимии (см. Табл. 1.2.), 

Которые указывают на внешние проявле-

ния эмоций - нахмуривания бровей, сжима-

ние губ и изменение цвета лица. 

Наряду с физиологическими метафто-

нимиями для экспликаций эмоций, и эмо-

циональных состояний как у Д. Г. Ло-

уренса, так и В. Вулф, задействуются телес-

ные метафтонимии. При этом доминант-

ными в проанализированных фрагментах 

произведений указанных авторов есть три 

метафтонимичные модели: сердце есть кон-

тейнер для эмоций, грудь есть контейнер 

для эмоций и щеки есть контейнер для эмо-

ций. Общим для В. Вулф и Д. Г. Лоуренса 

является изображение внутреннего мира ге-

роя или героев с помощью телесной ме-

тафтонимии сердце есть контейнер для 

эмоций (heart is a container for emotions) и 

персонифицированного осмысления сердца 

как живого организма. Примером такой те-

лесной метафтонимии может служить от-

рывок из рома В. Вулф "Mrs. Dalloway ": 

[...] it almost broke my heart too, he thought; 

and was overcome with his own grief [12: 67-

68]. 

В указанном концептуальном мета-

форе, в которой телесный опыт (разбить 

что-нибудь) переносится на эмоциональное 

состояние человека (страдать). Соотносясь 

с концептуальной метонимией часть тела 

(сердце) вместо чувств (страданий). 

Именно благодаря этой метафтонимии 

уточняются страдания одного из главных 

героев романа Питера, связанные с отказом 

Клариссы на его предложение о браке.

Таблица 1.2. 

Количественное соотношение физиологических метафтонимий в текстовых фрагмен-

тах произведений Д. Г. Лоуренса 

 

Метафтонимия 

 

Симптомы 

Количество 

единиц 
Примеры 

Изменение выражения лица 15 

He knitted his brows angrily; he knitted his brows 

nervously; she knitted her brows because of some 

endless contest between them; he knitted his 

brows rather tense; he knitted his brows; she 
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pursed her lips; a frown knitted his gloomy 

forehead; frowned with irritation; frowned; 

knitting his brows; etc. 

Изменение цвета лица 10 
Joe’s face became dark red; he reddened 

furiously; the pink in her arms, etc. 

 

С одной стороны, употребление вы-

шеуказанных метафтонимий у обоих авто-

ров подтверждает мнение о том, что в худо-

жественной прозе модернизма главной за-

дачей писателя считалось отражение внут-

реннего мира человека и его чувств [9: 4-5]. 

С другой стороны, доминирование модели 

сердце есть контейнер для эмоций в проана-

лизированных текстовых фрагментах В. 

Вулф и Д. Г. Лоуренса связано с тем, что 

осмысление сердца как вместилища эмоций 

является характерным явлением для ан-

глийской культуры [10: 195]. 

У В. Вулф, по сравнению с Д. Г. Ло-

уренсом, метафтонимия сердце есть кон-

тейнер для эмоций трансформируется за 

счет расширения в сторону указания глу-

бины ─ сердце есть контейнер с большой 

глубиной (container with great depth), или 

открытости ─ сердце есть контейнер, от-

крытый для эмоций. В первом случае 

сердце выступает как контейнер, имеющий 

дно, где расположены самые сокровенные 

эмоции человека [10: 207], а во втором слу-

чае, сердце будто раскрывается для эмоций 

(см. Табл. 1.3.).

Таблица 1.3. 

Вариации текстовой актуализации метафтонимии сердце есть контейнер для эмоций в 

текстовых фрагментах произведений В. Вулф 

 

Метафтонимия 

 

Модели 

Сердце есть контейнер с 

больших глубин 

Сердце есть открытые 

контейнер для эмоций 

Количество употреблении 4 2 

Примеры 

in the depth of her heart an 

awful fear; She pitied and 

despised them from the bottom 

of her heart; she saw in a flash 

to the bottom of Robert’s heart 

opened her heart, her private 

heart, gaped wide; open her 

heart to him 

 

Примером текстовой реализации ме-

тафтономии является сосуд, открытый эмо-

циям, фрагмент рассказа Вулф «Герцогиня 

и ювелир» («Герцогиня и ювелир»): 

“What can I do for you today?” said Ol-

ive, very softly. The Duchess opened her heart, 

her private heart, gaped wide [13:99]. 

В этом отрывке метафтономия, при 

которой телесный опыт (открытие чего-

либо) переносится в эмоциональное состо-

яние человека (письма, т.е. доверие) имеет 

выход в контекст всего повествования, где 

приобретает иронический оттенок, учиты-

вая сомнения в искренности чувств герцо-

гини. Герцогиня и ювелир были только дру-

зьями для вида. Ювелир разбогател, обма-

нывая покупателей, продавая им краденое, 

а герцогиня, намеренно используя свою 

привязанность к дочери, сдает ювелиру 

поддельные украшения. Оливер знает об 

этом, но покупает у нее драгоценности, 

чтобы завоевать любовь одной из ее доче-

рей. 

Две другие телесные метафтономии, 

служащие для экспликии эмоций и эмоцио-

нальных состояний главных героев – грудь 

– вместилище для эмоций (грудь – вмести-

лище для эмоций) и щеки – вместилище для 

эмоций – выделяются только в работах Д. 

Г. Лоуренса (см. табл. 1.4.). 
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Таблица 1.4.  

Количественное соотношение телесных метафтонимий в тексте фрагменты  

работ Д. Г. Лоуренса 

 

Метафтонимия 

 

Модели 

Щеки - контейнер для эмо-

ций 

Грудь - контейнер для эмо-

ций 

Количество употреблении 3 2 

Примеры 

Gudrun’s cheek was flushed 

with repressed emotion; her 

cheek flushed; egotism charged 

her cheeks with colour 

athletic chest hid a strange, 

snowy sort of anger; emotions 

that he excited in his children’s 

breasts 

 

Вот пример актуализации метафтоне-

мии молочной железы — контейнер для 

эмоций из рассказа Д. Г. Лоуренса «Дева и 

цыганка» («Цыганка и девственница»): 

That powerful athletic chest hid a 

strange, snowy sort of  anger [14:61]. 

В этом отрывке указанная метоними-

ческая модель вербализуется с помощью 

словесной метонимии грудной клетки → 

персоны и метафоры-персонификации 

гнева является хозяином человека (шку-

рой). 

Контекстуальная связанность ме-

тафтонимии с прилагательным athletic (ат-

летический) и оксимороном snowy anger 

(холодный гнев) раскрывает не только эмо-

циональное состояние героя, и, шире, образ 

самого персонажа с акцентом на его внеш-

ний вид. То есть, герой с атлетическим те-

лосложением на самом деле слабохарактер-

ный человек, вполне зависимый от воли ма-

тери. В приведенном микроконтексте ме-

тафтонимия приобретает дополнительную 

художественной значимости за счет 

контрарного переосмысления концептуаль-

ной метафоры эмоция является подогретая 

вещество (emotion is a heated fluid) и злость 

(anger) является холод (snowy). 

Примером опоры на метафтонимичну 

модель щеки есть контейнер для эмоций 

может служить фрагмент романа Д. Г. Ло-

уренса "Women in Love", например: 

They worked on in a silence for some 

time, Gudrun's cheek was flushed with re-

pressed emotion [15:23]. 

В приведенном отрывке указанная ме-

тафтонимия актуализируется в словесной 

метонимии щека (cheek) → человек и мета-

форе эмоция (resentment) есть взрыв (flush). 

Эмоции главной героини связаны с воспо-

минаниями о мужчине, который был влюб-

лен в нее, но ей не нравился, поскольку был 

жестким человеком. Воспоминания об этом 

человеке вызвали у героини только нега-

тивные чувства, которые она пыталась по-

давить (repressed emotion). Метафтонимия 

приобретает художественной значимости 

благодаря акценту на негативные эмоции, 

которые уже в самом начале романа стано-

вятся своеобразным сигналом к формиро-

ванию образа персонажа в контексте всего 

произведения. 

В текстовых фрагментах, наряду с те-

лесными метафтонимиями, была выделена 

специфическая роль для анализируемых 

произведений В. Вулф метафтонимию со-

знание есть контейнер для эмоций (mind is 

a container for emotions), что служит в це-

лом для экспликации эмоций и эмоциональ-

ных состояний того или иного персонажа. 

Эту метафтонимию назовем интелектив-

ною, основанной метонимической моделю 

части (разума) вместо целой (головы). 

Интелективная метафтонимия в рас-

смотренных текстовых фрагментах приоб-

ретает художественной значимости благо-

даря ее вхождению в один из ключевых мо-

тивов произведений В. Вулф, по мнению 

которой, писатели-модернисты должны ин-

тересоваться тем, что происходит в созна-

нии человека, а не тем, что происходит во-

круг [11: 101]. В. Вулф отмечает: "Сознание 

получает мириады впечатлений - тривиаль-

ных, фантастических, мимолетных, запе-

чатленных остротой стали. Они со всех сто-

рон проникают в сознание непрерывным 
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потоком бесчисленных атомов, оседая, при-

нимают форму понедельника или вторника, 

при этом акцент может меняться - важный 

момент уже не здесь, а там, поэтому, если 

бы писатель был свободным человеком, а 

не рабом, если бы он мог опираться на соб-

ственные чувства, а не на условности, тогда 

не было бы ни сюжета, ни комедии, ни тра-

гедии, ни любовного конфликта, ни раз-

вязки в традиционном стиле [...] "[11:99]. 

Наглядным примером реализации ин-

телективной метафтонимичной модели со-

знание является контейнер для эмоций слу-

жит фрагмент рассказа "The Woman in the 

Looking Glass" (“Женщина в зеркале"), 

например: 

It was a profounder state of being that 

one wanted to catch and turn to words, the 

state that is to the mind what breathing is to the 

body, what one calls happiness or unhappiness 

[...] her mind then was filled with tenderness 

and regret [ 13: 91-92]. 

В этом текстовом фрагменте указан-

ная метафтонимичная модель вербализиру-

ется с помощью словесной метонимии со-

знание (mind) → человек и метафоры созна-

ние есть контейнер для эмоций (tenderness, 

regret). 

Итак, в произведениях представите-

лей английского модернизма приоритет от-

дается чувственно-эмоциональной сфере 

или внутреннему миру человека, в котором 

на первый план выходят негативные чув-

ства, отражается в использовании физиоло-

гических и телесных метафтонимий. Па-

раллельно для В. Вулф большое значение 

имеет мир человеческого познания, то есть 

его сознание, что подтверждается исполь-

зованием в произведениях автора интелек-

тивных метафтонимий. 
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УДК: 811.134.2 
 

СЛОВЕСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АББРЕВИАТУР КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ИХ 

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ (на материале испанского языка) 

 

© 2022 Турдикулова Райхон Турдикул кизи 

ст. препод. Узбекского государственного университета мировых языков 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. В статье проанализировано участие испанских сокращений в процессах 

словообразования. Исследованы способы словообразования, модели и схемы, в которых 

сокращенные словоформы задействованы в качестве образующих основ. Выделены наиболее 

распространенные аффиксальные элементы, с помощью которых создаются производные 

лексические формы на основе сокращений. 

Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, усечение, словообразование. 

 

 

DERIVATIONAL ACTIVITY OF CONTRACTIONS AS ONE OF THE FACTORS OF 

THEIR LEXICALIZATION (exemplified by the spanish language) 

 

© 2022 R.T. Turdikulova 

Uzbek state world languages university  

(Tashkent, Uzbekistan) 

 

Abstract. The article analyzes the role of Spanish contractions in the word formation processes. 

The author addresses ways of word formation, models and schemes in which contracted word forms 

are involved as derivational bases. The focus of the present study is the most common affixes that are 

utilized to generate derivative forms by means of contractions. 

Keywords: contraction, abbreviation, truncation, word formation. 

 

 

QISTRISHLARNING OG'ZIQ FAOLIYATI ULARNING LEKSIKLASHTIRISH 

OTILLARIDAN BIRI (ispan tili materiali bo'yicha) 

 

© 2022 R.T. Turdikulova 

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 

(Toshkent, Oʻzbekiston) 

 

Izoh. Maqolada ispancha qisqartmalarning so'z hosil qilish jarayonlaridagi ishtiroki tahlil 

qilinadi. So'z yasalish usullari, qisqartirilgan so'z shakllari asos sifatida qatnashadigan modellar va 

sxemalar o'rganiladi. Eng keng tarqalgan affiks elementlari aniqlanadi, ular yordamida 

qisqartmalar asosida hosila leksik shakllar yaratiladi. 

Kalit so'zlar: qisqartma, qisqartma, qisqartirish, so'z yasalishi. 

 

 

Целью статьи является исследование 

словесного потенциала испанских аббреви-

атур. 

Актуальность обусловлена необходи-

мостью определения места аббревиатур в 

лексической системе и их роли в пополне-

нии словарного запаса испанского языка. 

Объектом исследования являются со-

кращенные лексические единицы совре-

менного испанского языка. 
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Предметом исследования является 

участие испанских аббревиатур в процес-

сах словообразования. 

Творчество – неотъемлемая часть раз-

вития речи, которая реализуется в речи и 

обусловлена попыткой говорящего актуа-

лизировать определенную плоскость ком-

муникативной ситуации. Одним из уровней 

языковой системы, в котором наиболее 

проявляется «свобода выбора» моделей и 

схем, является словообразование, по-

скольку новые лексические элементы фор-

мируются благодаря языковой компетент-

ности носителей на основе мотивационных 

баз, что обеспечивает адекватное восприя-

тие их реципиентов. 

На современном этапе развития языка 

стремительный рост потока информации, 

активное создание и распространение 

сложных многословных названий порож-

дает естественное желание носителей 

уменьшить объем сообщений за счет ис-

пользования сокращенных лексических 

форм [1:247]. Структурная минимизация 

сообщения достигается аббревиатурой, что 

приводит к изменению формальных харак-

теристик существующих именительных 

единиц. 

Термин аббревиатура относится к 

единице устного или письменного языка, 

созданной из отдельных элементов звуко-

вой или графической оболочки развернутой 

формы (слов/словосочетаний), с которой 

она сочетается лексико-семантическим от-

ношением. База работы выступает в каче-

стве эталонного элемента для идентифика-

ции ее сокращенного варианта, а формаль-

ная корреляция «рабочая база/производная 

форма» позволяет выделить два основных 

типа лексических аббревиатур, активно 

функционирующих в современном испан-

ском языке: усечение и аббревиатура. 

Несмотря на значительное внимание 

лингвистов, вопрос о лексическом статусе 

сокращений продолжает оставаться спор-

ным. М. Ланг объясняет это двумя основ-

ными причинами: узкостильным и контек-

стуальным брендингом и кратковременным 

«жизнью», поскольку активность появле-

ния и функционирования схваток часто вы-

звана определенной политической эпохой 

[2:257]. Аналогичное мнение высказывает 

и Р. Альмела Перес – он лексическая не-

определенность аббревиатур соединяется с 

их слабой сигнатурной значимостью, что в 

случае неподготовленного адресата услож-

няет процесс взаимопонимания [3:212]. 

Аббревиатура знаков слова (т.е. неза-

висимость, формальная целостность и иди-

оматизм [4:184]) – это длительный и слож-

ный процесс, который происходит за счет 

взаимодействия факторов, стимулирующих 

лексикализацию этих словоформ, что до-

стигается за счет их полной этимологиче-

ской демотивации [5:26]. 

Важным признаком лексического ста-

туса аббревиатур является их грамматиче-

ское оформление, в основе которого после-

дуют следующие критерии: 

1. Фиксация на внеурочном присоеди-

нении. Поскольку любая лексическая еди-

ница должна принадлежать к определен-

ному классу слов, аббревиатуры классифи-

цируются как существительные, реже – 

прилагательные; 

2. Реализация категории вида и коли-

чества. Статус существительного или при-

лагательного автоматически подразумевает 

наличие в аббревиатурах категорий рода и 

числа, а также их позиционную мобиль-

ность в предложении, возможность исполь-

зоваться в простых и сложных синтактиче-

ских структурах и даже функционировать 

как отдельное предложение; 

3. Участие в процессах словообразо-

вания. Именно эта характеристика, по мне-

нию некоторых лингвистов, свидетель-

ствует о достижении высшей степени лек-

сикализации [6:36]. 

Активность аббревиатур при созда-

нии новых слов стимулируется двумя клю-

чевыми факторами: семантической измен-

чивостью и частотой употребления [6:75]. 

Проведенное исследование дает основание 

констатировать участие сокращенных сло-

воформ в словотворчестве, префиксирова-

нии и избирательном правах. 

Определены следующие комбинации 

компонентов: 

1. Аббревиатура + аббревиатура. Ком-

позиты формируются: 
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a) из двух или более сокращений: 

PSPV-PSOE (Partido Socialista del País Va-

lenciano + Partido Socialista Obrero Espa-

ñol), Onusida (Organización de las Naciones 

Unidas - Síndrome de Inmunodeficiencia Ad-

quirida), FETE-UGT (Federación Española 

de Trabajadores de Enseñanza - Unión Gene-

ral de Trabajadores); La Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) y el Programa de la 

ONU contra el Sida (Onusida) recomendaron 

esta semana, por primera vez, la circuncisión 

masculina como intervención adicional para 

reducir el riesgo de infección del VIH por vía 

heterosexual [8:30.03.2007]; 

б) с усечением и аббревиатурой: Bus-

VAO (Autobús - Vehículo de Alta Ocupación); 

Un guardia civil, herido leve al ser arrollado 

por un turismo en el Bus-VAO [9:29.03.2007]; 

в) с аббревиатурой и графическис со-

кращением: FECOMA-CC.OO (Federación 

de Construcción y Madera - Comisiones Obre-

ras); En este sentido, Fecoma-CC OO exige al 

Ministerio de Trabajo que incremente las ins-

pecciones en obras, así como que garantice el 

cumplimiento de la legislación laboral en ma-

teria de contratación, estabilidad en el empleo 

y prevención de riesgos laborales 

[10:02.01.2009]; 

г) из двух усеченных: metrobus (metro-

politano - autobús); Los usuarios del trans-

porte público que aún conserven un metrobús 

de 10 viajes comprado el año pasado podrán 

usarlo sin hacer cambios hasta el próximo sá-

bado [10:02.01.2009]. 

2. Аббревиатура и полное слово. Ком-

позиты этой группы можно разделить на 

две подгруппы: 

а) усечение + полнозначное слово: ca-

rril bici (bici <bicicleta), bordillo-bus, barco-

bus (bus <autobús), discobar (disco <disco-

teca) Apenas se verá a gente, salvo alguien por 

el carril bici, un operario con una quitanieves 

y poco más [10: 18.10.2009]; 

б) аббревиатура + полнозначное 

слово: PSOE-Progresistas (Partido Socialista 

Obrero Español), Espasa Calpe (Compañía 

Anónima de Librería, Publicaciones y Edicio-

nes), ICO-Vivienda (Instituto de Crédito Ofi-

cial) El jurado de este premio, convocado por 

la Editorial Espasa Calpe y Ámbito Cultural 

El Corte Inglés y dotado con 200.000 euros, 

considera que “La sombra de lo que fuimos” 

es una novela “escrita con el corazón y con el 

estómago» [10: 20.02.2009]. 

Рассматриваемый материал подтвер-

ждает правильность мысли Р. Альмело Пе-

реса, что композиты, сформированные из 

сокращений или сокращений и знамена-

тельных слов, функционально тожде-

ственны с производными, созданными с не-

редуцированных основ [3: 218]. Ведь фор-

мально соответствуют орфографическом 

или синтагматическом вида сложных слов 

(discobar, Espasa Calpe), а с точки зрения се-

мантики могут быть эндоцентричнимы (с 

семантическим ядром в лексической струк-

туре: carril bici) или экзоцентричнимы (се-

мантическое ядро находится за пределами 

композита: Programa Onusida). 

Приставка. Экстраординарным аспек-

том участия аббревиатур в префиксной 

формулировке является их бивалентность: 

с одной стороны, они способны прикреп-

лять префиксы, а с другой стороны, высту-

пают в качестве приставочного форманта. 

Опираясь на эту характеристику, в рамках 

приставочного словообразования выделяем 

две основные модели: 

1. Приставка + сокращения. Среди 

префиксов, предпринимаемых с сокраще-

ниями, самыми есть отрицательные фор-

манты contra-, anti-: contraopa (OPA 

<Oferta Pública de Adquisición), anti-ETA 

(ETA <Euskadi ta Askatasuna), anti-PP (PP 

<Partido Popular) и другие; El Santander 

lanza una contraopa sobre ABN por el precio 

récord de 72.000 millones [11: 26.04.2007]; 

Замечено также использования дру-

гих приставок: 

ex- (с знaченням “бывший”): ex grapo 

(Grapo <Grupos Revolucionarios Antifascis-

tas Primero de Octubre) Así, en el punto oc-

tavo de su protesta señalan la selección de en-

trevistas arbitraria, partidista y en ocasiones 

poco justificable como la emitida por el ex 

grapo Pío Moa [10: 05.03.2003]; 

pro- (со значением “привязанность, 

поддержка»): pro-IRA (IRA <Irish Republi-

can Army) [...] y ahí están los debates entre ir-

landeses pro-IRA e irlandeses pro-Tratado 

para demostrarlo [...] [8: 15.09.2006]; 
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súper- (со значением “максимальная 

степень»): súperfan (fan <fanático) “Estudio 

cine y estoy aquí porque soy súperfan de este 

actor desde” Apocalypse Now “, dice Jacobo, 

que no pierde detalle del montaje [10: 

05.11.2009]; 

multi- (со значением “много”): multi-

cine (cine <cinematógrafo) El 6 de abril, Ja-

cky Lebas, gerente de un multicine de 

Boulogne sur Mer, anunció, emocionado, que 

había vendido 48.500 entradas ... en una ciu-

dad que cuenta con 45.000 habitantes [12: 

08.05.2008]; 

euro- (префиксоид со значением 

“европейский”): eurotaxi (taxi <taxímetro), 

eurobús (bus <autobús), eurofoto (foto <foto-

grafía) El nuevo servicio, llamado Eurobús, 

cubrirá el trayecto en 7 horas y 15 minutos 

[10: 01.03.2002]. 

2. Аббревиатуры как префиксные 

формальны. Как уже отмечалось, некото-

рые древние союзные интернационализмы 

могут функционировать как префиксы. К 

ним относятся: 

auto- (automóvil): autobomba, autocar, 

autovía, auto-stop, autopista 

foto- (fotografía): fotocomposición, 

foto-finish, fotoperiodismo, fotonovela 

tele- (televisión): telenovela, teleserie, 

telediario, telecámara, teledrama 

cine- (cinematógrafo): cineclub, cinefó-

rum, cinerama, cinecámara radio- (radiodifu-

sión): radioaficionado, radiomensaje, radio-

rreceptor и многие другие; Briatore, sobre 

Alonso y Ferrari: “Es una telenovela que dura 

demasiado” [12: 25.06.2009]. 

Нередко в современном испанском 

языке встречаются производные, образо-

ванные путем слияния двух усеченных: 

autocine, telefoto, radiotaxi. 

Суффиксация. Этот деривационный 

механизм распространен при создании не 

только обычных слов, но и производных, 

корневыми лексемами которых является 

сокращение. В результате анализа выде-

лены следующие активные семантические 

группы суффиксальных формантов: 

1. Суффиксы, обозначающие деятель-

ность, профессию: -ista, -ero / a, -arra, -asta: 

peneuvista (PNV <Partido Nacionalista 

Vasco), taxista (taxi <taxímetro), pepero (PP 

<Partido Popular), motero (moto <motoci-

cleta), etarra (ETA <Euskadi ta Askatasuna), 

cineasta (cine <cinematógrafo) La sede del PP 

en la localidad vizcaína de Getxo apareció 

ayer con la pintada en su fachada en la que 

podía leerse: «Un pepero muerto, un euskal-

dun contento» [10: 27.04.2009]. Эти суф-

фиксы, в частности 

-ista, -ero / a, как отмечает Ф. Родригес 

Гонсалес, активно конкурируют с метони-

мический переносом (el PP (partido) / un PP 

(miembro) благодаря большей семантиче-

ской точности и экспрессивной окраске [7: 

223]. 

2. Абстрактные суффиксы, с помо-

щью которых сказывается идеология, ре-

зультат и т.д.: -ismo, -ización: ugetismo 

(UGT <Unión General de Trabajadores), ege-

beización (EGB <Enseñanza General Básica) 

Como también que se ponga el acento en la su-

puesta “egebeización”, con la consiguiente 

exigencia de un regreso a los métodos selecti-

vos [10: 27.04.2001]. 

3. Оценочные суффиксы -ito, -illo со 

значениями “уменьшение”, “ласковость”: 

chavito (chavo <chaval), talguillo (Talgo 

<Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol), 

loapilla (LOAPA <Ley Orgánica de Armoni-

zación del Proceso Autonómico) La llaman 

loapilla antes de nacer, en recuerdo de la 

LOAPA [10, 15.04.2008]. Сюда относятся и 

усеченные антропонимы, которые за время 

своего функционирования потерпели пол-

ной стилистической нейтрализации: Pa-

quito (Paco <Francisco), Pepito (Pepe 

<José), Momito (Momo <Palomo), Nachito 

(Nacho <Ignacio), Javito (Javi <Javier) и 

многие другие. 

4. Другие суффиксы: 

 - суффикс -ería (указывает на место): 

bocatería (bocata <bocadillo) A la dueña de la 

bocatería L'Albergina se le presentaba el 

mismo problema, ya que, según afirmó, solo 

habría para las cenas [10: 23.07.2009]; 

 - суффиксы прилагательных: -ble 

(качество), -ico, -siano (принадлежность), -

oso (отношение): opable (OPA <Oferta Pú-

blica de Adquisición), otánico (OTAN <Orga-

nización del Tratado del Atlántico Norte), onu-

siano (ONU <Organización de las Naciones 

Unidas), sidoso (SIDA <Síndrome de Inmuno-
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deficiencia Adquirida) Damos resultados con-

sistentes y al alza. De ahí a decir que Agbar es 

un valor opable es no conocer el mercado [10: 

17.12.2006]; 

- глагольные суффиксы -ar 

(результат), -izar (каузативного действие): 

opar (OPA), otanizar (OTAN) El Convenio ha 

de renovarse y sería bueno aprovechar ese mo-

mento para otanizar las bases estadounidenses 

[10: 14.05.2008]; 

- причастный суффикс -do / a 

(качество): opado (OPA) La opinión de los 

analistas, entonces, era que la compañía que 

preside Antonio Brufau tenía dos opciones: 

opar o ser opada [10: 17.10.2006]. 

Пассивность в процессах словообра-

зования проявляют усечение, что объясня-

ется их высокой мотивированностью и 

ограничениями, наложенными языком из-

за наличия композитов и дериватов, сфор-

мированных на базе их образующих слов. 

Активными в словообразовании являются 

только те усеченные словоформы, появив-

шиеся в языке как формально-семантиче-

ские неологизмы с новой внеязыковой ре-

альностью. Поэтому, как свидетельствуют 

приведенные примеры усеченной auto, tele, 

foto, cine, фактор неологией способствует 

семантической вариативности и как след-

ствие - быстрой автономизации. Среди усе-

ченной-неологизмов выделяется слово-

форма oсupa (ocupadomicilіos), которая со-

здала ряд дериватов (oсupar, oсupado, 

oсupación), вступив в омофоничные связи с 

существующими словами и использовав 

графему k как маркер не только орфографи-

ческой, но и семантической дифференциа-

ции; El edificio contiguo al teatro Albéniz fue 

oсupado el pasado mes de septiembre por siete 

personas [10: 29.11.2010]. 

Таким образом, активность сокраще-

ний во всех ключевых механизмах словооб-

разования свидетельствует о достижении 

ими полной лексической самостоятельно-

сти, а созданные на их основе производные 

составляют важный ресурс пополнения 

словарного состава испанского языка. 
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Актуальность исследования направ-

лена на изучение коммуникативно-функци-

ональной и лингвостилистической природы 

синкретических свойств испанской народ-

ной загадки учитывая те языковые меха-

низмы, которые формируют их структуру и 

определяют закономерности вербальной 

реализации паремичной семантики. Итак, 

объектом исследования являются тексты 

испанской народной загадки, а предметом 

изучения является ее стилистические мар-

кера, а именно эпитет, в функционально-

коммуникативном аспекте. 

Цель статьи заключается в выявлении 

лингвостилистических характеристик ис-

панской народной загадки в свете дискус-
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сионных проблем энигматичной семасио-

логии. 

Материалом исследования служит ав-

торская картотека, заключенное методом 

сплошной выборки из испаноязычных па-

ремиологичного источников (4500 единиц с 

семи сборников: Adivinanzas eróticas (А. М. 

Гарсия) Adivinanzas populares españolas 

(estudios y antología) (Ф. Серрильйо) 

Colección de enigmas y adivinanzas en forma 

de diccionario (Демофило) Adivinancero 

popular español, Adivinancero antológico 

español (Дж. Гарфер, К. Фернандес) Adivi-

nanzas extremeñas (П. Х. Родригес) Los me-

jores acertijos y adivinanzas (Ф. Йарза). 

Научная новизна проведенного иссле-

дования заключается в изучении эпитета 

как стилистически маркированной свой-

ством испанской народной загадки. 

Лексика занимает центральное место 

в системе образных средств языка. Слово 

представляет себя как наиболее гибкая и 

привлекательная максимальными образ-

ными потенциями в силу широты семан-

тики единицы языка. К лексико-стилисти-

ческих средств относятся как слова, так и 

выражения, стилистические возможности 

которых основываются на оценочных ха-

рактеристиках понятий и реалий и исполь-

зованные в переносном значении с целью 

построения образных представлений о 

предметах и явлениях (тропы), так и лек-

семы, которые предоставляют стилистиче-

ски окрашенной выразительности речи на 

основе собственных лексико-семантиче-

ских характеристик [1: 194]. 

Один из основных путей познания и 

структурирования модели в загадке оказы-

вается в действии тропеичных механизмов 

эпитета. “Согласно общепринятому опре-

делению, эпитет является стилистическим 

приемом, который основывается на взаимо-

связи эмотивного и логического значения в 

атрибутивной слове, словосочетании или 

предложении. В современном языкознании 

под эпитетом понимают экспрессивно-об-

разное или эмотивно-оценочное определе-

ние, которое отмечает существенную для 

определенного контекста объекта номина-

ции с целью конкретизации представления 

о нем» [2:26]. А. Н. Веселовский считает, 

что эпитет является односторонним опре-

делением слова, которое “или обновляет 

его номинальное значение, или усиливает, 

подчеркивает какой-то характерный при-

знак, отличительное свойство предмета” 

[3:59]. 

Эпитет используется для характери-

стики объекта с целью показа авторского 

восприятия и оценки определенных черт 

этого объекта, приписываемых ему этим 

эпитетом. В отличие от логического опре-

деления, что является объективным и не 

включает оценку, указывая или описывая 

присущие этому предмету или явлению 

черты, эпитет обязательно содержит субъ-

ективную оценку соответствующего факта 

[4: 157]. Таким образом, экспрессивно-оце-

ночные характеристики составляют сущ-

ность эпитета [5:93]. 

Как отмечает И. Р. Гальперин, эпитет 

из-за своей синтаксически обусловленное 

функцию атрибута характеризует лишь тот 

объект, к которому он принадлежит. Учи-

тывая это роль эпитета в тексте может по-

казаться очень незначительной. Однако это 

представление является ошибочным, так 

как, будучи многократно повторяющимся 

стилистическим приемом, эпитет является 

важным фактором формирования тексто-

вой модальности [6: 116]. При создании за-

гадки эпитет является наиболее употребля-

емым средством формирования загадочно-

сти объекта. Кроме того, ряд эпитетов 

имеет высокую частоту употребления, в 

связи с чем их можно отнести к “ключевым 

словам”, передающие характерные при-

знаки Энигмата. 

Своеобразие эпитетов в составе за-

гадки состоит в том, что «они здесь одно-

временно содержат свою соотнесенность 

как с реальным загаданным предметом, так 

и с реальной наглядностью образа иноска-

зания» [7: 106]. 

Минимальный объем текста загадок 

предопределяет использование вырази-

тельных и смысловых возможностей каж-

дого слова. Эпитеты - метафорические при-

лагательные - здесь играют не только и не 

столько главную роль, сколько смысловую. 

Роль эпитета традиционно орнаментальная. 

Функционально в тексте загадки эпитет 
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следует, как правило, к “второй”, “уточня-

ющий”, части и содержит информацию-

подсказку о предмете отгадки. Синтаксиче-

ская роль эпитета в структуре предложения 

- второстепенная, определяющая. В тексте 

же испанской загадки, кроме перечислен-

ных выше свойств, эпитет выступает в роли 

главного члена предложения загадки, в 

функции, собственно, обозначает загадоч-

ный объект. Иными словами, эпитет оказы-

вается независимо, самостоятельно, в функ-

ции метафоры, организуя иностранный 

язык задуманного текста. 

Эпитеты относятся к наиболее ком-

пактным компаративным тропам в том 

смысле, что выражаются сравнительно не-

большими синтаксическими структурами. 

Функции эпитета выполняют прилагатель-

ные: Largo larguero, | gentil caballero, | los 

patos chiquitos | y el cuerpo ligero {La 

culebra}. 

В отличие от логико-предметной ин-

формации о денотате, эпитет является эмо-

тивно окрашенным, выступая средством 

выражения субъективно-оценочного отно-

шения к объекту познания [15: 188], основ-

ные составляющие характеристики объекта 

загадывания, все определения признака 

Энигмата, вследствие узуальности упо-

требления, логической, пояснительной ин-

формации о денотате: Una vieja tontiloca, | 

con las tripas en la voca {La guitarra}. 

Как правило, в паремиях при одном 

определяемом слове предоставляется не бо-

лее одного эпитета, диктуется необходимой 

краткостью высказываний. Особого внима-

ния заслуживает оппозиция эпитетов “бе-

лый / черный”, характерная для всех афо-

ристичных жанров фольклора: Rojo por 

dentro | y negro por fuera {Un cura jarto 

tomates}. 

Семантика-художественные возмож-

ности этой оппозиционной пары очень бо-

гаты. В некоторых работах они включены в 

номинативные оппозиционные пары, со-

стоящих из контекстуальных антонимов 

(“tierra - cielo”, “mi nacimiento - voy а 

morir”, “juventud - vejez”), что ведет к уси-

лению выраженности высказывания. Цве-

товая антитеза “белый / черный” в загадке 

часто становится ключом к разгадке, напри-

мер Su nacimiento fue negro, | su juventud 

blanca, | su vejez verde {La guaba}. В этих за-

гадках антитетических эпитеты “черный” и 

“белый” в сочетании с одним и тем же но-

минативный единицей способствуют созда-

нию контрастных образов. 

Цветовые эпитеты в загадках всегда 

содержат конкретные сведения о цвете за-

гадываемого предмета. Обычно это пред-

меты, цвета, которых трудно не отметить, 

или же это пара так или иначе связанных 

предметов, обладающих контрастными 

цветами: 

Verde fue mi nacimiento, | amarillo mi 

vivir | y ahora me visto de negro | sabiendo que 

voy a morir {Aceituna}. 

Таких цветов немного: красный, чер-

ный, белый, желтый; встречается зеленый, 

синий; коричневый и розовый, например 

Cien monjas en un castillo | y todas vis-

ten de amarillo. {Abeja (ver también “avis-

pas” y “naranjas”}. 

Verde fue mi nacimiento, | azulada fue 

mi flor, | y tan alto fue el mi tallo, | que al sa-

cramento llegó. {Lino}. 

Con mi cara encarnada, | mi ojo negro | 

y mi traje verde | al campo alegro. {Amapola}. 

Пытаясь разгадать загадку, реципиент 

видит прежде всего ее цветовую палитру. 

Последняя не отличается нюансами оттен-

ков: здесь представлены основные цвета 

спектра, определенность которых, отсут-

ствие полутонов приводит однозначность 

“эмотивно-экспрессивной функции цвето-

вых обозначений” [8: 188]. 

Цвета не просто обладают хроматиче-

скими характеристиками, они “вызывают 

определенные чувства, действуя симво-

лично, иногда даже автономно” [9:22]. 

Цвет, наряду с пространством и временем, 

является элементом концепции мира 

[10:24]. При создании загадки автор ориен-

тируется прежде всего на психологические 

и культурные коннотации, сопровождаю-

щих тот или иной цвет [11:36]. Так, черный, 

серый, коричневый цвета, входящие в тем-

ную часть спектра, а также красный цвет, 

обычно связан с кровью, связанные с нега-

тивной оценкой. Белый цвет, так же, как и 

яркие цвета природы - синий, голубой, зе-

леный и желтый, - сопровождаются поло-
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жительной оценкой. Аналогично тень, тем-

нота, мрак, тусклость, размытость конту-

ров, свет, ослепляет, становятся символами 

зла, тогда как освещенность, четкость кон-

туров, мягкий свет символизируют добро, 

благо. Подобные коннотации закреплены и 

по смежным понятиям “грязный” (черный, 

темный) - плохо; “Чистый” (белый, свет-

лый) - хорошо. 

Во многих испанских загадках под-

черкиваются маленькие размеры предмета 

(маленькие относительно образа загадки, 

но не загадываемого предмета, помогает 

найти отгадку): Cien monjas en un convento | 

y todas visten de negro {Hormigas}. 

Наряду с эпитетом с определитель-

ными функциями в испанской загадке су-

ществует типологически сходный по харак-

теру, по роли эпитет-определение. Такой 

эпитет синтаксически привязан к тому, что 

означает, к образу употребления, хотя се-

мантически он определяет предмет отгадки 

и функционально связан с ним. Эпитет 

определяет цвет, форму, размер предмета 

отгадывание, несет оценочно-экспрессив-

ную нагрузку. Эпитет - одно из средств со-

здания комического эффекта и одновре-

менно носитель информации-подсказки. 

Эпитет, определяет реальные свойства 

предмета отгадки в сочетании с образом 

уподобление, может образовывать неожи-

данные сочетания [12:41]. 

Итак, эпитет выступает как один из 

продуктивных тропеичных способов. Ука-

занный троп формирует и определяет 

структуру загадки, основанной на ассоциа-

тивно-образных коннотациях в итоге ана-

логового сопоставления различных поня-

тийных сфер человеческого сознания. 
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Аннотация. В статье изучены общие онтологические черты языка и культуры, 

рассмотрены трансформации культурной парадигмы конца ХХ – начала ХХІ в.в., определены 

основные характеристики и роль глобализации как основной движущей силы в динамике 

современных социальных процессов. 
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Актуальность работы обусловлена 

постоянным интересом исследователей к 

разнообразному феномену языково-куль-

турной взаимодействия, стремлением опре-

делить основные критерии и принципы 

этих отношений, выяснить роль глобализа-

ции и ее влияние на парадигму культуры и 

языка, культурно-языковую коммуника-

цию. 

Целью работы - определить общие он-

тологические черты языка и культуры, ха-

рактер их взаимодействия, исследовать ос-

новные сдвиги в культурной парадигме 

ХХ-ХХI вв., обозначить универсалистские 
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тенденции глобализации как положитель-

ные сдвиги социальной динамики. 

Объект исследования - основы взаи-

модействия языка и культуры в свете глоба-

лизаций них трансформаций. 

Предмет исследования - универсаль-

ное и способы его выражения в культурно-

языковой коммуникации. 

Научная новизна работы заключается 

в том, что в ней сделана попытка осветить 

феномен глобализации через призму куль-

турно-языкового взаимодействия, подчерк-

нуть ее положительное направление на кон-

солидацию через универсальное. 

Общепризнанно, что между языком и 

культурой существует тесная имманентное 

связь, им свойственны общие онтологиче-

ские характеристики: обе являются прояв-

лением образных репрезентаций и интер-

претаций, имеют динамическую социаль-

ную природу с определенной типологией, 

выполняют функции социальной интегра-

ции, организации, познания, коммуника-

ции, валоризации, самоидентификации че-

ловека. Рассмотрим наиболее существен-

ные моменты языково-культурной пара-

дигмы, определяющие развитие человече-

ской мысли в ХХ в. Прежде всего остано-

вимся на трактовке понятия "культура". 

В мире существует немало научных 

дефиниций культуры. В целом это понятие 

толкуется как умозрительная категория, от-

мечает определенный класс явлений в об-

щественной жизни людей, определенный 

аспект их совместного существования. 

Культура (от лат. - обработка, воспитание, 

образование, развитие, почитание) - сово-

купность искусственных порядков и объек-

тов, созданных людьми в дополнение к при-

родным, заученных форм человеческого 

поведения и деятельности, приобретенных 

знаний, образов самопознания и символи-

ческих обозначений окружающего мира 

[1]. Итак, культура есть мир творческих но-

ваций - способов и результатов познания, 

интеллектуальных и образных рефлексий 

бытия и его практического преобразования. 

Одна из основных социальных функций 

культуры заключается в решении задач по 

осуществлению социальной коммуникации 

между людьми, символического обозначе-

ния предметов, явлений и процессов окру-

жающего мира, выработке языков и спосо-

бов обмена информацией, трансляции со-

циального опыта, воплощенного в формах 

и традициях (вербальных и невербальных 

текстах). В связи с этим культура является 

основным содержанием всех видов комму-

никации между людьми и формирует осо-

бенности языков и "культурных кодов»; ре-

флектируется и интерпретируется в "куль-

турных текстах" философии, религии, со-

циальных и гуманитарных наук, литера-

туры и искусства, общественной мысли, 

права и идеологии, обычаев и ритуалов и 

тому подобное; передается от поколения к 

поколению [2]. 

Общая онтология культуры и языка 

проявляется в их динамической природе. 

Так, в динамике культуры можно выделить 

несколько основных типов феноменов: во-

первых, культурогенез - порождение новых 

форм культуры и их интеграция в социаль-

ную практику, существенную роль здесь 

играет индивидуальный творческий поиск 

в интеллектуальной, технической, художе-

ственной сферах. Во-вторых, подражания 

традиций - процессы трансляции между по-

колениями и воспроизведения, а также от-

мирание уже интегрированных в социаль-

ную практику явлений. В-третьих, диффу-

зия культуры - процессы пространственно-

временного распространения образцов 

культуры, их заимствования и укоренения в 

новые. В-четвертых, трансформация форм 

культуры - процессы их модернизации, 

прогрессивного развития или деградации. 

В-пятых, реинтеграция форм культуры - 

процессы изменения смысловых и симво-

лических характеристик форм и связей 

между ними. В-шестых, системная транс-

формация культуры - процессы историче-

ской изменчивости. И наконец, еще одним 

важным свойством культуры является ее 

функционирование в качестве основы для 

самоидентификации общества и его членов, 

осознание коллективом и его субъектами 

своего группового и индивидуального (в 

группе) Я, маркировка себя самобытными 

формами своей культуры, различия "своих" 

и "чужих" по признакам культуры и т.д. [2; 

3]. 
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Широта и разнообразие феноменов 

культуры требует более четкой ее дефини-

ции. Итак, мы понимаем культуру как до-

стояние духовного и материального опыта 

и практики человека, воплощается в искус-

стве (в высшем элитарном смысле) и его 

низовых формах, свойственных массовом 

сознании, является высшим проявлением 

образных рефлексий и интерпретаций и 

вместе с тем способствует человеческой 

коммуникации, социализации и самоиден-

тификации. 

Следует отметить, что структуре и ти-

пологии культуры ХХ-ХХI вв. учитывая 

противоборство тенденций к универсализа-

ции и самовыражения исчезают или марги-

нализуются виды, типы, жанры искусства, 

ранее играли существенную роль. Возни-

кают радикально новые типы художествен-

ного выражения: технические виды искус-

ств (кино, позже дигитальной искусства), 

фундаментальные научные теории, в корне 

меняют художественное мышление и фило-

софствования. 

ХХ в. отличается также от других ис-

торических эпох появлением массовой 

культуры. Данная культура значительно от-

личается от предыдущих низовых форм 

тем, что она опирается на достижения со-

временной технологии даже в большей сте-

пени, чем элитарные формы искусства ХХ 

в. Кроме того, массовая культура (поп-му-

зыка, шоу-бизнес, развлекательная кино-

продукция, мода, бульварная и желтая 

пресса и т.п.) широко использует мощный 

арсенал психологии, менеджмента и тому 

подобное. Она является уникальной как ис-

кусство манипулирования элементарными 

"человеческим" реакциями и импульсами 

масс людей, используя рафинированные 

достижения науки и технологии. 

В последние два-три десятилетия мы 

стали свидетелями уникального переплете-

ния гигантских по масштабам процессов и 

явлений, которые можно назвать эпохаль-

ными событиями с точки зрения их послед-

ствий для всего мирового сообщества. Глу-

бокие изменения в геополитических струк-

турах и трансформации социально-полити-

ческих систем дают основания говорить о 

завершении одного исторического периода 

и переход современного мира в каче-

ственно новую стадию своего развития. 

Масштабность и всеохватность процессов, 

происходящих в мире, указывают на гло-

бальный характер преобразований, что дает 

основания говорить о глобализации обще-

ства и всех сфер жизни. Итак, глобализация 

понимается как преобразование мирового 

пространства в единую зону, где беспрепят-

ственно передвигаются капиталы, товары, 

услуги, где свободно распространяются 

идеи и передвигаются их носители, стиму-

лируя и оттачивая взаимодействие совре-

менных институтов. На смену евроцен-

тричным мира с доминирующими парамет-

рами западной рационалистической циви-

лизации приходит новая всепланетарного 

цивилизация на основе органического 

единства и нерушимости мирового сообще-

ства, с одной стороны, диверсификации и 

плюрализма центров, народов, культур, ре-

лигий и т.д., с другой. Глобализация, таким 

образом, способствует образованию меж-

дународного культурно-информационного 

поля. 

Итак, трансформационные процессы 

глобализации сказываются не только в эко-

номической, политической или правовой 

сферах общественной жизни, но и ярко про-

являются в культуре, в таких ее областях, 

например, искусство, наука, образование, 

воспитание и тому подобное. некоторые 

ученые считают, что глобализация обще-

ства определяется именно преимуществом 

культуры над экономикой и политикой [4], 

поскольку в культуре социальные отноше-

ния максимально символизированы, по-

этому могут осуществляться без привязки к 

конкретной территории [5]. 

Глобализация явно увеличивает насы-

щенность "информационного потока", дает 

шанс различным культурам вырваться за 

рамки своей этнической или национальной 

ограниченности, приобрести динамику соб-

ственного развития. Благодаря телекомму-

никациям, СМИ и компьютерам электриче-

ский ток как расширяет центральную нерв-

ную систему к образованию "глобальных 

объятий", где все взаимосвязано, в резуль-

тате чего формируется так называемое 

"глобальную деревню" [6]. Появление пла-
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нетарных СМИ коррелирует с тенденцией 

формирования транснациональной массо-

вой культуры, специфической чертой и от-

правным пунктом которой Ж.-Ф. Лиотар 

назвал эклектизм [7]. Транснациональную 

масскультурой характеризует распростра-

нение стандартных символов, эстетических 

и обычных образцов глобальными сетями 

СМИ, например, CNN и MTV, и вхождение 

в повседневную жизнь элементов экзотиче-

ских культур, например, символики буд-

дизма, моды на латиноамериканские танцы, 

восточной гастрономии. Это обусловило 

появление культурных гибридов, парадок-

сально сочетают ценности, символы и обы-

чаи западной масс-культуры и этнических, 

региональных традиционных культур. В ре-

зультате распространения транснациональ-

ной маскультуры и культурных гибридов 

возникает феномен мультикультурализма, 

когда на территории национального госу-

дарства сосуществует несколько различных 

культур, что приводит не поглощение, а не 

иерархию, а плюрализм культурных тради-

ций. Таким образом, очевиден контраст 

между старым (до середины XX в.) И но-

вым (со второй половины XX в.) Типами 

культуры, характеризующиеся, соответ-

ственно, "закрытостью" - принцип моно-

культурализму и "открытостью" - принцип 

мультикультурализма. 

В общем, главной проблемой, которая 

пронизывает всю культуру ХХ - начала ХХI 

в. и определяет ее типологию, стремление 

сочетать между собой высокое, почти куль-

товое отношение к культуре и культурно-

сти с радикальным и систематическим 

негативизмом культуры и культурности. 

Итак, культура ХХ - начала ХХI в. возни-

кает как результат своеобразных и стран-

ных комбинаций двух центральных пара-

дигм эпохи – неконтролируемых вне чело-

веческого реалий и ценностей высокораз-

витой цивилизации, хочет освободиться от 

антропного-цивилизационных цепей для 

выхода в биокосмическое пространство, в 

измерения, табуированные ранее умом и 

моралью. Революционные науки и техноло-

гии, с одной стороны, утверждают достиже-

ния антропной культуры, а с другой, ставят 

под сомнение гуманистические мерки и 

ценности. Так, стремление к парадигмати-

ческой амбивалентности, иначе говоря, по-

пытки реализовать себя одновременно в ка-

честве "культуры" и "природы", приобре-

тает определенный навязчиво-насильствен-

ного характера в искусстве второй поло-

вины ХХ - начала ХХI в. 

Итак, глобализация приводит всемир-

ной всеобъемлющий характер, что его при-

обретают социальные, экономические, по-

литические, культурные и языковые связи. 

Она представляет собой не один процесс, а 

комплексную совокупность процессов, ко-

торые действуют противоречиво, иногда 

конфронтационно. Она реструктуризирует 

способы нашего существования в мире, к 

тому же на глубинном уровне. Мир пред-

стает как "единое социокультурное место» 

[11], что означает одинаковость условий и 

характера социальных взаимодействий в 

любой точке мира. Мир "сжимается", лиша-

ется измельчения на специфические зоны 

социальным пространством. а базовое про-

странственно-физикалистской толковании 

глобализации уступает место метафоре не-

просторовости, детериторизации, невеще-

ственности, символичности. Можно ска-

зать, что она выполняет интеграционную 

функцию в широкой плоскости, осуществ-

ляя консолидацию различных сфер челове-

ческой деятельности: науки, образования, 

политики, искусства, она является квинтэс-

сенцией исторических трансформаций. Это 

результат многовековых качественных из-

менений не только в общественном разви-

тии, но и в системе "общество - природа", 

что определяет именно интеграционный ха-

рактер феномена глобализации. В прошлом 

десятилетии единство мира и общность 

проблем: всепланетное человечество стало 

все более реальной формой существования 

человека вообще. 

Следует отметить, что всеохватность 

глобализации нельзя сводить только к нега-

тивным последствиям, опираясь на тезис об 

унификации-нивелирование культурных 

миров, о космополитизм и "кочевания" [8] 

идентичности, разрушает базовые ценности 

национальных культур, приводит к экспан-

сии американской массовой культуры как 

культуры- лидера [9; 10]. Очевидно и то, 
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что глобализация способствует формирова-

нию представления о взаимосвязанный 

мир, где существование различных народов 

и культур возможно лишь при условии 

культурного плюрализма. Поскольку, по 

мнению Робертсона [11], глобальное возни-

кает через локальное, изучение культуры, 

социальной структуры и языков стран 

мира, а вместе с тем владение основами 

межкультурной коммуникации являются 

основными координатами ориентации в 

глобальном пространстве. Итак, глобаль-

ное общество — это всепланетная система 

сотрудничества и сосуществования социу-

мов и культур. 

Таким образом, особенностью язы-

ково-культурного развития в эпоху глоба-

лизации является формирование информа-

ционного общества, однородных средств 

массовой информации, мультикультурного 

искусства, поп культуры и т.д., символом и 

синонимом чего стал Интернет. Распро-

странение медийных и виртуальных техно-

логий вызвано отчасти попыткой компен-

сировать с помощью компьютерных симу-

ляций дефицит социальной реальности, чем 

в немалой степени способствует глобализа-

ция с ее десакрализацией, символической, 

диффузностью социального пространства. 
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частей текстов эпистолярного стиля, рассматривается их коммуникативная 

направленность, лексическая наполняемость и национальная самобытность. 
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Эпистолярный стиль служит для офи-

циального и межличностного общения в 

обществе. По определению Ф. С. Бацевич, 

общение выполняет такие функции, как 

контактное, информационная, побудитель-

ная, координационная, эмотивная, налажи-

вание отношений, влиятельная [1:28]. В 

частности, для обеспечения атмосферы 

двусторонней готовности передавать и вос-

принимать информацию, поддерживать 

взаимосвязь в процессе коммуникации как 

на данном этапе, так и в последующих от-
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ношениях, важно позитивный настрой го-

ворящих на первоначальном этапе, то есть 

обеспечение функций контакта и налажива-

ния взаимоотношений. Конечно, для дости-

жения той или иной функции используются 

соответствующие языковые средства, кото-

рые обычно отличаются в языках разных 

народов в зависимости от различий куль-

туры, этикета и восприятие реальностей об-

щественной жизни. Турецкие исследова-

тели Хакан Коч и Менекше Тархан Озто-

прак, определяя роль эпистолярного стиля 

в повседневной жизни турецкого народа, 

отмечают: “Как между индивидами, так 

между и организациями наиболее исполь-

зуемым средством письменной коммуника-

ции есть письмо” [2:36]. 

Исследованию текстов эпистолярного 

стиля в турецкой лингвистике посвящено 

лишь отдельные небольшие разделы в по-

собиях по технике общения Тутара Хасана, 

Халиса Гьокдере, Фаика Челика, Мехмета 

Бехзат Экинджи. Данные сообщения посвя-

щены структуре писем и сопровождаются 

примерами разнотипных писем, однако не 

содержат характеристики языковых 

средств, которые активно используются в 

процессе переписки. Актуальность данного 

исследования заключается в детальном се-

мантическом анализе лингвистических 

форм на выражение уважительного отно-

шения в текстах переписки современной 

турецкого языка. 

Целью научного исследования, явля-

ется изучение лексических средств выраже-

ния уважения и вежливости в обращениях 

(тур. Hitap) и заключительных частях (тур. 

Saygı ifadesi). Достижение указанной цели 

требует выполнения таких задач, как опре-

деление структуры лексических средств 

для выражения уважения, установления 

специфики использования обращений и за-

ключительных формулировок в зависимо-

сти от стиля письма, перечисление фраз 

уважения в зависимости от частотности их 

использования. Объектом исследования яв-

ляется обращение полученные путем 

сплошной выборки из писем официально-

делового и частного характера. Новизна ис-

следования заключается в том, что впервые 

в русской лингвистической тюркологии 

рассматриваются лексические средства вы-

ражения уважения в эпистолярном стиле 

современной турецкого языка. При этом ис-

следование категории вежливости разраба-

тывались на материале других восточных 

языков (корейский язык: Скрипник Ю. Д. 

[3]; вьетнамская речь Мусийчук В. В. [4]), 

что свидетельствует об интересе к данной 

тематике в современной лингвистической 

науке. 

В турецком языкознании письма де-

лятся на четыре типа: официальные (тур. 

Resmi mektuplar), деловые (тур. Iş 

mektupları), литературные (тур. Edebi 

mektuplar), частные (тур. Özel mektuplar). 

Для официальных писем характерно обра-

щение в учреждение, для деловых - к лицу. 

Следует отметить, что некоторые языко-

веды выделяют три типа писем, не выделяя 

в две отдельные группы литературные и 

личные письма. 

При обращении к лицу после слова, 

которое обозначает уважение, используется 

только фамилия (Sayın Taş - Уважаемый 

Таш!) Или имя и фамилия (Sayın Ahmet Taş 

- Уважаемый Ахмет Таш!) Лица, к кото-

рому адресовано письмо. В качестве слова-

выразителя уважения в деловых письмах 

используется лексема Sayın, которая в 

связи с отсутствием в турецком языке кате-

гории рода переводится на русский язык, 

как Уважаемый, Уважаемая, Уважаемые. 

После лексемы выражение уважения стоит 

собственно обращения: Bay ... (рус. Госпо-

дин ...), Bayan (рус. Госпожа ...), Baylar ve 

Bayanlar (рус. Дамы и господа!). Иногда 

вместо общих обращений типа “господин”, 

“госпожа” может указываться должность: 

Sayın Müdür - Уважаемый директор! Sayın 

Başkan - Уважаемый председатель! обще-

ственная позиция: Sayın Ortaklar - Уважае-

мые партнеры [4:86]. Однако в зависимости 

от типа деятельности обращения могут 

быть и более целенаправленными: Üyemiz 

(рус. Участнику!), Müşterimiz (рус. Кли-

ент!). Достаточно часто указывается звание 

лица (Sayın Doç. Dr. Buğra - Уважаемый 

доктор, доцент Бугро!), Должность (Sayın 

Hoca Aksoy - Уважаемый преподаватель 

Аксой!). В случае, если с названием долж-

ности употребляется и прилагательное, ко-
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торое служит для выражения уважения, то 

он ставит непосредственно перед самым 

именем и фамилией: Muhasebe Müdürü 

Sayın Dilek Karasu'nun dikkatine [6:50] - Ува-

жаемый главного бухгалтера Дилек Карасу! 

К высшим должностным лицам ис-

пользуется уважительное обращение 

saygıdeğer, которое на русском языке 

можно перевести с помощью таких вариан-

тов, как достопочтенный, уважаемый, вы-

сокопоставленный. 

Иногда в деловых письмах использу-

ется лексема dikkatine - во внимание. 

Например: Sayın Nuray Sevin'in dikkatine 

[5:86] - Вниманию уважаемой Нурай Се-

вин, Fakülte Sekreteri Sayın Ahmet Yazgan'ın 

dikkatine [5:86] - Вниманию секретаря фа-

культета, уважаемого Ахмета Язгана. В 

этом случае имя ставится в родительном па-

деже и отделяется апострофом (тур. Kesme 

imi). 

С точки зрения пунктуации следует 

обратить внимание на то, что в отличие от 

русского языка, где после обращения ста-

вится восклицательный знак, в турецком 

языке в этой функции выступает кома. 

При использовании в деловых пись-

мах обращений в учреждения название 

учреждения ставится не в именительном, а 

в дательном падеже. Например: Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına [6:57] - Мини-

стерству труда и социальной защиты, од-

нако следует отметить, что после названия 

учреждения запятая не ставится. 

Рассматривая вопрос выражение ува-

жения в частных письмах, следует отме-

тить, что по сравнению с официально-дело-

вой перепиской, можно говорить о значи-

тельно большого разнообразия лексиче-

ских средств, которые активно функциони-

руют. В частности, для выражения уваже-

ния используются такие лексемы, как 

sevgili, которая применяется, как по отно-

шению к старшим по возрасту (Sevgili 

anneceğim - Дорогая мама!) И сверстников 

(Sevgili arkadaşım - Дорогой друг!), так и 

для выражения чувств любви (Sevgili Semra 

- Любимая Семра!). Для выражения выс-

шей степени чувств прилагательное sevgili 

может сопровождаться количественным 

числительным çok (Çok sevgili Metin - Очень 

любимый (любимый-возлюбленный) Ме-

тин!). 

Очень распространенной в неофици-

альном общении турецком языке есть лек-

сема-обращения canım (букв. Моя душа), 

которая имеет очень широкий спектр при-

менения как в сочетании с именами (Сanım 

Metin - Дорогой Метин!), так и с родовыми 

(Сanım kızım, - Дорогая доченька! Саnım 

kardeşim - Дорогой брат!) и сборными обра-

щением (Сanım ailem - Дорогая моя семья!). 

Иногда при использовании лексемы canım 

чувство уважения может подчеркиваться и 

путем применения ласкательное аффикса -

cık (8-ми вариантного), который использу-

ется преимущественно с аффиксами притя-

жательности первого лица (Canım 

anneceğim - Дорогая моя мамочка! Canım 

Meryemciğim - Дорогая моя Мерьемочка!). 

Кроме того, с меньшей степенью рас-

пространенности применяются такие эти-

кетные формы обращения, как aziz - доро-

гой (Aziz dostum - Дорогой друг!), Şirin - ми-

лый (Şirin kızkardeşim - Милая сестра!), 

Güzel - прекрасный, прекрасный (Güzel 

babacığım - прекрасный папа!). 

После уважительного обращения 

письма обычно продолжаются еще не-

сколькими фразами вежливости. В частно-

сти, рассмотрим начало письма запроса на 

помощь (тур. Istek mektubu örneği): 

Öncelikle yanımızda olduğunuz, bizimle 

birlikte iyi bir dünyaya yürümek için yaptığınız 

destekler için teşekkür ederiz [5: 101]. - 

Прежде всего мы благодарим за Вашу под-

держку, направленные на совместные шаги 

к лучшему будущему. Однако начало та-

кого типа не является обязательным для 

всех официальных писем. Обычно доста-

точно лишь вежливого обращения, чтобы 

сразу перейти к сути дела, поскольку офи-

циально-деловой стиль требует точности и 

четкости. Sayın Bay / Bayan, Bize ulaşan 

07.07.2011 tarihli teklifinizde, maalesef birim 

fiyatı ve teslim tarihini belirtmemişsiniz [7: 

107] - Уважаемый господин / госпожа! К со-

жалению, в Вашем предложении от 

07.07.2011 года, которая поступила к нам, 

Вы не указали цены и сроки поставок. 

В начале частных писем же содер-

жатся вопросы о самочувствии (Hepiniz 
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iyisinizdir inşallah? - Надеюсь, что у Вас все 

хорошо, так? Hasta ninemi merak ediyorum. 

Biraz iyileşti mi acaba - Я волнуюсь за свою 

больную бабушку. Ей хоть немного лучше? 

Ya küçük kızkardeşim, büyüyor mu? 

Konuşmaya başladı mı? Minik elleriyle 

yüzüme dokunmasını çok özledim - А как 

насчет моей младшей сестры, растет? 

Начала говорить? Я так соскучилась по ее 

маленькими ручками, которые касались мо-

его лица), извинения (Kırdığımız zamanlar 

için affınızı isteriz - Мы просим прощения за 

нанесенные обиды). 

Заканчиваются письма обычно также 

выражением благодарности и уважения, на 

что обычно выделяется несколько предло-

жений. В частности, это может быть: 

1) благодарность за сотрудничество: 

Sizlerle her zaman çalışmaktan mutluluk 

duyacağımızı belirtiriz [6: 140]. - Мы хотим 

отметить, что мы очень счастливы от воз-

можности сотрудничать с Вами; ... sizinle 

çalışmaktan mutluluk duyarız [6: 143]. - ... мы 

очень счастливы от сотрудничества с Вами. 

2) благодарность за проявленное вни-

мание, заботу, предоставленные помощь и 

поддержку: Çalışanlarımız ve şahsım adına 

teşekkürlerimizi sunarız [6: 141] - Я выражаю 

искреннюю благодарность от своего имени 

и от имени своих сотрудников; İlgi ve 

yardımlardan dolayı teşekkür ederim [6: 142] 

- Спасибо за Ваше внимание и помощь; 

Göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı 

teşekkürlerimi sunarım [2: 165]. - Выражаем 

свою благодарность за внимание и под-

держку, которую Вы проявили по отноше-

нию к нам; Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür 

ederiz [2: 192]. - Спасибо за ваше беспокой-

ство; Nazik yardımınız için şimdiden teşekkür 

ederiz [7:92]. - Сейчас благодарим за Ваше 

любезную помощь; Nazik ilginize teşekkür 

ederiz [7:99]. - Спасибо за Вашу любезное 

внимание; 

В некоторых случаях в одном письме 

объединяется благодарность и за сотрудни-

чество, и за помощь и поддержку: Güveniniz 

ve ilginize teşekkür eder sizinşe iş yapmaktan 

mutluluk duyacağımızı belirtiriz [8: 191]. - Мы 

благодарим за Ваше доверие и внимание, с 

Вами действительно очень приятно рабо-

тать. 

3) благодарность с обещанием отбла-

годарить: Bu yardımınıza herhangi bir 

zamanda karşılık vermekten memnun olacağız 

[7:94]. - Мы будем рады отблагодарить Вас 

за предоставленную нам помощь; 

4) пожелания успехов партнерам ... 

başarılarınızın devamını dileriz [8: 191]. - ... 

желаем успехов в дальнейшем; İşlerinizde 

başarılar dileriz [6:99]. - Желаем успехов в 

Вашей деятельности; Sizi ve grubunuzu 

ağırlamaktan duyacağımız mutluluğu belirtir, 

iyi vakit geçirmenizi temenni ederiz [6: 131]. - 

Мы выражаем свою радость по поводу воз-

можности принять Вас и Вашу группу, же-

лаем Вам приятно провести время. 

5) выражение соучастия в ситуации, 

связанных с этим расстройство и сочув-

ствие: Siparişinizi karşılayamamaktan dolayı 

çok üzgünüz [7: 115]. - Мы очень расстро-

ены, что не можем выполнить Ваш заказ; 

Size olumlu bir cevap veremediğimiz için 

üzgünüz [7: 108]. - Мы расстроены по по-

воду того, что не можем дать Вам положи-

тельный ответ; Bundan dolayı çok üzgün 

olmakla beraber söz konusu değişikliklerde 

ısrar etmeniz halinde siparişinizi reddetmek 

durumunda kalacağız [7: 111]. - В случае, 

если Вы настаиваете на внесении указан-

ных изменений, мы с большим сожалением 

вынуждены будем отклонить Ваш заказ (в 

деловых письмах) Geçmiş olsun 

dileklerimizle [2: 167]. - Желаем выздоровле-

ния; держитесь (данная фраза используется 

в письмах личного характера в случаях бо-

лезни или смерти родных и близких); 

Перед именем, фамилией и подписью 

в конце письма используются устоявшиеся 

этикетные формы (тур. Saygı ifadesi), кото-

рые являются выражением непосред-

ственно уважения. Данные выражения пи-

шутся через две строки после окончания ос-

новных текстов писем. 

Наиболее распространенным спосо-

бом окончания деловых писем является ис-

пользование лексемы saygı в форме множе-

ственного числа и соответствующими лич-

ными аффиксами (первого лица единствен-

ного числа -ım или первого лица множе-

ственного числа -ımız) с Послелог ile, в ре-

зультате чего образуются формы 

Saygılarımla, Saygılarımızla - С. При офици-
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альном общении, когда письмо складыва-

ется от имени учреждения или от имени со-

трудника, представляющий определенное 

учреждение, необходимо использовать 

форму Saygılarımızla (букв. С – с нашим 

уважением), при менее официальном обще-

нии, например в частных деловых письмах, 

целесообразно воспользоваться формой 

Saygılarımla (букв. С - с моим уважением). 

Значение данной формы может углубляться 

благодаря использованию прилагательных, 

в т.ч. в превосходной степени сравнения: 

En derin saygılarımla - С глубоким уваже-

нием. 

Синонимичны, но менее частотными 

за использованием в турецком языке, по 

сравнению с приведенными выше лексиче-

скими средствами являются формы Saygılar 

sunarım - Выражаю уважение, Saygılar 

sunarız - Выражаем уважение. 

С синтаксической точки зрения 

между двумя приведенными выше выраже-

ниями отличие заключается в том, что по-

сле однокомпонентного выражение уваже-

ния ставится запятая, после двухкомпо-

нентного - точка. 

В письмах личного характера наибо-

лее распространенными выражениями ува-

жительного завершение письма есть фразы 

Selamlar (букв. Привет) в значении привет 

от ... (письма), Sevgilerimle (от первого 

лица), Sevgilerimle (от группы лиц) или мо-

жет использоваться форма без обозначения 

лиц Sevgilerle - С любовью. С использова-

нием лексемы sevgi - любовь строятся и 

фразе Sevgiyle kal, Sevgiyle kalın, в данной 

фразе вместо первого компонента доста-

точно часто может использоваться и лек-

сема umut - надежда: Umutla kal - Оставайся 

с надеждой, Umutla kalın - Оставайтесь с 

надеждой. 

В письмах личного характера встреча-

ются и прощальные высказывания, которые 

одновременно содержатся в себе компо-

ненты selam (рус. Привет, используется в 

том числе и при прощаниях), sevgi (рус. 

Любовь), saygı (рус. Уважение): Selam, 

sevgi ve saygılarımı sunarım - Передаю при-

вет, выражаю свою любовь и уважение; 

Kucak dolusu selam ve sevgilerimi 

gönderiyorum - Передаю свой огромный 

привет и любовь. 

Если при прощании передается при-

вет старшим по возрасту по сравнению с ад-

ресатом лицам, используются выражения, 

производные от лексемы el (рус.), а если 

младшим по возрасту - производные от лек-

семы göz (рус. Глаз): Babaannemin 

ellerinden, küçük Seniha'nın gözlerinden 

öperim - Целую руки свой бабушки, а ма-

ленькую Сениху - в глаза. 

В данном исследовании рассмотрены 

формы вежливости и выражение уважения 

в начале и конце писем официального дело-

вого и частного характера. На основе эти-

кетных форм мы фиксируем вежливое от-

ношение носителей языка как к партнерам 

по работе, так и к своим родственникам, 

друзьям, знакомым. Данный пласт лексемы 

дает возможность утверждать, что даже са-

мые простые варианты приветствия и про-

щания образуются в турецком языке под 

влиянием тех обычаев и традиций, господ-

ствующих в турецком обществе. Перспек-

тивы дальнейших исследований заключа-

ются в изучении языковых этикетных фор-

мулировок в текстах художественного 

стиля в синхроническом и диахроническом 

разрезе. 
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Актуальной проблемой современной 

лингвистики стали исследования отраже-

ния действительности в сознании людей и 

форм этого отражения. Одной из таких 

форм выступает фразеологическая единица 

(ФЕ). Неоднородность интерпретаций в 

научных исследованиях по изучению фра-

зеологизма свидетельствует о сложности 

объекта и актуальность его исследования. 

Общепризнанной является мысль о том, что 

исследования всей фразеологической си-

стемы может быть успешным лишь при 

тщательном анализе отдельных микроси-

стем. Объектом исследования данной ста-

тьи является фраземы для обозначения ре-

чевой деятельности. Они составляют суще-

ственный (по количеству единиц) слой в 

фразеологической системе, и является важ-

ной составляющей испанской языковой 

картины мира. Но на материале испанского 

языка фразеологические репрезентативы 

речевой сферы изучены недостаточно. 

Цель статьи - проанализировать фра-

зеологизмы, которые обозначают, описы-

вают и характеризуют сферу устной речи, 

учитывая теорию мотивации, и выявить ко-

гнитивные ассоциации, связанные с рече-

вым процессом в испанской языковой кар-

тине мира. Поскольку речевая деятельность 

представляет довольно значительное се-

мантическое поле, в статье мы сосредотачи-

ваемся только на двух крупнейших группах 

фразеологизмов: ФЕ с компонентом 

palabra и ФЕ с соматизмами. Эти группы 

являются репрезентативными, поскольку 

представляют как ядерные, так и перифе-

рийные значения, связанные со сферой 

речи. 

Стоит отметить, что ФЕ в речи не изо-

лирована, ее значение тесно связано с кон-

текстом, поэтому материалом исследова-

ния, кроме лексикографических источни-

ков, стали произведения испаноязычной 

художественной литературы ХХ века. 

Коммуникация выступает одним из 

важнейших фрагментов суперконцепта ЧЕ-

ЛОВЕК. Фразеологическими репрезентан-

тами этой сферы является фраземи, описы-

вающих речевую деятельность и характе-

ризует человека через речь. По мнению А. 

А. Селивановой, такие фразеологизмы “во-

площают метки, эмотивные и аксиологиче-

ски заряженные, функционально окрашен-

ные характеристики, которые предостав-

ляет народ собственным языковым дей-

ствиям» [1: 125]. Они заполняют лакуны в 

лексике и за счет своей образности и конно-

тации, выступают выразителями куль-

турно-национальной специфики [2: 9-10]. 

И. Ольса Морено называет такие единицы 

металингвистической фразеологией [3], 

что, по нашему мнению, вполне уместно. 

Наиболее многочисленной среди ре-

презентативов речевой деятельности явля-

ется группа фразеологизмов с компонентом 

palabra. Обороты с этой лексемой обозна-

чают различные аспекты устной речи. 

Также структурными элементами фразем 

выступают соматизмы, обозначающие ор-

ганы, которые непосредственно участвуют 

в речевом процессе или связанные с ним, 

так называемые артикуляторы [4: 68]. Ос-

новными из которых являются boca, labios, 

lengua, dientes. Артикуляторами также спо-

собны выступать соматизмы mano, corazón, 

характеризующихся высокой производи-

тельностью при создании фразем всех ти-

пов. Соматизм oído обозначает сферу вос-

приятия. Другие соматизмы, как правило, 

связаны с речевой деятельностью опосре-

дованно, и поэтому остаются без внимания 

в нашем исследовании. 

Фразеологизмы для обозначения ре-

чевой сферы можно разделить на отдель-

ные тематические группы. Стоит отметить, 

что такое деление весьма условно, по-

скольку речевая деятельность представляет 

сложное лексико-семантическое поле, ко-

торое тесно взаимодействует с другими по-

лями. 

Первая группа обозначает фонацион-

ные признаки человеческой речи - гром-

кость (a media boca, a toda boca, no decir una 

palabras más alta que otra), темп (decir a 

boca de jarro, no caberle una cosa a uno en la 

boca), особенности артикуляции (comerse 

uno las palabras, mascar uno las palabras), 

например: - ¿Disparates? - añadió el médico 

entre dientes y cual hablando consigo mismo -

, ¿quién sabe si existía o no, y menos él mismo 

...? [6: 222]. Эта группа тесно связана со 

сферой эмоций, психологических особен-
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ностей человека. Фраземы не только опи-

сывают фонационные особенности, но и ха-

рактеризуют и оценивают человека опреде-

ленным образом. 

Вторую группу составляют фразеоло-

гизмы для обозначения количественной ха-

рактеристики содержания речи. Здесь пре-

обладают обороты со значением “много го-

ворить, в основном о чем-то незначитель-

ное”: El estribillo de la patrona aguijoneaba 

al visitante. Era una fórmula mágica para 

hacerle mover la lengua sin descanso [7: 46] - 

процесс говорения концептуализируется 

метонимически, с помощью действий, его 

сопровождают. Значение “не уметь держать 

язык за зубами” или “сказать лишнее”: Se 

escapó de mis labios otro gruñido, como una 

involuntaria protesta [7: 157]. Как видим, го-

ворения концептуализируется с помощью 

глаголов для обозначения движения 

(escaparse, correr, mover, salir и т.д.), моти-

вирующая концептуальная модель EL 

HABLA ES UN MOVIMIENTO, где boca, 

labios выступают отправными пунктами - 

LA BOCA (LOS LABIOS) ES UN CANAL 

ABIERTO: Alfredo me correspondía, si cabe, 

con mayor efusión. Sus palabras siempre ale-

gres parecían nuevas al salir de sus labios [7: 

24]. 

Другой пример: Subimos en fila india, 

corriendo la conversación de boca en boca, de 

delante atrás, y de atrás hacia delante, de la 

misma manera que si nos pasásemos un pelo-

tón [7: 172]. Здесь boca не только пере-

осмысливается как канал информации, но и 

обозначает человека в целом (модель BOCA 

POR PERSONA). 

В то же время, прекращение вещания 

ассоциируется с остановкой перемещения: 

- Esto te pasa por no frenar la lengua - dijo -. 

Siempre te he dicho que Dios es mi copartida-

rio [8: 30]. 

К этой группе также относим фразео-

логизмы с характеристиками личности 

“болтливый / немногословный”: Ese hombre 

de pocas palabras, tan controlado que parecía 

invulnerable a la emoción humana, explotó 

por primera vez ... [9: 127]. 

ФЕ содержат оценочные и образные 

характеристики явлений. Так, Эмотивная 

нагрузки компонентов фразем второй под-

группы свидетельствует о негативном от-

ношении испанского народа к чрезмерной 

болтливости, сплетни. В то же время отсут-

ствие, невозможность или прекращение ре-

чевой деятельности тоже имеет негативную 

оценочность, что обусловлено “отноше-

нием молчания к его причинам, преимуще-

ственно негативным психоэмоциональным 

состоянием человека (волнением, злостью, 

раздражением), а также принудительным 

характером действия” [1: 141]: En todas 

partes me trataron con amabilidad, pero nadie 

quiso comprometer una respuesta, supongo 

que la dictadura había enseñado a la gente a 

cerrar la boca, nunca se sabe hasta una 

chiquilla con delantal de sirvienta y un trapo 

de lustrar colgado del cinturón puede ser 

sospechosa [10: 41 ]. 

Такие ФЕ также часто создаются пу-

тем восприятия ситуации как “возможных 

миров”: Pero le vi tan gastado, tan decrépito, 

tan entregado a su dolor, que no osé despegar 

los labios en aquel sentido [7: 146]. 

Для оборотов с компонентом palabra 

этой подгруппы характерна литота: Me sen-

tía capaz de sopesar, ponderar y decidir; en 

una palabra, de valerme por mí mismo [7: 43]. 

Желание поговорить ассоциируется с 

повышением температуры, ощущением 

жара, что связано с особенностями концеп-

туализации эмоций: El doctor Urbino se 

quemó la lengua con la brasa del secreto, pero 

logró soportarlo sin delatar a la heredera 

clandestina de los archivos [11: 58]. 

Третья тематическая группа фразео-

логизмов отражает модальные характери-

стики речи, в частности его правдивость / 

ложность. К ней можно отнести фраземы с 

такими значениями: 

- Сквернословие: Era de los buenos, 

más liviano de lo que parecía, y con la cabeza 

amarilla y la lengua negra, único modo de dis-

tinguirlo de los loros mangleros que no apren-

dían a hablar ni con supositorios de tremen-

tina [11: 38]. 

- сплетни: De su vida política se murmu-

raba poco, porque había sido fugaz, pero sus 

historias de faldas corrían en lenguas por la 

ciudad, rumoreándose que algunos encumbra-

dos esposos tenían sobrados motivos para exi-
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girle satisfacción; que se decidieran o no, eso 

era ya otro asunto [12: 10]. 

- Грубость речи: Varias filas por de-

lante veíamos el sombrero del capitán García, 

buen tipo, un chusquero valiente, pequeñajo y 

duro como la madre que lo parió, de Soria, con 

aquellas patillas enormes, de boca de hacha, 

que casi le tapaban la cara [12: 8]. 

- Искренность, правдивость: Era el se-

ñor Ignacio de un liberalismo templado, hom-

bre a quien entusiasmaban esas palabras de la 

soberanía nacional y que hablaba a boca llena 

de la Gloriosa [13: 40]. 

“Локализация” сердца и души наружу 

(в руках, глазах, рту) также воспринимается 

как проявление искренности, открытости, 

иногда самопроизвольной: «Hablaba con el 

alma en la mano”, me dijo el doctor Dionisio 

Iguarán, que estaba jugando con ellos. “Yo es-

taba seguro que prefería morirse antes que 

vender una casa donde había sido feliz durante 

más de 30 años.» [11: 50]. 

 La ansiedad se hizo más intensa en el 

curso de la semana, y el sábado era tan apre-

miante que tuvo que hacer un grande esfuerzo 

para que Mauricio Babilonia no notara al sa-

ludarla en el cine que se le estaba saliendo el 

corazón por la boca [11: 117]. 

В фразеологизмах этой подгруппы с 

лексемы palabra, этот компонент использу-

ется в прямом значении и сопровождается 

метафорическим атрибутивом: palabras 

feas (malsonantes), palabras fuertes, palabras 

libres, palabras mayores. 

Описывая речевую деятельность, 

фразеологизмы часто характеризуют чело-

века, его качества, способности и выра-

жают оценку этих качеств и личности в це-

лом. В частности, в таких концептуальных 

моделях: BOCA (LЕNGUА) POR PERSONA. 

Концептуальная метонимия LENGUA 

POR PERSONA используется в основном 

для предоставления негативной оценки и 

реализуется в фразеологизмах со значением 

“сплетник, говорун”, “сквернослов”: Algu-

nas bromas tenía que sufrir el estudiante, so-

bre todo de la Celia, que, según malas lenguas, 

trataba de arrancarle de su habitual frialdad; 

pero Roberto no se ocupaba de ella [12: 29]. 

Метонимическая модель BOCA POR 

PERSONA в сочетании с метафорой BOCA 

ES UN CANAL ABIERTO актуализируется 

также для обозначения человека как 

источника определенной информации: En 

el café Progreso se proclamaban por boca de 

Agapito Cárceles las excelencias de la repú-

blica federal, mientras Antonio Carreño, más 

templado, hacía signos masónicos y se tiraba 

a fondo por la unitaria, aunque sin descartar 

una monarquía constitucional como Dios 

manda [12: 25]. 

Другая метонимическая когнитивная 

модель ВОСА (LENGUA) POR HABILIDA-

DES актуализируется преимущественно 

для обозначения способностей, связанных с 

речевой деятельностью, в частности крас-

норечие, соматизм сопровождается мета-

форическим атрибутивом, например: Bas-

taba decir aquello que la gente deseaba oír y 

para eso él contaba con su lengua de oro [9: 

18]. 

Так же, способность говорить обозна-

чает лексема palabra; концептуальная мо-

дель PALABRA POR HABILIDAD DE HA-

BLAR: perder la palabra. 

Значительной является количество 

фразеологизмов, в которых лексема palabra 

существенно сужает значение и обозначает, 

в частности, обещания: Le doy mi palabra de 

honor que lo ayudaré, mi hermano es el direc-

tor de la “Compañía Británica” y hará lo que 

yo le pida [9: 126]. 

В то же время в других ФЕ наблюдаем 

расширение значения этой лексемы: 

PALABRAS POR CONVERSACIONES: No le 

extrañe que hablemos poco. En el campo sir-

ven los brazos y sobran las palabras [7: 172]. 

PALABRAS POR PENSAMIENTOS: 

Pero ¿por qué me miras así, Orfeo? ¡Si parece 

que lloras sin lágrimas ...! ¿Es que me quieres 

decir algo ?, te veo sufrir por no tener palabras 

[6: 176]. 

В этом и других ФЕ с вышеупомяну-

тым компонентом концептуальная метони-

мия сочетается с метафорой LAS PALABRAS 

SON OBJETOS (SUSTANCIAS 

MATERIALES). Как показывает количе-

ственный анализ, этот тип мотивации в ука-

занной группе - самый распространенная 

(выявлено 47 единиц). Лексема palabra со-

четается с сущностями материальных объ-

ектов dar, ahorrar, alzar, medir, tener, tomar, 
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traer, volver и т.д.: Se paseaba insomne por 

los ostentosos salones de su mansión, entre sa-

cos de provisiones, cajas de herramientas, ba-

rriles de pólvora y pilas de armas para el viaje, 

midiendo y pesando las palabras de Paulina 

[9: 59]. 

Достаточно распространенной для со-

матизма является модель вместилища, она 

присутствует и в группе фразем, связанных 

с речевой сферой: BOCA ES RECIPIENTE. 

Чаще всего boca метонимически вы-

ступает вместилищем определенной ин-

формации, слов. То есть имеется разновид-

ность метафорической модели BOCA ES 

RECIPIENTE DE PALABRAS: Fumamos 

Gauloises, nos dejamos ir hacia el río, y frente 

a una de las cajas de latón de los libreros del 

Quai de Conti un recuerdo cualquiera o un sil-

bido de algún estudiante nos trae a la boca un 

tema de Viváldi y los dos nos ponemos a can-

tarlo con mucho sentimiento y entusiasmo ... 

[14: 57]. 

Итак, фразеологизмы концептосферы 

“речевая деятельность” на уровне языка вы-

ступают сложным лексико-семантическим 

полем. 

Численность семантических разрядов 

этой группы соответствует месту, которое 

язык занимает в наивной картине мира. Эта 

концептосферы тесно связана с другими - 

восприятие, поведения, мышления, эмоций 

и тому подобное. Выявлено, что металинг-

вистическая фраземы не только описывают, 

но и оценивают явление и указывают на его 

причины. 

Для фразеологизмов этой группы ха-

рактерна смешанная мотивация, в которой 

метафорическая и метонимическая модели 

пересекаются и взаимодействуют. Лексема 

palabra в метаязыковое фразеологии рас-

ширяет свою семантику и обозначает раз-

личные аспекты устной речи: способность 

и возможность говорить, обещания, 

упреки, словесные запугивания и тому по-

добное. 

Поскольку нами рассмотрено только 

фразеологизмы с лексемой palabra и сома-

тизмами, не исчерпывает фразеологиче-

ских репрезентативов коммуникативной 

деятельности, перспективным считаем ана-

лиз других фразем для обозначения этого 

фрагмента языковой картины мира, в част-

ности, фразеологизмы с анимальным ком-

понентом и тому подобное. 
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ТОПОНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация. В статье рассматривается лингвокультурологический аспект 

фразеологии в целом и лингвокультурологические особенности фразеологизмов с 

топонимическим компонентом в испанском языке, в частности. Особое внимание уделяется 

тематической классификации фразеологических единиц с топонимическим компонентом на 

основе социокультурной информации, которую они содержат. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, топонимический компонент, 

лингвокультурология. 
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Abstract. The article examines the linguoculturological aspect of phraseology in general and 

the linguoculturological peculiarities of the idioms that contain the toponymic component in Spanish 

language in particular. Special attention is drawn to the thematic classification of the idioms that 

contain toponymic component depending on the sociocultural information represented by them. 
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toponimik komponentli frazeologik birliklarning lingvokulturologik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. 
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Список сокращений: 

ФЕ - фразеологическая единица 

ФЕТК - фразеологическая единица с 

топонимическим компонентом 

Актуальность темы исследования 

обусловлена общей направленностью со-

временной лингвистики на изучение куль-

турного фактора в языке. Важным является 

анализ процессов образования и развития 
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фразеологических единиц с топонимиче-

ским компонентом в испанском языке с 

точки зрения отражения в них нацио-

нально-культурной специфики. 

Целью исследования является анализ 

этнокультурной специфики и этимологиче-

ских особенностей ФЕТК в испанском 

языке на основе варианта их тематической 

классификации. 

Объектом исследования являются 

фразеологические единицы с топонимиче-

ским компонентом в испанском языке. 

Предметом исследования является 

лингвокультурологические особенности 

образования и развития фразеологических 

единиц с топонимическим компонентом в 

испанском языке. 

Материалом исследования послу-

жили фразеологические единицы с топони-

мическим компонентом, полученные мето-

дом сплошной выборки из фразеологиче-

ских и толковых словарей английского 

языка и художественных текстов испанских 

писателей [13-18]. 

Элемент научной новизны. В статье 

осуществлена целостная тематическая 

классификация указанной группы фразео-

логических единиц, изложенное личное ви-

дение автора по их роли в отражении наци-

ональной специфики. 

Изучение языка в тесной связи с чело-

веком, его мировоззрением и мировосприя-

тием, практической и ментальной деятель-

ностью является одним из ведущих направ-

лений современной лингвистики. Это в 

свою очередь предполагает анализ единиц 

языка, в себе сочетают весь сложный ком-

плекс культуры и психологии народа, его 

уникальной способ мышления. “Изучение 

лингвокультурологического аспекта фра-

зеологии связано с общей проблемой взаи-

мосвязи, взаимовлияния и взаимодействия 

языка и культуры» [1: 3]. 

Ономастическая фразеология состав-

ляет именно тот пласт языковых единиц, за 

“колоритные имена” (В.М.Мокиенко) ин-

формируют о своеобразном склад мышле-

ния, мировосприятия, историю и мифоло-

гию народа - носителя определенного 

языка. Возрастная топонимика ситуации в 

испанском языке является исторической 

проекцией культуры народа. 

Назначение ФЕ состоит в том, чтобы 

передавать через чувство наше отношение 

к фактам окружающей действительности, 

усиливать логический и эмоциональный 

смысл сказанного, выступать средством 

субъективного выразительности речи. 

“Фразеологизмы выступают не для обозна-

чения новых реалий, а для оценочной ха-

рактеристики тех, что уже называются” 

[2:43]. 

Для того, чтобы определить и охарак-

теризовать лингвокультурологический ас-

пект фразеологии, сначала необходимо вы-

яснить, чем является лингвокультурология 

в целом. Для этого обратимся к определе-

нию, предложенному российским филосо-

фом, культурологом и историком культуры 

В. С. Библером, согласно которому “линг-

вокультурология - это комплексная научная 

дисциплина, изучающая взаимосвязь и вза-

имодействие культуры и языка в их функ-

ционировании и отражает этот процесс как 

целостную структуру единиц в единстве их 

языкового и позаказного (культурного) со-

держания» [3: 104]. 

Лексико-семантические особенности 

ФЕ любого языка обусловлены как систе-

мой и историей языка, так и историей, куль-

турой, традициями и обычаями народа, раз-

говаривает на этом языке. В большинстве 

фразеологизмов фиксирую проявление 

национальной культуры. По словам В.Н. 

Телия, фразеология — это “зеркало, в кото-

ром лингвокультурное сообщество иденти-

фицирует свое национальное сознание” 

[4:62]. 

Коннотативный аспект значение иг-

рает ведущую роль в семантической струк-

туре фразеологизмов. “Фразеологизмы, как 

правило, используются не только для того, 

чтобы назвать объект речи, но в большей 

степени для того, чтобы охарактеризовать, 

оценить его, передать субъективное, эмоци-

ональное отношение к нему» [6:45]. Нацио-

нально-культурная специфика языка нахо-

дит отражение в фоновой информации, со-

держащейся в составе многих фразеологиз-

мов. Понятие национально-культурного 

компонента является частью совокупности 
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культурно-исторических знаний, то есть 

фоновых, которые присутствуют в созна-

нии человека определенной культурно-язы-

ковой общности. 

Компоненты ФЕ, в отличие от слов в 

словосочетании, — это ее составные части, 

и между ними отсутствуют те смысловые 

формальные отношения и связи, которые 

существуют между словами в обычных сло-

восочетаниях [5]. 

По мнению В.Гудкова и М. Ковшо-

вой, ключевым звеном культурной интер-

претации фразеологизма является соотне-

сение его слов-компонентов с кодами куль-

туры. Лексема-компонент фразеологизма 

представляет определенный концепт. 

Слова-компоненты фразеологизма не 

только как языковые единицы с определен-

ным лексическим значением, но и как 

названия реалий, в процессе жизнедеятель-

ности человека получили особый культур-

ный смысл. Слово-компонент фразеоло-

гизма становится “своего рода культурным 

знаком, поскольку несет в себе сгущенный 

смысл определенного действия, является 

своеобразным именем культурной ситуа-

ции, именем ритуала, обряда и т.д.” [6: 100]. 

Национально-культурные элементы 

семантики ярко выявляются в значении от-

дельных лексических компонентов фра-

земы. Это могут быть “уникальные компо-

ненты” (которые больше нигде, кроме дан-

ного выражения, не употребляются, чаще 

всего архаизмы), без эквивалентная лексика 

(это, как правило, культурно-этнические 

реалии, топонимы, имена и т.д.). «Сущ-

ность топонима заключается в том, что в 

нем знания о слове пересекается со знани-

ями о именуемом географическом объекте. 

Географическое название сочетает в себе 

внеязыковые, то есть фоновые знания, ассо-

циации, представления о названии и объ-

екта, по которым закреплен топоним, а 

также имеющий лингвистическую инфор-

мацию о топоним» [1: 7]. 

Фразеологизмы “прямо (в денота-

тами) или косвенно (через соотнесенность 

ассоциативно образной основы с этало-

нами, символам, стереотипами националь-

ной культуры) несут в себе культурную ин-

формацию о мире, социуме» [7: 278]. 

Фразеология не только воспроизводит 

элементы и черты культурно-националь-

ного миропонимания, но и формирует их. 

Каждый фразеологизм, если “он содержит 

культурную коннотацию, вносит свой 

вклад в общую мозаичную картину нацио-

нальной культуры» [7: 280]. В современном 

языкознании не существует одной обще-

принятой классификации ФЕТК. В свою 

очередь, особенности топонима как языко-

вого и культурного знака, а также специ-

фика его функционирования в качестве 

компонента ФЕ основанием для осуществ-

ления, с целью выявления лингвокультуро-

логических особенностей ФЕТК в испан-

ском языке, следующей классификации: с 

точки зрения отражения социокультурных 

знаний в ФЕТКах. 

С точки зрения отражения в ФЕТК со-

циокультурных знаний, выделяем две ос-

новные группы: национально-культурные 

(собственно испанские) и межкультурные 

(заимствованные из других языков) [1]. 

Национально-культурные ФЕ с ком-

понентом топонимом, в свою очередь под-

разделяются на следующие подгруппы: 

1) обусловленные социально-истори-

ческими факторами ФЕТК, обусловленные 

социально-историческими факторами, от-

ражают в первую очередь исторический 

путь создания нации. Из таких идиом 

можно получить информацию не только о 

собственном исторические события и их ха-

рактер, но и об их влиянии на людей в це-

лом. По сути, в фразеологизмах этой под-

группы можно увидеть, как народ воспри-

нимал те или иные исторические события и 

найти тот яркий отпечаток, который оста-

вила история на судьбах людей. 

Примером может служить известная 

испанская поговорка -no se ganó Zamora en 

una hora. “Consuélate, señor, que en una hora 

no se ganó Zamora; pero no por eso descon-

fiaron los combatientes” [14: 115]. Она обра-

зовавшиеся в результате событий, постиг-

ших Испанию в начале ХVIII века. В 1702 

году король Санчо II Кастильский пожелал 

отвоевать у своей сестры Урраки город Са-

мору, которое принадлежало ей по воле 

отца, Фернандо I. Осада города продолжа-

лась долгих 6 месяцев и завершилась пора-
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жением Санчо II [8: 43-46]. Именно в ре-

зультате этих событий образовалась пого-

ворка, что касается нетерпеливых людей. 

Данное высказывание используется для 

того, чтобы обратить внимание на то, что 

результаты любых действий не является не-

медленными, они требуют времени и терпе-

ния. Такое железное терпение продемон-

стрировала Урракой, получив желаемый 

результат. 

Этот кусочек истории повлиял на ис-

панский народ, и сегодня, употребляя эту 

поговорку, проявляет уважение к женщине, 

которая благодаря своему терпению удер-

жала целый город. 

2) Источник - народное творчество.  

Рассматривая ФЕТК, источником ко-

торых является народное творчество, сле-

дует сосредоточить внимание на том, что в 

таком случае представления о топонимии в 

составе ФЕ сформировались на основе ли-

тературного материала. Значение таких 

фразеологизмов можно понять только бу-

дучи знакомым с тем или иным литератур-

ным произведением. Таким образом пред-

ставление о данном топонимии формиру-

ется на основе тех признаков и особенно-

стей, которые автор предоставил данный 

географический объект в своем произведе-

нии. 

Ярким примером может служить фра-

зеологизм еsto es Jauja, который с давних 

времен в Испании употребляется, когда 

речь идет об определенной, будто чудес-

ной, местности, где царит благополучие и 

достаток, где есть все и для всех. Употреб-

ляя это выражение, испанцы обычно гово-

рят о каком-то прекрасное место, кусочек 

рая на земле. “... las cosas estarán centradas, 

y lo estarán por mucho tiempo si no comete-

mos la equivocación de creer que esto es 

Jauja” [15: 318]. Это выражение связано с 

долиной Хауха, что находится в Перу. Ис-

панский богатое воображение превратила 

этот далекий кусочек земли в своеобразный 

остров, где люди живут более трехсот лет, 

а не старея и смеясь до слез. На тамошних 

деревьях растут булки, в реках течет мо-

локо, а горы покрыты вкусным сыром. 

Улицы там покрыты яичными желтками. 

Эти и многие другие чудеса описывает в 

своем произведении “Край Хауха” (“La 

tierra de Jauja”) известный севильский дра-

матург Лопе де Руэда. У доверчивого Мен-

друго, персонажа этого произведения, воры 

украли горшок, в то время как рассказы-

вали о чудесах того необычного острова [9]. 

Таким образом, в основу данного фра-

зеологизма легли те представления о Хауха 

и ее особенности, которые изобразил Лопе 

де Руэда в своем произведении. 

3) связанные с повседневной жизнью, 

бытом и обычаями. 

Фразеологизмы, значение которых 

связано с повседневной жизнью испанцев 

чрезвычайно интересные для тех, кто изу-

чает испанский культуру, ведь они демон-

стрируют нам целостную картину бытия 

испанского народа в определенный период 

его жизни. Именно через быт, обычаи и по-

вседневная жизнь ярче всего проявляется 

менталитет нации и обстоятельства, в кото-

рых находился народ. 

Например, выражение tomar las de 

Villadiego означает “поспешно бежать из 

какого-то места, покинуть его резко, 

быстро и без задержек”. “El dia menos pen-

sado la muchacha toma las de Villadiego y nos 

abandona” [16: 120]. Существует много 

версий, предлагающих различные вари-

анты происхождения этой идиомы. Однако, 

более или менее общепринятое объяснение 

значения данного фразеологизма связано с 

жизнью евреев, проживавших в средние 

века в поселении Вильядиего, провинции 

Бургос. Король Фердинанд III предоставил 

им привилегию, запрещающий арест ев-

реев, таким образом это поселение было 

для них безопасным местом. Характерным 

признаком, которая отличала евреев этой 

местности - было то, что они были одеты в 

широкие мешковатые штаны желтого 

цвета. Эта одежда указывал на то, что евреи 

находились под защитой короля, и никто не 

мог их трогать [10: 202]. Таким образом, 

данное высказывание должно означать 

сбрасывать кастильский одежду и оде-

ваться в еврейские панталоны, для того 

чтобы иметь возможность без труда и 

угрозы ареста убежать. 

В испанском языке существуют не 

только собственно испанские фразеоло-
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гизмы, но и заимствованные из других язы-

ков, то есть межкультурные. Такие фразео-

логизмы являются общими для многих язы-

ков, они несут в себе общекультурологич-

ную информацию и имеют интернацио-

нальный характер. Общекультурологичная 

информация — это составляющая куль-

туры любого этноса характерна для каж-

дого национального языка и понятна всем 

носителям языка. То есть значения этих ФЕ 

легко понимается, независимо от того, на 

каком языке они вербализуются. Эта 

группа в свою очередь делится на следую-

щие подгруппы: 

1) ФЕТК, в основе которых лежит 

библейская мифология.  

Большинство межкультурных ФЕТК 

в испанском языке имеют Библейские про-

исхождения или связано с историей христи-

анства. Это фразеологизмы, которые, ото-

рвавшись от библейского текста, широко 

употребляются в речи, бытовом и литера-

турном. Библеизмы характерные для язы-

ков всех христианских народов. 

Например, фразеологизм аquello se ha 

vuelto una Babilonia употребляется для обо-

значения шума, суеты, беспорядка. “Le han 

llevado allá en unas paribuelas, y aquello se 

ha vuelto una Babilonia” [17: 118]. Во мно-

гих языках существуют фразеологизмы, эк-

вивалентные данному, его прямым соответ-

ствиям. В частности, в русском языке это - 

“Вавилонское столпотворение”. Значение 

данной ФЕ связано с городом Вавилон, что 

находилось в древней Месопотамии. По 

библейскому рассказу Бог наказал людей, 

которые решили прославить себя без его 

благословения построив кирпичную 

башню до небес. Люди владели и общались 

единственным языком, и наказание Бога за-

ключалась в том, что он разделил людей с 

помощью различных языков [11:59]. То 

есть люди перестали понимать друг друга, 

следовательно, конечно, что произошли 

беспорядки и суета. 

2) ФЕТК, источником возникновения 

которых античная мифология. 

Фразеологизмы, источником которых 

является греко-римская мифология менее 

распространенные в испанском языке, чем 

библеизмы. В таких ФЕ в испанском языке, 

топонимическим компонентом выступают 

географические объекты, которые имели 

большое значение для античного мира и его 

мифологических представлений. Одним из 

самых ярких и важнейших городов, упоми-

наемых в античной мифологии, именно гре-

ческая Троя. В испанском языке есть много 

фразеологизмов, в которых упоминается 

этот город, в большинстве из них Троя яв-

ляется синонимом руин, развалин, разру-

шения и раздоров. Например, выражение 

аllí fue Troya имеет перевод - “вот и все, что 

осталось, остались одни руины” или - 

“вспыхнула ссора, и тут такое началось!”. 

“Ninguno de los presentes comprendió a que 

venían aquellos lamentos; pero don Pablo, 

cauterizado su lacerado espíritu pon ellos sa-

lieron de su marasm, y allí fue Troya” [18:17]. 

Значение этого фразеологизма понятно для 

тех, кто знаком с греческой мифологией. 

Ведь речь идет о Троянской войне, которая 

длилась долгих 10 лет и завершилась пол-

ным разрушением Трои. От города оста-

лись одни руины [12]. 

3) ФЕТК, заимствованные из других 

языков (обычно европейских). 

Достаточно малочисленной является 

группа ФЕТК, заимствованных из других 

языков. Это явление довольно-таки законо-

мерен, ведь фразеологический фонд ан-

глийского языка пополняется за счет соб-

ственных ресурсов, отражая при этом 

именно национальные свойства быта, исто-

рии, традиций и обычаев своего народа. В 

качестве примера фразеологизма с топо-

компонентом заимствованного в испанском 

языке с другой, можно рассмотреть следу-

ющее высказывание: si a Roma vas, como 

vieres haz. Эта поговорка употребляется, 

как совет следовать обычаям и традициям 

той местности, где находится человек. Эти 

слова своими корнями уходит в Рим клас-

сического периода, где он звучал как: когда 

ты в Риме, делай так, как делают римляне. 

В русском языке, как и в большинстве евро-

пейских, также существует поговорка, эк-

вивалентна римской: в чужой монастырь со 

своим уставом не ходи, но в русском вари-

анте, под влиянием культурных особенно-

стей, теряется топонимический компонент. 
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Таким образом, осуществляя анализ 

ФЕТК с точки зрения отражения социо-

культурной информации, можем отметить, 

что самыми многочисленными в испанском 

языке есть собственно испанские фразеоло-

гизмы, отражающие быт и обычаи испан-

ского народа, исторические события, по-

стигшие Испанию, а также представление 

испанцев, порожденные народным творче-

ством. Значительно меньше по количеству 

в испанском языке наблюдается так называ-

емых межкультурные фразеологизмы, ко-

торые обычно не являются носителями 

культурной информации о Испании, ведь 

образы, положенные в их основу, является 

достоянием всего человечества. К таким 

ФЕ принято относить мифологичности и 

библеизмы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Фирсова Ю. А. Фразеологические 

единицы с топонимическим компонентом в 

немецком языке: лингвокультурологиче-

ский аспект: Автореф. дис. на получение 

наук. степени канд. филол. наук: спец. 

10.02.04 “Германские языки” / Ю. А. Фир-

сова. - Киев, 2002 - С. 19.  

2. Виноградов В. С. Грамматика ис-

панского языка: [учеб. пособ. для ин-тов и 

фак-тов иностр. яз.] / Бенедикт Степанович 

Виноградов. - [второй изд., Испр. и доп.]. - 

М.: Высшая школа, 2003. - С. 244.  

3. Библер В. С. От наукоучения - к ло-

гике культуры. Два философских введения 

в XXI век. / Владимир Соломонович Биб-

лер. - М.: Политиздат, 1991. - С. 289.  

4. Телия В. Н. коннотативный аспект 

семантики номинативных единиц / В. Н. Те-

лия. - М., 1986 - С. 143.  

5. Авксентьев Л. Г. фразеологических 

единиц как предмет фразеологии и ее ос-

новные признаки // Языкознание. - М.: Про-

свещение, 1979. - №5. - С. 13-17. 

6. Гудков Д.Б. Телесный код русской 

культуры: Материалы к словарю / Дмитрий 

Борисович Гудков, Мария Львовна Ков-

шова. - М.: Гнозис, 2007. - С. 288.  

7. Маслова В. А. Homo lingualis в 

культуре / Валентина Авраамовна Маслова. 

- М.: Гнозис, 2007. - С. 320.  

8. Fulgosio F. Crónica de la provincia de 

Zamora / Fernando Fulgosio. - Madrid: Ed. 

Rubio, Grilo y Vitturi, 1869. - 80 p.  

9. Rivera Martínez E. País de Jauja / Ed-

gardo Rivera Martínez. - Lima: La Voz Edicio-

nes, 1993. - 515 p.  

10. Baroja J. C. Los judíos en la España 

moderna y contemporánea / Julio Caro Baroja. 

- Madrid: AKAL, 1986. - 557 p.  

11. Woodrow R. Babilonia, Misterio 

Religioso / Ralph Woodrow. - Barcelona: Ed. 

Clie, 2008. - 263 p.  

12. Colonne G. Historia de la destrucción 

de Troya / Guido de la Colonne. - Madrid: 

AKAL, 1996. - 392 p. 

 

СПРАВОЧНИКИ 

 

13. Испанско-русский фразеологиче-

ский словарь / [сост.: Э. И. Левинтов, Е. М. 

Вольф, М. А. Мовшович, И. А. Будницкая; 

под. ред. Э. И. Левинтовой]. - М.: Русский 

язык, 1985. – 1074 с. 

 

Источники иллюстративного  

материала 

 

14. Rojas F. La Celestina. / Fernando de 

Rojas. - Madrid: CSIC, 2008. - 396 p.  

15. Cacho J. El negocio de la libertad / 

Jesús Cacho Cortés. - Madrid: Ediciones 

AKAL, 2000. - 651 p.  

16. Escrich E. Los Matrimonios del dia-

blo: novela de costumbres / Enrique Pérez Es-

crich. - Madrid: Impr. y Libr. de Miguel Gui-

jarro - 2009. - 623 p.  

17. Caballero F. La Gaviota: novela ori-

ginal de costumbres españoles / Fernán Caba-

llero. - Madrid: Editorial Hernando, 1997. - 

281 p.  

18. Azcona R. Las muertes no se tocan, 

nene / Rafael Azcona. - Madrid: Destino, 1956. 

- 315 p. 

 

 

 



© 2022 Gumanitar vatabiiy fanlar jurnali 

157 

УДК: 811.131 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОЦЕНОЧНЫХ НАЗВАНИЙ ЛИЦ В ИТАЛЬЯНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

© 2022 Абдуганиев Шухратжан Абдугани угли. 

препод. Узбекского государственного университета мировых языков 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация. Освещены словообразовательные и семантические характеристики 

оценочных названий лиц в итальянском и русском языках. Приведены примеры эквивалентов 

и проанализированы особенности эмоционально-экспрессивных оттенков. Выделена разница 

между уменьшительно-ласкательными и увеличительно-уничтожительными суффиксами. 

Ключевые слова: оценочные названия лиц, уменьшительно-ласкательные, увеличи-

тельно-уничтожительные суффиксы. 
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Abstract. The word building and semantic characteristics of evaluative names of persons in the 

Italian and Russian languages are ascertained and peculiarities of emotionally-expressive nuances 

are analyzed. The difference between the diminishingly codling and the increasingly coarse suffixes 

is clarified. 
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ITALYAN VA RUS TILIDA SHAXSLARNING SO'Z YASHTIRISH VA SEMANTIK 

XUSUSIYATLARINI BAHOLASH 
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O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 

(Toshkent, Oʻzbekiston) 

 

Izoh. Italiya va rus tillarida shaxs baholovchi nomlarining so'z yasalishi va semantik 

xususiyatlari ta'kidlangan. Ekvivalentlarga misollar keltirilib, emotsional ekspressiv soyalarning 

xususiyatlari tahlil qilinadi. Kichraytiruvchi-erkalatiruvchi va kattalashtiruvchi-buzg‘unchi 

qo‘shimchalarning farqi ta’kidlangan. 

Tayanch so`zlar: shaxsning baho otlari, kichraytiruvchi-erkalash, kattalashtiruvchi-

buzg`unchi qo`shimchalar. 

 

 

Цель заключается в исследовании и 

сравнении семантического и словообразо-

вательного анализа группы оценочных 

названий - существительных для обозначе-

ния лиц в итальянской и русском языках. 

Актуальность темы заключается в 

том, что оценочные названия лиц в ита-
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льянской и русском языках ни были пред-

метом отдельного сравнительного анализа. 

Результаты работы могут быть ис-

пользованы в подготовке курсов по сравни-

тельной лексикологии и сравнительной 

грамматики. 

Объектом исследования является оце-

ночные названия лиц в итальянской и рус-

ском языках, а также их словообразователь-

ная и семантическая характеристика. 

Предметом исследования является 

сравнение оценочных названий лиц. 

Язык является основным средством 

человеческого общения. Кроме своей глав-

ной, коммуникативной функции, она вы-

полняет также дополнительную - эмоцио-

нальную, экспрессивную. Неповторимый 

мир интеллекта, чувств и эмоций, воли че-

ловека является невидимым для других. И 

только язык предоставляет больше возмож-

ностей раскрыть их для других людей, по-

влиять силой своих убеждений или чувств. 

Одной из таких возможностей является 

оценочные названия лиц - ласкательные и 

грубые формы существительных. 

Группа эмоционально-экспрессивной 

лексики определяется, ограничиваясь не-

сколькими категориями слов. В состав этой 

лексике относятся слова, которые уже в 

своем значении содержат положительную 

или отрицательную оценочность и назы-

вают чувства, настроения, процессы (скука, 

печаль, сожаление, досада, любовь, пожа-

луйста, красота, радость, роскошь, щебе-

тать, ласкать). 

К эмоционально-экспрессивных отно-

сятся также слова, в которых оценочность 

выражается не лексически, а грамматиче-

ски, то есть суффиксами или префиксами 

эмоциональной (субъективной) оценки 

(солнышко, головка, матушка, глазки, ба-

тюшка, брат). Часть слов русского языка не 

имеет постоянного эмоциональной 

окраски, а приобретает его в зависимости 

от того, в каком контексте и с какой целью 

используется (немалую роль здесь играет 

произношение, интонация, место их в пред-

ложении). 

Устойчивой и выразительной явля-

ется эмоциональность, связанная с проис-

хождением слова или с местом преимуще-

ственного применения. 

В системе словообразования суще-

ствительных - названий лиц - значительное 

место занимает подсистема диминутивно-

сти - аугментативности, включающий в 

себя отсубстантивные словообразователь-

ные типы с суффиксами, которые несут в 

себе семантику субъективной оценки. При-

чем если в системе названий неодушевлен-

ные те же существительному суффиксы пе-

редают значение реальной, объективной 

уменьшения или увеличения в сочетании с 

оценочными оттенками, то в названиях лиц 

они, как правило, являются носителями 

собственно оценочной семантики [1]. Это 

является следствием длительного развития 

категории уменьшения - увеличения исто-

рически сформировалась на основе выра-

жение реальных признаков предметов - ма-

лого или большого размера, объема, роста, 

возраста, веса, формы, малой насыщенно-

сти и так далее. Для ее выражения исполь-

зуются уменьшительно-эмоциональные 

суффиксы и суффиксы увеличения, кото-

рые, присоединяясь к образующей основы, 

предоставляют вновь образованному слову 

оттенков измельчавшей, ласкового отноше-

ния лица, голубления, ласкательной или 

увеличения, пренебрежительности, грубо-

сти и до проклятия. 

Среди существительных с суффик-

сами субъективной оценки можно выде-

лить две большие группы: названия со зна-

чением увеличения преимущественно с 

негативной оценкой и названия со значе-

нием уменьшения преимущественно из по-

ложительной оценкой. В каждой из этих 

групп имеются лексемы с частичными зна-

чениями. 

Названия лиц всегда имеют оценоч-

ную семантику, а потому не относятся к 

собственно уменьшенных или увеличен-

ных имен [2]. То есть уменьшительно-эмо-

циональные названия лиц (диминутив) 

имеют преимущественно положительную 

эмоциональную окраску, но в зависимости 

от контекстуального окружения могут те-

рять значение положительной оценки и 

приобретать оттенков пренебрежитель-

ного, иронического или и саркастического 
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отношения - человечек, подруженька, сы-

нок. 

Кроме того, существительные с от-

тенками увеличения и субъективной 

оценки грубости, негативного отношения 

при определенных условиях теряют нега-

тивную окраску, обозначая при этом от-

тенки фамильярности, дружеского, добро-

желательной шутливости - грязнуля, дев-

чонка. 

В итальянской лингвистике суще-

ствует понятие "alterazione" - изменение, 

искажение, искривление, что означает ча-

стичную модель суффиксации, с которой 

первоначальное значение слова не меняется 

в целом, а лишь в некоторых аспектах (ко-

личество, качество, суждения говорящего). 

Так, например, слово donna - женщина 

имеет сменные формы: donnetta; donnona; 

donnaccola; donnaccia; donnacchera. Такое 

явление играет основную роль для выраже-

ния восприятия, то есть эмоциональной 

настройки и личного ощущения, и понима-

ния того, кто говорит. 

Ласкательные слова в итальянском 

языке могут образовываться с помощью 

суффиксов: - ino: mamma - mammina; -etto: 

donna - donnetta; -ello: rondine - rondinella; 

-uccio или -uzzo: avvocato - avvocatuccio; - 

otto: giovane - giovanotto; -acchiotto: lupo - 

lupacchiotto. 

В русском языке такими суффиксами 

являются:-к-о (папик),-ок (дружок), -ик (ка-

расик), -ець (братец), -иц - (а) (сестрица), -

ичк-а (бабенка ), -инк-я (девочка), -очк-а, -

ечк-а, -очок, -ечок (невесточка, доченька, 

сыночек), -оньк-а, -еньк-а (девчонка, бабу-

сенька), -ун - (а) (матуня), -ус - (а) (мама) 

производные -усеньк-а, - унечк-а, -уньчик, -

усечк-а (бабусенька, матунечка, татунь-

чик, бабусечка) и другие. 

Исходя из этого, можно вывести опре-

деленные закономерные эквиваленты при 

воспроизведении итальянских суффиксов 

русском языке. Так, например, суффикс -

ino в русском языке чаще будет соответ-

ствия: 

-чка, -онок, -к: mamma - mammina, 

мама - мамочка; topo - topolino, мышь - мы-

шонок. 

Итальянский суффикс -etto соответ-

ствует русским -ка, -ушка, -онок: donna - 

donnetta, женщина - женщинка; zia -zietta, 

тетя - тетушка orso - orsetto, медведь - 

медвежонок. 

Ярко заметно, что в итальянском 

языке суффикс добавляется к основе, не из-

меняя ее буквенный состав, а вот в русском 

языке сочетание суффикса сопровождается 

морфологическим чередованием задне-

язычного к с шипящим ч: волк - волчонок, 

или г с ж: внук - внучек, друг - дружок. А 

также чередование гласных и и е: медведь - 

медвижонок. 

Итальянский суффикс -ello чаще соот-

ветствует -ечк, -ик, а также реже Ц, -ок: 

rondine - rondinella, ласточка; asino - 

asinello, осел - ослик. 

Точным эквивалентом суффикса -

uccio - следует считать суффикс -ек: cavallo 

- cavalluccio, конь - конек. 

В свою очередь суффикс - ик в рус-

ском языке различается по семантическим 

оттенкам ласкательной (Коханчик, Жен-

чик), уменьшительно-ласкательной (лейте-

нантик, пеночка), уменьшительно-прене-

брежительности (интеллигентики, музы-

кантик). Чаще употребляется с ласковым 

характером, нежности и симпатии: брат, ко-

тик. А также перед суффиксом -ик проис-

ходят чередование ец / ч (купец - купчик, 

молодец - молодчик), (жнец - Женчик, са-

пожник - шевчик), а также и / о.  

-otto имеет эквиваленты-ок и -ец: 

giovane - giovanotto, юноша - юнец. 

Суффикс -otto указывает также на 

названия малых животных: aquila - 

aquilotto, орел - орленка; lepre - leprotto, 

заяц - зайчонок; passero - passerotto, воро-

бей - воробышек. 

В русском языке соответствующим 

суффиксом для обозначения животных, ма-

лых по возрасту, есть -ен- и синонимичные 

-енк-, -ёнк-, в лексемах типа слоненка, уте-

нок. 

-acchiotto: lupo - lupacchiotto, волк - 

волчонок; volpe - volpacchiotto, лис - лисе-

нок. 

Очевидно, что этот суффикс в ита-

льянском языке не входит в синонимиче-
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ский ряд вместе с -otto, в отличие от их рус-

ских аналогов. 

Значение ласкательной усиливается в 

образованиях с суффиксом -очк-а, соединя-

ясь с семантикой увеличения, например 

сестренка, sorellina. Этот формант предо-

ставляет ласкательное (реже уменьши-

тельно-ласкательное значение) и тем сло-

вам с суффиксом -чка-, -шка-, которые та-

кого значения не выражают (vedova - 

vedovella, вдова - вдовочка, монахиня - мо-

нашка, monacca - monacella). Кроме значе-

ние ласкательной, привязанности, слова с 

этим суффиксом в определенных кон-

текстах могут выражать такие оттенки, как 

гордость, восторг, восхищение моя сест-

ренка, mia sorellina; хорошая птичка, 

uccellino bello. 

Категории слов со увеличено-грубым 

оттенком выражаются суффиксами: -one: 

donna - donnona, ladro - ladrone; -acchione: 

frate - fratacchione; -accio: ragazzo - 

ragazzaccio; vecchio - vecchiaccio, дед - ста-

рик; -astro: medico - medicastro. 

В русском языке оценочные названия 

лиц по увеличено- грубым оттенком обра-

зуются за небольшим количеством типов, 

причем только один из них является про-

дуктивным - с суффиксом -ищ-е: (моро-

зище, деревище, скопище).  

Слова с оттенком пренебрежительно-

сти чаще употребляют в разговорно-быто-

вом, публицистическом и художественном 

стилях, как в русском, так и в итальянском 

языках. 

Заметно закономерность в том, что 

суффикс -one соответствует русским -ищ, 

которые творят дериваты с семантикой уве-

личения: mamma - mammona; zucca - 

zuccone. 

Русские аналоги тоже могут обозна-

чать положительные и отрицательные от-

тенки: дружище; бабище. 

В итальянском языке суффикс -one 

комбинируется с другими суффиксами для 

усиления значения: uomo - omaccio - 

omaccione; pazzo - pazzerello - pazzerellone. 

В русском языке тоже есть такое явление: 

девочка - девчушка - девчонка - девчо-

ночка. А также, характерно чередование пе-

ред суффиксом -ищ-е г / ж, х / к, к / ч, ц / ч 

(парень - парнище, девушка - девчище). 

Суффикс -one имеет свойство превра-

щать прилагательное на существительное: 

pigro - pigrone, ленивый - лентяй -лентяй-

чик; buono - bonaccione, добрый - добряк. А 

вот в слове ragazzo (парень) суффикс -one 

может вызвать частичную смену значения: 

ragazzone - grande ragazzo (парниша) и дру-

гое - с уменьшенным оттенком ragazzo 

bonario (простодушный человек). 

-acchione имеет ироническую конно-

тацию и может воспроизводиться по-раз-

ному и не всегда с помощью суффикса: 

frate - fratacchione, монах - монашище; 

volpe - volpacchione, лис - старый лис. 

Итальянский суффикс -astro указы-

вает на пренебрежительное отношение го-

ворящего к лицу: medico - medicastro, врач - 

эскулап; poeta - poetastro, поэт - рифмо-

плет; очевидно, что производное слово 

имеет совершенно другую основу, чем пер-

воначальное, в отличие от итальянского 

poeta - poetastro. 

Оценочные лексемы служат сред-

ством выражения авторского отношения к 

изображаемому, передавая чувства, ощу-

щения человека, особенности его мировос-

приятия. Очевидно, что умелое их исполь-

зование делает речь богатой, разноцветной, 

эмоционально насыщенной. 

Перспективы исследования. Инфор-

мация может служить полезным материа-

лом для дальнейших анализов, наблюдений 

и исследований при изучении морфологии, 

в частности существительного и его лек-

сико-грамматических значений, деривато-

логии, особенно суффиксального способа 

словообразования, суффиксов с оценочным 

значением. 
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MUALAFLARGA 

Maqolalarni rasmiylashtirish qoidalari 

 

1. Maqola nashr qilish huquqi uchun ilmiy rahbar tomonidan imzolangan bo'lishi kerak, maqola 

oxirida barcha mualliflarning imzolari, telefon raqamlari bo'lishi kerak. 

2. Maqola elektron shaklda topshirilishi kerak. Jadvallar, rasmlar, adabiyotlar va xulosalarni o'z 

ichiga olgan original maqolalar hajmi 5-8 betdan, sharhlar va ma'ruzalar esa - 8-10 betdan oshmasligi 

kerak. 

3. Maqola kompyuterda 1 interval bilan, 14 shrift bilan chop etilishi kerak. 

4. Har bir maqola tarkibida quyidagilar bo'lishi kerak: 

а) UO’K shifri; 

б) rus, o'zbek va ingliz tillarida maqolaning to'liq nomi; 

в) mualliflarning ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, F.I.Sh.; 

г) ish bajarilgan muassasaning nomi, ilmiy rahbarning F.I.Sh.; 

д) muallifning pochta elektron manzili va telefon raqamlari; 

е) ilmiy rahbarning vizasi va maqola oxirida - barcha mualliflarning imzolari; 

ж) muallifning fikricha, ta'kidlanishi kerak bo'lgan so'zlar matnda tagidan chizilish kerak. 

Maxsus alifbo shriftlari va belgilar (masalan, yunon alifbosi harflari), shuningdek, raqamlar va 

jadvallarga havolalar birinchi eslatmada betning chap chetiga joylashtiriladi; 

з) o'lchov birliklari Xalqaro tizim (SI) birliklarida ifodalanishi kerak, agar kerak bo'lsa, SI 

birligidan keyin qavslarda, boshqa tizimlarda o'lcham ko'rsatilishi mumkin; 

и) rus, oʻzbek va ingliz tillaridagi annotatsiya boʻlishi shart; 

5. Maqola diqqat bilan tekshirilishi va quyidagi sarlavhalar bilan tuzilishi kerak: 

- dolzarbligi,  

- tadqiqot maqsadi,  

- materiallar va usullar,  

- natijalar va muhokama,  

- xulosalar. 

Maqolan uzoq tarixiy kirishlarsiz aniq ifodalanishi kerak.  

6. Rasmlar matn ichida keltiriladi, uning raqami rasm ostida ko'rsatiladi. Grafiklar va 

diagrammalar ortiqcha matn bilan yuklanmasligi kerak. Mikrofotosuratlar, fotosuratlar, chizmalar 

qora va oq rangda bo'lishi kerak. 

7. Jadvallar matnda chop etilishi, sarlavhaga ega bo'lishi, ixcham, vizual bo'lishi kerak, ustun 

sarlavhalari ularning mazmuniga to'liq mos kelishi kerak. Barcha raqamlar matndagi raqamlarga mos 

kelishi va statistik ishlov berilishi kerak. 

8. Qo'llaniladigan dorivor moddalar va ularni qo'llash usullari O'zbekiston Respublikasi 

Sog'liqni saqlash vazirligining Farmakologiya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan bo'lishi va klinik 

foydalanishga ruxsat berilishi kerak. 

Tibbiy-ijtimoiy ekspertiza va reabilitatsiyada qo‘llaniladigan yangi qurilmalar, asboblar va 

asboblardagi materiallar O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining yangi tibbiy 

asbob-uskunalar uchun ruxsatnomasiga ega bo‘lishi kerak. 

9. Qisqartmalarga (umumiy qabul qilinganlardan tashqari) ruxsat berilmaydi. Birinchi 

eslatmadagi shartli belgilar to'liq yozilishi kerak. 

10. Maqolaga havola qilingan adabiyotlar ro'yxati ilova qilinishi kerak, ular quyidagi tarzda 

shakllantirilishi kerak: 
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Manbalar alifbo tartibida mualliflarning familiyalari va bosh harflari bilan, avval mahalliy, 

keyin xorijiy keltiriladi. 

Kitob va jurnal maqolalarning nomlari, chop etilgan joyi, nashriyoti, chop etilgan yili, jildlari 

va nashr raqamlari, betlari “dan” va “gacha” toʻliq koʻrsatiladi. 

Mahalliy mualliflarning xorijiy tillarda nashr etilgan asarlari umumiy alifbo tartibida xorijiy 

mualliflarning asarlari qatoriga, rus tilida nashr etilgan xorijiy mualliflarning asarlari esa mahalliy 

mualliflarning asarlari qatoriga umumiy alifbo tartibida joylashtiriladi. 

Barcha manbalar raqamlangan bo'lishi kerak va ularning raqamlanishi maqola matnidagi 

raqamlashga qat'iy mos kelishi kerak. 

Agar bitta muallifning bir nechta asarlari (shu jumladan, hammualliflikdagilar) keltirilsa, ular 

xronologik tartibda joylashtiriladi. 

Dissertatsiya avtoreferatlariga havola qilganda, ularning nomi ko'rsatilishi kerak. 

Nashr qilinmagan asarlarga havola qilish mumkin emas. Bibliografiyaning toʻgʻriligi uchun 

muallif javobgardir. 

11. Boshqa nashrlarda chop etilgan yoki boshqa nashrlarga chop etish uchun yuborilgan 

maqolalarni tahririyatga topshirishga yo‘l qo‘yilmaydi. 

12. Agar yuqoridagi qoidalarga rioya qilinmasa, maqolalar ko'rib chiqilmagan holda 

mualliflarga qaytariladi. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Правила оформления рукописей 

 

1. Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, в котором 

выполнена работа. В официальном направлении должны быть перечислены фамилии всех 

авторов и указано название работы. 

2. Статья должна быть подписана руководителем работы на право ее опубликования, в 

конце статьи должны стоять подписи всех авторов, телефоны авторов с кем следует вести 

редакционную работу и переписку. 

3. Статья должна быть представлена в двух экземплярах и в электронном виде. Объем 

оригинальных статей, включая таблицы, рисунки, литературу и резюме, не должен превышать 

5-8 страниц, обзоров и лекций – 8-10 страниц. 

4. Статья должна быть напечатана через 1 интервала на компьютере, шрифт 14. 

5. Каждая статья должна содержать: 

а) шифр УДК; 

б) полное название статьи на русском, узбекском и на английском языках 

в) ученую степень, научное звание, инициалы и фамилии авторов; 

г) название учреждения, в котором выполнена работа, с указанием инициалов и фамилии 

научного руководителя; 

д) почтовый электронный адрес и телефоны автора, с кем следует вести редакционную 

работу. 

е) визу руководителя работы или учреждения на право ее опубликования, а в конце 

статьи – подписи всех авторов. 

ж) слова, которые, по мнению автора должны быть выделены, подчеркиваются им в 

тексте. Специальные буквенные шрифты и символы (например, буквы греческого алфавита), 

а также ссылки на рисунки и таблицы выносятся на левое поле при первом их упоминании. 

з) Единицы измерения должны быть выражены в единицах Международной системы 

(СИ), при необходимости в скобках после единицы измерения СИ может быть указана 

размерность в других системах. 

и) обязательным должны быть аннотации на русском, узбекском и на английском языках, 

а также ключевые слова. 

6. Статья должна быть тщательно выверена и построена с выделением следующих 

рубрик: 

-актуальность, 

-цель исследования, 

-материалы и методы, 

-результаты и обсуждение, 

-выводы. 

Изложение статьи должно быть ясным, без длинных исторических введений. Там, где в 

исследованиях без статистической обработки полученного материала трудно оценить 

достоверность заключений и выводов, статистическая обработка цифровых данных 

обязательна. 

7. Иллюстрации представляются внутри текста, под рисунком указывается его номер. 

Графики и схемы не должны быть перегружены текстовыми надписями. Микрофотографии, 

фото, рисунки должны быть черно-белыми. 
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8. Таблицы должны быть напечатаны в тексте, иметь название, быть компактными, 

наглядными, заголовки граф должны точно соответствовать их содержанию. Все цифры 

должны соответствовать цифрам в тексте и быть обработаны статистически. 

9. Применяемые лекарственные вещества и методы их введения должны быть 

утверждены Фармакологическим комитетом Минздрава РУз и разрешены для клинического 

применения. 

Материалы по новым аппаратам, приборам и инструментам, применяемым в медико-

социальной экспертизе и реабилитации, должны иметь разрешение по новой медицинской 

технике Минздрава РУз. 

10. Сокращения (кроме общепринятых) не допускаются. Условные обозначения при 

первом упоминании приводятся полностью. 

11. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, который должен 

быть оформлен следующим образом: 

Источники приводятся в алфавитном порядке с указанием фамилий авторов и 

инициалов, вначале отечественные, затем иностранные. 

Полностью указываются названия книг, статей журналов, место издания, издательство, 

год издания, тома и номера выпуска, страницы «от» и «до». 

Работы отечественных авторов, опубликованные на иностранных языках, помещаются 

среди работ иностранных авторов в общем алфавитном порядке, а работы иностранных 

авторов, опубликованные на русском языке, -среди работ отечественных авторов в общем 

алфавитном порядке. 

Все источники должны быть пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать 

нумерации в тексте статьи. 

Если цитируется несколько работ одного автора (в том числе и в соавторстве), их 

располагают в хронологическом порядке. 

При ссылках на авторефераты диссертаций следует указывать их название. 

Ссылаться на неопубликованные работы нельзя. За точность библиографии 

ответственность несет автор. 

12. Представление в редакцию статей, опубликованных в других изданиях или 

направленных для публикаций в другие редакции, не допускается. 

13. При несоблюдении перечисленных правил статьи возвращаются авторам без 

рассмотрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


