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Abstract. Larvae of Hermetia illucens is used in aquaculture as a substitute of fish flour. The 

suitable feed substrate for larvae would be both: leftovers and residue from processing of fruits, 

vegetables and grain. In Uzbekistan wheat bran utilized as effective feed substrate to grow H. 

illucens. The purpose of this experimental study was to determine optimal daily concentration of 

wheat bran for larvae. In the paper displayed the result of feeding larvae from 7 days of age to the 

prepupa stage with wheat bran. Experiment carried out using of 3 feeding rations: 45.90 and  

120 mg/larva/day. The efficiency of feeding larvae with wheat bran determined by following 

indicators: growth rate, mortality rate, feed bioconversion and feed substrate decomposition 

indexes. Optimal feeding ration achieved for daily diet of 90 mg/larva/day. 

Keywords: black soldier fly, larvae, feed substrate, bioconversion of feed, dry biomass, 

protein. 

 

Introduction 

Larvae’s of the black soldier fly (BSF) Hermetia illucens are potentially capable of 

converting the large amount of organic waste into protein – rich biomass to substitute fishmeal, 

thereby contributing to sustainable aquaculture. These larvae can be considered as a rational 

alternative to traditional high-protein feeds that met the nutritional needs of intensively growing 

young animals [9]. The replacement of fish meal with dry H.illucens larvae contributes to better use 

and deposition of nitrogen and, as a consequence, a higher body weight gain [8].  

In this paper is presented the result of experimental study by growing H.Illucens on wheat 

bran from larvae to adult stage. The most preferable substrates for growing larval biomass of the 

black soldier fly considered the grain and grain-fruit-vegetable mixtures [3]. In the Uzbekistan, by 

way of a substrate for black fly soldier larvae can be used a rest from processing of the grain 

products, as well as leftovers from the fruits and vegetables. Several experimental study is needed 

to choose the suitable raw materials, which will be effective as substrates for the black soldier fly. 

Under the published data [1], the most available and low cost food substrate for H.illucens larvae in 

this country is wheat bran, which is easily prepared as feed to its larvae.  

The goal of this study to answer following questions: What is the daily maximum food 

quantity of wheat bran digestible by H.illucens? What is the daily optimum food quantity to reach 

maximum dry mass within the shortest development time?  

                                                           
© Tuychiev K.S., Ginatullina E.N., Atabaeva N.K. /  

Туйчиев К.С., Гинатуллина Е.Н., Атабаева Н.К., 2023 
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2. Materials and Methods 

Once the eggs of black soldier fly (BSF) hatched, the larvae were kept inside fed medium 

until 7 days before make a start for further experiment. Larvae of 7 days old were put in the plastic 

cup and shitted by a black fabric. The mixture of water (70 % humidity) and wheat bran was 

supplied inside the cup. Each treatment (3 replicates for treatment) was formed by 100 larvae of 

BSF that fed by wheat bran at different feeding rate (45, 90, and 120 mg/larvae/day).  

Feeding of larvae was pursued until more than 50 % of larvae in a box had succeeded the 

prepupae stage (prepupae’s are recognized by means of their dark color). 

The rest forage was added together as residue and weighed and dried in oven at 60° C for 6 

hours. Larvae that have rotated into prepupae were weighed for wet mass and dried in oven at 60° C 

for 18 h for its dry mass. Prepupae were gathered for next-door analysis conducted at Food 

Analizator (SupNIR-2700, China). 

Larval growth was calculated by biomass gain and manifested in growth rate (GR,  

1, mg/day). In addition the survival rate (SR), was measured to define the outcome of the feed.  

Larvae capacity to transform feed into its biomass was measured by Efficiency Conversion 

of Digestive Feed (ECD), Efficiency Conversion of Injective food (ECI) and Approximate 

Digestibility (AD) with the equations below [10]: 

 

                                                               (1) 

 

                                                              (2) 

 

 (3), where: 

 

B = larvae final dry biomass (mg) 

T = total dry feed (mg) 

R = dry residue (mg) 

To take into consideration not only the complete material reduction, but also the time the 

larvae require to diminish this quantity of food a Waste Reduction Index (WRI) was determined 

using following equations [2]:  

% (4), where t – the number of days the larvae fed on the material. 

Data between the treatments were statistically demounted with one-way ANOVA followed 

post-hoc Tuckey. Statistical analysis was done to define the difference in development time, GR, 

SR, ECD, and WRI (p<0.05). All analysis was done with computer SPSS software. 

3. Results and discussion  

3.1 Larval growth 

The higher feed portion affects the growth of BSF larvae positively [7]. Obviously, in this 

experiment the quantity of the food had an influence to larvae growth. Larvae fed daily with 120 mg 

wheat appeared the fastest development time (15.7 ± 1.5 days) with highest growth rate (0.55 ± 0.03 

mg/day) among other feed treatments and showed the highest prepupal dry biomass (6.9 ± 0.6 g). 

Larvae fed with 90 mg/day exhibited a prepupal biomass of 6.0 ± 0.3 g, growth rate 0.41 ± 0.070 

mg/day and a development time of 16.9 ± 1.2 days. Food supply in 45 mg/day resulted in a 4.6 mg 

dry biomass, growth rate 0.28 ± 0.11 mg/day and a longer development time (19.7 ± 1.3). In all of 

treatments (45, 90, 120 mg/larvae/day), larvae have ended the development time and reached 

prepupal phase and have had high survival rate 97-99%  

3.2 Efficiency of conversion digestive (ECD) of feed 

ECD defines larvae performance in transformation the digestive food into biomass. AD 

describes amount of food assimilated by H.illucens larvae. In this study observed an inverse 

relationship between AD and ECD (Table 1).  
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Table 1 

AD and ECD food value of H. illucens fed on wheat bran 
Feeding Rate (mg/larvae/day) Approximate Digestively Efficiency of Conversion  

Digestive Feed 

45 55.97 ± 6.96a 43.93 ± 13.27a 

90 66.27 ± 15.67a 22.9 ± 9.04ab 

120 74.2 ± 13.55a 15.87 ± 4.91b 

¶ Mean values followed by different letter indicated significant different within treatment (p<0,05). 
 

Bigger quantity of food is enlarged consumption rate of larvae. Higher consumption rate 

outcomes in increasing rate of passage food in larvae’s gut and the quantity of food assimilated is 

diminutive. Smaller amount of food will become greater their digestive system efficiency to get all 

the nutrition needed and so, ECD increase. If daily ration of food is insufficient, food digested by 

larvae is not converted into biomass yet it was used for metabolism, but not for biomass [4, 5]. 

H.illucens larvae known of its capability to convert protein until 40-50%, when it gets to 

prepupae phase [6]. In this study the relative protein content of prepupae ranged from 38.9 to 41.3 % 

(table 2).  

 

Table 2 

Nutrition content of H. illucens pupae by different wheat bran diets 
Nutritional Content 120 mg/larvae/day 90 mg/larvae/day 45 mg/larvae/day 

Moisture 11,6 10,1 8,37 

Crude Protein 41,3 38,9 40,9 

Crude Fat 11,43 11,73 11,89 

Crude Fiber 4,46 4,73 4,59 

Crude Ash 22,8 20,35 20,38 

Phosphorus 1,01 0,99 1,07 

Calcium 4,0 4,24 4,26 

Sodium 0,38 0,32 0,37 
 

3.3 Waste reduction index (WRI) and degradation index (D) 

WRI and D indexes give a description the ability of larvae in reduction organic matter. A 

food supply 45, 90 and 120 mg/larvae/day led to a 33.3-46.5 % material degradation (D, dry 

weight) (Table 3). 

 

Table 3 

Substrate consumption (D) and waste reduction index (WRI) of H. illucens fed on wheat bran 
Feeding Rate 

(mg/larvae/day) 

D WRI 

45 33.3 ± 2.8 2.57 ± 0.20a 

90 39.5 ± 5,5 2.78 ± 0.40a 

120 46.5 ± 4.5 3.07 ± 0.25a 

¶ Mean values followed by different letter indicated significant different within treatment (p<0,05). 
 

Low ability for reduction food enlarged the consumption rate of larvae and makes use of 

more proportion of food to get all the nutrition. Larvae fed 120 mg/larvae/day showed the highest 

WRI value, indicating that this amount of food per larva and day was the most suitable feeding rate 

to efficiently reduce waste.  

On the Fig shown the relative part and the absolute amount of food (three food groups, mg 

dry weight) that is remade into biomass (mg) utilized for metabolism, and remains as residuals. 

Metabolism was computed as the difference between residue and biomass and the total quantity of 

food allowed during the entire developing time. Between 27.3 % (group 45 mg) and 37.6 % (group 120 
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mg) of the staff fed to the larvae was metabolized. Only small fractions 4.8 % (mg, group 120 mg),  

5.5 % (group 90 mg) and 8.5 % (group 45 mg) were transformed into prepupal biomass. The 

leftover part (57.6-64.2 %) was remained as residual matter, which had either passed through the 

gut of the larvae or had not been eaten at all. 
 

 
 

Figure 1. Relative amount of food converted into biomass (prepupae dry weight, mg),  

used for metabolism (mg, in top row), and remains as residuals (mg, in bottom row) 

 

4. Conclusion 

The result of the study showed a tendency that bigger food quantity supports a higher and 

faster H.illucens larval growth. Based on the parameters of development time, WRI value and 

prepupal biomass, the feeding rate of 120 mg/larvae/day was the most optimum feeding rate. 

However, the low value of ECD index indicates that is only approximately 16 % used for biomass 

growth of larvae. Thus, according to the result of our study, the optimal daily ration of wheat bran 

would be 90 mg/larvae/day. 

The high protein (39-41 %) content of dried H.illucens fly prepuple fed on wheat bran 

reinforces its high potential as fly meal in animal feed production. within a short time. For farmers 

in the Uzbekistan, biomass produced by black soldier flies can be additional income obtained from 

this low-tech based waste processing.  

 

REFERENCES 
1. Туйчиев, К.С. Выращивание личинок чёрной львинки (hermetia illucens linnaeus) на 

пшеничных отрубях и показатели их продуктивности // Universum: химия и биология: электрон. науч. 

журн. – 2023. – № 6 (108). – Режим доступа: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/15592 (дата 

обращения: 17.09.2023). 

2. Diener, S., Zurbruegg Ch., Tockner K. (2009), Conversion of organic material by black soldier 

fly larvae: establishing optimal feeding rates. J. Waste Management & Research, 27: 603-610 

3. Gobby, P., Martinez-Sanchesz A. and Rojo S. (2013). The effect of larvae diet on adult life 

history traits of the black soldier fly, Hermetiaillucens (Diptera: Stratiomyidae). Eur. J. Entomol 110(3), 461-

468 

4. Hahn, D.A. (2005). Larval nutrition affects lipid storage and growth, but not protein or 

carbohydrate storage in newly enclosed adults of the Grasshopper Schistocerca Americana. Journal of Insect 

Physiology 51, 1210-1219 

5. Kusumah, MS (2016). Pengembangbikan Black soldier fly, Hermetiaillucens (Diptera: 

Stratiomyidae) Sebagaisumberpakanikanskripsiserganapertanian ITB.  

6. Le Gall, M, Behmer ST (2014). Effects of protein and carbohydrate on an insect herbivore: the 

vestafro a Fitness landscape. Integrative and comparative Biology 54(5), 942-954  

https://7universum.com/ru/nature/archive/item/15592


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 9 (115). 

 

 

10 

 

7. Myers, H.M., Tomberlin J.K., Lambert B.D., Kattest D. (2008). Development of Black Soldier 

fly (Diptera) larvae fed dairy manure. Envir. Entomol. 37 (1), 11-15  

8. Nekrasov, P.B., Chabaev .M.G., Zelenchekova A.A. (2019). Nutritional properties of 

Hermetiaillucens L., a new feed product for young pigs. Agricultural Biology 54(2): 316-325. 

9. St-Hilaire, S. Shepperd, Tombenein C., Irving J.K. (2007). Fly prepupae as a feedstuff for 

Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of the World Aquaculture Society, 38: 59-67  

10. Waldbauer, G.P. (1968). The consumption and utilization of food by insects Advances in Insect 

Phisiology, 5: 229-288. 

 

Материал поступил в редакцию 18.09.23 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОРМОВОГО РАЦИОНА  

ДЛЯ HERMETIA  IL LUCENS (DIPTERA: STRATIOMYIDAE)  

НА ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЯХ 
 

К.С. Туйчиев
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Аннотация. Личинки Hermetia illucens используются в аквакультуре в качестве 

заменителя рыбной муки. Кормовым субстратом для личинки могут служить как пищевые 

отходы, так и отходы плодовой, овощной и зерновой продукции. В условиях Узбекистана 

для выращивания H.illucens успешно используют пшеничные отруби. Целью 

экспериментальной работы было определить необходимую для кормления личинки суточную 

концентрацию отрубей. В статье приведены результаты кормления личинок с 7 дневного 

возраста до стадии предкуколки. Эксперименты проводились с 3-мя рационами кормления: 

45,90 и 120 мг/личинку/сутки. Эффективность кормления личинки определялась такими 

показателями, как скорость роста, смертность, индекс биоконверсии корма и индекс 

разложения кормового субстрата. Оптимальные показатели эффективного кормления 

достигнуты для рациона кормления 90 мг/личинку/день.  

Ключевые слова: черная львинка, личинки, кормовой субстрат, биоконверсия корма, 

сухая биомасса, белок. 
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Abstract. The article analyzes the results of reforms in agriculture based on the strategic 

priorities of economic reforms. Proposals and recommendations for the strategic development of 

agriculture of our country have been developed. 
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industry, land, resource, modernization, diversification, property. 

 

Today, in our country, there is a change, more precisely, an increase in every field, every 

front. A lot of work is being done on modernization and rapid development of agriculture. 

Therefore, agriculture is one of the important sectors of the economy of Uzbekistan. This industry is 

considered one of the promising sources of meeting the demand of the population of our country for 

food products, and the demand of processing industries for raw materials. 

In our country, as a result of the liberalization of the economy, the development of science 

and technology, fundamental changes are taking place in the agrarian sector as well as in all other 

sectors. The development of this field is considered as an important priority for the state and 

society. The main reason for this is that the agricultural sector long with solving food problems the 

main sector that supplies food industry enterprises with raw materials. 

In recent years, great attention has been paid to the implementation of the cluster system, 

which has been tested in international practice and is of great importance in the development and 

stability of the economy, and the implementation of market relations and experiences in our 

republic. In the experience of many developed countries, it has been shown that the role and 

importance of clusters in ensuring the stable development of the economy, in increasing innovative 

activity, and in the production of competitive goods is very high. 

One of the ideas put forward by the President and one of the innovative ideas in the 

development of the agricultural sector and ensuring the competitiveness of the manufactured 

products is the widespread implementation of the system of clusters in the country, which is an 

important subject of economic management that has a positive effect on the well-being, standard of 

living and quality of the population. to reach and bring agriculture to high results. 

In the following years, a number of works were carried out on the reform of agriculture and 

the introduction of market mechanisms. The interest increased as a result of the almost 3-fold 

increase in state procurement prices. 76 cotton-textile clusters were established in 2019 in order to 

introduce new technologies and innovations, increase labor productivity and wages. In 2020, a new 

water-saving irrigation system was introduced in 25 thousand hectares of cotton fields. Efforts to re-

use 1,100,000 hectares of unused land have begun. 

A strategy for the development of agriculture for 2020-2030 has been developed in our 

country in order to raise the reforms to a new level, considering not only today, but also tomorrow. 

It became the main growth point, "driver" of the economy and thousands of jobs were created. 
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Proper use of water in agriculture is also a very important issue. According to the analysis, 

only 60 percent of the water directed to cultivated fields in Uzbekistan reaches the crops, 40 percent 

is lost in irrigation systems and during irrigation. According to the estimates of the World Water 

Resources Institute, by 2040, Uzbekistan may be among the 33 countries with extreme water 

shortages. Therefore, special attention is paid to this issue in the country. The President of the 

country emphasized the need to increase the efficiency of water use and keep its account, to 

introduce water-saving technologies on an area of 200,000 hectares every year. These directions 

should be reflected in the developed strategy. 

In the Republic of Uzbekistan, special attention is paid to the issues of state support of 

agriculture and improvement of the state procurement system, and it is planned to spend the main 

part of the budget funds on increasing the productivity of land, introducing water-saving 

technologies, and developing science. Particular importance is attached to the issues of increasing 

the export potential of the industry and increasing the volume of production of value-added 

products, and the world experience in this regard has been studied and implemented in the country. 

For example, 1 hectare of land in Turkey produces 2,000 dollars worth of produce, 8,000 

dollars in Egypt, and 12,000 dollars in Israel. Products cannot compete in the foreign market due to 

the fact that the supply of goods of the same standard is not always established, therefore this 

indicator is at a very low level in Uzbekistan. In order to improve these indicators, work is being 

carried out to introduce a product certification system based on the standards of the European 

Union, East Asia and Arab countries. In this regard, estates serve as a great reserve, and on the basis 

of the principle of "one neighborhood – one product", it is planned to implement a wide 

implementation of logistics service and cooperation system in local areas. 

Due to the lack of competition in the country's agricultural service system, the price of 

services is high, and the producer has no choice. Therefore, it is necessary to increase the types of 

services based on public-private partnership in the field of supply of mineral fertilizers, plant 

protection, equipment and other services, and to establish the activities of private enterprises. 

First of all, qualified personnel are needed to effectively organize the execution of the above 

tasks. On the basis of international experience, it is important to implement a new teaching 

methodology in higher educational institutions specialized in the field, to organize mobile training 

classes and seminars with the participation of professors and teachers. In scientific research 

institutes, work is being carried out on the creation of early product types and livestock breeds 

suitable for the climate of the regions, and on the commercialization of scientific developments. 

In general, the new strategy aims to ensure food security by introducing market mechanisms 

to agriculture, establishing science-based production, increasing exports, multiplying the volume of 

products per capita several times. serves to increase. 

To sum up, the implementation of the reforms that should be implemented in the agricultural 

sector of our country will strengthen the financial situation of the growers and producers of 

agricultural products, encourage the effective use of land and diversify agricultural products. fruit in 

the fieldvegetables and foodalong with serving to increase hay crops, it is the basis for increasing 

the total volume of production of agricultural products and increasing the export potential. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты реформ в сельском хозяйстве на 

основе стратегических приоритетов экономических реформ. Были разработаны 

предложения и рекомендации по стратегическому развитию сельского хозяйства нашей 

страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, реформа, стратегия, программа, решение, 

производство, экономический рост, промышленность, земля, ресурсы, модернизация, 

диверсификация, собственность. 
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Аннотация. Корпусная лингвистика как зарождающийся эмпирический метод 

исследования или лингвистическая дисциплина оказала влияние на все аспекты изучения 

языка. С ростом числа исследований корпусов, лингвистические исследования на их основе 

становятся актуальной темой, а корпусная лингвистика постепенно вызывает революцию 

в преподавании и обучении. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) появился в конце 

прошлого века и находится в разработке уже более двадцати лет. Начиная с 1990-х годов, 

уровень создания корпусов русского языка повышается, а создание больших онлайновых 

корпусов русского языка, несомненно, предоставило большое количество информационных 

ресурсов для исследователей и изучающих русский язык и внесло значительный вклад в 

преподавание русского языка. Национальный корпус русского языка может быть 

использован в преподавании русского языка, что имеет большое значение для 

реформирования методики преподавания, инновационных моделей обучения и развития 

навыков самостоятельного обучения студентов. 

Ключевые слова: корпус, русский язык, преподавание, обучение, роль. 

 

1. Введение 
В условиях глобализации и растущей экономики русский язык приобретает все 

большее значение в мировом масштабе. Растет и количество людей, изучающих русский 

язык. Однако для многих учащихся такие аспекты русского языка, как грамматика, лексика и 

прагматика, все еще остаются сложными. При этом традиционные методы обучения, 

которые полагаются исключительно на устную речь преподавателя, запись на доске и 

традиционные учебники не так эффективны, как могли бы быть, в удовлетворении 

потребностей обучающихся в практическом использовании русского языка. Поэтому вопрос 

о том, как повысить эффективность преподавания русского языка, стал актуальным. В 

последние годы в ответ на развитие интернет-технологий появился "Национальный корпус 

русского языка" (НКРЯ). Являясь ресурсом данных по русскому языку, Национальный 

корпус объединяет большое количество данных по русскому языку, охватывающих широкий 

спектр лингвистических областей и контекстов. Национальный корпус русского языка 

широко используется как незаменимый ресурс в лингвистических исследованиях и 

преподавании русского языка. В частности, Национальный корпус русского языка позволяет 

собирать, организовывать и управлять ресурсами для изучения русского языка в реальных 

условиях, обеспечивая мощную поддержку его преподавания и образования. Все больше и 

больше изучающих русский язык и преподавателей начинают признавать важную роль 

Национального корпуса русского языка в преподавании русского языка. 
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2. Понятия и функции национального корпуса русского языка 

Национальный корпус русского языка – это крупный лингвистический ресурс под 

эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации, целью которого является 

сбор и организация корпуса русского языка для поддержки изучения русского языка, 

языковых исследований и развития языковых технологий [4]. Создание Национального 

корпуса русского языка началось в 1994 году и с тех пор превратилось в большой, богатый и 

технологически продвинутый корпусный ресурс русского языка с миллионами языковых 

образцов, охватывающих широкий спектр лингвистических контекстов и языковых 

особенностей. В то же время, Национальный корпус русского языка является важным 

ресурсом для лингвистических исследований русского языка и развития технологий 

обработки языка, и может обеспечить эффективную поддержку и справочную информацию 

для исследователей и разработчиков технологий. В частности, корпус выполняет следующие 

функции: 

1) Предоставляет богатые текстовые ресурсы на русском языке: Русский 

национальный корпус собирает русские тексты из различных областей и средств массовой 

информации, включая новостные сообщения, литературные произведения, научную и 

техническую литературу, сообщения в социальных сетях и многое другое, охватывая 

широкий спектр периодов и языков. 

2) Поддержка текстового поиска и запросов: Корпус предоставляет функции поиска и 

запросов на основе ключевых слов и грамматики, позволяя пользователям использовать 

различные языки запросов и варианты поиска для нахождения русских текстовых ресурсов 

по определенным областям или темам. 

3) Предоставление инструментов и интерфейсов для обработки естественного языка: 

Национальный корпус русского языка предоставляет разнообразные инструменты и 

интерфейсы для обработки естественного языка, включая лексическую сегментацию, 

лексическую аннотацию, распознавание именованных сущностей, синтаксический анализ и 

многое другое, чтобы помочь пользователям анализировать и обрабатывать русские 

текстовые данные [2]. 

4) Поддержка лингвистических исследований и приложений: данные из НКРЯ могут 

быть использованы для исследований и преподавания русской лингвистики, таких как 

вариативность языка, семантические исследования, классификация текстов и многое другое. 

Кроме того, корпус может быть использован для машинного перевода, информационного 

поиска, интеллектуального анализа текста и других прикладных областей. 

Следует отметить, что Национальный корпус русского языка обеспечивает мощную 

поддержку для создания ресурсов русского языка и изучения обработки естественного языка 

на русском языке, а также вносит важный вклад в передачу и развитие русского языка и 

культуры. 

3. Развитие национального корпуса русского языка 

Создание Национального корпуса русского языка началось в 1990-х годах, когда 

правительство Российской Федерации осознало важность корпуса русского языка и выразило 

надежду, что он будет способствовать развитию российской лингвистики и методов 

обработки естественного языка, а также развитию русского языка в области 

информационных технологий, культурного обмена и международного сотрудничества [5]. В 

результате правительство профинансировало создание Национального корпуса русского 

языка и предоставило лингвистов и компьютерных ученых.  

В 1994 году Российская академия социальных наук (РАН) создала Отдел языковых 

ресурсов для сбора, хранения и управления корпусом русских текстов, а также для 

поддержки обработки естественного языка и лингвистических исследований в области 

русского языка. С тех пор создание Национального корпуса русского языка прошло 

несколько этапов: 
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1) Этап сбора и сопоставления данных: В первые годы существования Национального 

корпуса русского языка основное внимание уделялось сбору и сопоставлению данных о 

русских текстах. Данные поступали из различных областей и средств массовой информации, 

включая газеты, журналы, книги, фильмы, телевизионные программы, социальные сети и т.д. 

Создатели корпуса использовали компьютерные технологии для оцифровки этих данных и 

хранения их в базе данных. 

2) Этап аннотирования и классификации данных: По мере увеличения объема данных 

Национальный корпус русского языка начинает аннотировать и классифицировать данные. 

Эти аннотации и классификации помогают исследователям легче получать доступ к данным 

и манипулировать ими. Кроме того, на этом этапе происходит проектирование структуры 

корпуса и разработка технических спецификаций. 

3) Этап разработки инструментов и интерфейсов: В последующие годы 

Национальный корпус русского языка начал разрабатывать инструменты и интерфейсы для 

обработки естественного языка, чтобы пользователи могли легко получать доступ к данным 

и манипулировать ими. Эти инструменты и интерфейсы включают поисковые системы, 

лексические разделители, распознаватели именованных сущностей, грамматические 

анализаторы и т.д. 

4) Этап обновления и обслуживания данных: Национальный корпус русского языка 

постоянно обновляет и обслуживает свои данные, чтобы поддерживать актуальность и 

точность информации. В настоящее время Национальный корпус русского языка 

насчитывает более сотни миллионов слов. 

4. Роль национального корпуса русского языка в преподавании 

1) Преподаватели могут использовать онлайн-корпус для подготовки уроков, подбора 

примеров и составления упражнений. В старом русском стиле преподавания учителя часто 

ограничивались объяснением скучных грамматических правил и лексики, что затрудняло 

поиск реальных примеров использования этих правил и лексики в конкретных контекстах. 

Более того, некоторые примеры фраз и предложений цитируются прямо из грамматических 

справочников или учебных словарей, либо полностью придумываются самостоятельно по 

мере необходимости [1]. Поскольку словари и грамматики составлялись в течение 

длительного времени, а язык постоянно развивается, некоторые примеры в них давно 

устарели, а некоторые даже вышли из употребления, поэтому они не отражают 

использование языка в настоящее время. Однако корпус обладает сильной обновляющей 

функцией и может предоставить большое количество ярких и реалистичных языковых 

материалов, и примеров, которые приближены к жизни и могут быть интегрированы с 

развитием времени, тем самым вызывая интерес учащихся к обучению и позволяя им понять 

грамматические правила и правильное использование слов и фраз в различных контекстах. 

Это позволяет учащимся понять правила грамматики и правильное употребление слов и фраз 

в различных контекстах, лучше усвоить правила использования языка, обнаружить различия 

между синонимами в различных контекстах и более эффективно способствовать овладению 

языком. 

2) Использование корпуса может улучшить способность студентов к 

самостоятельному обучению. В классе. Учителя могут организовать работу с корпусом в 

соответствии с потребностями урока, чтобы учащиеся могли использовать корпус для поиска 

определенной лексики после урока, а затем обобщить и подытожить ее. Самостоятельно 

подыскивая слова, учащиеся могут не только прочнее их запомнить, но и повысить свою 

мотивацию к активному обучению. Более того, имея прямой доступ к корпусу в процессе 

поиска и изучения современной аутентичной языковой информации, студенты могут еще 

больше расширить свой кругозор и активно искать больше интересующего их материала на 

иностранном языке. После такого обучения студенты обнаружат, что они не только 

пытаются усвоить готовые базовые понятия, обобщенные другими, они с большим желанием 

сами открывают для себя некоторые языковые закономерности и пытаются самостоятельно 
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обобщить нужную им информацию, что неизменно улучшает способность студентов к 

анализу и решению проблем и способствует самостоятельному обучению. 

3) Использование корпусов полезно для тестирования. Корпус имеет большой 

потенциал для того, чтобы стать источником данных для разработки тестовых вопросов. Он 

может быть основан на заранее заданных переменных, таких как источник тестовых 

вопросов, диапазон тестов, на которые нужно ориентироваться, уровень сложности и т.д. 

Она может отфильтровывать подходящий материал для отбора или автоматически 

составлять вопросы по запросу, а также автоматически анализировать тестовые задания 

после ввода результатов тестирования [3]. Это не только повышает валидность тестовых 

вопросов, но и снижает нагрузку на преподавателей. 

5. Заключение 
В целом, роль корпуса в преподавании русского языка чрезвычайно важна, и его 

использование в обучении русскому языку может улучшить качество преподавания, 

позволить студентам полностью усвоить знания, полученные в классе, и улучшить их 

способность к самостоятельному обучению. 
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Abstract. Corpus linguistics as an emerging empirical research method or linguistic 

discipline has influenced all aspects of language learning. With the growth of corpus research, 

corpus-based linguistics is becoming a hot topic and corpus linguistics is gradually causing a 

revolution in teaching and learning. The National Corpus of the Russian Language (NCLR) 

emerged at the end of the last century and has been under development for more than twenty years. 

Since the 1990s, the level of creation of Russian language corpora has been increasing, and the 

creation of large online Russian language corpora has undoubtedly provided a wealth of 

information resources for researchers and learners of the Russian language and made a significant 

contribution to Russian language teaching. The creation of larger online Russian corpora has 

undoubtedly provided a large number of information resources for researchers and Russian 

language learners and has greatly facilitated Russian language teaching. The National Corpus of 

the Russian language can be used in Russian language teaching, which is of great importance for 

reforming teaching methodology, innovative teaching models and developing students' self-study 

skills. 
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ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОДХОДЫ  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теории происхождения и аспекты 

изучения цвета. Также автор анализирует развитие и обогащение системы 

цветообозначений, так как по мере развития и обогащения человеческого опыта 

происходило развитие и обогащение системы цветообозначений. Автор проводит 

исследование цвета в лингвистике и различные подходы к определению цветообозначений. 

Ключевые слова: цвет, лингвистика, теории происхождения. 

 

Одним из главных элементов человеческого знания о мире является знание о цветовой 

окрашенности предметов, окружающих человека, и формирующих его психику, его 

внутренний мир. В системе языка цветовые прилагательные представляют наиболее 

структурированный фрагмент лексического строя, в течение многих десятилетий 

привлекающий внимание исследователей различных направлений гуманитарных наук. В 

собственно лингвистических исследованиях цветолексики основное внимание уделяется 

значительности роли номинаций цвета в формировании языковой картины мира, его 

концептуализации и месту цветовой лексики в процессах познания. Несмотря на 

значительное число работ, посвященных изучению цветовых прилагательных в различных 

ракурсах, их изучение не потеряло своей актуальности. 

 

Теории происхождения цвета 

С давних времен цвет был тесно связан со многими ремеслами. Обширными были не 

только области применения цвета, но и научные его изыскания. Благодаря этому нам 

известно многое о цвете из физики и оптики, а также физиологии и теории восприятия. Не 

случайно, что при изучении цвета в лингвистике ученые обращаются к понятиям и 

терминам, заимствованным из других наук, опираются на сведения о феномене цвета, 

полученные из смежных дисциплин, а также данные об его источниках, распространении и 

значении в тех или иных областях культуры, искусства и промышленности, об особенностях 

использования цветовых характеристик разных объектов в различных сферах человеческого 

бытия. 

Если рассматривать цвет с точки зрения физического подхода, то определение цвета в 

физике (согласно световой теории Ньютона) сводится к тому, что каждый цвет представляет 

собой световую волну, имеющую определенную длину. Таким образом, цвет – это световой 

поток, который при пересечении с поверхностью какого-либо объекта преломляется или 

разлагается на множество оттенков, составляющих цветовой спектр, каждый из которых 

отличается своей длиной волны. 

Начало научной рефлексии относительно феномена цветового значения Нового 

времени можно отнести к трактату И.В. Гёте “О цвете” и к его тезису о “чувственно-

нравственном действии цвета” [И.В. Гете, 1957:45]. Это утверждение противоречит мнению 

физиков о природе цвета. Если цвета наделены значениями, т.е. несут некое психологическое 

содержание, их изучение требует выхода за пределы строго механистического каузального 

подхода, сформулированного в классической физике. 
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Волновая теория происхождения цвета явилась основой для непрекращающихся 

споров о том, что первично: цвет или свет и существует ли цвет в природе вообще или это 

только отражательная способность поверхностей, окружающих человека объектов. Дж. 

Лакофф в своей работе “Женщины, огонь и опасные вещи”, например, придерживается той 

точки зрения, что цвета в объективном мире вообще нет. По его мнению, цвет – это 

субъективная категория, которой не существует в природе: “...было бы ошибочным 

утверждать, что присущие человеку категории объективно существуют “в мире”, внешнем 

по отношению к человеческим существам. Например, цветовые категории детерминированы 

одновременно и объективным материальным миром, и особенностями биологии человека, и 

человеческим мышлением, и культурными факторами” [Дж. Лакофф 1996: 166]. 

Физиологический (нейрофизиологический) подход уходит корнями в физический 

подход и тесно связан как с ним, так и с физиологией и нейрофизиологией человека – 

строением его мозга и зрительных органов. В рамках этого подхода цвет тоже понимается 

как световой поток, который в виде светового луча, пересекаясь с сетчаткой глаза и 

хрусталиком, работающим как призма, раскладывается на определенную цветовую гамму и 

фокусируется в разных зонах коры головного мозга. Считается, что в коре головного мозга 

есть четыре цветовых зоны, которые нейрофизиологически запрограммированы. Это зоны 

красного, желтого, зеленого и синего цветов, то есть любой человек с самого рождения 

способен воспринимать и различать эти цвета. Это объясняется тем, что “цветовое 

пространство, как перцептивное, так и семантическое, жестко детерминировано структурой 

сенсорного механизма, определяющего восприятие цвета четырьмя системами 

предетекторов: красно-зеленого, сине-желтого, яркости и темноты”.  

Важно также иметь в виду то, что цветовое зрение формируется в разных 

климатических условиях и при разном образе жизни. Поэтому даже древний человек 

понимал, что один и тот же объект при дневном и ночном освещении будет иметь разную 

цветовую окраску. Это отличие цветовосприятия обуславливается на уровне 

нейрофизиологии. При очень низкой освещенности человек может различить только 

крупные формы.  

Цвет становится интересным предметом рассмотрения и в области философии. В 

своей работе “Человеческое познание” Б. Рассел рассматривает понятие минимального 

словаря, который должен структурно составлять более сложные образования, то есть все 

наше знание могло бы быть выражено с помощью слов, обозначающих простые элементы. 

Мы могли бы различать в мире так называемый материал и его структуру. [Б. Рассел, 

2000:12]. Цветовые термины используются автором в качестве примера особого атрибута 

материи. Он рассматривает значение слова “красный”, определяя его как оттенок цвета, 

лежащий в определенной части спектра, как некий диапазон волн и как волны с 

определенными длинами. Прибегая к таким определениям цвета, Рассел указывает, что их 

точность иллюзорна, так как определение цвета через длину волны никак не связано с 

ощущением. Названия цветов употреблялись в течение многих тысячелетий до изобретения 

волновой теории света. Сам автор для четкого определения цвета предлагает ввести 

пространственно-временной аспект. Другими словами, различие в оттенках цветов, согласно 

его точке зрения, зависит от пространственно-временного положения цветового пятна в 

зрительном поле наблюдающего. По его мнению, не может быть двух идентичных оттенков 

цвета, так как один и тот же оттенок не может существовать в двух областях одного 

зрительного поля с равной степенью удаленности от его центра. 

В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это 

представлено при феноменологическом подходе. Во все времена ученые пытались разгадать 

проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за цвет 

отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у каждого 

свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а 

воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в 
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реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с 

понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный 

цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях. 

Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди 

видят определенные смыслы. Отправным в психосемантике цвета является тезис о 

существовании у цветов естественных (натуральных) значений, природа которых 

представляется во многом загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического 

поля. 

 

Развитие и обогащение системы цветообозначений 

По наблюдениям ученых, по мере развития и обогащения человеческого опыта 

происходило развитие и обогащение системы цветообозначений. Можно назвать различные 

источники ее пополнения. В истории мировой культуры можно выделить несколько 

периодов, когда накопление цветонаименований в европейских языках происходило 

наиболее активно. Особое место занимает при этом период научно-технической революции и 

последующего развития промышленности, в частности, ткацкой и красильной, когда 

создавались множество новых оттенков цвета неизвестных и невозможных до того момента, 

что, как результат, повлекло обогащение цветовой терминологии. 

Начиная с шестнадцатого века, активным источником развития цветообозначений 

стала литература, особенно поэзия, где создание различных поэтических образов требовало 

все новых и новых наименований, в том числе и цветовых. М.А. Бородина и В.Г. Гак 

справедливо отмечают, что “расширение словаря цветообозначений было вызвано также 

эстетическими потребностями развивающейся литературы, в первую очередь поэзии, 

создавались поэтические синонимы общеупотребительных цветовых терминов...” [Бородина, 

Гак, 1979: 151]. В ходе дальнейшего развития художественной речи постепенно увеличилось 

богатство цветовых выражений, обозначающих различные нюансы одного и того же цвета. 

“Если представить само развитие колоризма в литературе в виде графика, то кривая 

оказывается волнообразной, с большими падениями и подъемами, и все же неуклонно 

стремящейся вверх; причем высшими точками подъема этой кривой является эпоха 

романтизма и особенно конец XIX века и начало XX веков” [Мичугина 2005: 138]. Таким 

образом, достижения в разных областях деятельности человека в отмеченный период 

отразились в количественном и качественном составе лексики европейских языков. 

Еще одним источником обогащения лексики цветообозначений явились литературные 

заимствования из некоторых языков. “...Известно, что французский язык XVII века 

“снабдил” многие европейские языки словами культурного слоя, включающими и термины 

цвета” [Василевич 2003: 13]. Другая волна заимствований произошла в конце XIX века в 

связи с влиянием французской моды на Европу; оказала влияние на этот процесс и торговля 

с Востоком, в результате которой были заимствованы имена цвета, образованные от 

названий масти лошадей. Так, например, из тюркского языка в русский пришли такие 

цветообозначения, как чалый, чагравый, каурый, мухортый, из иранского – бурый, из 

монгольского – халтарый, халюный, халваный [Дыбо 2007: 15-16]. 

Особенностью данной тематической группы слов признается то, что в отличие от 

других объединений слов, где нередко даже сама тематическая классификация представляет 

несомненную трудность, они имеют непосредственное соотношение с 

экстралингвистической реальностью – цветовым спектром. Термин “цвет” можно 

рассматривать с двух точек зрения:  

 

1) совокупность всех видимых оттенков; 

2) конкретный оттенок.  
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Если совместить термины “психология”, “семантика” и “цвет”, то получится наука, 

изучающая “душевное значение” отдельных оттенков цвета и цвета как целого. Основная 

проблема психосемантики цвета распадается на два тесно связанных теоретических аспекта:  

1) вопрос о роли восприятия цвета для человека (онтология и прагматика); 

2) исследование структуры конкретных цветовых значений (семантика и семиотика 

цвета). 

В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это 

представлено при феноменологическом подходе. Как говорил Л. Витгенштейн, “цвет побуждает 

нас философствовать” [Витгенштейн 1996: 57]. Во все времена ученые пытались разгадать 

проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за цвет 

отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у каждого 

свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а 

воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в 

реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с 

понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный 

цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях. 

Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди 

видят определенные смыслы [Ананьев 1969: 105]. 

Отправным в психосемантике цвета является тезис о существовании у цветов 

естественных (натуральных) значений, природа которых представляется во многом 

загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического поля. Мысль о 

существовании особых значений цветов не принадлежит психологам. В той или иной форме 

эта мысль встречается в древнеиндийских, алхимических, мистических, религиозных 

текстах; она воплощена в ритуальной практике всех религий и связанном с ней прикладном 

искусстве (иконы, орнамент, символическое письмо); проявилась в многочисленных схемах 

цветового символизма в практике традиционной восточной медицины, магии, астрологии и 

т.п. 

Главная методологическая предпосылка психосемантического подхода состоит в том, 

что наличие и специфика цветовой семантики отражает бытие человека в мире, контакт 

субъекта с миром, обеспечивая адекватное отражение объективной реальности на различных 

уровнях репрезентации субъекту образа этой реальности. Но в настоящее время цвет принято 

рассматривать не как свойство вещей, а как субъективное ощущение. Это требует ввести 

второе онтологическое допущение – о существовании цвета не только в форме субъективных 

ощущений и образов, но и как объективного аспекта реальности, предметного свойства 

объектов. В психосемантике цвета данный феномен последовательно рассматривается как 

один из атрибутов объективной действительности [Гегель, 1977; Гёте, 1920; Schechtel, 1943; 

Рубинштейн, 1973; Свасьян, 1983], несводимый к характеристикам субъективного 

ощущения. Вместе с тем цвет рассматривается не в аспекте закономерностей 

цветоразличения, как это принято в психофизиологии или колориметрии [Стивенс, 1960; 

Ивенс, 1964; Пэдхем, Сондерс, 1978; Соколов, Измайлов, 1984; Шашлов, 1986 и др.], а в 

аспекте доступности его интерпретации, в его соотнесенности с неперцептивными 

категориями, такими как физиологические реакции, эмоции, чувства, идеи, установки, 

морально-этические категории, т.е. так, как он столетиями рассматривался художниками. 

 

Исследование цвета в лингвистике 

Проблема цвета в последние десятилетия активно разрабатывается в различных 

сферах научного знания. Особое внимание данной проблеме уделяется в лингвистике. 

Лингвисты, занимаясь изучением слов-цветообозначений, рассматривают их в разных 

аспектах. В частности, имена цвета изучаются: а) с точки зрения их происхождения; б) с 

точки зрения их семантического развития; в) в русле исторической лексикологии; г) в плане 

сопоставления по различным параметрам русских наименований цвета с 
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цветообозначениями в других языках – родственных и неродственных; д) в других, кроме 

русского, языках, например, западноевропейских; е) с позиции теоретической семантики. Но 

при всем многообразии работ и подходов к изучению имен цвета, имеется целый ряд лакун, 

которые еще предстоит заполнить.  

Уровень развития современной лингвистической науки, новые данные, получаемые в 

ходе ее развития, позволяют внести определенные коррективы в историю отдельных, уже 

изучавшихся ранее другими исследователями, обозначений черного и белого цветов, 

предложить новые гипотезы относительно происхождения ряда цветообозначений. Но, 

чтобы предложить эти гипотезы относительно восприятия этих цветов в различных 

языках и культурах, следует обратиться к психологическому аспекту цвета, так как 

лингвистика и психология неразрывно связаны. Итак, согласно психолингвистике, цвет 

влияет на физиологические системы человека, активизируя или подавляя их деятельность, 

цвет создает то или иное настроение, внушает определенные мысли и чувства. Воздействие 

цвета можно разделить на физиологическое, психологическое и эстетическое; этими 

факторами обусловлены цветовые ассоциации, семантика и символика цвета. Несмотря на 

очевидные связи с человеческой нейрофизиологией, значения названий цвета (как и значения 

обозначений эмоций) представляют собой артефакты культуры. Ведь они аккумулируют 

социально-историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию конкретно 

национального характера. Цветовая палитра рассматривается как один из смысловых 

параметров, имеющий содержательное значение для организации поиска значимых 

(вербальных и невербальных) компонентов в содержательно интегративных художественных 

текстах. Понимание значения цвета и умение установить его культурные и эмоциональные 

коннотации имеют огромное значение для системного семантического анализа 

художественного текста, поскольку цвет и цветовые сочетания помогают воспринять 

тональность сообщения, его суть, а также вызвать нужную реакцию читателя.  

К основным психосемантическим характеристикам цветоразличения относят тон, 

светлоту (яркость) и насыщенность, заимствованные из физики. Главный компонент – тон 

(основной цвет), зависимые компоненты – насыщенность, яркость. Любое имя цвета 

содержит указание на цвет в собственном смысле, но нет таких имен цвета, которые бы 

содержали информацию о яркости или насыщенности без указания относительно тона. Из 

выводов, приведенных П.В. Яньшиным в книге “Эмоциональный цвет”, следует, что 

наиболее привлекательными цветами с положительным значением считаются цвета средней 

яркости и насыщенности, а предпочтение их выбора напрямую зависит от того, светлый он 

или темный [П.В. Яньшин, 1997:120]. Очевидно, что цвет – это не только свет, которого 

должно быть достаточно, это еще и мнение, а значит функция многих переменных, а не 

одной лишь длины волны. Цветообозначение, возможно, в большей мере, чем какая-либо 

сфера языка, антропоцентрично и этноцентрично – оно имеет некое специфическое 

измерение в языке, релевантное в аспекте коммуникативной значимости.  

Цветообозначения представляют собой, по терминологии Пирса, “образные 

иконические знаки”, характеризующиеся “фактическим подобием означаемого и 

означающего”. Лексемы типа “черный”, “белый” и т. д. относятся к базовым категориям 

человеческого мышления и содержат такое количество информации об объекте или явлении, 

которого оказывается достаточно для большинства ситуаций, в которых человек с ними 

встречается [Р.М. Фрумкина, 1990:87].  

В лингвистических исследованиях существуют различные подходы к определению 

цветообозначений. Проанализированная нами лингвистическая литература позволяет сделать 

вывод о том, что можно выделить шесть основных направлений изучения цветообозначений: 

функциональный, исторический, лексико-семантический, грамматический, когнитивный и 

сопоставительный.  
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Функциональный подход. В настоящее время существуют многочисленные 

исследования, посвященные описанию функционирования цветообозначений в 

художественных текстах, например, Тойшибаева 1990; Губенко 1999; Лысоиваненко 2001; 

Лукьяненко 2004; Меньчева 2004 и др. Это связано с тем, что цветопись является одним из 

неотъемлемых элементов идиостиля писателя, поэта. Цветообозначения помогают авторам 

раскрывать идею произведения, создавать определенный эмоциональный настрой, рисовать 

образы героев. В рамках данного подхода цветообозначения могут рассматриваться как 

интенсификаоры выразительности и изобразительности речи и соотноситься с рядом тропов 

и стилистических фигур, являющихся актуализаторами прагматики высказывания.  

Исторический подход предполагает исследование истории отдельных слов и групп 

слов, называющих цвет, изучение процесса формирования групп цветообозначений, а также 

их состава в тот или иной период развития языка. Кроме того, ученых стала интересовать 

проблема поиска семантического первоэлемента, позволяющего детально описать историю 

семантики цветовых слов. По нашему мнению, знать историю изучаемой группы слов, их 

происхождение необходимо, потому что такие знания являются основанием, на котором 

базируются современные теории концептуального изучения цветовых слов.  

Лексико-семантический подход обращает внимание на современное состояние 

системы цветообозначений: рассматриваются процессы развития семантической структуры 

отдельных цветов, формирование дополнительных к основному образных, символических 

значений у цветообозначений, становление лексико-семантических групп цветовых слов. 

Это позволяет на основании общности значений распределить цветовые слова по группам, а 

также выявить цветообозначения, употребленные в художественной речи в прямом и 

переносном значении.  

Грамматический подход предполагает рассмотрение морфологических и 

синтаксических особенностей цветообозначений. Знание морфологической, синтаксической 

специфики указанной группы слов позволит в некоторых случаях определить, в какой 

образной функции будет реализован колоратив.  

Когнитивный подход тесно связан с семантическим и через него выводит 

исследователей в круг проблем ментальной осмысленности цвета. 

Сопоставительный подход позволяет получить информацию о сходстве или 

различии цветовых спектров разных языков, о национально-специфических, 

лингвокультурных особенностях цветообозначений, о понятийных моделях видения мира, 

моделях интерпретации мира в отдельных языках. Обозначенный подход является 

продолжением когнитивного, и целесообразен в кругу сегодняшнего интереса к 

эффективному межкультурному сотрудничеству. Помимо уточнения семантики конкретных 

терминов цвета или построения систем цветообозначения в разных языках, 

цветонаименования активным образом привлекались в качестве материала для работы в 

таких областях, как отработка методов выделения семантических полей, этимология и 

история языка, проблемы языка и мышления, проблемы детской речи. 

 

Базовые цветообозначения 

Среди перцептивных признаков, зафиксированных человеком в ходе 

концептуализации и категоризации мира, на первое место по своей значимости выдвигаются 

зрительные, визуальные признаки, а среди них важное место занимают признаки цвета. 

Категория цвета в английском языке является динамичной и постоянно 

развивающейся. Расширение категории происходит как по определенным семантическим, 

так и словообразовательным моделям. Роль цветообозначений в лексиконе современного 

английского языка определяется также их местом в дефинициях слов нецветовой лексики, 

когда цветообозначения выполняют идентифицирующую или классифицирующую функцию 

внутри самой дефиниции. 
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Базовые цветообозначения занимают особое место в общей системе 

цветообозначений английского языка. Они выполняют огромную словообразовательную 

роль, так как входят в качестве основы в многочисленные производные и сложные по 

структуре прилагательные цвета в английском языке. Базовые термины цвета чаще всего 

выполняют идентификационную и классифицирующую функцию при лексикографическом 

описании цветовых характеристик различных объектов. 

Вся совокупность цветообозначений в английском языке может быть представлена в 

виде денотативного пространства со строгой системой его организации. Денотативное 

пространство прилагательных цвета формируется вокруг ядерных центров, выраженных 

базовыми цветообозначениями. Каждое из них образует свое субпространство с нечеткими 

размытыми границами и переходными зонами. Денотативное пространство прилагательных 

цвета в английском языке членится на одиннадцать зон, представленных в языке 

неравномерно. Практически равное соотношение имеют зоны прилагательных цвета yellow 

(16%), brown (13%), red (13%), white (13%), blue (12%), grey (11%), следующую же ступень 

занимают зоны прилагательных green (6%), black (5%), pink (5%) и практически точечное 

долевое положение имеют зоны прилагательных orange (3%) и purple (3%), что ставит под 

сомнение их полновесный статус как базовых терминов цвета, выделяемых в английском 

языке. 

В русском же языке, по мнению многих исследователей наименований цвета, к гамме 

основных следует причислить ещё и голубой цвет. Группа основных цветообозначений 

состоит из 12 цветов. Для обозначения синего цвета существует два основных названия – 

синий и голубой. Вполне понятно, что есть ряд универсальных явлений, связанных с 

общечеловеческой картиной мира. Однако нельзя забывать и о наличии национальных 

особенностей, присущих только данной культурной общности людей. 

Лингвисты единодушно признали значительно более позднее происхождение слова 

синий по сравнению со словом голубой. Согласно словарю Фасмера, русск. синий восходит к 

др.-инд. čуāmás “темный, черный”. Действительно, на ранней стадии развития языка понятия 

“черный” и “синий” не различались, хотя слово “синий” и имело достаточно узкую 

сочетаемость (водные источники и некоторые природные явления). Светлый оттенок синего 

цвета, напротив, был весьма распространен. Становилась очевидной потребность в названии 

светло-синего оттенка словом, не связанным на прямую с термином синий. Вследствие чего 

стали появляться слова, выражающие голубые оттенки.  

Рассматриваемые нами черный и белый цвета относятся к базовым 

цветонаименованиям как в русском, так и в английском языках, так как они относятся к 

основной системе цветообозначений, поскольку являются многозначными, характеризуются 

высокой частотностью и широкой сферой употребления, символичным значением, 

отсутствием внутренней формы и односоставностью. 

 

Гипотеза Сепира – Уорфа. Эксперимент Берлина – Кея 

С проблемой изучения цветообозначений в лингвистике тесно связана гипотеза 

Сепира – Уорфа, или гипотеза лингвистической относительности, которая возникла в 

лингвистике США под влиянием трудов Э. Сепира и Б. Уорфа. По их мнению, язык и образ 

мышления народа взаимосвязаны. Овладевая языком, его носитель усваивает определенное 

отношение к миру, отраженное в структурах родного языка. Поскольку языки по-разному 

классифицируют окружающую действительность, то и их носители различаются по способу 

отношения к ней. “Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным 

языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы не потому, что они 

самоочевидны; напротив, мир предстает пред нами как калейдоскопический поток 

впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном 

– языковой системой, хранящейся в нашем сознании” [Whorf 1933: 213].  
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Следствием признания гипотезы лингвистической относительности является 

признание того, что язык хранит в себе определенную систему ценностей, а выражаемые в 

нем значения складываются в коллективную философию, свойственную всем носителям 

данного языка. Другими словами, в сознании говорящего существует ряд базовых 

прототипических референтов, которые он использует при назывании того или иного цвета. 

Возможно, данное утверждение верно, но для более поздних цветообозначений, которые 

возникают по модели “такой по цвету, как …” (коричневый – цвета корицы; англ. navy – 

цвета одежды флота и т.д.). Однако можно предположить, что для архаического мышления 

было характерно особое синкретическое осознание.  

Существуют различные точки зрения по вопросу того, что лежит в основе 

цветообозначений. В опровержение гипотезы Сепира – Уорфа английские ученые Б. Берлин 

и П. Кей провели ряд исследований и пришли к выводу, что процесс возникновения и 

развития цветонаименований в различных языках является своего рода языковой 

универсалией. Б. Берлин и П. Кей изучали этимологию цвета и описали свои исследования в 

книге “Основные цветовые термины” [Берлин, Кей 1949: 156]. Они пришли к выводу, что 

95% цветов происходят от названий предметов и лишь 5% слов не имеют четкой этимологии. 

В ходе исследования данными учеными также были открыты универсальные прототипы для 

определения одиннадцати основных цветообозначений, а также универсальная 

последовательность возникновения цветовых категорий в языках мира. Их исследование 

начинается с двух процедур применения правила ограничения рассматриваемых данных. 

Первое, “цветовая” классификация состоит у них в членении перцептивного пространства, 

заранее предопределенном понятиями тона, интенсивности и насыщенности (таким образом, 

сужается референциальный спектр понятия “цвета” как он понимается, по крайней мере, в 

некоторых культурах). Эксперимент проводился на материале 20 языков из разных языковых 

групп. Ученые ставили своими задачами выяснить:  

1) какие именно оттенки оцениваются носителями выбранных языков как 

представляющие основной цвет, а какие представляются как переходные, смешанные;  

2) какой оттенок в максимальной степени отражает представления о типичном цвете; 

3) о каких цветах представления тестируемых наиболее согласованны, а о каких – 

размыты. 

Из цветового спектра были выделены 330 оттенков. При этом 10 из них являлись 

ахроматическими (белый, серый, черный и т.д.). В эксперименте участвовало две фокус-

группы, куда входили представители обоих полов разных возрастов. Эксперимент 

предваряла диагностика цветового зрения испытуемых. К исследованию были допущены 

участники только с нормальным цветовым зрением.  

Участникам первой фокус-группы показывали цветовую таблицу. На ней нужно было 

отметить ячейки, которые наиболее полно соответствовали понятию какого-либо цвета. 

Затем испытуемых просили обозначить ту ячейку таблицы, в которой находится наиболее 

типичный пример цвета.  

Испытуемые второй группы опрашивались на предмет того, какими словами они 

пользуются в речи, когда хотят назвать тот или иной оттенок. После этого с названиями 

проделывалось тоже, что и с цветами в первой группе: выделялось слово, наиболее полно 

соответствующее понятию какого-либо цвета, отмечался типичный оттенок. 

Критерии выбора основного цветового понятия были следующими: 

• термины должны были быть монолексемными, т.е. его значение нельзя образовать 

путем суммирования значений других цветовых понятий; 

• невключаемость понятия в названия других цветов; 

• широкая сочетаемость; 

• психологическая “очевидность”, интуитивная понятность для респондента. 

В результате эксперимента Берлин и Кей пришли к следующим выводам: 
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1. Существует единый набор из 11 базовых цветов для всех выбранных языков 

(белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, 

оранжевый, серый). 

2. Если в языке присутствовали названия для меньшего, чем 11 числа цветов, эти 

названия были строго определенными: 

a) все языки содержали названия для черного и белого цветов; 

b) если в языке было 3 цветонаименования, среди них обязательно было слово 

“красный”; 

c) если в языке было 4 цветонаименования, среди них обязательно были слова либо 

“зеленый”, либо “желтый”; 

d) если в языке было 5 цветонаименований, среди них обязательно были слова 

“зеленый” и “желтый”; 

e) если в языке было 6 цветонаименований, среди них обязательно было слово 

“синий”; 

f) если в языке было 7 цветонаименований, среди них обязательно было слово 

“коричневый”; 

g) если в языке было 8 и более цветонаименований, среди них обязательно были слова 

“фиолетовый”, “розовый”, “оранжевый” или “серый”.  

Берлином и Кеем был также выдвинут ряд предположений.  

• Добавление или утрата термина цветообозначения происходят в определенной 

иерархической последовательности; 

• Науке неизвестен ни один случай утраты термина цветообозначения; 

• Число терминов цветообозначения зависит от экономического и культурного 

развития страны рассматриваемого языка, степени изоляции и других 

экстралингвистических факторов [Берлин, Кей 1949]. 

Факт существования языковых универсалий, связанный с терминами 

цветообозначения у многих ученых вызывал сомнения. Прежде всего, они основывались на 

том, что Берлин и Кей использовали для исследования в основном языки народностей с 

относительно высоким уровнем развития. Например, 17 из 20 выбранных языков были 

письменными. Следовательно, велика вероятность того, что появление и развитие терминов 

цветообозначения – это случайное явление. Каких-либо исследований и экспериментов для 

подтверждения или опровержения этой точки зрения проведено не было.  

Конечно, верно, что значение номинаций цвета активно обсуждалось философами, 

поэтому лингвисты и психологи могут с большой пользой для себя обратиться к работам 

таких мыслителей, как Д. Локк и Г. Витгенштейн. Однако решающее различие состоит в том, 

что философов интересовал язык, лингвисты же (как таковые), интересовались языками. Для 

лингвиста проблема состоит не только в том, чтобы понять, что значат (например, 

английские) слова red и blue, или что означает японское слово aoi (синий, но гораздо 

большего диапазона, чем английское blue). По мнению А. Вежбицкой, соответствия, такие, 

как русск. голубой = blue или нем. blau = blue или синий = blue, безусловно, неадекватны, так 

как область применения каждого слова своя в каждом из языков, и она не может быть точно 

установлена на основании подобных процедур межъязыкового сопоставления.  

Традиция использования слов, обозначающих цвет, в качестве важного 

экспрессивного средства также уходит в далекое прошлое. В древнейших текстах 

цветообозначения выполняли прежде всего функцию символическую. Цвет, в силу своей 

природной значимости для человека, обусловленной важностью для него того предмета или 

явления, которое этим цветом наделялось, не воспринимался эстетически, а слова, его 

называющие, не использовались для живописания мира. В древнем тексте неуместными 

были индивидуализированный портрет и живописный пейзаж – отсюда и слабая 

насыщенность текстов цветообозначениями. “Если цветовой признак извлечён и показан в 

поэтическом плане как важное свойство, тогда такой признак – не просто цвет... он символ” 
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[Колесов, 1986: 220]. 

Цветовая палитра рассматривается как один из смысловых параметров, имеющий 

содержательное значение для организации поиска значимых (вербальных и невербальных) 

компонентов в содержательно интегративных художественных текстах. Понимание значения 

цвета и умение установить его культурные и эмоциональные коннотации имеют огромное 

значение для системного семантического анализа художественного текста, поскольку цвет и 

цветовые сочетания помогают воспринять тональность сообщения, его суть, а также вызвать 

нужную реакцию читателя. Этим руководствуются авторы при создании своего 

художественного мира. 

 

Заключение 

При исследовании цветообозначений в языкознании ученые обязательно должны 

опираться на сведения о феномене цвета, полученные из смежных дисциплин, а также 

данные об его источниках, его распространении и значении в тех или иных областях 

культуры, искусства и промышленности, об особенностях использования цветовых 

характеристик разных объектов в различных сферах человеческого бытия. Известны 

следующие теории и подходы к определению цвета: 1) физический подход; 2) 

физиологический подход; 3) волновая теория; 4) теория эволюции цветоощущений. А также 

существует шесть основных направлений изучения цветообозначений: функциональное, 

историческое, лексико-семантическое, грамматическое, когнитивное и сопоставительное.  

С проблемой изучения цветообозначений в лингвистике тесно связана гипотеза 

Сепира – Уорфа, или гипотеза лингвистической относительности, которая возникла в 

лингвистике США под влиянием трудов Э. Сепира и Б. Уорфа. По их мнению, язык и образ 

мышления народа взаимосвязаны. Овладевая языком, его носитель усваивает определенное 

отношение к миру, отраженное в структурах родного языка. Поскольку языки по-разному 

классифицируют окружающую действительность, то и их носители различаются по способу 

отношения к ней. В сознании говорящего существует ряд базовых прототипических 

референтов, которые он использует при назывании того или иного цвета. Возможно, данное 

утверждение верно, но для более поздних цветообозначений, которые возникают по модели 

“такой по цвету, как …” (коричневый – цвета корицы; англ. navy – цвета одежды флота и 

т.д.). В опровержение гипотезы Сепира – Уорфа английские ученые Б. Берлин и П. Кей 

провели ряд исследований и пришли к выводу, что процесс возникновения и развития 

цветонаименований в различных языках является своего рода языковой универсалией. 

“Цветовая” классификация состоит у них в членении перцептивного пространства, заранее 

предопределенном понятиями тона, интенсивности и насыщенности. Цветовая палитра 

рассматривается как один из смысловых параметров, имеющий содержательное значение для 

организации поиска значимых компонентов в содержательно интегративных 

художественных текстах. Понимание значения цвета и умение установить его культурные и 

эмоциональные коннотации имеют огромное значение для системного семантического 

анализа художественного текста, поскольку цвет и цветовые сочетания помогают воспринять 

тональность сообщения, его суть, а также вызвать нужную реакцию читателя. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема адаптации студентов-первокурсников 

и роль тревожности в этом процессе. Данная проблема малоизучена и является предметом 

современных исследований в области психологии и педагогики. Целью данного исследования 

является изучение проблематики процессов адаптации студентов первокурсников и роли 

преподавателя в этом процессе.  

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, приспособляемость, тревожность, 

студенты-первокурсники. 

 

На протяжении всего существования человечества адаптация является неотъемлемой 

часть его жизни. По мнению Столяренко: «Судьба человека во многом определяется уровнем 

его адаптивности – врожденной и приобретенной способности к приспособлению ко всему 

многообразию жизни при любых условиях. Есть высоко-, средне- и низкоадаптивные люди. 

Врожденные основы адаптивности – это инстинкты, темперамент, конституция тела, эмоции, 

врожденные задатки интеллекта и способностей, внешние данные и физическое состояние 

организма. Уровень адаптивности повышается или понижается под воздействием 

воспитания, обучения, условий и образа жизни». Также ученый считает, что «Стремление к 

превосходству коренится в эволюционном процессе постоянного приспособления к 

окружающему, когда каждый организм должен развиваться в направлении более 

эффективной адаптации к миру, к более совершенным отношениям с окружающим, чтобы 

выжить, в противном случае организм может исчезнуть. Цель овладения средой более 

совершенным способом, которую можно назвать стремлением к совершенствованию, 

характеризует также развитие человека. Каждый человек вырабатывает свою жизненную 

цель, служащую сосредоточением его стремлений и достижений». 

Так что же такое «Адаптация»? Согласно большому психологическому словарю – 

Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле – приспособление к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям. Адаптация человека имеет два аспекта: 

биологический и психологический [4]. 

Краткий словарь системы психологических понятий дает следующее пояснение этого 

термина – Адаптация (лат. adaptare – приспособлять) – приспособление органа, организма, 

личности или группы к измененным внешним условиям. Различают физиологическую, 

анализаторов как изменение их чувствительности, социально-психологическую при 

включении в новую группу, профессиональную при включении в новые условия труда. 

В данной статье мы хотим обратить внимание на социально-психологические 

особенности адаптации студентов-первокурсников. Первокурсники сталкиваются с целым 
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спектром изменений, к которым им предстоит адаптироваться. Согласно Э.Ф. Зеер, на этом 

этапе адаптации бывшие школьники (первокурсники) приспосабливаются к условиям и 

содержанию профессионально-образовательного процесса, осваивают новую социальную 

роль, налаживают взаимоотношения друг с другом и с педагогами. Ведущей деятельностью 

для них на данном жизненном этапе является – учебнопознавательная – существенно 

отличающаяся от прежней.  

В процессе адаптации индивид сталкивается с таким явлением как – тревожность. 

Тревожность – психическое явление, имеющее три формы: кратковременная эмоциональная 

реакция слабо выраженного неадекватного страха, влияющая на суждения и решения; 

аналогичное психическое состояние; свойство личности, предрасполагающее к частным 

проявлениям реакций и состояний [4]. 

Тревожность может возникать по различным причинам таким как: правильность 

сделанного выбора будущей профессии, соответствие новым требованиям (соответствие 

имеющихся знаний, достаточностью способностей к приобретению и усвоению новых 

знаний и т.д), соответствие новому социальному кругу, появление нового графика 

повседневной жизни и т.д. 

Тревожность может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

процесс адаптации. Тревожность может стимулировать стремление индивида к скорейшему 

процессу адаптации, так как она подстегивает студента качественно самостоятельно изучать 

материал; внимательно слушать, конспектировать и запоминать материал, предлагаемый 

преподавателем. Но в тоже время неумение студента справиться с проявлениями 

тревожности может привести к обратному эффекту, что в свою очередь может повлечь за 

собой ряд психологических расстройств и, как следствие, дезадаптацию. 

Дезадаптация (дез + новолат. adaptatio – приспособление) – нарушение 

приспособления организмов к условиям существования[1]. 

В связи с этим студентам нужны психологическая поддержка и сопровождение.  

Э.Ф. Зеер считает, что психологическое сопровождение заключается в оказании 

первокурсникам помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности. К технологиям 

психологического сопровождения относятся: диагностика готовности к учебно-

познавательной деятельности, мотивов учения, ценностных ориентации, социально-

психологических установок; помощь в развитии учебных умений и регуляции своей 

жизнедеятельности; психологическая поддержка первокурсников в преодолении трудностей 

самостоятельной жизни и установлении комфортных взаимоотношений с однокурсниками и 

педагогами; консультирование первокурсников, разочаровавшихся в выбранной 

специальности; коррекция профессионального самоопределения при компромиссном выборе 

профессии. Психологическими критериями успешного прохождения этого этапа являются 

адаптация к учебнопознавательной среде, личностное самоопределение и выработка нового 

стиля жизнедеятельности. 

Так как адаптация – это многогранный процесс, включающий в себя множество 

видов: социально-психологический, личностный, профессиональный, психофизиологический 

и др. Каждый из которых вызывает у студента первокурсника свои затруднения. Причинами 

затруднений в процессе адаптации студентов обычно являются: отсутствие опыта обучения в 

высшем учебном заведении, уклад которого существенно отличается от школы, в которой 

они до этого обучались; нехватка умений освоения нового материала; отсутствие/смена 

привычного круга общения; для многих выехавших в другой город для обучения – полная 

смена системы жизни. Таким образом, не лишена важности и роль педагога в процессе 

адаптации студента к новым реалиям окружающей его учебной и социальной жизни. 

Создание комфортной атмосферы в аудитории, четкая постановка задач, подбор методик 

изложения материала в доступной и интересной форме, стимулирование самостоятельной 

работы студента способствуют процессам адаптации к новой среде. 
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Санкт-Петербургский государственный университет, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования 

социокультурной компетенции посредством публицистических текстов. Социокультурная 

компетенция рассматривается как главнейший элемент коммуникативной 

компетентности и считает газетный текст одним из эффективных средств 

формирования социокультурной компетенции учащихся. Описываются три вида знаний, 

относящихся к социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, социокультурная 

компетентность, публицистический текст, иноязычная коммуникация. 

 

Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов 

коммуникативной компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного 

поликультурного мира. В теории межкультурной коммуникации наибольшее значение 

придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокультурном развитии 

учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных 

языков и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою 

страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К социокультурной 

компетенции относят три вида знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с 

национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного 

общения), социально-психологические (предполагают владение национально-

специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, 

принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историко-

культурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения 

взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция 

– это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкультурной 

коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет 

коммуникацию. 

Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 

старших классах в общеобразовательной школе – «English», 10-11 класс.  

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на 

формирование социокультурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на 

достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется 

заданной степенью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей. 

В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных 

компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной деятельности. 

Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем 

задание. Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого 

действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое 

условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно включаются 
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и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в 

педагогическую рефлексию.  

В первом разделе учащиеся знакомятся с географическими особенностями США, 

Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах позволяют 

определить характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления 

национального характера. Сравнение географического положения, образа жизни в 

англоязычных странах со своей страной способствует более глубокому осознанию 

учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин 

возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию 

чувства гордости за свою страну, родную культуру. 

В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, 

как умение оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, 

политических реалий страны изучаемого языка. 

Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания 

текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению 

использовать полученные данные в различных видах речевой деятельности. 

– What countries are described? How can you tell? 

A. It is the world’s largest island and its smallest continent. Great deserts cover nearly  

2, 000, 000 square kilometers. Most of the continent is sunny most of the year. Its population is 

very small (only 0.3 % of the world’s population) for such a huge country. Many people live far 

away from towns in the outback. The people suffer from limited fresh water. 

B. It is an island state. It covers a territory of two large islands and several smaller ones. Its 

coast is over 6000 miles long. It may be a small island by Russian standards, but geographically it is 

varied. The south and the east of the island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are 

found only in the north and west. In this country you are never very far from the coast and there are 

lots of seaside resorts. There’s steady rain fall throughout most of the year. The main passenger 

ports and airports are in the Southeast. It’s a rich country, one of the richest in the world. 

C. It is the fourth largest nation in the world. It covers 4,500 kilometres from the Atlantic 

Ocean on the east to another one on the west. Three-quarters (3/4) of the country are washed by 

ocean. It’s a land of physical contrasts. Practically every climate in the world is represented. The 

southern parts of the country have warm temperatures year round, but the northern parts of the 

country have very cold winters. The land varies from heavy forests to extensive deserts, from high 

mountains to deep canyons. If you travel across the country you would go over mountain ranges, 

cross hundreds of rivers, spend days on the vast, flat prairie lands.  

Во втором разделе учащиеся знакомятся с двумя образцами западных демократий: 

британской (конституционная монархия и парламентская демократия) и американской 

(президентская/федеральная республика или конституционная демократия). Учащиеся также 

знакомятся с основами политического устройства России. При этом не ставится задача 

всеобъемлющего охвата всех сторон политического устройства этих стран, а делаются 

акценты на тех деталях, которые помогут школьникам понять суть демократического 

устройства государств. Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры, отрывок 

из всемирно известной книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной 

в 1945 году, а также интересные факты, связанные с институтами власти в этих странах. 

В третьем разделе учащиеся получают знания о молодежных течениях различных 

направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влияние, современных 

музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры популярные в 

России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны 

изучаемого языка, получают представление о музыкальных молодежных фестивалях, об 

отношении различных слоев населения к молодежным группам, организациям, их взглядам и 

убеждениям. 
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В четвертом разделе в социокультурном аспекте учащиеся продолжают изучать жизнь 

своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как 

социально-экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН 

по правам детей, реализуются в этих странах, как подростки относятся к своим гражданским 

правам и обязанностям, какие проблемы у них возникают, как относятся взрослые к 

проблемам молодежи. Ученики знакомятся с особенностями межличностных отношений 

юношей и девушек в странах изучаемого языка, развивают умение извлекать 

культурологическую информацию из прочитанного текста, переводят высказывания 

зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенности речевого этикета в 

странах изучаемого языка и требования соблюдения норм поведения с учетом национальных 

особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся понятие 

гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и осознание своих 

обязанностей по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание 

гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской 

позиции и ответственности перед обществом: 

– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the 

Convention. What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? 

(listening/reading for detail) 

– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can 

– drive a car? 

– leave school? 

– join the army? 

– buy alcohol? 

– get married? (reading for specific information) 

В пятом разделе учебника учащиеся получают представление о системе социального 

обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об условиях жизни 

престарелых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании, США, 

некоторых европейских странах и России. Учащиеся рассматривают понятие «государство 

всеобщего благосостояния», а также различные точки зрения на возможности и 

закономерности существования таких государств, сравнивая системы социального 

обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся 

формируется мировоззрение, потребность и способность понимать чужие точки зрения на 

социальные и гуманитарные проблемы общества, развивается чувство патриотизма, 

уважительного отношения к пожилым людям, сострадания к безработным, бездомным, 

инвалидам. 

В шестом разделе учащиеся получают информацию об истории развития 

кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных актерах, 

режиссерах и продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об 

истории развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся 

слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные 

статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У 

учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, чужой культуре, более 

глубокое осознание своей культуры, развивается чувство сопричастности к мировой 

истории, к памятникам литературы и искусства, формируется потребность в приобщении к 

мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения на социальные и 

гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и 

убеждениях. 
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В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной 

компетенции: 

– There are some names from the film making industry that are known all over the world. 

What are these people famous for? 

Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy 

– What problems does the British film industry face? 

 

В седьмом разделе учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и 

изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в 

повседневной жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует 

формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные 

на развитие социокультурной компетенции: 

– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end 

of the 20
th

 century. Which of them have become commonplace? 

– What are some of these inventions? Who invented them and where? 

– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in 

the table. (listening for detail) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник 

содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить 

реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал 

учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции старшеклассников, 

предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся 

представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение 

с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и 

отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного 

применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт 

возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. 

Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах 

лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о 

географическом положении страны изучаемого языка, о политическом устройстве, о 

национальных особенностях характера британцев и т.д. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся старших 

классов на материале газетных текстов 

В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения 

иностранного языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения». 

Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование 

социокультурной компетенции учащихся. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология 

упражнений, включающая: языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 

условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; речевые (коммуникативные) 

упражнения (Шатилов 1986: 91). 
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Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением 

языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении 

социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как 

упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют 

осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, 

имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является 

формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности 

британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и 

реагирования на вербальное и невербальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование 

социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на: 

– речевые упражнения с развернутой опорой: 

– речевые упражнения с редуцированной опорой: 

– речевые упражнения без опоры: 

Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, 

должна включать языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать 

психологические и возрастные особенности учащихся. 

Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в 

рассмотренном нами учебнике, является достаточным для развития социокультурной 

компетенции учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно 

расширить материал учебника с целью углубленного развития социокультурной 

компетенции с помощью газетного материала. Газетный текст рассматривается как одно из 

наиболее эффективных средств формирования социокультурной компетенции 

старшеклассников. Он обладает национально-культурной спецификой, проявляющейся на 

уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального сообщения креолизованного 

газетного текста усиливается иллюстративно-графическими средствами, обладающими 

широким спектром ассоциативных связей.  

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. 

Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными 

процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни 

социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики, 

фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы, 

представляет богатство стилей современного иностранного языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и 

образованности студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38). 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного 

материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. 

Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», 

«технологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций 

в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей 

данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, 
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как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут 

организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного 

мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические 

единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и 

современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические 

выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку 

характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, 

аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность 

для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения 

которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации 

различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные 

заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, 

интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, 

отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это 

аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. 

Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его 

основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения 

актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и 

содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря 

его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности 

языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, 

что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53). 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые 

стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной 

единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, 

развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных 

единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию 

целого. 

Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю 

необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на 

уровень неподготовленной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими 

невербальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке 

(в зависимости от уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить 

внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. 

Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. 

Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание 

читателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России 

и за рубежом; 

– языковую догадку; 
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– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как: 

– расшифровать знакомые сокращения в заголовках; 

– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках; 

– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в 

развернутом виде; 

– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, 

содержащие информацию в сжатой форме. 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими 

карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения 

которой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация 

содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта 

особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные 

особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. 

Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят 

учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, 

плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира 

и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. 

Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими 

единицами, при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков 

и умений в устной речи. 

Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения: 

× прочитать и перевести географические названия; 

× найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные 

выражения и клише; 

× найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском 

языке); 

× угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография 

(рисунок, карикатура); 

× прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой). 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о 

визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции 

информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и 

лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны 

содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть 

известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые 

названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при 

этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. 

После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание 

сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся 

передать содержание статьи более подробно, с деталями. 

Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие 

упражнения: 

– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы; 

– поставить вопросы к тексту; 

– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, 

цифровые данные, условные обозначения и т.п.; 
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– вставить в пропуски слова и выражения из текста; 

– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ; 

– ответить, верными или ложными являются изложенные факты; 

– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль; 

– составить план прочитанного текста; 

– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи; 

– выразить согласие или несогласие с автором статьи. 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является 

главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом 

его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой 

подготовки, иноязычных умений и навыков. 

Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:  

– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным; 

– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль; 

– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас 

информация; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и 

техники по материалам газеты. 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была 

выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 

1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера 

газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных 

событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям 

и т.п., потом отвечают на вопросы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и 

хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет 

среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит 

объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» 

должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое 

расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-

конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве 

дополнительного к базовому учебнику и разработали систему упражнений, направленных на 

развитие иноязычной социокультурной компетенции. 

Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного 

материала использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. 

BOSTON − Wildfires. Droughts. Super storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published 

February 15, 2013). 

Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change 

BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms. 

As opposed to representing the unfortunate severe weather headlines of the last year, 

scientists said Friday that climate change has increased the likelihood of such events moving 

forward. And though the misery is shared from one U.S. coast to another, scientists speaking at the 

annual American Association for the Advancement of Science meeting in Boston said, the type of 

extreme event may vary significantly from region to region. 

Heat waves have become more frequent across the United States, with western regions 

setting records for the number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist 
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with the University of Illinois at Urbana-Champaign. But the Midwest and Northeast have 

experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those 

regions have seen since 1950.The extreme drought that plagued Texas in 2011 has spread to New 

Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said John Nielsen-Gammon, Texas State's 

climatologist at Texas A&M University in College Station. 

In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, 

and wildfires caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. 

According to the National Oceanic and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these 

were some of the costliest weather events in the country's history, said Wuebbles. 

The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's 

agenda. But they stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound 

information, not just simplified talking points. 

В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли 

задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной 

информации и умению использовать полученные данные в других видах речевой 

деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи учащиеся узнают о сложившихся погодных 

условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а также об ущербе, нанесенном 

погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления. 

Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие 

упражнения: 

Языковое упражнение: 

Find the known words and expressions in the title of the article. 

Условно-речевые упражнения: 

Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». 

How do you think what the article is about? 

Have you ever heard about «Climate Change»? What is it? 

Is «Climate Change» dangerous? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые 

упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: 

Find in the text the known geographical names, read and translate them; 

Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на 

третьем этапе использовались следующие упражнения: 

Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого 

материала в условиях коммуникации: 

Read the article and answer the questions: 

What is the article about? 

Have heat waves become more frequent across the United States? 

How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause 

in damages? 

What did the researchers say about this problem? 

Put some questions to the text; 

Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one 

sentence; 

Look through the article and say what facts you know; 

Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических 

единиц с национально-культурным компонентом: 

Look through the article and find the dates, figures, names; 

Fill in the gaps with words and expressions from the text: 
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As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said 

Friday that … has increased the likelihood of such events moving forward. 

Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

True-false statements: 

In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and 

wildfires caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion. 

The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, 

respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950. 

The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, 

and northern Mexico. 

Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков 

и умений: 

Make your own assessment of the stated facts and events; 

Retell the text of the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения:  

Look through the article and explain what is important and actual; 

Express the main idea of the article in two-three sentences; 

What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it. 

На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, 

в частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на 

развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global 

changes of weather»), and then he / she answers the questions of classmates. 

 

Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights 

in the front of D.C. city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known 

for its strict gun-control laws. For about two hours, they captured the attention of passing motorists 

and tourists with their argument that increased gun ownership equals increased public safety. 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor 

Vincent C. Gray has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate 

about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson 

Building, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies are 

unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it 

stand out. 

«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do 

believe we should be allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, 

said. Ms. Haas said she is «a single girl who’s living in the city» and should have the right to 

protect herself with a firearm if, for instance, she is accosted while walking at night from the Metro 

to her home near Eastern Market. 

While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they 

lived across the river in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of 

the protesters lived in the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able 

to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong acknowledged the rally comes on the heels of 

the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some time. Mr. Armstrong 

reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also 

said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working. 

«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, 
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said Friday. «States with the lax gun laws and higher gun ownership rates have the highest per 

capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide 

rate it’s had in over 40 years; our laws are working». 

 

Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в 

Вашингтоне: молодые люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью 

поддержки Второй поправки Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение 

оружия. 

Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на 

первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковые упражнения: 

Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people 

protest for gun rights in front of D.C. city hall». 

Условно-речевые упражнения: 

Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

Look through the title of the article. How do you think what the article is about? 

What do you know about Washington, D.C.? 

Do you think young people should fight for their rights? 

– What rights of young people do you know? 

– What do you know about Second Amendment? 

Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку 

в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором 

этапе работы со статьей: 

Find in the text proper names, geographical names which you know; 

Read and translate these words and phrases correctly: 

Second Amendment 

Democratic 

Conservative organization 

Homicide rate 

Find English equivalents of these phrases and words in the text; 

Округ Колумбия 

Законы, регулирующие продажу и использование оружия 

Привлечь внимание 

Дебаты 

Митингующие 

Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

Find key words and phrases in the text. 

При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на 

третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на 

тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

Put some questions to the text; 

Read the article and answer the questions: 

What did young people do in the front of D.C. city hall? 

How long did they capture the attention of passing motorists and tourists? 

Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights? 

Who is Vincent C. Gray? 

What did young people say about the Second Amendment rights? 

What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights? 

Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

Look through the article and say what facts you know; 

Call the most interesting facts from the text. 
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Языковые упражнения: 

Look through the article and find the extracts, names, dates, figures; 

Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city 

hall on Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … . 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, 

a conservative organization in the District’s busy downtown.  

Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate 

about firearm safety in the city.  

Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and 

D.C. Council members.  

Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at 

city hall made it stand out. 

Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

True-false statements: 

Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council. 

Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional 

conservative views at city hall made it stand out. 

Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings 

from escalating. 

While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities. 

Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

Make your own assessment of the stated facts and events; 

Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения: 

Look through the article and explain what is important and actual; 

Express the main idea of the article in two-three sentences; 

Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young 

people are right? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое 

упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of 

young people»), and then he/she answers the questions of classmates. 

При изучении пятого раздела учебника в качестве газетного материала изучалась 

статья «Health care reform stands: How it impacts your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN 

Money, June 29, 2012). 

Health care reform stands: How it impacts your coverage 

The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that 

consumers have to buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to 

uphold health care reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers. 

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an 

employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. Meanwhile, 

insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and 

coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs. 
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In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health 

insurance directly through their employers, while 50 million people have no insurance, according to 

the government. Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are 

covered by government programs, such as Medicaid and Medicare. Several key mandates of health 

reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a rundown of those 

provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these 

consumers. 

«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike 

Thompson, principal with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: 

Employers must provide coverage for adult dependents of workers up to age 26; health plans must 

cover certain preventive services, such as mammograms and colonoscopies, without charging a 

deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime dollar limit on a 

customer's medical care. 

Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США. 

Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» 

на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them; 

Read and translate these words and phrases correctly: 

Health care 

The Supreme Court 

Mandate 

Colonoscopies 

Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Реформа системы здравоохранения 

Затраты наличными 

Медицинское страхование 

Дополнительная плата 

Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

Find key words and phrases in this text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые 

упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях 

коммуникации: 

Read the article and answer the questions: 

What was the reform? 

Who must buy coverage? 

Where do 160 million people get health insurance directly through their employers? 

What do health plans cover? 

Put some questions to the text; 

Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

Look through the article and say what facts you know; 

Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy 

coverage by 2014 or pay a penalty.  

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through 

an employer's plan or through a health insurance exchange – or else … . 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free 

preventive care and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … . 
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In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance 

directly through their … , while 50 million people have no insurance, according to the government.  

Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a 

deductible, co-pay or coinsurance. 

Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

True-false statements: 

The Supreme Court did not uphold health care reform. 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free 

preventive care and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-

pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health 

insurance directly through their employers. 

 

Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through 

an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. 

«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike 

Thompson. 

Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

Make your own assessment of the stated facts and events; 

Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, 

как:  

Look through the article and explain what is important and actual in it; 

Express the main idea of the article in two-three sentences; 

Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого 

упражнения: 

Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in 

Russia) and then ask classmates some questions to the text. 

Таким образом, газетный материал использовался в качестве дополнительного 

материала к учебнику и способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции 

учащихся 10 классов. 
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THE USE OF NEWSPAPER TEXTS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

TO INCREASE SOCIO-CULTURAL COMPETENCE AMONG STUDENTS 

(ON THE EXAMPLE OF ENGLISH LESSONS) 
 

M.A. Goncharenko, Master’s Degree Student 

Saint Petersburg State University, Russia 

 

Abstract. This article discusses the ways of forming socio-cultural competence through 

journalistic texts. Socio-cultural competence is considered as the most important element of 

communicative competence and considers newspaper text one of the effective means of forming 

socio-cultural competence of students. Three types of knowledge related to socio-cultural 

competence are described. 

Keywords: communicative competence, socio-cultural competence, journalistic text, foreign 

language communication. 
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