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В целях нашего исследования были конкретизированы трудности 
усвоения ГД, провоцируемые несовпадением системы русского и испанского 
языков: 1) различие движения по использованию средств передвижения; 
2) различие однонаправленного, двунаправленного и разнонаправленного 
движения ввиду отсутствия таких дифференциальных признаков в испанском 
языке; 3) употребление аффиксов, необходимых для передачи разных 
оттенков движения, а также отражающих информацию о продолжительности 
действия, достижении пункта назначения, завершенности или незавершен-
ности действия и т.д., их многозначность; 4) образование и употребление 
видовых пар ГД; 5) различие переходных и непереходных ГД; 6) полисе-
мантичные русские ГД и их несовпадение со значениями испанских ГП; 
7) идиоматические выражения с русскими ГД, которые могут иметь полный 
аналог в испанском языке, содержать в себе другой компонент пары глаголов 
движения, а также содержать в себе глагол другой лексико-семантической 
пары глаголов. 

Нами были разработаны комплексы упражнений для испаноговорящих 
обучающихся, в том числе направленные на дифференциацию ГД идти – 
ехать. Важно делать акцент на том, что идти и ехать дифференцируются по 
наличию/отсутствию транспорта. Для этого преподаватель может использо-
вать правила, примеры, таблицы, изображения, графически показывающие 
разницу между глаголами, что поможет обучающимся осмыслить их отличия 
от испанского глагола ir. При изучении глаголов идти и ехать рассматри-
вается также и разница между направлением и пребыванием. В испанском 
языке эти значения выражаются с помощью предлогов a и en. Следовательно, 
здесь можно использовать явление транспозиции. Кроме того, в процессе 
работы над глаголом идти рекомендуется изучить такие выражения, как 
идет дождь, снег и т.д., которые могут стать причиной интерференции. 
В конце занятия преподаватель может проверить степень усвоения материала 
с помощью упражнения на перевод с испанского на русский язык, что также 
поможет обучающимся еще раз сравнить русские ГД и испанские ГП, 
повторить отличие идти и ехать от испанского глагола ir и систематизи-
ровать знания по изучаемой теме. 

 
А. Смоглей 
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ  
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Безэквивалентная лексика – лексические единицы, значение которых 

невозможно напрямую соотнести с каким-либо понятием другого языка. 
Рассматривая безэквивалентную лексику в педагогическом дискурсе, мы 

обнаружили несколько наиболее крупных лексико-семантических полей, 
к которым принадлежит большинство данных единиц. К лексико-семантиче-
скому полю «Типы учебных заведений» можно отнести такие понятия, как 
community school ‘государственная школа, контролируемая и финансируемая 
местными органами власти’, grammar school ‘средняя школа с очень высоким 
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уровнем образования и жестким отбором, гимназия’, voluntary aided school
‘школа, частично контролируемая и финансируемая благотворительной
организацией, чаще церковью, обладающая относительной независимостью’,
feeder primary school ‘начальная школа, относящаяся к определенной средней
школе’, infant school ‘младшее отделение начальной школы’, junior school
‘старшее отделение начальной школы’, city college ‘старшая школа с упором
на техническое образование’, preparatory school ‘частная школа с упором на
подготовку к вступительным экзаменам в среднюю школу’ и др. – в сумме
23 единицы.

Помимо этого можно выделить лексико-семантическое поле

«Инструменты образовательного процесса» (26 единиц), куда входят такие

понятия, как GCSE (General Certificate of Secondary Education) ‘экзамены по
десяти предметам, сдаваемые по окончании средней школы’, SATs
(Standardised Assessment Tests) ‘промежуточные экзамены, сдаваемые по
окончании второго и шестого классов’ и GCE A-levels (General Certificate
Advanced Level) ‘школьные выпускные экзамены продвинутого уровня’,

а также Common Entrance ‘вступительные экзамены в частную среднюю
школу’, Eleven+ exams ‘вступительные экзамены в гимназию (grammar
school)’. Сюда же можно отнести понятия Early Learning Goals ‘уровень зна-
ний, необходимый для детей по окончании подготовительного класса’ и the
three Rs ‘основные сферы обучения: чтение, письмо, математика’.

К лексико-семантическому полю «Объекты образовательного процесса»
(9 единиц) мы отнесли следующие понятия: Relationships Education ‘обуче-
ние навыкам межличностного общения’, Design and Technology ‘дизайн
и технология’ и Media Arts ‘медиа искусство’. К этому полю принадлежат
и более широкие понятия: core subjects ‘основные учебные дисциплины,
изучаемые на всех ступенях школьного образования’ и foundation subjects
‘учебные дисциплины, наличие которых в программе обучения зависит от

ступени образования’.

Описанный пласт безэквивалентной лексики в педагогическом дискурсе

наглядно показывает, насколько различаются понятия об образовании

в русско- и англоязычном сообществах. Эти различия необходимо учитывать

в процессе межкультурной коммуникации, особенно в контексте сложив-
шейся тенденции к расширению образовательного пространства государств и

созданию единого общеевропейского образовательного пространства.

          

                                     
                                       

                                                                  
                                                                      
           


