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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. 
 
Д. Халлаев 
 

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
Целью работы является выявление жанрово-стилистических характерис-

тик русскоязычного педагогического дискурса и условий для его успешной 

реализации. 
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Источником материала исследования послужили различные виды
педагогического дискурса, представленные в  кинофильме режиссера
И. А. Фрэза «Вам и не снилось» (1981 г.).

Жанровая специфика педагогического общения во многом обусловлена
наличием эмоциональной составляющей, на которой основывается процесс
коммуникации. Использование средств выразительности, прежде всего
различных видов тропов, оказывает влияние на эмоциональную насыщен-
ность педагогической речи, способствует созданию наглядных образов
изучаемых явлений, понятий, событий, фактов и обеспечивает возможность
наиболее целесообразного структурирования изучаемого материала.

В педагогическом дискурсе метафоричность выступает в роли эффек-
тивного средства привлечения внимания, оказывающего положительный
эффект на мотивационно-эмоциональную сферу школьников: – Они наши
Ромео и Джульетта, – ляпнула Таня.; Ты заковала себя в дневниках и тет-
радях; Эту историю в тот момент больше всего переживала Таня, потому
что Юлька «съехала» по учебе.

Способность учителей использовать в своей речи уподобления (развер-
нутые сравнения) свидетельствует о высоком уровне профессиональной
компетенции и культуры речи в целом: – Юля, – робко начала Таня. – Тебе
это трудно сейчас представить, но ведь жизнь складывается не только из
любви. Только любовь – это, если хочешь, даже бедность. Во всяком случае,
потом обязательно поймешь, что бедность. «Я ляпнула – как будто
сыграла свадебный марш на похоронах, я проболталась, как последняя
сплетница со скамейки у подъезда, которая всегда в курсе, кто с кем, кто
когда, кто зачем» (в данном примере сравнения усиливают степень само-
крититичности учителя).

В отличие от метафоры или сравнения, эпитет не обозначает нового
знания, а усиливает существенные признаки и свойства предмета или явле-
ния, выполняя в речи учителя изобразительную и экспрессивную функции:

– Роман – славный мальчик, – успокаивала ее Таня. – Совершенно
порядочный, совершенно чистый…

– Ах, Сашка! Умница Сашка!
– На мой взгляд – это кошмар. Все в свое время, когда созреют души…

А души в школе еще зеленые…
Таким образом, экспрессивные языковые средства являются непремен-

ным стилистическим средством педагогического дискурса, поскольку
усиливают воздействие на адресата и позволяют добиться коммуникативного
результата.

           

                                          
                                        

                                                                
                                                                      
                              


