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Как известно, канадскому варианту (КВ) английского языка присущи лексические, фонетические, 
грамматические особенности, которые позволяют его рассматривать как отдельный вариант английского 
языка. Целью исследования является определение лексико-семантических особенностей канадского вари
анта английского языка.

Одной из отличительных черт КВ английского языка являются канадизмы. По определению У. Ависа, 
«.канадизм -  это слово, выражение (словосочетание) или значение, возникшее в Канаде или характери
зующееся отчётливо канадским употреблением, хотя оно может употребляться и в других англоязычных 
странах» [1, с. 7-8].

Материалом исследования являются 225 канадизмов, отобранных из словаря «Dictionary on Historical 
Principles» [2]. В результате анализа выделены основные лексико-семантические группы канадизмов: а) про
фессии -  12,4%; б) спорт -12,4%; в) образование -  9,4%; г) еда и напитки -  23,1%; д) погода и природные 
явления -  20,9%; е) жильё и жилищные условия -  8,9%; ж) одежда и обувь -  6,2%; з) транспорт -  6,7%.

Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод о том, что в канадском варианте английского языка 
существует лексический массив, который является исключительно канадским. В ходе своего развития ряд 
лексических единиц этого массива изменили значение. Например, gallery появилось в 1833 году и имело 
значение ‘помещение оркестра’, в 1882 году обозначало задний двор, а далее приобрело значение ‘веранда’.

В ходе исследования были также определены способы создания канадизмов (аффиксация, сложение, 
аббревиация, заимствование).
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Заголовок -  это обязательная структурно-композиционная категория любого газетного текста. Он несет на 
себе важнейшую коммуникативную нагрузку. В газете подбор заголовков имеет свои особенности и сложно
сти. Журналисты незамедлительно откликаются на текущие события. Им приходится каждодневно изобретать, 
придумывать все новые и новые названия. Журналисты играют со словами и в слова в поисках свежих, необыч
ных номинаций для лиц и фактов, ломая традиционные модели словообразования, грамматики, синтаксиса [1].

Цель исследования -  установить особенности языковой игры в заголовках англоязычных СМИ.
Фактическим материалом исследования послужили 75 заголовков статей в англоязычных печатных 

изданиях, из которых методом сплошной выборки было отобрано 12 случаев использования языковой 
игры, 10 из которых на лексическом уровне.

В ходе исследования было установлено, что в заголовках статей преобладают лексические средства 
языковой игры (83 %), например: MY NUCLEAR BUTTON IS BIGGER THAN YOURS (метафора); Toby 
Young ’s attitude to women under fire as he gets university watchdog role (эпитет); That ’s blown it! Eleanor caus
es chaos (олицетворение); Abused by his own fans. Now shocking tale o f Chelsea ’s first black star comes to TV 
(перифраз); Alpha girls seek Beta boys -  child-reading and dishwasher-stacking skills required (эпитет); Puppy
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lovers get ‘pawternity ’ (контаминация); Niagara stalls as freeze grips America (олицетворение); Take a bit out 
o f 2018 (метафора); Fighting fire with fire (тавтология); When sciatica strikes! (олицетворение); Courtois: 
Thanks to Henry, Hazard ’s got his va-va-voom back (эпитет).

Интересно, что в заголовках англоязычных СМИ чаще всего можно встретить метафоры, эпитеты и 
олицетворения.

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что языковая игра довольно редко использу
ется в англоязычных заголовках (около 13%), как правило, с целью привлечения аудитории.
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Термин «метакогниция» был введен в обиход в 1970 г. Джоном Флэйвеллом, американским психоло
гом, специализировавшемся в области детской когнитивной психологии.

Джон Флейвелл описал особый познавательный процесс, направленный на понимание собственной 
когнитивной деятельности, или, проще говоря, «мыслительную деятельность, направленную на понима
ние процессов мышления». С тех пор определение феномена метакогниции практически не претерпело 
изменений [1, с. 59].

Метакогниции -  когниции второго порядка, т.е. знания субъекта о своей когнитивной системе и уме
ние управлять ею. Хотя основы этого понятия были заложены достаточно давно в философской традиции, 
впервые в психологию оно было введено Джоном Флейвеллом в контексте исследований когнитивного 
развития. Дж. Флейвелл показал, что у детей в процессе образовательной деятельности можно сформиро
вать способность к правильной оценке возможностей своей когнитивной системы, например, возможно
стей запоминания. В дальнейшем метакогниции стали исследоваться как одна из существенных структур, 
определяющих эффективность функционирования когнитивной системы. Так, дислексия часто обусловле
на не собственно когнитивными дефектами субъекта образования, а неспособностью человека правильно 
оценить и применить свои ресурсы, т.е. метакогниции [2, с. 489].

Владение педагога метакогнитивным знанием позволяет ему не только построить знание о своем соб
ственном познании, но и осуществлять эффективное педагогическое взаимодействие с другими субъекта
ми образования [3].
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Фразеология английского языка является частью общеевропейского фонда устойчивых выражений, 
в котором заметное место занимают единицы библейского происхождения [1]. Среди устойчивых выра- 
жений-библеизмов выделяются те, которые не являются прямыми (точными) цитатами из текстов Святого
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