
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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Писания, а возникли на основе обобщения содержания его фрагментов. Такого рода единицы составляют 
около 15% наиболее употребительных библеизмов [2] и включаются в словари и справочники библейских 
выражений и афоризмов вместе с точными крылатыми цитатами из Библии [3].

В английском языке следует различать фразеологические единицы, возникшие как библейские реми
нисценции и как аллюзии на библейские сюжеты. Первые имеют формальную связь с источником -  not 
one/an iota (ср. one jot), а вторые этой связи не имеют -  prodigal son и т.п. [4]. Однако такое разграничение 
не однозначно из-за наличия целого ряда разных по времени и языковым особенностям английских пере
водов Библии. Тем не менее, такая дифференциация необходима (особенно в словарях).
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Изучение происхождения устойчивых выражений любого языка связано с выяснением их языковой 
принадлежности (заимствованные или исконные), их текстовых источников (если имеются) и того, как 
именно они образовались (объяснение их прототипов). Наиболее трудными для анализа являются идио
мы, а также пословицы, поскольку первые часто имеют утраченную внутреннюю форму (не имеют прото
типов), а вторые подвергаются в истории языка разнообразным трансформациям лексико-грамматической 
организации, что затрудняет их этимологизацию.

Актуальным является исследование происхождения пословичных единиц в английском языке (осо
бенно основного паремиологического фонда [1]), этимология которых мало изучена [2]. К вопросам, кото
рые требуют решения, можно отнести установление языковых источников, а также выявление литератур
ных прототипов и первоисточников английских пословиц [3], особенно иноязычных. Многие пословицы, 
прежде чем ими стать, были широко популярными цитатами из произведений английских писателей и 
поэтов, которые, в свою очередь, весьма часто заимствовали эти выражения из иноязычных литературных 
и фольклорных источников (латинских, французских и др.). Выражения калькировались, изменялись, их 
иноязычные первоисточники не были широко известны, поэтому такие заимствования не воспринимались 
как инородные в английской культуре, быстро становились широко употребительными в речи, входили в 
состав пословиц, формируя паремиологический фонд английского языка.
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