
В процессе анализа первого, вербально-семантического, уровня языковой личности Китти Г арстин на 
материале экранизации романа УС. Моэма «Разрисованная вуаль» было обнаружено, что над всеми ма
кроклассами по количеству позиций преобладают имена существительные -  143 позиции с общим количе
ством употребления 202, но они уступают глаголам (123 позиции с общим количеством употребления 523) 
и местоимениям по общему количеству употребления (34 позиции с общим количеством употребления 
522). Также можно проследить числовое превосходство наречий (51 позиция с общим количеством упо
требления 129) над прилагательными (74 позиции с общим количеством употребления 105).

Отметим, что преобладание глаголов по общему количеству употребления над существительн^хми 
является не совсем типичн^хм для женской языковой личности, так как «типичн^хм свойством женской 
речи является явное преобладание наименования над действием» [1, с. 129]. Преобладание местоимений 
можно объяснить тем, что местоимения могут выступать в роли вербальн^1х средств экспликации элемен
тов моделируемой коммуникативной ситуации [3, с. 25], за счет которых изображенная разговорная речь 
становится подобна реальной разговорной речи в определенной мере [3, с. 25].

Данн^1е, полученн^1е в ходе анализа вербально-семантического уровня, позволяют составить индиви
дуальный лексикон языковой личности, в составе которого выявляются высокочастотные единицы, на ос
нове которых в дальнейшем происходит построение индивидуальн^1х семантических полей, отражающих 
индивидуальную картину мира языковой личности.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
^ЛЕКСИКОЛОГИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

с п е ц и а л ь н о с т и  1-21 05 06 РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ фИЛОЛОГИЯ

Рубанова Е. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра иностранных языков)

Аппотация. В публикации рассмотрен^! цели, задачи, структура и содержание учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Лексикология иностранного яз^:ка» для студентов специальности 1-21 05 06 Ромапо-гермапская филология 
МГУ имени А.А. Кулешова.

В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011, «в УМК 
объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения образования. Научно-методиче
ское обеспечение образования осуществляется в целях обеспечения получения образования, повышения 
его качества и основывается на результатах фундаментальн^хх и прикладн^хх научн^хх исследований в 
сфере образования» [2].

Цель создания любого УМК состоит в повышении эффективности учебного процесса и совершен
ствовании самостоятельной работы студента. Среди основных задач УМК называют: определение содер
жания и объема изучаемой дисциплины, требований к ее усвоению, форм и средств контроля самостоя
тельной работы студентов, осуществление методического и информационного сопровождения учебного 
процесса [3].

Основная цель данного УМК -  предоставить студенту комплект учебно-методических материалов, 
необходим^1х для изучения дисциплины «Лексикология иностранного языка». Дисциплина «Лексикология 
иностранного языка» направлена на то, чтобы сформировать научное представление студентов о наиболее 
существенных характеристиках словарного состава английского языка, закономерностях его становления,
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функционирования и развития. В соответствии с учебным планом курс предусматривает 20 лекционн^1х 
часов и 14 часов практических занятий.

При подготовке УМК преподаватель в первую очередь отталкивается от требований Образовательно
го стандарта, учебной программы, имеющихся в наличии учебн^хх пособий.

Педагоги указывают на наличие инвариантн^хх и вариативн^хх компонентов УМК [3]. Основн^хе 
структурн^1е элементы УМК, создаваемых в РБ, регламентирован^! в Положении [2].

Структура рассматриваемого УМК включает пояснительную записку, теоретический раздел, практи
ческий раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел.

В теоретическом разделе представлен^! краткие материалы десяти лекций: Лексикология как раздел 
теории английского языка (1 час), Лексические единиц^! и их характеристика (1 час), Лексическая система 
английского языка в динамике (2 часа), Семантические аспекты английских слов (4 часа), Словообразова
ние и морфологическая структура слова в английском языке (6 часов), Структуры представления знаний 
в лексической системе английского языка (2 часа), Социально-функциональная дифференциация англий
ского (2 часа), Лексическая сочетаемость в современном английском языке (1 час), фразеологические еди
ницы в системе английского языка (1 час).

Материалы каждой лекции включают перечень вопросов, основные понятия и краткий перечень реко
мендуемой к самостоятельному изучению литературы.

Ознакомившись с материалами лекции заранее, студент на лекции воспринимает излагаемый препо
давателем материал более осознанно и глубоко, экономит время при конспектировании, активнее участву
ет в дискуссии с преподавателем.

Каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией, что также способствует более эф
фективному усвоению материала, а также видеоматериалами, отобранными в соответствии с темой из 
ресурсов Интернета. Как известно, мультимедийная презентация может содержать информацию раз
ного рода: текстовую, графическую, звуковую, анимационную, видеоинформацию. В предлагаемых 
по данному курсу презентациях доминирует текстовая и графическая информация. Реализуя прин
цип наглядности в курсе лексикологии, удачным видится не только возможность графически пред
ставленных схем и таблиц, но и изображений различного вида (портретов выдающихся лингвистов 
и лексикологов, обложек изданий учебной и научной литературы, страниц словарей и энциклопедий, 
в том числе электронных, и др.). Видеоролики позволяют продемонстрировать короткие обучающие 
фильмы и программы или фрагменты из них, интервью с лингвистами. Безусловно, мультимедийные 
презентации хорошо воспринимаются студентами. Проведенное О.Б. Акимовой, Н.О. Ветлугиной 
анкетирование студентов факультета иностранных языков Российского государственного профес
сионально-педагогического университета Екатеринбурга показало, что 83% студентов считают, что 
мультимедиа может положительно повлиять на учебный процесс [1], то есть содействует повышению 
мотивации студентов.

В практическом разделе представлены материалы семи практических (семинарских) занятий: Лекси
кология как раздел теории английского языка (1 час), Лексические единицы и их характеристика (1 час), 
Лексическая система английского языка в динамике (2 часа), Семантические аспекты английских слов 
(4 часа), Словообразование и морфологическая структура слова в английском языке (4 часа), Лексикон 
английского языка в лексикографическом описании (2 часа). Материалы всех практических занятий вклю
чают перечень теоретических вопросов, набор практических заданий и краткий перечень рекомендуемой 
к самостоятельному изучению литературы.

Готовясь к семинару, безусловно, сначала студенту следует подготовить теоретические вопросы, из
учив материалы лекции и углубив знания с помощью информации, представленной в учебной литературе. 
Практические задания рекомендуется выполнять письменно. Так, при подготовке к семинару студент дол
жен выполнить 5 практических заданий.

В разделе контроля знаний представлен^! образцы тестов. Тесты 1-4 служат для проверки текущих 
знаний по темам семинаров 1-6. В разделе также представлен^! материалы теста для межсессионной и 
итоговой аттестации, которые могут сочетаться с устными ответами по вопросам курса. Тест итоговой 
аттестации предусматривает компьютерное тестирование. Вопросы к зачету также включена! в данн^!й 
раздел.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине, включающую пояснитель
ную записку, содержание учебного материала, учебно-методическую карту, информационно-методиче
скую часть с перечнем основной и дополнительной литературы, словарей, Интернет-ресурсов. Кроме 
того, в данный раздел включен приблизительный перечень тем курсовых работ и рекомендуемая литера
тура, имеющаяся в наличии в библиотеке вуза. Данн^!е перечни помогут студенту сориентироваться при 
выборе темы курсовой работы по основному иностранному языку.
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СЕМАНТЫКА ЭТЫКЕТНЫХ АДЗ1НАК СА ЗНАЧЭННЕМ В1ТАННЯ 
У БЕЛАРУСКАЙ I НЯМЕЦКАЙ МОВАХ 

(на матэрыяле арыг!нала i перакладу “Палескай хрон1к!” Хвана Мележа)

Старасцiна Г. М. (Установа адукацыi «Магiлёyскi дзяржауны yнiверсiтэт iмя А. А. Куляшова»,
кафедра замежных моу)

Анатац^1я. У арт^1куле анад1зуюцда чатыры т^ш^1 эт^1кетн^1х адз1нак са значэннем в1тання з “Палескай хрои1к1” 1вана 
Мележа i яе перакладу на нямедкую мову: вiтаииi з часавай семаит^Iкай, вiтаииi з пажаданнем здароуя, вiтаииi пры уваходзе 
у хату i працоун^1я вiтаииi.

Эт^1кетн^1я адзiнкi са значэннем вiтання уж^хваюдца пры сустрэчы i рэпрэзентуюць пачатковы момант 
зносiн. Паводле вераваиияу славян, сустрэча як праява лёсу магла мець як стаиоуч^хя, так i адмоун^хя в^Iнiкi, таму 
у беларусау iснавала вялiкая колькасць пр^хкмет, звязан^1х з ёю. Вызначалiся адметнасцю вiтаннi са сваякамi i 
чуж^Iмi, знаём^Iмi i незнаём^Iмi. Пэун^хя вiтаннi дастасоyвалiся да канкрэтнага вiду працоунай дзейнасдi. 1нш 1̂ 
набор эт^1кетн^1х формул iснаваy для вулiд^I, дзе найбольш в^:разиа в^Iяyлялiся пр^1кмет 1̂ узросту i полу.

Вiтаннi ш^хрока выкарыстоуваюцца 1ванам Мележам у “Палескай хронiд^I” у маyленнi персанажау 
твора з мэтай iх характарыстык1, служаць для стварэння нац^хянальнага каларыту i в^хражаюць “выдатн^хя 
рысы характару народа -  яго бытав^хя нормы ветлiвасдi i прыязн^хх узаемаадносiн, закладзеную у самой 
яго прыродзе дабрыню” [1, с. 14].

Паводле семантыкi можна в^хлучыць некальк1 тыпау этыкетн^хх адзiнак са значэннем вiтання.
I тып. Вiтаннi з часавай семантыкай. Такiя этыкетн^хя адзiнкi iснуюдь амаль ва yсiх мовах свету i 

адзначаюць час сустрэчы.
У “Палескай хронiд^I” 1. Мележа знаходзiм наступив! прыклад: З падрыхтаванымi загадзя асцярогай 

i важнасцю, якiя здавалiся чамусъцi абавязковымi, сказау не надта прыязна: -  Добры дзень! [4, с. 66]. // 
Da er sich vorgenommen hatte, zuruckhaltend zu bleiben, sagte er nicht sehr entgegenkommend: “Guten Tag ”! 
[5, с. 62]. У иямецкай мове iснуе поуны эквiвалент беларускамоунага вiтання guten Tag (‘добры дзень’). 
Гэта yнiверсальная форма прывiтання, якая ужываецца як у афiдыйн^Iх, так i неафiдыйн^Iх абставiнах i 
мае шэраг скарочан^хх форм: Tag, n ’ Tag. У некаторых выпадках этыкетная формула guten Tag дапауняецца 
прыметнiкам schon: (einen) schonen guten Tag; schon ’guten Tag.

У залежнасдi ад часу дня вiтаюдда па-рознаму. Так, самым распаусюджан^хм вiтаннем увечары 
з ’яуляецца зварот добры вечар, напрыклад: -  Iтабе, Ва^лъ, добры вечар! -  дадау ён такiм тонам, нiбы 
толъкi учора бач^lлiся [2, с. 127]. // “Guten Abend, Wassil!” fugte er in einem Ton hinzu, als hatten sie sich 
gestern erst gesehen [3, с. 163]. У иямецкай мове назван^! беларускамоун^! зварот таксама мае поун 1̂ 
эквiвалент guten Abend (‘добры вечар’).

Вiтанням добры дзенъ i добры вечар не yласдiва адметная нац^хянальная вобразнасць, таму iх перада- 
ча на иямецкую мову не выклiкае цяжкасцей: у перакладзе адлюстроуваецца семантыка, лексiчн^I склад i 
граматычная будова беларускамоуных зваротау.

II тып. Вiтаннi з пажаданнем здароуя. Пажаданне здароуя пры сустрэчы з ’яуляецца у беларусау 
своеасаблiвай формай вiтання, што адлюстроуваецца у наступн^хх канструкц^хях: будзъ здароу, здароу 
быу, бывай здароу.

Разгледзiм прыклад з рамана 1вана Мележа: -  А, Чарнушка! Здароу быу! -  радасна, як добрагазнаёмага, 
прывiтау ён [2, с. 281]. // “Ach, Tscharnuschka! Sei mir gegrufit!” empfindNochim ihn wie einen guten, alten 
Bekannten [3, с. 369]. Этыкетная адзiнка са значэннем вiтання здароу быу мае адметную нац^хянальна- 
культурную семантыку. Пры перакладзе спец^Iфiка звароту не захоуваецца i в^храз перадаецца як sei mir ge-
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