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NATIONAL PICTURE OF THE WORLD IN THE WORKS N. E. VINOKUROV – 

URSUN 

Abstract. The actuality of the mentality problem has increased during last few years. 

Based on the works of Yakut writer Т. У. Vinokurov – Ursun the author considers 

peculiarities of the reflection of the national mentality, which are evident in the poetics, the 

perception of the world. While studying the topic we recognized that the art text comprises 

an outlook print, and, therefore, the author’s national mentality. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции в 

украинском образовании по внедрению компетентностного подхода, представлены 

результаты оценивания необходимости внедрения тренингов для формирования 

языковой компетентности учащихся. 
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Актуальность. С переходом Украины на компетентностный подход в системе 

образования [3]  и принятием Закона Украины «О высшем образовании» [5] 

усиливаются требования к  речевому развитию личности, что объясняется 

недостаточным уровнем языковой (речевой) компетентности индивида с учетом 

требований, охарактеризованных как динамическая комбинация знаний, умений и 

практических навыков, способов мышления, профессиональных, мировоззренческих 

и гражданских качеств, морально-этических ценностей, которые  определяют 

способность человека успешно осуществлять профессиональную и дальнейшую 

учебную деятельность и являются результатом обучения на определенном уровне 

высшего образования, а также  подготовки для поступления в учреждения высшего 

образования, знанием государственного языка и правильным использованием его в 

устном и письменном общении. 

Основная часть. Личность, независимо от выбранной специальности, должна 

иметь такой уровень речевой компетентности, который бы определял общий уровень 

развития сознания и самосознания, когнитивных процессов и предопределял 
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достаточный уровень в овладении профессиональными знаниями для дальнейшего 

трудоустройства. 

Вопрос языковой (речевой) компетентности был предметом исследования в 

трудах М. Билогорки и Т. Мороз [1], Л. Мамчур [4],  О. Черемской [7] и др. 

Термин "компетентность" (от лат. сompetere – быть способным к чему-либо) 

одним из первых употребил в своих трудах о языке немецкий ученый Вильгельм фон 

Гумбольдт [2], но как лингвистический термин ввел выдающийся американский 

лингвист Ноам Хомский [9], который понимал компетентность как способность, 

необходимую для выполнения определенной речевой деятельности на родном языке.   

Компетентно говорящая личность должна создавать и понимать 

неограниченное количество предложений с различными моделями, иметь суждение о 

высказываниях. Следовательно, языковая компетентность трактуется не как чисто 

лингвистическое или психологическое явление, а как явление социальное. Поэтому 

языковая (речевая) компетентность – одна из определяющих в овладении знаниями 

на различных образовательных уровнях. 

Языковая компетентность – это знание языковых норм, правил, по которым 

строятся речевые конструкции и сообщения, осуществляется их трансформация. 

Личность должна обладать лексическими, грамматическими, стилистическими 

средствами языка, на котором общается, поскольку с помощью них можно грамотно 

сформулировать мнение и изложить его в устной или письменной речи.  

Лишь знание языка, владение его средствами не дает личности возможности 

профессионально  общаться, для эффективного общения нужны и другие знания, 

умения и навыки, так как важно не только владение грамматикой и словарем, но и 

знание условий, ситуаций, в которых происходит формирование речевой 

конструкции [6].  

Языковая компетентность личности предполагает умение пользоваться 

средствами языка, подбирать речевые конструкции для коммуникаций, соблюдать 

нормы современного литературного языка и др. 

В совершенствовании языковой компетентности важно: формировать и 

развивать языковую компетентность личности путем участия в различных конкурсах 

по переводу произведений на родной язык, изданных на других иностранных языках. 

Именно переводческая деятельность побуждать изучать и осваивать лексико-

стилистические системы языков, а также литературу. Формировать и развивать 

языковую компетентность личности через медиаобразование путем использования 

родного языка в теле- и радиопрограммах [1]. 

Специфика украинской языковой ситуации заключается в стремлении 

большинства украинских языковедов восстановить те потери, которые украинский 

литературный язык испытал в тридцатые годы прошлого века. 

Таким образом, языковая (лингвистическая) компетентность личности 

заключается в сознательном аналитическом и критическом восприятии словарей 

украинского языка, осведомленности в исторических особенностях ее 

функционирования в разные годы, знаниях тенденций развития научного стиля на 

современном этапе, критический обзор терминологической системы отдельной 

отрасли и др. 
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Для усиления речевой компетентности автором разработан тренинг для 

поступающих в учреждения высшего образования из основных составляющих 

тестирования во время общеукраинского внешнего независимого оценивания (ВНО). 

Тренинг касался написания высказывания, которое предусматривает 

оценивание уровня приобретенных компетентностей не только по языку, но и знания 

литературы и общих основ жизнедеятельности личности, потому что есть 

возможность  приводить примеры  практики из собственной жизни. 

В тренингах, которые проходили обычно в начале выпускного учебного года 

средней школы, приняли участие ученики разных школ города и области. При 

условии получения максимального балла за данное упражнение (высказывание, как 

тест на проверку достигнутой компетентности по ВНО) – 20,  наибольшее количество 

участников тренингов  (26%) получили баллы 11 и 12, а его среднее значение за 

исследуемой совокупностью  составило 11,42, то есть это выше среднего, но 

недостаточно для возможности конкурировать за проходной балл в заведение 

высшего образования на бюджетное финансирование. Относительно критериев 

оценки высокие средние баллы получены по таким критериям: тезис – 1,63 

(максимальный балл 2), аргументы – 1,79 (максимальный балл 2), логика – 1,68 

(максимальный балл 2). Более низким средним баллом характеризуется критерий 

выводы – 1,42 (максимальный балл 2), что свидетельствует о необходимости 

повышения речевой компетентности учащихся.  

Самый низкий средний балл в совокупности был получен по таким критериям: 

литература – 1,26 (максимальный балл 2), пример из жизни – 1,37 (максимальный 

балл 2). Это свидетельствует о том, что общий уровень образованности личности 

требует дополнительных усилий для ее мотивации к собственному развитию. По 

речевой компетентности знания орфографии, пунктуации (средний балл 1,25 – 

(максимальный балл 4) крайне низкий уровень, но еще более  удручающий по лексике 

и  грамматике и стилистике –0,21 (максимальный балл 4), что повлияло на 

дальнейшие действия по внедрению тренингов для повышения языковой 

компетентности, что далее эффективно отразилось на достигнутых результатах в 

конце учебного года и самой сдаче ВНО. 

Выводы. Показано, что языковая компетентность – это определенный уровень 

навыков и осведомленности конкретного субъекта о знаковой системе родного или 

иностранного языка (языков), а речевая – как способность личности к практическому 

использованию знаний о языке в процессе коммуникации, например, при выполнении 

заданий по ВНО, которые дают ей возможность участвовать в конкурсных 

испытаниях на получение высшего образования, необходимого для 

жизнеобеспечения и самовыражения.  
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Abstract. The article discusses current trends in Ukrainian education for the 

implementation of the competence-based approach; the results of assessing the need to 

implement trainings for the formation of students' language competence are presented. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ И 

СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация. В статье рассматриваются основные типы фразеологизмов, 

используемых в англоязычном медийном дискурсе, их функции и способы перевода на 

русский язык.  

Ключевые слова: фразеологические сочетания, сращения, единства, медийный 

дискурс.  

Тема данной статьи – особенности использования фразеологизмов в 

современном англоязычном медийном дискурсе, способы их перевода на русский 

язык.  

Цель данной работы – изучить особенности использования фразеологизмов в 

англоязычном медийном дискурсе, определить основные способы перевода 

фразеологизмов на русский язык. Данная научная проблема представляется 
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