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знания, умения и навыки, приобретенные на лекционных и лабора-
торных занятиях,  познакомиться с общими принципами работы в по-
ле и камеральной обработки результатов [2, с. 3; 3, с. 297].  

Таким образом, все виды работ, предусмотренных программой 
учебной гидрологической практики, способствуют формированию           
в первую очередь академических, а также социально-личностных, про-
фессиональных, коммуникативных и информационных компетенций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Существенное расширение международного сотрудничества в сфере 

науки и техники, экономики и политики, культуры, искусства, спорта 
наглядно и непосредственно отражается в лексике и влечет за собой 
ее бурную интернационализацию. Отмечается значительное увеличе-
ние количества интернациональных лексических единиц и расшире-
ние области их употребления. В этой связи немаловажной задачей    
является обогащение речи студентов (как будущих специалистов                
с высшим образованием) элементами иноязычного вокабюляра. 

Интернациональная лексика представляет собой лексические еди-
ницы, являющиеся частью вокабюляра ряда языков и обычно обозна-
чающие важные общечеловеческие понятия: революция, прогресс,          
совет, организация, интернациональный и т. д. [1, с. 237]. 

Основную часть интернациональной лексики составляют термины из 
области науки и техники (geography, history, aspirin, telegraph), общест-
венно-политической жизни (party, constitution, socialism, revolution, ad-
ministration, republic), экономики (import, export, bank, credit), литерату-
ры и искусства (drama, comedy, poet, opera, style). К интернациональным 
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словам относятся также такие, которые обычно в неизменном виде за-
имствуются многими языками из языка народа, создавшего эти слова 
вместе с соответствующими предметами или явлениями (англ. sport) [2]. 

На интернационализмы необходимо обращать особое внимание 
при обучении иностранному языку. С одной стороны, они формируют 
хорошие условия для транспозиции – благоприятного для освоения 
нового языка переноса знаний. Студенту нет необходимости заучи-
вать то или иное слово – оно уже знакомо ему по употреблению           
в родном и других языках. Особо следует отметить, что за внешней 
«известностью» могут таиться значительные различия как в значении 
слова, так и в его форме: ритмической структуре (ударении), его зву-
ковом и морфемном составе, словообразовании и т. п. Если эти раз-
личия игнорировать, они создают условия для интерференции, а она    
в свою очередь ведет к искажению слова и нарушению норм родного 
или иностранного языка. 

Таким образом, при обучении интернациональной лексике нужно 
делать акцент на различиях в ударениях, звуковом и морфемном            
составе, семантике и т. д., чтобы избежать возникновения ошибок  
интерферентного свойства. Обучение интернациональной лексике 
студентов неязыковых специальностей можно осуществлять на регу-
лярных занятиях по английскому языку, а также в рамках факульта-
тивного курса, цель которого – развить активный вокабюляр студен-
тов, пополнить их лексический запас интернациональными словами, 
имеющими широкое употребление в современном английском языке.  

Во время занятий студенты развивают способность раскрывать 
семантику интернационального слова, посредством анализа его мор-
фемного состава – выделять корень, сопоставляя данное слово с одно-
коренными словами; умение находить префиксы, суффиксы и флексии 
(на основе сопоставления с лексическими единицами сходной струк-
туры). Произносительная сторона интернациональных слов заслужи-
вает отдельного внимания. Студентам необходимо научиться воспри-
нимать ритмическую структуру лексемы, то есть вычленять ударный 
слог, а в случае нескольких таковых обозначать слог с второстепен-
ным ударением. 

Часто звучащие в речи слова становятся привычными как для     
говорящих, так и для слушающих. Таким образом, обучаясь интерна-
циональной лексике, студенты значительно пополняют и обогащают 
свой активный вокабюляр. 

Лексику такого рода нельзя переводить дословно. В ряде случаев 
можно передавать корневое значение слова буквально, но лишь тогда, 
когда чувство языка и опыт подсказывают, что такой перевод для дан-
ной конкретной ситуации как раз и представляет собой адекватную 
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передачу мысли оригинала. Интернациональные слова, сохраняющие  
в родном и иностранном языках семантический инвариант и сходство 
графико-акустического образа, являются существенным  источником 
расширения вокабюляра. Однако, поскольку не может быть полного 
совпадения графического и звукового компонентов, интернациональ-
ные слова возможно сгруппировать по степени сходства в написании 
и произношении, а также по элементам структурного оформления. 
Первая группа – слова, имеющие лишь незначительные формальные 
расхождения, которые не затрудняют распознавания  эквивалента           
в иноязычном тексте; вторая группа имеет определенные расхождения, 
которые, однако, сохраняют закономерный характер и, следовательно, 
могут быть учтены в упражнениях; к третьей группе мы отнесем слова, 
не имеющие закономерных соответствий  в родном языке. 

Однако интернациональная лексика таит в себе и другие подвод-
ные камни. Трудности перевода таких единиц на родной язык состоят 
в том, что студент находится под впечатлением знакомой графиче-
ской формы слова, при этом допуская в переводе буквализмы и нару-
шая нормы родного языка, особенно в области сочетаемости слов. 
Между тем «слова, ассоциируемые и отождествляемые (благодаря 
сходству в плане выражения) в двух языках, в плане содержания или 
по употреблению не полностью соответствуют или даже полностью 
не соответствуют друг другу. Именно поэтому слова такого типа            
получили во французском языкознании название “ложных друзей            
переводчика”»  [3, c. 372]. Некоторые слова подобного рода (напр.             
to comfort – утешать, успокаивать), можно сделать объектом языко-
вой догадки и включить в соответствующие упражнения. Задания, 
направленные на активизацию и контроль интернациональной лексики, 
важно проводить в аудитории под руководством преподавателя. 

Таким образом, проблема перевода интернациональной лексики на 
сегодняшний день является одной из самых актуальных. При перево-
де лексических единиц данного рода многочисленные псевдоинтер-
национальные слова могут полностью исказить смысл высказывания. 
Также могут возникнуть сложности при выборе между сохранением 
интернациональной формы и подбором не однокоренного эквивален-
та родного или иностранного языка. Поэтому работе с единицами ин-
тернационального вокабюляра следует уделять достаточно времени 
на всех этапах обучения английскому языку. 
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ФАКУЛЬТАТИВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров 

сложная задача, выдвигающая на первый план повышение уровня 
профессионализма, формирование готовности и способности будущих 
специалистов к постоянному продуктивному личностно-профессио-
нальному развитию на протяжении всей своей самостоятельной про-
фессиональной деятельности. По мнению многих авторов, проблема 
становления и развития профессионализма в условиях университет-
ского образования тесно взаимосвязана с формированием акмеологи-
ческой компетентности у студентов.  

Понятие «акмеологическая компетентность» базируется на идеях 
акмеологии как науки о достижении профессионально-жизненных 
вершин («акме») [1] и активно исследуется в последнее десятилетие 
различными авторами в рамках психологии развития [2–5]. Лишь не-
давно данное понятие стало разрабатываться и использоваться в педа-
гогике и образовании, приобретая особую актуальность для системы 
высшего педагогического образования. 

Акмеологическая компетентность будущего учителя представляет 
собой интегративное качество личности, отражающее готовность           
и способность проектировать, осуществлять и рефлексировать поступа-
тельно-продуктивное личностно-профессиональное развитие, направ-
ленное на достижение вершин педагогического профессионализма.  

Вопросы формирования и развития акмеологической компетентно-
сти педагогических кадров, в том числе будущих учителей, изучались          
в исследованиях А. Ф. Фоминых, С. Г. Харламовой, Е. М. Бородулиной, 
Н. А. Филоновой, Д. Я. Банниковой, М. О. Цатурян. Среди предложен-
ных авторами различных педагогических средств формирования и раз-
вития акмеологической компетентности специалистов можно выделить: 
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