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ЭПИЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО: ОПЫТ ОДНОГО ПОСОБИЯ

 

Д.П. Моисеева (Москва, Россия) 

Представления говорящего о своём и чужих языках, их носителях, языковой норме коренным образом 
влияют на его собственные языковые практики и в целом являются важным компонентом культур-
ной идентификации личности. Взаимосвязь и взаимообусловленность языкового сознания и речевого 
поведения должны учитываться в преподавании иностранного языка для повышения мотивации 
учащихся, приобщения их к миру изучаемого языка и расширения их знаний о роли языка в культу-
ре в целом. Настоящая статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов эпилингвистического 
дискурса (дискурса о языках) в контексте обучения французскому языку как иностранному в вузе.
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EPILINGUISTIC DISCOURSE IN THE TEACHING OF FRENCH AS A FOREIGN  
LANGUAGE USING THE EXAMPLE OF ONE TEXTBOOK

 

D. Moiseeva (Moscow, Russia) 

A language speaker’s notion about their own and foreign languages, their native speakers, and the language 
norm fundamentally affects their own language practices and in general are an important component of 
cultural identity of an individual. The interrelation and interdependence of linguistic consciousness and 
speech behavior should be taken into account in the teaching of a foreign language in order to increase 
students’ motivation in order to introduce them to the world of the language they learn and to expand their 
knowledge of the role of language in culture as a whole. This article is devoted to the consideration of some 
aspects of the epilinguistic discourse (language discourse) in the context of teaching French as a foreign 
language in a university. 
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Рассматриваемая проблематика является предметом междисциплинарного исследования. С одной сто-
роны, она напрямую связана с лингводидактикой, с другой – тяготеет к социолингвистике и лингвопси-
хологии, которые всё чаще обращаются к изучению различных аспектов эпилингвистической деятель-
ности, т.е. речи субъекта о своём и чужих языках. Этот термин, предложенный в конце 60-х гг. XX в. 
французским лингвистом А.Кюльоли [Culioli, 1990 : 41], в настоящее время широко употребляется во 
франкоязычной научной литературе, а также в исследованиях отечественных романистов, в т.ч. в рабо-
тах В.Г. Гака, Т.Ю. Загрязкиной, Л.В. Разумовой, Е.А. Невежиной и др.

Языковое сознание человека оперирует языковыми представлениями (représentations linguistiques) и 
установками (attitudes linguistiques). Долгое время эти два понятия использовались синонимично в науч-
ной литературе, однако если первое отсылает к концептам этнологии и социологии, теориям Э. Дюрк-
гейма и С. Московичи, то второе относится к области социальной психологии. По мнению бельгийского 
лингвиста Д. Лафонтэн, первичными являются представления, некий обобщенный образ языка, кото-
рые в дальнейшем приводит к формированию установок [Lafontaine, 1998: 19], т.е. конкретных репрезен-
таций положительного/отрицательного отношения субъекта к языку/варианту. Так, представлениями 
являются рассуждения о красоте, богатстве, ясности французского языка, резкости немецкого, практич-
ности английского и т.д. В то же время, проявление нетерпимости к англицизмам во французском языке 
или высказывания в пользу преподавания региональных языков в школах можно отнести к установкам.

Отметим, что эпилингвистический дискурс включает в себя как осознанные металингвистические 
высказывания, предполагающие дистанцирование и стремление к объективности по отношению к языку, 
так и спонтанные оценки говорящих. [Canut, 1998].

В процессе обучения иностранному языку его участники естественным образом оказываются вовле-
ченными в эпилингвистическую деятельность: преподаватели сами высказывают те или иные суждения 
об идиомах и провоцируют их у учащихся с самых первых занятий, например, вопросом о мотивации к 
изучению иностранного языка. И, если владение английским в современном мире представляется «абсо-
лютной необходимостью», то выбор французского в качестве второго/третьего иностранного языка про-
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исходит под влиянием совокупности факторов, среди которых – «восходящие еще к периоду галлома-
нии» представления о красоте, мелодичности французского языка, его статусе языка культуры и науки. 
[Загрязкина, 2013: 57] Примечательно, что желающие изучать французский говорят о нём, прежде всего, 
как о «языке Гюго, Вольтера и Дюма», т.е. языке именно Франции, а не, например, Бельгии («язык Бре-
ля»?) или Сенегала («язык Сенгора »?).

В эпилингвистическом дискурсе языки и их варианты часто наделяются чертами своих носителей. 
Так, в бытовых представлениях учащихся американский английский более «небрежный», «демокра-
тичный», как сами американцы, в то время как британский вариант более «сдержанный, престижный», 
совсем как английский аристократ.

Как видно из приведенных примеров, представления о языке, по сути, – частный случай коллектив-
ных представлений, они выходят за рамки индивидуального опыта, обладают высокой устойчивостью 
и имеют стереотипный, ассиметричный характер. Вместе с тем, именно они часто являются ключевым 
компонентом мотивации наших студентов.

Проанализируем некоторые эпилингвистические аспекты преподавания французского языка, осно-
вываясь на опыте работы с учебным пособием «Мир французского языка и культуры» [Крюкова, Мои-
сеева, 2016], разработанном на кафедре французского языка и культуры ФИЯР МГУ имени М.В. Ломо-
носова.

К сожалению, до недавнего времени социокультурное содержание учебников по французскому язы-
ку, как российских, так и популярных зарубежных издательств, характеризовалось выраженным галло-
центризмом, т.е. в нём преобладали реалии Франции: французская кухня, мода, достопримечательности 
(преимущественно парижские), французская литература и тд. Авторы, стремясь соответствовать ожида-
ниям учащихся, ориентированных на конкретный набор стереотипов о языке и его носителях в стандарт-
ных ситуациях общения, сами способствовали дальнейшему укоренению этих представлений.

Ситуация медленно начала меняться чуть более 10 лет назад, и учебное пособие «Мир французского 
языка и культуры» создавалось уже в новой парадигме с целью продемонстрировать, что французский 
язык – не только язык Франции, но всего франкоязычного ареала и его богатейшего культурного мно-
гообразия.

Несколько слов о пособии. Материал рассчитан на продолжающий этап обучения, что предполагает 
знания, соответствующие уровню А2 общеевропейской шкалы CEFR. Книга состоит из 19 глав с единой 
структурой, включающей основной текст (публицистический, художественный или научный), словарь 
к нему, дополнительные тексты с уточняющей информацией по теме, упражнения на понимание текста, 
речевые упражнения, самостоятельные творческие задания, а также ссылки на интернет-ресурсы по теме 
для более детального изучения вопросов, затронутых в тексте.

Рассмотрим материалы первого блока пособия – «Langues et espaces francophones» (Языки франкоя-
зычного ареала), которые и определили основные направления дискурса о языке, точнее, о языках:

Блок открывается вводным текстом “Qu’est-ce que la francophonie  ?” (Что такое франкофония?), 
посвященным истории и значениям термина: в узком смысле – международная  организация сотруд-
ничества франкоязычных стран (Organisation internationale de la Francophonie), и в широком смысле – 
сообщество людей, говорящих на французском языке во всем мире. [Крюкова, Моисеева, 2016: 6–9]. 
Рассмотрение французского языка с позиции франкофонии существенно расширяет представления уча-
щихся о его ареале, а также позволяет им идентифицировать себя с этим языковым сообществом, насчи-
тывающем в настоящее время более 2740 млн. человек, что является очень важным и мотивирующим 
этапом для студентов-франкофонов. Для них это уже идиом планетарного масштаба, на котором говорят 
жители пяти континентов.

В текстах, посвященных будущему франкофонии, перспективы французского языка в мире рас-
сматриваются в его соотнесении его с ныне существующими 6 000 языков, число которых постоянно 
уменьшается, и главными языками-конкурентами по количеству носителей, среди которых, конеч-
но, северокитайский, английский, хинди, арабский. [Крюкова, Моисеева, 2016: 15–16] в частности, 
важное место в дискурсе о французском языке занимает английский – главный оппонент и сопер-
ник, чьи претензии на доминирование во всех сферах человеческой деятельности от массовой куль-
туры до науки, вызывают опасение и противодействие франкоязычного мира. Приведённое в посо-
бии интервью с известным французским лингвистом К. Ажежем [Крюкова, Моисеева, 2016: 56–59], 
непримиримым борцом с языковой унификацией, даёт студентам возможность заочно подискутиро-
вать с учёным о роли английского языка в мире, а также проанализировать собственные языковые 
практики, такие как использование англицизмов во французском и в русском языке, выявить их 
причины, дать им оценку.

Тексты, посвященные языковой ситуации отдельных стран и регионов (Франции, Канады, Долины 
Аосты, Люксембурга, Швейцарии, франкоязычной Африки) [Крюкова, Моисеева, 2016: 21–47, 80–83] 
знакомят учащихся со статусом и функциями французского языка в ситуации полилингвизма, а так-
же с понятием языковой политики [Крюкова, Моисеева, 2016: 50–52, 64–69]. Так, студентам предлага-
ется порассуждать о роли школы в реализации языковой политики; о факторах, являющихся залогом 
сохранения и развития языка или, напротив, причиной его исчезновения. В качестве ответа на такого 
рода вопросы, выводящие обсуждение за рамки текста, учащиеся проводят параллели с английским, 
русским языками. Некоторые признаются, что впервые задумываются о наличии какой бы то ни было 
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языковой политики в России и вообще о том, что языковая политика является важнейшим и состемо-
образующим компонентом национальной политики.

Наконец, важным аспектом эпилингвистического дискурса является вопрос языковой нормы, и 
соответственно, проблемы языковой уверенности/неуверенности, возникающей у говорящего, когда 
он соотносит свою речь со своими представлениями о норме [Невежина, 2015]. Эта тема затрагивает-
ся в пособии в главах, посвященных региональным и национальным вариантам французского языка. 
[Крюкова, Моисеева, 2016: 28–31, 35–39] Отметим, что переживание языковой уверенности/неуверен-
ности свойственно также и агентам учебного процесса – учащимся и преподавателям – во время занятий, 
общения с коллегами, носителями языка. Не секрет, что чрезмерная языковая тревожность может стать 
препятствием в изучении языка, поэтому вербализация этих очень общих и естественных переживаний 
помогает учащимся с ними психологически справиться.

Работая над пособием, авторы, прежде всего, задавались целью обогатить знания учащихся о странах 
франкоязычного мира, своеобразии их культур и о том, как по-разному в них развивается и функциони-
рует французский язык. Но вовлечение студентов (не только гуманитарных, но и естественных факуль-
тетов) в дискурс о языках, который является идентифицирующим для всего франкоязычного мира, 
происходит совершенно естественно и оказывается эффективным инструментом мотивации, обучения 
и развития ряда коммуникативных навыков (монологического высказывания, участия в групповой дис-
куссии), а также помогает справиться с проблемой языковой тревожности.

Список литературы

[1] Загрязкина Т.Ю. Речь о французском языке и проблема языкового многообразия // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2013. №2. – С. 52–63.

[2] Крюкова О.А., Моисеева Д.П. Мир французского языка и культуры. – М.: Тезаурус. 2016.
[3] Невежина Е.А. Феномен языковой уверенности / неуверенности в пограничном ареале (на примере 

Валлонии, Бельгия) // Вестн. Моск. ун-та. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2015. 
№2. – С. 162–167.

[4] Canut C. Pour une analyse des productions épilinguistiques //  Cahiers de praxématique, 1998. №31. P. 
69–90.

[5] Culioli A. La linguistique : de l’empirique au formel  // Pour une linguistique de l’énonciation, Opérations et 
représentations, 1990 Tome 1, – P.: Ophrys, 1990. P. 9–46. (première publication en 1968).

[6] Lafontaine D. Le parti-pris des mots. Normes et attitudes linguistiques, Bruxelles, 1986. – P. 19.

https://istina.msu.ru/publications/article/9154710/
https://istina.msu.ru/publications/article/9154710/

	_bb63
	_bb81
	_bb365
	_bb216
	_bb15
	_bb317
	OCRUncertain244
	OCRUncertain246
	_Hlk484797714
	_Hlk484783821
	_Hlk484797631
	_Hlk500507937
	tw-target-text
	tw-target-text1
	tw-target-text2
	tw-target-text21
	tw-target-text3
	_Ref471426115
	_Ref471426096
	_Ref471426089
	_Ref471426017
	_Ref471426033
	_Ref471426009
	_Ref471426025
	_Ref471426081
	_Hlk497403093
	_Hlk500360325
	_Hlk500351725
	_Hlk500506246
	_Hlk489542111
	_Hlk489543000
	_Hlk489192107
	_Hlk489537359
	_Hlk489192184
	ОТ РЕДАКТОРА
	I Теоретические и методологические проблемы лингвистики, перевода, культуры, коммуникации
	Когнитивная коммуникация и транзакционные подходы к устойчивым вербальным символам
	Г.Г. Молчанова (Москва, Россия)

	Язык как центральное звено науки о человеке
	О.В. Александрова (Москва, Россия)

	ТРАНСФЕР ЗНАНИЯ И ПЕРЕВОД
	В. Демьянков (Москва, Россия)

	Креативность в лексиконе: взаимодействие когниции и коммуникации
	В.И. Заботкина (Москва, Россия)

	СЮЖЕТНЫЕ МОТИВЫ в ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ
	В.И. Карасик (Волгоград, Россия)

	Русский – язык с высокой или низкой контекстуальностью?
	И.Г. Милославский (Москва, Россия)

	МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ с ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	Н.Г. Осипова (Москва, Россия)

	ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ: КОГНИТИВНОЕ ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ СЕГОДНЯ
	В.Ф. Новодранова (Москва, Россия)

	«Римский мир» Нового Завета в англоязычных версиях: репрезентация реалий
	Г.Т. Хухуни, А.А. Осипова (Москва, Россия)


	IIЯзык и межкультурная коммуникация: традиции и инновации
	Communication, knowledge and internationalization in CluSter SMES
	P.L. Andreeva (Munich, Germany)

	СОЦИОЭТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
	В.С. Арутюнян (Москва, Россия)

	Семиотические аспекты фотографии
	Н.В. Афанасьевская (Москва, Россия)

	О КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ в СТИЛЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
	В.В. Белоусова (Москва, Россия)

	Фасцинативные механизмы коммуникации в театральном контексте
	Л.А. Борботько (Москва, Россия)

	ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ в АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
	И.В. Гюббенет (Москва, Россия)

	ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в СЕМИОТИКЕ КУЛЬТУРЫ
	Н.В. Даниелян (Москва, Россия)

	РАБОТА ЖЮРИ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: КАК ПОВЫСИТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ?
	О.М. Козаренко (Москва, Россия)

	ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК И КИНО: ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ И ДИДАКТИКИ
	В.А. Кудинова (Москва, Россия)

	ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕОЛОГЕМА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
	К.Э. Нагаева (Москва, Россия)

	К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АСИММЕТРИИ И КУЛЬТУРНЫХ УНИВЕРСАЛИЯХ ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
	Т.Н. Омельяненко (Москва, Россия)

	«РОДОССКАЯ ФОРМУЛА» в УРЕГУЛИРОВАНИИ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
	Г.И. Царегородцева (Москва, Россия)

	ЗЕМЛЯ И НЕБО в ПОЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
	О.Н. Шапкина (Москва, Россия)

	Особенности межкультурной коммуникации в контексте здравоохранения
	И.В. Яковлева (Москва, Россия)


	IIIАктуальные вопросы культурологии и регионоведения
	ЭСТЕТИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИРЛАНДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА НАЧАЛА ХХ В.
	А.В. Аксенова (Москва, Россия)

	ФУНКЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «СТРЕГА» В КУЛЬТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ИТАЛИИ в 1945–1955 ГГ
	Н.Л. Гринчук (Москва, Россия)

	ПОИСКИ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ЯЗЫКА в ТВОРЧЕСТВЕ РОМЕО КАСТЕЛЛУЧЧИ
	Е.Г. Грушевская (Москва, Россия)

	Этикет и манеры в современной Германии под углом зрения представителей других культур
	Е.А. Дорофеева (Москва, Россия)

	СЕМИОТИКА ЖЕНСКОГО КОСТЮМА в НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
	В.Г. Жданова (Москва, Россия)

	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК в РУССКОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТЫ
	Т.Ю. Загрязкина (Москва, Россия)

	КАНАДСКИЙ ВАРИАНТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: в ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?
	Н.А. Карелина (Москва, Россия)

	АВСТРАЛИЙСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ – “TERRA INCOGNITA” НА КАРТЕ КИНОМИРА (ОТ «ЖИВЫХ КАРТИНОК» К ЗВУКОВОМУ КИНО)
	О.О. Кириллова (Москва, Россия)

	ФРАНКОФОНИЯ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
	О.А. Крюкова (Москва, Россия)

	ОБРАЗ РОССИИ в ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ XVIII В.
	М.О. Маринин (Москва, Россия)

	МАРИЯ СТЮАРТ И ЕЕ ОБРАЗ в ВОСПРИЯТИИ ФРАНЦУЗОВ
	М.А. Платэ (Москва, Россия)

	УРАЛ в РЕГИОНАЛЬНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЯХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
	И.И. Руцинская (Москва, Россия)

	О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
	Н.Г. Тырникова, Л.Н. Паращенко-Корнейчук (Саратов, Россия)

	Понятия «народ» и «народ поэтов и мыслителей» как общественно-политическое явление в контексте культурной и национальной идентичности немцев
	Ф.К. Фидарова (Москва, Россия)

	Стереотипы в изображении врачебной деятельности в медицинских телесериалах
	Е.Г. Якухнова (Москва, Россия)


	IVОбучение иностранным языкам: подходы, проекты, ресурсы, технологии
	КАК СОЗДАТЬ ОНЛАЙН УЧЕБНИК ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
	В.В. Чепыжов, Е.М. Александрова, О.Н. Тимохов (Москва, Россия)

	МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКИХ ПЕСЕН в ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. ПЛАН РАБОТЫ с ПЕСНЯМИ НА УРОКе АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
	В.А. Воронин (Ростов-на-Дону, Россия)

	ЯЗЫКОВАЯ ДОГАДКА: ОШИБКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ РОДСТВОМ ЯЗЫКОВ
	Е.С. Вучкович (Москва, Россия)

	ФРАНЦУЗСКАЯ РЕКЛАМА в ПОСОБИЯХ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
	Е.А. Глазова (Москва, Россия)

	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАН
	О.Л. Давыдова (Москва, Россия)

	Методика классификации ошибок в ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ речи российских учителей английского языка (на материале видеозаписей уроков)
	А.А. Коренев, Н.В. Семина (Москва, Россия)

	Некоторые подходы к оптимизации преподавания фонетики на неязыковых факультетах
	Т.Ф. Кривцова (Москва, Россия)

	ЭПИЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС в ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ОПЫТ ОДНОГО ПОСОБИЯ
	Д.П. Моисеева (Москва, Россия)

	Лингвокультурная медиация как стратегическое общеевропейское направление в развитии современного языкового образования
	В.В. Сафонова (Москва, Россия)

	РОЛЬ ИГРЫ в ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ в ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ УЧЕБНОЙ ПЛАТФОРМЫ KAHOOT!)
	Н.О. Сыпалова (Москва, Россия)

	СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
	А.Н. Уров (Москва, Россия)

	Обучение болгарскому языку как второму болгарских детей, проживающих за границей
	Св. А. Халачева, Й. В. Дапчева (София, Болгария)

	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ КАРМАННОГО САМОУЧИТЕЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПЛАНШЕТА И СМАРТФОНА
	М.И. Хлебников, Е.Г. Грушевская (Москва, Россия)

	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
	М.М. Ясненко (Москва, Россия)


	VОбучение дисциплинам профессии на иностранных языках: формирование межкультурной компетенции
	Фактор культуры в преподавании иностранного языка
	Н.Г. Аветисян, С.К. Восканян (Москва, Россия)

	Аспект академической дискуссии и дебаты при обучении иностранным языкам в ВУЗЕ
	Л.Ю. Афанасьева (Москва, Россия)

	ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ВОСПРИЯТИЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
	И.А. Басова (Москва, Россия)

	ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МОТИВАЦИИ И ПРАКТИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
	М.Г. Бахтиозина (Москва, Россия)

	РЕАЛИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА «АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТУДЕНТЫ» ПО БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ, КАК ИНОСТРАННОМУ, ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
	Д. П. Желязкова (Пловдив, Болгария)

	МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РФ в ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
	И.В. Зоткина (Москва, Россия)

	СОВРЕМЕНЫЙ ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
	И.С. Кашенкова (Москва, Россия)

	ФОРУМ ГЕОГРАФОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, РОЛЕВАЯ ИГРА И ПОДГОТОВКА К РЕАЛЬНОМУ НАУЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
	А.И. Комарова, И.Ю. Окс (Москва, Россия)

	СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТА ЕВРОПЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ПЕРЕВОДЧИКОВ
	Е.В. Коренева (Москва, Россия)

	ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВУЗОВСКОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
	М.В. Пенкина (Москва, Россия)

	СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УМЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ГЛОБАЛЬНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»)
	В.А. Фадеева (Москва, Россия)

	ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
	А.А. Федорова (Москва, Россия)

	Структура и предметное наполнение модуля «Италия. Культура повседневности» в курсе «Мир изучаемого языка»
	Д.А. Шевлякова (Москва, Россия)


	VIРусский язык в межкультурном контексте: проблемы и перспективы
	ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА в ЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКЦИИ
	А.А. Антипова (Москва, Россия)

	ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ в АДАПТИРОВАННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ)
	A.B. Брыгина (Москва, Россия)

	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ в СИСТЕМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
	Т.В. Ващекина (Москва, Россия)

	ПРЕПОДАВАНИЕ ГРАММАТИКИ ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЁННОГО ОБУЧЕНИЯ РКИ: ФОРМАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ
	Е.А. Гасконь (Тверь, Россия)

	ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ в ИСПАНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
	С.Н. Голиков (Москва, Россия)

	Инновационные подходы в методике преподавания русского языка как иностранного
	И.С. Гусева (Москва, Россия) 

	КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА в ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
	Н.А. Мануйлова (Москва, Россия)

	РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ в ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
	О.С. Марченко (Москва, Россия)

	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ в ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
	О.И. Руденко-Моргун, А.Л. Архангельская, Л.В. Апакина, А.Н. Аль-Кайси (Москва, Россия)

	РАЗЛИЧИЯ в ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВКУСА В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
	И. Сюй (Москва, Россия)


	VIIПеревод в меняющемся мире: история, теория, практика, современные подходы
	РИФМЫ «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ» Р. М. РИЛЬКЕ КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА
	Н.В. Вороневская (Москва, Россия)

	СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА с РУССКОГО НА ХИНДИ
	И.А. Газиева (Москва, Россия)

	К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
	В.Н. Гливинская (Москва, Россия)

	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
	С.И. Горбачевская (Москва, Россия)

	ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ СО СЛАБОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ
	Н.А. Давыдова (Москва, Россия)

	ПРЕЦЕДЕНТЫ НЕЧЁТКОЙ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ПЕРВИЧНОСТЬЮ И ВТОРИЧНОСТЬЮ в ТЕКСТЕ АВТОПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНАТИВНОЙ ФУНКЦИИ в ТЕКСТАХ АВТОПЕРЕВОДОВ В. В. НАБОКОВА)
	Ю.А. Дымант (Воронеж, Россия)

	ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩИЙ ПЕРЕВОД» в СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – ПЕРЕВОДЧИКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
	О.А. Ермаков (Москва, Россия)

	О ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА: «НЕПРИЧЁСАННЫЙ СЛЕНГ», ИЛИ ЕЩЁ ОДИН ПЕРЕВОД СЭЛИНДЖЕРА
	А.С. Изволенская (Москва, Россия)

	ОБ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЭКВИВАЛЕНТАХ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ СЛОЖНЫХ СЛОВ с КОМПОНЕНТОМ ВСЕ-
	Г.А. Казимова (Москва, Россия)

	Актуальные вопросы оценивания качества устного перевода
	А. Ю. Калинин (Москва, Россия)

	ФИЛОЛОГО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
	Н.Ф. Крюкова (Тверь, Россия)

	НЕМЕЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
	И.Н. Кудрявцева (Москва, Россия)

	НОРМА И СТИЛЬ в ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
	Л.В. Полубиченко (Москва, Россия)

	ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
	С.Н. Пономарева (Москва, Россия)

	Адаптация англоязычных компьютерных текстов при переводе на русский язык
	Л.В. Стахова (Санкт-Петербург, Россия)

	ПЕРЕДАЧА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ
	С.Р. Хайрова (Москва, Россия)

	СОВРЕМЕННЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ РОМАН: ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
	Т.Л. Черезова (Москва, Россия)


	VIIIСоциокультурные аспекты дискурса и художественного текста
	СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЙ ФРАГМЕНТОВ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА в РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
	Е.И. Абрамова (Москва, Россия)

	В. Пелевин как зеркало русской революции
	И.Л. Анастасьева (Москва, Россия)

	ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА НА ПРИМЕРЕ КЕЙС ТЕХНОЛОГИИ
	С.А. Бурикова (Москва, Россия)

	ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИКИ в РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1910–1920-Х ГОДОВ
	И.В. Васильева (Москва, Россия)

	Цветок как «цветовой текст»: к вопросу о национальной и региональной специфике восприятия имени и образа
	К.А. Голиков (Москва, Россия)

	Ономатопея как средство усиления комического эффекта в английской поэзии
	Т. В. Григорьева (Москва, Россия)

	АССОЦИАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ СЛОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ НАПРАВЛЕННОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
	В.В. Епифанова (Москва, Россия)

	ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОТСЫЛКИ В ПОЭЗИИ РИЧАРДА БЛАНКО
	К.Ю. Игнатов (Москва, Россия)

	Взаимодействие реального и ирреального в пространстве вымышленного: когнитивно-дискурсивный аспект
	А. Э. Левицкий (Москва, Россия)

	ИДЕОЛОГЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНТЕКСТА
	М.В. Михайловская (Москва, Россия)

	АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ в ТВОРЧЕСТВЕ Я.П. ПОЛОНСКОГО
	И.В. Моклецова (Москва, Россия)

	ВАРИАНТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФРАНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛЬГИЙСКОГО ВАРИАНТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
	Е.А. Невежина (Москва, Россия)

	ФУНКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ в СОЗДАНИИ ОБРАЗА ТЕКСТА
	О.И. Просянникова (Санкт-Петербург, Россия)

	ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ОНОМАСТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «АЛИСА в СТРАНЕ ЧУДЕС» в СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
	В.В. Робустова (Москва, Россия)

	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКИ В ДИСКУРСЕ ФРАНЦУЗОВ О РОССИИ
	В.Е. Смирнова (Москва, Россия)

	ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И БЫТОВЫХ РЕАИЙ в НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ С КОМПОНЕНТОМ «FEUER» в СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
	Л. В. Старостина (Москва, Россия)

	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ ЛЕКСЕМЫ «РАБОТАТЬ» в НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
	А.И. Хлопова (Москва, Россия)


	IXЛингвистика и прагматика: аспекты и подходы
	ОППОЗИТИВЫ КАК АТРИБУТ НАУЧНОГО ДИСКУРСА
	З.Н. Афинская (Москва, Россия)

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИИ
	Е.С. Бахтуева (Москва, Россия)

	Цветообозначения как семиотический код современной коммуникации
	Е.Ю. Воробьева (Москва, Россия)

	ПАТТЕРНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДУБЛЕТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ в ДИАХРОНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА США)
	Н.П. Глинская (Москва, Россия)

	К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ в СЛОВЕ
	Т.А. Доброрадных (Тула, Россия)

	ОБ АВТОРСКОМ «Я» в АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
	Н.А. Кипиани (Тбилиси, Грузия)

	Аксиологические характеристики цветолексем как ключ к познанию стиля и быта эпохи
	В.Г. Кульпина (Москва, Россия)

	Синтаксические стилистические средства как основной инструмент создания модальности в политическом дискурсе (на примере аналитических статей)
	Е.А. Никонова (Москва, Россия)

	КАК ФОРМУЛИРОВАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ НАЗВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
	А.И. Комарова, И.Ю. Окс (Москва, Россия)

	ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА КАК МЕТОД ВЕРБАЛЬНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕРИОДИКИ)
	С.И. Пучков (Москва, Россия)

	ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
	А.В. Радюк (Москва, Россия)

	Трансформация терминологических дефиниций в работах североамериканских библиотековедов XX века
	П.С. Романов (Королев, Россия)

	СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ в ПИСЬМЕННОМ ТЕКСТЕ
	А.И. Усманова (Москва, Россия)

	ВИДЫ И ФУНКЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ в НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОЛОГИЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА)
	Р.Х. Яфаров (Москва, Россия)


	XВзаимодействие когниции и коммуникации в современном информационном пространстве
	МНОГОЗНАЧНОСТЬ И ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ в СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
	Л.И. Богданова (Москва, Россия)

	ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНЦЕПТОВ
	А.А. Габриелян (Москва, Россия)

	КОГНИТИВНЫЕ МЕТАФОРЫ в МИГРАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЕНГРИИ ВИКТОРА ОРБАНА
	И.Е. Коптелова (Москва, Россия)

	КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗОБРАЖЕНИЙ в ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
	Е.Г. Кузнецова (Москва, Россия)

	Особенности становления концепта «AUGMENTED REALITY» в британском национальном сознании
	П.И. Сергиенко (Москва, Россия)

	Ценностно-когнитивные основания речевой коммуникации
	Н.А. Сидорова, Ю.Д. Лопатина (Москва, Россия)

	РЕФЕРИРОВАНИЕ в КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ
	В.М. Шевцова (Москва, Россия)


	XIСовременные направления исследований СМИ и Интернет коммуникация
	МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА в КОНТЕКСТЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
	И.В. Анисимова, И.Л. Сергиевская (Пенза, Россия)

	ОТРАЖЕНИЕ «ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА» В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Д.Н. Асатиани (Москва, Россия)

	ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА в РЕГИОНЕ РУССИЛЬОН (ФРАНЦИЯ)
	Ю.Г. Есина (Москва, Россия)

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫх КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ПРИМЕРЕ UNREAL ENGINE 4
	Ф.Н. Новиков, А.А. Киселева (Москва, Россия)

	Искусственный интеллект в компьютерно-опосредованном политическом дискурсе
	Е.К. Павлова (Москва, Россия)

	ЮБИЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА в РОССИИ В ОТОБРАЖЕНИИ БРИТАНСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРОЕКТ «РЕВОЛЮЦИЯ-100» РУССКОЙ СЛУЖБЫ BBC)
	Г.Е. Смирнова (Москва, Россия)

	Технологические свойства, дидактические свойства и дидактические функции вики-технологии
	И.В. Харламенко (Москва, Россия)


	XIIМолодежный Круглый стол
	Концепт жизни в художественном мире А. Блока и У.Шекспира
	Е.В. Борзова (Москва, Россия)

	ВЫБОР ОПТИМАлЬНОГО ВАРИАНТА ПЕРЕВОДА ТРЁХКОМПОНЕТНЫХ ТЕРМИНОВ, ПОСТРОЕННЫХ ПО МОДЕЛИ «N+N+N», с УЧЁТОМ ИХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СТРУКТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ)
	В.Д. Быкова (Зеленоград, Россия)

	РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ в ВЫЯВЛЕНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И МЕНТАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ КУЛЬТУР (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ж. РАСИНА, У. ШЕКСПИРА И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА)
	О.А. Гольдина (Москва, Россия)

	РОССИЯ И ИСПАНИЯ: ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПЕРСОНАЛИИ И РЕАЛИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	А.Е. Гордонова (Москва, Россия)

	РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЫ МИРА в ХУДОЖЕСТВЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «МЫ» Е.ЗАМЯТИНА И «О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» О.ХАКСЛИ)
	М.А. Горшенина (Москва, Россия)

	МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ в СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА: КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ SANOFI)
	А.А. Зайцева (Москва, Россия)

	Трансформация термина «соборность» в философии символизма на примере идеи создания «соборного театра» Вячеслава Иванова
	А.Ю. Лазарева (Москва, Россия)

	Проблема межкультурной коммуникации в отчетах русских и английских путешественников в Тибет во второй половине XIX века
	А.А. Лившиц (Москва, Россия)

	ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ МОРСКИХ СУДОВ И ИХ НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ КОРАБЛЕЙ ВОЕННО-МОРСКИХ ФЛОТОВ ИТАЛИИ И РОССИИ)
	А.И. Манченкова (Москва, Россия)

	АДАПТАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ ОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
	Д.А. Митрофанов (Москва, Россия)

	ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТНА в МОСКВЕ И ВЕНЕ
	А.В. Новикова (Москва, Россия)

	МЕСТО И РОЛЬ КУЛИНАРНОГО РЕЦЕПТА в РАССКАЗЕ М. КРИКА CLAFOUTIS GRANDMÉRE Á LA VIRGINIA WOOLF: ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	П.Е. Ушерович (Москва, Россия)

	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЕДИНИЦ ТЕКСТА В МОДНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЖУРНАЛОВ МОД)
	А.И. Чернышова (Москва, Россия)

	Германо-скандинавские мифологические прототипы ключевых персонажей легендариума Дж.Р.Р. Толкина
	Н.В. Штолль (Москва, Россия)



