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- threat tactics; 
- tactics of indignation and making claims. 
2) Strategy of discreditation: 
- insult tactics; 
- tactics of communicative pressure. 
3) Strategy for controlling the communication situation: 
- tactics of control over the topic; 
- tactics of avoiding the topic and changing the topic; 
- tactics of avoiding answering; 
- tactics of silence; 
- tactics of ignoring. 
Having analyzed various strategies of behavior in conflict situations proposed in domestic and foreign 

studies, we can propose the following classification of basic communication strategies with a correspond-
ing arsenal of tactical methods of implementation in relation to conflict discourse: 

Thus, we can conclude that cooperative and non-cooperative speech is a dialogue. Cooperative dia-
logue is the communication of communicants who are interested in continuing the conversation and have 
common goals, and non-cooperative dialogue is the communication of communicants, which they seek to 
stop due to the lack of unity of opinion. 
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Аннотация. На современном этапе высшая школа ставит задачу повысить интеллектуальный 

уровень развития будущих выпускников, которые способны свободно общаться с представителя-
ми других культур на иностранном языке.  
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Обучение студентов неязыковых вузов иностранному языку при помощи проектной методики 

является одной из основных задач педагога. Очень важно обеспечить студентам среду, которая 
будет максимально приближена к аутентичному использованию языка в целях общения. Проект-
ная методика позволяет достичь хороших результатов в практическом освоении языка. 

Под проектом мы понимаем совместную деятельность студентов  и преподавателя, объединен-
ную единой тематикой и имеющую результатом иноязычную речевую деятельность, вплетенную в 
интеллектуальный контекст иной деятельности.  

Таким образом, мы определяем проектную технологию как совокупность приемов и способов ор-
ганизации процесса совместной деятельности преподавателя и студентов, позволяющих реализовать 
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на практике исследовательские методы обучения иностранному языку, направленные на получение 
конечного результата в ходе осуществления проекта. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил выделить ряд сущностных характе-
ристик проектной технологии. 

1. Прагматическая направленность. Основоположником проектной технологии являлся педагог 
Дж. Дьюи, который описал теоретическое положение как -«learning by doing» - обучение в практи-
ческой деятельности. Студенты должны знать, зачем им важны те или иные знания, и для решения 
каких конкретных задач они смогут их использовать [1, c.94]. 

2. Сложность подачи учебного материала. Одним из требований к процессу обучения, органи-
зованного по проектной методике, считается присутствие важной в исследовательском проекте про-
блемы. Проблема - это практическая или же теоретическая трудность, которую обучаемый может 
разрешить только с поддержкой личной исследовательской работы. 

3. Планирование деятельности. Осуществление данного проекта подразумевает подготовительное 
его планирование, с одной стороны, педагогом, с другой педагогом и обучаемыми совместно. 

4. Деятельность в сотрудничестве. Работа над проектом основана на идее взаимодействия и 
коммуникации студентов и педагога, где роль самого педагога  становится главной, а на заключи-
тельном этапе – партнерской. 

5. Групповая форма работы, В процессе общей деятельности обучаемых необходимым нюан-
сом считается организация их работы в небольших группах, так как такая форма работы подразу-
мевает присутствие большего объема информации, большего креативного потенциала в процессе 
поиска способов решения проблемы.  

6. Самообразовательная деятельность. Процесс изучения иностранного языка, который органи-
зован на основе проектной методики, дает возможность для студентов создать необходимые благо-
приятные условия для выполнения самостоятельной работы.  

7. Исследовательская деятельность с использованием изучаемого языка. Исследовательский 
характер проектной технологии заключается в приобретении способностей исследовательской рабо-
ты. Изучение проблемы проекта имеет возможность проходить как в стенах университета, так и за 
его пределами. Студенты собирают материал, устанавливают контакты с учреждениями, проводят 
интервью с сотрудниками музеев, фотографируют объекты, снимают материал на видео.  

8. Направленность на конечный продукт. Воплощение проекта завершается демонстрацией ко-
нечного продукта в той или иной форме: театральная постановка, показ видеофильма, репортаж, 
отчет, отзыв, журнал, заметка, выставка.  

9. Рефлексивная самооценка и самостоятельный мониторинг. Одним из ключевых компонен-
тов проектной методики является вовлечение в самостоятельную деятельность тех учебных 
средств, материалов и видов заданий, которые могут помочь воплотить в жизнь рефлексивную 
самооценку и самостоятельный мониторинг студентами на всех этапах работы над проектом [3, c. 
35]. 

Существует определенная схема, по которой осуществляется процесс работы  над проектом. В 
данной связи стоит перечислить ключевые этапы:  подготовительная работа, реализация проекта, 
презентация, обсуждение. 

Рассмотрим использование технологии проектов по теме «Собеседование при приеме на рабо-
ту» “Applying for a Job”. 

Следует выделить следующие этапы при работе над данной темой проекта: 
1. Для обсуждения предлагается проблема трудоустройства, которая актуальна для  студентов, 

так как через несколько месяцев/лет им предстоит решать ее в реальной жизни. Определяются 
тема/проблема, объект исследования, направления работы. 

2. Совместно с преподавателем студенты определяют конечный продукт проекта. Им должны 
стать: анкета для приема на работу; бюллетень бюро по трудоустройству о востребованности 
профессий в городе; опрос общественного мнения о престижности различных профессий (ц фор-
ме диаграммы), статья в молодежную газету с рекомендациями о прохождении интервьюирования; 
небольшая ролевая игра об устройстве на работу. 

Студенты делятся на рабочие подгруппы (команды) в соответствии с интересами и склонностя-
ми.  

3. Обсуждаются вопросы: 
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1. Какая информация нужна для выполнения проекта? 
2. Как и где ее можно получить? 
Какова роль каждого участника в выполнении проекта? 
 Сколько времени даётся на сбор информации? и др.  
4. Преподаватель проводит консультацию, связанную с возможными языковыми трудностями 

при сборе информации. 
5. Студенты собирают информацию. 
Одна из команд посещает городское бюро по трудоустройству; вторая команда проводит опрос 

учащихся других групп о престижности различных профессий; третья команда собирает информа-
цию о содержании анкеты при поступлении на работу (используются Интернет, печатные издания); 
четвертая команда путем опроса выясняет, как необходимо вести себя во время интервью. 

6. Студенты систематизируют и анализируют полученную информацию. Команды взвешивают 
ценность собранных сведений, исключают второстепенную информацию и не соответствующую 
цепям проекта. Отбирается наиболее ценная информация. 

7. Преподаватель готовит студентов к участию в кульминационной деятельности, привлекает 
языковые средства, которые помогут учащимся в презентации итогового продукта (корректиров-
ка произношения, редактирование, обработка письменных материалов и т.п.) 

8. Студенты  представляют конечный продукт:  
 первая команда - анкеты для приема на работу: а) стюардессы, б) программиста; 
вторая команда - бюллетень бюро по трудоустройству с перечнем наиболее востребованных 

профессий и устный анализ его содержания;  
третья команда - в виде диаграммы с комментарием представляет данные «социологического 

опроса» о престижности различных профессий;  
четвертая команда представляет статью для молодежной газеты с рекомендациями о поведении 

во время интервьюирования. 
Затем проводится небольшая ролевая игра о «приеме на работу молодого специалиста». При 

этом учитывается вся подученная информация.  
Основными преимуществами использования метода проектов на занятиях по иностранному 

языку являются: 
 работа над проектом связана с предшествующей работой по теме и считается ее закономер-

ным завершением; 
 этот метод способствует развитию навыков и умений говорения, чтения и письма, понима-

нию речи на слух, а также помогает научиться работать в команде, обсуждать различного рода 
вопросы, делать выводы; 

 иностранный язык может быть использован студентами в различных ситуациях с помощью 
данного метода; 

 позволяет студентам самостоятельно работать над проектом; 
 дает возможность получения четких результатов и включает самооценку своей работы и 

оценку своих сокурсников и преподавателя; 
Основными недостатками данного метода являются: 
 наблюдается сложность в проведении консультаций; 
 очень тяжело проконтролировать использование иностранного языка в процессе выполне-

ния самостоятельной работы студентов над проектами. 
Таки образом, проектная работа имеет огромный потенциал в обучении иностранным языкам. 

В настоящее время, одних учебных пособий, в том числе и компьютерных технологий недоста-
точно для активизации деятельности обучаемых. Работа над проектом придает изучению ино-
странного языка неповторимость новизны открытия и творчества, содействует повышению моти-
вации обучаемых, инициирует их речемыслительную деятельность, считается незаменимым усло-
вием формирования социокультурной компетенции у обучаемых. 

Метод проектов максимально раскрывает творческий потенциал личности. Благоприятные  
условия способствуют развитию у студентов, творческой фантазии, воображения. У обучающихся 
развиваются различного рода самостоятельные умения  учебной деятельности: умение исследо-
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вать, анализировать, сопоставлять и аргументировать. А также работа над проектом дает возмож-
ность совершенствовать умение презентации самого проекта. 
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны параўнанню прыказак і прымавак з найменнямі жывёл у ня-

мецкай і беларускай мове, выяўленню прыказак, якія з'яўляюцца поўнымі/ няпоўнымі эквівален-
тамі або не маюць эквівалента з абазначэннем жывёлы ў беларускай мове. 

Ключавыя словы: прыказкі, прымаўкі, нямецкая і беларуская мова,  поўныя эквіваленты, 
няпоўныя эквіваленты. 

 
Прыказкі і прымаўкі –  найстаражытны і найбольш папулярны жанр вуснай народнай 

творчасці, фальклору. Фальклор (з англ. фальклор - народная мудрасць, народныя веды) – мастац-
кая калектыўная творчая дзейнасць народа, якая адлюстроўвае яго жыццё, погляды, ідэалы. Такім 
чынам, людзі адлюстроўвалі ў прыказках і прымаўках сваё стаўленне да прыроды і яе з'яў, са-
цыяльны і гістарычны досвед сваіх продкаў, выказвалі свой светапогляд, маральныя нормы і 
эстэтычныя ідэалы. Прыказкі і прымаўкі, якiя перадаюцца з пакалення ў пакаленне, падтрымлівалі 
лад жыцця людзей, умацоўвалі духоўна-маральнае аблічча людзей, рэгламентавалі жыццё кожнага 
простага чалавека. 

Прыказкі і прымаўкі адлюстроўваюць шматвяковую народную мудрасць і звычайна лёгка за-
памінаюцца. Старыя прыказкі жывуць і сёння ў нашай мове: і ў размове, і ў кнігах. Прыказкі 
ўпрыгожваюць нашу мову, робяць яе жывой, вясёлай. Прыказкі развіваюць уменне выказваць 
меркаванне гучным словам і яго стаўленне да жыццёвай з'явы, якая выклікала гэтае меркаванне. 
Гэта меркаванне аб жыцці, вынік назіранняў за жыццём, вывад з некаторых фактаў. Прыказка 
адлюстроўвае глыбокія і складаныя сувязі паміж рознымі жыццёвымі з'явамі, каб пераканаць слу-
хача, нешта запатрабаваць, пахваліць ці, наадварот, нешта высмеяць.  

Невычэрпная вусная народная творчасць ўводзіць сучаснага чалавека ў свет мастацкай думкі, 
грамадскай свядомасці людзей самых далёкіх эпох і блізкіх нам часоў. Казкі, абрадавыя песні, за-
мовы і варожбы сыходзяць каранямі ў тысячагадовую глыбіню гісторыі. Разам з народам і яго мо-
вай нараджаецца прымаўка, ёю жывуць людзі. 

Мэта даследавання: знайсці i параўнаць прымаўкі і прыказкі з найменнямi жывёл на беларускай 
і нямецкай мовах, вылучыць аднолькавыя і ўласцівыя толькі нямецкай ці беларускай мове. 

Фразеалагізмы і прыказкі пра жывёл адлюстроўваюць шматгадовыя назіранні чалавека за звыч-
камі жывёл і іх знешнім выглядам, а таксама перадаюць наша стаўленне да жывёл. Так у прыказ-
ках і прымаўках з назвамі жывёл на нямецкай і беларускай мовах адлюстроўваюцца: 

- фізічныя здольнасці і якасці: галодны як воўк, глухая цяцера, кот марцовы, ранняя птушка і 
многія іншыя. 

- знешнасць: гразны як свіння, як карова на лёдзе, як слон у пасуднай краме, гол як сакол і г. д.; 




