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Введение новой лексики, выявление смысла, содержательной стороны слова 
является важным этапом в формировании лексического навыка. От выбора наи-
более оптимального способа семантизации слова зависит адекватность понима-
ния и прочность запоминания лексической единицы. Отсутствие эквивалентов 
в одном из языков обусловливает непереводимость лакунарной лексики. Это за-
трудняет её семантизацию и требует от преподавателя творческого подхода в ре-
шении этой учебной задачи. Выбор системы действий, связанной с раскрытием 
значения слова, т. е. способа семантизации, зависит от специфики лексической 
единицы, арсенала и возможностей средств обучения, возрастных особенностей 
учащихся, этапа обучения, уровня обученности, а также профессиональной ком-
петентности учителя.

В научно-методической литературе выделяются два способа семантизации 
новой лексики – переводные и беспереводные.

Беспереводными приемами семантизации являются:
– языковая и речевая наглядность (толкования, описания и комментарии, ис-

пользование контекста, синонимы, антонимы, словарные дефиниции, этимологи-
ческий или словообразовательный анализ слова);

– предметно-изобразительная наглядность (иллюстрации, фотографии, наци-
онально-культурные предметы, слайды, коллажи, схемы, плакаты, видеоматериа-
лы, компьютерная графика, действия, пантомима, жесты, мимика).
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Необходимо также активно использовать интернет ресурсы, которые дают 
широкий выбор современных аутентичных материалов зрительно-изобразитель-
ной наглядности.

К переводным приемам относятся следующие:
1) замена слова, словосочетания или оборота соответствующим эквивален-

том родного языка;
2) перевод–толкование (обучающимся сообщается эквивалент на родном 

языке, а также информацию о совпадении или расхождении в объеме значения 
[2, с. 299].

Перечисленные приемы семантизации имеют свои достоинства и недостатки. 
Как отмечает Н.И. Гез, «беспереводные способы развивают догадку, увеличивают 
практику в  языке, создают опоры для запоминания, усиливают ассоциативные 
связи. Однако беспереводные способы требуют больше времени, чем переводные, 
и не всегда обеспечивают точность понимания» [2, с. 299].

Ранее в методике и психологии существовало мнение, что по принципу опоры 
на родной язык при обучении необходимо «отталкиваться» от родного языка, так 
как изучающие язык мыслят на нем. Сейчас популярна идея прямого метода – об-
учать иностранному языку, по возможности не используя родной. Рекоменду-
ется минимальное использование языка посредника в первые месяцы изучения 
и устранение родного языка как посредника в усвоении иностранного в дальней-
шем. Это содействует более быстрому и глубокому погружению в языковую среду 
изучаемого языка, так как студенты учатся думать на иностранном языке, а  не 
переводят с родного языка, активно пользуются изучаемым материалом и проти-
востоят интерференции родного языка.

Вопрос об использовании переводных приемов семантизации до сих пор оста-
ется спорным. «Перевод экономен в отношении времени, универсален в примене-
нии, он увеличивает возможность межъязыковой интерференции» [2, с. 299]. Но 
если в одной из лингвокультур отсутствует лексема, то в отношении лакунарной 
лексики, которая связана с обозначением иноязычных лингвокультурных реалий, 
использование приема замены слова соответствующим эквивалентом родного 
языка не представляется возможным. В таких случаях часто используются мето-
ды приближенного или описательного перевода, приём генерализации (родо-ви-
довой замены), которые, к  сожалению, только частично включают семы ино-
странного слова. Кроме того, необходимо отметить, что слова в разных языках 
могут относиться к разным функциональным стилям. Употребление слов разных 
стилей искажает восприятие слова реципиентом другой культуры. Тем не менее 
полностью исключить перевод из практики обучения иноязычной лексике невоз-
можно [6, c. 53]. Скорректировать адекватное восприятие лакунарной единицы 
поможет характер закрепления и практика его употребления. 

Непонятность, экзотичность и чуждость – некоторые специфические призна-
ки лакунарной лексики [7, с. 102]. Поэтому на этапе ознакомления и семантиза-
ции лакун главной задачей преподавателя является снять национально-культур-
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ный барьер, сохранив при этом колорит изучаемой лингвокультуры. Это можно 
сделать, используя два основных способа элиминирования лакун в тексте, – за-
полнение и компенсацию, которые относятся к переводным приёмам семантиза-
ции[1, c. 162].

«Заполнение лакуны – это процесс раскрытия смысла некоторого понятия (сло-
ва), принадлежащего чужой для реципиента культуре. Заполнение…может быть 
различной глубины, что зависит от характера (вида) элиминируемой лакуны, от 
типа текста, в котором лакуна существует, а также от особенностей реципиента, 
которому адресован текст» [1, с. 163]. «Лакуна может быть заполнена путем заим-
ствованиялексической единицы, как это уже произошло с большим количеством 
иноязычных лакун: саммит (англ. summitt) – собрание глав государств и прави-
тельств, встреча на высшем уровне, дисконт (англ. discount) – скидка с установ-
ленной цены на товар или услугу, имидж (от англ. image) – целенаправленно фор-
мируемый образ политического деятеля, телевизионного ведущего, актёра и т.п. 
С этой целью используется переводческий прием транслитерации, который по-
могает сохранить национально-специфический элемент лингвокультуры. Однако 
для того, чтобы раскрыть значение лакунарной лексической единицы необходимо 
прибегнуть к ее толкованию на родном языке. В процессе семантизации препо-
даватель может успешно сочетать беспереводной (предъявление слова в англоя-
зычном контексте) и  переводной (полный перевод предложения с  включением 
толкования) способы ознакомления с иноязычной лексикой, не обедняя, а обога-
щая свои методические возможности и обеспечивая высокую степень раскрытия 
значения лакунарной лексической единицы» [11].

Ещё один способ заполнения лакун – лингвострановедческие комментарии, 
составленные авторами учебных пособий или самим преподавателем. Коммента-
рии могут быть разными по степени подробности иобъему, что зависит от осо-
бенности изучаемого понятия, уровня сформированности социокультурной ком-
петенции студентов и задач занятия.

«Суть приема компенсации сводится к следующему: «для снятия националь-
но-специфических (культурологических) барьеров в тексте в той или иной мере 
вводится специфический элемент культуры реципиентов, тождественный или 
квазитождественный элементу исходной культуры» [1, с. 171]. Это может приве-
сти к неточному или даже неправильному представлению об элементе иноязыч-
ной культуры в сознании учащихся, поэтому этот приём необходимо применять 
ограниченно, когда невозможно использовать другие приемы семантизации.

Беспереводные приемы предполагают использование всех видов наглядно-
сти – предметно-изобразительной, языковой и речевой. Как отмечает Е.Н. Соло-
вова, «принцип наглядности является одним из базовых методических принци-
пов обучения любому предмету. Чем больше каналов восприятия задействованы 
в процессе получения, обработки и применения информации, чем больше ассо-
циативных связей создается в  связи с  изучаемым материалом, тем выше веро-
ятность его прочного усвоения» [9, с. 193]. Этот принцип имеет большую зна-
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чимость в отношении семантизации лакунарных лексических единиц, значения 
которых часто невозможно понять, не увидев явления или реалии, которые они 
обозначают.

Особое внимание необходимо обратить на языковую и речевую наглядность, 
которая является эффективным приемом семантизации лакунарной лексики. 
Языковой и  речевой наглядностью является «специально обработанная подача 
устной и  письменной речи, в  результате которой через чувственно-наглядную 
выразительность речи начинали просвечивать те законы языка, по которым дан-
ная речь построена» [3, с. 32]. Примерами речевой наглядности могут служить 
(микро-) тексты для чтения и аудирования на иностранном языке, речевые об-
разцы, иллюстрирующие значения лакун в иноязычном контексте, лингвострано-
ведческие комментарии, толкование, словарные дефиниции. Приведём пример. 
Русская культура – это не только художественные произведения известных пи-
сателей, поэтов и художников. В первую очередь, к русской культуре относятся 
специфичная манера жить и думать, народные традиции и обряды, духовные цен-
ности и отношение к чему-либо, поведение и привычки, мировоззрение и мен-
талитет. Языковая наглядность позволяет погрузиться в чужую лингвокультуру, 
способствует «непосредственному переживанию языка» [3, с. 33].

Очевидно, что используемый способ семантизации влияет на восприятие 
и понимание значения слова, а также на то, как форма иноязычного слова будет 
связана с содержанием, как это слово будет использоваться в речи. Необходимо 
отметить, один способ семантизации не обеспечивает полноту раскрытия зна-
чения лакунарной лексической единицы и  прочность её запоминания. Чтобы 
сформировать адекватное представление о лакунарой лексической единице не-
обходимо комбинированое использование вышеперечисленных приёмов семан-
тизации. 
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