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Процесс глобализации в настоящее время охва-
тил все сферы деятельность человека и характеризу-
ется взаимодействием стран на различных уровнях. 
На протяжении веков географическое расположение 
России и Китая, исторически являлось одним из 
главных факторов, способствующих сотрудничеству 
наших стран. В рамках данного процесса глобализа-
ции особенно стремительно происходит российско-
китайское сближение. Тесное сотрудничество харак-
терно для пограничных регионов Дальнего Востока 
и Китая, взаимодействие которых происходит уже 
не только в сферах экономики и политики, но также 
в области культуры и даже быта. В этой связи, для 
поддержания росийско-китайского сотрудничества на 
высоком уровне, имеется интерес к изучению спец-
ифики национальных культур.

Примета, как одна из форм суеверий и предубеж-
дений, также как и стереотипы речевого поведения, 
исследованием которых занимается А.А. Шунейко, 
доктор филологических наук, а также другие ученые, 
является конденсатором культурных особенностей 
и отражает психологию и менталитет народа. В на-
стоящее время, проводят теоретический анализ стере-
отипов речевого поведения. В то же время исследова-
тели анализируют приметы, ориентируются в первую 
очередь на рассмотрение узких аспектов, например, 
взаимоотношения языка и культуры (лингвокульту-
рология), анализ фольклорного текста (лингвистика), 
преодоление зависимостей от форм суеверий. Так как 
данный подход к изучению многогранной проблемы 
примет, является недостаточным, чтобы иметь прак-
тическую ценность в условиях современных русско-
китайских отношениях, поэтому необходимо выявить 
и сопоставить специфические особенности примет 
в русской и китайской культурах, провести сравни-
тельно-сопоставительный анализ примет в русской 
и китайской культурах, выявить основные тенденции 
заимствования примет.
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Проблема активности личности в обучении – одна 
из актуальных в психологической, педагогической на-
уке, так и в образовательной практике.

Активные методы обучения – методы, которые 
побуждают учащихся к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе овладения 
учебным материалом, направлены не на изложение 
преподавателем готовых знаний, их запоминание 
и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в процессе актив-
ной мыслительной и практической деятельности. 

Активные методы обучения подразделяются на 
игровые и не игровые, к которым в свою очередь от-
носятся следующие методы: анализ конкретных си-
туаций, деловые игры, дидактические или учебные 

игры, игровые ситуации и игровые приемы и проце-
дуры, тренинги в активном режиме 

Активизация учебно-познавательной деятельно-
сти достигается за счёт повышения уровня учебной 
мотивации, которое наблюдается при максимально 
возможном приближении темпа, направленности 
учебного процесса к индивидуальным стремлениям 
и возможностям слушателя.

Признаки методов активного обучения: создание 
проблемной ситуации, взаимообучение, индивиду-
ализации, исследование изучаемых проблем и явле-
ний. самостоятельное взаимодействие обучающихся 
с учебной информацией, мотивация. Психолого-педа-
гогические принципы при использовании активных 
методов: принцип имитационного моделирования; 
принцип игрового моделирования; принцип совмест-
ной деятельности; принцип диалогического общения; 
принцип проблемности.

Активные методы обучения являются необходи-
мым инструментом для создания современной и эф-
фективной модели учебного процесса подготовки 
специалистов, основанного на применении современ-
ных методов работы с информацией. 
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История Internet насчитывает более 35 лет. Начало 
этому феномену было положено в конце 60-х годов, 
когда Пентагон предложил ученым-специалистам по 
вычислительной технике разработать алгоритмы для 
обмена информацией неограниченного количества 
пользователей без участия компьютера, контролиру-
ющего работу сети, так как само существование глав-
ного компьютера и центрального пульта управления 
сетью, по мнению пентагоновских стратегов, делало 
ее слишком уязвимой в случае военного конфликта. 
В 1969 году, опираясь на новую тогда технологию па-
кетной коммутации, под эгидой Пентагона была соз-
дана сеть Arpanet. Заложенные в ней оригинальные 
технологические решения впоследствии были ис-
пользованы в Internet. Сегодня можно говорить о том, 
что Интернет обладает не столько информационной 
функцией, сколько коммуникативной. Этот особый, 
виртуальный, тип коммуникации лежит вне времен-
ных и пространственных рамок и является одной из 
характерных особенностей виртуального простран-
ства, которое представляет собой симуляцию реаль-
ных предметов, действий, отношений и институцио-
нальных форм. Ввиду всеобщей распространенности 
этого явления исследование различных видов ком-
муникации и коммуникативного пространства в сети 
Интернет становится остро актуальным. Одним из 
самых обсуждаемых феноменов сетевой культуры яв-
ляется блог, споры о котором ведутся не только и, по-
жалуй, не столько в научной среде. При этом он рас-
сматривается, то как современная форма дневника, 
то как новое средство массовой информации. Выбор 
темы обусловлен тем, что интернет на сегодняшний 
день является современным средством коммуника-
ции, а блог, как его жанр не изучен в достаточной 
степени. Цель исследования – выявить основные 
языковые особенности англоязычных и русскоязыч-
ных блогов, сравнить их и составить представление 


