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Методическое обоснование

В современном высшем образовании основное вни-
мание уделяется развитию личности студентов и их 
комплексных компетенций в различных областях, 

включая интеллектуальные, коммуникативные и инфор-
мационные навыки. Работодатели сегодня интересуют-
ся не только квалификацией кандидатов, но и их ком-
петентностью, которая объединяет профессионализм 
и личностные качества. Такое изменение требований к 
профессиональной подготовке студентов связано с пере-
ходом от понятия квалификации к понятию компетенции, 
отражающим потребности современной экономики в 
специалистах, способных успешно работать в различных 
социальных, экономических и культурных контекстах. 
Более того, вопросы компетенции переходят на уровень 
формирования социальной ответственности будущих 
специалистов [1]. Требования нового времени ставят 
перед преподавателями задачу разработки и внедрения 
новых подходов для улучшения качества и эффективно-
сти обучения иностранным языкам в высшей школе. 

Иностранный язык становится важной частью обу-

чения студентов их способности активно участвовать в 
международном образовательном и профессиональном 
пространстве на иностранном языке. Приоритетной це-
лью изучения иностранного языка является не только 
овладение основными навыками устной и письменной 
коммуникации (аудирование, говорение, чтение, пись-
мо) на иностранном языке, но и развитие способности 
взаимодействия с представителями академического и 
научно-технического международного сообщества на 
межличностном уровне при использовании иностран-
ного языка в качестве средства общения. Такая цель вно-
сит свои коррективы в учебный процесс по изучению 
иностранного языка и требует от преподавателей ино-
странных языков новых научно обоснованных подхо-
дов и методов обучения, способных развивать личность 
студентов в соответствии с заданными стратегическими 
образовательными целями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования 
[2], [3], [4].

Согласно ФГОС ВО 3++, студенты технических спе-
циальностей должны осуществлять поиск, критический 
анализ информации, осуществлять деловую коммуни-
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кацию в устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах), уметь свободно выражать свои мысли, адек-
ватно используя разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной информации [5]. 

Таким образом, для преподавания иностранных язы-
ков в вузе ставятся следующие цели:

1. обучение общему английскому;
2. обучение профессиональному английскому; 
3. повышение мотивации студентов к изучению ино-

странного языка;
4. освоение технических терминов по специальности.

Если цели обучения общему английскому и повы-
шение мотивации достижимы с помощью методов ком-
муникативного и других современных подходов, то ос-
воение всего спектра профессионального языка с его 
специфической терминологией становится серьезным 
препятствием на пути овладения профессией на ино-
странном языке. 

По мнению авторов, одним из перспективных на-
правлений развития методики преподавания профес-
сиональной лексики, своего рода методической помо-
щью в проработке и применении профессиональной 
терминологии, могут стать ассоциативные ряды и кон-
цептуальные метафоры. Изучение профессионального 
английского включает в себя внедрение в обиход терми-
нов и понятий, присущих для специальности студента, 
при этом изучение общего английского становится осно-
вой запоминания базовых слов, которые в дальнейшем 
служат опорой для формирования ассоциативного ряда. 
Создание ассоциативных связей между новыми поняти-
ями и знакомыми концептами может помочь в решении 
следующих проблем:

• интеллектуальная пассивность;
• отсутствие мотивации;
• сложность в запоминании технических терминов;
• неумение применять знания из курса общего ан-

глийского [6].

Для решения комплекса указанных выше сложных 
задач и достижения целей, поставленных ФГОС, совре-
менному образовательному пространству необходимы 
новые подходы основанные на активизации восприятия 
мира, его концепций и структур. Также при недостаточ-
ности языкового опыта требуются модели, стимулирую-
щие познавательные процессы на иностранном языке. В 
данном исследовании рассмотрены предпосылки воз-
никновения концептуального метафорического подхо-
да с позиций понимания метафорического восприятия 
философией, психологией и современной когнитивной 
лингвистикой, а также приведены результаты экспери-
ментального использования концептуальных метафор в 
университетах разных стран. 

Использование прикладной когнитивной лингви-
стики вызывает все больший интерес в сфере обучения 
иностранным языкам. Однако для понимания сути кон-
цептуальных метафор необходимо рассмотреть зало-
женные в ней базовые идеи. 

Философское обоснование

Говоря об образах, восприятии и анализе информа-
ции, стоит вернуться к истокам исследований человече-
ского мышления и бытия, обратиться к философии.

Согласно Аристотелю, фантазия необходима для 
многих когнитивных функций, таких как запоминание, 
рассуждение и восприятие [7]. Способность вызывать 
в воображении мысленные образы определяется как 
фантазия, которая имеет решающее значение для пони-
мания того, как люди воспринимают внешний мир. По-
скольку фантазия может возникать только в среде, где 
присутствует восприятие, и не может возникнуть где-
либо еще, Аристотель подчеркивает тесную взаимос-
вязь между фантазией и восприятием [8]. С точки зре-
ния античного философа, фантазия и восприятие тесно 
связаны, а это означает, что каждый организм, обладаю-
щий способностью воспринимать, также способен фан-
тазировать. Эта связь между восприятием и фантазией 
подчеркивает, насколько важную роль играют менталь-
ные образы в формировании нашего представления о 
внешнем мире [9].

Классическая западноевропейская философия выяв-
ляла характеристики продуктивной, воспроизводящей 
и творческой трансформации в креативной природе че-
ловека. Эти открытия заложили основу для изучения це-
лостных, рациональных процессов мышления личности. 
По мнению И. Фихте, воображение - это самый ценный 
дар человеческой души, который, выполняя задачи, при-
водит к определенному результату. Таким образом, твор-
чество воображения - результативно по своей природе, 
является частью мышления наряду с интеллектом [10].

И. Кант, рассматривая основы универсальности и 
необходимость логического, теоретического знания, 
обозначил фундаментальную проблему выявления 
специфики человеческого существования, бытийности, 
познания, выбора и свободы. Познавательные способ-
ности человеческой души и универсальность достиг-
нутого знания зависят от способности к воображению, 
которая присуща только человеку. В этом смысле чело-
век обладает уникальной способностью быть активным 
в построении всеобъемлющей картины мира. Эта актив-
ная деятельность является компонентом самореализа-
ции человека, поскольку выражает его творческое от-
ношение по отношению к миру и к самому себе. В этом 
контексте функция чистого воображения становится по-
истине трансцендентальной, принимая форму уникаль-
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ной, индивидуальной, «трансцендентальной схемы». 
Таким образом, по мнению Канта, наше мышление с по-
мощью воображения (в частности) связывает представ-
ление и концепцию, формализует теоретическое знание 
и придает целостность теоретическому мышлению [11]. 
И. Кант особо подчеркивал потенциал продуктивного 
воображения, которое не только проецирует опыт на-
ших мировоззрений и конкретный объект познания, но 
и позволяет трансформировать их в собственные суж-
дения о жизни, нравственных ценностях и прекрасном 
(эстетическом) [12]. Как будет показано ниже, это свой-
ство мышления человека, обозначенного И. Кантом как 
“трансцендентальная схема” напрямую связано с совре-
менным развитием когнитивной лингвистики, которая 
изучает процессы формализации теоретических знаний 
и их перехода в личностную картину мира человека, вы-
раженную в языке.

Классическая психология изначально подчеркивала 
определяла воображение как уникальную способность 
человеческой души, осознания, мышления и разума. Так, 
ассоциативная психология, начало развития которой 
было положено еще Платоном и Аристотелем, рассма-
тривала воображение как сложное проявление психи-
ческих процессов человека, как пример функциониро-
вания памяти, случайное объединение воспоминаний 
и предшествующего опыта, и любая сложность или раз-
витие когнитивных процессов приводили к усложнению 
такого рода. Классическая психология сознания была 
сосредоточена на особой методологии самоанализа. 
Этот метод был использован В. Вундтом для того, чтобы 
попытаться найти уникальные принципы ментальной 
причинности в деятельности человеческого разума. С 
философской точки зрения этот метод можно понимать 
как процесс использования воображения для создания 
всеобъемлющей картины своего внутреннего мира — 
самонаблюдение как персонификация. Однако в ассоци-
ативной психологии основой становится идея ассоциа-
ции, своего рода мозаичного полотна, которым является 
наше сознание [13].

Сюда же относится и точка зрения А.А. Потебни, о ко-
торой пишет Л. С. Выготский в “Психологии искусства”: “... 
искусство есть познание мудрости и … поучение и на-
ставление - одна из главных его задач. Основным взгля-
дом этой теории является аналогия между деятельно-
стью и развитием языка и искусством.”

В каждом слове, согласно психологической системе 
языкознания, мы различаем 3 основных элемента: 

1. внешнюю языковую форму
2. внутреннюю форму или образ
3. значение

Л.С. Выготский пишет, что во многих случаях эта вну-
тренняя форма вытеснилась и забылась из-за расширя-

ющегося значения слова, а в других случаях обнаружить 
эту внутреннюю форму, образ, чрезвычайно легко [14]. 

Таким образом, очевидно, что и философия, и пси-
хология не сомневаются в силе образного мышления, в 
выразительных свойствах образов, рассматривая их как 
неотъемлемую часть бытия человека, свойство его со-
знания и мышления.

Гештальтпсихология разработала метод феномено-
логического самонаблюдения, изучения целостного 
феноменального поля субъективного опыта человека, 
в котором творческое воображение значительно об-
рабатывает чувственно-перцептивный опыт [15], [16]. 
Рассматривая воображение как свойство сознания, геш-
тальтпсихология переходит на уровень категорий лич-
ностного восприятия, где опыт взаимодействия с миром 
у каждого человека является, с одной стороны, целост-
ным, не состоящим из отдельных частей, а с другой - уни-
кальным [17]. Индивид становится носителем уникаль-
ного мира личностного восприятия, преобразования и 
трансляции смыслов, мысленных образов. [18]. Творче-
ское воображение вовлечено в мыслительный процесс 
(Л.М. Веккер). Представление одного из них можно по-
нимать как специфическую форму наглядно-образного 
мышления, при этом оно проявляется в самых разных 
формах, таких как образно-эмоциональная, вербально-
логическая, и поэтому создание целостных образов на 
основе представлений будет осуществляться с помо-
щью различных механизмов: (типизация, схематизация, 
агглютинация). 

Воображение, пронизывающее всю структуру вну-
треннего мира человека, более верно отражает эмо-
циональную составляющую человеческого «я» в пси-
хологическом смысле. Мы способны включить речь, 
воображение, память и внимание во внутреннюю 
структуру ментальных, эмоциональных и регулятор-
ных волевых процессов благодаря теории Л.М. Векке-
ра о “единстве ментальной реальности человека”. Воз-
можно рассматривать воображение (фантазию) как 
феномен универсальной целостности внутреннего ду-
ховного мира человека, приводящий к существованию 
качественно иной и самобытной культуры, благодаря 
целостности и единству ментальной реальности [19].

Теоретическое осмысление

Теория когнитивной лингвистики, зародившаяся в 
1989 году в Германии, стала междисциплинарной на-
укой, которая вобрала в себя основные продуктивные 
идеи философии, психологии и лингвистики и получила 
широкое применение в современных подходах препо-
давания иностранных языков. Современные методы об-
учения иностранным языкам основываются на теорети-
ческих принципах, разработанных в 60-80х годах XX века 
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Н. Хомским в его работах “Синтаксические структуры” 
(1957) и “Язык и мышление” (1972). Он представил тео-
рию о языке как систему, которую можно декодировать, 
подчеркивая наличие внутренней структуры языка и 
установление определенных правил, определяющих по-
рядок слов в предложении, грамматические конструк-
ции и смысловые связи. Также нельзя не упомянуть 
современного лингвиста С. Пинкера, так как одним из 
ключевых достижений его работы является теория «Язы-
кового инстинкта», которая утверждает, что люди имеют 
врожденную способность к освоению языка благодаря 
наличию соответствующих механизмов в нашем мозге. 
Восприятие языка как сочетания продуктивных паттер-
нов существенно облегчает изучение иностранного язы-
ка [20]. Однако для более эффективного освоения языка 
в контексте специализации важно развивать методы, ко-
торые будут помогать студентам технических специаль-
ностей запоминать слова и самостоятельно применять 
лексические ассоциации.

Переходя к теории когнитивной лингвистики, необ-
ходимо проанализировать предложенную Д. Лакоффом 
и М. Джонсоном формулировку о том, что метафориче-
ские концепты не просто являются сложными гештальта-
ми, но именно основаны на них [21], то есть опыт воспри-
ятия мира, как личных чувств, так и научных концепций, 
обрабатывается не только рационально, но и с помощью 
воображения. Понятие концептуальной системы с ее 
сложными эмпирическими гештальтами в контексте рас-
суждений Д. Лакоффа и М. Джонсона является важной 
частью не только восприятия, но и создания концепту-
альных метафор, которые пронизывают нашу жизнь. За-
частую в повседневной жизни их использование даже 
не осознается, так как плотно вплетено в ткань жизни и 
языка. В таких метафорах, как «Спор - это война», “Жизнь 
- это путь”, структурные аспекты одной концепции накла-
дываются на другие, образуя сложный гештальт, отмеча-
ет Р.И. Павиленис в “Теории смысла”. Ю.А. Раздабарина, 
следуя его рассуждениям, рассматривает концептуаль-
ную систему человека в рамках индивидуального ви-
дения и интерпретации мира человеком [22]. Человек 
выделяет в своей концептуальной системе те мировоз-
зренческие структуры, которые представляют его мне-
ние о мире. Таким образом, концептуальная система, по 
мнению современной когнитивной лингвистики, явля-
ется частью картины мира каждого человека, которая 
проявляется в языке и в тех языковых формулах и мета-
форах, которые человек использует в самовыражении. 
При этом важно отметить, что язык является социальной 
структурой, созданной сообществом, воспроизводимой 
и воспринимаемой определенной группой людей, кото-
рые пользуются этой структурой для достижения взаи-
мопонимания. Используя языковые средства, человек, 
с одной стороны, выражает себя, свое мировоззрение и 
видение мира, а с другой - использует созданные соци-
умом языковые формы, паттерны, метафоры. В исполь-

зовании языка соединяются личностное видение мира 
индивидуумом и социальные коды, выраженные в линг-
вистической структуре [23]. Язык становится средством 
самовыражения для того, чтобы человек мог взаимодей-
ствовать с социумом как отдельная личность.

Однако язык не является единственной формой са-
моосознания мира, это лишь один из элементов кон-
цептуальной системы. Формирование концептуальной 
системы происходит в несколько этапов: 

1. невербальный способ образования: объекты, до-
ступные чувственному восприятию человека;

2. вербальный способ, посредством языка: постро-
енные с помощью языка концепты связаны с до-
вербальными, первичными, то есть на их основе 
можно построить более сложные концепты [22].

На основе многообразия и многоплановости концеп-
туальной системы Лакофф и Джонсон пишут о разноо-
бразии метафор, которые присутствуют в языке, являясь 
его неотъемлемой частью. каждый человек, овладевая 
языком, формирует свой набор таких метафорических 
средств, делая свой язык индивидуальным, личностным. 

Лакофф и Джонсон, классифицируя такие метафоры, 
разделяют их на две категории, конкретные и метафо-
рические. Конкретные понятия просты для восприятия 
и не содержат в себе сложных концептов. Абстрактные 
понятия - комплексные явления, выражающие абстракт-
ные концепции. Они определяются с помощью множе-
ства метафор [24].

Рассмотрим эти категории. Неметафорические (кон-
кретные) понятия в концептуальной системе человека 
возникают непосредственно из нашего опыта и опре-
деляются в их собственных терминах. Эти понятия 
включают пространственную ориентацию (например, 
«вверх-вниз», «внутрь-наружу», «близко-далеко»), он-
тологические понятия, возникающие из физического 
опыта (например, сущность, вещество, человек), а также 
структурированные переживания и действия (напри-
мер, прием пищи, перемещение, перенос предметов с 
места на место). Можно сказать, что это те явления, ко-
торые можно представить как конкретные действия или 
объекты [24]. Эти концепции основаны на нашем непо-
средственном чувственном и физическом опыте, и они 
не основаны на концептуализации одного вида объек-
тов или опыта в терминах другого вида. Они формируют 
основу нашего восприятия и понимания мира. Освоен-
ные и используемые, они обеспечивают базу для более 
сложных метафорических концепций.

Метафорические концепции по своей природе стро-
ятся на неметафорических и отличаются от них спосо-
бом понимания объектов и явлений, способом структу-
рирования неметафорического опыта.
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Основными признаками метафорических концепций 
являются следующие

1. они понимаются и структурируются в терминах 
других концепций, предполагают концептуализа-
цию одного вида объекта или опыта через пони-
мание другого объекта или явления;

2. основаны на сложных эмпирических гештальтах, 
где структурные аспекты одной концепции накла-
дываются на другие, образуя полное и многослой-
ное понимание явления;

3. метафорические определения часто являются ча-
стичными, непоследовательными и накладываю-
щимися друг на друга, отражая различные аспек-
ты абстрактного понятия с помощью различных 
метафор [24].

Таким образом, для понимания конкретных понятий 
сложных объяснений, как правило, не требуется, так как 
они основываются на физических явлениях и на эмпири-
ческом опыте их восприятия. Сложнее с метафорическими 
понятиями. Для их понимания недостаточно восприятия, 
необходим процесс их осознания, включения в картину 
мира человека. Именно для этих целей концептуальная 
лингвистика вводит понятие “концептуальных метафор”, 
которые являются чем-то большим, чем просто языковые 
средства, так как дают человеку возможность рассуждать 
об абстрактных идеях. Согласно Лакоффу, концептуальная 
метафора - это когнитивный процесс, который позволяет 
нам воспринимать одну концептуальную область в терми-
нах другой. Проецируя идеи из одной (исходной) области 
в другую (целевую) область, концептуальные метафоры 
становятся важными инструментами в повседневном язы-
ке, так как таким образом упорядочивают наше понимание 
окружающего мира не только с точки зрения чувственного 
восприятия, но и соотнося с ним, включая в него, абстракт-
ные концепты. Связывая абстрактные или сложные поня-
тия с более конкретным опытом, этот подход помогает нам 
понять смысл сложных или абстрактных идей [24]. 

Согласно Лакоффу, концептуальные метафоры широко 
используются в повседневном языке и влияют на то, как мы 
понимаем, воспринимаем и взаимодействуем с окружаю-
щей средой. Он обозначает следующие причины важности 
концептуальных метафор в познании и коммуникации:

1. Влияние на восприятие

Концептуальные метафоры формируют то, как мы 
воспринимаем окружающий мир и придаем ему смысл. 
Понимая метафоры, лежащие в основе нашего языка и 
мыслительных процессов, мы можем получить пред-
ставление о том, как устроено наше восприятие.

2. Влияние на коммуникацию

Метафоры играют решающую роль в коммуникации, 

поскольку они могут передавать сложные идеи в более 
доступной и понятной форме. Знание метафор, которые 
мы используем и с которыми сталкиваемся, может по-
мочь повысить ясность и эффективность общения.

3. Отражение культурных норм

Метафоры часто отражают основополагающие куль-
турные нормы, ценности и убеждения. Анализируя мета-
форы, присутствующие в языке или дискурсе, мы можем 
выявить скрытые культурные предпосылки и идеологии.

4. Формирование когнитивных процессов

Метафоры, которые мы используем, влияют на наши 
когнитивные процессы, поскольку они обеспечивают 
ментальную основу для понимания абстрактных поня-
тий. Таким образом, понимание концептуальных мета-
фор может улучшить наши когнитивные способности и 
навыки рассуждения.

5. Влияние на наше социальное взаимодействие

Метафоры не только влияют на когнитивные способ-
ности человека, но и формируют социальные взаимодей-
ствия и взаимоотношения. Понимание роли метафор в об-
щении может помочь более эффективно ориентироваться 
в социальной динамике и интерпретировать ее [24].

В первом десятилетии XX века во Вьетнаме были про-
ведены педагогические эксперименты по внедрению 
концептуальных метафор в образовательный процесс 
студентов, изучающих английский язык в возрасте от 
20 до 21 года с уровнем языка В1-В2. Было обнаруже-
но, что объяснение концептуальных метафор особенно 
полезно для восприятия идиом студентами с течением 
времени. Это говорит о том, что понимание концептов, 
лежащих в основе концептуальных метафор, помогает 
обучающимся более эффективно понимать и интерпре-
тировать идиоматические выражения. Исследование 
также показало, что когнитивный подход по-прежнему 
способствовал повышению способности учащихся эф-
фективно использовать идиомы. Когнитивный подход 
к объяснению концептуальных метафор не показал вы-
дающихся результатов в краткосрочной перспективе по 
сравнению с традиционными методами, он продемон-
стрировал относительно долгосрочную ценность как 
с точки зрения восприятия идиом, так и с точки зрения 
производства. Это говорит о том, что включение концеп-
туальных метафор в обучение может со временем при-
вести к устойчивому улучшению понимания учащимися 
языка и его использования [25].

Исследование, проведенное в Высшей школе эко-
номики при обучении студентов профессиональному 
английскому языку, показало, что концептуальные ме-
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тафоры способствуют развитию всех видов речевой 
деятельности [26]. Результаты исследования продемон-
стрировали улучшение подготовки студентов к написа-
нию академических текстов по экономике в следующих 
сферах:

1. Облегчение понимания. Использование концеп-
туальных метафор для введения новых понятий 
позволило студентам приблизиться к комплекс-
ным понятиям в экономике, так как давало воз-
можность анализировать и создавать ассоциатив-
ные связи между исходной и целевой областями 
метафор. 

2. Стимулирующее толкование. Использование ме-
тафор в обучении письменной речи по экономике, 
ориентированной на конкретные темы, стимули-
ровало учащихся искать основные интерпрета-
ции в метафорических экономических терминах. 
Такой подход побуждал студентов углубляться в 
абстрактные взаимосвязи между понятиями, ле-
жащими в основе метафорических слов, исполь-
зуемых в академическом письме, тем самым повы-
шая метакогнитивные умения интерпретации.

3. Содействие развитию метакогнитивных и профес-
сиональных компетенций. Исследование показа-
ло, что у студентов наблюдались статистически 
значимые изменения в уровне письменной ком-
петенции. 

Таким образом, использование концептуальных 
метафор в обучении экономическому письму сделало 
процесс обучения более доступным и стимулирующим 
для студентов. Они смогли лучше понять сложные кон-
цепции и углубить свое понимание взаимосвязей в эко-
номике. Этот подход также помог развивать у студентов 
метакогнитивные и профессиональные навыки, что при-
вело к значительным улучшениям в их письменной ком-
петенции [26].

Согласно проведенному исследованиям китайских 
лингвистов и преподавателей Х. Вонга и Ю. Хуана, ис-
пользование концептуальных метафор помогает студен-
там-физикам формировать мысленные модели электри-
ческих явлений. Концептуальные метафоры переводят 
свойства электричества в более конкретные образы, 
представляя лексические единицы наглядно [27]. 

Авторы концептуальных метафор творчески под-
ходят к созданию образов, используя наиболее часто 

употребляемую лексику. Студентам не требуется запо-
минать слова из объяснения, так как эти слова часто ис-
пользуются в повседневной речи и становятся фоном, 
на котором разворачивается практически художествен-
ное действие метафоры. Этот подход, известный как 
«от простого к сложному», способствует более легкому 
переходу студентов от простых лексических образов, ха-
рактерных для разговорной речи, к более сложным про-
фессиональным терминам [28]. Например: 

• «Сurrent» – «flow rate of water»;
• «Electrical resistance» – «the narrowing of a pipe 

which restricts water flow»;
• «Data» is a «treasure trove»;
• «Networking» is «building bridges» [29].

Так, в статье рассмотрены философско-психологи-
ческие основания современной психолого-педагоги-
ческой науки - концептуальной лингвистики, выделены 
основные понятия, на которых базируется ее направ-
ленность в образовательной деятельности: уникальная 
индивидуальная картина мира в процессе восприятия и 
осмысления, а также свойства человека создавать обоб-
щенные концептуальные метафоры, которые отражены 
в языке в форме лингвистических моделей. Именно это 
свойство человека и изучает когнитивная лингвистика 
в сфере бытования языка, что, в свою очередь, являет-
ся фундаментом для рассмотрения и создания концеп-
туальных метафор в языке в целом и в образовании, в 
частности. 

Подводя итоги, важно отметить, что метод исполь-
зования концептуальных метафор лишь начинает раз-
виваться и используется не повсеместно, а экспери-
ментально, что связано со сложностью создания самих 
концептуальных метафор, а также с неразработанностью 
методического и практического подхода. Для более ши-
рокого развития этой концепции необходимы не только 
“придуманные” метафоры, модели толкования и срав-
нения, но и сформированный у преподавателя подход, 
готовность к использованию таких способов преподава-
ния. Дальнейшими направлениями развития использо-
вания концептуальных метафор является более широкий 
спектр примеров таких сравнений, формирование банка 
данных, классификация метафор по тематике и специ-
альности, а также описание алгоритмов для индивиду-
ального творчества - создания новых примеров метафор 
и методик их применения при обучении иностранному 
языку для специальных целей в высшей школе.
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