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Раздел 1. Проблемы перевода официально-деловой документации 

 

 

 

С.А. Осокина 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА 

РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Работа поддержана средствами программы развития ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» «Приоритет-2030» 

 

Аннотация: В статье рассматривается статус русского языка на территории 

«Большого Алтая». Анализируемым материалом выступают тексты 

законодательных документов РФ, Республики Алтай и Республики Тыва, 

связанные с регулированием статуса русского языка и иных языков на 

территории данных республик. Производится лингвистический анализ 

документов, сопровождающийся языковедческим и переводоведческим 

комментарием отдельных терминов и понятий.    

Ключевые слова: государственный язык, язык межнационального общения, 

язык международного общения, русский язык, язык перевода. 

 

Abstract: The article deals with the status of the Russian language in the 

territory of the “Greater Altai.” The research is based on the analysis of legislative 

documents of the Russian Federation, the Republic of Altai and the Republic of Tyva 

related to the regulation of the status of the Russian language and other languages on 

the territory of these republics. The analysis is accompanied by linguistic 

commentary of individual terms and concepts from the positions of the theory of 

translation. 

Key words: state language, international communication, cross-language 

communication, the Russian language, target language. 

 

Продвижение статуса русского языка как языка межнационального и 

международного общения является одной из наиболее важных задач 

современной языковой политики Российской Федерации.  

Настоящая работа посвящена анализу нормативно-правовых документов, 

регламентирующих статус русского языка как языка межнационального 

общения на территории, условно обозначаемой как «Большой Алтай». Данная 

территория географически ограничивается предгорьями и горами Алтая, где 

расположены такие субъекты РФ, как Алтайский край, Республика Алтай и 

Республика Тыва, а также прилегающие приграничные государства Монголия, 

Китай, Казахстан. В силу своей географической близости и исторического 

развития данные страны имеют тесные языковые и культурные взаимосвязи. 
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Научный интерес к изучению лингвистического своеобразия данной 

территории связан с многонациональностью и, соответственно, 

многоязычностью проживающего на территории Большого Алтая населения. В 

данной статье производится анализ российских нормативных правовых актов, 

связанных с определением статуса и значимости русского языка на указанной 

территории.  

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

наделяет русский язык статусом государственного языка на территории РФ 

[Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»]. Трактовка термина «государственный язык» в 

юридическом смысле предполагает строгое правовое ограничение понимания 

термина, невозможность наличия множественности толкований, которые могли 

бы привести к разным юридическим последствиям. Однако, поскольку в любом 

случае мы имеем дело со словами языка, которым свойственна многозначность 

и способность приобретать новые значения с течением времени, нельзя 

отрицать необходимость привлечения лингвистов для изучения смыслового 

наполнения термина «государственный язык».  

В частности, Е.В. Клобуков и Л.П. Клобукова утверждают, что 

необходимо принципиально отличать формулировку «государственный язык 

Российской Федерации», под которой понимается «национальный русский язык 

в его стандартной, нормированной, «литературной» форме, получивший статус 

государственного языка страны» и формулировку «русский язык как 

государственный», подразумевающую, по мнению исследователей, одну из 

«функциональных разновидностей русского литературного языка, средства 

которой специфичны именно для государственной сферы общения» [Клобуков, 

Клобукова, 2019, с. 281]. 

Целью работы является рассмотрение смыслового наполнения языковых 

формулировок, используемых для определения статуса и функционирования 

русского языка в нормативных правовых документах РФ с лингвистических 

позиций.   

Правовое закрепление за русским языком статуса государственного языка 

не означает превосходство данного языка над иными языками России, 

наоборот, данный статус позволяет в рамках одного государства выделить 

определенный язык, который мог бы использоваться как lingua franca при 

общении людей разных национальностей и  этнических групп за пределами 

места их этнического проживания, позволяя, таким образом, представителям 

разных этнических групп свободно передвигаться по России, не испытывая 

языковых барьеров. В первую очередь, это закрепляет право граждан 

пользоваться русским языком как языком межнационального общения в любой 

точке страны независимо от степени знания языка титульной нации, 

населяющей конкретную территорию.  

Русский язык выступает не только языком межнационального общения, но 

и одним из лидирующих языков международной коммуникации, в частности, 

является официальным рабочим языком Организации Объединенных Наций и 
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других международных объединений стран разного правового статуса. Нельзя 

не отметить, что посредством русского языка представители разных 

национальностей России независимо от их численности получают возможность 

общения на языке, входящем в «клуб мировых языков», куда входят также 

английский, французский, испанский, китайский и арабский языки» [Щеулин, 

2008, с. 249]. 

Статус государственного языка предполагает обязательность 

использования данного языка в государственных структурах, а также ведения 

документации на данном языке во избежание неверной трактовки документов. 

При этом лицам, не владеющим русским языком, для обеспечения и защиты их 

прав на территории государства предоставляются переводческие услуги. 

Именно наличие единого языка межнационального общения обеспечивает 

равенство языков, способствует взаимодействию народов России, 

приумножению и взаимообогащению их культур и традиций.  Так, 

нормативные правовые акты Республики Алтай и Республики Тыва закрепляют 

равенство русского языка и этнических языков населения данных республик, в 

том числе языков титульных национальностей. 

Согласно законодательству Республики Алтай признается «языковое 

равенство каждого человека независимо от его происхождения, 

национальности, социального и имущественного положения, образования, 

отношения к религии и места проживания» [Ст. 1.2. Закон Республики Алтай от 

3 марта 1993 года N 9-6 «О языках народов, проживающих на территории 

Республики Алтай»]. При этом определяется свобода выбора языка общения, 

образования и интеллектуального творчества. Алтайский язык является 

равнозначным наряду с русским государственный языком на территории 

Республики Алтай.  

Законодательство Республики Алтай не допускает противопоставления 

языков, ограничений языковых прав, установления преимуществ и привилегий 

в использовании одного языка по отношению к другим, требует уважительного 

и бережного отношения к языку каждого народа, а также создания условий для 

сохранения и развития языков малочисленных народов и этнических групп. 

Тексты официальных нормативных правовых актов публикуются на обоих 

государственных языках и имеют равную юридическую силу. Подчеркнем, 

данное положение имеет отношение только к официальным документам, 

принятым законодательными и исполнительными органами Республики Алтай. 

Тексты иных документов, существующих на русском языке, но не принятых 

органами законодательной и исполнительной власти Республики Алтай, при 

переводе на алтайский язык не получают соответствующей юридической силы 

и могут функционировать только как переводы, облегчающие понимание 

исходных русскоязычных документов, но не как официальные тексты, при 

ссылке на которые могли бы возникнуть определенные правовые последствия. 

Равную юридическую силу имеют избирательные бюллетени и бюллетени 

для голосования на референдуме, если по решению избирательной комиссии 

или комиссии референдума имеется необходимость печатать бюллетени не 
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только на государственных языках, но и на языках народов Российской 

Федерации на территориях их компактного проживания в Республике Алтай. 

Помимо русского и алтайского языков, достаточно распространенным на 

территории Республики Алтай является казахский язык, который не имеет 

статуса государственного языка, но может использоваться в официальных 

сферах общения в местах компактного проживания носителей данного языка на 

территории республики. Возможность использования казахского языка в 

официальных сферах обеспечивает равенство данного языка по отношению к 

государственным языкам республики. При этом роль языка межнационального 

общения закрепляется за русским языком. 

При наличии двух или нескольких официальных государственных языков 

важно подчеркнуть, что данные языки не могут интерпретироваться друг 

относительно друга как «язык-источник» и «язык перевода». Термин «язык 

перевода» подразумевает вторичность порождаемых на данном языке текстов 

по отношению к текстам на языке оригинала (подробный анализ соотношения 

вторичности и первичности применительно к понятию перевода дан, например, 

в работе [Дымант, 2017]). Тексты официальных документов на алтайском языке 

как одном из государственных языков Республики Алтай не могут трактоваться 

как вторичные по отношению к соответствующим документам с русского 

языка. С юридической точки зрения, параллельные тексты официальных 

документов создаются одновременно на двух языках и имеют статус равных 

аутентичных текстов. В качестве такого аутентичного языка алтайский язык 

используется наравне с русским в текстах внутреннего делопроизводства и 

документации государственных органов, а также организаций, предприятий и 

учреждений, расположенных на территории Республики Алтай. Тексты 

документов и отображаемые на документах печати, штампы и штемпеля, а 

также вывески с наименованиями государственных органов, организаций, 

предприятий и учреждений оформляются на русском и алтайском языках в 

соответствии с установленными стандартами и по согласованию с 

терминологической комиссией. При этом документы оформляются в 

соответствии с устоявшимися национальными традициями именования на 

каждом из государственных языков. 

Равнозначные государственные языки используются не только в сфере 

официально-деловой документации, но и для публикации объявлений, рекламы, 

наглядной информации, при устном объявлении информации на вокзалах, 

аэропортах и иных местах.  

Согласно законодательству Республики Тыва государственными языками 

на территории республики являются тувинский и русский языки. При этом 

статус языка межнационального общения закрепляется за русским языком. 

Признается неотъемлемое право граждан любой национальности на свободное 

развитие их родного языка и культуры, независимо от знания государственных 

языков. 

Соответственно, официальные нормативные правовые акты республики 

публикуются на обоих государственных языках; закон гласит: «Тексты на 
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тувинском и русском языках должны быть идентичными по содержанию и 

техническому оформлению» [п. 2 ст. 10, Закон Республики Тыва от 31 декабря 

2003 года N 462 BX-I «О языках в республике Тыва»]. В законодательстве 

используется термин «перевод»: «Официальный перевод с русского языка, а 

также разработка и толкование правовых и иных специальных терминов на 

тувинском языке осуществляются постоянно действующей Терминологической 

комиссией при Правительстве Республики Тыва» [п. 3 ст. 10, Закон Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 года N 462 BX-I «О языках в республике Тыва»], 

однако государственный статус тувинского языка позволяет признать результат 

такого перевода равноаутентичным (не вторичным) текстом. 

Соответственно, нормативные правовые акты республики и иные 

официальные документы, перевод которых на тувинский язык выполнен 

терминологической комиссией, имеют одинаковую юридическую силу, что 

поднимает вопрос о необходимости тщательного изучения смыслового 

соответствия на уровне  соотношения лексической структуры слов-

эквивалентов, выступающих ключевыми терминами, а также значение 

грамматических конструкций, во избежание вероятности расхождения 

толкования нормативных правовых документов на русском и тувинском 

языках. Отметим, что достижение полной эквивалентности на уровне 

соотношения значений языковых знаков теоретики перевода признают 

практически невыполнимой задачей (см. [Комиссаров, 2013] и др.).  

Термин «идентичность» применительно к текстам на разных языка (как в 

упомянутом выше п. 2 ст. 10, Закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 года 

N 462 BX-I «О языках в республике Тыва») в теории перевода является 

относительно новым и довольно спорным, поскольку смысловое наполнение 

выражения «языковая идентичность» в  широком понимании предполагает 

«этноцентризм», то есть описание некоего высказывания на определенном 

языке как высказывания на данном языке на основе отождествления лексем и 

грамматических конструкций с соответствующими лексемами и конструкциями 

конкретного языка. Как указывает Л.М. Алексеева, рассмотрение понятия 

«идентичность перевода» является, с одной стороны, дискуссионным и вполне 

перспективным, с другой – противоречивым [Алексеева, 2013]. Перевод 

предполагает, что между текстами на двух языках имеется определенное 

смысловое и структурное сходство, однако, если бы тексты были идентичны, то 

перевод не был бы необходим. Применение понятия «идентичность» к тестам 

нормативных правовых документов означает наступление одинаковым 

юридических последствий, независимо от того, на каком государственном 

языке опубликован текст документа. 

Законодательство Республики Тыва обеспечивает как равноправие 

функционирования тувинского и русского языков в качестве государственных 

языков на территории республики, так и создание условий для 

функционирования иных языков, носители которых компактно проживают в 

республике. Подчеркивается важность развития системы обучения и 
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воспитания на родных языках, свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Государственные языки Республики Тыва используются в работе органов 

государственной власти республики и органах местного самоуправления, а 

также на референдумах. По решению соответствующей избирательной 

комиссии бюллетени печатаются на русском и тувинском языках. 

Официальное делопроизводство, включающее оформление документов, 

удостоверяющих личность, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с 

наименованиями государственных органов и учреждений также 

осуществляется на государственных языках Республики Тыва. 

Законодательство регулирует и визуальное расположение текстов: «слева или 

сверху – текст на тувинском языке, справа или снизу – текст на русском языке» 

[п. 2, ст. 13, Закон Республики Тыва от 31 декабря 2003 года N 462 BX-I «О 

языках в Республике Тыва»]. 

Гражданам предоставляется право обращаться в государственные органы, 

общественные организации и иные предприятия и учреждения как на 

государственных языках Республики Тыва, так и на других языках, а также 

получать ответы на языке обращения. В случае невозможности дать ответ на 

языке обращения используется русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. 

Таким образом, статус русского языка в нормативных правовых 

документах субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 

Большого Алтая, соответствует статусу государственного языка. Данный статус 

предполагает не только функционирование русского языка в официальных 

сферах государственного управления и ведения документации, но и 

функционирование русского языка как языка межнационального общения, 

обеспечивающего возможность коммуникации между людьми разных 

этнических и языковых групп. Язык межнационального общения не нивелирует 

значимость национальных языков, а, наоборот, служит средством сохранения 

ценности данных языков, их словарного состава и системы концептуальных 

смыслов, закрепленных в национальных языках.  

В частности, русский язык выступает средством сохранения таких редких 

этнических языков, как алтайский и тувинский, в алтайско-русских и тувинско-

русских словарях, в справочниках, методических рекомендациях и 

деятельности соответствующих терминологических комиссий, 

устанавливающих юридическую соотнесенность текстов на русском и 

алтайском, русском и тувинском языках, соответственно.   

Русский язык является средством хранения и передачи культурных 

традиций – выступает транслятором алтайской и тувинской культур в языки 

европейской и мировой культуры, например, из алтайской или тувинской 

культуры посредством русского языка в англоязычную культуру. 

В связи с вышесказанным возникает острая необходимость изучения роли 

русского языка в переводоведческом аспекте – с точки зрения необходимости 

языковых преобразований, возникающих при переводе различных текстов с 
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русского языка на другие языки Большого Алтая, а также иные языки 

межнационального и международного общения и в обратном направлении.   

Одной из важнейших основополагающих культурных традиций, 

способствующей стабильности и интеграции региона, обеспечивающей 

включенность представителей иных языковых культур Большого Алтая в 

мировое сообщество, является традиция ведения деловой документации. 

Ведение деловой документации выступает в качестве одной из 

системообразующих традиций культуры, связанной с правовым устройством 

государства, которое, в свою очередь, базируется на духовных и нравственных 

ценностях национальной культуры. Поэтому важность лингвистического 

переводоведческого изучения данной проблемы нельзя переоценить. 
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Аннотация: В статье рассматриваются трудности перевода текстов 

медицинской документации. Раскрывается специфика медицинских текстов. 

Представлена классификация медицинского перевода фармацевтической 

тематики.  

Ключевые слова: перевод, научно-технический перевод, медицинская 

терминология, медицинский текст, медицинский перевод, фармакологический 

текст, приемы перевода. 

 

Abstract: The article discusses the difficulties of translating texts of medical 

documentation. The specifics of medical texts is revealed. The classification of 

medical translation of pharmaceutical texts is presented. 

Key words: translation, scientific and technical translation, medical terminology, 

medical text, medical translation, pharmacological text, translation techniques. 

 

Медицинский перевод относится к виду технического перевода, 

представляющего собой «перевод специальных текстов научно-технического 

характера, осуществляемый специфическими методами, отличными от 

перевода художественной литературы» [Мельникова, 2015, с. 116]. 

Особенностью данного вида перевода является частое использование 

специфических терминов, максимально точное изложение материала, 

отсутствие средств образно-эмоциональной выразительности. 

Перевод медицинских текстов имеет особое значение, поскольку 

содержание текстов непосредственно связано с жизнью и здоровьем человека. 

Стремительное развитие науки и техники делает медицинский перевод одним 

из наиболее востребованных, что мы и наблюдаем сейчас, во время непростой 

эпидемиологической ситуации в мире.  

Цель настоящей работы состоит в выявлении и описании способов и 

приемов перевода, характерных для передачи текстов медицинской 

документации. Материалом исследования являются фармакологические тексты 

– англоязычные оригиналы и русскоязычные переводы инструкций к 

лекарственным препаратам. 

Фармакологический перевод – один из наиболее сложных видов 

медицинского перевода. Фармакологические тексты – это особый вид 

медицинской документации. К текстам медицинской документации можно 

отнести выписки, инструкции и аннотации к лекарственным средствам, 

протоколы медицинских исследований препаратов, документацию качества 
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фармацевтических продуктов и так далее. Фармакологические тексты 

наполнены медицинскими терминами, аббревиатурами и сокращениями. Такие 

тексты имеют определенную структуру и разделы (например, «состав», «форма 

выпуска», «фармакологические свойства» и так далее) [Бабак, Осокина, 2021]. 

Кроме того, эти тексты обязательно подлежат классификации по разделам 

фармакологии и включают в себя лексические единицы из таких разделов, как 

фармакогнозия, фармакокинетика, фармакодинамика, фармацевтическая химия, 

ботаника, номенклатура лекарственных средств.  

Перевод данных текстов должен быть точный, чёткий, без средств 

выразительности. Переводчик должен помнить о лексико-грамматических 

особенностях этих текстов, о различиях в структурах и классификациях, 

принятых в разных странах. Ответственность переводчика связана с тем, что 

неверный перевод даже одного слова может существенно поменять смысл 

текста и привести к негативным последствиям для здоровья. М.В. Ширинян и 

С.В. Шустова определяют перевод текстов медицинской и фармацевтической 

тематики как «узкоспециализированный вид перевода, для выполнения 

которого требуется переводчик, владеющий не только соответствующим 

иностранным языком, но и специальной терминологией переводимого текста» 

[Ширинян, Шустова, 2018, с. 298]. Медицинская документация содержит 

информацию об использовании различных препаратов, противопоказаниях, 

побочных действиях и других важных моментах, связанных со здоровьем 

человека, поэтому, осуществляя медицинский перевод, необходимо очень 

внимательно изучить значение каждого термина и определения [Карацева 

URL]. 

Медицинской терминологии свойственны общие признаки, отличающие 

терминологические выражения других профессиональных сфер, а именно: 

моносемантичность, абстрактность, стилистическая нейтральность, отсутствие 

экспрессии и эмоциональной окраски. Спецификой медицинских терминов 

является то, что нередко они представляют собой сложные слова, состоящие из 

нескольких корней либо корней и аффиксов, заимствованных из латинского 

языка, так что при переводе таких сложных слов на иной язык переводчик 

сталкивается с задачей поморфемного перевода или калькирования методом 

прямого перевода отдельных слов, например: Acetylaminosuccinic acid – 

Ацетиламиноянтарная кислота, Aceburic acid – Ацебуровая кислота, 

Acetylsalicylic acid – Ацетилсалициловая кислота.  

Большинство терминов имеет в своей основе латинские или греческие 

корни, которые воспроизводятся в разных современных языках, поэтому, с 

одной стороны, создается впечатление, что медицинские термины звучат 

практически одинаково в разных языках, но с другой, оказывается, что иногда 

одни и те же греческие или латинские корни могут использоваться для 

обозначения не совсем совпадающих понятий в разных языках, что не 

позволяет переводчику использовать соответствующие слова в качестве 

эквивалентных терминов, например, слово glands восходит корнями к 

латинскому glandulae (“throat glands, tonsils” – «гланды, миндалины»), но в 
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современном английском чаще употребляется в значении «железы», а не 

«гланды» (ср.: щитовидная железа – thyroid gland).  

Помимо использования не всегда однозначной анатомической 

номенклатуры, тексты медицинской документации отличаются также быстрым 

притоком неологизмов в связи с разработкой новых медицинских препаратов 

или методов лечения, появления новых болезней. Более того, в текстах 

медицинской тематики можно встретить большое количество 

узкоспециализированных слов и сокращений, которые 

доставляютопределенные проблемы переводчику: electroencephalogram (EEG) – 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ), magnetoencephalogram (MEG) – 

магнитоэнцефалография (МЭГ), the Novel Coronavirus Infection (COVID) – 

новая коронавирусная инфекция.   

Ученые заостряют внимание на разных языковых особенностях 

медицинских текстов, которые могут вызвать трудности при переводе. Можно 

привести несколько таких трудностей. Например, особую сложность при 

переводе терминов может вызвать наличие синонимичных слов, одно из 

которых является научным, а другое простонародным [Гринев, 1993, с. 36], в 

частности, doctor – physician – medical practitioner. Стоит также отметить такое 

явление, как ложные друзья переводчика – слова в иностранном языке, 

похожие на слова в родном языке, но имеющие другой смысл. Например, 

angina — стенокардия, а не ангина (tonsillitis). На данные виды трудностей 

нужно обращать особое внимание. 

При переводе медицинского текста используются различные 

трансформации (перестановка, замена, добавление, исключения), что 

обусловлено разными грамматическими структурами языков. Часто эти 

трансформации встречаются при переводе инструкций по медицинскому 

применению лекарственных препаратов. Приемы перевода можно разделить на 

прямые (заимствование, калька и дословный перевод) и косвенные 

(транспозиция, модуляция, эквиваленция) [Комиссаров, 2002, c. 202]. Самыми 

распространенными приемами являются транспозиция – замена частей речи 

языков оригинала и перевода с полным сохранением смысла [Вине, 1978, с. 

160-162] и калькирование – замена частей слова прямыми лексическими 

соответствиями в языке перевода [Попова, 2016, с. 41]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Перевод медицинской документации относится к научно-техническому 

виду перевода и считается одним из самых сложных и важных.  

2. Медицинский перевод имеет свою специфику и трудности из-за 

большого количества терминов, сокращений и расхождений, что требует от 

переводчика не только отличных профессиональных навыков знаний и умений, 

но и дополнительных знаний в области медицины. 

3. При переводе медицинских текстов используются следующие способы 

перевода: транскрипция и транслитерация; калькирование или дословный 

перевод терминов или составляющих частей термина; описательный перевод 

или раскрытие значения термина в виде развернутого описания; поиск 
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соответствующего термина в языке перевода; перевод при помощи эквивалента; 

переводческие трансформации. 

4. Фармакологическая документация относится к особому виду 

медицинской документации и имеет свои особенности перевода. 

Фармакологические тексты наполнены медицинскими терминами, 

аббревиатурами и сокращениями, имеют определенную структуру и разделы. 

Перевод данных текстов должен быть выполнен только профессионалами, 

имеющими опыт перевода фармацевтической документации и владеющими 

знаниями в данной области.  
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Аннотация: В статье рассматриваются языковые особенности личных 

официальных документов, а также особенности переводческих приемов при 

переводе с русского языка на английский. В работе предлагается краткая 

характеристика личных документов (паспортов и свидетельств о рождении) и 

дается определение понятия переводческих трансформаций с примерами из 

отобранных переводов русскоязычных документов. В исследовании 

предлагается описание лингвистических особенностей текстов русскоязычных 

свидетельств о рождении и паспортов и их специфики при переводе на 

английский язык. Цель данной статьи – описать лингвистические особенности 

текстов русскоязычных свидетельств о рождении и паспортов, а также 

специфику их перевода на английский язык. Материал исследования 

составляют русскоязычные свидетельства о рождении, паспорта и их переводы 

на английский язык. 

Ключевые слова: свидетельство о рождении, паспорт, перевод документов, 

переводческие трансформации. 

 

Abstract: The article examines the peculiarities of linguistic features of personal 

official identity documents, as well as the Russian-English translation procedure 

peculiarities. The article offers a brief description of identity documents and provides 

definitions of the concept of translation transformations with the examples from the 

selected translated Russian documents. The purpose of the article is to describe the 

linguistic features of the texts of Russian-language birth certificates and passports and 

their specific characteristics when translated into English. The research material 

consists of birth certificates, passports in Russian, and their translations into English. 

Keywords: birth certificate, passport, translation of documents, translation 

transformations. 

 

Перевод официально-деловой документации является в настоящее время 

одним из наиболее важных и перспективных в силу широкого 

распространения международных отношений и глобализации. Цель нашего 

исследования – определить специфические черты личных официальных 

документов и проанализировать релевантность языковых трансформаций, 

применяемых при переводе личных документов с русского языка на английский. 

Общим для всех видов и типов официальных документов является 

требование четкого соблюдения правил оформления данных типов текстов в 
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соответствии с действующими ГОСТами и стандартами. Важнейшей 

особенностью официального документа является оформление всех его 

реквизитов (от лат. requisitum – требуемое, необходимое) – обязательных 

составляющих документ элементов оформления (наименование, автор, адресат, 

текст, дата, подпись и так далее). 

Среди официальных документов выделяют группу личных или 

персонифицированных – это официальные документы, удостоверяющие 

личность человека, его права, обязанности, служебное или общественное 

положение, которые могут содержать другие сведения биографического 

характера [КонсультантПлюс, Документы, удостоверяющие личность]. 

Материалом анализа в настоящей статье являются такие основные личные 

официальные документы, как паспорт и свидетельство о рождении. 

Свидетельство о рождении является одним из основных документов 

личности, подтверждающим гражданство ребёнка и, следовательно, его 

гражданские права. Данный документ представляет собой лист бумаги формата 

B5, в котором указываются такие обязательные реквизиты как фамилия, имя и 

отчество (при наличии) ребёнка, место рождения, номер записи акта 

гражданского состояния, фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

гражданство родителей, а также серия и номер, место и дата выдачи документа 

[КонсультантПлюс, Приказ ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536]. 

При достижении 14 лет гражданин РФ получает паспорт, который является 

основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на 

территории РФ. Бланки паспорта изготавливаются по единому образцу и 

оформляются на русском языке [Гарант.RU, Положение о паспорте гражданина 

Российской Федерации; КонсультантПлюс. Реквизиты паспорта]. 

Процесс поиска адекватных эквивалентов при переводе официальных 

документов, удостоверяющих личность, на английский язык, предполагает 

лексические, грамматические, а также синтаксические трансформации, целью 

которых является получение документа, соответствующего в формальном и 

содержательном плане языковым особенностям оригинала. 

Необходимость использования грамматических трансформаций 

обусловлена различием в строе языков оригинала и перевода и возникает при 

отсутствии той или иной грамматической категории в одном из языков или 

неполном совпадении категорий [Бархударов, 1975, с. 194]. 

В проанализированных документах нередки случаи так называемых 

нулевых трансформаций, стилистических уподоблений (дословного перевода), 

которые применяются в тех случаях, когда в исходном языке и языке перевода 

существуют параллельные синтаксические структуры [Комиссаров, 2002, с. 

162]. Данное преобразование позволяет максимально сохранить структуру и 

лексику языка оригинала документа без потерь при его переводе; примером 

полного соответствия может служить Military Duty – воинская обязанность. 

Наиболее распространенной «минимальной» трансформацией при 

переводе с русского на английский является изменение порядка слов. Так, в 

примерах Subdivision Code – код подразделения, Personal Code – личный код при 
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полном совпадении набора лексем, входящих в сочетания, наблюдается 

перестановка слов, что уже свидетельствует о наличии трансформации по 

грамматическому основанию и не может интерпретироваться как полный 

перевод. Основной причиной изменения порядка слов является различие в 

построении предложения в английском и русском языках и различные способы 

передачи грамматических зависимостей между словами. Анализ материала 

показывает, что при переводе документов с русского на английский 

характерный для английского языка прямой порядок слов часто изменяется, 

чтобы подчеркнуть наиболее важную информацию, то есть рему высказывания 

– родился(лась)… о чем была составлена запись –…was born (date) on which on 

(date of registration) was made a birth act No***; был выдан иностранный 

паспорт серия *** номер *** – Was issued a foreign passport Series *** No*** on 

(date)…; о чем была составлена запись – in witness where of an entry under No 

*** was made …; Паспорт обязаны иметь все граждане Российской 

Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории 

Российской Федерации – All the citizens of the Russian Federation attained the age 

of 14 years old and residing on the territory of the Russian Federation shall have a 

passport. 

Также грамматические трансформации, как пишет В.Н. Комиссаров, 

нередко требуют внесения дополнительных слов, добавления поясняющих 

элементов [Комиссаров, 1999, с.141]. Так, при переводе на английский язык для 

передачи «коммуникативного членения предложения» в некоторых случаях 

оказывается необходимым ввести обстоятельство условия, отсутствующее в 

исходном русском предложении: Об утрате паспорта гражданин должен 

незамедлительно заявить в территориальный орган Федеральной 

Миграционной службы. – In case of the passport’s loss the citizen should inform the 

authorities of internal affairs immediately. 

Перевод паспорта и свидетельства о рождении имеет свои особенности, к 

которым относятся специфическая лексика, наличие лексических шаблонов, 

которые должен знать переводчик для осуществления качественного и 

правильного перевода. 

Анализ языкового материала показал, что основную массу лексических 

переводческих трансформаций при переводе русскоязычных паспортов и 

свидетельств о рождении составляют транскрипция и транслитерация – 

способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее 

формы с помощью букв языка перевода, а также калькирование. При 

транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при 

транслитерации его графический – буквенный – состав, к примеру, Гознак – 

Goznak. Словарь лингвистических терминов под редакцией Т.В. Жеребило 

определяет калькирование как способ заимствования, выражающийся в 

переводе иноязычных морфем или значения иноязычного слова средствами 

заимствующего языка [Жеребило, 2010, с. 140]. Приведем пример: 

государственная регистрация – state registration, вышеупомянутые – the 
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abovementioned, Федеральная Миграционная Служба – Federal Migration 

Service. 

В таком официальном документе, как свидетельство о рождении или 

паспорт, особую важность представляет перевод имен собственных на 

английский язык. При переводе имен собственных в документах, 

удостоверяющих личность, используется транслитерация. Транслитерация 

имен и фамилий должна абсолютно полностью совпадать с их написанием в 

заграничном паспорте владельца, при наличии такового. В случае его 

отсутствия, транслитерация осуществляется с помощью специальной 

программыпо правилам, установленным приказом МИД России от 12 февраля 

2020 № 2113, Приложение №2. Например: Синицын Игорь Валерьевич – Sinitsyn 

Igor Valerevich. 

Правильное оформление географических названий РФ, отсутствующих в 

географических справочниках, также представляет собой достаточно 

трудоемкую работу при переводе русскоязычных личных документов на 

английский язык. В подобном случае переводчики прибегают к транслитерации 

согласно международным рекомендациям: Циолковский – Tsiolkovskii, или 

переводят название согласно правилам практической транскрипции (по 

Ермоловичу Д.И.) для английского языка: Иркутск– Irkoutsk, Irkutsk, 

Алтайский край – Altai Кrау, Altai Krai, или исторически сложившемуся 

написанию – Центральный Федеральный Округ (Центральный ФО) – Сentral 

Federal District. В некоторых случаях топоним транскрибируется и 

калькируется: Ленинградская область – Leningradsky District – полукалька, 

Leningrad Oblast – полукалька. 

Адрес со страницы «прописка» в паспорте гражданина РФ строго 

транслитерируется, согласно правилам, перечисленным выше, например: 

g. Velikii Novgorod, ul.Titova, d.48, korp.2, kv. 18. 

В ходе анализа документов, удостоверяющих личность, переведенных с 

русского на английский язык, выясняется, что названия государственных 

органов аналогично подвергаются транслитерации и калькированию, например, 

ИНН – Taxpayer Identification No, или INN, при том, что в словаре устоявшимся 

эквивалентом перевода являетсяIndividual Tax Number, еще один пример – 

ОГРН – Primary State Registration Number, Principal State Registration Number 

или OGRN, названия органов ЗАГС на английский язык как Civil Status Registry 

Office, отделение ЗАГС – Civil Status Registry Office Department, Vital Records 

Office, реже встречаются варианты Civil Status Registration Office, Civilian 

Registry Office – гражданский ЗАГС. 

Особое внимание уделяется оформлению перевода реквизитов личных 

официальных документов на английский язык. Каждая надпись на печатях и 

штампах, а также стиль шрифта и оформление в тексте перевода должны 

совпадать с оригиналом документа, подписи, штампы, названия органов власти, 

адреса и имена во всем документе транслитерируются одинаково: Official Seal: 

Russian Federation; Federal Migration Service; Seal for the principal personal 

identification document of a Russian Federation citizen; Stamp: Passport and Visa 
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Service of the Kirovsky District Section of International Affairs of the Volgograd 

Regional Department of Internal Affairs. 

Также при обработке личных официальных русскоязычных документов 

переводчики прибегают к такой трансформации, как расширение, то есть 

добавление одного или нескольких элементов в словосочетание, или модуляция 

(смысловое развитие) – замена слова в словосочетании на исходном языке 

единицей в языке перевода, значение которой логически выводится из значения 

исходной единицы [Комиссаров, 2002, с. 162]. Так, ОКПО (Общий 

классификатор предприятий и организаций) переводят как All-Russian Classifier 

of Businesses and Organizations, в других проанализированных документах 

использовался транслитерированный вариант вместе с расширением –OKPO 

code, или OKPO code (state registry of enterprises and organizations). 

В переведенных документах встречаются такие лексические 

трансформации, как конкретизации и генерализация, то есть замена исходного 

слова на слово с более узким или, наоборот, более широким значением, 

соответственно. Например, при переводе графы «пол» в свидетельстве о 

рождении и паспорте встречался как вариант sex, так и вариант gender. Однако 

вариант gender встречался сравнительно редко, ввиду более широкого 

значения, лексема sex имеет более узкое семантическое значение и 

подразумевает значение биологического физиологического признака владельца 

документа, что является, по нашему мнению, наиболее удачным вариантом 

перевода. 

Итак, обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать 

выводы о том, что переводческие лексические и грамматические 

преобразования комбинируются между собой. Для переводчика как 

специалиста крайне важно уметь правильно, согласно международным 

стандартам, пользоваться данными приемами при переводе личных 

документов, так как только грамотно и адекватно переведённый документ 

является юридическим аналогом исходного документа. 
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Аннотация: За последние 20 лет в русский язык вошло большое 

количество иностранных слов, среди которых преобладают англицизмы. Для 

деловых документов также характерно использование зарубежной лексики. В 

данной статье рассмотрена характеристика официально-делового стиля речи, 

описана общеупотребительная типология его подстилей, включающая три типа 

(дипломатический, юридический, административный). Кроме того, проведен 

краткий анализ отличительных черт заимствований в официально-деловых 

текстах, рассмотрены актуальные примеры. 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, официальный документ, 

заимствования, англицизм. 

 

Abstract: Over the past 20 years, a large number of foreign words have entered 

the Russian language, among which anglicisms predominate. Official documents are 

also characterized by the use of foreign vocabulary. This article examines the 

characteristics of the official business style of speech, describes the commonly used 

typology of its subtypes, including 3 types (diplomatic, juridical, administrative). In 

addition, a brief analysis of the distinctive features of borrowings in official business 

texts is made, actual examples are given. 

Key words: official business style, official document, borrowings, anglicism. 

 

В современном мире в условиях развития внутри- и межгосударственных 

связей деловые документы являются необходимой частью жизни людей. 

Несмотря на то, что официально-деловой стиль, присущий таким документам, 

считается наиболее консервативным из всех функциональных стилей, сейчас 
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наблюдается тенденция активного использования англоязычных заимствований 

в официальных текстах. 

Цель данной работы – определить характер использования англицизмов в 

текстах официально-деловых документов на материале анализа научных 

публикаций по теме исследования. 

Официально-деловой стиль речи используется при коммуникации в 

государственных структурах, в работе различных организаций, а также в 

деловой среде между физическими лицами. Сфера его употребления очень 

обширна и может охватывать международные отношения, правительственную 

деятельность, военную отрасль, экономику, юриспруденцию и т.д. [Хасанова, 

2020, с. 143]. Для данного стиля наиболее характерна письменная форма 

изложения, однако нередко его используют и в устной форме, 

преимущественно во время официальных встреч, собраний, переговоров.  

Существует некоторое количество классификаций жанров и подстилей 

официально-делового стиля. Мы принимаем за основу наиболее общую 

типологию, представленную С.М. Пахуридзе в её работе по документной 

лингвистике [Пахуридзе, 2019, с. 134]: 

1. Дипломатический подстиль – язык дипломатии, международных 

отношений и коммуникации.  Для данного подстиля характерно наличие своей 

системы терминов, в том числе международного употребления. Отличительной 

чертой является допущение некоторых элементов экспрессивного характера 

[Бортников, 2017, с. 6]. Например, только в дипломатии используются 

этикетные выражения (чаще всего это обращения к представителям различных 

государств, отвечающих правилам вежливости). К документам данного 

подстиля относят меморандумы, дипломатические ноты и т.п. 

2. Судебный (юридический) подстиль – язык права, используемый в 

правовой сфере органами законодательной и исполнительной власти. 

Отличительными чертами являются точность, сжатость информации, а также 

отсутствие персонализации в текстах. К документам данного подстиля относят 

законы, процессуальные акты и т.п. 

3. Административный (канцелярский) подстиль – язык служебной 

переписки и деловых бумаг. Характерными особенностями являются 

стандартизированность и схожее языковое оформление. К документам данного 

подстиля относят различные акты и протоколы, регулирующие ежедневную 

деятельность организаций, а также доверенности и заявления при работе с 

физическими лицами. 

Большинство ученых характеризуют официально-деловой стиль 

относительной замкнутостью и постоянством. Безусловно, с течением времени 

изменения в нем происходят, активная лексика обновляется, однако большое 

количество речевых конструкций и клише являются устойчивыми. Отсюда 

следует еще одна общая характеристика данного стиля – строгая 

регламентированность и официальность содержания. Так как главная функция 

официально-деловых документов – передача конкретной информации, в 
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текстах отсутствуют эмоциональность и экспрессивность, слова употребляются 

в прямых значениях [Хасанова, 2020, с. 143]. 

Использование англоязычных заимствований в текстах официально-

делового стиля обусловлено значительным иностранным влиянием на все 

сферы жизнедеятельности в эпоху глобализации. 

Термин «заимствование» у разных ученых имел разные интерпретации, 

такие как «смешение языков», «скрещивание языков», а также «взаимное 

влияние языков». Так или иначе, все они подразумевали процесс перехода 

элементов одного языка в другой язык.  

Позднее значение термина было расширено утверждением, что 

заимствования являются результатом взаимодействия разных народов между 

собой в различных сферах жизни [Ахметшина, 2020, с. 324]. 

XX-XXI вв. характеризуются расширенным влиянием англоязычных стран, 

в частности Англии и США, на международной арене. Именно поэтому 

наибольший процент заимствований составляют англицизмы. За данный 

промежуток времени их количество в русском языке возросло в 6-8 раз.  

Внедрению заимствований так или иначе подвержены все сферы нашей 

жизни. Однако, углубляясь в тексты официально-деловой направленности, 

можно со значительной уверенностью утверждать, что лексика политической и 

экономической документации претерпевает наибольшие изменения в это 

вопросе. Это обусловлено прямым международным взаимодействием данных 

сфер. Кроме того, важно упомянуть о еще одной области, от развития которой 

зависит разработка всех технических инноваций. Это сфера IT-технологий. Уже 

из самого термина можно сделать вывод, что роль английского языка в ней 

колоссальна. Большая часть компьютерной терминологии является 

англоязычными заимствованиями. 

З.Р. Индербаева в своей работе говорит о том, какое воздействие 

иностранные заимствования оказывают на тексты документов. В первую 

очередь это эффект «научности», который достигается активным 

использованием специализированной иностранной терминологии. Также 

возникает эффект «антилиричности», что делает текст более конкретным и 

«сухим» [Индербаева, 2016, с. 9]. 

К отличительным чертам заимствований в официально-деловых текстах 

относят: 

1. Принадлежность слов к терминологии (escalation – эскалация, briefing – 

брифинг, acquirer – эквайер). 

2. Расширение значения заимствованного слова (bubble – бабл – 

безуспешная операция; обанкротившееся предприятие). 

3. Преобладание имен существительных, а также образование от них 

имен прилагательных (audit – аудит – аудиторский, leasing – лизинг – 

лизинговый). 

4. Передача слов при помощи калек, полукалек, транскрипции и 

транслитерации (cross-rate – кросс-курс, currency basket – валютная корзина) 

[Индербаева, 2016, с. 126]. 
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Остановимся подробнее на транскрипции и транслитерации как наиболее 

распространенных методах вхождения англицизмов в современный русский 

язык. Транскрибированные заимствования предполагают условную передачу 

звуковой формы иностранного слова средствами русского языка. 

Транслитерированные заимствования предполагают условную передачу 

графической формы иностранного слова средствами русского языка. Однако 

более часто при вхождении иноязычного слова в новый язык приемы 

транслитерации и транскрипция используются как взаимодополняющие, 

вследствие чего в одном слове часть может быть передана транскрипцией, а 

другая часть – транслитерацией.  

Наиболее яркими примерами из текстов политической документации 

являются: meeting – митинг; speaker – спикер; impeachment – импичмент; 

establishment – истеблишмент; summit – саммит; speech writer – спичрайтер 

[Чжао Юйцянь, 2021, с. 2]. 

Для экономической сферы характерны следующие примеры: consulting – 

консалтинг; holding – холдинг; futures – фьючерс (финансовый договор на 

определенную будущую дату); tender – тендер; dealer – дилер; lay away – лэй-

эвэй (продажа с предварительной выплатой); outsourcing – аутсорсинг 

(использование внешних поставщиков) [Ещеркина, 2017, с. 34]. 

Примеры заимствований из области IT-документации: server – сервер; 

spam – спам; antivirus – антивирус; browser – браузер; buffer – буфер; assembler 

– ассемблер; applet – апплет [Лаврентьева, 2020, с. 90]. 

Таким образом, в данной статье мы представили характеристику 

официально-делового стиля, выявили причины использования англоязычных 

заимствований в текстах документов, а также проанализировали некоторые их 

примеры.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу такого типа институционального 

дискурса, как деловой дискурс. Выделяются лингвистические особенности 

делового дискурса. Обсуждаются возможности их передачи при переводе с 

русского языка на английский и с английского на русский. 
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Abstract: The article considers the analysis of such type of institutional 

discourse as business discourse. The linguistic features of business discourse are 

highlighted. The peculiarities of Russian-English and English-Russian translation of 

business discourse are discussed. 

Key words: business discourse, institutional discourse, translation. 

 

В последнее время термин «дискурс» стал одним из центральных в 

гуманитарных науках. Значимость исследования дискурс-анализа неоспорима, 

так как дискурс как отрезок речи в совокупности с определенным социальным 

контекстом представляет собой основную единицу коммуникации членов 

социума, а исследования текстов в отрыве от контекста, в котором они 

воспроизводятся, кажутся лишенными смысла.  

Деловой дискурс занимает особой место среди выделяемых современными 

лингвистами видами дискурса, так как воспроизводится в инстуциональном 
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контексте, а следовательно, довольно жестко контролируется правилами, 

установленными институтами. В. И. Карасик относит деловой дискурс к 

статусно-ориентированному типу дискурса. Такой тип дискурса не 

подразумевает под собой диалогичность, эмоциональность, использование 

разговорной формы речи и т. д., а наоборот, ограничен социальными 

институтами, функционирующими в обществе, имеет строгую форму и 

структуру, а также довольно клиширован [Карасик, 2002].  Поэтому мы считаем 

важным рассмотреть официально-деловые тексты и их передачу в переводе в 

контексте делового дискурса. Для этого необходимо проанализировать 

теоретическую базу работ, посвящённых исследованию делового дискурса, 

выделить особенности упомянутого типа дискурса, провести сравнительный 

анализ текстов оригинала и перевода, выделить и проанализировать 

конкретные примеры особенностей делового дискурса. 

Анализ современных исследований показал, что деловому дискурсу как 

одному из наиболее важных типов речевого общения на настоящий момент 

наименее свойственен личностный компонент. Как вид институционального 

дискурса, деловой дискурс обладает следующими особенностями:  

1) шаблонность;  

2) клишированность;  

3) взаимодействие коммуникантов происходит в определенных условиях 

общения;  

4) определенная система целей общения, направленных на решение 

проблем в рамках общественного института, достижение договоренности 

и оказания речевого воздействия на адресата;  

5) статусно-ролевые отношения (специфические коммуниканты, 

например: начальник – подчиненный) и т.д.  

Для решения поставленной задачи участники делового дискурса 

используют различные способы и средства, без которых достижение 

поставленной коммуникативной цели и взаимопонимание не предоставляется 

возможным. Вместе с тем, в деловом дискурсе присутствуют характеристики, 

свойственные как личностному, так и другим видам институционального типа.  

Деловой дискурс является основой деловых отношений и представляет 

собой речевое общение, происходящее в условиях статусно-ролевых 

отношений, как внутри общественных организаций, так и между ними, а также 

деловые отношения представителей организаций с физическими лицами.  

Рассматриваемый вид дискурса реализуется в рамках делового общения в 

форме переговоров, деловой переписки (на данный момент также активно 

используется переписка по электронной почте), деловой документации, 

обладающей определенной структурой и особыми лингвистическими 

характеристиками. Поскольку в данной работе рассматриваются 

лингвистические характеристики институционального делового дискурса, мы 

считаем целесообразным уделить особое внимание определенным языковым 

единицам и текстуальным особенностям, присутствующим в текстах данного 

дискурса. Говоря об особенностях текстов рассматриваемого дискурса, 
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необходимо отметить, что при их составлении используется официально-

деловой стиль речи, характеризующийся наличием специальной терминологии, 

особой лексики и фразеологии, грамматики, аббревиатур и т.д. К характерным 

особенностям текстов делового дискурса следует относить: сжатость 

и экономичное использование языковых средств, клише, использование 

сложносокращенных слов, связность, логичное построение высказываний, 

ясность изложения и т.д. [Ширяева, 2008]. 

Рассмотрим лингвистические особенности делового дискурса на примере 

двуязычного договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг в Алтайском государственном университете. Данный текст представляет 

собой пример проявления делового дискурса, так как является деловой 

документацией, используемой в определенном социальном институте и 

относится к официально-деловому стилю речи. 

Во-первых, необходимо отметить, что данный текст является шаблоном 

делового документа, с минимальной возможностью вариативности текста. В 

тексте договора допускается изменение даты заключения, личных данных 

заказчика, информации об образовательной программе (название, форма 

обучения и сроки, сумма оплаты). А взаимодействие коммуникантов 

происходит при строго определенной коммуникативной ситуации, т.е. при 

заключении договора на обучение.  К тому же коммуниканты находятся в 

специфических статусно-ролевых отношениях, а именно являются 

исполнителем и заказчиком, т.е. одна сторона договора предоставляет 

образовательную услуга, а другая – ее получает. 

Также нами было ранее отмечено, что для делового общения характерны 

дискурсивные формулы, т.е. различные клише. Данный текст не является 

исключением, например, нами были выделены следующие клише: 

государственная аккредитация (state accreditation), here in after referred to as 

(именуемый в дальнейшем), to enter in this Contract (заключили настоящий 

договор), to use incentives and take disciplinary action (применять меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания), to grant with academic rights 

(предоставить академические права), educational program (образовательная 

программа), meet the admission requirements (выполнить условия приема). 

Присутствие такого рода клише типично для делового дискурса, так как 

улучшает взаимопонимание сторон и уменьшает возможность неправильного 

толкования пунктов договора, что является необходимым условием заключения 

любого вида договора, чтобы обеспечить безопасность обеих сторон. 

Так как одной из целей текстов делового дискурса является 

предоставление адресату необходимых данных в кратчайшие сроки, адресанту 

следует постоянно придерживаться принятых норм, актуализирующихся через 

определенные концепты, правила институционального общения, формулы, 

базисные понятия [Ширяева, 2008]. Для этого используется терминология, 

принятая в переводческой традиции. Например, subject-matter (предмет 

договора), rights of the supplier and the client (права исполнителя и заказчика), 

obligations of the supplier and the client (обязанности исполнителя и заказчика), 
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amendment and termination (основания изменения и расторжения договора), 

effective period (срок действия договора). 

Также для делового дискурса типично использование аббревиатур и 

сокращений, но при переводе необходима расшифровка в связи с 

несовпадением правовой базы двух стран и с целью избегания неправильного 

толкования текста договора. Например, ИНН 2225004738 (Tax payer 

Identification number (INN) 2225004738), КПП 222501001 (Tax Registration 

Reason Code (KPP) 222501001), ОКПО 02067818 (Russian Business and 

Organization Classification (ОКПО) 02067818), ОКТМО 01701000 (Russian 

National Classification of Municipal Territories (ОКТМО) 01701000). 

Таким образом, анализ литературы по нашему предмету показал, что 

формирование концепции делового дискурса в российской науке прошло 

долгий путь, но остается актуальным по сегодняшний день. В ходе 

исследования мы проанализировали теоретическую базу научных публикаций в 

области делового дискурса и рассмотрели его особенности на конкретном 

примере. Деловой дискурс пронизывает многие сферы жизни современного 

человека и, в свою очередь, является сложным, многоуровневым явлением, а 

также обладает уникальными характеристиками, поэтому исследование 

делового дискурса и официально-деловых текстов остается актуальным на 

сегодняшний день. 
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Раздел 2. Актуальные проблемы современного языкознания и 

литературоведения. Язык как фактор перевода и транслятор культур 
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САЙТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА 
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Аннотация: В статье представлено новое направление лингвистики – 

Интернет-лингвистика, описаны преимущества сети Интернет перед печатными 

изданиями, освещены вопросы наполнения web-сайтов и их языкового 

наполнения, а также дана характеристика нового явления в текстовой 

лингвистике – электронного текста, его отличия от других видов текста, 

выявлены особенности этого типа текста. 

Ключевые слова: Интернет, сайт, текст, гипертекст, креолизованный текст, 

электронный текст. 

 

Abstract: The article presents a new track in the field of linguistics – the Internet 

linguistics, reveals the advantages of the Internet over printed publications, highlights 

the issues of filling web sites with language content, as well as characterizes a new 

phenomenon in textual linguistics – electronic texts, their differences from other 

types of texts, reveals the features of this type of texts. 

Key words: Internet, website, text, hypertext, creolized text, electronic text. 

 

Интернет стал объектом изучения многих гуманитарных наук. Одной из 

актуальных проблем лингвистики является лингвистический дизайн сайтов. В 

наши дни сайты играют важную роль для пользователей сети Интернет, так как 

они выступают мощным инструментов для коммуникации, обмена 

информацией, ведения как малого, так и крупного бизнеса. В связи с этим в 

лингвистике появляются новые направления, изучающие язык Интернета, 

новые формы употребления и использования языка, которые возникли под 

влиянием активного развития интернет-пространства и иных «новых» средств 

передачи информации. Такое направление имеет название Интернет-

лингвистика, подраздел лингвистики, созданный Дэвидом Кристалом, 

британским филологом [Crystal, 2006, р. 231]. 

Цель исследования – выявление особенностей текста, представленного на 

сайтах в сети Интернет. 

Предметом данного исследования выступают особенности текста, 

представленного на сайтах в сети Интернет, объектом – языковая составляющая 

сайтов. 
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В настоящее время, время глобализации и интернационализации, все 

большее значение для каждого человека имеет сеть Интернет. Для многих 

пользователей Интернет является способом коммуникации, обмена 

информацией, развлечений.  

Однако Интернет имеет ряд других преимуществ:  

 доступ к необходимой информации практически из любого уголка Земли; 

 облачные вычисления и облачное хранилище; 

 работа из дома в режиме «онлайн»; 

 мощная площадка для торговли. 

Одним из главных инструментов для использования возможностей сети 

Интернет является сайт.  

Web-сайт – это информация, представленная в определенном виде, которая 

располагается на Web-сервере и имеет свое имя (адрес). Web-сайт состоит из 

связанных между собой Web-страниц.Web-страница представляет собой 

текстовый файл, который содержит текстовую информацию и специальные 

команды, которые определяют в каком виде эта информация будет 

отображаться [Инькова, 2002, с. 56], то есть любой web-сайт можно 

рассматривать с лингвистической стороны. 

С точки зрения языкового наполнения содержание сайта разделяется на 

информационную часть и рекламную часть, которая выступает как средство 

продвижения услуг, товаров, представленных на сайте. 

Информационное наполнение сайта, или контент, разрабатывается на 

первых ступенях создания сайта. Контент сайта тщательно продумывается 

разработчиками, веб-дизайнерами, так как именно от этой части будет зависеть, 

будет ли сайт пользоваться успехом.  

Определим требования к контенту, содержащемуся на сайте: 

 соответствовать цели создания сайта; 

 учитывать особенности аудитории потенциальных клиентов; 

 оригинальность и уникальность; 

 актуальность; 

 своевременное обновление; 

 соотношение информационной и рекламной частей, без перегрузки.  

Остановимся подробнее на последнем пункте. Считается, что рекламная 

часть должна составлять не более 20 % текста на сайте, во избежание 

назойливого, навязчивого характера. Реклама должна быть лаконичной, 

краткой, но в то же время продающей. Эффективность интернет-рекламы 

связана непосредственно с тем, что она интерактивна, имеет свойства всех 

традиционных видов рекламы. Как и любой рекламный текст, реклама, 

размещенная на сайте, является креолизованным текстом, то есть текстом, 

составленным из знаков разных семиотических систем [Сорокин, 1990, с. 180]. 

Так, наблюдается единое формирование креолизованного текста, в создании 

которого участвуют как концепт вербального текста, так и концепт 

изображения (информация, извлеченная из невербальной части текста). 
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Соответственно, все визуальные элементы креолизованного текста значимы, 

функциональную нагрузку несет и цветовое, и шрифтовое оформление.  

Несмотря на то, что текст, представленный на сайте, разделяется на две 

части: информативную и рекламную, они относятся к одному виду текста – 

электронному тексту. Является ли электронный текст принципиально новым 

видом текста? Каковы его особенности?  

Электронный текст представляет собой текст, сопровождающийся 

программным обеспечением, записанный в памяти компьютерной системы, то 

есть отличие в данном случае наблюдается только в способе набора текста. 

Однако ряд лингвистов, например, Г.А. Вейхман, А. Берд, Дж. Айтчинсон, 

отмечают, что текст, предназначенный для печатного издания, и текст, 

предназначенный для издания в электронном формате, имеют разную 

специфику восприятия информации, ввиду чего имеют свои особенности. 

Первой особенностью является то, как текст создан: с помощью 

компьютера, планшета или телефона – так называемый онлайн-текст (интернет-

текст), для реализации целей которого необходим доступ к сети Интернет. 

Также, говоря про особенности электронного текста, уместно упомянуть 

про такой феномен, как интертекстуальность, то есть «постоянный диалог 

между текстами, образующими в своей совокупности глобальный интертекст 

культурной традиции» [Kristeva, 1986, р. 39]. И хотя интертекстуальность 

отмечается и в других видах текста, в электронном дискурсе ее связи наиболее 

очевидны, т.к. можно с легкостью проследить, что текст связан с другими 

текстами, созданными в разное время, имеющих разных реципиентов и цель 

создания. Если интертекстуальность можно проследить и в текстах печатных 

изданий, то есть такой вид текста, который присущ исключительно 

электронному тексту. В этом случаем мы говорим про гипертекстуальность. 

Гипертекст – это вид письменной коммуникации, представляющей особую 

форму организации письменного текста, опосредованного компьютерной 

средой и характеризующейся процессом нелинейного письма и чтения. 

Практически все сайты являются гипертекстовыми документами. В 

гипертекстовом документе содержатся гиперссылки, с помощью которых 

осуществляется переход на другие документы, находящиеся в сети Интернет 

[Crystal, 2006, р. 202].  

Именно гипертекст обеспечивает функционирование большого объема 

информации в электронном пространстве. Не менее значимой характеристикой 

электронного текста является возможность использования аудио-, 

видеоматериалов. При использовании комментариев, подписей или описания 

медиафайлов они становятся непосредственной частью текста. Кроме того, 

одной из важных особенностей электронного текста называют возможность его 

редактирования, что не является возможным в выпущенном печатном издании. 

Наиболее значимыми для нас являются лингвистические особенности 

электронного текста. Электронные тексты могут также быть 

формализованными и неформализованными, в зависимости от того, на какую 

аудиторию рассчитан текст, его целей и задач. Формализованные электронные 
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тексты имеют те же характеристики, что и тексты печатные, учитываются те же 

литературные нормы. 

Неформализованные тексты в электронном и печатном видах имеют свои 

сходства и различия. В первую очередь поговорим о сходствах. Это 

использование разговорного стиля, табуированная лексика, использование 

междометий, восклицаний, частиц для создания эффекта эмоциональной 

окрашенности текста, обилие англицизмов, сокращений для оптимизации 

письма, игнорирование знаков пунктуации. 

Различия состоят в том, что электронный текст позволяет использовать 

больше возможностей, например, использование различных смайлов, GIF-

анимации, интернет-мемов. 

Однако думается, что говорить о том, что электронный текст – это 

исключительно новый вид текста, рано, так как условий выделения его в 

самостоятельную область изучения недостаточно.  

В качестве заключения можно отметить следующее. Любой сайт можно 

анализировать с точки зрения его языкового наполнения посредством 

представленного на нем текста. Электронный текст, несмотря на его 

особенности по сравнению с печатным тестом, сложно выделить в 

принципиально новый вид текста.  
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КОНЦЕПТЫ РАДОСТЬ И GAOXING: РУССКО-КИТАЙСКИЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

(Сибирский федеральный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу 

концептуализации эмоции радости в русской и китайской языковой картинах 

мира. Актуальность работы определяется тем, что концепт РАДОСТЬ / 高兴 

(gaoxing) занимает уникальное место в русской и китайской лингвокультурах. 

Цель публикации – провести сравнительно-сопоставительный анализ данных 

концептов по данным русского и китайского языков. В ходе анализа выявлено, 

что концептуализация радости в русском и китайском языковом сознании 

имеет как сходства, так и различия: 高兴 (gaoxing) представляется в параметрах 

возбуждения и индивидуальности как личный, персональный, свойственный 

отдельному субъекту энергичный подъем, воодушевление, восторг. Радость 

характеризуется в большей мере коллективностью и спокойствием: это 

стремление к общей гармонии. 

Ключевые слова: радость, 高 兴  (gaoxing), концепт, лингвокультура, 

эмоции.  

 

Abstract: The article deals with the comparative analysis of the 

conceptualization of the emotion of joy in the Russian and Chinese language 

worldviews. The relevance of the work is determined by the fact that the concept 

JOY / 高兴 (gaoxing) occupies a unique place in Russian and Chinese linguistic 

cultures. The purpose of the publication is to conduct a comparative analysis of these 

concepts according to the Russian and Chinese languages. The analysis revealed that 

the conceptualization of joy in the Russian and Chinese linguistic consciousness has 

both similarities and differences: 高兴 (gaoxing) is represented in the parameters of 

arousal and individuality as a personal, personal, energetic upsurge, inspiration, 

delight, characteristic of an individual subject. Joy is characterized to a greater extent 

by collectivity and calmness: it is a desire for general harmony. 

Key words: joy, concept, linguistic culture, emotions. 

 

Введение. Как отмечает С. Г. Воркачев [Воркачев, 2004, c. 192], в 

конкурентной борьбе в российской лингвистической литературе с начала 90-х 

годов прошлого века столкнулись термины «концепт», «лингвокультурема» 

[Воробьев, 1997, с. 331], «мифологема» [Ляхнеэнмяки, 1999, c. 32-45], 

«логоэпистема» [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 43; Костомаров, 2000, c. 23–

36]. Однако на сегодняшний день становится очевидным, что наиболее 

жизнеспособным оказался термин «концепт», по частоте употребления 

значительно опередивший все прочие терминологические новообразования.  

В нашем исследовании внимание будет сосредоточено на концепте в той 

его трактовке, которую предлагает лингвокультурология. Данная научная 
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дисциплина сосредоточивает внимание на отображении в языке духовного 

состояния человека и общества [Алефиренко, 2010, c. 224]. В 

лингвокультурологии описание человеческих эмоций как значимых областей 

жизни относится к одной из сложных сфер. В фокусе нашего 

исследовательского внимания – один из базовых эмоциональных концептов – 

радость.   

В психологических работах радость определяется как активная 

положительная эмоция, выражающаяся в хорошем настроении и ощущении 

удовольствия, переживании удовлетворенности самим собой и окружающим 

миром [Изард, 2000, c. 464]. По мнению Е.П. Ильина, главной отличительной 

чертой радости   является сильное удовлетворение [Ильин, 2001, c. 752]. Наша 

гипотеза состоит в том, что, несмотря на физиологическую общность природы 

радости у всех людей, в культурных практиках и языке эта эмоция 

репрезентирована по-разному.  

Методология и методы исследования 

Материал исследования составили 29 научных текстов, из них 8 ‒ на 

китайском языке, посвященные обсуждению лингвистической природы слов-

эмотивов, обозначающих радость в русском и китайском языках. Кроме того, 

мы привлекали сборники и словари пословиц и поговорок, фиксирующих место 

и роль радости в языковой картине мира русских и китайцев. В работе 

использовались общенаучные методы анализа, наблюдения, элементы 

сопоставительного анализа. 

Цель статьи – посредством анализа научной литературы обосновать 

правомерность выдвинутой гипотезы и проиллюстрировать актуальность 

изучаемой проблемы – межкультурных отличий в концептуализации радости в 

языковой картине мира носителей двух языков. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Психологи считают, что эмоции по своей сущности одинаковы для всех 

людей. 

Т.Д. Кемпер полагает, что существует четыре первичные эмоции, с каждой 

из которых связана особая схема физиологических изменений: страх, гнев, 

грусть, удовлетворение [Kemper, 1987, с. 263-289]. 

Согласно коммуникативной теории эмоций Дж. Джонсон-Лэрда и К. 

Оутли, выделяются пять базовых эмоций (отвращение, гнев, печаль, страх, 

счастье), которые являются прототипами всех остальных производных от них 

эмоциональных состояний [Johnson-Laird, Oatley, 1989, c. 81-123]. 

В ходе исследования мимических движений лица, выражающих эмоции, П. 

Экман и его соавторы открыли, что существуют семь ведущих эмоций, которые 

универсально коррелируют с выражениями лица: счастье, печаль, гнев, страх, 

удивление, отвращение, интерес (happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, 

interest) [Ekman, Friesen, 1971, c. 124-129].  

Один из отечественных исследователей эмоций В.И. Галунов предлагает 

классификацию, включающую радость, печаль, возбуждение, депрессию, 

ярость, страх и апатию [Галунов, 1976, c. 95-114].  
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Р. Плутчик [Plutchik, 1962, с. 29] выделяет восемь базисных эмоций, деля 

их на четыре пары, каждая из которых связана с определенным действием: 

1. разрушение (гнев) – защита (страх); 

2. принятие (одобрение) – отвержение (отвращение); 

3. воспроизведение (радость) – лишение (уныние); 

4. исследование (ожидание) – ориентация (удивление). 

Основатель теории дифференциальных эмоций К. Изард включает в 

мотивационную систему человека десять фундаментальных эмоций: радость, 

удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, интерес, вина 

[Изард, 1980, c. 440]. Базисность данных эмоций основана на том, что эти 

эмоции обладают специфическими нервными субстратами, внешне 

проявляются характерными мимическими выражениями, возникли в результате 

эволюционно-биологических процессов и оказывают мотивирующее влияние 

на субъекта эмоции [Изард, 1999, c. 464]. 

Однако уже на уровне анализа психологической природы эмоций мы 

можем проследить культурные отличия. Так, исследования по классификации 

основных эмоций в Китае основаны на традиционной китайской медицине. В 

ранних медицинских книгах «Хуан-Ди нэй-цзин» [ 王 冰 , 2003, 卷 四 ] 

существовала теория "пяти эмоций" (радость, гнева, печали, страха и 

беспокойства). В книге «Лицзи» [胡平生，2017,九篇]  записаны "семь эмоций" 

(радость, гнев, беспокойство, страх, любовь, зло и сожаление), в то время как в 

книге Сюньцзы Тяньлунь выдвинута теория "шесть эмоций" (добро, зло, 

радость, гнев, беспокойство и страх). В книге «Вёсны и осени Люй Бувэя» [张

双棣，2007，卷二 ] эмоциональная активность людей суммируется в пять 

частей "радости, гнева, беспокойства, страха и беспокойства". В философском 

учении о Середине основные эмоции делятся на четыре вида (радость, гнев, 

беспокойство и грусть). На основе этого открытия теория «семи эмоций и пяти 

настроений» традиционной китайской медицины охватывает основные формы 

эмоциональной жизни человека в современной психологии.  

Типологическая структура эмоциональной лексики также обладает своими 

особенности в каждом языке [Бабенко,1989, c.259 ]с учетом специфики данного 

народа, обладающего специфическим национальным сознанием, культурой, 

традициями, обычаями и т.п. Лингвопсихологическое исследование в 

разноструктурных языках эмоциональных концептов как конструктов 

концептуального сознания позволяет выделить существующие универсальные 

и культурно-специфические представления о характере эмоции, которые 

отражают эмоциональный опыт всего народа. 

Рассматривая значение слова радость в истории русского языка, отметим, 

что толкование происхождения данного слова имеет несколько вариантов. По 

мнению М. Фасмера, слово радость – дериват корня рад. Слово рад, в свою 

очередь, могло произойти из *ārda-, ср. ср.-греч. ᾽Αρδάγαστος — имя 

славянского вождя [Красавский, 2008, с. 373]. Некоторые этимологи считают, 

что слово радость корреспондирует со славянским глаголом радеть. В древнем 

русском языке радити имело значение “заботиться”, архаичное в современном 
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русском языке. Этот глагол всё ещё сохраняется во многих славянских языках. 

К приведенным идеям добавим также слова Э.Г. Шимчук, которая полагает, что 

«в комплекс средневековых представлений, связанных с внешними 

проявлениями радости, входят пение, пляски, смех, улыбки, плач. В языке 

древнерусской письменности радость образует пару с весельем. Радость – 

веселье «живут» в земном и горнем мире, а также в человеке – его сердце, душе 

и теле» [Шимчук, 2004]. 

По утверждению Л. Г. Бабенко, номинанты эмоции содержат эмотивные 

смыслы, соотносимые с эмоциями человека. Эти смыслы репрезентируются в 

семной структуре слова при помощи семы эмотивности, которая отображает 

эмоциональный процесс относительно любого лица: говорящего, слушающего 

или какого-либо третьего лица. Вследствие этого сема эмотивности может 

изображать эмоции разнообразно: как психическую реальность, отвлеченную 

от носителя, и как связанную с психикой субъекта эмоциональную оценку 

[Бабенко,1989, c. 12-13]. 

Если мы обратимся к значению лексемы радость в Толковом словаре 

Ожегова, то увидим, слово радость имеет следующие значения: 1. Чувство 

удовольствия, удовлетворения. 2. То, что (или тот, кто) доставляет 

удовольствие, дает счастье. 3. (обычно со словом моя). Разг. Ласковое, нежное 

обращение.  

Таким образом, радость – это приятное душевное чувство, бывающее от 

получения или в ожидании какого-либо блага, наслаждение, но не телесное, а 

духовное или одухотворенное [Никифор, 2005, c. 795]. Она есть элемент 

счастья, минимальный по времени и максимальный по интенсивности. 

Китайское словарное определение "Си" выглядит следующим образом: Си 

‒ это значит радость (高兴 gaoxing), например «радость отразилась на лице»: 《

史记·黥布列传》 [司马迁,2013,卷九十一]：“出就舍，帐御饮食从官如汉王居，

布又大喜过望。”（当黥布看到安排的帷帐、饮食和侍从人员和刘邦的一样时,

黥布却又特别高兴了,觉得这些超过了他原来的向望。） 

Перевод примера: ‒ Когда Цин Бу увидел, что балдахин, еда и 

обслуживающий персонал были такими же, как у Лю Бана, Цин Бу был 

особенно рад и почувствовал, что это превзошло его первоначальные 

ожидания.  

喜：如同忧、怒、悲等人的情感的一种，高兴，快乐。会意。甲骨文上面

是“鼓”本字，下面是“口”。“鼓”表示欢乐，“口”是发出欢声本义，乐之见于谈

笑曰喜。 [электронный ресурс] Перевод объяснения: В китайском словаре 

Радость ( 高 兴  gaoxing) является одним из эмоциональных чувств. По 

идеографической категории иероглифов, на костяных надписях написаны 

"барабан" и "рот", "Барабан" означает радость, "рот" означает издавание звука 

радости. Первоначальный смысл: Радость ( 高兴  gaoxing) проявляется в 

разговорах и смехе. 

Итак, по данным лексикографических источников можно резюмировать, 

что у лексем радость и 高兴 gaoxing имеется ряд общих семантических черт: 
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это внутреннее чувство и ощущение говорящего, которое возникает тогда, 

когда человек получает удовольствие, счастье от внешнего света; проявление 

эмоции радости тесно связано с чувствами счастья, веселья, удовольствия, 

удовлетворения. При этом радость может трактоваться и как внутреннее 

психологическое состояние и как элементы внешнего поведения человека. 

Отсюда можно полагать, что концепт РАДОСТЬ /高兴 (gaoxing) тесно связан с 

архетипической оппозицией: внутри – снаружи.  

В русской культуре лексема радость также используется для ласкового, 

нежного обращения. В китайской культуре 高兴 (gaoxing) не используется в 

качестве нежного обращения. В китайской культуре значение этого слова более 

широко, например, соответствующая морфема может функционировать как 

глагол (пр. 1 – 3): 

1)吕叔湘译《文明与野蛮》一书第一章第一句：“倘若你看见谁向人吐唾沫，

你一定以为他不高兴那个人。”. Люй Шусян, «Цивилизация и дикость»: «Если 

вы видите, что человек плюнул в другого, вы решите, что он ему не рад». 

2)老舍 《茶馆》第三幕：“天晚了，高兴住下，您就住下 Лао Шэ «чайный 

домик», 3 глава: «Уже поздно, оставайтесь, если будете рады» 

3）毛泽东 《中国农村的社会主义高潮》的序言：“有些中农则说，‘等于

朝了一次 木兰山 ’（ 湖北 黄陂县 有一个 木兰山 ，山上有一个农民高兴去朝拜

的  木兰庙  ）。 ”Мао Цзэдун «Подъем социализма в сельском Китае»: 

«Крестьяне-середняки говорят: это словно подняться на гору Мулан (в уезде 

Хуанпи провинции Хубэй на горе Мулан расположен храм, который крестьяне 

рады посещать)». 

Кроме того, морфема может функционировать как прилагательное: 

Рассмотрим примеры, где морфема со значением ‘радость’ функционирует 

как прилагательное:  

4) 孩子们非常高兴。Перевод примера: «Дети очень радостные».  

5这是一件高兴事。Перевод примера: Это одно радостное дело. 

Эмоции объективируются в языке, по мнению П.С.Гуревича [Гуревич, 

1995, с. 314], не только на основе знания и информации, но и собственного 

жизненного опыта человека, они представляют собой личностно окрашенное 

отношение к миру.  

Таким образом, концептуализация радости в русском и китайском 

языковом сознании имеет как сходства, так и различия: 高兴  (gaoxing) 

представляется в параметрах возбуждения и индивидуальности как личный, 

персональный, свойственный отдельному субъекту энергичный подъем, 

воодушевление, восторг. Радость характеризуется в большей мере 

коллективностью и спокойствием: это стремление к общей гармонии.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей 

психолингвистического эксперимента в качестве метода изучения переносных 

значений полисемантических слов. В статье рассматривается понятие 

лексического значения слова, типы лексических значений слова и основные 

виды ассоциативных экспериментов. 

Ключевые слова: лексическое значение слова, ассоциативный эксперимент, 

слово-стимул, слово-реакция. 

 

Abstract: The article deals with the possibilities of psycholinguistic experiment 

as a method for studying the figurative meanings of polysemantic words. The article 

analyzes the concept of the lexical meaning of a word, the types of lexical meanings 

of a word and the main types of associative experiments. 

Key words: lexical meaning of the word, associative experiment, word-stimulus, 

word-response. 

 

Основное назначение лексической единицы – функция номинации, под ней 

понимается называние предметов, признаков, явлений, отношений, действий, 

существ и др. Между такой единицей и соответствующим ей предметом 

устанавливается определённая отражательная связь, которая закреплена в 

практике речевого общения, в результате чего слово обладает предметно-

понятийным, или лексическим, значением.  

Н.С. Валгина определяет лексическое значение слова как «его содержание, 

т.е. исторически закрепленную в сознании говорящих соотнесенность между 

звуковым комплексом и предметом или явлением действительности, 

оформленную по грамматическим законам данного языка и являющуюся 

элементом общей семантической системы словаря» [Валгина, 2002, с. 14].  

Значение слов отражает не всю совокупность познанных признаков, 

предметов и явлений, а лишь те, которые помогают отличать один предмет от 
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другого. Л.А. Новиков дает следующее определение лексического значения: 

«Лексическое значение – это минимальный набор наиболее характерных 

дифференциальных признаков (взятых обычно из числа признаков понятия), 

позволяющий экономным образом «опознать» обозначаемый предмет» 

[Белошапкова, 1999, с. 200].  

Кроме понятия лексического значения, исследователь также предлагает 

его виды. Л.А. Новиков выделяет «сигнификативное значение лексической 

единицы». Оно представляет собой специфическое языковое отражение 

действительности. В этом аспекте лексическое значение выступает как 

«собственно семантическое» и раскрывается, прежде всего, в словарях. 

Сигнификативное значение отвечает на опрос: «Что значит данное слово?».  

Далее Л.А. Новиков выделяет «структурное значение, которое является 

формальной характеристикой свойств лексической единицы, фиксирующей её 

место в системе». Структурное значение делится на синтагматическое и 

парадигматическое [Белошапкова, 1999, с. 202].  

Синтагматическое структурное значение, или валентность, характеризует 

линейные отношения лексической единицы, её характерную сочетаемость с 

другими единицами. Валентность регулируется законом семантического 

согласования слов, в соответствии с которым в связь вступают только те 

единицы, в значении которых есть общие, повторяющиеся семантические 

компоненты. Синтагматическое структурное значение – одна из важнейших 

характеристик, которая раскрывает закономерности употребления слов в 

тексте.  

Парадигматическое структурное значение характеризует нелинейные 

отношения лексических единиц, которые образуют в силу их семантической 

общности определенный класс. Разновидность структурного значения, с 

помощью которой определяется место единицы в парадигме путём её 

противопоставления другим единицам, называют значимостью. По словам Л.А. 

Новикова, «каждая единица лексики, помимо своего собственного содержания, 

характеризуется не только свойственной ей валентностью, но и определённой 

значимостью в системе» [Белошапкова, 1999, с. 203].  

Структурное значение образует формальный «каркас» лексического 

значения, позволяющий отождествлять и различать языковые единицы по их 

валентности и значимости и наполняется конкретным содержанием в ином – 

отражательном, сигнификативном аспекте.  

Л.А. Новиков выделяет также и «эмотивное значение, которое 

представляет собой оценочный, эмоционально-экспрессивный компонент 

значения лексической единицы, выражаемый обычно с помощью 

стилистически окрашенных слов» [Белошапкова, 1999, с. 204].  

Различие в эмотивном значении становится заметным, если сопоставить 

стилистически разные слова с одинаковыми сигнификативными значениями, т. 

е. стилистические синонимы.  

Автором выделяется ещё один вид значения – «денотативное». Это 

предметное значение, характеризующее связь лексической единицы с 
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обозначаемым объектом, определённую её направленность на него 

[Белошапкова, 1999, с. 205].  

В зависимости от того, как употребляется в тексте то или иное слово, 

какую конкретную ситуацию обозначает, какой предмет оно называет, в нём 

реализуется то или иное актуальное значение. Изменение денотативного 

значения слова, расширение его референтных связей приводит к перестройке 

лексического значение в других ярусах.  

Таким образом, различные виды значения отражают разные стороны 

одного и того же объекта – лексического значения, они взаимосвязаны друг с 

другом. Сигнификативное значение отражает окружающий мир, структурное – 

фиксирует место слова в системе, эмотивное значение выражает эмоционально-

экспрессивную оценку обозначаемого, денотативное – характеризует 

актуальную соотнесенность слова с предметом.  

И.Б. Голуб выделяет несколько типов лексических значений слов в 

русском языке [Розенталь, 2010, с. 17].  

По способу номинации выделяются прямые и переносные значения слов. 

Прямое (или основное, главное) значение слова — это такое значение, которое 

непосредственно соотносится с явлениями объективной действительности. Эти 

значения носят устойчивый характер, но могут исторически изменяться.  

Прямые значения слов меньше других зависят от контекста, от характера 

связей с другими словами. Они имеют наибольшую парадигматическую 

обусловленность и наименьшую синтагматическую связанность.  

Переносные (непрямые) значения слов возникают в результате переноса 

названия с одного явления действительности на другое на основании сходства, 

общности их признаков, функций и т. д. 

И.Б. Голуб говорит о том, что «непрямые значения появляются у слов, 

которые не соотнесены непосредственно с понятием, а сближаются с ним по 

различным ассоциациям, очевидным для говорящих» [Розенталь, 2010, с. 18].  

Воспроизводимостью и устойчивостью переносно-образные значения 

отличаются от метафор, которые создаются писателями, поэтами, 

публицистами и носят индивидуальный характер.  

Однако в большинстве случаев при переносе значений образность 

утрачивается. Например, мы не воспринимаем как образные такие 

наименования, как, носик чайника, колено трубы, ход часов и др. В таких 

случаях говорят о потухшей образности в лексическом значении слова, о сухих 

метафорах.  

Прямые и переносные значения выделяются в пределах одного слова.  

По степени семантической мотивированности выделяются значения 

немотивированные (непроизводные, первичные), не определяющиеся 

значением морфем в составе слова; мотивированные (производные, 

вторичные), выводящиеся из значений производящей основы и 

словообразовательных аффиксов.  

У некоторых слов мотивированность значения затемнена, потому что в 

современном русском языке не всегда удается выделить их исторический 
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корень. Благодаря этимологическому анализу устанавливаются древние 

родственные связи слова с другими словами, появляется возможность 

объяснить происхождение значения слова. Таким образом, степень 

мотивированности того или иного значения слова может быть неодинаковой.  

По возможности лексической сочетаемости значения слов делятся на 

свободные и несвободные. И.Б. Голуб считает, что «свободные имеют в своей 

основе лишь предметно-логические связи слов». Например, слово пить 

сочетается со словами, обозначающими жидкости (вода, молоко, чай, лимонад и 

т. п.), но не может сочетаться с такими словами, как цветок, ходьба, день. 

Сочетаемость слов регулируется предметной совместимостью (или 

несовместимостью) обозначаемых ими понятий [Розенталь, 2010, с. 19].  

Несвободные значения слов характеризуются ограниченными 

возможностями лексической сочетаемости, которая в этом случае определяется 

и предметно-логическими, и собственно языковыми факторами. 

Несвободные значения, в свою очередь, делятся на фразеологически 

связанные и синтаксически обусловленные.  

Фразеологически связанные встречаются только в устойчивых 

(фразеологических) сочетаниях: щекотливое положение, закадычный друг. 

Синтаксически обусловленные значения слова реализуются тогда, когда 

оно выполняет в предложении необычную для себя синтаксическую функцию. 

В составе синтаксически обусловленных значений слова выделяют и 

значения конструктивно ограниченные, которые реализуются лишь в условиях 

определенной синтаксической конструкции.  

По характеру выполняемых функций лексические значения делятся на два 

вида: номинативные, назначение которых - номинация, называние явлений, 

предметов, их качеств, и экспрессивно-синонимические, у которых 

преобладающим является эмоционально-оценочный (коннотативный) признак.  

По характеру связей одних значений с другими в лексической системе 

языка И.Б. Голуб выделяет: 1) автономные значения, которыми обладают слова, 

относительно независимые в языковой системе и обозначающие 

преимущественно конкретные предметы: стул, окно, стебель; 2) 

соотносительные значения, которые присущи словам, противопоставленным 

друг другу по каким-либо признакам: низко – высоко, белый – чёрный; молодой 

– старый; 3) детерминированные значения [Розенталь, 2010, с. 20]. 

Таким образом, по мнению И.Б. Голуб: «Современная типология 

лексических значений в своей основе имеет, во-первых, понятийно-предметные 

связи слов (т. е. парадигматические отношения), во-вторых, 

словообразовательные (или деривационные) связи слов, в-третьих, отношения 

слов друг к другу (синтагматические отношения)» [Розенталь, 2010, с. 21]. 

В целях экспериментального исследования субъективных семантических 

полей слов, формируемых и функционирующих в сознании человека, а также 

характера семантических связей слов внутри семантического поля в 

психолингвистике используется метод ассоциативного эксперимента. 

Проведение ассоциативного эксперимента выглядит следующим образом. 
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Испытуемым даётся слово или целый набор слов и говорится, что они должны 

ответить первыми приходящими в голову словами. 

В.П. Глухов предлагает несколько основных вариантов ассоциативного 

эксперимента. 1. «Свободный» ассоциативный эксперимент. Испытуемым не 

дается никаких ограничений на словесные реакции. 2. «Направленный» 

ассоциативный эксперимент. Испытуемому предлагается называть только слова 

определенного грамматического или семантического класса (например, 

подобрать прилагательные к существительным). 3. «Цепочный» ассоциативный 

эксперимент. Испытуемым предлагается реагировать на слово-стимул сразу 

несколькими словесными ассоциациями — например, назвать в течение 20 

секунд 10 различных слов или словосочетаний [Глухов, 2005, с. 299]. 

Существует несколько вариантов интерпретации результатов 

ассоциативного эксперимента. При анализе словесных реакций испытуемых 

выделяют различного типа ассоциации: синтагматические (трава — зелёная, 

птица — летит, солнце — светит,), парадигматические (стол — стул, брат — 

сестра).  

Синтагматическими называются ассоциации, которые отличаются от 

грамматического класса слова-стимула, и всегда выражают предикативные 

отношения. Парадигматические же ассоциации представляют собой слова-

реакции того же грамматического класса, что и слова-стимулы. Они 

подчиняются семантическому принципу «минимального контраста», согласно 

которому чем меньше отличаются слова-стимулы от слов-реакций по составу 

семантических компонентов, тем более высока вероятность актуализации 

слова-реакции в ассоциативном процессе. 

Ассоциативный эксперимент обычно проводится на большом количестве 

испытуемых, в результате чего на основе полученных данных можно построить 

таблицу частотного распределения слов-реакций на каждое слово-стимул. В.П. 

Глухов считает, что «ассоциативный эксперимент показывает наличие в 

значении слова (а также у денотата — образа предмета, обозначаемого словом) 

психологического компонента. Тем самым ассоциативный эксперимент дает 

возможность выявить или уточнить семантическую структуру любого слова». 

[Глухов, 2005, с. 302]. 

Главная отличительная особенность ассоциативного эксперимента – это 

простота и доступность применения, потому что он может проводиться и 

индивидуально, и одновременно с большой группой испытуемых. Испытуемые 

оперируют значением слова в контексте ситуации речевого общения, что 

позволяет выявлять в ходе эксперимента и некоторые неосознаваемые 

компоненты значения. 
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ДИАЛОГИ В РОМАНЕ АГАТЫ КРИСТИ «AND THEN THERE WERE 

NONE»: ИХ ТИПЫ И ФУНКЦИИ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию диалога на материале романа 

Агаты Кристи «Десять негритят». В настоящей статье была определена роль 

диалогической речи в художественном произведении, выявлены типы и 

функции диалога, а также выделены различные виды диалогов. 

Ключевые слова: диалог, типы и функции диалога, информативный диалог, 

прескриптивный диалог, диалог обмена мнениями, диалог межличностного 

воздействия, фатический диалог. 

 

Abstract: The article deals with the study of dialogue on the material of the 

novel by Agatha Christie And Then There Were None. In this article, the role of 

dialogical speech was revealed, the types and functions of the dialogue were 

identified, and various types of dialogues were highlighted. 

Key words: dialogue, types and functions of dialogue, make-know discourse, 

make-do discourse, make-believe discourse, interpersonal-relations discourse, fatic 

discourse. 

 

Наша жизнь носит диалогический характер. Жить – значит участвовать в 

диалоге. Язык находит свое истинное бытие в процессе общения, в диалоге. Со 

времен Платона и Аристотеля диалог как форма общения является не только 

популярным жанром и приемом, но и источником изучения социального 

статуса личности, ее психологии и поведения, логики мышления и языковых 

средств выражения. Речь неотделима от жизни, она является частью 

человеческой деятельности. Диалогическая речь представляет собой как 

разновидность речевой деятельности, возникающую в процессе общения 

коммуникантов в определенной ситуации, так и ее результат, т.е. текст. 

Проблема диалога в художественном произведении в настоящее время 

является перспективной областью исследования. Необходимо заметить, что 

диалог любого произведения носит двойственный характер. С одной стороны, 

диалогическая речь «обработана» в некоторой степени автором, а с другой 

стороны, эта речь основана на живой разговорной речи, которая проходит 

сквозь призму авторского восприятия. Важнейшей функцией диалогической 

речи в художественном тексте является отражение межличностных отношений. 

Следовательно, диалог в художественном тексте становится своеобразным 

отражением реальной коммуникативной ситуации. 

Целью работы является выделение различных типов и функций 

диалогической речи в настоящем художественном произведении. 

Лучшим своим произведением Агата Кристи считала роман «Десять 

негритят». Читатели также оценили книгу – у неё самые большие продажи в 



45 

 

магазинах, однако для соблюдения политкорректности сейчас она продаётся 

под названием «And Then There Were None» – «И никого не стало». 

«Десять негритят» было первым произведением с темой «идеального 

убийства». Кроме того, оно дало идею для создания множества детективных 

книг и психологических фильмов, в которых полностью или частично 

используются приемы из данного произведения: роль убийцы-маньяка 

отводится одной из жертв, убийца действует по ходу развития сюжета, 

оставаясь при этом «за кадром», действия разворачиваются по намеченному 

убийцей сценарию даже в его отсутствие, на ограниченной территории. 

Рассмотрев ряд теоретических вопросов, связанных с разнообразием 

диалогов в художественной литературе – их типы и функции – и 

проанализировав особенности диалогов в отдельно взятом романе «And Then 

There Were None», мы пришли к следующим выводам. 

Н.Д. Арутюнова, советский и российский лингвист, выделяет следующие 

типы художественного диалога: информативный диалог (make-know discourse), 

прескриптивный диалог (make-do discourse), диалог обмена мнениями (make-

believe discourse), диалог межличностного воздействия (interpersonal-relations 

discourse), фатический диалог (fatic discourse) [Арутюнова, 2000].  

1. Информативный диалог (make-know discourse): диалог-беседа, 

повествующий диалог.  

Vera said:  

"Mrs. Owen didn't mention me?"  

Mrs. Rogers' eyelashes flickered.  

"I haven't seen Mrs. Owen - not yet. We only came here two days ago."  

"Extraordinary people, these Owens," thought Vera. Aloud she said: 

"What staff is there here?"  

"Just me and Rogers, Miss."  

Vera frowned. Eight people in the house - ten with the host and hostess - and  

only one married couple to do for them.  

Mrs. Rogers said:  

"I'm a good cook and Rogers is handy about the house. I didn't know, of course, 

that there was to be such a large party."  

Vera said:  

"But you can manage?"  

"Oh, yes, Miss, I can manage. If there's to be large parties often perhaps Mrs.  

Owen could get extra help in."  

Vera said, "I expect so." [Christie, 1939, p. 28]. 

Настоящий диалог происходит между миссис Роджерс и Верой Клейторн 

во время заселения в комнату. Вера пытается узнать хоть что-то о ее 

работодателях, которые наняли ее в качестве секретаря, однако миссис Роджерс 

даже не видела своих хозяев. Неизвестность, как правило, вызывает 

любопытство; по крайней мере, безразличию здесь не место. Это классический 

пример диалога-беседы: вопрос – ответ – вопрос – ответ. 

2. Прескриптивный диалог (make-do discourse).  
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"We're hunting Armstrong. He's out of his room. Whatever you do, don't open 

your door. Understand?"  

"Yes, I understand."  

"If Armstrong comes along and says that I've been killed, or Blore's been killed, 

pay no attention. See? Only open your door if both Blore and I speak to you. Got 

that?"  

Vera said:  

Yes. I'm not a complete fool."  [Christie, 1939, p. 210]. 

Диалог происходит между Филиппом Ломбардом и Верой Клейторн после 

того, как пропал доктор Армстронг. Отправляясь на поиски доктора, Филипп 

«предписывает» Вере ее поведение во всех возможных случаях.  

3. Диалог обмена мнениями (make-believe discourse): диалог – спор, диалог 

– допрос, диалог – сообщение, диалог – исповедь, диалог – объяснение:  

Emily Brent said: "Pleasant sound."  

Vera said sharply: "I hate it."  

Miss Brent's eyes looked at her in surprise. Vera flushed. She said, more 

composedly:  

"I don't think this place would be very agreeable in a storm."  

Emily Brent agreed.  

"I've no doubt the house is shut up in winter," she said. "You'd never get 

servants to stay here for one thing."  

Vera murmured:  

"It must be difficult to get servants anyway."   [Christie, 1939, p.  37]. 

Настоящий диалог происходит между Эмили Брент и Верой Клейторн в 

гостиной комнате дома на Негритянском острове. Все правила речевого этикета 

английского языка соблюдены: реплики изобилуют конструкциями, 

составляющими модульную часть высказывания: I don't think...; I've no doubt...; 

It must be difficult... 

Emily Brent, her lips tight and hard, said:  

"You all heard. She was accused, together with her husband, of having 

deliberately murdered her former employer - an old lady."  

"And you think?"  

Emily Brent said:  

"I think that that accusation was true. You all saw her last night. She broke 

down completely and fainted. The shock of having her wickedness brought home to 

her was too much for her. She literally died of fear."  

Dr. Armstrong shook his head doubtfully.  

"It is a possible theory," he said. "One cannot adopt it without more exact 

knowledge of her state of health. If there was cardiac weakness -" [Christie, 1939, p. 

81]. 

Настоящий диалог происходит между доктором Армстронгом и Эмили 

Брент после смерти Этель Роджерс. Представляется возможным утверждать, 

что это классический пример диалога обмена мнениями: "I think that that 

accusation was true.... - "It is a possible theory," he said. "One cannot adopt it 
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without more exact knowledge... 

4. Диалог межличностного воздействия (interpersonal-relations discourse): 

диалог – убеждение, диалог эмоционального воздействия;  

Rogers said:  

"I was to put a record on the gramophone. I'd find the record in the drawer and 

my wife was to start the gramophone when I'd gone into the drawing-room with the 

coffee tray."  

The judge murmured:  

"A very remarkable story."  

Rogers cried:  

"It's the truth, sir. I swear to God it's the truth. I didn't know what it was - not 

for a moment. It had a name on it - 1 thought it was just a piece of music." [Christie, 

1939, p. 44]. 

Данный диалог происходит между судьей Уоргрейвом и мистером 

Роджерсом после того, как гости услышали голос, который предъявил им 

обвинения в совершённых убийствах. Они пытаются выяснить, кто включил 

граммофон. Эмоции проявляются как в словах автора Rogers cried, так в 

репликах Роджера "It's the truth, sir. I swear to God it's the truth... 

5. Фатический диалог (fatic discourse): эмоциональный, артистический, 

интеллектуальный.  

Vera Claythorne spoke in a trembling voice.  

She said:  

"I'd like to tell you. About that child - Cyril Hamilton. I was nursery governess 

to him. He was forbidden to swim out far. One day, when my attention was distracted, 

he started off. I swam after him... I couldn't get there in time... It was awful... But it 

wasn't my fault. At the inquest the Coroner exonerated me. And his mother - she was 

so kind. If even she didn't blame me, why should - why should this awful thing be said? 

It's not fair - not fair..."  

She broke down, weeping bitterly.  

General Macarthur patted her shoulder.  

He said:  

"There, there, my dear. Of course it's not true. Fellow's a madman. A madman! 

Got a bee in his bonnet! Got hold of the wrong end of the stick all round." [Christie, 

1939, p. 55]. 

Диалог происходит между Верой Клейторн и Джоном Макартуром после 

того, как все гости услышали обвинения в свой адрес из граммофона. Эмоции 

проявляются в действиях Веры She broke down, weeping bitterly..., в ее 

прерывистых репликах I swam after him... I couldn't get there in time... It was 

awful... But it wasn't my fault. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в романе А. Кристи «And 

Then There Were None» представлены все типы диалогов, что доказывает 

собранный языковой материал. 

Диалог, являясь важнейшим элементом художественного текста, 

выполняет следующие функции: информационная, психологическая, оценочная 
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[Кухаренко, 1974]. 

Информационная функция заключается в развитии интриги, фабулы и 

сюжета, то есть диалоги персонифицируют развивающиеся конфликты, а 

иногда становятся и смысловыми центрами повествования, наиболее полно 

выражая авторскую идею. Диалоги присутствуют на протяжении развития всей 

сюжетной линии: от найма/ приглашения героев произведения на негритянский 

остров до эпилога, в котором становится наконец-то понятным, кто вершил 

правосудие. Таким образом, информационная функция диалога проявляется в 

каждой составляющей сюжета этого произведения. 

"Take it or leave it, Captain Lombard."  

He had said thoughtfully:  

"A hundred guineas, eh?"  

He had said it in a casual way as though a hundred guineas was nothing to him. 

A hundred guineas when he was literally down to his last square meal! He had 

fancied, though, that the little Jew had not been deceived - that was the damnable 

part about Jews, you couldn't deceive them about money - they knew! [Christie, 1939, 

p. 7]. 

Настоящий диалог происходит между Филиппом Ломбардом и Айзеком 

Моррисом. Филипп старается разузнать, что ожидает его на Негритянском 

острове и почему его туда позвали. 

Психологическая функция диалога в художественном произведении. В 

речевом общении, так же, как в поступках, особенно отчетливо проявляется 

психологическое состояние человека. Схема построения такого фрагмента 

может выглядеть либо в последовательности «ситуация – психологическое 

состояние – диалог», либо в обратном порядке «диалог – психологическое 

состояние – ситуация». Однако в любом случае диалог информирует читателя о 

психологическом состоянии говорящих, а психологическое состояние особым 

образом оформляется в репликах. Необходимо заметить, что реплики героев 

часто сопровождаются авторской речью: said + manner of speech либо 

семантика глагола говорения уже включает в себя образ действия. 

The old man in the corner woke up and said:  

"You can't never tell at sea - never!" 

Mr. Blore said soothingly, "That's right. You can't."  

The old man hiccuped twice and said plaintively:  

"There's a squall coming." [Christie, 1939, p. 16]. 

Оценочная функция заключается во введении автором оценочных 

характеристик персонажей, отношений между ними, поступков и мотивов, 

основных событий и т.д. Данная функция проявляется в большинстве диалогов, 

так как каждый из десяти собравшихся на острове оценивают друг друга как 

возможного убийцу. 

"Armstrong? Remember him in the witness box. Very correct and cautious. All 

doctors are damned fools. Harley Street ones are the worst of the lot."  

Dr. Armstrong said:  

"I must go and pay my respects to my host and hostess."  
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"You can't do that."  

"Why not?"  

"No host and hostess. Very curious state of affairs. Don't understand this place." 

[Christie, 1939, p. 25]. 

Проанализировав языковой материал, можно утверждать, что оценочная 

функция диалогов заключается в следующем. С помощью диалога автор вводит 

оценочные характеристики героев, событий, конфликтов, ситуаций и т.д. Как 

нам кажется, все приведенные раннее в работе диалоги несут в себе оценочный 

компонент: информативный диалог; прескриптивный диалог; диалог обмена 

мнениями; диалог межличностного воздействия; фатический диалог. Реплики 

(аргументы) говорящих кажутся читателю одинаково достоверными. Без 

подсказок или намеков со стороны автора читатель должен сам выбрать, чью 

сторону принять. Иногда автор достаточно отчетливо становится на сторону 

одного из собеседников, и диалог подтверждает его правоту. В этом случае 

автор нередко доверяет персонажу свои собственные взгляды и предпочтения. 

Оба этих приема широко используются Агатой Кристи и равноценны по своему 

художественному значению. 
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СЛЕНГ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия сленга, изучению 

лексико-грамматических особенностей нового английского сленга. В статье 

рассматриваются его функции и причины использования, происхождение, 

способы словообразования, а также способы передачи эквивалентных 

лексических элементов в переводе сленга для адекватного понимания 

реципиента. С помощью примеров показана специфика сленга, его особенности 

и виды.  

Ключевые слова: сленг, жаргон, разговорная речь, перевод, нестандартная 

лексика.  

 

Abstract: The article deals with the study of the concept of slang, the study of 

lexical and grammatical features of new English slang. The article shows its functions 

and reasons for use, origin, methods of word formation, as well as ways of 

transmitting equivalent lexical elements in the translation of slang for an adequate 

understanding of the recipient. With the help of examples, the specifics of slang, its 

features and types are shown.  

Key words: slang, jargon, colloquial speech, translation, non-standard 

vocabulary. 

 

В век технологического прогресса, стремительного развития современного 

общества в речи молодежи, а также других социальных групп все более 

используются такие языковые феномены, которые не входят в состав 

эталонного литературного языка – сленг, жаргон, просторечия. Возникновение 

и использование подобных слов в разговорной речи приводит к формированию 

потребности их правильного восприятия и грамотного перевода с других 

языков. 

В попытке описать сленг существует общая тенденция рассматривать его 

лишь как социальную концепцию, укрепляющую сплоченность внутри группы, 

или как уровень использования ниже стилистически нейтрального языка. Сленг 

обычно пересекается с другими нестандартными разновидностями, такими как 

жаргон, диалект, арго и определяется как разновидность, относящаяся к группе, 

как неформальная лексика более общего употребления. Сленг характеризуется 

множеством внеграмматических образований, которые отличают его от 

стандартного английского языка, но также и образованиями, которые 

соответствуют регулярным шаблонам.  

Несмотря на сомнения некоторых ученых, о том возможно ли точное 

определение сленга, например, профессора Г.Х. Макнайта, Оксфордское 

определение сленга показывает, что сленг – это язык сугубо разговорного типа, 
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который считается ниже уровня стандартной образованной речи и состоит либо 

из новых слов, либо из текущих слов, используемых в особом смысле.  

Одним из крупнейших современных исследователей сленга является Э. 

Партридж, английский лексикограф из Новой Зеландии. Он вместе со своими 

последователями К.И. Киттридж и Дж. Гринок определяет сленг как 

случайную, неустойчивую форму общения, а иногда как беспорядочные 

скопления лексем, присутствующие в разговорной речи, отражения 

общественного сознания, с привязкой к социальной или профессиональной 

среде людей [Partridge, 1977, p. 36]. 

В современной лингвистике существует два ключевых критерия для 

разграничения литературной и нелитературной лексики. Одной из 

определяющих характерных черт сленга является его распространенность и 

доступность. Если лексема обычно не используется для обозначения реального 

объекта, функции или действия, то, следовательно, существует другая лексема, 

которая используется вместо нее в стандартном языке (для обозначения того же 

понятия). Следовательно, наличие синонима в стандартном, литературном 

языке является еще одной характерной особенностью разговорной лексики. 

Данные критерии позволяют разграничивать стандартную и нестандартную 

лексику английского языка [Дорда, 2006, с. 189]. 

Мнения, когда именно появился сленг, расходятся. Одни ученые 

утверждают, что он существовал еще в XVII веке, другие считают, что 

появление и использование сленга датируется XIX и XX веками. Конечно, 

сленг не имел четкого терминологического определения при первых случаях 

употребления, но имел разнообразные названия: местный язык, школьный 

язык, технический язык [Анищенко, 2009, с. 110]. Э. Партридж, утверждает, что 

в этом специфическом смысле - как и в профессиональном жаргоне – сленг не 

был зафиксирован до начала девятнадцатого века; имеющий значение арго, 

будь то существительное или прилагательное, он встречается примерно в 1750 

году [Partridge, 1977, p. 15]. Многие ученые и исследователи до сих пор ведут 

споры о происхождении данного понятия. Одна из версий представлена 

лексикографами А. Баррере и Ч.Г. Лиланд в словаре "A Dictionary of Slang, 

Jargon and Cant". Они считают, что наиболее близкими к слову "slang", 

выражающему «двойное значение», являются слова англосаксонского 

происхождения "slanga" (circumactio), которое при переводе на русский язык 

означает «оборот речи» и "toi slanga" (dubietas) «сомнение» [Barrere A.,1967, 

р.251]. 

Сленг используется для многих целей, но обычно он выражает 

определенное эмоциональное состояние. Тот же термин может выражать 

диаметрально противоположные взгляды, когда используются разными людьми 

и при различных обстоятельствах. Сленг является одним из средств, с помощью 

которых языки меняются и обновляются, а его энергия и экспрессивность 

обогащают повседневную речь молодых людей. Хотя этот неформальный язык 

и приобрел респектабельность в XX веке, в более ранние периоды он часто 

подвергался громким осуждениям. Тем не менее, писатели XXI века часто 
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используют сленг в своих произведениях, чтобы передать характер персонажей 

и атмосферу происходящего [Рогозина, 1977, с.134]. Сленг, как правило, 

представлен в речи молодежи. Он может способствовать формированию 

чувства групповой идентичности и единства. Однако прежде чем удачное 

выражение станет сленгом, оно должно быть широко принято всеми членами 

субкультуры. 

Регулярное обновление является характерной чертой, как для лексического 

состава языка, так и для словаря сленговых выражений. Это пополнение 

словарного состава обусловлено не только заимствованиями из других языков, 

но и внутренними ресурсами языковой структуры – процессами 

словообразования и переосмысления уже существующих значений. Эти 

собственные внутренние механизмы языка изучаются с помощью 

словообразования. Различают следующие механизмы словообразования: 

фонологический, морфологический и семантический. 

Фонологический способ словообразования включает в себя ономатопею 

или звукоподражание, то есть образование слов, которые воспроизводят звуки 

природы, животных или каких-либо предметов (buzz – звонок, звонить; cuckoo – 

сумасшедший, чудак; hush-hush – тайна; ding-dong – драка). 

Семантические методы словообразования включают в себя аутентичные 

методы, которые изменяют семантику уже существующих слов, а не их 

звуковую оболочку. К таким способам словообразования относятся расширение 

и сужение значения слов, метонимия и метафора: box (ящик) – телевизор; to get 

somebody wet (намочить кого-то) – убить; wicked (злой) – отличный, крутой; 

guts (кишки) – мужество, смелость; job (работа) – дело, преступление. 

Морфологический способ словообразования представляет собой наиболее 

распространенный способ словообразования сленга в английском языке. Он 

включает в себя множество морфологических механизмов: сокращение (lots a – 

lot of, dunno – don't know, AKA – also known as, collab – colloboration; 

аббревиатуры (HAND (have a nice day) – хорошего дня, MSG (message) – 

сообщение, TTYS (talk to you soon) – скоро увидимся; аффиксацию (lifer – 

преступник, baddie – злодей), а также словосложение, редупликацию и 

метатезу. 

Сленг, будучи важнейшей частью слоя нестандартной лексики, обладает 

высокой степенью экспрессивности, прагматизмом, специальным значением. 

При переводе данных слов должно учитываться множество ситуационных 

факторов, которые обусловливают использование определенного выражения. 

Перевод сленговых слов и выражений на русский язык основан на 

ситуационном факторе, а не на принадлежности к конкретному жанровому 

регистру. Границы значений довольно размыты, отсюда следует, что 

переводчик не только может использовать метод преобразования слова из 

одного регистра в другой, но и применять различные способы перевода для 

одной и той же единицы, благодаря универсальности и многообразию данного 

лексического слоя.  
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Эвфемистический перевод является наиболее популярным способом 

перевода сленговой лексики. И. Р. Гальперин определяет эвфемизм как «слово, 

которое используется, чтобы заменить грубое или неприемлемое слово или 

выражение на относительно более приемлемое» [Елисеева, 2003, с. 120]. В 

отличие от русского языка, сленг, существующий в английском языке в наше 

время, стал само собой разумеющимся явлением в обществе. При переводе на 

русский язык особо грубых единиц с сохранением в полной мере экспрессии 

оригинала становится сомнительным принятие жаргона в обществе, по этой 

причине переводчик часто использует способ эвфемистического перевода. 

Изучение социальных диалектов является одной из наиболее актуальных 

проблем социолингвистики. Сленг как важная часть лексики языка не является 

стабильным и четко структурированным компонентом, его содержимое 

постоянно подвергается изменениям и пополняется новыми элементами в связи 

с переменами в социальной, культурной, политической, экономической жизни 

общества. Вопрос исследования лингвистических феноменов сленга и 

нестандартной лексики остается актуальным и в наше время и является важной 

задачей современного языкознания.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям перевода названий 

английских и американских фильмов и сериалов. В статье рассматриваются 

основные переводческие стратегии, используемые при переводе, а также 

приведены примеры анализа адекватности и эквивалентности перевода 

названий кинолент.  

Ключевые слова: перевод названия фильмов, стратегии перевода, заголовок 

фильма, кинематограф. 

 

Abstract: The article considers the peculiarities of the translation of the names of 

English and American films and series. The article analyzes the main translation 

strategies used in translation, and also provides the examples of the adequacy and 

equivalence analysis of film titles translation. 

Key words: translation of movie titles, translation strategies, the title of films, 

cinema. 

 

В настоящее время фильмы являются чрезвычайно влиятельным и 

сильным средством для передачи ценностей, идей и информации. Поскольку 

заголовок играет важнейшую роль в передаче и понимании фильма, а также в 

некоторых случаях поясняет заложенную информацию, то необходимо 

правильно перевести названия кинолент для качественного взаимодействия со 

зрителем. 

При выборе кинофильма или сериала для просмотра потенциальный 

зритель в первую очередь обращает своё внимание на его название. 

Следовательно, создателям фильма важно, чтобы название фильма уже при 

первом взгляде «зацепило» зрителя. Не всегда заголовок отражает суть фильма 

или сериала, поэтому выбор подходящего фильма представляется достаточно 

сложным. Именно поэтому для переводчиков важнейшей задачей является 

умение правильно передать название фильма на язык переводящей страны так, 

чтобы оно было равноценно исходному названию или, как минимум, отражало 

его суть.  

При переводе фильмов на русский язык от переводчиков требуется не 

только знание языка. Название может содержать в себе метафору, 

идиоматическое выражение, ключевую фразу фильма или, наоборот, обманный 

ход для создания интриги. Иногда название может содержать недопустимое в 

другом языке высказывание. В таком случае подобные лексические единицы 

опускаются. Поэтому от переводчика требуется использование различных 

стратегий адаптации названия, которые помогут зрителю наиболее точно 

понять название, нежели при буквальном (дословном) переводе.  
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Очень часто переводчики сталкиваются с проблемами при переводе 

кинолент. В своем исследовании об этом пишет П.В. Иванова и выделяет три 

основные категории: проблемы межкультурной коммуникации; проблемы, 

обусловленные техническими требованиями; лингвистические проблемы 

[Иванова, 2005, с. 218-226]. 

Первый блок проблем обусловлен разницей в культурах, традициях и 

восприятии людей из разных стран. Второй блок проблем накладывает 

ограничения на форму перевода. При переводе любого текста переводчик 

пользуется определенными техническими приемами, которые нарушают 

формальное подобие перевода оригиналу, но обеспечивают достижение более 

высокого уровня эквивалентности. Третий блок проблем связан с языковым 

оформлением оригинала и его отражением в переводе.  

Чаще всего встречаются примеры, относящиеся к первому блоку. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Явления и предметы, связанные только с определенной культурой и 

сложные в понимании для носителей другого языка и представителей иной 

культуры. Например, название фильма «The Village» передано на русский язык 

как «Таинственный лес». Казалось бы, для слова «village» в русском языке есть 

прямое соответствие «деревня», но у людей, живущих в России, и у 

представителей англоговорящих стран это слово вызывает абсолютно разные 

ассоциации.  

Устойчивые выражения. Фильм «Silver Linings Playbook» имеет в своем 

названии идиоматическое выражение и не имеет в русском языке абсолютно 

никого смысла, если подобрать эквивалент, ближайшим окажется «свет в конце 

туннеля», что в русском языке имеет также и негативную коннотацию, а это 

противоречит жанру фильма – романтическая комедия.  

При переводе фильмов локализаторы используют определенные стратегии 

– комплекс переводческих трансформаций, применяемых для решения 

переводческой задачи, в данном случае, перевода названий фильмов с 

английского языка на русский [Виноградов, 2001, с. 12; Милевич, 2007, с. 66].  

Исследователь Е.Ж. Бальжинимаева выделяет три стратегии российских 

переводчиков, которые они используют при переводе названий 

художественных фильмов и сериалов [Бальжинимаева, 2009, с. 31]: 

1. Прямой перевод англоязычных названий фильмов на русский язык или 

так называемое калькирование. Обычно такой стратегии подвергаются 

названия фильмов, в которых отсутствуют непереводимые культурно 

специфические компоненты. К данной стратегии также относятся такие приемы 

перевода, как транслитерация и транскрипция имен собственных, не 

обладающих внутренней формой; 

Данная стратегия является наиболее популярной техникой переводчиков. 

Примеров приема прямого перевода названий довольно много: Интерстеллар 

(Interstellar), Игра престолов (Game of Thrones). 

Рассматривая подобные примеры, можно сделать вывод, что приемы 

транскрипции и транслитерации используются в основном в тех случаях, когда 
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название фильма или сериала представляет собой имя собственное. Если 

исходить из примеров, в которых был использован прямой перевод, становится 

понятным, что в названиях отсутствуют элементы, представляющие какую-

либо сложность для перевода.  

2. Трансформация. Как отмечают многие исследователи, прием 

трансформации в переводах обусловлен различными факторами: лексическими, 

стилистическими, функциональными, прагматическими. Названия многих 

фильмов переводятся при помощи замены или добавления лексических 

элементов, а использование ключевых слов фильма компенсирует в названии 

смысловую или жанровую недостаточность дословного перевода. Помимо 

всего прочего, это отражает и рекламную функцию названий фильмов. Наряду 

с добавлением может использоваться и прием опущения. 

Приём добавления: Операция «Арго» (Argo), Белоснежка: месть гномов 

(Snow White), Тайна Коко (Coco). 

Приём опущения: Исчезнувшая (Gone Girl), Ральф (Wreck-It Ralph), 

Мадагаскар 3 (Madagascar 3: Europe's Most Wanted). 

3. Замена. Несмотря на основные требования сохранить семантико-

структурное равенство и равные коммуникативно-функциональные свойства 

[Латышев, 2007, с. 145], случаев изменения названий фильмов при переводе 

достаточно много. 

Данная переводческая стратегия является одной из популярных и требует 

немалых усилий и творческих способностей переводчиков, наряду со знанием 

культурологических особенностей обеих стран. Ниже даны примеры переводов 

таких названий: 

Крепкий орешек 4.0 (Live Free or Die Hard), Спасти планету (Before the 

Flood), Монстры на каникулах (Hotel Transylvania), Мачо и ботан (21 Jump 

Steet) 

Рассмотрим различные примеры перевода англоязычных названий 

фильмов и сериалов, определим цель и применение той или иной 

переводческой стратегии адаптации, опираясь на содержание кинофильма. 

Фильмы были выбраны с помощью сплошной выборки с сервиса КиноПоиск.  

1. «Ход королевы» («The Queen's Gambit») 

Стратегия перевода: лексико-семантическая замена.  

Название данного мини-сериала на русский переводится как «Ферзевой 

гамбит», «Королевский гамбит». На русском языке главные фигуры в шахматах 

называются король и ферзь, а в английском языке – king and queen. 

Исторически ферзь – более верное название.   

Сам же термин гамбит – это способ начать шахматную партию: одна из 

сторон жертвует своей фигурой, чтобы быстрее перейти в атаку. Таким 

образом, начало партии, при котором игрок белыми фигурами отдает пешку со 

стороны ферзя, на английском языке называется The Queen's Gambit, и логичнее 

было бы перевести это как Ферзевый гамбит. 

С точки зрения шахмат, не совсем корректно переводить название фильма 

как «Королевский гамбит», так как «королевский гамбит» – название 
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совершенно другого начала партии, в котором пешка жертвуется со стороны 

короля, а не королевы. 

Создатели фильма, как мне кажется, заложили в название еще одно 

значение.  Слово гамбит часто используют в более общем значении – сделать 

свой ход и пожертвовать чем-то малым, чтобы в итоге получить больше. Под 

королевой создатели сериала явно подразумевали саму юную шахматистку, 

участвующую в борьбе за шахматную корону. Использование российскими 

переводчиками слова ход также является приемлемым, так как ход – 

общепринятый шахматный термин. Несмотря на утерянную часть вложенного 

смысла в результате получился достойный перевод названия картины – «Ход 

королевы».  «Ход королевы» – удачное название и с точки зрения продвижения 

фильма, «Ферзевой гамбит» был бы в этом смысле куда хуже. 

2. «Звонок» («The Ring») 

Стратегия перевода: прямой перевод 

Довольно интересный случай, так как слово «ring» можно перевести как 1) 

звонок 2) кольцо. Несмотря на русский перевод, создатели фильма все же 

вложили в название все-таки кольцо. Об этом нам говорит слоган картины: 

"Before you die, you see the ring" – Перед смертью ты увидишь кольцо.  

«Кольцо» в том смысле, что перед смертью человек видел кольцо, которое на 

самом деле являлось просветом по краям крышки колодца. Впоследствии 

русским переводчикам пришлось видоизменить слоган. В финальной версии он 

звучит так: «Перед смертью ты услышишь звонок». 

Но все же вариант русских переводчиков неплох. Если вспомнить сюжет 

фильма, то и правда, перед всеми несчастьями у людей обязательно раздавался 

телефонный звонок. И далее зрителям уже легко ассоциировать название 

фильма с его содержимым, что хорошо скажется на бюджете и будущем 

картины. 

3. На игле («Trainspotting») 

Стратегия перевода: лексико-семантическая (полная) замена 

«Trainspotting» – это оригинальное название фильма 1995 года и романа 

Ирвина Уэлша, на основе которого был снят кинофильм. Буквально данное 

название переводится как «наблюдение за поездами». Для названия и книги и 

фильма был взят печальный эдинбургский жаргонизм, который родился из-за 

того, что в 1980-х многие городские наркоманы собирались на заброшенной 

железнодорожной станции, чтобы без помех «колоться», «нюхать» и «курить». 

Когда их спрашивали, что они делают на станции, наркоманы отвечали, что 

наблюдают за поездами. С тех времен жители Эдинбурга начали называть 

прием наркотиков «трейнспоттингом». В России же название фильма было 

переведено «На игле». На мой взгляд, название выбрано очень удачно, 

«Трейнспоттинг» было лишь непонятным сочетанием букв, а от названия 

«Наблюдение за поездами» не получилось бы должного эффекта. Российские 

зрители не знали про заброшенную станцию в Эдинбурге, не знали про 

шотландский жаргон, не относились к фотографированию поездов так, как к 

этому относятся на Западе. 
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4. «CODA: Ребёнок глухих родителей» («CODA»)  

Стратегия перевода: трансформация путем добавления 

В оригинале фильм называется «CODA» – Child of deaf adults (ребенок 

глухих родителей), и именно таким ребенком является главная героиня картины 

– Руби. При переводе было решено продублировать название как на русском, 

так и на английском языке.  

Вне контекста, не знающему человеку, может показаться, что речь будет 

вестись о добавочной части музыкального произведения. В фильме 

действительно главной страстью Руби является музыка – девушка горит 

желанием петь. Но в действительности аббревиатура расшифровывается иначе, 

к сожалению, в русском языке нет более подходящего эквивалента. В Америке 

так называют детей, которые сами слышат, но растут в семье с нарушением 

слуха. Для русскоговорящего зрителя оригинальное название вызвало бы 

немало вопросов и трудностей. Данное добавление выполняет информативную 

функцию, а значит, стратегия перевода была выбрана удачно. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: самым 

распространенным способом перевода является прямой перевод. Причиной 

этому служит соответствие структуры названия фильма системе требований 

русского языка. Вторым по частоте использования является трансформация 

путем добавления и опущения. Далее следует полная лексико-семантическая 

замена. Такая стратегия перевода зачастую используется переводчиками для 

адаптации названия для русскоговорящих людей, повышения интереса 

потенциального зрителя и стремление к соответствию названия основной 

идее/сюжету фильма.  
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В «Воспоминаниях» А.А. Фета часто встречаются немецкие прозвища. 

Потребность в прозвищах возникает, как известно, чтобы подчеркнуть 

особенности как внешности, так и характера человека, прозвища всегда 

эмоционально насыщены.  В мемуарах А.А. Фета прозвища несут в себе еще 

одну функцию: они отражают национальную принадлежность своих 

обладателей и являются маркером национального характера.  

Прозвища появляются в мемуарах А.А. Фета прежде всего тогда, когда он 

вспоминает о пансионе в Верро, куда его определили родители. В пансионе все 

учителя были немцы, предметы преподавали на немецком языке, царила 

строгая дисциплина.  Как вспоминает сам Фет, пансион с его укладом жизни 

был «маленькой Германией». 

Анализ прозвищ позволяет выявить их национальный контент.  

Представляется естественным то, что немецкие прозвища появляются именно в 

пансионе, сама атмосфера которого, судя по описанию автора, напоминает 

Германию с ее укладом жизни. В своих воспоминаниях о пансионе автор 

пишет, что ни один учитель и ни один ученик пансиона не избежали прозвища, 

однако называет только три из них: Glatsche, Trommelschläger и Tanzbär. Таким 

образом, выделяется, на наш взгляд, важная деталь: знаковым становится то, 

кому принадлежат данные прозвища и, как следствие, как они 

трансформируются в соответствии с их носителями. Не менее важным является 

и авторская их репрезентация (имеются в виду формальные особенности). 

Прозвище Glatsche (ябеда) не относилось к конкретному человеку, его мог 

получить любой, кто жаловался на «соклассников» (слово употреблено автором 

в тексте «Воспоминаний») дежурившему в палате учителю. Нужно заметить, 



60 

 

что в немецком языке нет такого слова, данное понятие выражает слово 

«Zuträger». Видимо, данное существительное образовано самими учениками 

пансиона и, по всей вероятности, от немецкого глагола «klatschen» («стучать»). 

Замена буквы «k» на «g» вполне оправдана, во-первых, поскольку данные 

согласные являются парными, во-вторых, как показывает история, немецкие 

глухие согласные в русском языке, как правило, «озвончались» (Herz – Герц и 

т.д.). Интересно, что данное слово (klatschen), в немецком языке 

использующееся только в прямом значении, в данном случае в русском языке 

употребляется в переносном значении (ябеда значит «стукач»). Таким образом, 

это слово (Glatsche), являясь формально немецким, имеет русское лексическое 

значение и становится неким немецко-русским языковым гибридом. 

Свидетельством двойной «лингвистической ментальности» этого слова 

является и то, что автор, давая его в тексте в немецком написании, в скобках 

помещает перевод. С другой стороны, подобное написание может быть 

свидетельством того, что слово неизвестно русскому читателю.  

Прозвище (Tanzbär, что значит медведь-плясун), о котором упоминает 

автор мемуаров, – дано самому Фету. Поэт предполагает, что такое прозвище 

он получил, «вероятно, в намек на свое происхождение из глубины России». 

Действительно, медведь символизирует дикость, отсутствие цивилизации, 

медведь-плясун – помещенный в мир людей и обученный танцам зверь – может 

символизировать человека из глубинки, попавшего в цивилизованные условия 

и научившегося жить по законам данной цивилизации. Однако, на наш взгляд, 

данное прозвище имеет и немецкие корни. Известно, что у Лессинга есть 

стихотворение под названием «Tanzbär». Фет дает также перевод данного 

слова, что свидетельствует о том, что оно незнакомо русскому читателю. Ведь 

выражение «медведь-плясун» не характерно для русского языка, хотя слово 

«медведь» и относят к русской национально-окрашенной лексике. Исходя из 

этого, можно предположить, что данное прозвище было дано Фету как намек на 

его никому в пансионе непонятное «двойное происхождение» (появление у 

Шеншина другой фамилии, вспоминает Фет, «вызвало недоумение и шум» у 

его соклассников: “Что это такое? Откуда ты? Что ты за человек?” и т.д. и 

т.п.»). Таким образом, прозвище Фета «Tanzbär» синтезирует «русское» и 

«немецкое». Авторское предъявление его в тексте мемуаров (дан немецкий 

вариант, а рядом в скобках русский) также свидетельствует о ментальной 

двойственности данного прозвища. Таким образом, в стенах пансиона, 

расположенного в России, но представляющего внутри маленькую Германию, 

создается и свой язык, в котором не просто на формальном, но и на 

семантическом и культурном уровне проявляется органическая, глубинная 

связь немецкого и русского мира. 

 Через прозвище, данное учениками, раскрывается образ директора 

пансиона, Крюммера. Ученики называли между собой Крюммера 

Trommelschläger, что означает «барабанщик». Фет дает немецкое написание 

прозвища, а в скобках его перевод. Для барабанщика, как известно, важен 

четкий ритм, именно такую четкость, порядок вносит в жизнь пансиона 
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Крюммер: Фет пишет о строгом (по часам) распорядке дня, об однообразии 

«школьной жизни», о порядке, который контролировал сам Крюммер, о 

множественных запретах для учеников. 

«Всякие разговоры в постели, – вспоминает А.А. Фет, – строго 

воспрещались, и никто не мог знать, не проходит ли в темноте по коридору 

неслышной стопой кастелянша или же сам Крюммер, коего ночное шествие 

обозначалось только слабым мерцанием пенковой трубки и ароматным запахом 

кнастера» [Фет, 1983, c. 105]. Фамилия «Крюммер» происходит, вероятно, от 

немецкого «Krummer» и означает деталь в технике «колено», «рычаг».  

В пансионате Крюммер как директор, действительно, играет ведущую 

роль, прежде всего благодаря ему пансионат функционирует как заведенный 

механизм. 

На наш взгляд, также фамилия директора удивительным образом подходит 

ее обладателю. Любопытно, что даже название сорта табака характеризует его. 

Дело в том, что кнастер – не только сорт табака, в Австрии в разговорном 

языке до сих пор бытует данное слово, оно означает «угрюмый, недовольный 

мужчина». В немецком толковом словаре есть выражение «Старый Кнастер 

может что-либо заметить» [Duden, 1989, c. 891]. 

Любовь к порядку прослеживается не только в деятельности   Крюммера-

директора, но и в работе Крюммера-учителя: Фет отмечает, что Крюммер 

требовал от учеников наличия двух тетрадей, маленькой и большой, в большой 

ученики должны были представить правильный рисунок теоремы, в маленькой 

«буквальное ее решение». «При этом, – пишет Фет, – кроме разрешения задачи 

он требовал опрятного письма и присутствия промокательной бумаги, без чего 

свое V, т.е. видел, нарочно ставил широкой чернильной полосой чуть не во всю 

страницу, а в начале следующего урока, раздавая работы по рукам, кидал такую 

под стол, говоря: «А вот, Шеньшин, и твоя тряпка» [Фет, 1983, с. 110]. 

Крюммер символизирует немецкий порядок, пунктуальность, контроль, 

твердость духа 

Таким образом, в мемуарах Фета немецкие прозвища характеризуют не 

только индивидуальные качества своих обладателей, но и отражают их 

национальную принадлежность. Особенности их характера являются 

проявлением национального характера немцев.  
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Важной составляющей в творчестве А.А. Фета являются образы немецкой 

культуры, катализировавшей собственные поиски многих русских художников. 

Образы немецкой культуры являлись неотъемлемой частью жизни России XIX 

века. В мемуарах Фета они представлены через немецкую философию, 

немецкую романтическую литературу и немецкую музыку.  

Интересно, что в «Воспоминаниях» Фета воплощены образы немецкой 

культуры XVIII – начала XIX вв. Как известно, немецкая культура данного 

периода имела мировое значение и оказала огромное влияние на культуру 

многих европейских стран, в том числе и на русскую. В свете этого 

примечательным представляется, что русская культура в фетовских мемуарах 

представлена не в историческом, а в современном поэту контексте: как раз в 

XIX в. переживают расцвет ставшие впоследствии всемирно известными 

русская философия, литература, музыка. Таким образом, Фет показывает две 

великие национальные культуры, акцентируя свое внимание на влиянии 

немецких художников на русскую духовность [Жирмунский, 1991; 

Зеньковский, 1982].  

Немецкая философия представлена в мемуарах Фета именами Гегеля, 

Канта, Шопенгауэра. С одной стороны, Фет называет в своих мемуарах тех 

немецких философов, которые были популярны в кругу русской интеллигенции 

(Гегель), с другой, философов-немцев, чья философия перекликалась с 

мировоззрением самого Фета, что отразилось и в его творчестве (Шопенгауэр). 

О Гегеле автор мемуаров упоминает, когда речь идет о студенческих годах 
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(сороковые годы), о дружбе с Ап. Григорьевым. «На антресолях» у 

Григорьевых собирались «наилучшие представители тогдашнего студенчества» 

и спорили о том, «как понимать по Гегелю отношение разумности к бытию» 

[Фет, 1983, с. 139]. О том, что имя Гегеля было «на слуху» в России, 

свидетельствует описанный Фетом в мемуарах случай, когда при разъезде слуга 

Григорьева Иван крикнул вместо «коляску Григорьева! – коляску Гегеля!» 

[Фет, 1983, с. 149].  Об увлечении Гегелем в «передовых слоях русского 

общества» и о влиянии его философии на «формирование личности 

культурного русского человека» писали Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский и др. 

«Гегель, – писал Бердяев, – был для русских вершиной человеческой мысли, и у 

него искали разрешения всех мировых вопросов. Он влиял на русскую 

философскую, религиозную и социальную мысль. Он имел такое же значение, 

какое имел Платон для патристики и Аристотель для схоластики» [Бердяев, 

1990, с. 105]. О собственном увлечении философией Гегеля Фет ничего не 

пишет в своих воспоминаниях, не затрагивают эту проблему и исследователи 

жизни и творчества поэта. 

Однако широко известно, что Фет серьезно увлекался философией другого 

немецкого философа – А. Шопенгауэра. В «Воспоминаниях» Фет пишет о 

своих переводах философских работ Шопенгауэра: «К величайшей радости 

моей, Страхов, – которому, вручивши немецкий экземпляр Шопенгауэра, я стал 

читать свой перевод, – остался последним совершенно доволен» [Фет, 1983, с. 

449]. О восторженном отношении Фета к немецкому философу-пессимисту мы 

узнаем из писем Фета к Л.Н. Толстому [Толстой, 1978, с. 288]. Фет перевел и 

издал три работы Шопенгауэра: «Мир как воля и представление» (1881), «О 

четвертом корне закона достаточного основания» (1886), «О воле в природе» 

(1886). Идеями Шопенгауэра проникнуто все позднее творчество поэта, о чем 

свидетельствуют исследования Б.Я. Бухштаба, Д.Д. Благого, В. Шеншиной, 

М.А. Монина [Благой, 1979, с. 539-545; Монин, 2001, с. 111-126]. Философия 

Шопенгауэра во второй половине XIX в. была довольно популярной в России. 

Влияние идей Шопенгауэра испытали, помимо Фета, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.Н. Страхов, Вл. Соловьев. О Канте Фет пишет только то, что он стал 

его читать [Фет, 1983, с. 448], однако глубоких следов усвоения философской 

системы немецкого философа исследователи творчества Фета не находят. 

Немецкая литература представлена в «Воспоминаниях» именами трех 

самых популярных немецких поэтов-романтиков: Гейне, Гете, Шиллера. Из 

мемуаров ясно, что с их поэзией Фет познакомился в студенческие годы, как 

раз в то время, когда стихи всех трех немецких поэтов становятся широко 

известными в России. Интерес к немецкой поэзии в данную эпоху определяется 

кризисным состоянием русской поэзии. Согласно общеевропейской логике 

развития литературы, реакцией на романтический гипертрофированный 

субъективизм должно было стать объективное освоение действительности, а 

немецкая поэзия конца XVIII – начала XIX вв. как раз и представляла собой 

синтез субъективного и объективного. В данном контексте поэзия Гейне с 

характерной для нее рефлексией, основным проявлением которой становится 
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ирония, стихотворное творчество Гете с его фольклорным и философским 

содержанием и античная поэзия Шиллера, несущая объективное начало, как 

нельзя лучше отвечали требованиям эпохи и могли обогатить русскую поэзию 

мыслью. Немецкая поэзия, как известно, являлась предметом особого 

увлечения Фета. Неслучайно более половины переводного наследия поэта 

составляют переводы произведений немецких поэтов. По мнению 

исследователей-фетоведов (В.М. Жирмунский, Б.Я. Бухштаб и др.), увлечение 

Фета творчеством Гете и Гейне сыграло важную роль в его становлении. О 

своем увлечении Гейне Фет пишет в мемуарах: «Но никто в свою очередь не 

овладел мною так сильно, как Гейне своею манерой говорить не о влиянии 

одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя 

самого чувствовать эти соотношения в общей картине…» [Фет, 1983, с. 168]. 

Другой немецкий поэт, И.В. Гете, уже в студенческие годы стал кумиром 

Фета. А во второй половине XIX в., когда в русской литературе произошла 

переоценка личности немецкого поэта, Фета все же привлекает наследие автора 

«Фауста». Подтверждением этому является факт частого обращения Фета, в 

отличие от других русских поэтов, к переводам произведений Гете. В своих 

воспоминаниях Фет упоминает два произведения Гете: «Герман и Доротея» и 

«Фауст». Первое Фет перевел в 40-е годы, как раз в то время, когда интерес к 

античной поэзии был высок в силу ее объективного содержания. В мемуарах он 

пишет: «Гете со своими римскими элегиями и “Германом и Доротеей” <…> 

увлек меня до того, что я перевел первую песню “Германа и Доротеи”» [Фет, 

1983, с. 168]. Фет вспоминает, как он прочитал перевод «Германа и Доротеи» в 

доме Федора Николаевича Глинки: «Не менее смущен и восхищен был я, – 

пишет Фет, – общим одобрением кружка <…>. Приятнее всего было слышать 

замечание Рабуса: “Я хорошо знаю “Германа и Доротею”, и во все 

продолжение чтения мне казалось, что я слышу немецкий текст”» [Фет, 1983, с. 

168]. 

К «Фаусту» Фет обращается в мемуарах несколько раз. Строчки из 

«Фауста» использованы им в качестве эпиграфа ко второй части 

«Воспоминаний». (Старайся почерпать из жизни-то людской! / Все ей живут, 

не всем она известна; / А где не оглянись, повсюду интересна). Упоминание о 

Фаусте становится выраженным знаком немецкого, поскольку, во-первых, 

Фауст является историческим лицом, жившим в XVI в. в Германии. Фауст был 

известен как искусный врач, хиромант, но более всего как шарлатан. В 

результате возникла легенда о Фаусте, который продал душу дьяволу для 

удовлетворения своей любознательности и земных влечений. В 1587 г. во 

Франкфурте-на-Майне вышел в свет печатный вариант легенды «История о 

докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». Автор книги 

неизвестен. И в создании своей бессмертной трагедии «Фауст» Гете во многом 

опирался на старинные легенды о Фаусте [Мальцева, 1993, с. 308]. Во-вторых, 

«Фауст» Гете, по свидетельству С. Шевырева, является «национальным типом 

всей поэзии германской», поскольку «носит на себе резкий отпечаток идеи 

самой отвлеченной», а «германцы всегда стремились к тому тайному 
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отвлеченному началу, которое еще их предки религиозным чувством 

предощущали в диких лесах своих, исполненных ужаса. В этом постоянном 

стремлении германцы высвободили мысль от всяких оков и создали 

отвлеченную науку…» [Жирмунский, 1982, с. 147]. Отсюда и характерная для 

немцев «отвлеченная философия», и опирающаяся на неё немецкая 

философская поэзия.  

В мемуарах Фет вспоминает, о том, что раньше, как ни пытался, он не мог 

перевести ни одной строчки «Фауста», объясняя это тем, что «подходил к нему 

на ходулях, тогда как он сама простота, доходящая до тривиальности». В конце 

жизни (1882-1883 гг.) Фет, однако, перевел обе части «Фауста», и перевод 

удавался ему «с совершенно неожиданной легкостью» [Фет, 1983, с. 451]. Это 

связано, на наш взгляд, с тем, что в поздний период творчества Фет увлекся 

немецкой философией, и Фауст, несущий на себе «отпечаток отвлеченной 

идеи», стал понятным ему.  

Немецкая музыка представлена в мемуарах Фета именем Бетховена, что 

симптоматично, поскольку именно Бетховен, по мнению В.П. Боткина, «есть 

полное и совершенное проявление германской музыки» [Боткин, 1984, с. 35]. В 

России музыка Бетховена стала популярной во второй половине XIX в., таким 

образом, упоминание о Бетховене в мемуарах является хронологически 

точным. Об особом отношении Фета к музыке Бетховена известно как из 

признаний самого поэта, так и из высказываний современников и 

исследователей его творчества [Благой, 1979, с. 578]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические основы 

формирования связной речи у дошкольников. Выявляется психологическая 

природа связной речи, проблемы ее становления и развития, роль понимания 

речи в ходе общения, влияние наглядности на формирование особенных 

речевых навыков и умений. 

Ключевые слова: развитие, формирование, связная речь, становление, 
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Abstract: The article deals with the psychological foundations of the formation 

of coherent speech in preschoolers. The psychological nature of coherent speech, the 

problems of its formation and development, the role of speech understanding in the 

course of communication, the influence of visualization on the formation of special 

speech skills and abilities are revealed. 

Key words: development, formation, coherent speech, understanding, 

communication. 

 

Coherent speech is the result of the general development of speech, an indicator 

of not only the speech, but also the mental development of the child (L.S. Vygotsky, 

N.I. Zhinkin, A.N. Leontiev, A.R. Luria, S.L. Rubinshtein, D.B. Elkonin, and others). 

A coherent statement reflects the level of development of the child: mental, 

speech, emotional. It shows how much the child owns the vocabulary of the native 

language, its grammatical structure, the norms of language and speech; whether he 

knows how to selectively use the most appropriate means for a given monologue 

statement, that is, use a word, a phrase that accurately, fully, expressively, 

competently reflects the speaker's intention. 

The development of coherent monologue speech occurs gradually along with the 

development of thinking and is associated with the complication of children's 

activities and forms of communication with people around them. In the work of L.S. 

Vygotsky's "Thinking and Speech", the main issue is the relationship between speech 

and thinking. The transition from thought to speech is a complex process of 

dismembering thought and recreating it in words. 

The development of coherent speech and speech communication constitutes the 

functional or communicative aspect of speech formation. At the same time, connected 

speech is closely intertwined with two other aspects of speech: structural and 

cognitive, as it reflects the level of development of the child, the ability to analyze, 

compare; shows the level of mastery of the dictionary, grammatical structure, sound 

culture of speech. 

In the studies by L.S. Vygotsky, A.A. Leontiev, A.M. Leushina, A.R. Luria, S.L. 

Rubinshtein and other scientists a detailed description of the features of two forms of 
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coherent speech (dialogue, monologue) is given.They proved that in young children 

the dialogue precedes the monologue, and that these forms of speech differ in their 

psychological nature and linguistic means. Dialogic speech is largely situational. It is 

related to the environment in which the conversation takes place, and context, that is, 

each next statement is largely due to the previous one. 

Dialogic speech is involuntary, reactive: most often, the utterance in it is a direct 

speech reaction to a non-speech stimulus or statement, the content of which is 

“imposed” by the previous statement. 

Researching in the study of the mental development of children, Stern conducted 

a systematic observation of the formation of speech. In this process, he singled out 

several periods, while emphasizing that the most important of them is the one 

associated with the discovery of the meaning of the word. In the development of 

speech in children, the scientist identified five main stages and described them in 

detail. In addition, he singled out the main trends that determine this development, 

the main of which he considers the transition from passive to active speech and from 

word to sentence. 

In turn, A.N. Leontiev distinguishes four stages in the development of children's 

speech: 

1. Preparatory first stage. It covers ages from birth to one year. In the first 

moments from birth, the child develops vocal reactions - screaming and crying, 

which are still very far from the sounds of speech.These voice reactions contribute to 

the development of the respiratory, vocal, articulatory sections of the speech 

apparatus. After about two weeks, the child already reacts to the voice of the speaker, 

he stops crying and listens. At the end of the first month of life, he can be soothed 

with a lullaby. The baby turns his head towards the speech sound and reacts to the 

intonation of the voice. By the end of the 3rd month, he is already babbling, and from 

5 months, seeing the articulatory movements of the lips of adults, he tries to imitate. 

At six months, by imitation, he pronounces individual syllables and subsequently 

gradually adopts all the elements of sounding speech. From the second half of the 

year, children begin to perceive certain sound combinations that are associated with 

objects or actions: tick-tock, give-give, etc. At 9 months, the child repeats various 

combinations of sounds after an adult, and at 11 months they react to the words 

themselves. The conditions under which a child's speech is formed are of great 

importance. 

2. Preschool stage. With the first words of the child, the preparatory stage ends 

and the stage of formation of active speech begins. Child covers the age of 1-3 years - 

there is attention to the articulation of others, the child repeats many words after the 

speakers and pronounces the words himself, often confusing sounds, rearranging 

them, distorting them. During the preschool period, the child has a rapid development 

of vocabulary. Common data about this development: 

• 1.5 years the child knows 10-15 words; 

• By the end of year 2, he has 300 words in his vocabulary; 

• At 3 years old, the child knows about 1000 words 
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3. Preschool stage. At this stage, from 3-7 years old, most children have 

incorrect sound pronunciation. These are defects in the pronunciation of hissing, 

whistling, sonorous sounds r and l. At this time, the skill of auditory control over 

one's own pronunciation develops, i.e., phonemic perception is formed. The 

vocabulary continues to increase and by the age of six, the child reaches 4000 words. 

At 4 years old, the child’s speech contains simple and complex sentences, and at 5 

years old, children’s statements resemble a short story. Without additional questions, 

they make up a retelling of a fairy tale from 40-50 sentences. In the preschool period, 

an abstract, generalized, devoid of visual support is gradually formed, i.e., contextual 

speech. 

4. School fourth stage. This is the stage of conscious assimilation of speech, 

covering the age of 7-17 years. There is a development of a new type of speech - 

written, which plays a leading role. At the school stage, a purposeful restructuring of 

the child's speech takes place - from the perception and discrimination of sounds to 

the conscious use of all language means. 

Visualization occupies a special place in the formation of the coherence of the 

speech of preschoolers. Modern psychologists associate the use of visualization with 

the formation of specific ideas and concepts, the enrichment of sensory experience. In 

addition, visual aids develop in the child the logic of thinking, the ability to search for 

the most accurate expressive means (V.V. Davydov, N.I. Zhinkin, A.N. Leontiev, and 

N.N. Poddyakov). The study of the role of visualization in the development of a 

preschool child is associated with the study of the characteristics of his perception. At 

preschool ageperception can be subject to conscious goals, so it is necessary to 

educate children in active forms of perception. E.A. Flerina stated that the child 

reacts primarily to the content of the picture, vividly and directly perceives its 

performance (color, shape, construction), so the picture presented to the child must be 

highly artistic and accessible to children's understanding. 

As noted by L.A. Wenger, V.S. Mukhina, D.B. Elkonin, a toy occupies a special 

place in the education of a preschooler. A child learns from an adult to endow a toy 

with certain qualities, to fill its spiritual world at its own discretion. Thanks to the 

will and imagination of the child, the toy “behaves” in the way that its owner needs 

now. The toy accompanies the child from the first months of life, acts for him as a 

kind of standard of the surrounding material reality, satisfies the need for vigorous 

activity. Many researchers, psychologists, teachers, studying the role of visualization, 

emphasize the importance of its perception for artistic and speech activity (N.A. 

Vetlugina, L.S. Vygotsky, A.V. Zaporozhets, N.P. Sakulina, E.A. Smirnova, O. S. 

Ushakova, E. A. Flerina, etc.). 

Thus, the mastery of coherent monologue speech occurs gradually in preschool 

childhood. It is by the age of five that children begin to intensively master monologue 

speech. Cognition of the surrounding reality; the need for communication leads to the 

mastery of different types of speech. All types of speech require the speaker to have 

general skills in coherent speech. Any statement requires the development of the 

following skills: understand the topic; select material for the statement; organize the 

material; improve the statement build statements in a certain compositional form, 
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express their thoughts correctly. These general skills are concretized when mastering 

one or another type of speech. In the training system, it is important to use various 

communicative situations; special speech exercises aimed at developing all aspects of 

speech, especially its semantics, and mastering methods within textual links; variable 

visualization, enriching the content of the children's monologue, providing the 

dynamics of actions and allowing children to master the structure of a coherent 

statement. 
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Аннотация: Лингвоэкология (экология языка) относится к числу 

зарекомендовавших себя направлений; на ее базе сформировались и 

развиваются такие интегративные дисциплины, как этическая лингвоэкология и 

лингвоэкология эмотивная. Критический анализ экологического дискурса и 

экология перевода проходят стадию становления, поэтому их 

исследовательское пространство открыто для научных экспериментов. 

Ключевые слова: эколингвистика, лингвоэкология, экология языка. 

 

Abstract: Linguoecology (ecology of the language) is a developing branch of 

linguistics; such disciplines as ethical linguoecology and emotive linguoecology are 

developing on its basis. Critical analysis of ecological discourse and ecology of 

translation are in their developing stages, therefore they are open for new scientific 

experiments.  

Key words: ecolinguistics, linguoecology, ecology of the language. 

 

Отечественная междисциплинарная отрасль языкознания XXI в. отмечена 

разнообразием направлений в составе широкой области исследования. К числу 

наиболее авторитетных из них следует отнести лингвоэкологию, 

необходимость которой признает все большее количество лингвистов.  
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Несомненной заслугой лидера российской школы лингвоэкологии 

профессора А. П. Сковородникова является разработка собственно 

лингвоэкологических терминопонятий, которые с успехом вошли в научный 

обиход и применяются не только в ставшей классической экологии языка 

(лингвоэкологии), но и в новых, «дочерних» направлениях, как например, в 

эмотивной лингвоэкологии. Из наиболее ярких иллюстраций таких терминов 

можно привести следующие: загрязнители языка / речи, лингвоцинизмы, 

лингвоэмиссия, лингводигрессия, лингвосиндром, лингвотоксикология, 

лингвогомеостаз и многие другие [Сковородников, 2000, с.70-78]. 

Что касается дефиниции самой лингвоэкологии, то предложенное ученым 

в 1996 году определение не раз уточнялось и сейчас имеет развернутый вид. 

Подчеркивая бинарную природу предмета эколингвистики, или лингвоэкологии 

(автор не разграничивает эти термины), А. П. Сковородников определяет ее 

следующим образом: «это междисциплинарная отрасль языкознания, тесно 

взаимодействующая с рядом лингвистических дисциплин (таких как 

социолингвистика, этнолингвистика, этнопсихология, лингвокультурология, 

юрислингвистика, лингвоконфликтология), а также с историей конкретных 

народов, их культур и языков, предметом изучения которой является состояние 

языка как сложной семиотической системы, обусловленное качеством среды 

его обитания и функционирования (в том числе социальными и другими 

экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на 

языковое сознание социума и, как следствие, на язык и его речевую 

реализацию), и, соответственно, способы и средства защиты языка и речи от 

негативных воздействий, с одной стороны, и пути и средства их обогащения и 

развития, с другой. Особенностью подхода к фактам языка и речи с позиций 

эколингвистики является их социальная оценка с учетом исторических условий 

и тенденций развития данного языка, факторов системы и нормы, критериев 

социокультурного, политико-экономического, этического и эстетического 

порядка» [Сковородников, 2013, с. 196-197]. 

Ключевой категорией современной лингвоэкологии видится 

лингвоэкологичность, «под которой понимается определенное состояние 

языковой (речевой) среды, характеризующееся особым образом 

взаимодействия ее элементов, реализуемыми ими коммуникативными 

стратегиями, открытостью намерений, ценностной ориентацией, 

нормативностью, обратно пропорциональной количеству и степени 

присутствующих в ней лингвотоксичных элементов, а также иных элементов, 

представляющих угрозу для языковой среды» [Потеряхина, 2015, с. 5-6]. 

Раздел лингвоэкологии, занимающийся изучением факторов, явлений, 

процессов, причиняющих ущерб «языку и его реализации в речи», называется 

лингвистической травматологией. [Сковородников, 2017, с. 111]. А.П. 

Сковородников разделяет языковые травмы на три основных группы: 

лингвоастенизмы, т.е. «явления, истощающие языковые ресурсы», 

лингвотоксины, т.е. такие слова, обороты, высказывания, которые засоряют 

речь (к лингвотоксинам Сковородников относит 1) прагматически не 
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оправданные иноязычные заимствования; 2) вульгаризацию языка; 3) 

эстетически и этически неоправданную экспансию внелитературных элементов 

(жаргонизмов, просторечий) и т.д.), лингвоперверсивы, т.е. элементы, 

возникновение которых негативно влияет на формирование и состояние 

ментальной сферы, сужает функциональные возможности языка. 

На наличие вышеперечисленных явлений мною были проанализированы 

материалы журнала «Деловой Алтай» (из каждого выпуска журнала за декабрь 

периода 2011-2019 гг. была проанализирована одна статья).  

В результате анализа выяснилось, что в материалах достаточно редко 

встречались лингвотоксичные явления. В большинстве выпусков материалы 

посвящены публикациям нормативно-правовых актов, документов официально-

делового стиля: постановления, уведомления и т.д. Стиль официально- деловых 

текстов в большинстве случаев был соблюден. Анализ показал, что наибольшее 

количество лингвотоксинов можно найти в изданиях 2016-2019 гг. 

В материалах были обнаружены варианты вышеперечисленных «языковых 

травм» в незначительном количестве. В качестве примеров можно привести 

следующие отрывки из статьи «Бийские инноваторы» выпуска журнала за 2016 

год: «Ипэшка, известная больше как творческая студия «Клевер», занимает две 

комнаты в бизнес-инкубаторе» [Деловой Алтай. 2016.№4]. В данном случае мы 

можем заметить «лингвотоксин», выраженный в форме жаргонизма «ипэшка». 

«Типография выкатила такую цену, что упаковка получилась дороже самой 

продукции» [Деловой Алтай. 2016. №4]. В данном случае используется 

жаргонизм «выкатить» в значении «обозначить», «установить». В данном 

предмете тоже можно заметить наличие жаргонизма: «Представители 

Россельхознадзора “напрягают” сельхозпредприятия за недостаточное 

внесение минеральных удобрений, что приводит к уменьшению плодородия» 

[Деловой Алтай. 2013. №1.]. «Напрягают» используется в значении 

«нервировать», «быть назойливым». 

«Доля представительниц слабого пола в этой сфере в полтора раза 

выше…». В данном отрывке из статьи «Женское предпринимательство – опора 

России» 4 выпуска журнала «Деловой Алтай» за 2019 г. можно заметить 

отступление от этических норм, что нарушает основные критерии 

экологичности текста.  В приведенном отрывке представлена дискредитация 

женской половины населения, заключающаяся в умалении способностей 

женщин.  

 В статьях встречались иноязычные заимствования, например, как в 

следующих отрывках: «В одной сотрудники творят, а в другой – шоу-рум, где 

на полках размещены всевозможные поделки», «В настоящее время в 

инкубаторе 14 резидентовразвивают свои стартапы» [Деловой Алтай. 2016. № 

4], «…при необходимости пользователь, нажав одну кнопку, сможет позвонить 

в колл-центр…» [Деловой Алтай, 2017, № 4], «Тратим много сил на создание 

удобной одежды для них, а маржа от этой очень сложной категории продукции 

небольшая.» [Деловой Алтай. 2019. № 4]. В данных случаях заимствования 
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являются «лингвоэкологичными», т.к. они оправданы – у них нет максимально 

подходящих эквивалентов в русском языке. 

Примером лингвотоксина можно считать заимствование, представленное в 

следующем примере: «Рядом шкатулка для конфет в виде книжки – отличный 

презент для любимого учителя» [Деловой Алтай. 2016. № 4]. Такое 

заимствование не оправдано, т.к. ему можно найти замену и оно является 

жаргонизмом. 

Анализ лингвоэкологического портрета журнала «Деловой Алтай» 

позволил выявить лишь отдельные лингвотоксичные элементы, отступления от 

этических норм. В текстах журнала неэкологичные явления единичны, поэтому 

нет оснований говорить об их разрушительном эффекте на речь и сознание 

читательской аудитории. 

 

 

Литература 

 

1. Деловой Алтай. 2013. № 1. С. 9. 

2. Деловой Алтай. 2016. № 4. С.17-21. 

3. Деловой Алтай. 2017. № 4. С. 15. 

4. Деловой Алтай. 2019. № 4. С. 4-7. 

5. Потеряхина И.Н. Лингвоэкологические характеристики англоязычной 

виртуальной корпоративной коммуникации: автореф. дисс. … канд. филол. 

наук. Пятигорск, 2015.  

6. Сковородников А.П. К становлению системы лингвоэкологической 

терминологии // Речевое общение / Под ред. А. П. Сковородникова. Вып. 3 

(11). Красноярск, 2000. С. 70–78. 

7. Сковородников А.П. О предмете эколингвистики применительно к 

состоянию современного русского языка // Экология языка и 

коммуникативная практика. № 1. 2013. С. 196-197.  

8. Сковородников А.П. Экология русского языка. Словарь лингво-

экологических терминов. М., 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

В.Н. Карпухина1, Д.Р. Расулова2, С.Д. Саитов2 

 

СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРТЕКСТА ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ 

(1Алтайский государственный университет, Россия; 2Денауский институт 

предпринимательства и педагогики,  Республика Узбекистан) 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям постмодернистского 

художественного текста и способам их передачи при переводе. В статье 

рассматриваются интертекстуальные отсылки в текстах Рэя Брэдбери и 

переводческие решения при их передаче на русский язык. 

Ключевые слова: постмодернизм, интертекст, перевод, Рэй Брэдбери. 

 

Abstract: The paper considers the postmodern fiction text and the strategies of 

its translation. The paper discusses intertextual allusions in Ray Bradbury’s short 

stories and their translations into Russian. 

Key words: postmodern, intertext, translation, Ray Bradbury. 

 

Постмодернистское построение художественного текста предполагает 

обязательную игру с читателем-интерпретатором. В качестве основных тезисов 

постмодернизма как открытого набора подходов, позиций и стилей 

контркультуры выделяют: 1) отказ от считающихся естественными, 

непременными, универсальными основ, или корней; 2) отказ от реализма, в 

частности, от тезиса о том, что язык при правильном его использовании 

способен рассказать правду о реальности; 3) отказ от гуманизма: человек, 

рассматриваемый как субъект и объект познания, считается уже не 

повелителем, а производным от желаний и дискурсов системы власти [Харт, 

2006, с. 32]. Одним из наиболее ярких путей проявления принадлежности 

автора к постмодернизму является интертекстуальное построение смыслов 

художественного текста. Интересен тот факт, что русскоязычные 

исследователи интертекстуальности не всегда следуют за американскими и 

французскими приверженцами постмодернизма, поскольку «человеческий 

фактор» в построении интертекста признается достаточно важным. В работах 

Н.А. Кузьминой, И.П. Смирнова [Кузьмина, 1999; Смирнов, 1995] человек 

рассматривается как субъект, конструирующий или реконструирующий 

интертекст, т.е. как homo creans, «человек творящий». Интертекст может 

рассматриваться как определенного рода конструкт, как «явление скрещивания, 

контаминации текстов двух или более авторов (а также не имеющих личного 

автора)» [Степанов, 2001, с. 3]. На первый план в этом случае выступает фигура 

субъекта в двух его ипостасях: субъект, конструирующий интертекст (автор), и 

субъект, реконструирующий интертекст (интерпретатор).  

В соответствии с современной тенденцией к интерпретационизму, фигура 

интерпретатора занимает равную (если не более приоритетную) позицию по 

сравнению с позицией автора в интертекстуальной ситуации. В данной 
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ситуации «адресат и адресант обмениваются позициями. Идеальный читатель 

оказывается отождествленным с отправителем информации» [Смирнов, 1995, с. 

190].  Переводчик в данном случае выступает в качестве интерпретатора. 

Именно от него зависит, насколько понятной для читателя станет 

интертекстуальная авторская игра. Элементы интертекста оказываются 

необходимыми фрагментами фонового (пресуппозитивного) знания, которое 

нужно определенным образом передать в тексте перевода. Интертекстуальные 

элементы не всегда улавливаются даже «сведущим читателем» текста 

оригинала, а для текста перевода передача интертекстуальных отсылок – чаще 

всего сверхзадача. «Порою интертекстуальная отсылка настолько незаметна, 

что, если некоторое ехидство в тексте и есть, за него целиком отвечает 

эмпирический автор, хотя при этом можно сказать, что сам текст ничего не 

предпринимает для того, чтобы быть понятым (даже если апеллируют к 

ехидству образцового читателя, который должен был бы опознать отсылку к 

топосу предшествующей литературы)» [Эко, 2006, с. 256-257].  

У.Эко выделяет два возможных случая интертекстуальных ситуаций: 1) 

отсылка текстуально прозрачна; 2) отсылка не прозрачна сам по себе или же не 

прозрачна для той культуры, к которой принадлежит переводчик [там же, с. 

257]. В этом случае переводчик не просто должен сам понять и оценить 

интертекстуальную отсылку, но и сделать все возможное, чтобы она стала 

явной (насколько это возможно) для читателя текста перевода. «Переводчику 

интересна также проблема не “иронической”, но все же неявной цитаты, когда 

заимствование и помещение цитаты в новый контекст может изменить смысл 

оригинала» [там же, с. 269]. Наиболее приемлемым, с нашей точки зрения, 

способом для передачи тех или иных интертекстуальных элементов в процессе 

перевода художественного текста является переводческий комментарий, то есть 

пояснение определенных отсылок текста к другим текстам или 

культурологическим знаниям.  Переводчик может, однако, не комментировать 

ту или иную интертекстуальную отсылку в переводимом тексте, но при этом он 

ориентируется на «образцового» постмодернистического читателя, на которого 

можно рассчитывать не всегда. «Текст могут читать, наслаждаясь им наивно, не 

улавливая интертекстуальных отсылок, или же читать его могут, полностью эти 

отсылки осознавая (и со вкусом за ними охотясь)» [там же, с. 259]. 

Тексты рассказов, повестей и романов Рэя Брэдбери до последнего 

времени вряд ли когда-либо называли постмодернистскими. Но после 

появления сборников его рассказов «Quicker Than The Eye» (1996), «Driving 

Blind» (1997), а в особенности после недавнего перевода на русский язык его 

иронического детектива «Death Is a Lonely Business» («Смерть – дело 

одинокое») тексты его более ранних произведений могут быть переосмыслены 

именно в русле идей постмодернизма, хотя и в его «гуманистической» версии. 

Некоторые рассказы Брэдбери посвящены переосмыслению жизни или гибели 

его любимых писателей – Э. Хемингуэя, Т. Вулфа («Машина до 

Килиманджаро», «О скитаньях вечных и о Земле»); другие рассказы вообще 

воспринимаются как взгляд повествователя на любимые книжные полки. 
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Например, если использовать теорию интертекстуальности в ее символистской 

версии [Смирнов 1995, с. 12], то есть ограничиться элементарной регистрацией 

реминисценций, то в рассказе «The Exiles» и его великолепном переводе на 

русский язык Т. Шинкарь («Изгнанники») можно увидеть отсылки к текстам У. 

Шекспира, Э. По, Брэма Стокера, М. Шелли, Г. Джеймса, В. Ирвинга, Н. 

Готорна, А. Бирса, Л. Кэрролла, Ф. Баума, Ч. Диккенса и др. [Bradbury, 2001, р. 

45-65; Брэдбери, 1993, с. 209-221]. При этом переводчица оставляет на 

усмотрение «прозорливого читателя» аналогии с «Солярисом» С. Лема, делает 

удачный комментарий, относящийся к тексту «Рождественской песни в прозе» 

Ч. Диккенса, недостаточно известной для русскоязычного читателя, и в 

качестве узнаваемой цитаты из шекспировского «Макбета» приводит в начале 

рассказа фрагмент перевода этого текста М. Лозинским. Т.о., переводчица 

использует все возможные стратегии для передачи фоновых знаний, 

заложенных в тексте оригинала, когда возникает необходимость в 

воспроизведении интертекстуальной отсылки. 

Интересной представляется ошибка переводчика, связанная с 

«нанизыванием» имен писателей в рассказе Брэдбери «Henry The Ninth» 

(«Генрих Девятый»). В тексте этого рассказа, как и в рассказе, рассмотренном 

выше, имеются отсылки к текстам Киплинга, Шекспира, Джонсона, Диккенса, 

Драйдена, Попа [Брэдбери, 1993, с. 361-367]. Переводчица Т. Шишкина, 

видимо, поддается соблазну приема перечисления писательских имен – и один 

из персонажей рассказа, Сэмюэл Уэллес (безусловно, отсылающий к Сэму 

Уэллеру из «Записок Пиквикского клуба»), становится Уэллсом: «Samuel 

Welles bearhugged him again» – «Сэмюэл Уэллс снова стиснул его в объятиях». 

Когда возникает необходимость передачи конструктивной интертекстуальности 

эпизода рассказа, связанного с обращением к «Рождественской песни в прозе» 

Ч. Диккенса, Т. Шишкина не использует хрестоматийный перевод Т. Озерской, 

а переводит фрагмент диккенсовского текста сама. Возможно, это вполне 

оправданное решение, поскольку Брэдбери цитирует Диккенса не совсем точно: 

“O remarkable boy!” he said, leaning from an imaginary window on a golden 

Christmas morn, an old man, reborn and gasping for joy, “Delightful boy, there, is 

the great bird, the turkey, still hung in the poulterer’s window down the way?” 

“It’s hanging there now,” said the boy. 

“Go buy it! Come back with the man and I’ll give you a shilling. Come back in 

less than five minutes and I’ll give you a crown!” [Bradbury, 2001, р. 249-250]. 

Переводчица исправляет текст Брэдбери в соответствии с реальным текстом 

Диккенса: …Come back with the man, and I’ll give you a shilling. Come back with 

him in less than five minutes, and I’ll give you half-a-crown! [Dickens 2004, с.104]. – 

…Так сбегай и купи ее, да возвращайся с приказчиком. А обернешься в пять 

минут, дам полкроны [Брэдбери 1993, с.367]. Возможно, внимание 

переводчицы к тексту цитаты было обусловлено еще и тем, что персонаж 

Диккенса, произносящий эту фразу, достаточно скуп. Однако решение 

переводчика об исправлении текста оригинала (даже в ситуации 

интертекстуальности) всегда является переводческой вольностью. 
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Таким образом, возможности переводчиков при передаче элементов 

интертекста ограничены сохранением скрытой, неявной интертекстуальной 

отсылки в самом тексте (при этом возможно использование уже имеющихся, 

«узнаваемых» переводов тех или иных произведений) или же добавлением 

переводческого комментария за пределами переводимого текста.  
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Аннотация: Статья посвящена образам женщин в современной русской и 

узбекской прозе. Глобальные перемены в общественном сознании приводят к 

смене аксиологических приоритетов в жизни женщин. Сфера их личных, 

внутрисемейных отношений тоже существенно меняется. Как писатели-

традиционалисты (Аскад Мухтар), так и писатели-постмодернисты (Борис 

Акунин) успешно показывают данные аксиологические изменения женских 

образов в своей прозе.  

Ключевые слова: женские образы, современная проза, Аскад Мухтар, 

Борис Акунин. 

 

Abstract: The paper considers the female images in contemporary Russian and 

Uzbek prose. Global changes in public consciousness lead to a change in axiological 

priorities in women’s lives. The sphere of their personal, intra-family relations is also 

changing significantly. Both traditionalist writers (Askad Mukhtar) and 
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postmodernist writers (Boris Akunin) show these axiological changes of female 

images in their prose. 

Key words: women’s images, contemporary prose, Askad Mukhtar, Boris 

Akunin. 

 

Положение современной женщины в обществе и семье стало предметом 

специальных исследований, проводимых как в рамках отдельных дисциплин, 

так и на стыке разных наук. Внимание ученых к данной тематике объясняется 

естественным интересом к стремительно происходящим событиям и процессам 

последних десятилетий, в ходе которых происходят глобальные перемены в 

общественном сознании. В результате этих перемен в современных обществах 

в постсоветском пространстве наблюдаются парадоксальные тенденции. С 

одной стороны, заметно проявляется тенденция к усилению процесса 

демократизации, который распространяется не только на общественно-

политические институты, но и на сферу личных, внутрисемейных отношений. 

Публикации последних лет, связанные с образами женщин в публицистике и 

художественной литературе, частично заполнили лакуну, которая образовалась 

в постсоветский период. Тем не менее, тема, связанная с образом женщины в 

современной русской и узбекской литературе, оказывается весьма актуальной. 

Произведения, написанные о женщинах Узбекистана и России, являются 

весьма интересным художественным материалом для постижения природы 

феминности. Например, узбекский писатель Аскад Мухтар, создавший галереи 

женских образов, внес большой вклад в развитие современной узбекской 

литературы. Изучение женских образов в литературе дает возможность 

проследить эволюцию представлений о женщине, об особенностях ее 

социальной роли в обществе, о возможных способах самореализации в ту или 

иную историческую эпоху, о приемах художественного воплощения в 

искусстве разных стран. 

Сопоставление женских образов в литературах почти с полярными 

культурно-историческими и этноконфессиональными традициями позволяет 

выявить довольно интересные точки их соприкосновения и указать на общие 

черты в функционировании и развитии современной прозы России и 

Узбекистана. 

Творчество Аскада Мухтара (рассказ «Корни» (1983, перевод Р. 

Фаткуллиной)), наиболее репрезентативно для сопоставления женской прозы 

России и Узбекистана на рубеже XX-XXI веков. Произведение Аскада Мухтара 

«Корни» является одним из наиболее интересных его рассказов. Автор считате, 

что женщины Востока должны всегда подчиняться узбекским традициям и 

обычаям, которые оставили им предки. Один из героев его рассказа, Марат, 

говорит: «Да наши предки за такое камнями закидывали своих дочерей. Я, 

конечно, не сторонник этого. Но ценю предков за то, что они высоко чтили 

честь. Они с молодости берегли честь и совесть. Берегли, как умели. Мы 

уважаем хорошие обычаи наших предков. К тому же во всех книгах 

возвеличивают любовь, вы их читали. Мы не смогли получить образование, 
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однако знаем, что значит любовь и в жизни и в бою. Святое, жгучее чувство. 

Разве девичье целомудрие не входит в эту святость? Не с этого ли в жизнь 

молодых входит доверие и уважение?»  

В рассказе мы сталкиваемся с многоплановостью повествования, наличием 

побочных сюжетов, последовательным и нарастающим накалом событий и их 

трагической развязкой. Идейным и композиционным центром романа является 

образ Мухсины, которая придерживается передовых взглядов. Она открыто 

выступает против устаревших методов, придерживается новых взглядов на 

семейно-бытовые проблемы. Возникает конфликт между братьями, и Мухсина 

старается помирить их. Во многом в уста своих героев Аскад Мухтар 

вкладывает свои собственные мысли и суждения. Параллельно писатель 

прослеживает судьбу узбекской женщины. С особой любовью и искренностью 

писатель рисует образ прекрасной Мухсины, которая благодаря чистой и 

всепоглощающей любви к Марату преодолевает жизненные испытания. Образ 

матери Марата тоже очень глубокий и сильный. Она говорит приехавшему из 

города сыну: – Как жалко... отец твой не увидел этого дня... – медленно, но 

внятно проговорила она. – Сегодня на рассвете то ли в дреме, то ли наяву 

явился он мне... видно, забрать хочет... – Мама! – недовольно воскликнул 

Марат. – Скажете же! – Молчу, сынок! Но смерть все равно не обманешь... – 

И она посмотрела на Мухсину. – Он... вернулся с войны с двумя осколками в 

теле. Когда мы переехали сюда, здесь кругом были камышовые заросли. 

Решили вывести камыш. Осенью он угодил в болото... – Мать надолго 

замолчала, заново переживая события тех дней. – Пролежал только три дня. 

Тогда мы еще не успели оживить эти степи. Кроме трех-четырех шалашей, 

камыша и соленого ветра, ничего не было... Какое там кладбище, даже 

бугорка нет вокруг. Не хотелось оставлять его на чужом месте. Похоронили в 

родном кишлаке. Там и лежит.... Трагическая развязка рассказа «Корни» 

показывает искренность и силу образа Мухсины, которая расстается со своим 

возлюбленным, когда понимает, что он не умеет глубоко чувствовать и 

сопереживать, пусть и говорит, что любит ее. 

Материалом для исследования женских образов в современной русской 

прозе служат тексты Бориса Акунина (рассказ «Чаепитие в Бристоле», романы 

«Весь мир театр» и «Детская книга для девочек»). Представляет интерес тот 

факт, что многие женские образы в текстах Акунина указывают на границы 

семиосфер разных культур, на границы разноязычного коммуникативного 

пространства. 

Попытки (с разной степенью успешности) преодолеть одиночество в 

чужом коммуникативном пространстве предпринимаются персонажами 

«самого британского» из всех произведений Акунина – рассказа «Чаепитие в 

Бристоле». Смена топонима в названии текста не мешает увидеть посвящение 

Агате Кристи с ее «Чаепитием в Хантербери» и мисс Джейн Марпл, 

анаграмматическому прототипу акунинской сыщицы Дженнет Палмер (Marple 

– Palmer). Оба основных персонажа повести – Эраст Фандорин и мисс Палмер 

– испытывают определенные сложности «на чужой территории». Фандорин на 
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момент прибытия в Бристоль – «беглый московский чиновник». Разумеется, он 

привык существовать сам по себе, но тут сошлось одно к одному: чужая 

страна, незнакомый город, крах всего прежнего жизнеустройства, полная 

неясность будущего да еще унизительное безденежье [Акунин, 2007b, c. 230-

231]. Доставшийся мисс Палмер в пожизненное пользование флигель особняка 

лорда Беркли приносит ей огромные проблемы: Ей не могли помешать гулять 

по саду (такое право было специально оговорено в документе о пожизненном 

проживании), однако запретили пользоваться воротами, так что приходилось 

выходить на улицу через заднюю калитку. Заставили избавиться от кошки, 

которая прожила в квартирке пятнадцать лет [там же, с. 234].  

Подобная ситуация с притеснением не угодной семейству наследницы 

отсылает к тезке мисс Палмер, Джен Эйр, с одной стороны, и к миссис 

Фэйрфакс, экономке ее будущего мужа Рочестера, с другой. Оба прототипа 

мисс Палмер – образцы чисто британского здравомыслия, миссис Фэйрфакс 

(как и Джейн Марпл) – любительница банальных истин. Возможно, что и 

«знак» другой, не-британской, индийской культуры, основной предмет 

интереса в детективном сюжете «Чаепития в Бристоле», тоже прибыл в 

акунинский текст из романа Шарлотты Бронте.1 Жемчужное ожерелье, которое 

Рочестер хотел подарить на свадьбу Джен, он, одинокий, ослепший и 

немощный, носит под рубашкой на шее [Бронте, 1992, c. 472]. Лорд Беркли, 

тоже испытавший сокрушительную незаконную любовь, не расстается с 

жемчужным ожерельем «Млечный Путь», так и не подаренным танцовщице и 

циркачке Молли Флейм. Индийское жемчужное ожерелье становится символом 

ограниченного социального пространства, знаком не переступленной 

сословной границы для персонажей, которую они безуспешно пытаются 

преодолеть.  

Символы преодоленных социальных и национальных границ для мисс 

Палмер и Фандорина – более бытовые, однако позволяющие им почувствовать 

определенное примирение с окружающим их враждебным миром. Мисс Палмер 

признает за родиной Фандорина хороший шанс на великое будущее, оценив 

русскую народную мудрость («На Бога надейся, а сам не плошай») [Акунин, 

2007b, с. 251]. Фандорину начинает нравиться традиционное английское 

печенье (кусочки пересушенного теста). Признавая возможность 

существования иной культуры с иными традициями, герои оказываются 

победителями с большим запасом энергии «ки» (как Фандорин в ситуации с 

укрощением грозного леопарда семейства Беркли). Укрощенный леопард 

символизирует укрощенного Фандориным устрашающего «британского льва» и 

успешную коммуникативную адаптацию персонажа в англоязычном 

культурном пространстве. Мисс Палмер, принимающая специфику русской 

культуры своего собеседника, Эраста Фандорина, также оказывается способной 

расширить границы своего привычного коммуникативного пространства. 

                                                           
1  Еще одной версией прототекста может служить роман Агаты Кристи «Объявлено убийство», в 

котором колье оказывается едва ли не главной уликой в ходе расследования [Кристи, 1991]. 
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С точки зрения Бориса Акунина, именно в игровом потенциале 

осваиваемого коммуникативного пространства и Пути как выхода из 

коммуникативных тупиков содержится ключ к преодолению барьеров 

коммуникации, в том числе и межкультурной. Новое – замкнутое с точки 

зрения формы, но многоуровневое с точки зрения содержания – пространство 

персонажи Акунина осваивают в романе «Весь мир театр». Его главная героиня 

– возлюбленная Эраста Фандорина актриса Элиза Луантэн – достаточно 

частотный образ femme fatale акунинских романов, на деле оказывающаяся 

заурядной светской кокеткой. 

Необходимость освоения пространства экспериментального театра для 

Фандорина напоминает вынужденный театрализованный маскарад его 

соратника по детективному ремеслу Холмса: Фандорин оказывается влюблен в 

актрису, как когда-то покой Холмса был смущен оперной дивой Ирэн Адлер. В 

отличие от менее удачливого Холмса, «гармонический» Фандорин находит 

способ завоевания части театрального пространства, временно превращаясь в 

драматурга. Осознавая «патологичность» театральной среды («в этом 

странном мире многое казалось надуманным» [Акунин, 2010, с. 191-192]), 

Фандорин активно использует его внутреннее пространство-трансформер. При 

определенных профессиональных навыках актеров (а труппа Штерна, без 

сомнения, профессиональна) этот мир с одинаковой легкостью превращается в 

мир британского классика (цитаты из шекспировских пьес определяют суть 

многих персонажей) или в мир японского театра. Патологичность замкнутого 

пространства-трансформера, спроецированная на персонажей Шекспира, 

отсылает к роману «Коллекционер» Джона Фаулза, главная героиня которого, 

Миранда, отождествляет клерка-преступника с Калибаном, а предмет своей 

любви, старого художника, – с Просперо. Собственно, и фамилия героини 

акунинского романа – Луантэн – имеет двойную отсылку: не только к 

ростановскому тексту, но и к любимой «пространственной» мифологеме 

Фаулза. В подарок от Ч.В. Миранда получает рисунок: Просто две чашки, и 

маленькая медная джезва, и его рука. Или – просто чья-то рука. Рядом с одной 

из чашек, как гипсовый слепок. На обороте он написал: «…Pour “une” princesse 

lointaine» [Фаулз, 1993, c. 179]. Этим же словосочетанием далекая принцесса 

(или, как традиционно его переводят, Принцесса Греза) Джон Фаулз обозначает 

в своих собственных дневниковых записях недостижимый объект 

романтической, платонической любви [Фаулз, 2007, c. 281-339]. Фандорин и 

Элиза в акунинском романе практически полностью повторяют диалог 

Миранды и ЧВ о большой разнице в возрасте [Фаулз, 1993, c. 174-176].  

Несмотря на разочарование в любви, связанное с излишней 

прагматичностью и ветреностью femme fatale Элизы Луантэн, для Фандорина в 

романе Акунина возможен своего рода хэппи-энд: включение в пространство 

театра Штерна (= Мейерхольда / Брехта) выхода в митиюки, японской «сцены в 

Пути». Именно он позволяет решить коммуникационные проблемы даже такого 

неестественного коммуникативного пространства, как театр. В этом смысле два 

абсолютно разных, но семиотически идентичных хэппи-энда (в европейском и 
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японском стиле) предлагают читателю – или зрителю, если учесть Акунина-

суфлера на рисунке форзаца книги, – иронический вариант выбора Пути 

Мудрецов из коммуникационных лабиринтов.  

Коммуникационные проблемы, хотя и иного рода, решают женские 

персонажи самой «феминистически ориентированной» книги Бориса Акунина – 

его романа «Детская книга для девочек», написанного совместно с Глорией Му. 

В текстах дилогии «Детская книга» и «Детская книга для девочек» 

наблюдаются первые признаки вхождения русскоязычной детской литературы 

в политически корректный дискурс [Карпухина, 2019]. Первая из книг данной 

дилогии вышла в 2005 г. под названием «Детская книга» и несколько раз 

переиздавалась под данным названием (ср., например, переиздание [Акунин, 

2007а, т. 1]). Однако, когда появилась вторая книга дилогии – «Детская книга 

для девочек» [Му, 2012], созданная совместно Борисом Акуниным и Глорией 

Му, первую книгу стали переиздавать под названием «Детская книга для 

мальчиков» [Акунин, 2012]. Рекурсивное «выравнивание» гендерного баланса, 

свойственное феминистской разновидности политкорректного дискурса, в 

данном случае совершенно очевидно. Две книги, повествующие о 

приключениях младшего поколения Фандориных (двойняшек Эраста (Ластика) 

и Гели) в разновременных вариантах московского хронотопа, дают 

возможность разного представления одних и тех же аксиогенных ситуаций с 

гендерно-ориентированной точки зрения.  

Ключевая аксиогенная ситуация в «Детской книге для девочек» задается 

основным женским образом, персонажем-феминисткой, Люсиндой Грэй, очень 

красивой брюнеткой с короткой стрижкой и огромными зелеными глазами 

[Му, 2012, с. 10], внешность и обстоятельства появления которой иронически 

отсылают к одной из самых известных феминисток Голливуда («Сопровождаю 

главную гостью фестиваля Анджелину Круз» [Му, 2012, с. 13]). Люсинда Грэй 

яростно защищает права женщин («Любовь выше справедливости и всего на 

свете. Мы, женщины, знаем это по праву рождения» [Му, 2012, с. 43]), 

обвиняет мужчин во всех проблемах («О-у, да! Тео де Дорн – воплощение 

худших качеств мужчины. Они вечно выдумают себе какую-нибудь дребедень, 

обзовут «идеей», свято в нее уверуют и потом ради этой «идеи» готовы 

разрушить и залить кровью полмира!». Люсинда говорила так зло, что Геле 

даже стало немножко жалко бедных мужчин [Му 2012, с. 46]). Более того, 

она демонстративно ведет себя вызывающе по отношению к мужчинам в 

проблемной ситуации: Люсинда вывернула руль и сделала неприличный жест в 

сторону толстого дядьки на «лексусе», который пытался их подрезать [Му, 

2012, с. 45].  

По мере осмысления аксиогенной ситуации, в которой оказывается Геля 

Фандорина, поведение и мотивы действий Люсинды Грэй начинают 

осознаваться Гелей как корыстные и далекие от аксиологического идеала. От 

восхищения врачом-феминисткой и копирования ее речевых привычек Геля 

приходит к пониманию того, что истинные цели профессора Ван Дорна и 

Люсинды Грэй, прибывших из будущего, неизвестны, и те, как все взрослые, 
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слишком много обманывают «для пользы дела» [Му, 2012, с. 408-409]. Таким 

образом, иронически развенчиваются и ценности феминистского варианта 

политкорректного дискурса, которые в начале романа выступают для юной 

героини, Гели Фандориной, в качестве аксиологического образца для 

подражания.  

Представляет интерес и аксиогенная ситуация объединения Гели с братом 

Ластиком в финале «Детской книги для девочек» в процессе поиска алмаза 

«Райское яблоко». У героини-подростка происходит переоценка ценностей, и 

важность семейных связей осознается Гелей заново, хотя в ходе действия 

романа статус «семейного чувства» на аксиологической шкале колеблется. В 

аксиогенной ситуации острой нехватки информации в мире прошлого Геля 

готова пожертвовать встречей с матерью ради возможности воспользоваться 

привычными гаджетами и Интернетом (см. об этом подробнее: [Карпухина, 

2015]). Аксиологические приоритеты политически корректного дискурса 

современного техногенного многополярного общества в данном случае 

оказываются более релевантными по сравнению с гуманитарными ценностями 

– человеческими и, в частности, семейными отношениями. Переоценка 

подобной ситуации в финале романа, заново актуализирующая для Гели 

Фандориной ее социальные роли дочери и сестры, дает возможность осознать 

релятивность и гибкость аксиологической шкалы современного подростка. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. В современной узбекской литературе сформировалась достаточно 

устойчивая модель образа женщины. Ее характерной особенностью является 

сочетание элементов современной (урбанизированной, европейской) и 

традиционной (архаичной, восточной) культур. Формирование этой модели 

образа жизни происходило на фоне и в связи с модернизацией традиционного 

общества, которая началась еще в постсоветский период и продолжалась на 

протяжении последующих десятилетий. Это процесс был обусловлен влиянием 

социально-экономических, культурных, политических процессов, 

способствующих, с одной стороны, разрушению традиционного уклада и быта, 

с другой – проникновению новых элементов в социальную жизнь людей. В 

современной русской прозе образы женщин достаточно разноплановы: в 

текстах Бориса Акунина изображены и отчаянные феминистки, и femmes 

fatales, и девушки-подростки, у которых еще только формируется релятивная 

аксиологическая шкала их обитания в социуме. Женские образы в текстах 

Акунина зачастую возникают как маркеры границ разных семиосфер, и 

женщины (будь они «хранительницами очага» или эмансипированными 

поборницами политкорректного феминистского дискурса) гармонично 

существуют в пространстве этих фронтиров между разными языками и 

культурами. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА 

PRIVACY В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса лингвокультурного 

концепта PRIVACY и способов его выражения в английском языке. В данной 

работе рассматриваются лексические средства выражения концепта PRIVACY, 

связанного с правами и свободой человека, а также личного пространства. 

Автор статьи рассматривает связь языковых изменений с факторами 

экстралингвистической действительности. Результаты контекстного анализа 

отражены в статье и подкреплены примерами из британских периодических 

изданий. 

Ключевые слова: индивид, концепт privacy, лексические средства, 

неологизм, семантика. 

 

Abstract: The article touches upon the question of the linguocultural concept of 

PRIVACY and the ways of its expression in the English language. This work 

analyzes the lexical means of expressing the concept of PRIVACY related to human 

rights and freedom, as well as personal space. The author deals with the connection 

of language changes with the factors of the surrounding reality. The results of the 

contextual analysis are reflected in the article and supported by numerous examples 

from British periodicals. 
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Значимость концепта PRIVACY в английской лингвокультуре сложно 

переоценить. Его особое место в менталитете англичан – основная причина 

неослабевающего исследовательского интереса к данному явлению. 

Как известно, сложившееся у англичан особое отношение к иностранцам 

также связано с концептом PRIVACY. С одной стороны, англичане относятся к 

иностранцам любезно, а с другой стороны, снисходительно, хотя и всегда с 

вежливой улыбкой. Дж. Паксмен приводит наблюдения жителя Италии о том, 

что «трудно не прийти к выводу, что в глубине души англичанам вообще-то 

наплевать на иностранцев»; «Англичане великие любители самих себя и всего, 

что им принадлежит; для них нет других людей, кроме англичан, и другого 

мира, кроме Англии; а случись им увидеть иностранца приятной внешности, 

они тут же говорят «выглядит как англичанин» и «как жаль, что он не 

англичанин»» [Паксман, 2009, c. 378]. 

Концепт PRIVACY в сознании носителей английского языка представляет 

собой кластерный концепт, относящийся к двум областям – ПРОСТРАНСТВО 

и ИНДИВИД. А.З. Хусаенова выделяет следующие признаки концепта 

PRIVACY:  

1) пространственность; 

2) принадлежность к личной сфере; 

3) одиночество (иногда может подчеркиваться признак невидимости или 

неслышимости); 

4) секретность; 

5) запретность; 

6) правообладание; 

7) комфортность, то есть личное пространство – это всегда удобно и 

комфортно [Хусаенова, 2007, c. 290]. 

При рассмотрении заголовков британских газет и журналов можно 

встретить употребления различных признаков концепта PRIVACY. 

К примеру, политическая статья в газете “The Guardian” гласит: 

“Let there be no more resolutions hobbled with phrases meaning“ Outside 

Europe, United Nations, mind your own business” [The Guardian, 2018, URL]. 

Признак секретности и правообладания находит своё отражение в 

устойчивом словосочетании mind your own business. Как известно, данная 

газета часто освещает вопрос защиты прав на частную жизнь не только в 

национальном, но и в международном масштабе. Данная проблема была 

особо актуальной в период выхода Британии из Евросоюза. 

Нередко в заголовках освещается проблема вторжения в частную жизнь 

жителей близ Лондонской галереи модернистского и современного искусства, 

страдающих от излишнего внимания посетителей и требующих принять 

меры: 
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“Flat owners take Tate Modern to court over invasion of privacy.  Neo 

Bankside residents seek measures to prevent art gallery visitors looking into their 

homes” [The Times, 2018, URL].  

“The owners of four flats in the Neo Bankside development on London’s 

Southbank say the use of the platform ‘’unreasonably interferes with their use of 

their flats” [The Times, 2018, URL].  

Пространственность и принадлежность дома, личного пространства 

подчёркивается лексемой invasion of privacy, а неуместность любопытства и 

желание защититься от наблюдения за своей собственностью выражено 

цитатой ''unreasonably interferes with their use of their flats.'' 

В настоящее время отмечен большой рост киберпреступности, кражи 

личных данных, что также находит отражение в британской прессе. Концепт 

PRIVACY отмечается в этом случае, в основном, на уровне секретности, 

запретности и правообладания личных данных. Если раньше к этому 

относились только собственность и личная жизнь, то в настоящее время 

отводится много равного внимания данным, хранимым в социальных сетях и на 

других цифровых носителях.  

“Laws on encryption must not pose an unwarranted danger to the freedom and 

privacy of citizens” [The Guardian, 2018, URL]. 

Употребление понятий privacy и freedom как равнозначных имеет под 

собой определённое целеполагание, такое, как приравнивание права на личное 

пространство как свободу личности.  

В цитируемом ниже примере отмечается нарушение прав на частную 

жизнь такими компаниями, как Google, Facebook и Windows 10. Атрибутивные 

словосочетания privacy-intrusive options, privacy-intrusive default settings 

актуализируют концепт PRIVACY в современном контексте. 

“The researchers examined recent – GDPR-inspired – updates to user settings 

by Google, Facebook and Windows 10. What they found was that default settings and 

“dark patterns” (techniques and features of interface design meant to manipulate 

users) are being deployed to nudge users towards privacy-intrusive options. The 

findings include “privacy-intrusive default settings, misleading wording, giving 

users an illusion of control, hiding away privacy-friendly choices, take-it-or-leave-it 

choices, and choice architectures where choosing the privacy-friendly option 

requires more effort for the users” [The Guardian,  2015, URL]. 

Следует также отметить употребление слова privacy в качестве одной из 

частей составного прилагательного privacy-friendly (choices, options), privacy-

intrusive. Данные лексические единицы относятся к неологизмам, 

образовавшимся путем словосложения. При этом составляющая “privacy” в них 

является ведущей, что позволяет сделать вывод о значимости данного концепта 

в англосаксонской культуре.  

Британская пресса не обошла вниманием случай, произошедший в 

королевской семье:  

The Duchess said she feels the intrusion by the media into her private life and 

it hasbeen,’hardto bear’ [The Guardian, 2020, URL]. 
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Ситуация затрагивает чету герцогов Сассекских принца Гарри и Меган 

Маркл, которые отказались от всех королевских регалий и уехали жить в 

Канаду. В английском языке даже появился новый глагол – to Meghan Markle, 

который означает ‘ценить свое психическое здоровье и покидать 

неблагоприятную среду/ситуацию, в которой к тебе токсично относятся’. 

Появление подобных неологизмов ещё раз подтверждает, как британцы ценят 

свое личное пространство и страдают от публичности. Кроме того, это 

позволяет нам добавить, кроме вышеупомянутых из классификации  

А. З. Хусаеновой, еще один признак концепта PRIVACY – непубличность. 

Популярность процесса неологизации в области репрезентантов концепта 

PRIVACY является следствием высокой популярности исследуемого концепта 

в британской культуре. 

В данную работу были включены только самые частотные примеры. 

Отобранный материал для данного исследования относится к таким 

популярным и актуальным медиатопикам, как компьютерная безопасность, 

охрана личных данных и личного пространства, политика.  

В заключение можно отметить, что PRIVACY представляет собой ярко 

специфическое явление британской культуры и одноименный 

лингвокультурный концепт, нашедший свое проявление в современных 

британских газетах и журналах.  
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С.В. Квитковский 

 

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ. СРАВНЕНИЕ ИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ  

И ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются языки с точки зрения их 

происхождения. Основное внимание уделено артлангам, их классификации, а 

также конкретным примерам вымышленных языков – языкам Квенья и 

Синдарин, – историям их создания. Также на примерах предложений из 

четырёх языков рассматриваются особенности поверхностной и глубинной 

структур соответствующих языков. 

Ключевые слова: артланги, классификация, поверхностная структура, 

глубинная структура. 

 

Abstract: The article analyzes languages from the point of view of their origin. 

The focus is on theartlangs, their classification andcase studies offictional languages, 

such as Quenya and Sindarin, as well the history of their creation. Furthermore, the 

peculiarities of the surface and deep structures of the corresponding languagesare 

considered using examples of sentences in four languages. 

Key words: artlangs, classification, surface structure, deep structure. 

 

По происхождению языки можно разделить на естественные и 

искусственные. Под естественными языками понимаются исторически 

сложившиеся в обществе звуковые и графические информационные знаковые 

системы. Такие языки возникли для закрепления и передачи информации в 

процессе общения между людьми. Естественные языки имеют ряд черт: 

многозначность, самоприменимость, некомпозиционность. Наличие таких черт 

может осложнить использование естественных языков в процессе научного 

познания. 

Искусственные языки в большинстве своём создаются специально для 

решения определённых задач познания. Искусственные языки создаются на 

базе естественных языков и представляют собой вспомогательные знаковые 

системы с целью передать научную информацию более тонко и экономно. 

Исключением являются вымышленные языки, так как не служат для записи тех 

или иных научных данных. 

Вымышленные языки (ВЯ) – языки, служащие для общения и 

взаимодействия героев художественной литературы, кино, компьютерных игр; 

один из видов искусственных языков, наравне с языками программирования 

(компьютерными языками), вспомогательными языками (предназначенными 

для международного общения), информационными языками (языками баз 

данных). 

Среди вымышленных языков можно выделить следующие два типа: 
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1. Фантастические языки, созданные непосредственно авторами 

литературных произведений и кино, разработчиками компьютерных игр. Среди 

них, в свою очередь, выделяют: языки, которым удалось выйти за пределы 

вымышленных вселенных и обрести жизнь в реальном мире и интернете (языки 

Толкиена, Клингон из вселенной Startrek, а также некоторые другие); языки, 

которые лишь упоминаются в соответствующем литературном произведении, 

которым не удалось выйти за пределы оригинальной вселенной (язык эльфов 

или HenLlinge из серии книг, игр Ведьмак). 

2. Авторские языки – языки, созданные отдельными авторами за 

пределами литературных произведений, но, в то же время, не предназначенные 

для коммуникации в реальном мире. Такие языки являются частью 

фантастических миров, полностью вымышленных самим автором или 

созданных на основе уже существующих фильмов, книг, компьютерных игр, 

легенд, мифов. Чаще всего такие проекты так и не доходят до создания 

полноценной вымышленной вселенной, а остаются на этапе идеи. 

Наиболее известными и развитыми вымышленными языками, безусловно, 

являются языки, разработанные Джоном Р.Р. Толкиеном. Пусть Толкиен был и 

не первым человеком, занимавшимся созданием вымышленных языков, его 

опыт является первой из наиболее удачных попыток подобной деятельности, 

вследствие чего именно ему присвоен титул основоположника движения 

«языкотворцев». К наиболее интересным можно отнести Квенья, Синдарин, 

«Чёрное Наречие» (язык, использующийся среди последователей Саурона), 

Кхуздул (язык гномов). 

Первые два из них – Квенья и Синдарин, – наиболее проработаны; имеется 

множество поэтических произведений на этих языках, на них также переведено 

множество текстов литературы реального мира (несколько глав Библии, 

молитвы Ave Maria, Pater Noster и многое другое). 

Разрабатывая язык Квенья, Толкиен во многом полагался на материал 

финского языка; это заметно как при рассмотрении фонетики, так и при разборе 

структуры языка. Как утверждал сам Толкиен, Квенья, как и финский язык, 

относится к флективным языкам, то есть слово приобретает ту или иную форму 

в зависимости от его функции в конкретном грамматическом контексте. Формы 

слов образуются при помощи окончаний, несущих в себе определённое 

значение. Также стоит отметить, что все последние языки, разработанные 

Толкиеном, находились в постоянном процессе разработки или доработки, 

вследствие чего этимология слов, их значение и форма могли быстро меняться. 

Синдарин, в свою очередь, является одним из последних языков, 

разработанных Толкиеном. Прототипом языка Синдарин является Голдогрин 

(Goldogrin или «Gnomish»), который создавался ещё в 1910-х годах. Между 

языками прослеживаются сходства в словарном запасе, но их история и 

морфология совершенно разные. Синдарин начал обретать свою нынешнюю 

форму ближе к концу 30-х годов, когда автор закончил работу над Хоббитом и 

приступил к Властелину Колец. Именно поэтому в более ранних рукописях 
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Властелина Колец содержатся имена собственные и другие слова, которые не 

встречаются в финальной версии языка. 

Изначально Синдарин носил название Нолдорин, отсылая к старой 

мифологии Толкиена, в которой на Синдарине говорили Нолдорские эльфы, а 

не Синдары. Эта мифология была изменена ко времени публикации 

«Властелина Колец». Изменение названия языка, в свою очередь, никак не 

отразилось на структуре и словарном запасе. Помимо так называемого 

«Классического Синдарина», используемого в произведении, также 

существуют и диалекты, но они требуют отдельного рассмотрения. Если 

Квенья создавался во многом на материале финского языка, то Синдарин 

основывается на кельтских языках, в частности валлийском, а также 

древнеанглийском и древнескандинавском языках. 

Каждый из указанных двух языков использует свои собственные способы 

построения синтаксических конструкций, в том числе свои собственные, 

отличные друг от друга, наборы падежей. Однако рассматривая предложения в 

Квенья с точки зрения их глубинной структуры [Fillmore, 1968], можно 

заметить, что принцип их построения совсем не отличается от английского или 

русского языков, то есть, предложение состоит из глагола и одной или более 

именных групп, которые связаны с глаголом тем или иным падежным 

отношением. Таким образом, принцип построения предложений можно 

представить в виде следующей схемы: предложение (S) = модальность (M) + 

пропозиция (P); где пропозиция представляет из себя комбинацию глагола и 

одной или более падежных категорий. Далее предлагается рассмотреть 

предложения на английском языке, русском языке, языке Синдарин и языке 

Квенья, имеющие одинаковый смысл, но использующие разные структурно-

синтаксические средства, уникальные для каждого из языков. 

I colca népalyai na Enelenen. – I golched ranner na Enel (следует обратить 

внимание, что слово «colch», используемое в значении «шкатулка», не 

упоминалось в литературных трудах Толкиена и было изобретено 

энтузиастами-толкиенистами на основе имеющегося в языке материала). – The 

box was opened by Enel. – Шкатулка была открыта Энелем. 

Если использовать традиционную систему представления падежей, 

связанную с поверхностной структурой предложения, то подлежащее I colca / I 

golch / The box / Шкатулка, как и ожидалось, будет относиться к номинативу в 

Квенья и Синдарине, к общему падежу в английском языке и к именительному 

падежу в русском языке. Если же обратиться к функционально-семантической 

системе представления падежей, связанной с «глубинной структурой 

предложения», то I colca / I golch /The box / Шкатулка в четырёх языках будут 

относиться к объективу (то есть нейтральному падежу чего-либо, что может 

быть обозначено существительным, роль которого определяется семантической 

интерпретацией самого глагола). 

Если говорить о дополнении в указанных предложениях, то по 

традиционной системе представления падежей «Enelenen» и «Enel» в Квенья и 

Синдарине относятся к инструментативу, а «Enel» и «Энелем» в английском и 
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русском языках – к общему падежу и творительному падежу соответственно. 

Что же касается глубинной «системы падежей», то все четыре обозначенных 

дополнения будут относиться к агентиву (то есть падежу одушевлённого 

инициатора действия, соотнесённого непосредственно с глаголом). 

Mapaneltё Enel (окончание -ltё является местоименным и несёт в себе 

значение местоимения «они»). – Aner Enel. – They captured Enel. – Они схватили 

Энеля. 

Слова со значением «они» будут являться подлежащим и примут общий 

падеж в английском языке и именительный падеж в русском языке по 

традиционной системе; исключениями в данном случае являются предложения 

на языках Квенья и Синдарин, так как в них отсутствует формальное 

подлежащее, и его роль исполняет местоимённое окончание. С точки зрения 

глубинной структуры предложения слова «they» и «они» будут относиться к 

агентиву. 

Рассматривая дополнение указанных предложений, обнаруживаем, что с 

точки зрения поверхностной структуры предложения оно принадлежит к 

номинативу в Квенья, к аккузативу в Синдарине, к общему падежу в 

английском языке и к винительному падежу в русском языке. Однако, если мы 

обратимся к глубинной структуре предложения, дополнение, не будучи агентом 

действия в данном конкретном случае, уже будет относиться не к агентиву, а к 

дативу, то есть падежу одушевленного существа, которое затрагивается 

состоянием или действием, выражаемым глаголом. 

По указанным примерам видно, что с точки зрения традиционной системы 

представления падежей, связанной с поверхностной структурой предложения, в 

каждом из языков использовались уникальные наборы падежей, 

продемонстрировавших те или иные отношения между подлежащим, 

дополнением и другими частями предложения. В то же время, было показано, 

что в своей глубинной структуре сами предложения на всех четырёх языках 

строятся по одинаковым функционально-семантическим правилам, то есть 

используют один конкретный набор глубинных падежей. 
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА  

«НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ») 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье описывается понятие языковой личности 

переводчика. Переводчик воспринимает мир сквозь призму своего родного 

языка, что может отражаться в тексте перевода. Также на процесс перевода 

может оказывать и период его создания.  

Ключевые слова: личность переводчика, переводческий дискурс, перевод, 

переводческие стратегии. 

 

Abstract: The article describes the term of translator’s language identity. The 

translators perceives the world through their mother tongue. So, it can be seen in the 

translated text. Also, the translation can be influenced by the period of time it was 

made. 

Key words: translator’s identity, translator’s discourse, translation, translators’ 

strategies. 

 

Объектом рассмотрения в статье выступает личность переводчика. 

Понятие языковой личности ввел в филологию В. Виноградов (1930), а развил 

Ю. Караулов, предложив ее структуру в лингво-прагматическом ракурсе. Ю. 

Караулов рассматривает понятие «языковой личности» как стержневое и 

определяющее, вокруг которого разворачивается обсуждение самых 

интересных проблем общего языкознания, и толкует его как «совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются по:  

а) степени структурно-языковой сложности,  

б) глубины и точности отражения действительности,  

в) определенной целевой направленности», а также как «любого носителя 

того или иного языка, охарактеризованного на основе анализа порожденных им 

текстов» [Караулов, 2015]. 
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Для анализа влияния личности переводчика на процесс перевода нами был 

выбран роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Данный роман в 

разное время переводили Р. Райт-Ковалёва (1961 г.) и М. Немцов (2008 г.).  

Обратимся собственно к переводу названия The Catcher in the Rye. Уже по 

тому, как переводчики передали название романа, видно, что подходы к 

переводу у них очень разные. Конечно, большинство русскоязычных читателей 

знают и любят это произведение Сэлинджера под поэтичным названием «Над 

пропастью во ржи», придуманным Ритой Райт-Ковалевой. Это и не 

удивительно, ведь ее перевод был единственным на протяжении более сорока 

лет – в советское время заново переводить книги было не принято. Поэтому 

именно под таким названием этот культовый роман вошел в русскую культуру 

– например, у группы «Би-2» есть одноименная песня, а у группы «Слот» – 

песня под названием «Над пропастью во лжи».  

Но вернемся к переводу. Сравнив название, предложенное Ритой Райт-

Ковалевой с английским оригиналом, легко заметить, что в русском варианте 

куда больше романтичности, чем в английском. Ведь The Catcher in the Rye 

означает всего только «ловящий / ловец / кэтчер во ржи», ни о какой 

«пропасти», на краю которой оказался герой, речи нет. Оригинальное название, 

помимо собственно эпизода в романе, где Холден говорит, что единственное, 

чем бы ему по-настоящему хотелось заниматься в жизни – это ловить детишек, 

играющих в поле, смотреть, чтобы они не упали со скалы, отсылает разве что к 

бейсбольным терминам: словом catcher называется один из игроков, тот, кто 

ловит мяч. Если предположить, что бейсбольная тематика тут играет роль, то 

этот самый кэтчер на ржаном поле явно фигура абсурдная – понятно, что играть 

в бейсбол среди колосьев крайне затруднительно. Впрочем, Холден уже в 

самом начале книги заявляет, что он – не игрок: метафора «жизнь – игра» для 

него неприемлема, по правилам играть он не намерен, да и вообще рапиры в 

вагоне метро остались. 

Однако название, хоть оно и крайне важно, не самая главная проблема при 

переводе романа. Сложность тут заложена в языке: повествование ведется от 

лица 16-летнего парня, не блещущего изысканностью слога, зато 

употребляющего в большом количестве экспрессивные выражения и 

конструкции. Надо сказать, что произведение Сэлинджера в свое время вызвало 

в США бурю негодования в том числе из-за «грубого языка» (а также из-за 

упоминаний о сексе и из-за того, что герой якобы дает дурной пример 

юношеству, склоняя молодых людей к бунту, вранью, пьянству и разврату) и 

даже было запрещено в школах США с 1961 по 1982 гг. Впрочем, на 

сегодняшний день язык Холдена вовсе не представляется особенно грубым или 

сильно нагруженным сленгом – кажется, это обычный разговорный язык, 

который можно встретить и в фильмах, и в сериалах, и в других книгах, и на 

американских улицах 

Для Риты Райт-Ковалевой большой проблемой стал «грубый язык» и 

подростковый сленг. Во-первых, некоторые употребляемые Холденом 

выражения она не очень хорошо понимала, а во-вторых, сделать речь Холдена 
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настолько же резкой по-русски она не могла по цензурным соображениям. В 

общем, Холден у Райт-Ковалевой получился не таким дерзким, как в 

оригинале. Он у нее выражается литературнее, а сам образ получается менее 

ироничным. Здесь она применяет стратегию доместикации. Понятие 

«доместикация» было введено в переводческую науку Лоуренсом Венути во 

второй половине 1990-х годов. Доместикация является такой переводческой 

стратегией, при которой чужеродность переводимого текста сводится к 

минимуму, максимально адаптируясь под читателя транслята. Таким образом, 

текст выглядит привычным, а иностранная культура – ближе к собственной.  

 

Теперь взглянем на перевод Максима Немцова. Он включает в речь 

Холдена большое количество разговорных выражений и временами уже 

вышедшего из употребления сленга. В одном только приведенном небольшом 

отрывке есть и засада, и прикидывать, и втихушку, и под низом, и всяко-разно, 

и к бабке не ходи. В общем, концентрация впечатляющая. И если слова засада 

или прикидывать смотрятся здесь как нельзя более кстати, то, например, 

выражение к бабке не ходи кажется не особенно характерным для подростковой 

речи, а присказка всяко-разно, которую Немцов вставляет на месте каждого and 

all в оригинале, выглядит неправдоподобно. Вместо слов отец и мать (в 

оригинале нейтральные father и mother) немцовский Холден употребляет 

почему-то заимствованные из воровского жаргона слова штрик и штруня, 

известные к тому же далеко не каждому носителю русского языка. Также в 

тексте романа часто встречаются окказиональные образования: выпуль, захапку, 

дедан. Это слегка сбивает с толку при чтении. Однако в тексте Немцова 

присутствуют и лингвистические комментарии. Таким образом, мы можем 

утверждать, что перевод Максима Немцова представляет собой 

постмодернистский текст (т.н. «непричёсанный сленг»), где «брошен вызов» 

советской школе перевода.  
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ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ: 

ЛУ АНДРЕАС-САЛОМЕ2 

(НИ Томский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Вопросы об истории эмансипации, развитии феминизма и 

роли женщины в социально-политических процессах уже на протяжении 

многих десятилетий не утрачивают своей актуальности и даже притягивают 

сегодня всё больше исследователей. Материал периодических изданий рубежа 

XIX-XX веков открывает новые аспекты восприятия еще только начинающих 

развиваться идей эмансипации, и обнаруживает уникальные образцы 

переводческой рецепции незаслуженно забытых сегодня или только 

начинающих изучаться, однако известных и популярных в свое время 

писательниц. Лу Андреас-Саломе (Lou Andreas-Salomé, 1861-1937) 

представляет особый интерес для изучения русской переводческой рецепции ее 

творчества, поскольку она была тесно связана с Россией не только своими 

корнями, но и глубоким интересом и любовью к русской культуре. Материал, 

представленный в статье, основан на переводахпроизведений Л. А.-Саломе, 

опубликованных в газете «Киевлянин» в начале XIX века. 

Ключевые слова: региональная периодика, Российская империя, немецкая 

литература, женская проза, переводческая рецепция, Лу Андреас-Саломе. 

 

Abstract: Discussions about the history of emancipation, the development of 

feminism and the role of women in socio-political processes have not lost their 

relevance for many decades and even attract more and more researchers today. The 

material of periodicals at the turn of the 19th-20th centuries opens up new aspects of 

perception of the ideas of emancipation and reveals unique examples of translation 

reception of writers who are undeservedly forgotten today or just beginning to be 

studied, but well-known and popular in their time. Lou Andreas-Salomé (1861-1937) 

is of particular interest for studying the Russian translational reception of her work, 

since she was closely connected with Russia not only by her roots, but also by her 

deep interest and love for Russian culture. The material presented in the article is 

based on translations of the works of L. A.-Salome, published in the newspaper 

"Kievyanin" at the beginning of the 19th century. 

Key words: regional periodicals, Russian Empire, German literature, women's 

prose, reception, Lou Andreas-Salomé. 

 

На рубеже XIX-XX вв. региональные периодические издания переживали 

период бурного развития, поскольку объединяли в себе не только функции 

                                                           
2Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых. Проект МК-1293.2022.2 «Периодические издания как пространство 

культурного трансфера: рецепция немецкой литературы в газетах губерний Российской империи» 
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информирования населения об актуальных локальных и мировых новостях, но 

и об основных культурных и литературных событиях. Исследователями 

кафедры романо-германской филологии Томского государственного 

университета на сегодняшний день просмотрено более 35000 номеров 

дореволюционных газет различных регионов Российской империи: газеты Юго-

Западного края («Одесские новости», «Южное обозрение», «Киевская мысль» и 

«Киевлянин», «Южный край»), Юга России («Приазовский край», «Южный 

телеграф»), Поволжья («Саратовский вестник», «Саратовский листок», 

«Самарский курьер») Сибири («Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», 

«Сибирская газета», «Сибирский листок») и пр.. В результате обнаружено и 

оформлено в виде научной библиографии [Никонова и др., 2020] более 6500 

публикаций, посвященных зарубежной словесности, в том числе более 5200 

переводов художественных произведений с иностранных языков, а также 

библиографические и литературоведческие статьи, театральные обзоры и пр. 

Около трети всех переводов приходится на французскую литературу – более 

2000 переводов. На втором месте переводы с немецкого – более 1200, на 

третьем месте польская литература – около 600 переводов, чуть отстают 

переводы с английского – их около 550. На пятом месте переводы с 

итальянского, встречаются переводы с украинского, еврейского, болгарского и 

многих других языков. 

Рецепция немецкой литературы на страницах газет достаточно 

разнообразна и обладает некоторыми характерными чертами. Популярностью 

пользуется поэзия Г. Гейне и некоторые другие представители романтизма 

[Серягина, 2019], драматургия Г. Гауптмана, Г. Зудермана, А. Шнитцлера, Г. 

Бара, Р. Фосса, малая проза О. Блюменталя, Ф. Ведекинда, Г. Товоте, П. Гейзе. 

Опубликованные произведения актуальные затрагивают философскиеи 

социальные идеи современности: аналитическую психологию, философию Ф. 

Ницше, сионистское движение Т. Герцля и М. Нордау, женский вопрос, о роли 

женщины в современном мире, и прочее [Серягина, 2020]. Переводы в данном 

случае для регионального читателя являются материалом для размышления над 

этим проблемами и вопросами и формирования собственной точки зрения. За 

счет трансформации переводов, переосмысления и переиначивания различных 

идей, задавался вектор развития региональной культурной и литературной 

среды, формирования собственных представлений. Материал газетных 

публикаций открывает новые персоналии в русской переводной литературе, 

новые переводы и авторов, популярных в то время, но забытых сегодня.  

Женский вопрос является популярной и значимой темой на страницах 

газет, ставящих одной из своих задач освещение важнейших социокультурных 

процессов и идей современности. Несомненно, интерес к женскому вопросу и 

женской прозе был продиктован особенностями историко-культурной ситуации 

рубежа веков. XIX век – время активного развития и функционирования 

женской литературы – социокультурного феномена, возникшего в процессе 

освоения женщинами публичного пространства и выражающегося в появлении 

литературных текстов, описывающих мир, социум и практический опыт 
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глазами женщин; становление феномена женской литературы также связано с 

процессами эмансипации. В конце XIX века начался новый период в истории 

женского движенияв России. Росло количество различных женских обществ и 

организаций. Расширялись права женщин, которые получили доступ к 

среднему и высшему образованию, службе и благодаря этому к экономической 

самостоятельности. В 1897 году в России уже 6 миллионов женщин, 

существовали на собственный заработок. Женское движение второй половины 

XIX века подготовило почву для ускоренного, качественно иного процесса 

эмансипации в конце XIX – начале XX вв. Духовная жизнь русского общества с 

середины XIX века не только отражала содержание пути эмансипации, но и 

развивалась под влиянием женского движения. 

Из более чем 5000 переводов с различных языков только около 200 

принадлежат авторству женщин, т.е. составляют лишь 5 процентов от общего 

количества переводов, но при этом по частотности упоминания одного и того 

же автора они впереди авторов-мужчин, которые отличаются огромным 

разнообразием имен, но редко кто из них в библиографии упоминается более 15 

раз, в то время как рецепция некоторых писательниц насчитывает более 25 

произведений. И конечно при такой популярности среди женской прозы 

достаточно частотны примеры переводной множественности, когда одни и те 

же произведения публикуются в разных газетах. 

Из найденных нами переводов произведений зарубежных писательниц, 91 

с немецкого (из Г. Рейтер, М. фон Эбнер-Эшенбах, К. Фибих, Б. фон Суттнер, 

Л. Саломе, И. Фрапан, Кармен-Сильвы), 61 с польского (из Э. Ожешко, М. 

Конопницкой, Г. Запольской, Ц. Валевской), 37 с итальянского (из М. Серао и 

А. Негри) и 9 с английского (из Уйды). Встречаются также единичные 

переводы с других языков и малоизвестных авторов. Кроме того, 

репрезентативным материалом по восприятию женского вопроса являются 28 

литературоведческих и библиографических статей, дающих оценку жизни и 

творчеству упомянутых писательниц, и ряд иных статей, так или иначе 

обсуждающих вопросы феминизма и места женщины в современном мире.  

Рецепция каждой из писательниц обладает характерными чертами и 

особыми предпосылками для популярности в периодике. Кроме женского 

взгляда на современность, исследуемые произведения затрагивают острые 

социально-политические вопросы, которые не могли не найти отклика у 

российского читателя. В будущих исследованиях планируется комплексное 

рассмотрение рецепции женской прозы на страницах провинциальных газет, 

анализ тематики выбранных для перевода произведений и выявление 

переводческих стратегий, выявления особенностей восприятия творчества 

каждой писательницы, сравнение с общероссийской рецепцией упомянутых 

авторов. Анализ критической рецепции позволит выявить отношение 

провинциальной прессы к актуальным идеям современности.  

Одной из таких писательниц, привлекших внимание дореволюционных 

региональных газет, но мало переиздаваемых сегодня, является Лу Андреас-

Саломе (Lou Andreas-Salomé, урожденная Луиза Густавовна фон Саломе, 1861-
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1937). Ее родители, родом из немецких и датских служилых дворян, выросли в 

России. В семье говорили по-немецки, но считали себя русскими. Луиза 

родилась в Петербурге, но взрослую жизнь провела в Европе. Она дружила со 

многими известными людьми, в том числе с Ф. Ницше и Р.М. Рильке, и 

оказывала при этом значительное влияние на их творчество [Schwab, 2017; 

Седельник, 2001, с. 104]. Свою писательскую деятельность она начала с 

нелитературной прозы. Поскольку Лу Саломе была ученицей Фрейда, она сама 

много писала о психоанализе. Писала в основном на немецком, но есть 

некоторые сочинения на русском и французском. Она является автором 20 

художественных книг и более ста научных и критических статей по философии, 

религии, искусству и психоанализу.  

Научный интерес к творчеству Лу Саломе сегодня поддерживается в 

основном зарубежными исследованиями. В 2000-х годах ее активно начинают 

изучать в Германии [Susen, 2012; Schwab, 2017; Pechota, 2019]. В России из 

последних исследований можно выделить диссертацию Ю.А. Романовой [2015] 

об образе России в творчестве Лу Андреас Саломе. На русском языке 

публиковались в основном ее труды по психоанализу, письма и воспоминания о 

Ницше и Фрейде. В этом плане материал газет является уникальным, поскольку 

открывает новые факты русской переводческой рецепции немецкой 

писательницы. По количеству опубликованных переводов она отстает от 

других немецких писательниц, однако ее творчество и личность определенно 

заслуживают внимания.  

Среди просмотренных нами газет переводы произведений Саломе 

находятся только в газете «Киевлянин». Это была частная газета 

прообластнического характера, постепенно склонившейся к консервативно-

монархическому направлению, представляла интересы русского центра, 

противостояла националистически настроенным кругам. Возглавляла газету 

университетская интеллигенция [Никонова, 2021, с. 185]. Практически в 

каждом номере газеты публиковалось литературное произведение, в том числе 

переводы. Примечательно, что автор перевода указывался только для 

поэтических произведений. Крупная проза на страницах «Киевлянина» 

знакомила читателя с самыми талантливыми современными зарубежными 

литераторами и в то же время ориентировалась на местные идеи и потребности, 

связанные с областничеством. Исследователь украинского областничества 

Малинов [2012] писал, что обращение к переводной литературе позволяло 

сторонникам областнических идей разработать и реализовать средствами 

литературы самостоятельный путь культурного развития, оказывая 

определенное влияние на общественное самосознание, при этом переводная 

литература позволяла провести параллель между отдельными регионами и 

заграничными идеями.  

Газета «Киевлянин» примечательна и тем, что в отличие от других газет, в 

ней на первом месте по количествутекстов – переводы с немецкого, в том 

числециклы переводом современной прозы Г. Рейтер, К. Вибиг, Э. фон 
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Вильденбруха, П. Гейзе, Т. Манна, В. фон Поленца, Г. Товоте, И. Фрапан, М. 

фон Эбнер-Эшенбах и многих других. 

Первый перевод из Лу Саломе появляется в 1901 году. Это перевод 

повести «Fenitschka», занявший 10 номеров газеты. «Феничка» – одно из двух 

произведений, вышедших одной книгой в 1898 году: «Fenitschka / Eine 

Ausschweifung. Zwei Erzählungen». Это одно из самый известных и со всех 

сторон исследованных художественных произведений Саломе, чаще всего в 

контексте вопросов феминизма. В заголовках исследованиях Феничка 

упоминается как «a feminist reading» [Haines, 1991] и «female Bildungsroman» 

[Whitinger, 1999], поскольку это произведение о сильной и независимой 

женщине. Остальные произведения, опубликованные в Киевлянине, из 

сборника «Menschenkinder», вышедшего в 1899.Это цикл из 10 новелл, 6 из 

которых были переведены для Киевлянина. К сожалению, неизвестно, кто 

автор переводов, был ли это один переводчик или несколько. «Fenitschka» и 

«Menschenkinder», увидевшие свет в один период, повествуют о переживаниях 

души и формировании личности. «Героини ее произведений молоды и 

находятся в поисках себя» [Романова, 2015, с. 12]. Произведения Лу Саломе 

представляют собой некий синтез, попытку внедрить в художественное 

произведение ее знания по психоанализу и женский взгляд на описываемые 

явления и события. 

При этом все они в качестве сюжетообразующей обнаруживали в том или 

ином виде тему России и русскости [Никонова, 2020, с. 187]. В качестве 

репрезентативного образ России в художественном творчестве Лу Андреас-

Саломе признан и изучен всего несколько лет тому назад, и автор диссертации 

Ю.А. Романова отмечает, что русская по происхождению 

немецкоязычнаяписательница «обладала гибридной национальной 

идентичностью и воплотила любовь к русской родине в своих лучших 

художественных произведениях» [Романова, 2015, с. 12]. Произведения Саломе 

отражают родную ей культуру, «содержат лирические картины русского 

пейзажа». Именно такие её сочинения и привлекли издателей киевской газеты, 

ориентированных на борьбу с русофобией и продвижение русской идеи с 

целью формирования коллективной идентичности.  

Итак, переводная литература, опубликованная в крупнейших 

региональных газетах на рубеже веков, являласьмаксимально эффективным 

инструментом воздействия и формирования читателя, развития локальной 

культуры и идеологической региональной идентичности, в соответствии с 

имперскими и колониальными задачами и языковой политикой. Переводы из 

Лу Андреас Саломе, одновременно русской и немецкой писательницы, в 

«Киевлянине» являются примером материала, открывающего новые тексты в 

рецепции зарубежной литературы, и при этом рассказывает нам о развитии 

местной литературной среды. Для «Киевлянина» произведения Лу Саломе, в 

которых так или иначе выражалась тоска и любовь к России, являлись 

средством выражения собственных идей, в том числе борьбы с русофобскими и 

националистическими идеями. Публикации из Лу Андреал-Саломе в 
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«Киевлянине» отражают общий интерес к женскому вопросу, активно 

обсуждаемому в периодике Российской империи на рубеже веков.  И в целом, 

переводы, конечно, несли просветительскую функцию, давая читателю 

возможность ознакомиться с литературными новинками разных стран. 

Периодические издания являлись мощным инструментом 

формированиямнений и собственной литературной среды регионов. 

Перепечатки из центральных газет появлялись редко, произведения отбирались 

и переводились местными авторами. Последующие исследования региональных 

переводов открывают новые страницы в представлении о русской 

переводческой рецепции зарубежной литературы.  
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С.С. Товстик 

 

ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ДИСКУРСЕ: 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье отмечены ключевые особенности 

постмодернистского переводческого дискурса и их проявления в переводческой 

практике. Проведен сравнительный анализ поэтических текстов на английском 

языке и их переводов на русский язык со структурно-семантических и 

стилистических позиций (на материале белых стихов Рупи Каур из сборника 

The Sun and Her Flowers). Выявлено изменение прагматического потенциала 

текстов при переводе. Определены проблемы перевода поэзии в условиях 

постмодернизма, а также возможные пути их решения. 

Ключевые слова: постмодернизм, дискурс, перевод, поэзия, прагматика. 

 

Abstract: The article highlights key characteristics of postmodern translation 

discourse and their manifestations in translation practice. The comparative analysis of 

poetic texts in English and their translations into Russian in terms of structure, 

semantics and style is presented (as in the case of Rupi Kaur’s The Sun and Her 

Flowers). The changes of the texts’ pragmatic meaning in the translation process are 

indicated. The postmodern poetry translation problems are considered, as well as 

prospective ways of solving them. 

Key words: postmodernism, discourse, translation, poetry, pragmatics. 
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По мнению Н.Д. Арутюновой, дискурс представляет собой «речь, 

погруженную в жизнь» [Арутюнова, 1990, с. 136-137]. Различные 

экстралингвистические факторы так или иначе оказывают воздействие и на 

переводческий дискурс. В последнее время в нем все яснее проявляются черты 

постмодернизма: отказ от традиционных установок, а также намеренно 

нереалистичное представление действительности [Харт, 2006, с. 32]. 

Цель исследования: определить влияние концепции постмодернизма 

на прагматический потенциал переводных поэтических текстов. Для 

достижения поставленной цели необходимо проанализировать перевод белых 

стихов Рупи Каур с английского языка на русский, сравнить потенциал 

воздействия текстов оригинала и перевода, а также выявить пути повышения 

адекватности перевода поэзии. 

Актуальность исследования обусловлена учетом особенностей 

постмодернистского дискурса, в рамках которого в настоящее время работают 

переводчики и функционируют тексты. Кроме того, перевод стихов Р. Каур 

из сборника The Sun and Her Flowers анализируется впервые. Научная 

значимость исследования заключается в возможности применения его 

результатов в переводческой практике для обеспечения более полного 

соответствия прагматического потенциала текстов оригинала и перевода. 

Объект исследования – тексты белых стихов Р. Каури их переводы 

с английского языка на русский. Предмет исследования – прагматический 

потенциал текстов оригинала и перевода. Методы исследования: изучение 

и анализ научной литературы, отбор поэтических текстов, сопоставление 

их оригиналов и переводов с точки зрения структуры, семантики, стилевых 

и прагматических особенностей, переводоведческая интерпретация результатов 

исследования. 

Рупи Каур – канадская поэтесса и художница индийского происхождения. 

Популярность белых стихов поэтессы объясняет то, что она обращается к 

темам, которые близки многим, описывает чувства людей. Искренность 

позволяет читателю ощутить связь с автором, а простой язык делает её работы 

доступными массовой аудитории.  

Среди отличительных черт творчества Каур можно выделить 

использование только строчных букв и практически полный отказ от знаков 

препинания, за исключением точки (в редких случаях). Это обусловлено 

переносом особенностей родного языка поэтессы – панджаби – в английскую 

речь; таким образом автор чтит свою культуру [O'Donnell]. 

В тексте перевода тоже отсутствуют заглавные буквы, однако имеется 

пунктуация. С одной стороны, читателю проще и привычнее воспринимать 

стихи, разделенные на смысловые отрезки. С другой стороны, отказ от знаков 

препинания в оригинале делает текст похожим на поток сознания: как будто 

первые возникшие в голове автора мысли оказались на бумаге. 

Структурированный текст уже не кажется столь необработанным и честным; 

дистанция между автором и читателем увеличивается. 
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Проанализируем перевод некоторых стихотворений из сборника The Sun 

and Her Flowers на русский язык. Первая глава Wilting / Увядание посвящена 

теме расставания. Поэтесса описывает чувства девушки после разрыва [Каур, 

2019, с. 22-23]. Переводчик позволяет себе «усовершенствовать» оригинал, 

меняя смысл текста, порой на противоположный (no – но, i hate you – ненавижу 

себя).  

Пунктуация обеспечивает однозначность интерпретации стиха, но вполне 

вероятно, что у автора строка maybe относилась к предыдущей строке i hate you 

(ненавижу тебя – возможно), тогда как переводчик связал ее по смыслу 

со следующей строкой. При передаче последней строки применена стратегия 

отстранения, или же буквалистский перевод, в результате стал неясным 

исходный смысл (что-то наподобие пока не устану и мысли не стихнут). 

…i am okay 

no 

i am angry 

yes 

i hate you 

maybe 

i can’t move on 

i will 

i forgive you 

i want to rip my hair out 

over and over and over again 

till my mind exhausts itself into a 

silence 

…я в порядке,  

но 

сержусь, 

да, 

ненавижу себя. 

может быть, 

не смогу дальше жить, 

но буду. 

я прощаю тебя, 

а потом снова и снова 

рву на себе волосы, 

пока мой разум не исчерпает себя в 

тишине. 

Также переводчик достаточно вольно обращается с глаголами, меняя 

время сказуемых с прошедшего на настоящее [Каур, 2019, с. 38-39].  

i could be anything  

in the world 

but i wanted to be his 

я могу быть кем угодно 

в этом мире, 

но хочу быть его. 

Стихотворение what love looks like/ как выглядит любовь [Каур, 2019, с. 46-

53] посвящено размышлениям героини о том, что из себя представляет любовь, 

на приеме у психолога. В переводе же слово therapist обозначено как женщина-

терапевт. Кроме того, прошедшее время вновь заменяется настоящим (i 

thought – полагаю).  

what does love look like the therapist 

asks 

one week after the breakup 

and i’m not sure how to answer her 

question 

except for the fact that i thought love 

looked so much like you… 

как выглядит любовь? – спрашивает 

меня 

женщина-терапевт 

спустя неделю после разрыва. 

я не знаю, что ответить, 

кроме того, что, полагаю, любовь 

очень похожа на тебя… 
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Далее выражение с переносным значением (it hit me – меня осенило) 

переводится дословно (он ударил меня), и в очередной раз смысл существенно 

искажается. 

…that’s when it hit me 

and i realized how naive i had been 

to place an idea so beautiful on the 

image of a person… 

…как раз когда он ударил меня 

и я поняла, какой же была наивной, 

тогда для меня это прекрасное слово 

воплотилось 

в конкретном образе человека… 

Затем переводчик применяет смысловое развитие [Комиссаров, 1990, 

с. 177]: в исходном тексте героиня хочет уйти, но ее останавливает то, что 

консультация дорого стоила. В переводе это противопоставление не так 

отчетливо, зато кажется, что героиня не просто намеревается уйти, но 

и предпринимает некие действия. Кроме того, переводчик привносит в текст 

слово с пренебрежительной коннотацией врачиха, тогда как в оригинале 

лексика нейтральна. 

…what does love look like the 

therapist asks again 

this time interrupting my thoughts 

midsentence 

and at this point i’m about to get up 

and walk right out the door 

except i paid far too much money for 

this hour 

so instead i take a piercing look at her 

the way you look at someone 

when you’re about to hand it to 

them… 

…как выглядит любовь? – снова 

спрашивает терапевт, 

обрывая течение моих мыслей, 

и в тот же момент я пытаюсь встать 

и направиться к двери. 

думаю, что заплатила слишком много 

денег за этот час, 

и бросаю на врачиху пронзительный 

взгляд, 

каким смотришь на кого-то, 

перед тем как выскажешь ему все, 

что о нем думаешь… 

Следующая часть стиха содержит отсылки к разнообразным 

романтическим сценариям [Дейк, 1989, с. 17] знакомства: героиня рассуждает о 

том, как мы ищем любовь в других и ждем, что вторая половинка может 

столкнуться с нами на выходе из лифта или подсесть к нам в кафе, или же 

привлекательный и умный человек встретится нам в книжном магазине. 

Переводчик не распознает отсылок к стереотипным ситуациям, что сказывается 

на связности текста на русском языке. Коммуникативный эффект данного 

фрагмента оказывается почти полностью утрачен. 

…maybe we’re all looking at it wrong 

we think it’s something to search for 

out there 

something meant to crash into us 

on our way out of an elevator 

or slip into our chair at a cafe 

somewhere 

appear at the end of an aisle at the 

bookstore 

…быть может, все мы смотрим на это 

неправильно, 

думаем, что-то еще можно оттуда 

извлечь, 

что-то можно в нас разрушить 

на пути с этого спуска 

или усесться в кресло где-нибудь в 

кафе, 

зайти в какой-нибудь книжный 
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looking the right amount of sexy and 

intellectual 

but i think love starts here… 

магазин, чтобы 

полистать книги о сексе и 

интеллектуальную 

литературу, 

но я думаю, любовь начинается 

здесь… 

При передаче заключительных строк стихотворения переводчик вновь 

применяет смысловое развитие, и вместо завуалированного совета в оригинале 

(любить – значит сделать правильный выбор) в переводе появляется явное 

обращение к читателю с указанием на то, как следует поступить, в форме 

повелительного наклонения (откажись от него). 

…and when someone shows up 

saying they will provide it as you do 

but their actions seem to break you 

rather than build you 

love is knowing whom to choose 

…и когда появится тот, 

кто скажет, что понимает любовь так 

же, как ты, 

но его действия будут тебя ломать, 

откажись от него. 

При переводе стихотворения not your hobby / не твое развлечение [Каур, 

2019, с. 54-55] меняются местами субъект и объект действия: walk in and out of 

me (входить в мою жизнь и уходить из нее) в оригинале становится впускать 

и выпускать меня в переводе. Время глагола вновь передается вольно, но в этот 

раз настоящее заменяется прошедшим (I have – произошло). Героиня исходного 

текста учиться уважать себя и говорит о том, что не готова быть чьим-то 

запасным вариантом, однако фраза ты для меня не вариант в переводе 

характеризует ее как надменную. 

you cannot 

walk in and out of me 

like a revolving door 

i have too many miracles 

happening inside me 

to be your convenient option  

ты не можешь 

впускать и выпускать меня, 

подобно вращающейся двери. 

в моей душе произошло 

столько чудес, 

что ты для меня не вариант. 

В стихотворении questions / вопросы [Каур, 2019, с. 76-81] героиня 

интересуется тем, что чувствовал ее бывший возлюбленный после расставания, 

но переводчик приписывает страдания ей самой, в том числе за счет введения 

пунктуации. Кроме того, далее в тексте стиха повелительное наклонение (don’t 

you lie to me – не ври мне) заменяется вопросом (ты лгал мне?). 

…tell me how love 

how did the grieving feel for you 

how did the mourning hurt… 

…скажи мне, как любить, 

как скорбеть по тебе, 

как оплакать боль?...  

В переводе заключительного стихотворения первой главы time / время 

[Каур, 2019, с. 96-97] наблюдается неверный подбор лексико-семантического 

варианта: forget how you long for them (забыть тоску о нем) – забыть, как ты 

медлительна. Кроме того, переводчик не осознает, что they используется как 

политкорректное обозначение второй половинки, и значительно преобразует 

содержание текста, тогда как в оригинале, вероятно, подразумевалось:… they’ve 
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touched – …которой он касался; not the eyes which held them – а не глазами, 

которые смотрели на него. Также переводчик свободно меняет число 

финальных строк, что тоже сказывается на потенциале воздействия 

стихотворения. 

…life will force you to forget how 

you long for them 

your skin will shed till there is not 

a single part of you left they’ve 

touched 

your eyes finally just your eyes 

not the eyes which held them 

you will make it to the end 

of what is only the beginning 

go on 

open the door to the rest of it 

…жизнь заставит тебя забыть, как ты 

медлительна, 

твоя кожа будет меняться, пока не 

останется 

ни одной ее частицы, которой бы не 

коснулась жизнь. 

твои глаза наконец-то станут 

воистину твоими, 

и ничьи глаза не смогут заставить 

тебя 

глядеть на мир по-другому. 

ты будешь жить так до конца. 

а пока жизнь продолжается, 

открой двери тому, что ждет впереди. 

Таким образом, в постмодернистском переводческом дискурсе на первый 

план выходит личность переводчика, который достаточно вольно обращается с 

текстом оригинала: позволяет себе вносить в него изменения и выражать свое 

отношение к нему в переводе. Преобразование как формы, так и содержания 

поэтического текста неизбежно ведет к искажению его прагматического 

потенциала.  

Хотя переводчик бесспорно играет важную роль в процессе 

межкультурной коммуникации, его соревнование с автором приводит к 

неверной передаче смысла. В условиях постмодернизма возрастает значимость 

тщательного предпереводческого анализа исходного текста для того, чтобы 

переводчик мог точнее уловить замысел автора [Маслова, 2008, c. 41], а не 

переписывал оригинал. Тем самым повысится адекватность перевода, и реакция 

читателя на него приблизится к реакции на исходный поэтический текст. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ БОЛЬШОГО АЛТАЯ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей регионального 

текста, созданного на территории Большого Алтая. В статье рассматривается 

понятие Большого Алтая, история его появления, конексты его использования и 

лингвистический аспект взаимодействия полиязычного населения регионов-

участников. Также в тексте статьи дается определение понятию «региональный 

текст», указываются причины необходимости его исследования и 

описываютсядистинктивные признаки региональных текстов. На основе 

проведенных исследований обосновывается необходимость дальнейших 

исследований региональных текстов Большого Алтая. 

Ключевые слова: Большой Алтай, региональный текст, региональная 

идентичность. 

 

Abstract: The article considers the study of the regional texts created on the 

territory of the Greater Altai. The article discusses the concept of the Greater Altai, 

the history of its appearance, the contexts of its use and the linguistic aspect of the 

interaction between multilingual population of the regions which are members of the 

Greater Altai. The text of the article also defines the concept of "regional text", 

indicates the reasons for the need for its study and describes the distinctive features of 

regional texts. On the basis of the studies carried out, the necessity of further studies 

of the regional texts of the Greater Altai is substantiated. 

Key words: Greater Altai, regional text, regional identity. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию отношений по 

новой траектории – взаимодействию внутри региона, получившего название 

«Большой Алтай». Для изучения проблематики, возникшей в этой сфере, 

необходимо определить, что понимается под «Большим Алтаем». 

В данный момент география региона распространяется на определенные 

территории нескольких государств. Помимо некоторых частей России в него 

включены части Монголии, Китая, Кыргызстана и Казахстана [НОЦ «Большой 
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Алтай», URL]. Эти территории также известны как Алтайский регион, 

трансграничный Алтай, Восточно-Центральноазиатской экономической зоны» 

(китайский термин) [Барабанов, URL]. Согласно Мушниковой Е.А., под 

«Большим Алтаем» понимается локус, где «сходятся границы четырех стран: 

России (Алтайский край и Республика Алтай), Казахстана (Восточный 

Казахстан), Монголии (Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки) и Китая 

(Синьцзян-Уйгурский автономный район)».  Установление более точных 

границ пока не представляется возможным в силу нестабильной 

геополитической обстановки. Также важно принимать во внимание 

особенности исторического и культурного развития, которые предопределяют 

такие условия сущестования тюрко-монгольского мира [Мушникова, URL]. 

В 1934 г. термин «Большой Алтай», ранее будучи названием для Алтая, 

стал обозначать новые территории. Среди них Южный Алтай, Калба, Саур, 

Монрак и Тарбагатай. После распада СССР вновь создавшимся странам было 

необходимо налаживать социально-экономические и культурные связи, 

вследствие чего территории «Большого Алтая» превратились в область с 

огромным потенциалом для развития межгосударственных и межрегиональных 

отношений [Попков, 2010, с. 353-385]. 

Кроме географического названия, слова «Большой Алтай» используются и 

для обозначения социальных концептов. Они включены в названия фестивалей, 

организаций и конференций. В науке словосочетание «Большой Алтай» стало 

активно использоваться после конференции «Сибирь в структуре 

трансазиатских связей: проблемы приграничной торговли и межрегионального 

взаимодействия» [Бойко, Кожирова, 2014, с. 30-38]. 

Это понятие прочно ассоциируется с сотрудничеством вышеупомянутых 

стран. Возникновение такого сотрудничества обусловлено тенденцией 

становления территориальных объединений, создаваемых для решения 

глобальных задач местного населения: экономического процветания, 

экологического благополучия и культурной защиты [Ламин, 2013, с. 257]. 

Однако невозможно рассматривать возможность решения данных задач в 

отрыве от коммуникации. Большой интерес представляет лингвистический 

аспект взаимодействия полиязычного населения регионов-участников. С этой 

точки зрения стоит обратить внимание на региональный текст как способ 

организации взаимодействия членов-участников. 

Региональные тексты стали изучаться на основании необходимости 

описания региональной картины мира. Ученые и журналисты стремятся 

вычленить особенности народной культуры, их сознания и желаемых 

траекторий развития из всех возможных составляющих текста.  

Представление мира, поделенного на некоторые части, – это естественное 

явление, основанное на территориальном устройстве стран «Большого Алтая». 

Каждая составляющая имеет свои особенности, а при их объединении должна 

складываться «экологически чистая» среда для каждой культуры, в частности 

для лингвокультуры каждого народа-носителя. Такое видение предполагает 

естественное существование языковой личности представителя региона и 
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соотвествующего сознания [Просвиркина, 2005, с. 106-107]. Ф. И. Буслаев в 

своей работе говорил о необходимости знакомства с «филологическою 

географиею» России как важной задаче стилистики [Буслаев, 1992, с. 153]. В 

современной лингвистике сейчас актуально исследование региолектов [см.: 

Мишанкина, Филь, 2015, с. 38-49]. 

Таким образом, мы можем дать определение региональному тексту. 

Региональность проявляется в определении дискурса. Социологический 

энциклопедический словарь Г. В. Осипова определяет дискурс как «речевой 

коммуникации, основывающийся на региональном непредвзятом обсуждении, 

на попытке дистанцироваться от социальной реальности» [Социологический 

энциклопедический словарь, 1998, с. 54]. 

Региональный текст – это текст, отражающий региональную картину мира, 

присущую носителям данного региона. А под региональным дискурсом 

понимаются концвенциональные способы восприятия региона. На основе 

данных определений можно выделить признаки регионального текста. 

Самым важным признаком является то, что текст транслирует 

региональную идентичность. «В последние два десятилетия в России 

наблюдается очередной рост интереса к истории краев и областей, больших и 

малых городов, при этом активно идет переосмысление прошлого, поиск 

собственной региональной идентичности» [Гуркин, 2006, с. 18]. Авторы 

привносят в тексты отождествление себя с территорией, используя особые 

географические названия, социальные и политичские концепты, объединяя себя 

с ними отношениями «свой-свой» [Реутов, 2007, с. 180-184]. 

Региональные тексты также дают информацию о социальной реальности 

своих территорий в условиях изменения мировоззренческих позиций 

[Дементьева, 2007, с. 4-6]. В них можно выделить ценностные ориентации и 

аксиологические настроения. Соответственно, региональный текст имеет 

пространственную ориентацию и временную соотнесенность. 

Текст можно также признать региональным, если при соблюдении первого 

признака текст написан на языках, используемых в регионе на 

конвенциональной основе. Так, в «Большом Алтае» существуют тексты на 

русском, английском, китайском и других языках.  

Нельзя не упомянуть и об авторе текста и месте его написания. Они 

должны иметь непосредственную связь с регионом. Так, авторы текстов 

«Большого Алтая» должны быть выходцами этого региона, в то время как 

тексты о «Большом Алтае» такого требования не имеют. Место создания текста 

аналогично должно быть одним из принадлежащих региону. Региональный 

текст «Большого Алтая» должен быть создан в нем. Тексты же о «Большом 

Алтае» могут быть написаны в любом месте. Таким образом, региональный 

текст имеет несколько отличительных признаков, которые необходимо 

рассматривать в совокупности, уделяя внимание каждому признаку в 

отдельности и их связям между собой. 

Отмечается и то, что словарный запас, частотные характеристики 

употребления и своеобразие символических интерпретаций для 
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конструирования и представления содержания различаются для регионов 

[Региональный дискурс, URL]. Авторы создают определенный образ региона, 

что обеспечивает его желаемую интерпретацию читателем.  

В ходе дальнейших исследований планируется установить частные 

признаки региональных текстов «Большого Алтая». Последующий анализ 

региональных текстов позволит раскрыть экономический, социальный и 

культурный потенциал данной территории. В перспективе станет возможным 

оценка информационного пространства, создаваемого региональными 

текстами, будут открыты перспективы повышения инвестиционной 

привлекательности всех территорий, входящих в «Большой Алтай», а также 

выведено видение решения существующих проблем, с которыми сталкивается 

«Большой Алтай» на международной арене. 
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Аннотация: В статье рассматривается сопоставительное исследование 

разносистемных языков в практическом и теоретическом ключе, приведены 

идиомы и их значение в культуре. Языковая картина мира представлена в 

концепте «мера» в разноструктурных языках.  
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Abstract: The purpose of this article is a comparative study of multi-system 

languages in a practical and theoretical way. he facts of cultural and national 

similarities and differences of two or more languages in order to detect convergence 

and discrepancy are very popular from the point of linguistic universals.  

Key words: culture, communication, linguistics, interlingual equivalents, idioms. 

 

The development of culture studies did not fully justify this distinction. 

According to modern concepts in the language comes to the light ethnic and cultural 

features of native speakers. On the one hand, it acts as the main factor of ethnic and 

cultural integration and on the other hand, it is the main differentiating feature of an 

ethnic group. In this case, cultural information encoded in linguistic units is far from 

limited in the framework of one language and nationally specific means of 

expression. The components of culture contains national specific code, include 

traditions as stable elements of culture, as well as customs and rituals that perform the 

function of given society. The culture through language reflects national pictures of 

the world, national characteristics of cognition of a certain culture. The ability of 
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communicative functions of the language forms intercultural communication. 

Intercultural communication characterizes the academic skills of a person by written 

and oral speech. The ability to communicate in the foreign language needs knowledge 

on the field of intercultural communication. The main rules are distinguished: 

1) Compliance with generally accepted language standards; 

2) attribute of an individual style of speech; 

However, in real life, intercultural communication does not always correspond 

to these factors. There are various forms of deviation from the correct norm of 

intercultural communication. High culture and knowledge of intercultural 

communication presupposes not only its correctness, but also the ability to choose the 

most effective, most appropriate language tools for a given situation. In the process of 

the development, a person more and more completely masters the language and 

culture of communication.  

Every person who will communicate in the foreign language follows a general 

line of speech behavior. The accepted norms and conventions of public life directly 

affect the speech behavior. In the intercultural communication it is important to 

respect other person and to show goodwill. When representatives of different cultures 

meet each other, people have a natural tendency to perceive their behavior from the 

standpoint of their culture. They measure them from their standpoint. There is a 

certain stereotype of behavior, a generalized idea of the typical traits that characterize 

any people and society. 

National-cultural specificity is typical for all or most representatives of any 

society. There are no genetically determined mental and moral features of a nation 

that have remained unchanged over the centuries. National-cultural specificity exists, 

if we understand it as a stable complex of values, attitudes, behavioral norms of 

society.  

The cultural specificity of speech reflects national character of personality. Of 

particular interest we see the correlation between ethnic group, culture and language. 

The above components are necessarily closed on the linguistic personality, 

subject of speech and the carrier of certain features of a national character. Even if a 

person had, due to certain circumstances, to live away from his ethnic homeland, as a 

rule, the language serves as a connecting link with the sources. Each nation has a 

certain set of behavioral stereotypes, in one way or another inherent in the members 

of this historically established society. The typology of behavior is determined by 

many factors, of which the most significant are culturally related, that is, associated 

with the national characteristics of the origin, formation and development of the 

culture of a particular ethnic group. 

It is argued that the cultures of different peoples are united among themselves by 

the unity of human thinking and diverge due to the different methods applied to this 

single thinking. V. von Humboldt wrote that a person’s cognitive abilities and the 

ideas about the world are determined by a specific language. The different division of 

the world by languages is expressed, in particular, in the fact that to express the same 

concepts, one language uses separate words, and the other uses descriptive means. 

Development of communicative skills and the ability to reveal cultural and national 
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features in the foreign language classroom depends on experiences in intercultural 

communication.  

Similarity of languages and its genetic, areal, cultural features are the real basis 

for the comparisons. The study of unrelated languages reveals differences on cultural 

and national levels. Very important is the concept of universal features of languages. 

The goal of linguistic universals is to identify the cultural and national features of 

individual universals. The importance of universal’s type in the language and culture 

is indicated by different scholars [Kursisa, 2011]. Only on the basis of comparative 

linguistics it is possible to reveal differences between culture and language [Rösler, 

2011].   It’s true, that linguists point out to establish dependent implicative relations 

between all languages and cultures, because they are excessively high and 

impossible, so the scope of such problems, in particular with regard to the universal 

implications should always be limited. Die Sprache ist ein systematisch strukturell 

organisiertes Mittel der Kommunikation. Die Einheiten der Sprache sind eng 

miteinander verbunden. Da die Einheiten der Sprache in den strukturellen, 

semantischen, funktionalen, praktischen Beziehungen über verschiedene 

Qualitätsmerkmale verfügen, spricht man über verschiedene Möglichkeiten und 

Fähigkeiten in der kommunikativen Realisierung der Sprache [Marion, 2011].   

The cognitive and logical approaches to the study of language and culture show 

the differences in the two types of cognitive and logical activities. 

In the foreign language classroom we study idioms and set phrases which are 

different from lexical units in connection with national and cultural features. Idioms 

as a part of language are difficult to study and very closed to the type of the language 

and national differences. Mostly the semantic of idioms is goes together with the 

difficulty of their linguistic nature. Scientific researches show the typical and 

categorical features of idioms: multi-component, integrity to the systems of culture 

and language. Idioms belong to the secondary nomination system, in comparisons to 

lexical units. Lexical units play more important role by increasing the language and 

by developing communicative skills. For expression of accusations in each language 

we can find idioms which reveal opinions to the actual situation. We cannot deny the 

importance of expression in many situations in everyday life. In these expressions we 

are able to give our positive or negative assessments and share our experiences. 

Cultural element exists in all languages. Generalization of knowledge and 

expediencies is a necessity in conceptual and mental activity. Generalization means 

that the phenomena of the world have the integrity and similarities. The regular form 

of consolidation of knowledge and expediencies about the world is connected with 

national and cultural features, which has assessments in the summarized form. The 

similarities and differences from the point of national and cultural features reveal the 

typological and gender communities of idioms of the compared languages. The native 

and foreign languages are studied as a structural organized system. The native and 

foreign languages are different in the structure, semantic, function.   

In the native and foreign languages we communicate by using different types of 

words and idioms, which are known as expressive and free stable phrases.  The 

idioms have their own functions in the oral and written communication. Diese 
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Merkmale werden bei der kommunikativen Realisierung der Sprache zum Vorschein 

treten. Phraseologismen nehmen in diesem Sinn den besonderen Platz, da tatsächlich 

die Sätze nicht gebildet oder die Aussagen nicht formuliert werden können, die nur 

aus den Phraseologismen bestehen würden. Im Unterschied zu den Phraseologismen 

haben die Wörter, als die Einheiten des lexikalischen Systems solche Blockierung in 

den Gesetzmäßigkeiten der Organisation der Rede und damit in der Kommunikation 

nicht [Marion, 2011].  

The study of foreign languages includes many new methods. In this case we 

remember the first researches on the field of relationship, which describes the types 

of connections and relations that exist between the words in the given field. The 

concept and the linguistic field have methodological basis and theoretical 

significance. The theory of field approach reveals many paradigmatic relations. In 

addition, a research tool of the field was intended to confirm the theoretical postulate 

that not a single word has its own independent value, and it only gets the value in the 

field. The specific meaning of the word in this case depends on the neighbors - the 

words of one semantic, what other qualities surround it [Rösler, 2011]. 

First of all by each research it is important to define the volume and the content 

of linguistic field. Second task the point of linguistic researches is to identify the 

generalized meaning and the aim is to find the universals and describe logical 

processes which focus on expression of the meaning.  

Composition of idioms has quantitative and qualitative feature. The main 

research task is to establish the structure of given concept and the main features of 

semantic bridge between all units among the field [Kursisa, 2011].  

Each language describes the world different, and each language divides the 

world in its own way [Rösler, 2011]. Among the variety of stable phrases, idioms 

have been considered from the point of expression. From linguistic researches we 

know that each language society expresses in the context of their world picture.  

Among the structural-typological approach to the study of idioms in related and 

unrelated languages of different languages should be named the basic theory of 

nomination, language modeling, field approach, descriptive linguistics, linguistic 

derivation and theory of motivation.  

The phraseological system of state phrases of different languages reveals to 

facilitate the teaching and learning of foreign languages. Similarities are based on 

general linguistic laws and regularities of the human tongue.  

Idioms discover and describe logical, cultural and cognitive structures of human 

languages, which are the main feature of the person with the abstract-logical 

categorical thinking. 
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простых предложений в тексте романа «Властелин колец», тому, какое место в 

ней занимают метафоры, и той роли, которую метафоры играют в создании 
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in the strong positions of the sentences. Besides, it analyzes the meaning of 

metaphors in the structures and point out their meaning in the representation of one of 

Jung’s archetypes and its implementation in the novel. 
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Трилогия «Властелин Колец» – наиболее известное из литературных 

произведений Дж. Р. Р. Толкина. Она по праву считается одной из самых 

читаемых книг в истории мировой литературы. Будучи впервые 

опубликованным в 1954-1955 годах, роман до сих пор вызывает неизменный 

интерес увсе новых и новых поколений читателей. В наступившем веке 

«Властелин Колец» переживает очередной, весьма бурный период 

повышенного к себе внимания. В данной статье предпринята попытка 

обозначить возможные причины, по которым «Властелин колец» на 

протяжении столь долгого времени продолжает оказывать такое влияние на 

читателей, несмотря на разность их культурного багажа и стремительно 

меняющийся мир. Также данное исследование может стать ориентиром для 

будущих переводчиков, поскольку приведенный анализ может обратить 

внимание на важные акценты в тексте романа.  

Коммуникативная структура предложения является одной из самых 

актуальных тем функционального синтаксиса и теории коммуникации в целом. 

В английском повествовательном предложении особую роль в этой связи 

играет фиксированный порядок слов: он используется для разграничения 

коммуникативных типов предложения: повествовательных и вопросительных 

(ср. He likes books. – Does he like books?) или вопросительных и 

восклицательных (How many English books have you? – How many English books 

you have!). Общей функцией порядка слов считается различение типов 

актуального членения предложения – темы и ремы. В регулярной структуре 
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английского простого повествовательного предложения начальный элемент 

является темой, а конечный – ремой [Гуревич, 2004, с. 164] 

Постепенно было введено понятие коммуникативной нагрузки, которая 

распределяется среди членов предложения (смысловых групп) – таким образом, 

что в высказывании образуются два полюса: на одном – исходный пункт 

сообщения с минимумом коммуникативной нагрузки (тема), на другом – 

смысловой центр сообщения с максимальной коммуникативной нагрузкой 

(рема). Существует также ряд формальных указателей, сигнализирующих о 

снижении или повышении коммуникативной нагрузки (артикли, указательные 

местоимения, специальные выделительные конструкции). Именно то, что тема 

имеет наименьшую степень коммуникативной нагрузки, и является ее 

признаком. Также выделяются моноремы – предложения, которые целиком 

содержат новую информацию, и диремы – предложения, которые называют 

исходный пункт сообщения, уже известный получателю, то есть не содержат 

“нового” [Черняховская, 1976, c. 18-23]. 

Для романа Толкина «Властелин колец» с его характерными описаниями 

мифологического или исторического характера наиболее частой ремой в 

регулярных синтаксических структурах с прямым порядком слов являются 

обстоятельства времени или места. В описаниях бытового характера ремой 

часто становится дополнение. Нередки случаи расположения сказуемого в 

позиции ремы, особенно для предложений, описывающих динамические 

процессы и события. 

Одним из способов сместить акценты между темой и ремой является 

инверсия. Инверсия – это 1) в широком понимании: любое отклонение порядка 

членов предложенияот наиболее распространенного; 2) в узком понимании: 

такое отклонение от порядка предложения, которое связано с изменением 

синтаксических связей и актуального членения предложения. Инверсия также 

присутствует в предложениях, где на первое место выдвигаются слова, 

представляющие в смысловом отношении наиболее существенную часть 

сказуемого. В таких конструкциях решающую роль в использовании инверсии 

играют экспрессивно-стилистические причины – желание достигнуть большей 

эмоциональности высказывания [Смирницкий, 1959, c. 70-71]. 

Особое место занимает инверсия с there. Такой тип инверсии труден для 

анализа, поскольку слово there полностью утратило свою связь с полнозначным 

наречием there –«там».  Особенностью конструкций с there является то, что 

сказуемое всегда предшествует подлежащему, независимо от порядка слов, а 

при построении вопроса наблюдается вторичная инверсия, которая как бы 

накладывается на исходную. Есть мнение, что there следует понимать как 

своеобразную частицу при глаголе be, вместе с которым она образует сочетание 

со значением нахождения в пространстве и времени [Смирницкий, 1959, c. 73-

74]. 

Также в английском предложении существуют некоторые типы инверсии, 

представляющие собой как бы «осколок» общегерманской исторической 

традиции в синтаксисе, требовавшей инверсии там, где предложение 
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начинается не с подлежащего. В частности, в английском предложении 

возможна конечная позиция подлежащего, если оно представляет собой рему, а 

предложение начинается с обстоятельства (In the middle of the room stood a big 

table). Однако такой порядок слов характерен в основном лишь для 

предложений с глаголами местонахождения или появления объекта [Гуревич, 

2004, c. 165]. 

В романе Толкина наиболее частотными оказались предложения с 

обстоятельствами в начальной позиции (Before long the invitation began pouring 

out). Это наиболее типичная для английского предложения инверсия. В научной 

литературе начальный элемент такой конструкции определяют либо как 

контрастную эмфатически акцентированную рему [Гуревич, 2004, с. 165], либо 

как психологическое подлежащее, то есть некий фон, на котором 

разворачивается основное действие, включающее в себя собственно тему 

(подлежащее) и рему (сказуемое и возможные второстепенные члены 

предложения) [Слюсарева, 1981, с. 111]. Далее следует конструкция there is/are, 

с характерной для нее рематизацией подлежащегоThere were fountains of 

butterflies. Отмечены три случая вариативности глагола в этой конструкции. В 

начальной позиции также используется дополнение или предикатив в функции 

контрастной эмфатически акцентированной ремы (Not even the Wizards first 

thought of that before we did). Эта коммуникативная функция начального 

элемента высказывания характерна и для случаев использования усилительных 

частиц или наречий. 

Немаловажную роль в тексте «Властелина колец» играет метафора. 

Общеизвестно, что изучение метафор берет свое начало от Аристотеля и 

продолжается разносторонне вплоть до наших дней, начиная от области теории 

литературы до позднейших лингво- и логико-теоретических и 

экспериментально-психологических исследований. Как отмечал Р.Биллоу, она 

обычно изучается литературоведением, что естественно, но в первую очередь 

метафора – психологический феномен. Еще Ульман указывал, что метафора 

является примером полисемии, присутствующей во всех языках. Язык без 

такой полисемии нуждался бы в огромной памяти для гигантского объема слов: 

каждый возможный объект требовал бы отдельного имени. Метафора влияет 

как на восприятие явлений языковой культуры, так и на когнитивные процессы 

в целом. По мнению Скиннера, в новой ситуации, которая не может быть 

выведена и названа, исходя из имеющегося опыта, метафорический путь 

является единственным способом поведения, а установление подобий, 

вероятно, является для человека естественной мыслительной операцией, одним 

из способов усвоения новой информации. Также существует круг 

исследований, основывающихся на психологической точке зрения, согласно 

которой гипотетической базой для метафорического переноса является 

проявление (вскрытие) прошлых забытых переживаний, причем переживаний, 

относящихся к психофизической сфере. Таким образом, психоаналитики 

постулируют подсознательную основу метафорического мышления, и хотя 

известно мало эмпирических проверок данной гипотезы, накоплен большой 
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клинический материал, иллюстрирующий эту идею [Черниговская, 2021, с. 270-

273].  

Таким образом, в психологическом плане метафора передает очень 

важную информацию, которую другим путем получить зачастую просто 

невозможно. Метафора обладает большой смысловой емкостью, она более 

наглядна и экспрессивна, не вызывает сопротивления и лучше запоминается. 

Метафора создает целостное представление описываемого явления и смысл ее 

можно понять только как целое. Метафора сама по себе – катализатор, 

проводник, при помощи которого вы доставляете бессознательному послание, 

способное привести человека к внутренним и внешним изменениям, повлиять 

на его картину мира. При помощи метафоры вы делаете какое-то сложное 

явление более понятным. Нужно только говорить на доступном собеседнику 

языке. Метафора сама по себе – это катализатор, проводник, при помощи 

которого вы доставляете бессознательному послание, способное привести 

человека к внутренним и внешним изменениям [Коледа, 1996, с. 140]. 

Анализируемый текст «Властелина колец» содержит много 

метафорических форм, которые в основном попадают в рематическую позицию 

предложения. В инвертированных предложениях с контрастной эмфатически 

акцентированной ремой, где коммуникативная нагрузка достаточно высока, 

метафорических форм практически нет. Это может объясняться тем, что 

психологические механизмы восприятия одного доминирующего фактора 

воздействия накладывают некоторые ограничения на использование в рамках 

структуры высказывания каких-либо других экспрессивных форм.     

Еще одним важным средством воздействия на читателя является 

присутствие в романе Толкина различных архетипов, а также такого 

популярного в литературе вообще и жанре фэнтези в частности мотива, как 

Путь Посвящения или Инициации, который тесно связан с понятием такого 

архетипа, как Самость, который должен стать центром личности и 

уравновесить многие противоположные качества, входящие в состав личности 

как единого главного целого. 

Архетипы – основная часть нашего коллективного бессознательного, 

изначальные, врожденные психические структуры, запечатлевшиеся в нашей 

психологической системе вследствие многократного повторения. Различают 

архетип Ребенка, архетип Матери, архетип Персоны, архетип Тени, архетип 

Анимы, архетип Анимуса, архетип Манна-Личности или Духа, архетип 

Ребенка.  

Практически каждый главный герой романа «Властелин Колец» воплощает 

в себе тот или иной архетип и проходит свой путь Инициации, встречаясь с 

другими архетипами. В романе Толкина архетипы создаются в основном на 

базе различных метафор, а также слов с сильным символическим значением, 

часто находящихся именно в рематической части предложения. К примеру, 

рассмотрим с этой позиции образ Гэндальфа – одного из ключевых героев 

романа. Он представляет собой архетип Мудрого Старца – или Духа. Это 

высокий старик с длинной бородой, в плаще и широкополой шляпе, вечный 
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странник. С образом Гэндальфа также устойчиво связан мотив огня – сначала в 

виде фейерверков, потом всполохов белого пламени в битве с Балрогом, а затем 

и сам Гэндальф становится Белым магом. Ниже приведены несколько простых 

предложений из трех эпизодов романа: первой встречи с Гэндальфом в Шире, 

битвы с Балрогом и возвращенияГэндальфав новой своей ипостаси в лесу 

Фангорн (метафорические конструкции отмечены жирным шрифтом): 

An old man was driving it all alone. 

He wore a tall pointed blue hat, a long grey cloak, and a silver scarf. 

Gandalf looked curiously and closely at him. 

 

Suddenly at the top of the stair there was a stab of white light. 

I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor. 

Glamdring glittered white in answer. 

 

At that moment the old man came with surprisingspeed to the foot of the rock-

wall. All weariness seemed to have left him.  

He broke off, laughing long and softly. Aragorn felt a shudder run through 

him at the sound, a strange cold thrill. The three companions stood silent and made 

no answer. 

The old man was too quick for him. He sprang to his feet and leaped to the top 

of a large rock. There he stood, grown suddenly tall, towering above them. His hood 

and his grey rags were flungaway. His white garments shone. His hair was white as 

snow in the sunshine. 

 

Данные примеры показывают, что в сильную позицию предложений 

попадают элементы, которые или создают образ мага в мире Средиземья, или 

показывают производимое им впечатление на других персонажей, или могут 

ассоциативно быть связаны с архетипом Духа, который воплощает Гэндальф. 

Также видно, что это впечатление усилено многочисленными метафорами, что, 

несомненно, делают восприятие образа читателем ярче и оказывает на него 

более сильное воздействие. Таким образом, можно сделать предположение, что 

автор, создавая мир своего романа, использует архетип и метафору как 

средство эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя. С их 

помощью тот вовлекается в причудливый мир романа и становится 

виртуальным участником описываемых событий, вместе с героями проходя 

путь Посвящения и тем самым совершенствуя свою личность. Можно 

предположить, что это одна из тех причин, по которым роман Толкина 

«Властелин колец» обрел такое огромное количество почитателей во всем 

мире. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» В КИТАЕ (1950-1970-е ГГ.) 

(НИ Томский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию академической рецепции 

романа Л.Н. Толстого «Воскресение» в Китае в период с 1950-х по 1970-е годы. 

Определяются тенденции исследовательского восприятия романа 

«Воскресение» в Китае, автор даёт краткий̆ обзор и анализ выявленной 

библиографии научных публикаций китайских учёных об этом романе и 

творчестве русского писателя. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, роман «Воскресение», академическая 

рецепция. 

 

Abstract: The article deals with the study of the academic reception of Leo 

Tolstoy's novel “Resurrection” in China in the period from the 1950s to 1976. This 

article discusses the tendency of reception and research of the novel “Resurrection” 

in China, the author gives a brief overview and analysis of the academic reception, 

also cited critical statements of Chinese specialists about the novel. 

Key words: Leo Tolstoy, “Resurrection”, academic reception. 

 

Л.Н. Толстой и его произведения привлекли к себе особое внимание в 

Китае с момента своего появления в переводе в начале 20 века. Особенное 

место в этом контексте занимает роман «Воскресение», который до сих пор 

пользуется высокой популярностью в Китае. Этот факт имеет определенные 

исторические предпосылки. Когда Россия находилась под игом 

крепостничества, а Китай находился под феодальным господством династии 

Цин, схожий историко-социальный фон лег в основу распространения русской 

литературы в Китае. Восприятие Л.Н. Толстого и его романа «Воскресение» 

сопровождалось бурным развитием социальной и исторической среды. 

Китайская Народная Республика была создана 1 октября 1949 года. 

Связанная с политическими потребностями дискуссия о специфике 

http://www.jung.psy4.ru/individuation.htm
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толстовского мировоззрения и творческих методов развернулась в 

литературных кружках в 1950-х гг. Значимые статьи этого периода («О 

мировоззрении и творчестве О. де Бальзака и Л.Н. Толстого» [Линь Силин, 

1955], «Мировоззрение Л.Н. Толстого и метод творчества» [Ван Чжилян, 1956], 

«О романах Л.Н. Толстого» [Гао Чжи, 1958], «Лу Синь о Л.Н. Толстом» [Хань 

Чанцзин, 1958], «Л.Н. Толстой в Китае» [Ни Жуйцинь, 1959], «Яростный 

протестующий, сердитый разоблачитель, великий критик» [Мао Дунь, 1960], 

«Произведения Л.Н. Толстого в Китае» [Гэ Баоцюань, 1960], «Критическое 

изложение примера литературного наследия с марксистской точки зрения: 

немного впечатлений от чтения ленинской статьи о Л.Н. Толстом» [Лю Цяо, 

1964]) представляли русского классика преимущественно в идеологическом 

ключе. 

Наиболее обсуждаемой в этот период была точка зрения, выдвинутая 

китайским литературоведом Ху Фэном. Ху Фэн считает, что передовые 

творческие методы оказывают преобразующее воздействие на мировоззрение. 

Мировоззрение Л.Н. Толстого, с его точки зрения, реакционно, но творческий 

метод реализма не ограничивается реакционным мировоззрением, поэтому 

писательбыл способен создавать прекрасные литературные произведения. 

Ученый делает заключение о том, что у Толстого существует «раскол между 

мировоззрением и творческим методом». Этот взгляд исследователя вызвал 

серьезные дискуссии и разделил академическую общественность.  

В 1955 году Линь Силин впервые высказала свое несогласие с этим 

тезисом, считая, что причиной того, что Л.Н. Толстой был самым достоверным 

реалистом, было то, что прогрессивная сторона его мировоззрения полностью 

преобладала. Его мировоззрение полностью соответствовало его творческому 

методу, и его художественный реализм «целиком вытекал из направления его 

мысли» [Линь Силин, 1955]. С этих пор и другие китайские ученые стали 

выступать с критикой взглядов Ху Фэна. В качестве примера можно привести 

труды Чжан Вэньсюня «О мировоззрении и творческом методе писателей-

классиков» [Чжан Вэньсюнь, 1957] и Цянь Сюэси «Проблема писательского 

мировоззрения и творческогометода» [Цянь Сюэси, 1957], однако их 

высказывания были чрезмерно радикальными и несколько однобокими. 

Более интересными представляются работы Ван Чжиляна «Мировоззрение 

Л.Н.Толстого и проблемы творческого метода» [Ван Чжилян, 1956] и Цянь 

Чжунвэня «Против ревизионистского искажения Л.Н. Толстого» [Цянь 

Чжунвэнь, 1960, с. 46–55]. Чтобы сделать свою аргументацию более 

убедительной, Ван Чжилян провел глубокое и систематическое исследование 

нескольких произведений Л.Н. Толстого и предположил, что «мировоззрение 

Л.Н.Толстого определяет основные идейные тенденции содержания 

художественного творчества, а также влияет на языковую структуру и сюжет 

произведения» и т.д. Просто использовать его мировоззрение для иллюстрации 

своего метода художественного творчества невозможно, потому что в процессе 

творчества есть и другие факторы, которые также влияют на содержание 

произведений: к примеру, реальный жизненный опыт и художественное 
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воспитание. ЦяньЧжунвэнь также указывал в своей статье, что неверным было 

бы возводить мировоззрение Л.Н.Толстого к его политическим взглядам, 

потому что мировоззрение включает в себя философские идеи и исторические 

воззрения и т.д. Причина, по которой Л.Н.Толстой может верно отразить в 

своих произведениях общественную жизнь, заключается в прогрессивной 

стороне его мировоззрения, и его политические и религиозно-нравственные 

идеи, считающиеся реакционными, также ярко отражены в его произведениях. 

Таким образом, мировоззрение и творческий метод Л.Н.Толстого 

взаимосвязаны. 

В 1956 году Гао Чжи, литературовед и переводчик, прокомментировал 

гуманистическую мысль Л.Н. Толстого, выраженную в романе «Воскресение» в 

статье «Л.Н. Толстой и его произведения»: «В этой книге (имеется в виду 

«Воскресение»), мысли и нравственные учения автора выражены больше, чем в 

других произведениях, через образ Нехлюдова». Автор утверждает, что 

единственным средством сопротивления злу является нравственное 

самосовершенствование, а не активная политическая борьба: он считает, что 

«счастья могут достичь люди, соблюдающие заповеди Евангелия, 

всепрощающие и любящие других» [Гао Чжи, 1956, с. 30–32]. 

В 1958 году сравнительное сопоставление гуманистических идей 

китайского писателя Лу Синя и Л.Н. Толстого произвел ХаньЧанцзин в статье 

«Лу Синь о Л.Н. Толстом». Автор считает, что гуманистические идеи Лу Синя 

и Л.Н. Толстого совершенно различны: приоритетом для Лу Синя является 

благополучие крестьянских масс, он решительно выступает против 

империализма и феодализма, выражает глубокое сочувствие угнетенным 

народам, является представителем «революционного гуманизма». А вот 

гуманизм Л.Н. Толстого «основан на совести», он осуществляет революцию по 

отношению к индивидууму на нравственном уровне, устанавливает идеальную 

систему социальных отношений, поэтому «гуманитарная мысль Лу Синя более 

прогрессивна» [Хань Чанцзин, 1958, с. 51–55]. 

1960 год совпал с 50-летием со дня смерти Л.Н. Толстого, но с 1960-х 

годов китайско-советские политические отношения постепенно ухудшались, а 

феодализм, капитализм и ревизионизм подвергались резкой критике в Китае. 

Л.Н. Толстой считался в этот период буржуазным писателем, и гуманизм, 

выраженный в его произведениях, не воспринимался. Поначалу некоторые 

исследователи анализировали буржуазный гуманизм Л.Н. Толстого в двух 

ракурсах, говоря о его гуманизме как о прогрессивном, так и о 

несостоятельном. Например, Цянь Чжунвэнь и Бянь Чжилин опубликовали в 

китайском журнале «Литературное обозрение» в 1960 году статьи «Против 

ревизионистского искажения Л.Н. Толстого» и «О выражении мысли в 

произведениях О. де Бальзака и Л.Н. Толстого». Но с развитием критического 

движения гуманитарная мысль Л.Н. Толстого стала отвергаться большим 

количеством ученых. Например, в статье «О романе "Воскресение"», 

опубликованной студентами в «Журнале Пекинского университета» в 1961 

году, указывалось, что «"Воскресение" – это роман с глубокими 
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противоречиями, который не только имеет сильное критическое содержание, но 

и отражает реакционную мораль». С одной стороны, по мысли авторов, 

Толстой высказывал гневный протест и резкую критику русского самодержавия 

и господствующего класса аристократии. С другой стороны, он питал иллюзии 

по поводу упадка аристократии, игнорируя или даже искажая борьбу 

пролетариата за перемены. В то время как социальная действительность 

объективно сыграла роль в сопротивлении революционному настроению в 

народе. Следовательно, «"Воскресение" является произведением, в котором 

смешаны сущность демократии и феодализма, реальное социальное содержание 

и лицемерная фантазия автора» [Русская исследовательская группа о Л.Н. 

Толстом, 1961, с. 51–63]. 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов были выпущены еще две значимые 

статьи о Л.Н. Толстом: «Лев Толстой в Китае» [Ни Жуйцинь, 1959, с. 51–52] и 

«Произведения Л.Н. Толстого в Китае» [Гэ Баоцюань, 1960, с. 44–54]. В них 

впервые была представлена рефлексия, то есть размышление о стратегиях 

восприятия Толстого в Китае как о некоей парадигме. 

В 1966 году в Китае началась культурная революция. В последующие 

десять лет исследование русской литературы было запрещено, что резко 

оборвало академическую рецепцию Л.Н. Толстого в Китае, с 1966 по 1976 год 

не выходило научныхтрудов о Л.Н. Толстом. 

Необходимо также заметить, что академическая и критическая рецепция 

романа «Воскресение» в Китае связаны с его переводческом восприятием, где 

можно наблюдать схожие тенденции. До 1950-х годов существовало только два 

неполных перевода на китайский язык – перевод Гэн Цзичжи (1922) и перевод 

Гао Чжи (1943). С 1950-х по 1970-е годы, по статистическим данным, всего в 

Китае было издано 35 произведений Л.Н.Толстого общим тиражом более 1,7 

млн экземпляров, и почти каждое из них имело 2–3 китайских перевода. Среди 

них 4 китайских перевода романа «Воскресение» [Гэ Баоцюань, 1960, с. 53]. 

Стоит отметить, что эти четыре китайских переводане стали каноническими, 

таковые появились только в 1980-х годах [Чжан Ян, 2021, с. 429–435]. 

Таким образом, академическая рецепция Л.Н. Толстого в Китае находилась 

под сильным влиянием историко-политической среды. Из-за политической 

обстановки в Китае в 1950-1970-е годы перевод произведений Л.Н. Толстого не 

осуществлялся, в этот период литературоведы придавали большее значение 

идеологической составляющей в творчестве писателя. Однако они же заложили 

основу для дальнейшего восприятия Л.Н. Толстого в Китае. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению участников и целей 

постмодернистского преподавания английского языка на современном этапе. В 

статье рассматривается роль знания английского языка, развития навыков 

устной речи в процессе обучения и ряд факторов, влияющих на этот процесс и 

организацию дискурса проблемно-ориентированных текстов на занятиях по 

английскому языку. 

Ключевые слова: дискурс, перевод, коммуникация, речевая деятельность, 

проблемно-ориентированный дискурс. 

 

Abstract: The article deals with the study of the participants and goals of the 

postmodern English language teaching at the present stage. The article examines the 

role of knowledge of the English language, the development of oral speech skills in 

the teaching process and a number of factors influencing this process and the 

organization of the discourse of problem-oriented texts in the classes of English. 

Key words: discourse, translation, communication, speech activity, problem-

solution discourse. 

 

In these modern days of globalization, people communicate with each other in a 

common language, that is English. The English language is spoken all over the world 

and it has attained the status of the global language. English is the language widely 

used in the field of scientific research, education, business, the internet, travel and 

tourism, media and newspapers, software, medicine, engineering, information and 

technology, entertainment, banking and others. Therefore, it is important to learn this 

language.  

In the present global world, communication plays a vital role in getting success 

in all fields. Language is used as a tool for communication. Perfect communication is 

not possible for people without using a language. Moreover, people cannot achieve 

their aims, objectives, and goals without using proper language to communicate. 

Therefore, there is a need for a language to communicate with others who live all 

around the globe.  



125 

 

Developing speaking skills includes several aspects that influence this process. 

It is more than obvious that the student together with the teacher are the most 

important ones. Talking about the development of speaking skills during a teaching- 

learning process, it is necessary to consider a number of factors that influence this 

process. Oral production, the process of communication, number of interlocutors, 

interaction patterns, an amount of information processed, time span, teacher, student, 

the conditions under which all these elements mutually interact are only a small part 

of what developing speaking skills makes. 

In speaking activities, there are two reasons why speaking skills are difficult for 

the students. The first cause is that students lack motivation in learning English. 

Another reason is caused by the inappropriate techniques used by the teacher in 

teaching speaking skills. Choosing methods, techniques and means depend on age 

and individual features. 

This paper deals with the development of speaking skills on the elementary 

level. During the research, several competences were identified which should be 

improved on the initial stage of learning for developing speaking skills.  

 
Picture 1. Competences for developing speaking skills 

 

One of the main problems of learners on the initial stage is fear of speaking 

foreign language. Each teacher’s aim is to encourage their students to speak and 

express their thoughts. According to Anuradha et al. [Anuradha, 2014, p. 15], 

following are the principles of teaching speaking skills: 

- Encourage students to speak right from the first day. If not, as early as possible 

and not to wait till she teaches them a stock of words, phrases or sentences; 

- Tolerate the students if some of them simply repeat what they say; 

- If a student gives one word answer to any question, bear it for the time being. - 

Let the learners speak actively with whatever English knowledge they have; 

- Propose structures/phrases/words and let the learners use it in different 

situations and drill as much as possible; 

- Encourage back-chaining or tail-forwarding techniques to make long sentences 

by combining more than ten sentences; 
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- Organize role play and pair-work as much as possible and supervise the 

learners to correct the active ones and activate the passive ones; 

- Be well prepared in advance in terms of lesson planning, activities and tasks; 

- Let the learners commit errors and mistakes.  

It is important for developing elementary students’ speaking skills to repeat 

rhymes, pronounce drills and sing songs in English.  It is a natural way of learning 

any language. It is a fact that everyone has a special ear for music. Language and 

music are known to have similar communicative modes. For instance, teaching 

prepositions of a place, it is better to give your young students a rhyme, like:  

Mike, Mike is on a bike. 

Fred, Fred is in bed. 

Mabel, Mabel is under a table. 

Paul, Paul is on a wall. 

Lee, Lee is in a tree. 

Ella, Ella is under an umbrella. 

It will be more effective to provide your students with a picture, describing the 

children from this rhyme.  

One of the benefits of using them is that learners pick new vocabulary up faster 

and hence will memorize them better. Songs are a form of language that use tones 

and rhythm and they are also the media of universal language for everybody. Songs 

may contain lots of repetition and can provide enjoyable opportunities to work on 

pronunciation.  

Another effective activity for developing speaking skills is a dialogue. It is a 

classroom technique used for practicing functions of language like greeting, agreeing, 

disagreeing, apologizing, suggesting, asking information etc. It is necessary to 

provide students with useful language and sample dialogue. Moreover, teachers can 

conduct role games, discussions by asking for opinions on controversial topics or 

situations.  

 All students should get a chance to speak; moreover, contributions ought to be 

fairly evenly distributed. Therefore, teachers’ task is to strive towards engaging the 

less active learners and make sure that all students are involved in an equal way. 

Additionally, a task ought not to be dominated by a few students who like to take 

control over an exercise. Dobson [Dobson, 1989, p. 28] suggests that in order to 

make sure that every learner has a possibility to practice the target language, the 

teacher can appoint a group representative responsible for equal participation among 

peers. 

Motivation also plays an important role. Without showing a genuine 

concentration on performing a task, the class faces no efficiency. To meet learners’ 

eagerness in a lesson, the teacher ought to choose topics that are of genuine interest 

among the suitable group of students. Topics which appeal to teenagers, however, 

may not appeal to adult learners and thus they may not willingly take part in an 

activity.   

Speaking skills are the most important skills for learners as they are very useful 

for them in exhibiting their communication skills for various purposes. Hence, the 
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teachers have to take a special interest in improving the speaking skills of the 

learners. For this purpose, the 

Teachers have to refer to the latest material related to and try to adopt several 

techniques and approaches to develop the speaking skills of the learners in the 

English classrooms. 

It is known that the ability to lead a discussion and participate in it is the same 

fundamental skill as the ability to work together in a group with other participants. In 

teaching English, the ability to discuss, the ability to listen and understand the 

essence of the issue are incredibly important skills that contribute to the formation of 

the entire variety of components of communicative competence. Note that in a real 

situation, conducting a discussion with native speakers must take into account the 

peculiarities of speech etiquette and the construction of sentences in the correct order. 

Unfortunately, very often in the classroom, students build sentences in the same way 

as in their native, Russian, language, which, in our opinion, should be heard by the 

teacher and corrected as many times as practice requires. 

Experts [Ali, 2013, p. 175] note that the main goal of teachers in organizing a 

discourse is to teach students to compose and produce a persuasive type of speech. In 

addition to the fact that the speech will carry any useful (important) information, it 

will also be filled with emotional "colors" that will help to persuade the opponent to 

his side. In the lesson, the main task of the teacher is to create a situation that will be 

most closely approximated to the situation of real communication. Preference in such 

a situation concerns the formation of motivation of students' speech activity. Above 

all, in such a technology as discussion, a communicative exercise is valued, which 

should include the correct wording. It is she who can bring the learning environment 

in the classroom closer to the situation of real communication. In this case, 

communication will act not only as a goal, but also as a means of teaching English. 

During the free discussion of any problem in the classroom, the content of 

communication is organized by the students themselves. We are convinced that such 

a free formation of semantic conclusions generates further communication and 

adjusts the speech activity of the participants in the discussion. 

In organizational terms, according to M. A. Kovalchuk, there are four phases of 

the discussion: 

- definition of the purpose and topic of the discussion; 

- collecting information on a given topic; 

- ordering, interpretation and evaluation of the information received; 

- summing up the results (in accordance with the objectives of the discussion). 

This product method should be used for the formation of skills not only 

speaking (this is the main task), but also for the development of listening skills 

among students in English lessons of various levels. It is very important to encourage 

students to express their opinions from primary school, you can start by retelling 

several sentences of a coherent text. When conducting a discussion at the senior 

stages, the teacher should carefully select the material. Factors such as age, student 

interest, and language proficiency should be taken into account. In addition, it is 
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recommended to build educational discussions gradually, without overloading either 

with information or excessive requirements for the language level. 
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Аннотация: В статье рассматривается отличие критического мышления от 

творческого, ряд качеств, необходимых учащимся для развития критического 

мышления. Исследуются также основные этапы технологии развития 

критического мышления. 
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Abstract: The article deals with the difference between critical and creative 

thinking, the qualities that are necessary to develop critical thinking. The article 

describes the main stages of the technology of critical thinking.  

Key words: critical thinking, critical thinking development technology. 

 

Cуществует большое разнообразие мнений  по поводу определения 

понятия «критическое мышление»: с одной стороны, оно ассоциируется с 

негативным, отвергающим мышлением, так как предполагает спор, дискуссию, 

конфликт; с другой стороны, объединяет понятия «критическое мышление», 

«аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление» 

и т.д. Хотя термин «критическое мышление» известен очень давно из работ 

таких известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, JI.С. Выготский, в 

профессиональном языке педагогов-пракгиков его стали употреблять 

сравнительно недавно. Сегодня в различных научных источниках можно найти 

разные определения термина «критическое мышление». Дж. Браус и Д. Вуд 

определяют его как разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на 
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решении того, во что верить и что делать. Критики пытаются понять и осознать 

своё собственное «Я», быть объективными, логичными, пытаются понять 

другие точки зрения. Критическое мышление, по их мнению, – это поиск 

здравого смысла: «как рассудить объективно и поступить логично с учётом как 

своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных 

предубеждений. Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и 

увидеть новые возможности, что весьма существенно при решении проблем».  

Д. Халперн определяет критическое мышление в своей работе 

«Психология критического мышления» следующим образом: это 

«направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков 

и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 

результата» [Халперн, 2000].  

В работе Н.Ю. Туласыновой подчеркивается, что критическое мышление в 

учебном процессе имеет важное личностное значение, которое представляет 

«целенаправленное мышление, ставящее целью доказательство, объяснение, 

поиск путей решения проблемы, проявляется в качествах личности и включает 

умения интерпретации, анализа, оценки, заключения, объяснения и 

саморегуляции» [Туласынова, 2010, с. 7]. 

Подробный анализ понятия «критическое мышление» с точки зрения 

проблемы обучения иностранному языку дан в работах: [Ситникова, Симонова, 

Чмых, 2020; Лукьянова, Гмызина, Старостина, 2019] и др. 

При всём разнообразии определений критического мышления можно 

увидеть в них близкий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные 

свойства мышления. Это открытое мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путём наложения новой информации на жизненный личный 

опыт. В этом и есть его отличие от мышления творческого, которое не 

предусматривает оценочное, а предполагает продуцирование новых идей, часто 

выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако 

провести чёткую границу между критическим и творческим мышлением 

сложно. Можно сказать, что критическое мышление – это отправная точка для 

развития творческого мышления, более того, и критическое, и творческое 

мышление развиваются в синтезе.  

Любой ли человек может мыслить критически? Ж. Пиаже писал, что к 14-

16 годам у человека наступает этап, когда создаются наилучшие условия для 

развития критического мышления. Вместе с тем это вовсе не означает, что эти 

навыки развиты у всех в одинаковой степени. Для того чтобы учащийся мог 

воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно развить в себе ряд 

качеств, среди которых Д. Халперн выделяет:  

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 

упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность 

мысли – признак уверенности.  

2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он 

никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость 
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позволяет подождать с вынесением суждения, пока не обладаешь 

разнообразной информацией. 

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем 

её решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик 

обязательно добьётся гораздо лучших результатов в обучении.  

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не 

будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает правильные выводы, 

воспользуется ошибкой для продолжения обучения.  

5. Осознание. Очень важное качество, предполагающее умение наблюдать 

за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход 

рассуждений.  

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне 

высказываний [Халперн, 2000]. 

Данные положения обосновывают средства и методы, с помощью которых 

развивается критическое мышление. Действительно, работа с текстами 

(учебными, художественными, научными, документальными и др.) на каждом 

предмете – деятельность для учеников столь же привычная, как и разного рода 

письменные работы. В чуть меньшей мере, но все же им знакомы дискуссии и 

обсуждения. 

Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, а комплекс 

многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития 

и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если на уроках дети являются 

не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут информацию, 

соотносят то, что они усвоили, с собственным практическим опытом, 

сравнивают полученное знание с другими работами в данной области и других 

сферах знания (говоря привычным языком, самостоятельно устанавливают 

внутрипредметные и межпредметные связи). Кроме того, учащиеся должны 

научиться (а педагоги должны помочь им в этом) подвергать сомнению 

достоверность и авторитетность информации, проверять логику доказательств, 

делать выводы, конструировать новые примеры для использования 

теоретического знания, принимать решения, изучать причины и последствия 

различных явлений и т.д. Систематическое включение критического мышления 

в учебный процесс должно формировать особый склад мышления и 

познавательной деятельности. 

R. Paul (США) предложил разграничивать критическое мышление в 

«слабом» и «сильном» смысле. Так, использование анализа и аргументации с 

целью, прежде всего, развенчать чужую точку зрения служит примером 

критического мышления в «слабом» смысле. Напротив, человек, прибегающий 

к критическому мышлению в «сильном» смысле, не сосредоточен на 

собственной точке зрения. Он исходит из необходимости по собственной 

инициативе испытывать свои идеи и представления наиболее сильными из 

возможных возражений, какие только могут быть выдвинуты против них. 
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Процесс учения – это процесс увязывания нового с уже известным. 

Обучаемые строят новые представления на основании предыдущих знаний и 

представлений. Данное положение также является непременным условием 

использования технологии ЧПКМ. 

Подробнее остановимся на самой технологии. Для того чтобы дать детям 

возможность активно работать с получаемым знанием, авторы технологии 

предлагают строить урок по привычной схеме: «введение – основная часть – 

заключение». Подобная же схема действует и при решении проблем: «введение 

в проблему – подходы к ее решению – рефлексия результата». В рамках 

технологии ЧПКМ данные этапы получили несколько иные названия и 

функции.  

Существование целостной структуры знания существенно повышает 

эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, 

интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации. 

Ребенок получает, наконец, «инструмент», помогающий ему реализовать на 

практике принцип собственной активности как субъекта обучения. Педагог, в 

свою очередь, получает практическую возможность стать равным партнером 

ребенка в его образовании. 

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, 

направленные на выполнение задач этапа. Комбинируя их, учитель может 

планировать уроки в соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока 

и объемом учебного материала.  
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Аннотация: Статья посвящена таким инновационным технологиям при 

обучении иностранному языку, как метод проектного преподавания, 

эвристическое обучение, интегративный метод обучения, технология 

портфолио. Использование в учебном процессе инновационных технологий 

способствует развитию мышления у студентов, их творческих способностей, 

экономии времени студентов и преподавателей в процессе познания и 

осмысления явлений реальной действительности и интенсифицирует учебный 

процесс. 

Ключевые слова: процесс обучения, качество, инновационные подходы. 

 

Abstract: The article deals with such innovative technologies in teaching a 

foreign language as the method of project teaching, heuristic teaching, integrative 

teaching method, portfolio technology. The use of innovative technologies in the 

educational process contributes to the development of students’ thinking, their 

creative abilities, saving students and teachers time in the process of cognition and 

comprehension of the phenomena of reality and intensifies the educational process. 

Key words: learning process, quality, innovative approaches. 

 

Следует отметить, что на современном этапе преподавания иностранного 

языка особую важность приобретают инновации. В области образования 

основные задачи направлены на формирование профессионала как личности, 

его способности к научно-технической и инновационной деятельности, на 

обновление содержания образовательного процесса, а также на 

переориентацию в приоритете обучения – на процесс самообучения.  В области 

практики выявляются прогрессивные и эффективные методики и технологии, 

такие, как метод проектного преподавания, эвристическое обучение, 

интерактивный метод обучения, технология портфолио.   

Сегодня изменяется и современный социум, который диктует свои 

правила, когда возникает необходимость новых форм и стиля образования, 

соответственно, требуется совершенствование инноваций в использовании 

методических приемов в практике преподавания языков. Инновационные 

технологии и подходы должны стоять в первом ряду в системе совершенного и 

качественного образования. 

Инновация – многогранное понятие, которое можно рассматривать с 

разных сторон: в связи с технологией, социальными системами, образованием, 

экономическим и политическим решением. Инновация имеет место, когда кто-

либо использует изобретение или использует что-то уже существующее 
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новыми способами для изменения, например, структуры, системы подачи 

нового знания [Хуторский, 2005]. 

Рассмотрим несколько инновационных подходов и технологий: 

- метод проектного преподавания 

- эвристическое обучение 

- интегративный метод обучения 

- технология портфолио. 

Метод проектного преподавания (метод самостоятельного накопления 

опыта) – это альтернатива традиционного кафедрального преподавания.  

      Основными требованиями для проектов являются следующие 

требования: 

- наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания 

исследовательского поиска для ее решения (проблемы семьи, проблемы 

молодежи, организация путешествий в страны) 

- практическая значимость результатов (доклады) 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов на уроке и во внеурочное время. 

При изучении иностранных языков метод проектов может быть 

использован в рамках программ материала практически по любой теме, 

поскольку отбор тематики проводится с учетом значимости для студентов. 

Главное – сформулировать проблему, над которой студенты будут трудиться в 

процессе работы над темой программы. 

Прообразом эвристического обучения является метод Сократа, который 

вместе с собеседником при помощи рассуждений и вопросов приходил к 

рождению знаний. Извлечение скрытых в человеке знаний может быть не 

только методом, но и методологией всего образования. Методика преподавания 

эвристического обучения заключается в следующем: содержание образования 

передается студенту в виде учебного материала с целью его усвоения. В 

эвристическом обучении учебный материал играет роль среды, которая 

применяется для другой цели – создания студентом собственного содержания 

образования в виде его личностных продуктов творчества. 

В качестве заданий могут быть даны: разработка тематики будущей книги, 

поиск необходимых текстов, незнакомой лексики, грамматические вопросы при 

помощи студентов.  Возможны диалоги-обсуждения. 

Сущность интегративного метода заключается в учете особенностей 

сосуществования концептуальной системы личности и новой языковой системы 

– системы второго языка, а также креативного свойства языковой когниции к 

созданию концептуальных конструкций, оказывающих влияние на восприятие 

и усвоение целевого языка. 

Интегративный метод предполагает развитие и формирование умений 

применять несколько стратегий в процессе усвоения неродного языка 

вторичной языковой личностью, а каждый тип стратегий входит в комплекс 

когнитивных действий. Метакогнитивные стратегии включают планирование 

процесса, понимание и продуцирование речи, самооценку результатов 
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научения. Когнитивные стратегии связаны с определенными задачами научения 

и предполагают манипулирование учебными материалами, а также их 

трансформирование. Целью социально аффективных стратегий является 

кооперирование действий в процессе языковой коммуникации как основы 

обмена знаниями и участия в кооперативном диалоге. Процесс выполнения 

стратегических действий, осуществляемых в процессе коммуникативно-

когнитивной деятельности, является частью общего активного динамического 

процесса использования средств целевого языка и усвоенной информации в 

коммуникативных и познавательных целях. Выбор способов и приемов 

понимания запоминания   и усвоения, используемых субъектом познания в 

процессе коммуникативно-когнитивной деятельности, зависит от выбора и 

выполнения соответствующих когнитивных операций и действий, которые 

направлены на достижение сознательно определенной вторичной языковой 

личностью цели по формированию базы умений и знаний пользования 

средствами целевого языка. 

Знание и умение манипулировать стратегиями позволяют субъекту 

познания оптимизировать и интенсифицировать коммуникативно-когнитивную 

деятельность при усвоении неродного языка. Результатом применения умения 

манипулировать стратегиями становится корректная система знаний в базе 

данных субъекта познания и, как следствие, закрепление их в долговременной 

памяти, последующее активное и адекватное воспроизведение для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Интегративный метод нацелен на то, чтобы унифицировать способы 

усвоения, получения и запоминания информации. Задачей интегративного 

метода является распознавание личностных стратегий с учетом особенностей 

активности языковой когниции вторичной языковой личности, а также их 

развитие и поддержка при организации коммуникативно-когнитивной 

деятельности. Процесс формирования языковой системы второго языка в 

сознании индивидуума происходит поэтапно на базе имеющейся 

концептуальной системы и под ее влиянием. На каждом этапе происходит 

усвоение новых языковых понятий, языковых явлений, специфичных для 

второго языка. Сущность интегративного метода состоит в том, чтобы 

учитывать особенности сосуществования концептуальной системы родного 

языка, объем базы знаний субъекта познания, его опыт обучения и ценностные 

характеристики. 

Технология портфолио – инновационная технология, связанная с умением 

критически оценивать результаты своей учебной деятельности и определять 

образовательные цели [Прутченков, Новикова, 2007]. 

Применение данной технологии позволяет решать множество проблем, 

связанных с объективным целеполаганием и оцениванием результатов 

деятельности студентов. Студент является центром и объектом 

образовательного процесса, ему предоставляется максимум ответственности и 

свободы в целеполагании и организации собственной учебной деятельности 

(разработка индивидуальных программ и поиск источников информации). 
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Термин «портфолио» пришел в педагогику из бизнеса и политики. 

Портфолио могут быть деловыми, профессиональными, учебными и 

представляться как в текстовом, так и в электронном виде.   Основная задача 

портфолио – «показать все, на что индивид способен». Педагогическая 

философия портфолио: «Возьми ответственность за свое образование в свои 

руки». 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений учащегося в определенный период его обучения. 

Работа с портфолио помогает решать многие педагогические вопросы. Но при 

его использовании могут встретиться проблемы, связанные с различными 

аспектами, как техническими, так и социально-психологическими. Для их 

грамотного и педагогически обоснованного решения целесообразно обратиться 

к наработкам образовательных учреждений других стран, в частности, к 

Европейскому языковому портфелю. На сегодняшний день инновационные 

методы находятся на стадии становления. Возрастающая потребность в их 

разработки очевидна как для науки, так и для образовательной практики. 

Таким образом, для реализации практических, образовательных и 

развивающих целей обучений иностранному языку используется 

интегративный метод. Применение технологии портфолио позволяет решать 

многие проблемы, связанные с объективным целеполаганием и оцениванием 

результатов деятельности студентов, а метод проектного преподавания 

формирует у студентов позитивное отношение к обучению и развивает 

фантазию и творческие способности, доставляя студентам радость и помогая 

им учиться. Эвристическая образовательная ситуация – ситуация 

активизирующего незнания, целью которой явилось создание студентами 

личного образовательного продукта (проблем, идей, версий и текстов).  

Использование в учебном процессе инновационных технологий 

способствует развитию мышления у студентов, их творческих способностей, 

экономии времени студентов и преподавателей в процессе познания и 

осмысления явления реальной деятельности и интенсифицирует учебный 

процесс.  
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ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА MIND MAPPING НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

 

Аннотация: В условиях современной реальности и глобальной 

цифровизации остро встаёт вопрос об использовании новых методов и форм 

обучения иностранному языку. Одним из наиболее эффективных методов 

запоминания и структуризации нового материала является Mind Mapping. 

Интеллект-карты интенсифицируют когнитивное мышление, что положительно 

сказывается на быстром усвоении информации. Данный метод выявил ряд 

преимуществ в работе на практических занятиях по английскому языку.  

Ключевые слова: технология Mind Map, интеллект-карты, цифровая среда, 

визуализация. 

 

Abstract: Nowadays, in the processes of global digitalization, the question of 

using new methods and forms of teaching a foreign language is acute. One of the 

most effective methods of memorizing and structuring the new material is Mind 

Mapping. Mind maps intensify cognitive thinking, which has a positive effect on the 

rapid assimilation of information. This method reveals a number of advantages in 

practical classes in English. 

Key words: Mind Mapping technology, mind maps, digital environment, 

visualization. 

 

В условиях современной трансформации процесс подачи учебного 

материала изменился. Методология предъявляет достаточно высокие 

требования к практическому усвоению информации на иностранном языке. В 

иностранном языке обучающиеся встречаются с большим количеством 

грамматических структур и огромным кластером лексических единиц, что 

приводит к затрудненному восприятию материала. Основным требованием к 

подаче и усвоению материала является внедрение современных педагогических 

технологий. 

Эффективный метод структуризации информации Mind Mapping 

обеспечивает упрощенную схему по образцу интеллект-карт. Использование 

нестандартных источников обучения обусловлено природой когнитивного 

восприятия новой информации, при котором индивид находится в постоянном 

поиске новых и актуальных решений. Основой нестандартного подхода к 

решению облегченного восприятия послужил метод Mind Map. Mind Map – 

теория, предложенная Тони Бьюзан, целенаправленный упор в которой 

делается на составление ментальной карты и активизации творческого 

мышления. Создание такой карты помогает структурировать идейно-

творческий потенциал, а так же выявить причинно-следственные взаимосвязи 
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представленных структур, что приводит к абсолютной уникальности продукта. 

Mind Мapping находит широкое применение в современном мире и различных 

сферах жизнедеятельности человека. Данный инструмент в разработке планов 

урока проектировании новых тем является инновационным, креативным и на 

сегодняшний день малоисследованным.  

В пределах коммуникативного обучения выстраивается взаимосвязь между 

полученной информацией и сопутствующими тематике ощущениями, идеями, 

воспоминаниями. По способу формирования интеллект-карты представляют 

собой центральную тему, выраженную сферическим объектом, от которого 

распространяется неопределенное количество ветвей, образующих 

пространственные связи. Каждый тип связи выражен с помощью цвета, 

обозначения, изображения. Благодаря разнообразию пространственных 

взаимосвязей полученная информация на иностранном языке воспринимается и 

анализируется эффективнее. Способы употребления метода Mind Mapping 

широко представлены в работе с грамматическими структурами. С помощью 

интеллект-карт передают грамматические конструкции и правила, в которых 

все виды исключений и особых случаев употребления вынесены в отдельные 

акцентные ветви. Метод построения интеллект-карт также участвует в 

формировании и расширении вокабуляра обучающихся. Любой лексический 

материал, объединенный одной тематикой преобразуется в доступный кластер 

по работе с частями речи и синонимичными конструкциями. Мind Maps 

участвуют в процессе формирования словарного запаса, главной целью 

которого является упрощение восприятия нового материала и обеспечение 

увлекательного процесса обучения [Buzan, 2005]. 

Правила построения интеллект-карт: 

1) Центруем тематическую единицу (основную идею), располагаем 

в центре листа, горизонтальным образом.  

2) Формируем ветви первого уровня (желательно использовать цвет). 

Тематика первого уровня соотносится с ключевыми понятиями, которые 

раскрывают понятия центральной тематической единицы. Наиболее значимые 

идеи выделяются жирным шрифтом и заглавными буквами. 

3) Создаём ветви второго уровня, которые, в свою очередь, раскрывают 

идеи первого уровня более детально. Можно использовать как ключевые слова, 

так и словосочетания с возможностью детализирования.  

4) Сопровождаем работу цветом и графикой, ассоциирующейся с 

ключевыми понятиями / словами.  

5) Прорабатываем соединяющиеся понятия на разных ветвях и уровнях.  

Пример работы с интеллект-картой по теме «The Future Tenses». 
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Схема 1. Интеллект-карта по теме «The Future Tenses». 

 

Схема представлена для улучшения запоминания темы «The Future Tenses» 

и является разработкой одного из циклов изучения данной подтемы. Пункты в 

составленной карте детализируются непосредственно учениками. Первый ряд 

формирует основные понятия владения будущим временем в английском языке, 

включая маркеры времени и приведенные примеры. Далее студентам 

предлагается работа со вторым типом интеллект-карт, практическая часть 

работы. Самостоятельная работа с картой представляет собой обобщенный этап 

проработки будущего времени, на основании своих примеров с использованием 

«The Future Tenses». 

 
Схема 2. Интеллект-карта для самостоятельной работы по теме. 
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Данная карта демонстрирует комплексный подход к воссозданию работы 

как левого полушария мозга, отвечающего за вербальную коммуникацию и 

логическое мышление, так и правого полушария, отвечающего за невербальную 

составляющую и образное мышление. В совокупности именно задействование 

в процессе обучения иностранному языку двух полушарий мозга провоцирует 

эффективное запоминание информации. По словам российского лингвиста и 

психолога А. А. Леонтьева, работа с абстрактным и логическим мышлением 

формирует возможность оперировать образами и понятиями, относящимися 

непосредственно к предметной действительности, позволяющая, как следствие, 

получить новые познания в области языкознания [Леонтьев, 2008].  

Использование интеллект-карт на занятиях по иностранному языку 

обеспечивает:  

1) Мотивацию овладения языком посредством коммуникативного 

общения с учениками. 

2) Обеспечивает увлекательную работу как в группе, так и самостоятельно.  

3) Предполагает дифференцированный подход к ученикам.  

4) Приобщает к использованию иностранных словарей и справочников с 

целью овладения и увеличения запаса лексических единиц (в том числе 

терминологии).  

5) Формирует целостное восприятие изучаемой темы или исследуемой 

проблемы. 

Век цифрового преображения неизбежно вводит в специфику 

преподавания и обучения социальные преобразования. В условиях современной 

реальности целесообразно использовать современные методы обучения, 

которые соответствуют процессам трансформации. Интеллект-карты участвуют 

в развитии креативного и критического мыслительного процесса, который 

способствует плодотворному и быстрому усвоению новой информации. 

Данный метод является уникальным синтезом развития положительных эмоций 

у обучающихся любого возраста и обеспечивает достаточно высокий уровень 

усвоения новой информации в процессе формирования иноязычной речевой 

компетенции.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА УРОКЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Применение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе может усовершенствовать качество учебного 

материала и улучшить результаты обучения. Все чаще в практике преподавания 

русского языка как иностранного получают широкое распространение 

мультимедийные технологии. Статья представляет собой обзор современных 

цифровых инструментов, которые могут быть использованы на уроке русского 

языка как иностранного. Описываются основные принципы и преимущества 

использования тех или иных цифровых инструментов. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, цифровые инструменты, 

виртуальная коммуникация обучения, приложение. 

 

Abstract: The use of information and communication technologies in teaching 

process makes it possible to improve the quality of educational material and to 

intensify educational effects. Multimedia technologies are widely used in the practice 

of teaching Russian as a foreign language. The article gives an overview of modern 

digital tools that can be used in classes of Russian as a foreign language. The article 

describes the basic principles and advantages of using digital tools. 

Keywords: Russian as a foreign language, digital tools, virtual communication 

of learning, application. 

 

Новая форма взаимодействия в режиме преподаватель / студент 

потребовала изменений в методологической базе русского языка как 

иностранного (РКИ). Дистанционный формат обучения предполагает 

изменение самой технологии обучения, способов и форм учебной деятельности 

студентов и переосмысление деятельности преподавателя. Одной из 

центральных тем обсуждения в образовательной среде и в обществе в целом 

стал вопрос о переносе образовательного процесса в виртуальное пространство. 

Так, И.А. Бокачев и И.А. Лукинова полагают, что виртуальная образовательная 

среда «уже сегодня позволяет получать достаточно качественное образование 

независимо от географического места проживания учащегося, без отрыва его от 

работы и с учётом индивидуальной образовательной направленности» 

[Бокачев, 2015, с. 16]. Интегрирование виртуальных технологий называют 

обоснованием «качественного и эффективного обучения и формирования 

высококвалифицированного специалиста» [Польшакова, 2019, с. 415]. С 

изменением технологии обучения связано и обновление подготовки 

преподавателя РКИ, что приводит к поиску новых методов, приемов, средств, 

форм учебной деятельности студентов и педагогической деятельности 
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преподавателя. Становится очевидным, что профессиональные компетенции 

современного преподавателя РКИ необходимо переосмыслять [Бовтенко, 2005]. 

Новая форма взаимодействия может включать элементы виртуальной 

коммуникации обучения: «учение есть собственно активный процесс 

конструирования знания на основе ранее приобретенного опыта и ранее 

усвоенных знаний» [Канатова, 2009, с. 41]), «в условиях сетевой учебной среды 

участники совместной деятельности создают знания особенно эффективно, 

если созданные продукты-модели позволяют проверить личные гипотезы на 

практике посредством осмысления конструктивных действий и обмена 

результатами своей деятельности с другими участниками» [Strasser, 2011, s. 

41]). 

Становится понятным, что в традиционный урок РКИ интегрируются 

цифровые инструменты от самых «простых» (сайт, электронная почта, чат, 

социальные сети и др.) для осуществления обратной связи, а иногда и 

единственного способа связи, до более развитых инструментов обучения с 

использованием интернет-сервисов для создания новых ресурсов 

взаимодействия и иных форм, способов и методов обучения. При этом все 

цифровые инструменты должны быть связаны с содержанием программы 

обучения,  

Рассмотрим несколько цифровых инструментов, которые могут помочь в 

создании современного урока РКИ. 

Первую группу составляют цифровые инструменты на английском языке. 

При выборе того или иного инструмента следует учитывать технические 

возможности студентов; так, в КНР проект The Golden Shield Project (金盾工程) 

ограничивает доступ к сервисам компании Google, что делает невозможным 

использование некоторых инструментов, базирующихся на платформе Google. 

Kahoot! Это игровое приложение, которое также можно использовать для 

повышения внимания к уроку русского языка в форме игры. Существует в виде 

сайта и мобильного приложения, которое должны установить обучающиеся. 

Приложение является одним из самых популярных инструментов 

преподавателей иностранного языка. Оно строится на базе прохождения 

обучающимися викторин, игр типа правда / ложь, может содержать вопросы с 

вероятностью выбора нескольких ответов. Есть возможность посмотреть 

статистику, показывающую, кто является победителем, что может быть 

своеобразным стимулом изучения языка. Например, китайские студенты в силу 

национально-специфических особенностей очень азартны и охотно участвуют в 

подобных играх. На сайте существуют готовые викторины, а также сам 

преподаватель может создать собственные упражнения по нужным темам. К 

минусам можно отнести то, что есть платный и бесплатный контент, 

возможности которого ограничены, также требуется регистрация 

[https://kahoot.com/]. 

Padlet. Представляет собой способ организации совместной работы 

студента и преподавателя. Padlet – это интерактивная виртуальная доска, на 

которой можно разместить практически любой вид заданий (от слова до 
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картинки и видеофрагментов). Можно загрузить видео, сделать голосовое 

сообщение, добавить текст или документ. На виртуальной доске можно 

расположить материалы в виде стены, непрерывного потока (контент 

выстраивается сверху вниз), сеток, полок (разделенных на три колонки), 

блогов, а также в свободном режиме. Существуют готовые шаблоны 

расположения и возможность создания собственных. Есть несколько вариантов 

доступа (от приватного до общедоступного). Плюсы сервиса: бесплатный, есть 

русскоязычная версия, можно пользоваться сервисами даже без регистрации; 

отлично подходит для коллективной деятельности в режиме реального времени 

и работы с визуальным контентом [https://padlet.com/]. 

Tiny Tap – это дидактическая площадка интерактивных образовательных 

игр. Можно создать собственный контент или выбрать уже существующий. 

Нажимая на картинку, можно услышать рассказ и задания (например, покажи 

Олю, что она увидела на море и т.д., при этом студент должен слушать и 

нажимать на картинку или слово). Преимуществом этого инструмента является 

возможность для преподавателя самому озвучить фрагмент диалога или 

рассказа. Еще один плюс – это функция drag-and-drop, т.е. студент сам может 

перетаскивать искомый объект в рамках учебной ситуации 

[https://www.tinytap.com/]. 

Quizlet. Сервис для быстрого создания тестов, которые помогут запомнить 

любой материал разными способами (на слух, письмо и т.д.). Quizlet предлагает 

с помощью карточек тренировать орфографию, играть в обучающие игры, 

проверять свои знания. Нужно добавить слова, картинку (при необходимости и 

перевод), затем упражнения формируются автоматически: заучивание наизусть 

(слово, которое нужно запомнить); карточки (картинка и перевод); письмо 

(нужно написать по-русски слова); правописание (запись слов и фраз на слух); 

«письменный ответ» (даны варианты слова, необходимо ввести перевод); 

«подбор ответа» (сопоставление слов) и т.д. Существует русскоязычная версия 

[https://quizlet.com]. 

Цифровых инструментов на английском языке существует огромное 

множество, необходимо только подобрать их под необходимые условия: тему, 

студентов и творческие способности преподавателя. 

Представим несколько полезных инструментов на русском языке. 

Грамота-ру – портал для проверки слов. Но это не просто онлайн-словарь: 

здесь можно найти происхождение слова и примеры его употребления. Здесь 

также можно задать вопросы о различных аспектах языка и получить 

подробные отзывы от научных консультантов или попытаться найти решения в 

ответах на вопросы среди уже ответивших. Есть раздел «Игры», где правила 

представлены в виде загадок и ребусов. Большим плюсом для изучения 

русского языка как иностранного является наличие такого элемента портала, 

как Словари, где собрано нескольких десятков словарей русского языка, 

которые объединены в единую базу данных. Их можно использовать и на 

занятиях, и для самостоятельной подготовки студентов. Существует также 
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элемент Библиотека, который можно использовать при изучении 

художественных произведений русских классиков [http://gramota.ru/]. 

Интерактивный диктант. Городской методический центр Москвы создал 

данный инструмент для проверки грамотности в виде написания диктанта. 

Здесь можно прослушать текст и воспроизвести его целиком или вставить 

пропущенные символы на сайте диктанта. В этом случае система подсчитает 

количество ошибок и покажет, как нужно было написать. Но сайт не дает 

пояснений к ошибкам: тренажер рассчитан только на проверку уровня 

грамотности [http://dict.mosmetod.ru/]. 

Веб-издание правил русского языка. Сайт-справочник по русскому языку, 

где собраны основные правила орфографии и пунктуации. Главный плюс: 

простой поиск. Можно выбрать нужный раздел, например, тему или даже 

суффикс, знак, приводятся правила с примерами из классической литературы 

[https://ilyabirman.ru/therules/].  

Тотальный диктант. Сначала тотальный диктант был придуман как 

проект, популяризирующий грамотность. Любой мог записаться на ежегодный 

диктант и проверить себя на примере текста русскоязычного автора. Но сейчас 

это бесплатная «онлайн-школа» по совершенствованию русского языка. На 

сайте можно написать диктанты прошлых лет и просмотреть полный разбор 

текстов, пройти бесплатный курс по пунктуации, изучить историю орфографии. 

Подходит для студентов с высоким уровнем владения РКИ – В2, С1 

[https://totaldict.ru/]. 

Отличник. Приложение iOS, есть похожее приложение для Android. 

Данное приложение подходит для отработки заданий в области орфоэпии, есть 

тесты для проверки знаний, а также игры. 

RusskiyPro.ru. Портал «Русский-про» главным образом посвящен также 

проверке ударения и тренировке соответствующих заданий, есть правила 

постановки ударения [https://russkiypro.ru/udarenie/].  

Таким образом, в систему обучения РКИ активно внедряются виртуальные 

образовательные среды, и многие преподаватели успешно используют в своей 

педагогической практике различные цифровые инструменты, применение 

которых дает возможность студентам активизировать и эффективно искать 

самостоятельно информацию, в полной мере реализовать основные принципы 

современных образовательных концепций (личностно-ориентированного, 

деятельностно-ориентированного, проблемно-ориентированного и совместного 

обучения). Умело подбирая и используя необходимые инструменты при 

обучении, можно создать виртуальную языковую среду, где студент 

погружается в языковой материал и получает информацию культурного, 

этнического и социального характера. Представленные цифровые инструменты 

предлагают всевозможные функции, выбор которых зависит лишь от темы 

обучения, личных качеств преподавателя и технических возможностей 

студентов. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию новых технологий в 

образовательном процессе, с помощью которых решается ряд проблем, 

связанных с образованием и развитием ребенка. Межкультурная компетенция 

формируется у школьников в процессе применения проектных технологий на 

занятиях по английскому языку. 

Ключевые слова: проект, технология, дискурс-анализ, межкультурная 

коммуникация, компетенции. 

 

Abstract: The use of new technologies in solving many problems in the 

educational process is the most relevant in the development of children in their field. 

The intercultural competence is formed when the project-making technologies are 

used in the English language studying at scool. 

Key words: project, technology, discourse analysis, intercultural 

communication, competencies. 

 

Внедрение новых педагогических технологий в практику обучения нужно 

рассматривать как важнейшее условие для творческого и нравственного, 

интеллектуального развития учащегося. Следовательно, именно «развитие» 

становится ключевым словом в педагогическом процессе обучения.  

Формирование межкультурной компетенции для младших классов хорошо 

прослеживается в учебниках под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н Трубаневой, 

О.А. Денисенко [Биболетова, Денисенко, Трубанева, 2008]. Авторы 

рекомендуют по завершении каждой четверти проводить групповую работу 

«Project» с использованием несложных заданий в форме конкурсов загадок, 

созданием мини-азбуки и так далее.  Учащиеся средней школы могут 

выполнять более сложные задачи информативного характера, например, делать 

сообщения о культурной жизни в области спорта, проводить презентации, 

готовить радиопередачи и так далее.  В старших классах основное внимание 

уделяется ролевой игре: написанию автобиографии, участию в ролевой игре в 

качестве иностранного студента, живущего в зарубежной семье, подготовке 

постера о влиянии английского языка на жизнь человека.   

Авторы УМК “Spotlight” под редакцией Е.Ю. Ваулиной, Д. Дули, О.В. 

Афанасьевой [Ваулина, Дули, Афанасьева и др., URL] предлагают ученикам 

младших классов подготовить мини-проекты по теме модуля, о своей жизни, 

например, рассказать о своей комнате, нарисовать семейное древо, сделать 

презентации одежды разных народов мира. Каждый модуль УМК ”Spotlight” 
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для средней школы и старшей школы заканчивается секцией Culture Corner. В 

ней содержатся задания для создания проектов.  

В УМК “New Millennium English” под редакцией О.Б. Дворецкой, Н.Ю. 

Казырбаевой, В.В. Клименко в конце каждого раздела учащимся предлагается 

выполнить проект в форме доклада-исследования о Великобритании, США с 

планированием поездки в форме творческого доклада, а в заключение 

разыграть ролевую сценку встречи в аэропорту. Также учащимся предлагается 

создание альбомов, в которых они могут представлять свою страну, ее культуру 

и традиции в условиях иноязычного межкультурного общения. Все это в целом 

позволяет создать естественную среду для формирования межкультурной 

компетенции, помогает освоить новые способы деятельности на основе 

проектной методики. 

В работе используются разнообразные типы проектов: творческие, 

информационные, практико-ориентированные и др., например, такие, как 

работа с песней на уроках английского языка.  Проектная технология в 

формировании межкультурной коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка реализуется в тех случаях, когда на основе работы с песней 

у учащихся развиваются умения устной речи, формируются навыки восприятия 

английской речи на слух с совершенствованием лингвострановедческих, 

социально-психологических и культурологических знаний. Однако при отборе 

песни следует придерживаться некоторых принципов: песня должна быть 

аутентичной, должна соответствовать возрасту, интересам, уровню языка 

учащихся и тематике учебных программ. 

Мультимедийные технологии позволяют создавать и воспроизводить 

программные продукты, основной характерной чертой которых является 

интерактивная наглядность, что создает эффект погружения в обучающую 

среду и взаимодействия с ней. В мультимедийных обучающих программах по 

английскому языку используются различные методические приемы, 

позволяющие проводить ознакомление, тренировку и контроль знаний и 

умений учащихся. В педагогической деятельности используются следующие 

обучающие программы: Lingua Land (для учащихся младшего школьного 

возраста по темам: «Животные», «Спорт», «Пища», «Школа», «Свободное 

время» и др.) Сначала учащиеся овладевают тематической лексикой 

посредством многократного прослушивания слов и фразовых единств, а затем в 

игровом режиме развивают и совершенствуют их. 

Большую помощь при обучении фонетике, формировании артикуляции, 

ритмико-интонационных произносительных навыков, для повышения 

мотивации учащихся к изучению английского языка оказывает программа 

«Профессор Хиггинс. Английский без акцента». Звуки, слова, словосочетания и 

предложения воспринимаются учащимися на слух и зрительно. Учащиеся 

имеют возможность наблюдать на экране компьютера за артикуляционными 

движениями и воспринимать на слух правильную интонацию. В силу 

достаточно высоких имитативных способностей учащихся, в их памяти 

запечатлеваются правильные образцы. 
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Таким образом, комплексное использование в учебном процессе всех 

вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

Дискурс-анализ является актуальным методом исследования в 

гуманитарных науках [Brown, Yule, 1983]. В лингвистике под дискурсом 

понимается особый тип языковых единиц, которые не ограничены объемом: от 

короткой смс до концепции научного журнала (с постоянно обновляющимися 

текстами больших объемов). Дискурс создает общий контекст, описывающий 

действующие лица, объекты, обстоятельства, время, поступки и т.п. Единицей 

дискурса является коммуникативное событие, то есть совокупность речевых 

действий, направленных на достижение коммуникативной цели. 

Принимая позиции дискурс-аналитического подхода, исследователи 

стремятся изучить поля смыслов, которые оформляют социальное знание, 

задают рамки индивидуальному и коллективному суждению и действию. На 

сегодняшний день от студентов требуется понимать не только содержание 

услышанного, но и коммуникативные намерения, уметь определять контекст, 

пересказывать текст и описывать лица, объекты, действия, обстоятельства, 

действия и т.д.  

Развитие личности, повышение её профессиональной компетенции 

происходит путем усложнения специальной деятельности, при этом в дискурсе 

осуществляется взаимодействие различных видов знания и формируется 

концепт как совокупность всех типов специального знания (от обыденных 

представлений до научных понятий) В отличие от грамматического анализа, 

который фокусируется на исключительности предложения, анализ дискурса, 

наоборот, фокусируется на широком и общем использовании языка внутри и 

между отдельными группами людей.  

Дискурс-анализ развивался параллельно с риторическими исследованиями 

языка для изучения гораздо более широкого круга тем, от массового до 

частного использования языка, от официальной до разговорной риторики, а 

также от ораторского до письменного и мультимедийного дискурса. Дискурс-

анализ в обучении дает возможность мотивировать студентов к 

самостоятельному обучению и развитию критического мышления, которое 

имеет особенное значение не только во всех областях академического 

образования, но и для непрерывного образования в жизни. 
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Аннотация: В статье анализируются основные характеристики языкового 

теста. Рассматривается коммуникативный подход к языковому тестированию. 

Тест представлен в устной и письменной форме, а также с использованием 

упражнений на чтение и аудирование.  

Ключевые слова: тест, коммуникативный подход, чтение, аудирование.  

 

Abstract: The article analyzes the main characteristics of a language test. A 

communicative approach to language testing is considered. The test is presented in its 

oral and in written forms, as well as in using reading and auding exercises. 

Key words: test, communicative approach, reading, auding. 

 

A test should aim at students’ learning on their weaknesses. In this way, a good 

test can be used as a valuable teaching tool.  

The ability to extract specific information of a practical nature is a preferable 

testing criterion to that of the old comprehension test which attempts to make a 

student give back irrelevant bits of information.  

A communicative approach to language testing emphasizes the importance of 

oral students’ responses rather than their form and structure. The main purpose here 

is a successful communication as a focus activity. Other testing approaches check 

formal linguistic accuracy. The communicative approach emphasizes the ways of 

how people actually use language for a variety of different purposes while other 

approaches are concerned with formal patterns of language such as the “old school” 

or prescriptive grammar and vocabulary. Communicative testing is an attempt to 

integrate the testing of skills and not to separate them as the formal approach does. 

Also this type of tests reflects the culture of a particular country because of their 

emphasis on the context as well as the use of authentic materials. Unlike other testing 

approaches, these exercises test content that is totally relevant for a particular group 

of testers in real life situations. Communicative tests are based on precise and 

detailed specifications of the needs of learners. And finally communicative testing 

differs from other testing approaches because it introduces the concepts of quality in 

preference to quantity. The learner’s levels of performance in different skills is tested. 

This enables the examiner to make decisions according to a carefully drawn-up and 

well-established criteria as well taking advantage of a humanistic attitude to language 

testing.  

Each student’s communicative performance is evaluated individually rather than 

in relation to the performance of other students.  
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Now let us compare two different approaches to testing oral production. The 

preparation for these two approaches is similar in that students are given either a 

picture to study or questions they might be asked in an oral interview. With the 

picture item test, students are asked to describe or narrate what they see in a mixture 

of objective/subjective answers. Similarly, in an oral interview the person 

interviewed must describe themselves in terms of skills and assets and narrate their 

background when interviewing for a job. Both approaches test a range of total oral 

skills.  

With careful picture selection basic vocabulary can be somewhat controlled and 

the tense sequencing can be suggested. The oral interview in this sense is more 

difficult since fewer guides or cues are given and the interviewee must respond to 

each question with only his or her language ability. All types of speaking tests should 

include: pronunciation, fluency, vocabulary knowledge, and grammatical control. 

The two approaches can be compared in this way: interviews use and develop fluency 

in vocabulary. On the other hand, picture-based speaking stresses vocabulary and 

grammatical control.  

Oral performance on a test can be scored by the usage a sliding rating scale. 

For example: (deduct from a sliding scale of 100).  

- 2 points for pronunciation / intonation errors  

- 3 points for errors in verb tense usage.  

- 5 points for incomplete sentence usage.  

While this type of sliding scale may be used to rank or score an oral 

performance, difficulties may arise when establishing such a grading curve since 

results can at times be subjective. Differing instructors may find themselves with 

deviations in the test scoring process which could result in confusion for those 

required to take such an examination.  

In conclusion, what we need in order to evaluate a student properly is to utilize 

the following:  

1. Validity. Validity refers to measurement and assessment. They must reflect 

what the teacher wants the class to learn. This is usually a judgmental decision.  

2. Reliability is the accuracy of measurement. It is a technical problem. It should 

be close to precise.  

3. Discrimination is the feature of a test that demonstrates the capacity to reflect 

difference in the performances of individuals in a group. 

4. Avoid the “backwash effect” which refers to the effect of testing on an 

instructor’s teaching methods previously done [Mehisto et al., 2014]. For example: A 

teacher who tests on correct sentence structure may inhibit free-flowing conversation 

from his students.  

A test should be constructed with the goal of having students learn from their 

weaknesses. It will locate the exact areas of difficulties experienced by the class or 

the individual student so that assistance in the form of additional practice and 

corrective exercises can be given. The instructor can evaluate the effectiveness of the 

syllabus as well as the methods and materials he or she is using.  
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Аннотация: Данная работа рассматривает метод преподавания предметов 

через интегрирование языка c предметом и эффективные стратегии обучения. 

Ключевые слова: интегрирование предметов, трехъязычное образование, 

межличностная коммуникация. 

 

Abstract: The present work studies the method of teaching students to subject-

related knowledge through the content language integration and effective teaching 

strategies in the trilingual education. 

Key words: CLIL (content and language integrated learning), trilingual 

education, interpersonal communication skills. 

 

The political, technological, economic, and social realities of the modern world 

have led to more contact between more people of different linguistic and cultural 

backgrounds than ever before, creating the need for new policies on different levels 

and in different fields. One of such fields is education, and language there plays an 

important role. 

Pupils firstly should acquire knowledge of curricular subject and secondly, 

develop their competency in a language other than the language of instruction. 

The subject of study is teaching a polylinguism in primary and secondary 

schools of Kazakhstan. 

Some teachers provide considerable support to communication with students, 

using plenty of body language, pointing to objects, using eye contact, head nods, 

hand gestures, intonation and smiles to explain and motivate. Some give plenty of 

clues and cues to help students understand the material. 

This is called a context-embedded communication. Some teachers communicate 

without relying only on words. They use objects, demonstrations, examples, 

illustrations, pictures, and graphics to convey meaning. 

Other teachers tend to rely on words alone. Children are given work cards or 

word books and eare expected to rely only on them to understand how to 
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communicate. This is called context-reduced communication. There are very few 

cues and clues as to the meaning being transmitted. The oral or written words of the 

sentence stand alone in conveying its meaning. There may be subtlety and precision 

of meaning in the teacher’s vocabulary which eludes the student. 

A different dimension of classroom communication relates to the thinking 

demands made of the child in communication. Sometimes the cognitive complexity 

of mathematics and science, reading or writing, may be highly demanding for the 

child. The level of performance is ever challenging. A child should process 

information quickly. This is called cognitively demanding communication. 

At the other end of the spectrum there is cognitively undemanding 

communication. Here language is sufficiently simple to enable understandable 

classroom exchanges and understanding of the curriculum. If simple instructions are 

given, the processing of information by the child may be relatively simple and 

straightforward. Thus, Basic interpersonal communication skills (BICS) are context-

embedded, cognitively undemanding use of a language. Cognitively and 

academically more advanced language (CALP) is the ability to communicate in the 

context-reduced communication and cognitively demanding situations. 

This cognitively and academically more advanced language is achieved by 

teaching through content language integration. The term employed in the present 

volume is Content and Language Integrated Learning (CLIL), which has established 

itself as an umbrella label in Europe and elsewhere over the last years. 

Most countries have introduced legislation to establish CLIL, or broadened 

provision of this kind since the beginning of the 1990s. The distinctive feature of 

such provision is that pupils are taught different subjects in the curriculum in at least 

two languages. Generally, the latter correspond to the official State language and a 

target language. 

Cooperative Learning Research done by Shaw suggests that cooperative 

learning offers students the opportunity for greater participation and use of the target 

language in less stressful circumstances. Arrangements that allow students to share 

responsibility and work together to complete tasks are extensively used to interact, 

share ideas, test hypotheses, and construct knowledge together in a low-risk forum. 

There are obvious obstacles that we came across while planning and organising 

our CLIL lessons. They were as following: Trilingual Education needs additional 

expenditure; Classroom facilities; Available teaching staff; Teacher development 

programmes; Teacher negotiation; Approach and methodological shift; Teacher 

interaction & teamwork. 

CLIL type provision requires of the teachers responsible for it – and this is their 

common distinctive attribute – the ability to teach one or more subjects in the 

curriculum in a language other than the usual language of instruction and thereby 

teach that language itself. Such teachers are thus specialists in two respects. 

It means that one of the aims is to identify that teachers do indeed possess the 

necessary language competence and teaching and methodological skills, as well as a 

good knowledge of the non-language subject to be taught.  
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The trilingual education in practice, analyses the existing trilingual education 

problems in Kazakhstan. For the present period, certain number of experimental 

schools are taught according to Trilingual Curriculum Classes. According to Special 

Teaching Curriculum developed for certain subjects taught in Content Language 

Integration (CLIL) lessons. There is a hard CLIL – subject teachers teach Biology, 

Maths, Chemistry, and Physics in English, and a soft CLIL – English teachers teach 

curriculum subjects in English. 

Following results were achieved while using Content Language Integration 

curriculum. 

 CLIL creates conditions for naturalistic language learning. CLIL is thus seen as 

an opportunity for importing an element of ‘learning the language in the street’ into 

formal education. A second major argument revolves around the purpose and the 

meaning of language use in the classroom. It is true that learning about geography, 

science or history in the CLIL classroom gives the use of the foreign language a 

purpose over and beyond learning the language itself.  

 Next contribution of CLIL is that teacher presentations are missing, i.e. 

extended teacher speeches, also called ‘lecturing’. This absence of teacher 

monologue and teacher dominance 

 The third positive result is that more conversational symmetry in CLIL classes 

is achieved, with students having “more space for interaction.” Students can be seen 

to socialize students into subtly different identities as users of the target language, 

affording them with learning opportunities regarding the target language which are 

qualitatively different than the ones routinely met in EFL lessons. 

 The implications of the study at school were as considering students behaviour 

in different situations. Two classes of seven grade students were taken for 

investigation for the present purpose. They were to watch a video lasting 5 minutes, 

being a bit ambiguous in meaning. Students attending CLIL lessons focus on possible 

outcomes of people’s actions, while students who don't have CLIL lessons pay 

attention more to the action itself. 

 We hypothesized that students in CLIL classrooms would have bigger receptive 

and productive vocabularies than those in mainstream education because of the larger 

amount of foreign language input that is available in CLIL. The vocabularies were 

studied from the perspectives of receptive and productive knowledge and word 

frequency. CLIL learners turned out to know specific vocabulary rather than their 

schoolmates studying in classes without CLIL lessons. Specific target language 

terminology is a significant contribution to increase of target language lexicon. 

Instructional approach is the most effective with second language learners. As 

CLIL is based on instructional language teaching, it helps to develop oral 

communication skills.  

Being a universally recognized though teaching CLIL means using diverse 

methods and forms of classroom practice, and implication of collaborative teaching. 

CLIL increases learners’ motivation. Students tend to hurry to CLIL lessons, and are 

always eager to be involved in different activities at the lesson. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ НАУЧНОГО СТИЛЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию важнейших составляющих 

компонентов (знаний и умений) общей компетенции научного стиля у 

китайских студентов-бакалавров, изучающих русский язык как иностранный по 

направлению «Лингвистика». В статье рассматриваются методические приемы 

работы при подготовке студентов к написанию выпускной квалификационной 

работы; даются практические рекомендации по формированию у иностранных 

студентов необходимых знаний и навыков, реализуемых в научном дискурсе, в 

том числе умения трансформировать реферируемые тексты, а также 

продуцировать специфические грамматические и синтаксические конструкции, 

характерные для научного стиля.  

Ключевые слова: русский как иностранный, научный стиль, компетенция. 

 

Abstract: The article deals with the description of the most important 

components (knowledge and skills) of the general competence of the scientific style 

of Chinese undergraduate students studying Russian as a foreign language in the 

major of “Linguistics.” The article discusses methodological basis of work in 

preparing students to write a diploma project; practical recommendations are given 

on the formation of foreign students’ necessary knowledge and skills implemented in 

scientific discourse, including the ability to transform reference texts, as well as to 

produce specific grammatical and syntactic constructions of an academic style of 

writing. 

Key words: Russian as a foreign language, academic style of writing, 

competence. 

 

Подготовка и последующая защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР) представляет собой стандартную общепринятую форму итоговой 

аттестации при окончании бакалавриата. Иностранные студенты-бакалавры, 

изучающие русский язык по направлению «Лингвистика», также готовят ВКР 

на русском языке под контролем назначенного им научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать уровень 

подготовки бакалавра в соответствии с требованиями действующего 

государственного образовательного стандарта. Она позволяет проверить 

сформированность всех необходимых и указанных в стандарте компетенций – 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных. Помимо этого, 

выпускная работа должна соответствовать ряду обязательных критериев, среди 

которых актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования, самостоятельность выполнения работы, достаточный 

список используемых источников и литературы, обоснованность и полнота 
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выводов и их соответствие цели и задачам исследования, объем работы, 

правильное оформление, доля самостоятельного текста. Одним из основных 

требований является грамотный стиль изложения, демонстрирующий 

способность студента использовать научный стиль русского языка. 

На нашей кафедре уже несколько лет реализуется программа бакалавриата 

по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль «Русский язык как 

иностранный» для студентов из Китая. В рамках обучения по программе и в 

процессе подготовки ВКР бакалавра нами были выработаны некоторые 

установки и принципы работы, позволяющие сформировать у студентов навык 

грамотной русской речи, реализуемый в научном дискурсе.  

Так же, как и другие компетенции – чтение, говорение, письмо и т.д., 

овладение научным стилем русского языка состоит из отдельных умений, 

которые в целом позволяют студенту работать с научным текстом. Исходя из 

имеющегося опыта, в данной статье мы определяем некоторые важнейшие 

компоненты (знания и умения) общей компетенции научного стиля и даем 

краткие рекомендации, каким образом их можно и нужно эффективно 

«тренировать». 

1. Техническое оформление текста. 

Именно техническое оформление текста в формате Microsoft Word 

представляет большую проблему для студентов из Китая, ввиду отсутствия 

достаточного опыта работы с данным текстовым процессором. На территории 

Китая этот текстовый редактор не пользуется особой популярностью. Для 

тренировки навыка работы с этим текстовым редактором студентам 

необходимо давать простые задания по типу: «оформите текст по следующим 

правилам: редактор MS Word; межстрочный интервал – одинарный; все поля по 

2 см; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, абзацный отступ – 0,8 см». 

2. Расстановка знаков препинания в тексте. 

Знаки препинания в китайском письме очень отличаются от русской 

системы пунктуации. Приведем несколько примеров: точка в китайском языке 

句号( 。) – точка в русском языке (.); запятая в китайском языке 顿号(、) – 

запятая в русском языке (,). Кроме того, из-за специфики китайской 

идеографической письменности студенты делают типичные ошибки, оставляя 

два пробела перед знаком препинания и после него: он ушел из дома, забыв 

ключи… «Студенты на третьем курсе имеют пока достаточно «размытые» 

представления о русской пунктуации: они помнят о том, что надо ставить точки 

и запятые в тексте, но не уверены, где именно их следует ставить, иногда 

забывая даже начинать новое предложение с большой буквы» [Сорокина, 2017, 

с.74]. 

Задания по типу «расставьте знаки препинания в этом тексте» позволяют 

повторять пунктуационные правила русского языка, особенно основные из них 

(разделение сложного предложения на части с запятой перед союзом или 

союзным словом, выделение сравнительных, причастных и деепричастных 

оборотов, обозначение вопросительной или побудительной интонации при 

помощи пунктуации и пр.). Кроме того, студентам постоянно нужно 
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напоминать простейшие правила: предложение начинаем с большой буквы; 

перед знаком препинания пробел не нужен.  

3. Образование отглагольных существительных. 

В научном стиле русского языка активно используются конструкции с 

отглагольными существительными для выражения действия. Чтобы свободно 

использовать эти формы в тексте, студентам необходимо научиться грамотно 

образовывать их, хотя бы от самых характерных для данного стиля глаголов: 

исследовать – исследование, анализировать – анализ, искать – поиск, 

переводить – перевод и т.д. Также необходимо запомнить правильное 

«падежное сочетание», обращая внимание на то, что переходные глаголы 

образуют отглагольное существительное с родительным падежом (исследовать 

что? – исследование чего?); непереходные глаголы часто (обычно) образуют 

существительные с тем же падежным управлением (разговаривать с кем? – 

разговор с кем?). Кроме того, сложноподчиненную конструкцию с союзом 

«чтобы» со значением цели можно заменить простой падежной конструкцией с 

предлогом «для».   

4. Понимание соотношения активного – пассивного залога: 

трансформация текста. Зависимость залога от переходности глагола. 

Соотношение активного и пассивного залога и возможность их 

«взаимозамены» в некоторых контекстах – одно из базовых знаний о русской 

грамматике и русском глаголе для изучающих русский как иностранный: «к 

теме «Пассивные конструкции в русском языке» учащиеся обращаются в курсе 

русского языка как иностранного неоднократно, углубляя и расширяя своѐ 

представление об этих грамматических средствах, в чём проявляется принцип 

концентризма» [Маркова, 2016, с. 122].  

Таким образом, формирование навыка использования пассивных 

конструкций в тексте должно базироваться на двух этапах: во-первых, 

находить, вычленять и проводить грамматически анализ данных конструкций в 

готовом русском тексте научного стиля; во-вторых, «трансформировать» 

активный залог в пассивный в разных временных формах и самостоятельно 

создавать пассивные конструкции в определенном контексте. 

5. Представление о причастном и деепричастном оборотах: составление и 

правильное использование в речи. 

Грамотное образование форм причастий и деепричастий, а также 

причастных и деепричастных оборотов необходимо китайским студентам даже 

для начального уровня овладения научным стилем русского языка при 

написании ВКР. 

Задания по этой теме следуют «от простого к сложному»: начинать надо с 

образования возможных форм причастий и деепричастий от глагола, обращая 

внимание на все тонкости и нюансы: связи категории переходности и 

пассивного залога, категории вида и времени глагола. В данном случае 

большую помощь могут оказать специально сформулированные «алгоритмы» 

создания причастия и деепричастия, наглядные таблицы и рисунки [Злобина, 

Сорокина, 2021, с. 134].  
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После отработки навыка создания причастных и деепричастных 

глагольных форм на основании алгоритма можно приступать к 

непосредственной работе с текстом: от анализа и разбора предложений-

примеров к созданию своего текста с использованием полученных знаний.  

6. Правильное использование придаточных определительных оборотов с 

союзным словом «который». 

Правильное падежное согласование с союзным словом «который» 

основывается на представлении о том, как члены предложения в разных ролях 

управляют друг другом и соотносятся друг с другом. Полезны упражнения, 

позволяющие сопоставить причастные обороты и конструкции со словом 

«который»: «Составьте два варианта предложений: А) со словом «который»; Б) 

с причастным оборотом: 1. Я узнал о книге. Её написал известный писатель. 2. 

Мы пришли в гости к другу. Он работает в крупной фирме и т.д.». 

7. Оформление библиографического списка. 

Оформить библиографический список по образцу – основной вид заданий 

для тренировки данного навыка. В качестве задания студенты получают список 

электронных и печатных источников, которые следует оформить в виде списка 

по «макету», представленному преподавателем. 

8. Использование специальных союзов и союзных слов: правильное 

падежное управление. 

В научном стиле русского языка часто используются редкие для 

разговорной речи союзы и союзные слова, такие как благодаря тому что, 

вследствие того что, исходя из, в заключение, в продолжение, в течение и пр. 

Студенты запоминают падежное управление данных конструкций и составляют 

собственные примеры.  

9. Специальные конструкции: отработка навыка работы с клише научного 

текста. 

Чтобы отработать навык использования специфических клише научного 

стиля, необходимо предварительно выделить и проанализировать их на 

материале образцов текста научного стиля, далее можно использовать задания 

по типу: «на месте пропусков в тексте поставьте нужные слова из списка (в 

задании представлен список слов для справок): Цель исследования: … 

специфические черты национального характера. Задачи исследования: … 

материал: русские и китайские слова и выражения; … китайские слова и 

выражения на русский язык; и т.д.» 

10. Работа с реферируемым текстом: поиск основной информации в тексте, 

выделение «смысловых центров» в тексте, трансформация текста в виде плана.  

Поскольку текст ВКР является так называемым «вторичным текстом», он 

имеет в своем содержании большую «референтную часть»: в ее основе – «не 

непосредственный, а опосредованный акт коммуникации… какая-либо 

семантическая информация, которая самостоятельно существует вне рамок 

данного воспроизводящего текста…» [Касимова, 2010, с. 30]. Реферирование 

текста и научного текста в частности соответствует заключительному этапу 

обучения иностранных студентов-бакалавров, поскольку основано на 
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понимании и представлении о структурном, речевом и стилистическом 

оформлении письменной научной речи: «соответствующие навыки работы с 

информацией на основе упражнений на компрессию, трансформацию, 

развертывание, комбинирование, являются обязательными при создании 

текстов вторичных жанров» [Казьмина, Матвеева, Потанина, 2021, с. 85]. 

Очень часто работа с первичными источниками в процессе подготовки 

ВКР сводится у иностранных студентов к простому копированию частей текста 

источников без изменений и без правильно оформленных ссылок на 

заимствованные фрагменты текста. Активная подготовительная работа по 

реферированию текстов научного стиля позволяет избежать подобных ошибок.  

Таким образом, перечисленные нами отдельные «компоненты» (знания и 

умения) являются составными частями общей компетенции грамотного 

владения научным стилем русского языка. Развитие данных навыков у 

иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный по 

направлению «Лингвистика», должно быть заблаговременным, планомерным, 

постепенным и соответствующим принципу «концентризма» – от простого к 

сложному, с уточнением нюансов, объяснением редких случаев и исключений. 

Таким образом, данные знания, умения и навыки обеспечивают успешность 

заключительного этапа обучения иностранных бакалавров – подготовку и 

защиту ВКР. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

(Денауский институт предпринимательства и педагогики,  

Республика Узбекистан) 

 

Аннотация: В данной статье автор раскрывает значение педагогической 

компетенции преподавателя в процессе воспитания культуры 

межнационального общения. Автор подчёркивает, что мастерство воспитателя 

зависит от его умения определить духовное состояние и настроение аудитории. 

Место преподавателя среди студентов определяется его человеческими 

качествами. 

Ключевые слова: общение, личность, воспитание, независимый, лидер, 

позиция, навыки, умения, активность, культура. 

 

Abstract: In this article, the author tries to reveal the importance of the teacher’s 

pedagogical competence in the process of educating the culture of interethnic 

communication. The author emphasizes that the teacher’s skill depends on his ability 

to determine the spiritual state and mood of the audience. A teacher’s place among 

students is determined by his human qualities.  

Keywords: communication, personality, upbringing, independent, leader, 

position, skills, abilities, activity, culture. 

 

Общение в педагогическом процессе не может ограничиваться только 

информацией. Мы можем неосознанно следовать одному из существующих 

направлений в педагогическом общении. Но результаты выявляются сразу. 

Впоследствии наблюдается несовместимость в воспитании. Для того чтобы 

этого не произошло, педагогу необходимо изучить личность обучающегося. 

Даже совсем маленькие дети пытаются доказать, что они независимы. 

Педагогический диплом не дает права быть лидером в отношениях со 

студентами. Место, которое преподаватель занимает среди студентов, 

определяется его человеческими качествами. 

Взаимодействие со студентами должно быть организовано таким образом, 

чтобы лидерская позиция естественным образом вытекала из логики 

педагогического процесса. Желательно чувствовать обстановку в группе и 

направлять при необходимости. Учебный процесс не будет продуктивным, если 

педагог не будет чувствовать настроения в аудитории.  

Контроль настроения группы преподавателем: 

- уметь наблюдать за обучающимися; 

- уметь понимать выражение глаз обучающихся, изменения их мимики и 

внешнего вида; 

- обращать внимание на изменения в поведении и настроении обучащихся; 
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- обращать внимание на мягкость и отзывчивость обучащихся в группе, 

чтобы выразить свое отношение к своему поведению; 

- найти общее настроение группы. 

Чтобы сравнить сегодняшнюю ментальную среду со вчерашней, надо 

учиться смотреть на себя глазами учеников. 

Для достижения вышеуказанных требований необходимо: 

- анализировать свою деятельность; 

- постараться поставить себя на место студентов; 

- наблюдать за занятиями коллег и сравнивать себя с ними; 

- определить, какие недостатки отрицательно сказываются на работе со 

студентами; 

- открыто признавать ошибки, не стыдясь открыто говорить об этом, когда 

чего-то не знаешь. 

Каждый педагог должен иметь возможность общаться со студентами в 

свободное время. Попросите студентов ответить на любые вопросы и 

послушайте, что они говорят. Если студента вводят в заблуждение, он 

затрудняется выразить свое мнение. Педагог должен адекватно разъяснить 

обучающимся тему, даже если им очень скучно, и предупредить студента: в 

следующий раз мы обсудим все детали вместе. Такое влияние является 

важнейшим показателем внимания к личности обучающегося. 

В некоторых случаях преподаватель не может до конца выслушать мнения 

обучающихся. В результате происходит постепенное снижение активности 

студентов. Для этого педагог должен всегда задавать себе следующие вопросы: 

- Всегда ли я могу выслушать студента до конца? 

- Когда студент говорит, разве я не горю желанием его остановить? 

- Разве я не рассердился бы, если бы студент сказал слишком много слов, 

объясняя что-то? 

- Замечаю ли я, когда студент говорит, что я с ним не согласен? 

- Разве у меня нет требований к ответам обучающихся? 

При взаимодействии преподавателя со студентами разных 

национальностей важно попытаться понять их настроение, попытаться уловить 

психологическое состояние аудитории. Важно помнить, что психологические 

аспекты педагогического процесса динамичны, изменчивы. Эта ситуация 

требует от преподавателя высокой культуры восприятия. 

Настрой общения, изменение настроения обучающегося, с одной стороны, 

дает необходимую информацию о ситуации на занятии, с другой стороны, 

влияет на выбор методов в процессеобучения. Постоянное и регулярное 

«психическое наблюдение» на занятиях позволяет обучающимся выбирать 

наиболее точные средства взаимодействия для определения своего 

психического состояния. 

При работе с обучающимися разных национальностей можно 

порекомендовать следующую ориентировочную программу работы педагога 

над собой: 
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- регулярно наблюдать за обучающимися в любой ситуации 

педагогического процесса; 

- постоянно следить за занятиями коллег и пытаться определить ситуацию; 

- учитывать логику и развитие психологического состояния обучащихся на 

своих занятиях, ставить перед собой цели для выявления причин изменения; 

- поговорить со студентами после занятий и узнать, что вызывает у них 

изменение настроения во время занятия; 

- попытаться выяснить, что послужило причиной изменения их настроения 

в начале занятия или в ходе личной беседы с обучающимися; 

- развивать педагогический надзор. 

В процессе педагогического общения могут возникать различные 

конфликты. Конфликт происходит из-за педагогической безграмотности. В 

этом случае это нецелесообразно. В то же время следует прилагать усилия для 

предотвращения конфликтов. Конфликт может возникнуть в результате 

требований, инструкций, привычек и навыков. В этом случае необходимо 

проанализировать причины конфликта. 

Когда обучающимся разных национальностей необходимо что-то обсудить 

с преподавателями, педагог должен постараться создать для этого 

возможности. Не обязательно выставлять напоказ недостатки характера 

обучающегося, чтобы доказать его неправоту. Попробуйте начать разговор с 

вопросов «почему» и «как». Это обеспечивает развитие общения. Также 

следует учитывать, что при беседе с такими обучающимися неуместно 

виртуальное общение. Связь должна быть непрерывной, результативной и в 

форме живого общения. 

Здесь нам окажут помощь следующие вопросы: 

- бывают ли у вас инциденты при выходе на улицу в процессе общения со 

студентами, каковы причины этого? 

- в вашей педагогической деятельности были моменты, когда работа со 

студентами не ладилась? Как вы их устранили? 

- сможете ли вы работать с каждым студентом во время занятия? 

- если вы чувствуете, что не можете установить общение со студентом, вы 

пытаетесь его направить по правильному пути? 

- инициатива в общении поможет вам успешно осуществлять 

познавательную деятельность обучающихся.  

Активность в общении – это: 

- уметь быстро устанавливать мысленный контакт с людьми; 

- целенаправленное управление межличностным взаимодействием, 

достижение необходимого уровня межличностных отношений; 

- взаимодействие со студентами в соответствии с возникающими 

педагогическими задачами, умение переосмыслить формы, методы и приемы 

общения; 

- устранить задержки в педагогическом процессе студентов, вовлечь их в 

активное общение. 
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Когда мы общаемся со студентами, нам необходимо знать некоторые 

особенности психики девушек: они легко эмоциональны и очень легко 

обижаются. При этом, в отличие от парней-студентов, они могут управлять 

своим отношением к преподавателю, то есть могут скрывать свои чувства. 

При рассмотрении того, как педагог получает информацию посредством 

общения, важно подчеркнуть важность информации о личности студента. 

Общение позволяет обучать человека в самых разнообразных ситуациях и 

навыках. Хотя на первый взгляд они могут быть незначительными, но могут 

быть и признаками появления необходимых внутренних процессов, 

происходящих в человеке, которые имеют решающее значение для его 

понимания. Это: 

- жизненный опыт; 

- опыт педагогической деятельности; 

- опыт общения со студентами. 

Взаимодействие педагога с обучающимися рассматривается как 

управление образованием, а также служит объединяющей силой. В 

сложившейся социокультурной ситуации проблему социокультурного 

творчества студенческой молодежи можно рассматривать как необходимость 

социальной ответственности. Общество заинтересовано в эффективном 

использовании досуга молодежи, ее социокультурном развитии и духовном 

обновлении на протяжении всей жизни.  

Сегодня социокультурное творчество молодежи в выражении ее 

творческого и духовного потенциала становится широкой сферой культурной 

рекреации. Это означает, что это свободный выбор того, как человек проводит 

свое свободное время. Поэтому она создает возможность человеку отдохнуть, 

пообщаться, оздоровиться, развить себя, самопознание, реализовать свои 

интересы и так далее. 

У каждого студента есть определенный уровень творчества. Творческая 

оздоровительная деятельность включает в себя декоративно-практическое, 

художественно-техническое творчество. Конечно, социокультурное творчество 

не всегда достигает высокого профессионального уровня, оно имеет 

определенное социальное воздействие как надежное средство раскрытия 

способностей каждого человека. 

Ориентация студентов разных национальностей в процессе 

культуротворчества требует от педагога большого мастерства и опыта. 

Культуротворчество рассматривается автором как комплексное понятие, 

объединяющее студентов как эффективный продукт досуга. 

Есть два аспекта интеграции студентов в социальном творчестве: 

- обществознание, где социокультурное творчество считается высшей 

формой социальной активности; 

- творческий процесс, направленный на изменение и создание качественно 

новых форм общественных отношений и социальной жизни. 

Следует отметить, что педагогическое социокультурное творчество 

представляет собой сложный и многогранный процесс, направленный на 



162 

 

формирование культуры межнационального общения студентов, создание 

нравственных представлений, межэтнических форм и систем поведения у 

молодежи, ориентирование ее на общечеловеческие ценности. Это тесно 

связано с развитием идейной, просветительской, духовной, эмоциональной 

сферой деятельности студентов. 
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