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1. Перескажите текст «Stages of education», используя в качестве опоры 

ментальную карту.  

2. Создайте ментальную карту для текста «History of higher education». 

Ментальные карты могут помочь преподавателям и студентам решить 

многие учебные задачи. Во-первых, освоить новую тему. Так, например, с 

помощью сервиса iMindQ [https://www.imindq.com] преподаватель может 

структурировать информацию о любой теме изучаемой дисциплины, принять и 

оценить прикрепленные выполненные студентами задания, написать 

необходимые примечания и комментарии, установить оповещения о 

поступлении на проверку заданий и сроках их выполнения, получать обратную 

связь. К преимуществам использования iMindQ можно отнести наличие таких 

доступных функций, как добавление заметок, ссылок, вложений, изображений 

или значков.  

Во-вторых, создание ментальных карт способствует более тщательной и 

эффективной подготовке к итоговой аттестации, т.е. сдаче зачета или экзамена. 

Грамотно структурированная информация по изученному курсу, включающая 

не только материал лекций и семинаров, выполненные упражнения с 

комментариями преподавателя, на также и учебники, учебные пособия, статьи 

по каждой теме или разделу, таблицы, схемы, отображается как единое целое в 

одной карте. Такое суммирование информации способствует сокращению 

времени на подготовку, поскольку исключает дублирование работы.  
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лингвоаксиологической шкалы субъектов данного дискурса в парадигме 

постмодерна, отражающиеся в языке. В качестве материала выступают 

современные переводы англоязычных художественных текстов на русский 

язык. Основная задача статьи – выявление аксиологических констант 

современного переводческого дискурса и их лингвоэкологического статуса в 

ситуациях политкорректности и глокализации.  
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В статье рассматривается лингвоэкологический статус аксиологических 

констант современного переводческого дискурса и их функционирование в 

коммуникативных ситуациях политической корректности. А. П. Сковородников 

полагает, что  «среда обитания» языка может влиять «на языковое сознание 

социума и, как следствие, на язык и его речевую реализацию» [5, с. 207]. 

На сегодняшний день лингвоэкологический подход к изучению 

переводческого дискурса получает все большее распространение в связи с 

актуализацией феномена политкорректности (см.: [3; 4; 9; 10]). 

Лингвоэкологические проблемы, связанные с функционированием 

современного переводческого дискурса, касаются передачи при переводе 

идеологических речевых штампов (лексики, употребляющейся в текстах 

преимущественно пропагандистского характера, связанных с вопросами 

расовой, национальной, религиозной, социальной, гендерной и иной тематики). 

Достаточно часто вводящиеся идеологические речевые штампы используются в 

качестве манипулятивных инструментов воздействия на потенциальную 

аудиторию.  

Отметим, что феномен политической корректности языка, состоящий в 

«стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые 
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задевают чувства и достоинства индивидуума» [6, с. 215], возник в англо-

американской культуре именно как проявление лингвоэкологической 

тенденции. Однако с течением времени использование политически корректной 

лексики и грамматических конструкций стало инструментом манипулятивного 

воздействия на аудиторию и начало интерпретироваться представителями 

постмодерна в ироническом ключе (см. [7, с. 31]).  

Лингвоэкологической проблемой переводческого дискурса является 

отсутствие точных и закрепленных в русскоязычном узусе эквивалентов 

английской политкорректной лексики (в частности, идеологических речевых 

штампов). Саркастические «Политически корректные сказки на сон грядущий» 

Джеймса Финна Гарнера до сих пор полностью не переведены с английского 

языка на русский, имеется лишь несколько фрагментарных переводов 

(подробнее см.: [4]). Даже ключевую фразу из авторского предисловия к этой 

книге достаточно сложно перевести на русский язык: If, through omission or 

commission, I have inadvertently displayed any sexist, racist, culturalist, nationalist, 

regionalist, ageist, lookist, ableist, sizeist, speciesist, intellectualist, socioeconomicist, 

ethnocentrist, phallocentrist, heteropatriarchalist, or other type of bias as yet 

unnamed, I apologize and encourage your suggestions for rectification [8]. Дж. Ф. 

Гарнер, нарочито извиняясь перед читателями за то, что он, возможно, по 

своему упущению или намеренно, оказался предвзятым в определенных 

аспектах, предлагает будущим читателям «внести свои предложения по 

исправлению» политкорректных сказок. Часть перечисленных Гарнером 

возможных «аспектов предвзятости» уже получила в русском языке свою 

«лингвоэкологическую прописку»: не так давно вошли в употребление лексемы 

сексист, лукист; закрепились в словарном составе русского языка лексемы 

расист, националист, этноцентрист. Грамматические характеристики 

некоторых лексем в русском языке из списка «проявлений неполиткорректного 

поведения» могут быть связаны с ограничениями на частеречную 

принадлежность лексемы или ее словообразовательную структуру: 

фаллоцентрический, но не фаллоцентрист; эйджизм, эйблизм, но не эйджист, 

эйблист.  Возможен подбор частичного эквивалента для лексемы regionalist – 

сепаратист.  

Проблема существования безэквивалентных лексем из области 

политкорректного дискурса не позволяет, например, С. Сивко адекватно 

перевести следующий фрагмент пародийно-политкорректной «Красной 

Шапочки» Дж. Ф. Гарнера: The woodchopper-person blinked and tried to answer, 

but no words came to him. «Bursting in here like a Neanderthal, trusting your 

weapon to do your thinking for you!» she exclaimed. «Sexist! Speciesist! How dare 

you assume that womyn and wolves can't solve their own problems without a man's 

help!» [8]. – Персона дровосека заморгала глазами и попыталась ответить, но 

не произнесла ни слова. «Ворвался сюда как неандерталец, тыкает тут своим 

оружием! Что вы себе думаете, я спрашиваю? — воскликнула Красная 

Шапочка. — Сексуально озабоченный, алчный придурок! Да как ты смел 

подумать, что женщины и волки не могут решить своих проблем без 
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вмешательства человека!» (пер. С. Сивко) [1]. Даже наличие в русском языке 

уже ассимилировавшегося заимствования сексист не дает возможности 

переводчику использовать данную лексему, поскольку стереотипные 

представления о персонаже – Красной Шапочке – как о ребенке накладывают 

некоторые ограничения на использование этого идеологического штампа 

феминистского дискурса. Необходимый комический эффект в тексте перевода 

создается опосредованно, с помощью перифразы (сексуально озабоченный).  

Безэквивалентная грамматическая единица феминистского дискурса 

womyn, заменившая традиционную форму множественного числа women, тоже 

не находит своего переводческого воплощения в русскоязычной версии 

«Политически корректных сказок на сон грядущий». Как следствие, в переводе 

С. Сивко наблюдается переводческая ошибка: How dare you assume that womyn 

and wolves can't solve their own problems without a man's help!» – Да как ты смел 

подумать, что женщины и волки не могут решить своих проблем без 

вмешательства человека!» (пер. С. Сивко). Феминистский пафос речи Красной 

Шапочки в англоязычном тексте подразумевает решение проблем без помощи 

мужчины, переводчик же этого не передает.  

Дж.Ф. Гарнер восстанавливает лингвоэкологический баланс 

англоязычного политкорректного дискурса за счет иронического развенчания 

идеологических штампов, помещая их в контекст известных детских сказок. 

Красная Шапочка становится носителем идеологии феминистского дискурса и 

идеологии «здорового питания», три поросенка строят свои дома из 

экологичных материалов и борются против волка, империалистического 

националиста, и т.п. С.Г. Тер-Минасова абсолютно справедливо полагает, что в 

русской лингвокультуре политически корректный дискурс все еще фактически 

не функционирует [6, с. 223]. Именно поэтому переводчики текстов Гарнера на 

русский язык, не обладая пока всем лексико-грамматическим арсеналом 

политкорректного дискурса, вынуждены прибегать к компенсаторным 

стратегиям создания комического эффекта текстов современного 

переводческого дискурса.  

Баланс «экологии языка» в переводе политкорректной сказки 

Дж. Ф. Гарнера «The Three Little Pigs», как показывают стратегические решения 

переводчиков, может быть достигнут путем глокализации текста – его 

одновременного помещения в глобализационный контекст и в контекст 

локальных культур (см.: [2]). В сказке «The Three Little Pigs» поросята-

порсинисты (= «сандинисты»), противостоящие агрессии «мирового 

империалиста» волка, отстаивают свои права на свободу и независимость 

«цветных наций» в полном соответствии с основными принципами защиты 

прав BIPOC (Black, Indigenous, People of Color): The little pigs shouted back, "Go 

to hell, you carnivorous, imperialistic oppressor!" [8]. Однако в переводе на 

русский язык данной сказки С. Сивко и А. Олексенко осуществляют 

прагматическую компенсацию, меняя англоязычные политкорректные 

формулы на пародируемые клише советского идеологического дискурса 

(свобод душитель; проклятый империалист; песня солидарности юных свиней; 
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покончив с захватчиками, поросята основали государство, давшее миру 

великолепный образец для подражания и базирующееся на принципах 

социалистической демократии вкупе с бесплатным образованием, всеобщим 

здравоохранением и распределением жилой площади по потребностям) [1].  

Восстановление лингвоэкологического равновесия в англоязычных 

текстах Гарнера наблюдается вследствие намеренного помещения устойчивых 

формул политкорректного дискурса BIPOC в «чужой» жанровый контекст – 

контекст детских сказок, за счет чего происходит определенное остранение 

смысла этих устойчивых формул, и текст производит комический эффект. В 

рамках русскоязычного переводческого дискурса переводчики-постмодернисты 

для усиления комического эффекта текста используют не только приемы 

реконтекстуализации и «культурного трансфера», но и прием намеренного 

нарушения лингвоэкологического баланса текста. 

Лингвоэкологическая проблематика постмодернистского 

переводческого дискурса связана, во-первых, с отсутствием детально 

разработанного языкового инструментария в сфере политкорректной лексики 

в русском языке, а во-вторых, со снижением требований к переводческой 

этике и эстетике. Следствием этого является применение переводчиками с 

английского языка на русский компенсаторных стратегий глокализации и 

«культурного трансфера» текста оригинала.  

 

Список литературы 

 

1. Гарнер Дж. Ф. Политически корректные сказки на ночь  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://q-

lab.livejournal.com/1464.html#cutid1 (дата обращения 21.04.2022). 

2. Ефременко Д. В. Глокализация // Большая российская энциклопедия 

– электронная версия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dev.bigenc.ru/sociology/text/2364647 (дата обращения 21.04.2022) 

3. Карпухина В. Н. Под «Веселым Роджером» постмодернизма: 

аксиология интертекстов Бориса Акунина: монография. Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 2020.  

4. Карпухина В. Н. Современная детская литература в политически 

корректном дискурсе: лингвоаксиологический аспект // Сибирский 

филологический журнал. 2019. № 4. С. 155-167. 

5. Сковородников А. П. О предмете эколингвистики применительно к 

состоянию современного русского языка // Экология языка и коммуникативная 

практика. 2013. № 1. С. 205–233. 

6. Тер-Минасова С. Г. Политическая корректность, или языковой такт 

// Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php (дата обращения 

21.04.2022). 

7. Харт К. Постмодернизм. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006.  

https://q-lab.livejournal.com/1464.html#cutid1
https://q-lab.livejournal.com/1464.html#cutid1
http://dev.bigenc.ru/sociology/text/2364647
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php


227 

 

8. Garner J. F. Politically Correct Bedtime Stories: Modern Tales for Our 

Life and Times. New Jersey, 1994[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 https://bbs.pku.edu.cn/attach/85/31/8531ff112a962431/politically%20correct%20bed

time%20stories.pdf (accessed 21.04.2022). 

9. Moller D. Dilemmas of Political Correctness // Journal of Practical 

Ethics. 2016. Volume 4. Issue 1. URL: http://philarchive.org/archive/MOLDOP 

(accessed 21.04.2022). 

10. Wikström P. No one is “pro-politically correct”: Positive construals of 

political correctness in Twitter conversations // Nordic Journal of English Studies. 

2016.  № 15(2). Р. 159–170.  

 

 

УДК 378:81'276(075.8) 

 

А.И. Мезенцева, А.Г. Михайлова
 
 

(Россия, Севастополь) 

 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ТОПОНИМИКОНЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 

 

В данной статье рассматривается вопрос экстралингвистического 

взаимодействия в топонимиконе Североамериканского континента. 

Рассматривается специфика и своеобразие топонима данного континента. 

Выделяется четыре основных регистра, по которым можно распределить 

тематическое наполнение топонима. Отмечено, что топонимы группируются по 

двум критериям: по денотативному значению и коннотациям. Общественные 

американизмы-урбанонимы разделены на группы по характеру обозначаемых 

предметов. Делается вывод, что к числу самых распространенных топооснов 

принадлежат антропонимы, географические термины, названия растений, 

животных и минералов, а также примеры «трансплантации» топонимов из 

других стран, а также из штата в штат в пределах Североамериканского 

континента. В современном английском языке имеется такое весьма 

специфическое явление в системе семиологических классов словесных знаков, 

как полифункциональность индивидуализирующих знаков. 

Ключевые слова: экстралингвистический, взаимодействие, 

Североамериканский континент, заимствование, культура, топоним. 
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