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ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Данное исследование посвящено изучению одного из самых популярных жанров литературы –
«хоррор». Исследование проводится на материале произведений американского писателя, чьи работы
расходятся многомиллионными тиражами, – Стивена Кинга.

Актуальность темы обусловлена особым интересом лингвистов к проблемам и особенностям перевода
литературных произведений, в частности жанра «хоррор». На данный момент он является одним из
самых востребованных в современной литературе. Как и многие другие, жанр «хоррор» имеет свои
стилистические особенности. Благодаря внутренней целостности произведения, которая передается
при помощи языковых средств выразительности, формируются жанровые особенности. Поэтому
изучение языковых средств, используемых в произведениях жанра «хоррор», поможет сформировать
целостное представление об их стилистических особенностях и специфике их перевода.

Жанр «хоррор» – это художественный жанр, первостепенная задача которого максимально напугать
читателя, создав атмосферу ужаса. Несмотря на это, он не является таким поверхностным, каким
многие его считают. Помимо пугающих элементов, он может содержать другие черты самых разных
жанров, например детектива, фентези, фантастики, триллера и многих других.

«Хоррор», как и любой литературный жанр, имеет свои особенности, которые отличают его от других
жанров: основной целью автора является необходимость вызвать у читателя чувство тревоги и страха;
хоррор-произведения часто имеют полностью отрицательного героя, например, призрака или маньяка
и положительного героя, который готов бороться со злом (Васина 2017); важной отличительной
чертой является использование лексики, которая способна вызвать у читателя нужный эффект: лексика
с соответствующими прилагательными, определенными повторами и звукоподражанием, которые
вызывают тревогу и дискомфорт (Артемьева 2010).

Литература жанра «хоррор» очень разнообразна, она отличается сочетанием самых разных жанров. На
данный момент существует несколько видов, или поджанров «хоррора»: готический роман, триллер,
лавкрафтовский ужас, апокалиптика, темный романтизм и комедийный ужас (Дьякова 2005: 32-36).

Поскольку настоящее исследование проводится на материале произведений С. Кинга, рассмотрим
особенности идиостиля данного автора. В произведениях автора четко прослеживается его
мировоззрение, интерес к необычному и неизведанному, потемкам человеческой души. В своих
произведениях он стремится показать, что именно реальность, а не воображаемый мир является
угрозой для нас. Он уделяет большое внимание деталям в своих рассказах. Кинг часто применяет
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прием «документальности». Используя псевдо-цитаты, заголовки газет, рукописей, сценариев и т.д.,
писатель придает своим произведениям больше достоверности. В его текстах можно часто встретить
такие стилистические приемы, как аллюзия и метафора, игра слов и разные графические приемы.
Таким образом, эти средства способствуют созданию оригинального стиля автора (Пальцев 1987).

Далее перейдем к рассмотрению примеров и анализу их переводов. Именно благодаря использованию
и сочетанию разных стилистических приемов и элементов, удается достичь задуманной автором
атмосферы страха.

При помощи эпитета автор вызывает у читателя желаемую реакцию по отношению к описываемому
предмету или явлению, например:

(1) This inhuman place makes human monsters. This inhuman place… (King 1977: 497).

Перевод 1. Это чудовищное место даже людей превращает в чудовищ. Это чудовищное место…

Перевод 2. Это бесчеловечное место превращает людей в чудовищ. Это бесчеловечное место…

Слово «inhuman» имеет словарное соответствие «бесчеловечный». И в данном примере Стивен Кинг
намеренно употребляет именно это слово для повышения напряжения. В первом варианте переводчик
заменяет «бесчеловечное» на «чудовищное», используя контекстуальное соответствие, во избежание
возможной тавтологии. Однако к ней же и возвращается: «чудовищное место…превращает в чудовищ».
Тем не менее, такой перевод можно считать удачным, если учитывать, что в оригинале автор также
использует однокоренные слова «inhuman» и «human». Во втором примере переводчик использует
вариантное соответствие.

Далее представлен пример использования в одном контексте сразу нескольких стилистических
приемов, в частности, олицетворения «breath whistled out» и оксюморона «soundless scream»:

(2) Matt’s breath stopped, then whistled out in a soundless scream (King 1975: URL).

Перевод 1. Дыхание Мэтта остановилось, потом вырвалось из груди в беззвучном крике.

Перевод 2. Дыхание Мэтта замерло, потом вырвалось наружу беззвучным криком.

Данные средства позволяют эмоционально передать отношение героев к ситуации и их душевное
состояние. В обоих вариантах переводчики прибегают к контекстуальному варианту перевода глагола
«whistled out» и используют вариантное соответствие для выражения «soundless scream», сохранив при
этом оба стилистических приема. В первом переводе также используется добавление лексической
единицы для придания большей эмоциональности и создания полноценного образа.

Другим немаловажным приемом при описании состояния крайнего напряжения и страха является
повтор на лексическом уровне:

(3) Louis felt helpless and terrified – not terrified of anything supernatural, not in this bright sunshine, but
simply terrified of the possibility that he might be losing his mind (King 1983: URL).

Перевод 1. Он почувствовал себя беспомощным и испуганным. И не что-то сверхъестественное
напугало его, а просто яркий солнечный свет, но испугал он его до умопомрачения.

Перевод 2. Луис ощущал себя абсолютно беспомощным. Ему было страшно – его ужасало не
сверхъестественное, в этот ясный солнечный день ни о чем таком даже не думалось, – но ему было 
страшно от мысли, что он, возможно, сходит с ума.
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Обоим переводчикам удается передать повтор и то нагнетание атмосферы, для которого он
используется. В обоих случаях для перевода слова «terrified» используются вариантные соответствия.
При этом стоит отметить, что переводы довольно разные, но в каждом из них хорошо переданы
чувства персонажа.

Следующим стилистическим приемом является сравнение:

(4) The finger-holes in the dial looked like surprised white eyes (King 2007: 392). – Отверстия для пальцев
на диске напоминали удивленные белые глаза.

В данном сравнении атмосфера ужаса создается при помощи прилагательного «white», поскольку его
сочетание с «surprised eyes» делает картинку неестественной и создает необычный и даже странный
образ. При переводе используются вариантные соответствия, которые помогают сохранить этот образ.

Помимо лексических средств, Стивен Кинг также использует и фонетические средства. В следующем
контексте представлен пример ассонанса:

(5) Groans and moans (King 1979: URL). – Вздохи, стоны.

Прием использован для того, чтобы не просто сказать про вздохи и стоны, которые окружают героя, но
и имитировать эти звуки, чтобы читатель почувствовал, что он тоже находится в центре этих событий
и слышит такие же «вздохи и стоны». Переводчику удается сохранить ассонанс, подобрав подходящие
слова с протяжным звуком [о]. В данном случае интенция автора была передана в полной мере.

(6) Then, overmastering that, the sighing, shuffling chorus of the bugs and the beetles, squirming their way
through the earth, come for the feast (King 1979: URL). – А потом придет шуршащий, скребущийся хор
собирающихся на пиршество жуков и могильных червей.

В данном примере используется прием аллитерации для передачи шуршащих и жужжащих звуков
множества насекомых. В оригинальном тексте аллитерация основывается на звуках [ɵ], [ð], [s]. В
русском варианте переводчик использует звуки: [ш], [щ], [c], которые также ассоциируются у
русскоговорящего реципиента с насекомыми. Переводчику удалось избежать потерь и сохранить
адекватность перевода. В данном случае замысел автора передан в полной мере.

Таким образом, особенности стиля жанра «хоррор» могут быть выражены при помощи различных
стилистических приемов, придающих тексту особую выразительность. Путем использования
различных стилистических средств, реализующих интенцию, автор вырабатывает свой
индивидуальный стиль (Семенюк 2003). Однако, говоря о литературных произведениях жанра
«хоррор», стоит отметить, что часто выбор конкретных средств языковой выразительности
определяется целью самого жанра – вызвать у читателя страх, тревогу и другие подобные чувства.

Таким образом, литературные произведения жанра «хоррор» обладают рядом специфических черт,
которые представляют определенную сложность при переводе, однако они должны учитываться и
передаваться максимально точно. Эта задача становится совершенно невыполнимой в случае, если у
переводчика возникают трудности с определением особенностей данного жанра и их передачей при
переводе.

Во избежание ошибок при переводе текстов данного жанра рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма: провести предпереводческий анализ текста, который позволит переводчику
выявить функциональные доминанты текста; осуществить подбор вариантов перевода, в полной мере
передающих экспрессивность оригинала и заложенный прагматический эффект; выполнить при
необходимости редактирование текста.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТОВ

Грамматико-лексическое поле – система, подразумевающая под собой совокупность грамматических и
лексических средств, которые выражают и называют общие значения и связываются отношениями,
позволяющими установить определенные закономерности (Гулыга, Шендельс 1969: 10).

Исходя из данного определения, грамматико-лексическое поле причины представляет собой
совокупность грамматических и лексических средств, выражающих и называющих значение причины.

Нами были изучены языковые средства выражения причины в современном немецком языке и,
опираясь на изученную теорию, проведено исследование, направленное на анализ художественного
произведения и статей публицистического стиля.

Практическим материалом для анализа послужили роман Бернхарда Шлинка “Der Vorleser” (“Чтец”) и
статьи публицистического характера из немецкого еженедельного журнала “Der Spiegel” и немецкой
ежедневной газеты “Süddeutsche Zeitung” по темам “Спорт” и “Медиа”.

Проанализировав роман «Der Vorleser» Б. Шлинка, нами были найдены следующие средства
выражения поля причины:

- грамматические: придаточные предложения с союзами weil, da, части сложносочиненного
предложения с denn, словосочетания с предлогом со значением причины wegen и предлоги aus, durch
vor, которые в определенном контексте также передают значение причины, например,

(1) “Ich gehe weiter, verwirrt, weil ich das Haus, aber nicht das Stadtviertel kenne.“ (Schlink 1997: URL)

(2) Da sie über die Autoren nichts wußte, setzte sie sie als Zeitgenossen voraus, solange es sich nicht eindeutig
verbot (Schlink 1997: URL).

(3) ... und trotzdem ist einem das Einkaufen des Futters, das Säubern des Katzenklos und der Gang zum
Tierarzt eigentlich schon zu viel. Denn das Leben ist anderswo (Schlink 1997: URL).

- лексические: существительные, передающие значение причины – Grund, Motiv, Ursache, например,

(4) Ein Grund dafür ist die Regelhaftigkeit, mit der wir uns trafen und mit der die Treffen abliefen (Schlink
1997: URL).
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(5) “Wenn Hannas Motiv die Angst vor Bloßstellung war – wieso dann statt der harmlosen Bloßstellung als
Analphabetin die furchtbare als Verbrecherin?” (Schlink 1997: URL)

(6) “Hätte ich weitersuchen sollen, nach dem Zettel, nach der Ursache von Hannas Wut, nach der Ursache
meiner Hilflosigkeit?” (Schlink 1997: URL)

Большая часть обнаруженных в романе грамматических и лексических средств выражения поля
причины представлена многократно, в связи с чем нами были определены наиболее употребительные
средства выражения.

Рассмотрев грамматические и лексические средства выражения поля причины в художественном
романе, было найдено 85 примеров использования обоих видов средств выражения поля причины,
среди них 71 пример – это грамматические средства выражения, 14 примеров – лексические средства
выражения, что составляет 84% и 16% соответственно.

Проанализировав обнаруженные грамматические средства выражения поля причины, было выявлено,
что наиболее распространенными средствами выражения являются придаточные предложения с
союзом weil – 75% от общего количества рассматриваемых примеров, словосочетания с предлогом
wegen со значением причины – 12, 6% и придаточные предложения с союзом da – 4,2%.

Рассматривая более подробно придаточные предложения с союзом weil, необходимо отметить, что, в
основном, они находятся в постпозиции, но могут стоять и в препозиции при том, что смысл
предложений не меняется. Придаточные предложения с союзом da также, как и придаточные
предложения с союзом weil, могут менять свою позицию, т. е. из препозиции переходить в
постпозицию. Данное явление также было рассмотрено в рамках нашего исследования, в ходе которого
были получены следующие результаты: в романе “Der Vorleser” придаточные предложения с союзом
weil чаще употребляются в постпозиции, чем в препозиции, в процентном соотношении 75,5% и
24,5% соответственно, а придаточные предложения с союзом da в романе чаще употребляются в
препозиции, в процентном соотношении 66,7% и 33,3% соответственно, что соответствует
традиционным взглядам ученых-лингвистов на расположение придаточных предложений с данными
союзами в сложноподчиненных предложениях.

Исследуя лексические средства выражения поля причины, нами было обнаружено, что наиболее
употребительным лексическим средством выражения является существительное Grund со значением
причины – 78,6% от общего количества рассматриваемых примеров, на втором месте находится
существительное Ursache – 14,2%, а наименее употребительное существительное со значением
причины – Motiv – 7,1%.

Аналогичная работа была проведена в отношении статей публицистического характера.
Проанализировав отобранные статьи, были найдены следующие средства выражения поля причины:

- грамматические: придаточные предложения с союзами weil, da, части сложносочиненного
предложения с denn, nämlich, doch, словосочетания с предлогами со значением причины wegen, aufgrund,
zufolge, предлоги aus, durch, von, которые в определенном контексте также передают значение причины,
и предлог dank со значением причины, например,

(7) Das geht auf den E-Ink-Displays zwar, gefällt aber nicht jedem und jeder, weil diese Bildschirme relativ
langsam reagieren (Spiegel 2022: URL).
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(8) Weil Grohs sich einen Schnitzer erlaubte und den Ball im Strafraum verlor, konnte Geyse noch zum
Anschluss einschieben (Spiegel 2022: URL).

(9) Die Partie lief gerade erst wieder, da erhöhte Wolfsburg auf 3:1, als Lattwein im Getümmel nach einer
Ecke den Kopf hinhielt und ihren Fehler vor der Halbzeit wiedergutmachte (Spiegel 2022: URL).

- лексические: существительные, передающие значение причины – Grund, Anlass, Voraussetzung и
глагол (mit sich) bringen со значением причины, например,

(10)Ein Grund für die gestiegene Bildschirmzeit könnte TikTok sein (Spiegel 2022: URL).

(11)Der Anlass war eine wahre Flut an Textexperimenten, die Nutzerinnen und Nutzer von GPT-3
durchgeführt haben: Märchen, Rollenspiele, Tweets und sogar Computercode, alles von einer Software
geschrieben (Spiegel 2022: URL).

(12)Das nächste große Update des iPhone-Betriebssystems könnte eine drastische Veränderung mit sich
bringen, die Apple nie wollte: Apps aus anderen Quellen als dem App Store, zumindest für die Kundschaft in
der EU (Spiegel 2022: URL).

Проанализировав обнаруженные примеры использования грамматических и лексических средств
выражения поля причины в статьях публицистического характера, было отмечено, что грамматические
средства выражения поля причины, так же, как и в художественном романе Б. Шлинка, являются более
употребительными, чем лексические средства выражения поля причины, 87% и 13% от общего
количества обнаруженных примеров соответственно.

Рассмотрев грамматические средства выражения поля причины в подобранных статьях, было
замечено, что наиболее употребимыми средствами выражения являются придаточные предложения с
союзом weil – 33,3% от общего числа примеров грамматических средств выражения поля причины, на
втором месте располагаются словосочетания с предлогами wegen и zufolge со значением причины – по
13,7%, на третьем месте – придаточные предложения с союзом da – 8,8%.

В данной части работы также была рассмотрена частота употребления придаточных предложений с
союзами weil и da в препозиции и постпозиции, в ходе чего были получены следующие результаты:
придаточные предложения с союзом weil чаще всего стоят в постпозиции – 73,5%, также как и
придаточные предложения с союзом da – 55,5%, что является нехарактерным для традиционных
правил немецкой грамматики.

Исследуя лексические средства выражения поля причины в текстах публицистического стиля, было
обнаружено, что наиболее употребительным лексическим средством выражения является
существительное Grund – 66,7% от общего числа примеров лексических средств выражения поля
причины, менее распространенное существительное для выражения причины – Anlass – 20% и самыми
нераспространенными средствами выражения причины в рамках нашего исследования являются
существительное Vorausetzung и глагол (mit sich) bringen – 6,7% .

Таким образом, рассмотрев грамматические и лексические средства выражения поля причины, мы
пришли к следующим выводам: средства выражения поля причины наиболее широко представлены в
текстах публицистического стиля; наиболее употребительными средствами выражения поля причины
в текстах художественного и публицистического стиля являются грамматические средства, а именно: в
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обоих текстах – придаточные предложения с союзом weil, словосочетания с предлогом wegen со
значением причины и придаточные предложения с союзом da, кроме того, в публицистических текстах
одним их распространенных средств выражения являются словосочетания с предлогом zufolge со
значением причины.

Придаточные предложения с союзами weil и da в художественном тексте и придаточные предложения
с союзом weil в публицистическом тексте употребляются согласно правилам традиционной
грамматики: weil – в постпозиции, da – в препозиции, а придаточные предложения с союзом da в
публицистическом тексте стоят в постпозиции.

Наиболее употребительным лексическим средством выражения поля причины в обоих текстах
является существительное Grund.

По завершению нашего исследования нами был поставлен вопрос, почему средства выражения поля
причины наиболее широко представлены в публицистических текстах и почему то или иное средство
выражения поля причины чаще или реже употребляется в художественном или публицистическом
стиле.

В связи с тем, что публицистические статьи строятся как научное рассуждение, т.е. выдвигается
важная общественная проблема, анализируются и оцениваются возможные пути ее решения, делаются
обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической последовательности или в тексте
представлены результаты какого-либо исследования, при описании которых имеют место логичность
изложения, рассуждение, развертывающееся от главного тезиса к его обоснованию через цепочку
промежуточных тезисов с их аргументами, средства выражения поля причины в таком тексте
представлены шире, чем в художественном произведении, где большую роль играют различные
стилистические средства, служащие для описания героев произведения, их поведения, чувств и т.д.

В рамках исследования было отмечено, что в обоих типах текста используется большое количество
грамматических и лексических средств выражения с непосредственным значением причины. По
нашему мнению, в связи с тем, что данные средства выражения сразу указывают на причину какого-
либо события, т. е. не заставляют задуматься читателя о том, является ли что-либо причиной данного
события или нет, данные средства выражения и являются наиболее употребительными.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

При рассмотрении такого понятия как окказиональные слова, мы, в первую очередь, исследуем
творческий аспект языка. Эти слова основываются не на существующих правилах языка, а на его
потенциальных возможностях и на умении говорящего реализовать их в речи. Другими словами,
окказионализмы – это факты речи, а не языка.

Окказиональное (слово, значение, словосочетание, звукосочетание, синтаксическое образование) – «не
узуальное, не соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся индивидуальным
вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления» (Ахманова 2006: 263).

Для того, чтобы правильно и точно понять смысл таких окказиональных слов, рассмотрим следующие
способы их создания:

1. Аффиксация – это широко употребляемое средство словообразования, которое предполагает
присоединение различных суффиксов и префиксов к основе уже существующего в языке слова. Для
того, чтобы правильно определить смысл таких новых слов, следует знать значения данных морфем.

2. Конверсия, или преобразование – это функциональный переход слова из одной части речи в
другую, т. е. использование одного и того же слова в качестве разных частей речи. Однако некоторые
учёные (Смирницкий 1998; Ярцева 2022) рассматривают процесс трансформации как способ
словообразования только в том случае, если новообразованное слово функционирует как омоним
своих базовых единиц, но отличается от них по парадигме.

3. Сложение – это один из самых старых способов словообразования, который основывается на
сложении двух или более основ в одно слово и впоследствии может писаться либо слитно, либо через
дефис. В данном случае окказионализм включает в себя несколько элементов, поэтому знание
переводчиком лексических значений этих составных частей даёт ему возможность правильно
растолковать смысл целого слова. Наиболее часто употребляемые модели: СУЩ. + СУЩ.; СУЩ. +
ПРИЛ.

4. Метод словообразования, при котором для создания слов используются отдельные звуки или
определённые последовательности звуков.

5. Сращение – относительно новый метод словообразования, при котором два или более
произвольных фрагмента, ранее не существовавших в языке и появившихся во временной точности,
сливаются в новую языковую единицу. В этом методе либо часть одного корня слова сливается в целое
слово, либо два усечённых корня объединяются вместе.

6. Аббревиатуры основаны на сокращении части слова без изменения значения слова в целом. С этим
понятием тесно связан другой способ словообразования – окказиональная аббревиатура.
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7. Декомпозиция – это метод, основанный на смещении границ морфем внутри слова. Существует два
типа этого метода: семантический и морфологический. Первый тип транспозиции формирует слова,
втягивая их в своего рода семантические отношения со словами, не имеющими ничего общего.
Морфологические транспозиции перемещают морфемы внутри слова.

Как уже было ранее отмечено, окказионализм не обладает эквивалентом в языке перевода, поэтому для
полного и точного понимания и интерпретации смысла слова необходимо разложить его на
составляющие и разобраться в каждом компоненте.

Согласно структурной классификации, предложенной Н. Г. Бабенко, окказионализмы делятся на:

1) фонетические, которые представлены звуковым комплексом, фонемный состав которого несёт
дополнительную смысловую нагрузку, заложенную автором;

2) лексические, созданные при помощи соединения узуальных основ и аффиксов в соответствии со
словообразовательной нормой;

3) грамматические, образование которых сопровождается нарушением грамматической нормы;

4) семантические, образованные при помощи приращения смысла, который обретается в контексте;

5) окказиональные словосочетания, образованные нарушением семантической сочетаемости, т.е.
входящие в состав слова, взятые по отдельности, не имеют общих сем, но приобретают их в данном
контексте (Бабенко 1997:14).

Доктор филологических наук Л. О. Бутакова выделяет помимо базовых переводческих трансформаций
окказионализмов (описательный перевод, калькирование, транскрипция, транслитерация) создание
нового окказионального слова или выражения, как одну из переводческих трансформаций, к которой
чаще всего приходится прибегать переводчикам. Трудности при переводе окказиональных слов могут
быть связаны с пониманием и интерпретацией окказионального слова в исходном языке; с выбором
средств языка перевода для его передачи (Бутакова 2012: 162).

В теории перевода выделяют такие способы и стратегии передачи окказионализма на другой язык: 1)
транскрипция и транслитерация; 2) калькирование; 3) описательный перевод; 4) функциональная
замена; 5) создание нового окказионализма.

В рамках данного исследования нами были проанализированы окказионализмы из книг Джаспера
Ффорде «Дело Джен, или Эйра немилосердия» и «Беги, Четверг, беги, или Жёсткий переплёт».

Рассмотрим некоторые окказионализмы в указанных произведениях и проанализируем специфику их
перевода по классификациям В. Н. Комиссарова, Т. А. Казаковой и Л. О. Бутаковой.

Bowden Cable – яркий пример имени одного из главных героев. В качестве имени нарицательного
данное существительное обозначает устройство в механизме автомобиля, отвечающее за торможение.
Контекст нам указывает на то, что этот человек не любил быстрой езды и всегда старался замедлить
свой автомобиль. Это и является причиной номинации главного героя. Имя человека образовано
путём метафорической онимизации на основе сравнения. Перевод же основан на таких личных чертах
главного героя, как честность и добродушие, а именно: Безотказэн Прост.

Калькирование также может применяться для перевода семантических окказионализмов, но это
происходит значительно реже (в 15% случаев). В качестве примера рассмотрим перевод имени Victor
Analogy. В русском варианте его имя – Виктор Аналогиа. Вторая часть имени собственного изменена в
своей внешней форме. Переводчик заменил в конце слова «аналогия» последнюю букву на «а».

Имя отрицательного главного героя Acheron Hades переводится на русский язык как Ахерон Аид.
Каждая часть этого имени передана соответствующим образом в русском языке. Оригинальное имя
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героя полностью характеризует его личность, так как Ахерон – это река подземного мира, а Аид –
правитель подземного мира, если основываться на мифологических сюжетах. Факт соответствия
каждой части имени и персонажа может быть рассмотрен как основание для того, чтобы переводчики
использовали калькирование при переводе.

Рассмотрим перевод, где калькированием переводятся названия организаций, о которых идёт речь в
романе: Chronoguard – Хроностража.

Окказионализм Chronoguard образован путём сочетания корней, аналогичных корням слов
chronometer, chronograph и других. Первый корень chrono- имеет соответствующий эквивалент на
русском языке -хроно-, а второй корень guard передан своим эквивалентом -стража.

Рассмотрим пример окказионализма, образованного путём аффиксации: baconian – Бэконианец.
Бэкониане в романе – это группа людей, которые сомневаются в авторстве произведений У. Шекспира
и приписывают их Фрэнсису Бэкону. В английском языке слово образовано путём аффиксации: имя
собственное + суффикс -ian со значением proponent of – сторонник теории. При переводе на русский
язык внутренняя форма слова полностью сохраняется: к фамилии добавлен эквивалентный составной
суффикс -ан (-ян) + -ец. Бэконианец образовано по аналогии с ницшеанцем, кантианцем, гегельянцем и
т.д.

При переводе лексических окказионализмов создание нового окказионализма встречается реже, в
отличие от калькирования. Рассмотрим несколько примеров перевода: splicence – Генцензия;
oozemosis – Всосмос; jurisfiction – Беллетриция. Пример “splicence” представляет собой объединение
слов “splitting” и “licence”. Можно предположить, что прототипом данного словосочетания является
“driving licence”. Оно означает разрешение на вождение автомобиля. В русском переводе для
объединения были выбраны слова «ген» и «лицензия». Пример “oozemosis” результат слияния слов
“ooze” и “osmosis”. “Ooze” означает просачивание, а “osmosis” (в русском языке – «осмос») является
генетическим термином, обозначающим диффузию веществ через защитную оболочку. Пример 
“jurisfiction”: слово “jurisfiction” – составлено из фрагментов слов “jurisdiction” и “fiction”. Это слово
обозначает организацию, чья сфера полномочий распространяется на беллетристику.

Комбинированный способ перевода является самым распространённым при переводе
окказионализмов в данном романе (45%). Смешанным способом переведено имя главной героини
романа Thursday Next – Четверг Нонетот. Мы видим, что имя переведено соответствующим
эквивалентом в русском языке, а фамилия передана при помощи создания нового окказионализма.
Слово “next” опущено, но от него взята сема «другой, последующий», что заложено в переводе
Нонетот.

Также комбинированный способ перевода применяется для передачи следующего антропонима: 
Landen Parke-Laine – Лондэн Парк-Лейн.

Пример “Landen Parke-Laine” интересен тем, что в нём содержится отсылка к британской версии
настольной игры «Монополия». Данный антропоним является искажённой формой имени
собственного London Park Lane, которое является названием улицы в Лондоне и второй по стоимости и
престижу собственностью в настольной игре. Таким образом, мы можем сделать вывод, что данный
антропоним несёт в себе положительную коннотацию и отвечает за личностную характеристику героя.
На русский язык фамилия передана при помощи транскрипции, а имя является намеренной
деформацией слова Лондон. Перевод, следовательно, является комбинацией графической деформации
и транскрипции.

В результате проведённого анализа было выявлено, что окказионализмы могут выступать в качестве
выражения авторской точки зрения. Создание лексических окказионализмов, аналогичных терминам,
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является важным стилистическим элементом жанра фантастики, в котором написаны романы
Джаспера Ффорде.

Основываясь на выводах и проанализировав окказиональные единицы двух произведений Джаспера
Ффорде, мы выяснили, что самым распространённым способом перевода семантических
окказионализмов является комбинированный способ перевода (40%). Самыми частотными способами
перевода стали создание нового окказионализма в ПЯ (28%) и калькирование (32%).

В романах «Дело Джен, или Эйра немилосердия» и «Беги, Четверг, беги, или Жёсткий переплёт»
лексические окказионализмы были переведены двумя главными способами: созданием
калькированных слов и выражений и формированием новых окказионализмов в целевом языке.

Перевод лексических окказионализмов при помощи калькирования может происходить без серьёзного
ущерба для смысла, заключённого в слове. Как показывают данные, 40% лексических окказионализмов
в романе были переведены именно таким способом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перевод окказионализмов представляет собой
сложный процесс, требующий определённых переводческих навыков. Переводчик должен обладать не
только творческим мышлением и фантазией, но и широким кругозором, чтобы распознать отсылки
автора к реальным явлениям или культурным феноменам.

Результаты нашего исследования помогут переводчику правильно выбрать способ перевода в
зависимости от типа окказионализма. Кроме того, эти выводы могут быть полезны в теоретической
области для классификации типов языковых элементов и типологии окказионализмов.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА США ДЖО БАЙДЕНА

Актуальность работы определяется тем, что политический дискурс становится объектом пристального
внимания современных исследователей языка и культуры, т. к. эта область знания даёт представление
об основных принципах, на которых строится политическая коммуникация в той или иной культуре.

В данной статье будет представлен лингвокультурологический анализ выступлений 46-го президента
США Джо Байдена во время трагических событий в жизни общества.

Материалом исследования послужили недавние выступления Джо Байдена, связанные с проведением
РФ СВО. Нами целенаправленно были выбраны самое первое обращение президента к своей нации,
затрагивающее данный вопрос, и выступление, приуроченное к годовщине начала СВО, с целью
выделения общих и отличительных черт.

Начнём с анализа первого в хронологическом порядке выступления.

В происходящих событиях Байден обвинил президента РФ В. В. Путина. В своем выступлении Байден
противопоставляет себя Путину. Он призывает его взять на себя ответственность за происходящее,
прямым текстом перекладывает вину на политика:

(1) Vladimir Putin has been planning this for months.

(2) Putin is the aggressor. Putin chose this war.

Для придания экспрессивности своей речи Байден использует лексический повтор, многократно
повторяя слово "aggressor". То, что происходит, Байден неоднократно называет словом assault
(нападение, штурм, оскорбление):

(3) The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine.

(4) And today, within hours of Russia’s unleashing its assault.

На защиту законности и порядка Байден призывает божественные силы. Следует отметить, что
религия является одной из ключевых ценностей. Американцы считают себя нацией, благословенной
Богом (blessed by the God) (Яковлева 2009: 268). Обращение к Богу является традиционным в
американской политической риторике:

(5) God bless the people of a free and democratic Ukraine. And may God protect our troops.
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Также в заключении Байден не забывает обратиться к ключевым ценностям американского общества:

(6) And in the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation, make no
mistake: Freedom will prevail.

Несмотря на то, что текст речи был очень хорошо составлен, выступление Байдена было воспринято
неоднозначно. В целом выступление было нединамичным, Джо Байден казался потерянным и путался
в тексте.

Следующее выступление обозначает годовщину с начала СВО. Президент Байден выступил с данной
речью во время своего сюрприз-визита в Киев 20 февраля 2023 г.

Нами для анализа было выбрано более позднее выступление Байдена, касающееся данного события,
носящее уже побудительный характер к решению проблемы и содержащее аналитику событий.

Бесспорно, составители речи хорошо над ней поработали. Вся информация чётко разложена по
полочкам, перечислены большинство проблем, названы способы их решения, перечислены люди,
которые приняли непосредственное участие в их решении. Общий тон речи – деловой, но в то же
время эмоционально-экспрессивный, что создается за счет использования ряда стилистических
средств, самыми частотными из которых являются гипербола и повтор:

(7) Russia’s military has lost half the territory it once occupied.

(8) You know, one year later, Kyiv stands. And Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with
you. And the world stands with you.

Цель речи – убедить жителей Украины, что президент и страна (США) не оставит их в беде, поэтому
Байден часто прибегает к использованию инклюзивных конструкций, которые усиливают степень
контактности и настраивают на диалог: each of us, with each other, let's pay attention и т.д.

Средством установления контакта можно считать и некоторые вводные конструкции, содержащие
обращения к слушателям (you know, you see и др.), они являются своеобразным призывом к
солидарности. Контактность речи создают и побудительные предложения.

Источником контактности речи является и частое использование личного местоимения «we». Джо
Байден подчеркивает, что он и народ – единое целое: случившаяся трагедия коснулась всех, и решать
проблемы надо всем вместе.

(9) We have no fear, nor should anyone in the world have it.

Данное выступление содержит большое количество прецизионной информации, что создает ощущение
осведомлённости президента в происходящем. Цифры, по мнению Байдена, должны наглядно показать
ту огромную работу, которую проводит правительство США, масштабы их поддержки.

(10)Nearly 700 tanks and 1000s of armored vehicles, 1000 artillery systems.

(11)Artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more Javelins and their anti-armor systems, their
surveillance radars.

Свою речь Байден заканчивает заверением, что Администрация США будет рядом, что они вместе
преодолеют все трудности и, конечно же, не забывает обратиться к одной из ключевых ценностей
американского общества – свободе.
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(12)It reminds us that freedom is priceless. It’s worth fighting for, for as long as it takes. And that’s how long
we’re going to be with you, Mr. President, for as long as it takes.

Но также, как и в предыдущем выступлении, президент потерян, путает слова, но при этом держит
внимание публики.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Выступления чётко структурированы и продуманы, но не оказывают должного воздействия на
аудиторию из-за отсутствия у Байдена ораторских навыков и способностей.

2. Для речей характерны отступления от нейтрального стиля изложения с целью эмоционального и
эстетического воздействия. Для оживления речи, придания ей эмоциональности, выразительности,
образности употребляются приемы стилистического синтаксиса: повтор, параллельные конструкции,
риторические вопросы и восклицания. Важное место среди фигур речи занимают тропы –
антономазия, аллюзия, гипербола и т.д. Все эти стилистические приемы не только помогают
осмыслить политический текст, структурируя его и смещая акценты, но и украшают его.

3. Во всех выступлениях президент обращается к теме единства нации, к историческому прошлому;
подчеркивает новизну ситуации и значимость момента; говорит о необходимости перемен; определяет
задачу президента и его роль в решении проблем.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ БИБЛЕЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Целью статьи является анализ библейских фразеологизмов немецкого языка, а также анализ их
структурных особенностей. Материалом для исследования послужила выборка примеров,
насчитывающая 70 библеизмов. Актуальность темы определяется возросшим интересом лингвистов к
фразеологизмам библейского происхождения в немецком языке. Теоретическая значимость работы
состоит в возможности использования данных исследования для дальнейшего анализа
фразеологических единиц библейского происхождения.

В современной лингвистике нет универсального понятия библеизма, поэтому многие исследователи
предлагают свои варианты определения данного термина. Некоторые считают, что библеизмами
являются отдельные слова, устойчивые словосочетания, целые выражения и даже фразы, восходящие
по своему происхождению к Библии, которые или заимствованы из Библии, или подверглись
семантическому воздействию библейских текстов, в том числе не ассоциируемые с ней в современном
языковом сознании (Верещагин 1993 : 97). Другие же предлагают более узкое определение данного
термина, основывающееся на том, что библеизмами являются библейские слова и выражения,
вошедшие в общий язык (Ахманова 2007 : 64).

Мы же придерживаемся мнения, что к библеизмам можно отнести все заимствованные из библейских
текстов языковые единицы, такие, как слова, устойчивые словосочетания и предложения. Именно
такие языковые единицы являются объектом нашего исследования, предметом исследования
выступают их структурные особенности.

По структуре библеизмы подразделяются на:

- библеизмы-слова;

- библеизмы-фразеологизмы;

- библеизмы-предложения, то есть, полные коммуникативные единицы, передающие целое
сообщение.

Рассмотрим подробнее библеизмы-устойчивые словосочетания, то есть фразеологизмы.
Словосочетание – это связь двух или более знаменательных слов, связанных семантически и
синтаксически. Эти синтаксические единицы подразделяются на словосочетания с сочинительной и
подчинительной связью. Первые образованы сочетанием равнозначных компонентов, выполняющих
одинаковую синтаксическую функцию в предложении:
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(1) grünen und blühen (Hellwig,Psalm 92, 8).

В словосочетании с подчинительной связью его компоненты не равнозначны: один компонент
выступает в качестве ядра словосочетания, то есть является главным словом, остальные элементы
выступают зависимыми компонентами.

В выбранных нами для анализа библеизмах были обнаружены субстантивные и глагольные
словосочетания. В субстантивных словосочетаниях-библеизмах стержневым компонентом выступает
существительное, зависимым – прилагательное или предложное сочетание. Зависимые компоненты
являются в предложении согласованными или несогласованными определениями.

Стержневой компонент-существительное может иметь при себе:

а) согласованное определение, выраженное прилагательным:

(2) eine hungrige Seele (Hellwig, Psalm. 107, 9).

б) согласованное определение, выраженное партиципиальным прилагательным:

(3) das gelobte Land (Hellwig, 1. Mos. 12, 7).

в) несогласованное определение, выраженное существительным в родительном падеже:

(4) Tag der Rache (Hellwig, Jes. 34,8).

(5) Stein des Anstoßes (Hellwig, nach Jes. 8,14).

г) несогласованное определение, выраженное существительным в дательном падеже:

(6) Gast auf Erde (Hellwig, Psalm. 119, 19).

д) согласованное определение, выраженное прилагательным, и несогласованное, выраженное
предложно-именной конструкцией:

(7) goldene Äpfel auf silbernen Schalen (Hellwig, Spr. Salom 25, 11).

В глагольных словосочетаниях зависимыми компонентами являются:

а) существительные в винительном падеже, выступающие в предложении в функции прямого
дополнения:

(8) (Einem) das Leben sauer machen (Hellwig, nach 2. Mos. 1, 14).

б) предложно-именные конструкции, являющиеся обстоятельством образа действия:

(9) Durch die Finger sehen (Hellwig, 3. Mos. 20, 4).

в) предложно-именные конструкции с причастиями I в роли согласованного определения:

(10)Mit sehenden Augen nicht sehen (Hellwig, Matth. 13, 13).

Библеизм может иметь структуру сравнительного устойчивого словосочетания, в состав которого,
наряду со стержневым компонентом-глаголом входит существительное и союз wie:
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(11)(еtwas) wie seinen Augapfel behüten (Hellwig, nach 5. Mos. 32, 10).

В состав библеизма со стержневым компонентом-глаголом может входить в качестве зависимого не
одно существительное, а фразеологическая пара:

(12)Von Angesicht zu Angesicht reden (Hellwig, nach 2. Mos. 33, 11).

Рассмотрим более детально библеизмы-предложения. Предложение – языковая единица, которая
представляет собой грамматически организованное соединение слов, обладающее смысловой и
интонационной завершенностью. По структуре выделяют простые и сложные предложения.
Простыми являются предложения, в которых есть лишь одна грамматическая основа. Сложными же
считаются те, в которых есть две или больше грамматических основ, связанных интонационно и по
смыслу. В библейских текстах нами обнаружены простые предложения, являющиеся
фразеологическими единицами:

(13) Großer Grimm bringt Schaden (Hellwig, Spr. Salom. 19,9).

Анализ материала свидетельствует о широком распространении библеизмов-предложений с
компаративным компонентом. Компаративными фразеологизмами называют устойчивые и
воспроизводимые сочетания слов, фразеологическая специфика которых основывается на
традиционном сравнении (Филистович 2006: 395). В таких конструкциях могут сравниваться два
равнозначных компонента (с союзом wie):

(14) Liebe ist stark wie der Tod (Hellwig, Hohelied Salom. 8, 6).

При неравенстве компонентов употребляются прилагательные и наречия в сравнительной степени
(Komparativ):

(15) Ein treuer Freund liebt mehr und steht fester bei denn ein Bruder (Hellwig, Spr. Salom. 18, 24).

В данном фразеологизме сравнение выражено союзом denn – «чем», наречием viel в сравнительной
степени – mehr и прилагательным fest в сравнительной степени – fester. Однако при неравенстве
упоминаемых явлений чаще употребляется союз als:

(16) Lieber ist ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende (Hellwig, Psalm. 73,19).

Особое место в библейских текстах занимают фразеологизмы в форме простых предложений с
обращением. Обращение может быть выражено именем собственным (Adam) или именем
существительным, выражающим родственные связи (Vater):

(17) Adam, wo bist du? (Hellwig, 1. Mos. 3, 9).

(18) Vater, ich habe gesündigt (Hellwig, Luk. 15, 18).

Фразеологизмы в форме предложений с повелительным наклонением тоже нередко встречаются в
текстах Библии. Повелительное наклонение выражает призыв или побуждение к выполнению какого-
либо действия. Этот призыв может быть обращен к одному лицу:

(19) Bleibe im Lande und nähre dich redlich (Hellwig, Psalm 37, 3).

(20) Gehe hin und tue desgleichen! (Hellwig, Luk. 11, 37).
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Также призыв или побуждение могут быть направлены к нескольким лицам:

(21) Danket dem Herrn; denn er ist freudlich und seine Güte währet ewiglich (Hellwig, Psalm 106, 1).

Важное место в немецкой грамматике занимает сослагательное наклонение – Konjunktiv. Konjunktiv
представляет собой особый вид наклонения, лишь частично схожий с сослагательным наклонением в
русском языке. В русском языке данное наклонение используется для выражения возможности
выполнения какого-либо действия. К глаголу в данном случае добавляется частица «бы». В немецком
же языке Konjunktiv используется для выражения действия желаемого, предполагаемого и возможного.
Одним из значений конъюнктива в самостоятельном предложении является оптативное значение
(optative Bedeutung). Оно используется для выражения реального желания в патетической речи. В
исследуемом материале встретились следующие примеры:

(22) Möge dieser Kelch an mir vorübergehen (Hellwig, Matth. 26, 39).

Библеизмы могут выступать в форме сложных предложений.
Сложное предложение – это предложение, имеющее две или более грамматических основы. Сложное
предложение может быть сложносочинённым (die Satzreihe) и сложноподчинённым (das Satzgefüge).

Сложносочинённое предложение – это два или более предложения, которые соединены между собой
сочинительной связью. Такие предложения могут быть союзными и бессоюзными. В союзных
предложениях сочинительная связь выражается с помощью сочинительных союзов (und, aber, oder,
sondern, denn). В выбранных нами для анализа библеизмах были обнаружены союзные предложения с
союзами und и aber. Тип смысловой связи между отдельными частями сложносочинённого
предложения зависит от используемого сочинительного союза. Союз und выражает соединительную
связь (kopulative Beiordnung):

(23) Die ersten werden die letzten, und die letzten werden die ersten sein (Hellwig, Matth. 19, 30).

Союз aber выражает противительную связь (adversative Beiordnung):

(24) Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort richtet Grimm an (Hellwig, Spr. Salom 15, 1).

В исследуемом нами материале встретились необычные конструкции – denn-Sätze. Данный вид
библеизмов представляет собой вторую часть сложносочинённого комплекса с союзом denn. Этот союз
выражает причинную (kausale) связь:

(25) Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden (Hellwig, 1. Mos. 3, 19).

Библеизмы в форме сложносочиненных предложений могут являться бессоюзными. Например,
данный библеизм является сложносочиненным бессоюзным предложением с соединительной связью:

(26) Der Mensch denkt, Gott lenkt (Hellwig, nach Spr. Salom 16, 9).

В отличие от сложносочинённых предложений, сложноподчинённые состоят из двух или более
простых предложений, одно из которых является главным, а другое придаточным. В структуре
сложноподчинённого предложения придаточные выполняют определённую синтаксическую
функцию. Эти функции аналогичны синтаксическим функциям членов предложения.

В анализируемом материале были обнаружены субъектные предложения:
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(27) Wer sich selbst erhötet, der wird erniedriget; und wer sich selbs terniedriget, der wird erhötet (Hellwig,
Matth. 23, 12).

Также библеизмы могут выступать:

- в форме сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными (Objektsätze):

(28) Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die andern Leute (Hellwig, Luk. 18, 11).

– в форме сложноподчиненных предложений с придаточными определительными (Attributsätze):

(29) Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! (Hellwig, Psalm. 150, 6)

- в форме сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными (Adverbialsätze),
а именно с придаточными условно-временными:

(30) Wenn Menschen schweigen, werden Steine reden (Hellwig, Luk. 19, 40).

Итак, проведенный анализ свидетельствует о том, что библеизмы весьма разнообразны по своей
грамматической структуре. Они могут встречаться как в форме словосочетаний, так и в форме
предложений. Также часто встречаются библеизмы в форме простых предложений с обращением, с
повелительным наклонением, а также с компаративным компонентом.

Особый интерес вызывает исследование библеизмов с точки зрения их семантики и внутренней
формы в контексте внеязыковой действительности. Анализ их значений станет предметом наших
дальнейших исследований.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА
ПРИМЕРЕ ФРАЗОВЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)

Диалекты формируются по многим причинaм. Например, ирландский, валлийский, шотландский и
другие языки оказали значительное влияние на английский и стали причиной возникновения
различных диалектов.

Самыми известными современными диалектами Великобритании являются эстуарный английский,
кокни, скауз, стандартизированный английский, джорди, брумми. Существуют и другие, менее
распространенные и более различающиеся между собой диалекты.

При изучении языка возникает серьезная проблема с пониманием диалектов. Цель нашей рaботы
состоит в исследовании и систематизации фонетических отличий диалектов английского языка для
успешного понимания их студентами при необходимости. Зaдaчa статьи состоит в том, чтобы дать
представление о системных диалектных фонетических различиях английского языка. Но для начала
представим краткую характеристику каждого из перечисленных диалектов.

Кокни – просторечный диалект жителей отдельных районов Лондонa: Ист-Эндa и прилегающих
территорий. По легенде, истинными кокни можно назвать только тех лондонцев, которые живут
неподалеку от церкви Сент-Мэри-ле-Боу в Сити и слышат звон ее колоколов. Слово cockney
переводится кaк «петушиное яйцо». Чаще всего тaк называют недоразвитые яйца, которые несут
молодые курицы. Сельские жители пригородов Лондонa именовали тaк городских рабочих, которые не
знали деревенских обычаев (Роговская 2021: 85-88). Кокни коверкают многие звуки: произносят
буквосочетание th как [f] или [v], пропускaют звук [h] в начале слов и звук [t] в конце, смягчают. В
грамматике основные отличия от стандартного британского: me вместо my и сокращение ain’t вместо
am/is/are not (Маковский 1980).

Однако наиболее яркой особенностью диалекта кокни является рифмованный сленг. Характерной
чертой этого явления считается замена рифмованных сокращений устойчивых фраз некоторых слов в
речи (Луханина 2018: 345-347). Результатом становится особый фонетический код, ключ к которому
имеют только люди, знающие диалект, например:

Значение Слово Рифма
Talk  (разговор) Rabbit Rabbit and pork  (зaйчaтинa и свининa)
Head (голова) Loaf Loaf of bread (кусок хлебa)
Phone (телефон) Dog Dog and bone (собaка с костью)
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Стандартизированным британским диалектом называют английский язык, который отличается от
местных диалектов и считается общепринятым в Великобритании. Основу данного диалекта
составляют языки южной части Англии. В настоящее время стандартизированный британский диалект
распространен во многих частях страны, включая Лондон. Данный диалект подразумевает сравнение
вариантов британского и американского английского. Другие диалекты, такие как кокни, скауз и
джорди, также сравниваются со стандартным британским. На стандартном британском говорят и
иностранцы. На нем говорят теле- и радиоведущие, преподаватели университетов и колледжей, а
также политики (Визер 2020: 47-52).

Вдоль реки Темза, по ее побережью, устью возле Северного моря, получил распространение 
эстуарный английский – диалект юго-восточной Англии. В наше время в Великобритании
сформировалось предвзятое отношение к общепринятому произношению: оно воспринимается как
надменное, манерное – поэтому тоже чаще заменяется эстуарным диалектным. Много общего можно
выделить в эстуарном диалектном и диалектном кокни, так как они часто пересекаются, иногда между
ними трудно провести границу. Например, есть слова, в которых звук [l] заменяют на [w]. Также общим
является проглатывание гласных, или буквосочетание th иногда произносится как [f] или [v]. Самые
характерные особенности эстуарного английского в лексике – это cheers в значении «спасибо» и mate
как замена friend (Гололобова, Баклашова 2016: 99-102). Эти слова мы можем встретить во многих
диалектах Великобритании, они знакомы во многих частях страны.

Интересен скаузский диалект, так как совсем не похож на соседние территориальные диалекты. Он
активно используется не только в Ливерпуле, но и во всем Мерсисайде – регионе, где находится этот
город. Этот диалект не испытывает влияния соседнего чеширского английского диалекта, но есть
современное наблюдение, что скауз начал сам влиять на диалекты соседних территорий, и ожидается,
что эти диалекты все-таки сблизятся друг с другом под влиянием скаузского. Скаузский английский по
сравнению с северо-английскими диалектами отличается сильной интонированностью речи,
акцентированностью. Ливерпульцы активно используют значительные изменения тона голоса во
время речи: от резкого роста до быстрого падения (Макарова, Волкова 2020: 111-115).

Некоторые звуки скаузеры произносят по-своему. Нaпример, слово look у них звучит кaк luck, а took –
как tuck. А слово read произносится гораздо короче, чем в других областях Англии. Fur ливерпульцы
прочитaют как [fair]. Но сaмaя заметная чертa диалекта – отсутствие зубных фрикативов в словах с
сочетаниями th: в слове think будет звучать согласный [f], а в слове though – как [d]. В лексике скауза
заметно ирландское влияние. Нaпример, вместо my ливерпульцы говорят me (Бобоева, Баннопова
2022: 1227-1232):

(1) This is me car. – Это моя машинa.

У жителей Бирмингема тоже свой диалект – brummie. Название этого диалекта происходит от
исторического названия города Бирмингем. Город Бирмингем когда-то назывался Brummagem, что в
языке сократилось до brum, и уже от этого слова образовалось подслово brummie. Это же слово-
название используют для обозначения самих бурмингемцев и британцев, живущих недалеко. Термин 
brummie или brummy часто используется для обозначения всего, что связано с этим городом, например:

(2) I love traditional brommie food. – Я обожаю традиционную бирмингемскую еду.

Особенность произношения [s] в конце слова жителей Бирмингема представлена в примере слова bus,
которое произносится как buz (Жирова 2018: 290-294).

Brummie ничем не отличается от стандартного британского, поэтому его часто грамматически
называют акцентом. Однако это ошибка: Brummie имеет достаточно много лексических характеристик.
Ниже представлены слова, которые наиболее широко распространены в данном диалекте:
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(3) Bostin – excellent: отличный, великолепный.

(4) Cob – round and crusty piece of bread: что-то вроде булочки, которую в других областях
Великобритании называют “batch” или “barm”.

Таблица 1. Различия диалектов

Различия диалектов
Эстуарный Скауз Брумми

[l] [w] или [u] в таких словах как: hill, milk
[ʊ] [u]

look  – [lu:k]
[ɜː] [ɛ:]

fur – [fɛ:]

[k] [h]
talk  – [tɔːh]

[r]
[ð] [v]

together – “togever”
[f]
think  – [fɪŋk]

[θ] [f]
think  произносится “fink” (или “vink”)

[d]
though – [dəʊ]

[äʊ] «ɒʊ» или «ɛʊ»
go, no, boat, alone

[ɑʊ]
например, goat звучит как
“gout”

[i] [ɪi]
bee, flee, new, true

[äi]
lane [lain], take [taik]

[ng] [Ŋ]
например, «певец» как
[siŋɡə]

[j] исчезновение звука данного звука после [n], [s],
[l] перед [u:]: news, absolute, consume

[r] вставка интрузивного в конце слова,
заканчивающегося на гласный звук, после
которого идет слово, начинающееся на гласный
звук: idea(r) ofit, Asia(r)

произносится только в
начале слогов и между
ними: brother – [‘brʊdə]

не произносится, за
исключением случаев,
когда произносится
предвокальный

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что эстуарный диалект отличается тем, что звуки [ð], [θ]
переходят в другие, а [j] и вовсе исчезает после [n], [s], [l]. В диалектах скауз и брумми также
происходит различие некоторых звуков. А кокни и вовсе отличается не звуками, а способами передачи
лексических единиц.

Таким образом, можно сделать вывод, что скауз, брумми, эстуарный английский джорди, кокни и
питматик – это лишь часть диалектов английского языка. Лингвисты утверждают, что существуют
несколько сотен разновидностей английских диалектов в Великобритании. В данной работе мы
сконцентрировали внимание на наиболее распространенных диалектах, которые имеют значимое
отличие от остальных диалектов. Следовательно, английский язык намного разнообразнее, чем может
показаться на первый взгляд. Проведенное выше исследование показывает, что в современном мире

Содержание



возникают языковые ситуации, которые в свою очередь создают новые языки со своими правилами,
законами и их новыми диалектными формами, а они в свою очередь требуют полноценного изучения,
анализа и систематизации. Тем самым, эти своеобразные лингвистические новшества происходят на
всеобщем обозрении человечества и подчеркивают врожденную способность человека создавать
языки.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАПИСАНИЮ
ЭССЕ

Обучение письменному высказыванию с элементами рассуждения на английском языке является
важной целью обучения иностранному языку. Однако в настоящее время учитель испытывает дефицит
знаний по вопросам, связанным с обучением письменному высказыванию, с формированием у
старших школьников умения написания эссе, а также с недостаточным количеством хороших
методических пособий по обучению письменному высказыванию (Морозова 2020: 269). В свою
очередь, умение создавать письменное высказывание с элементами рассуждения отражено в
требованиях ФГОС по иностранному языку.

«Письменная речь есть важнейший показатель общей культуры человека, признак личной
образованности и доказательство готовности к цивилизованному межкультурному
диалогу» (Трубицина 2017: 238). В связи с этим, можно утверждать, что жанр эссе (сочинения-
рассуждения) требует достаточно высокого уровня авторских размышлений, предполагает наличие
личностной позиции, что невозможно без сформированного критического мышления и умения
доказательно размышлять и утверждать.

Методисты определяют «эссе» как прозаическое сочинение небольшого объема в формате свободной
композиции, которое выражает индивидуальное мнение автора по конкретному вопросу. Более того,
ими выделяется ряд специфических характеристик эссе. Как правило, эссе посвящено конкретной
проблеме; выражает индивидуальные соображения и впечатления автора по конкретному вопросу
(Баглай 2018: 79).

Р. П. Мильруд определяет эссе как письменное рассуждение, в котором получает развитие авторский
тезис (Мильруд: URL), а А. В. Конобеев, – как «тип дискурса, порождаемый в письменной форме
студентами в процессе обучения как ответ на заданный вопрос или тему, развивающий единый тезис и
обладающий характерной структурой и узнаваемыми риторическими функциями» (Конобеев 2001: 15).
Словарь методических терминов и прикладной лингвистики рассматривает эссе (в композиции) как
письменную работу большого объема, которую пишут студенты в ходе обучения или писатель для
публикации, где автор выражает свое мнение по определенной теме (Richards 2002: 153).

В зависимости от коммуникативной цели выделяют различные типы эссе: эссе-описание, эссе-
повествование, эссе-рассуждение (Конобеев 2001: 16). Общими характеристиками всех видов эссе
являются связность (когезия), целостность (когерентность) и структурная организованность.
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В зависимости от установки выделяется несколько видов эссе-рассуждения: сравнение-контраст,
аргументация мнения автора (согласие или несогласие с точкой зрения, высказанной в задании),
проблема-решение, причина-следствие (Кириллова 2020: 111).

В 2023 г. в формат ЕГЭ по иностранным языкам было включено развёрнутое письменное
высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы. Таким образом, требуется:
проанализировать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы по определенной
теме проектной работы; описать основные тенденции и провести уместные сравнения на основе
предложенной таблицы/диаграммы; выделить одну или две проблемы, которые могут возникнуть в
данной сфере, и предложить пути их решения, а также в заключении кратко выразить свое мнение по
предложенной теме. Темы подобных эссе, как правило, имеют социальный характер, предложенные
таблицы/диаграммы описывают ситуации и проблемы, с которыми учащийся могут сталкиваться
ежедневно.

Эссе такого типа состоит из пяти абзацев. В первом абзаце (введении) обосновывается тема проекта и
её актуальность. Во втором абзаце приводятся две-три особенности или факта, которые можно
выделить из таблицы или диаграммы. Информация должна соотноситься с темой проекта, тезисом,
выделенным во введении. В третьем абзаце автор приводит одно-два сравнения, исходя из
имеющихся в таблице данных. Приводимые сравнения могут быть любыми (например: неожиданное и
ожидаемое, прямая и обратная пропорциональность, значительная и незначительная разница
статистических данных и т.д.). В четвертом абзаце автор описывает проблему, которую можно
наблюдать в рамках темы проекта и предлагает способ её решения. Проблема должна быть связана с
общей темой проекта. Необходимо отметить, что проблема и решение не должны быть надуманными
или абсурдными. В пятом абзаце (заключении) лаконично обобщается позиция автора. Нередко
заключительная идея эссе содержит перефразированную главную мысль текста, которая отражена в
тезисе эссе.

Смысловая целостность текста эссе заключается в соответствии содержания эссе теме задания и
установке в задании. В связи с этим, при обучении письменной речи важно уделить внимание
формированию умения правильного понимания задания. В соответствии с коммуникативной задачей
выбирается определенный ход рассуждения при написании эссе. Цельность текста также заключается в
соответствии аргументов основной части тезиса и в релевантности приведенных примеров теме эссе,
а также в соответствии заключения высказанным идеям в тексте.

Связность текста эссе во многом проявляется в использовании различных средств когезии английского
языка. Подобные средства имеют свою особенность, поскольку при употреблении в речи вводных
конструкций, являющихся дискурсивными маркерами и связующими предложения в тексте,
необходимо обособлять данные вводные конструкции запятыми. Данное орфографическое правило
часто нарушается, что диктует нам необходимость учитывать в обучении не только развитие
лексических умений в использовании в тексте средств когезии, но и орфографических.

Рассмотрев особенности жанра эссе, мы можем выделить умения, которые необходимо сформировать у
учащихся в ходе обучения данному типу эссе: умение ориентироваться в задании, умение высказывать
свою точку зрения и аргументировать ее релевантными примерами, умение развивать мысль в тексте,
умение изложить смысл ответа в тексте связно, логично и ясно, умение использовать средства когезии
в тексте, умение делить текст на абзацы, умение выделять в абзаце главную мысль (Кириллова 2019:
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100). Также к списку формируемых общеучебных умений можно отнести поиск и выделение
необходимой информации из таблицы/диаграммы.

Анализ УМК по английскому языку показал, что, несмотря на то что в них присутствует недостаточное
количество заданий на развитие умений написания эссе с элементами рассуждения, эти УМК, тем не
менее, обладают определенным потенциалом для развития таких умений.

В ходе нашего исследования мы проанализировали следующие технологии обучения написанию эссе с
элементами рассуждения на основе текста, предложенные Р. П. Мильруд: TAVI, TALO, TASP, TACI.

TAVI – text as a vehicle for information, т.е. текст как источник информации. Таким образом, текстом-
источником информации может быть любой текст из УМК. Учащимся с целью развития умения
выделить нужную информацию из текста может быть предложено обсуждение вопросов к тексту,
постановка проблемы текста, расстановка в логическом порядке событий и фактов, упоминаемых в
обсуждаемом тексте.

TALO – text as a linguistic object, где текст используется для развития лексических и грамматических
умений. Примеры заданий, которые могут быть использованы на уроке: найдите в тексте слова, в
соответствии с их определением, их синонимы, антонимы, объясните употребление той или иной
грамматической формы в данном тексте.

TASP – text as spring board for production, т.е. текст можно использовать в качестве основы для
выполнения другого задания, письменного высказывания в том числе. Примеры заданий, которые
могут быть использованы на уроке: обсуждение проблемы, написание краткого содержания текста,
высказывание своей точки зрения, комментирование проблемы, поставленной в тексте.

TACI – text as a cultural product and a vehicle for culture. Используя данную технологию, учитель привлекает
внимание учащихся к культурологическому аспекту текста, реалиям страны изучаемого языка. Примеры
заданий, которые могут быть использованы на уроке: если в УМК дан текст о праздновании какого-
либо праздника в Великобритании или Америке, учащийся должен сравнить и описать, как празднуют
тот же самый праздник в России.

Таким образом, данные технологии подготовки к написанию эссе на основе текста могут быть
достаточно эффективными, особенно при их систематическом применении на уроках. Но, к
сожалению, необходимо отметить, что у учащихся недостаточно развито критическое мышление, они
испытывают трудности при оценивании и анализе информации. В связи с этим, наличие текстового
образца поможет им формировать свое личное мнение (Морозова 2020: 207). Методисты предлагают
технологию, направленную на развитие критического мышления – DARTs – directed activities related to
texts. Данный вид деятельности требует от учащихся найти и классифицировать информацию или
отнести её к какой-либо категории. Учащиеся делают пометки в тексте, учатся разбивать текст на
смысловые абзацы, использовать текст для заполнения таблицы. Считается, что технология DARTs
даёт возможность лучше усвоить текст, самим научиться писать подобные тексты (Морозова 2020:
210).

А. Г. Мартынова выделяет три основных подхода к обучению созданию письменных текстов: подход,
ориентированный на продукт-текст; процессуальный подход; жанровый подход (Мартынова 2006: 56).
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При использовании подхода, ориентированного на продукт-текст, обучающиеся создают свои тексты,
но при этом ориентируются на представленный им ранее образец. При процессуальном подходе, на
первый план выходит не текст, а сам процесс создания письменного текста. Жанровый подход
основан на понимании языка как социального знака, который реализуется в текстах (Мартынова 2006:
57).

На наш взгляд, при обучении написанию эссе с элементами рассуждения наиболее эффективным
является комбинирование всех трех перечисленных подходов.

С. С. Баглай предлагает следующую технологию обучения написанию эссе.

1. Подготовительный этап. На данном этапе обучающиеся знакомятся с понятием «эссе» и с
особенностями, характерными для данного жанра. Учитель рассказывает о стиле эссе, приводит
примеры слов-связок, знакомит обучающихся со структурой эссе и планом эссе.

2. Анализ текста-образца. На данном этапе учащиеся должны определить структуру эссе, объем и
найти вводные слова. Кроме того, они должны определить тему и позицию автора по заданной в
тексте проблеме, найти аргументы и контраргументы.

3. Составление одной из частей эссе. Обучающиеся самостоятельно пишут одну из частей эссе
(введение, основную часть, заключение).

4. Разработка целостного текста эссе. Обучаемые составляют целостный (черновой) вариант эссе с
использованием разработок предыдущего этапа.

5. Редактирование. Обучаемые делятся на несколько групп; каждый участник группы проверяет
работу другого учащегося, осуществляет редактирование работы, анализирует и исправляет найденные
ошибки.

6. Написание окончательного варианта эссе. Обучаемые составляют чистовой вариант эссе с учетом
выявленных ошибок и полученных рекомендаций (Баглай 2018: 80).

В. В. Григорьева и М. П. Колодезникова дополняют каждый из вышеперечисленных этапов заданиями,
позволяющими сделать процесс обучения более эффективным (Григорьева 2020: 137).

1. На подготовительном этапе обучающиеся вместе с учителем составляют план работы над эссе в
зависимости от его жанра.

2. Обучающимся необходимо знать по каким критериям оценивается эссе, поэтому можно вместе с
обучающимися проверить готовые эссе и обсудить результаты.

3. Работа над связанностью текста эссе включает обучение использованию средств логической связи.
Обучающимся предлагается список средств логической связи, они определяют, когда используются те
или иные средства (например, при сравнении / в заключении / в аргументе / в поддержку высказанной
мысли и т.д.).

4. На этапе «обогащения» словарного запаса и обсуждения основных тем эссе происходит развитие
лексических умений. Например, в ходе анализа тем эссе можно использовать такой приём, как Mind
Map, который поможет систематизировать словарный запас учащихся, необходимый для написания

Содержание



эссе по заданной теме. Здесь же необходимо обратить внимание учащихся на важность грамматических
и орфографических умений при оформлении собственного письменного высказывания.

5. Этап работы над ошибками. На данном этапе учителю важно составить для себя отдельный план
работы: например, если учащиеся часто делают ошибки в использовании видовременных форм
глаголов, то следует организовать дополнительную тренировку в их использовании.

Таким образом, проведя анализ особенностей эссе с элементами рассуждения, а также,
проанализировав собственный опыт подготовки учащихся к выполнению данного задания, мы
пришли к выводу, что учащиеся испытывают определенные трудности при его выполнении. В связи с
этим, необходимо помнить, что обучение написанию письменного высказывания – долгий и
системный процесс, требующий от учащихся умений соблюдать структуру эссе, обрабатывать
информацию и логически выражать свою мысль. Кроме того, особого внимания требуют развитие
умений сравнивать, противопоставлять, оценивать и объяснять факты. Работа учителя, таким образом,
должна быть направлена на создание условий для тренировки всех необходимых для написания эссе
умений. Рассмотренные технологии подготовки, виды заданий, являются эффективными средствами
формирования и развития умений этого особого вида письменной речи.

Библиографический список

1. Баглай, С. С. Технология обучения учащихся старшей школы написанию эссе на английском языке в
формате ЕГЭ / С. С. Баглай, О. В. Фрезе // Новые технологии в обучении иностранным языкам :
сборник материалов научно-практической конференции / отв. ред. А. Г. Мартынова, рец. О. В. Фрезе,
С. А. Рассада. – Омск : Издательство ОмГУ, 2018. – С. 77–83.

2. Григорьева, В. В. Формирование навыков письменной речи обучающихся для сдачи ЕГЭ по
английскому языку / В. В. Григорьева, М. П. Колодезникова // Мир науки, культуры, образования. –
2020. – № 6 (85). – С. 135–137.

3. Кириллова, И. К. Обучение письменной речи в процессе подготовки к международным экзаменам /
И. К. Кириллова, Ю. А. Тарабарина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2019. –
№ 4 (222). – С. 99–105.

4. Кириллова, И. К. Эссе-рассуждение как средство обучения иноязычной письменной речи /
И. К. Кириллова, Ю. А. Тарабарина // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. –
№ 66. – С. 109–112.

5. Конобеев, А. В. Обучение письменному иноязычному дискурсу в жанре эссе : На материале младших
курсов языкового вуза : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Конобеев
Алексей Васильевич – Тамбов, 2001. – 20 с. 

6. Мартынова, А. Г. Обучение академическому письменному дискурсу в жанре экспозиторного эссе :
На материале старших курсов языкового вуза : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и
воспитания» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук /
Анна Геннадьевна Мартынова. – Омск, 2006. – 23 с. 

Содержание



7. Мильруд, Р. П. Пишем эссе по законам жанра / Р. П. Мильруд. – Текст: электронный. – URL: https://
iyazyki.ru/?p=24284 (дата обращения: 15.09.2022).

8. Морозова, К. С. Обучение письменному высказыванию с элементами рассуждения на английском
языке / К. С. Морозова, Е. С. Семенова // Актуальные проблемы лингводидактики и методики
преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. / Чуваш.гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина,
Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2020. – С. 268–272.

9. Трубицина, О. И. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. И. Трубицина. – Москва : Юрайт, 2017. – 384 с. 

11. Richards, J. C. Dictionary of language teaching and applied linguistics (3rd ed.) / J. C. Richards, R. Schmidt. –
London : Longman, 2002. – 186 p.

Содержание



Винникова А. В.

Алтайский государственный педагогический университет (Россия)

Научный руководитель: Бокова О. А.
кандидат психологических наук, доцент

E-mail:nastya.vinnikova.2018@mail.ru

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Представления о времени включают в себя последовательную смену явлений. Говоря о них, мы имеем
в виду смену времени суток, времён года и других, регулярно повторяющихся событий, которые
ребёнок усваивает в течение всей жизни за счёт двух форм отражения. Одна из них – ощущение
длительности, обусловленное висцеральной чувствительностью. Другая – восприятие времени,
развивающаяся на органической основе, которая связана с обобщающей функцией второй сигнальной
системы.

Восприятие временной длительности проявляется в способности чувствовать её, оценивать и
ориентироваться во времени без вспомогательных средств. Эту способность называют «чувством
времени». Оно формируется за счёт накопления опыта дифференцировки времени на основе
деятельности многих анализаторов. Некоторые свойства времени отражаются определенным
комплексом анализаторов при ведущей роли какого-то из них. Например, такую роль в восприятии и
оценивании интервалов времени играет двигательный анализатор, который даёт ощущение тягучести
звука и длительности мышечного чувства. «Чувство времени» может находиться на разных ступенях
развития. Как отмечает А. М. Леушина, «в младенческом и раннем возрасте развивается
непосредственное ощущение длительности, обусловленное висцеральной чувствительностью, на базе
чего образуются условные рефлексы» (Леушина 1974: 274).

Формирование временных представлений у детей с нормой развития проходит ряд этапов.
Т. С. Будько выделил следующие этапы формирования временных представлений у детей дошкольного
возраста в онтогенезе:

1 этап (0-2 года). Время воспринимается на основе чувственного опыта и связано с конкретной
деятельностью ребёнка.

2 этап (2-4 года). Дети способны отражать в речи категории времени. Однако они ещё не владеют
понятиями прошлого и будущего времени, путают временные наречия. Временные интервалы
воспринимаются детьми как конкретные предметы и связываются между собой повторяющимися и
эмоционально привлекательными событиями.

3 этап (4-6 лет). Дети активно отражают в речи различные категории времени, но с трудом усваивают
временные термины, которые выражают длительность и последовательность событий.
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4 этап (после 6 лет). Дети ориентируются по общепринятым эталонам времени, а затем активно ими
пользуются (Будько 2006).

Уровень развития временных представлений у детей является одним из значимых показателей
интеллектуальной готовности ребенка к школе. По мнению Ж. Пиаже, «способность определять место
одних изменений в системе времени формируется лишь к моменту, когда ребенок овладевает
интеллектуальными операциями, т. е. к семи годам» (Пиаже 2002: 109). Развитие представлений о
времени у детей находится в тесной связи со становлением определенных операциональных структур,
и только при условии зрелости всех функций достигается адекватное отражение временных
отношений. По мере формирования и совершенствования когнитивных процессов, становления новых
операционных структур интеллекта, перевода их на новые уровни функционирования в ходе
онтогенеза происходит и всё более адекватное приспособление к временным характеристикам среды,
овладение всё более сложными временными представлениями и средствами ориентировки в них.

По исследованиям Д. С. Рыжиковой, процесс восприятия времени и его вербализация у детей с
нарушением речи формируется с трудом и характеризуется своей неустойчивостью. Автор отмечает,
что «такая сложность обусловлена двумя причинами:

1. Особенности восприятия. У детей с нарушением речи наблюдается снижение ориентировочной
деятельности, способность к обобщению, выделение существенного при оперировании новым
материалом, комбинирование элементов по наглядному образцу и представление, установление
смысловых связей между понятиями и терминами, их обозначающими.

2. Специфичность предъявляемого материала. Категории времени представляют собой сложно
организованную структуру, состоящую из множества взаимосвязанных последовательно сменяющих
друг друга элементов, которые создают единую систему времени. Данная система является
абстрактной, не имеет наглядной основы и воспринимается опосредованно на основе деятельности
или особого предмета» (Рыжиков 2015: 21).

Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи испытывают сложности в усвоении
временных представлений. Они плохо знают названия базовых временных единиц и их
последовательности, им трудно различать прошлое, настоящее и будущее, смешивают понятия «время
года» и «месяц», не умеют полно рассказать об их отличительных признаках. По мнению
Р. И. Лалаевой, «дети испытывают трудности при разделении и узнавании временных категорий.
Например, в термин дни недели дошкольники с ОНР способны включить: вторник, сегодня, март. По
времени года хорошо ориентируются в резко отличающихся сезонах и плохо различают те, что схожи
по признакам» (Лалаева 1974: 113). Из частей суток дети дошкольного возраста проще всего
устанавливают ночь и утро, намного сложнее вечер и день. Так как изначально ребенок ориентируется
во времени путем вневременных, качественных признаков, посредством логически изменяющихся
событий, в частности, распорядка дня, дошкольники редко опираются на основные признаки в
конкретном времени. Также дети плохо усваивают наименования дней недели, если те не имеют
эмоционального окраса (Семенович 2000). Они испытывают сложности в дифференцировке сходных в
понимании детей описаний («день прибывает – день убывает»). Это связано со сложностями
выделения в структуре слова и различения приставок, имеющих квазипространственное значение.
Также у детей наблюдается ряд трудностей, связанных со словами, обозначающими абстрактные
временные понятия. Эти понятия с трудом закрепляются в активном и пассивном словаре ребенка, тем
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самым ухудшая его коммуникативные способности. Для таких детей нелегко определять прошедшие и
будущие временные интервалы. Сначала у них появляются представления о настоящем, сложнее, а
значит, и позже усваиваются знания о прошедшем и будущем времени. Для них характерно осознавать
изменения различных событий, их мысли о времени очень поверхностны и неопределенны, так как
они не обращают внимания на смену явлений, важные характеристики определения временных
интервалов (Дуева 2010). Часто дети считают, что час меньше минуты, год меньше месяца и др.
Некоторые из них думают, что часы на ночь останавливают свой ход, так как все вокруг спят.

В связи с тем, что у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи наблюдаются
несформированность временных представлений, существует необходимость введения в практику
дошкольной образовательной организации различных форм, методов, средств и технологий развития
данных представлений. Одним из таких вспомогательных средств является моделирование.
Моделирование – это замещение изучаемого объекта или отношения специально созданным
заменителем, акцентирующим существенные для данного объекта или отношения свойства на
наглядно воспринимаемом уровне.

В научной литературе представлены разнообразные модели, которые могут быть использованы в
обучении детей с общим недоразвитием речи, для развития временных представлений. Например,
графические модели (плоские и объемные) недели, месяца, вещественные модели (макет дней недели,
календарь природы, часы), предметно-схематические модели, в которых существенные признаки и
связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических знаков, картинок-символов. Так,
для совершенствования знаний о времени Р. П. Чуднова разработала наглядные модели «Части суток»,
«Дни недели», «Времена года». При использовании данного материала нужно учитывать возрастные
и индивидуальные особенности воспитанников. Т. Д. Рихтерман создала цветную круговую модель
«Круговое движение», которая подводит ребенка к пониманию непрерывности, текучести времени.
Например, с помощью этой круговой модели ребенок: называет последовательность времен года,
начиная с любого, устанавливает «соседей» сезона, перечисляет месяцы сезона и показывает их на
модели. Позже Е. И. Щербакова и О. А. Фунтикова разработали свою модель «Времена года», которая
не была плоскостной, имела большой размер и являлась четырехцветной. Эти модели помогали
педагогам сформировать у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи представления о
времени, увидеть и понять их суть.

Таким образом, представления о времени включают в себя последовательную смену явлений, которые
усваиваются ребёнком в процессе приобретения опыта ориентации во времени с момента рождения,
по мере развития его движений, речи, знакомства с окружающим миром, а также на основе
присвоения культурных образцов социального взаимодействия, которые сопровождают ребёнка на
протяжении всей жизни. У детей с общим недоразвитием речи возникают сложности в усвоении
временных категорий. Они испытывают трудности в дифференциации прошлого, настоящего и
будущего времени, смешивают понятия время года и месяц, не умеют полно рассказать об
отличительных признаках сменяющих друг друга сезонов, что затрудняет формирование отдалённости
и последовательности событий, которые происходили в разное время, и установление связи между
ними. Всё это приводит к тому, что дети не только сами не могут построить полноценное
высказывание, но и получают искажённую информацию от собеседника, не могут ей воспользоваться
в полной мере. Сформировать временные представления у детей дошкольного возраста с нарушениями
речи можно с помощью моделей, которые помогают увидеть ход времени, его цикличность.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНОМ СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Повышение качества подготовки педагогических кадров является одним из основных приоритетов
современной высшей школы языковой специальности, поскольку именно от профессиональных знаний
и компетенций будущего выпускника будет зависеть успешное решение вопросов обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Стоит отметить, что фонетическая компетенция обучающихся, без которой невозможно полное
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, выступает
важнейшим аспектом подготовки студентов языковых вузов.

Поскольку в современной методике ведущим методом обучения иностранному языку является
коммуникативный, то на занятиях, как правило, основное внимание уделяется разговорной практике с
акцентом на развитие лексико-грамматических навыков, тогда как вопрос о произносительной стороне
речи отходит на второй план (Ястребова 2011: 64-65).

Вследствие этого выпускник может продуцировать разнообразную по лексическим единицам и
грамматическим конструкциям речь, но при этом допускать артикуляционные и иные фонетические
ошибки.

Как известно, учебник – это ядро образовательного процесса, один из основных способов его
оптимизации, однако ввиду того, что система высшего образования претерпевает постоянные
изменения, то меняются и требования к его содержанию и структуре (Пассов 2004: 42).

В данной статье мы проанализируем структурно-содержательный аспект ряда отечественных учебных
пособий по фонетике английского языка, определим их основные сходства и различия и сделаем
выводы о том, отвечают ли эти пособия требованиям современных образовательных стандартов.

Историю методики обучения иноязычному произношению можно разделить на несколько этапов:

1) теоретико-артикуляторный;

2) фонологический, или системно-структурный;

3) коммуникативный;

4) посткоммуникативный;

5) комплексный.

В рамках нашего исследования мы решили ограничиться тремя последними этапами из
вышеприведённого списка и проанализировать пособия, которые относятся к данным историческим
периодам в методике обучения фонетике иностранного языка.
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Отметим также основные критерии, по которым будет производиться анализ:

1. соблюдение принципа наглядности и доступности материала;

2. соотношение теории и практики;

3. структурные особенности;

4. тематическое наполнение.

Первым анализируемым этапом выступает коммуникативный, который превалировал в период с 60-х
гг. XX века до конца 80-х годов XX века. Среди характерных черт данного этапа С. В. Еловская
выделяет следующие:

1) «смещение акцента в обучении фонетике иностранного языка на речевые особенности, то есть
центральной единицей новой концепции стало понятие иноязычной произносительной
коммуникативной способности, которая трактуется в методике как совокупность знаний, умений и
навыков иноязычного общения, владение системно-структурными особенностями фонетической
подсистемы целевого языка»;

2) «обучение иноязычной фонетике на основе социокультурного подхода, то есть правильное
произношение облегчает процесс говорения и способствует успешной межкультурной
коммуникации» (Еловская 2004: 25).

На рисунке 1 представлены результаты анализа учебного пособия А. Л. Трахтерова «Практический курс
английского языка» (Трахтеров 1975).

Рис. 1. Коммуникативный этап

Следующий этап в методике обучения иноязычной фонетике – посткоммуникативный, приходящийся
на временной отрезок с конца 80-х до конца 90-х годов XX века. На данном этапе основное внимание
уделялось изучению произносительных особенностей различных вариантов английского языка –
британского, австралийского и американского. Более того, так же, как и на коммуникативном этапе, на
посткоммуникативном акцент делается на социокультурном подходе и проблемах межкультурной
коммуникации, диалогу культур (Еловская 2004: 26).

Для иллюстрации учебной литературы вышеупомянутого этапа мы проанализировали пособие
Е. Я. Антиповой «Пособие по английской интонации» (Антипова 1985). Результаты отображены на
рисунке 2.
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Рис. 2. Посткоммуникативный этап

И, наконец, комплексный этап, начавшийся в первой половине XXI века и продолжающийся по
настоящее время. Он характеризуется, прежде всего, тем, что базируется на принципах
антропоцентрической парадигмы, то есть обучение иностранной фонетике происходит с учетом
принципов преемственности, дополнительности, целостности систем (языка, обучения, знаний) и во
взаимосвязи с другими отраслями знаний, восходящими к одному и тому же объекту изучения –
человеку, в котором эти знания сосуществуют как неразрывное целое (Еловская 2004: 27-28).

Примерами пособий комплексного этапа могут служить следующие: М. А. Соколова, К. П. Гинтовт,
Л. А. Кантер, Н. И. Крылова и др. «Практическая фонетика английского языка» (Соколова 2008) и
Е. М. Вишневская «Практикум по фонетике английского языка» (Вишневская 2012). Анализ
представлен на рисунках (см. рис. 3а, 3б).

Рис. 3а. Комплексный этап
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Рис. 3б. Комплексный этап

Резюмируя, подведём итоги проведённого анализа:

1) многие учебные пособия реализуют принципы доступности и наглядности, что представлено в
виде разного рода визуальных опор – таблиц, рисунков, схем;

2) в целом, теоретический и практический материал равномерно распределен по страницам учебных
пособий – после каждой теоретической темы следует множество упражнений для отработки
изученного материала;

3) однако не во всех анализируемых пособиях есть корреляция между родным и иностранным языком
при объяснении фонетических процессов и иных фонетических явлений, соответственно,
межъязыковая интерференция может лишь усиливаться при отсутствии сопоставительного анализа
систем английского и русского языков.

Таким образом, проанализированные отечественные пособия по фонетике английского языка,
безусловно, обладают рядом достоинств. Прежде всего, это научность и академичность материала,
достаточная иллюстративность в виде разнообразных визуальных опор, приемлемое соотношение
теории и практики и предупреждение межъязыковой интерференции посредством сопоставительного
анализа родного и изучаемого языка, ориентации на типичные ошибки и возможные трудности
русскоговорящих обучающихся при артикуляции.

Однако, как мы отмечали ранее, в связи с переходом к новым образовательным стандартам
наблюдается тенденция смещения приоритетов в сторону устной иноязычной коммуникации,
современный студент стремится к мгновенной отработке изученного материала на практике, желая
минимизировать время, отведённое на освоение теории.

В связи с этим учебник по фонетике английского языка нового поколения должен учитывать
потребности обучающихся и носить более практико-ориентированный характер, делая научное знание
доступнее и при этом стимулируя студента к фонетически правильной иноязычной коммуникации.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСЬБЫ
В НЕМЕЦКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Молодежный роман „Herr der Diebe“ (король воров) современной немецкой писательницы Корнелии
Функе впервые был издан в 2000 году. Книга состоит из 54 глав, в каждой из которых в диалоге между
главными героями содержится речевой акт Просьба.

Просьба – побудительный речевой акт, модель речевого поведения, направленная на то, чтобы
склонить Адресата к совершению определенного действия, лежащего в интересах Говорящего, при
этом у исполнителя действия есть свобода выбора относительно того, совершать это действие или нет
(Ларина 2021: 118, Гладров 2021: 236). Вне зависимости от того, что существует много разновидностей
речевой модели Просьба, в их основе лежит такой базисный компонент, как вежливость. Вежливость в
немецком языке играет огромную роль и очень важна для немцев при общении.

В данном произведении просьба выражается разными грамматическими структурами. С первых
страниц книги автор использует императив (повелительное наклонение). Это самый прямой способ
выражения желания говорящего, и его употребление допускается при общении со знакомыми людьми,
друзьями, что как раз и характерно для главных героев книги.

Высказывания с императивными конструкциями:

(1)„Guck rüber zu mir!“ (Funke 2000: 74)

(2)„Victor, sei still!“ (Funke 2000: 257)

(3)„Erzähl ihnen, dass Dottor Massimo der Herr der Diebe ist.“ (Funke 2000: 320)

Форма вежливого обращения императива сопровождается смягчающим словом «bitte»:

(4)„Bitte! Rufen Sie nicht die Polizei! Bitte nicht.“ (Funke 2000: 188)

(5)„Red nicht so einen Unsinn!“ (Funke 2000: 241)

(6)„Grüßen Sie bitte Schwester Angela und Schwester Lucia von mir, danken Sie auch der Oberin und
schicken Sie mir die Papiere, die zu unterschreiben sind, nach Hause.“ (Funke 2000: 264)

(7)„Helfen Sie Ernesto bitte dabei, sich zum Ausgehen fertig zu machen, Schwester.“ (Funke 2000: 363)
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Просьба также может содержать отрицание. Для этого используется глагол либо другая часть речи с
отрицанием:

Для передачи просьбы в речи главных героев используются модальные глаголы в сослагательном
или изъявительном наклонении, преимущественно в вопросительных предложениях. Это позволяет
дифференцировать различные оттенки просьбы.

Können:

(8) „Können Sie mir sagen, wie spät es ist?“ (Funke 2000: 103)

(9) „Könnten wir dir bei dem Auftrag helfen?“ (Funke 2000: 111)

Wollen: Употребление этого модального глагола придает просьбе категоричность или сближает ее с
требованием:

(10) „Ich will erfahren, wann ich den Conte endlich auch zu Gesicht bekomme.“ (Funke 2000: 210)

Поскольку вежливость играет огромную роль в немецкой культуре, то модальный глагол „möchten“ в
диалоге позволяет смягчить просьбу и тем самым повлиять на позитивную реакцию на просьбу:

(11) „Deshalb möchten wir Sie, Herr Getz, mit der weiteren Suche nach den Jungen beauftragen.“ (Funke
2000: 9)

Глагол „lassen“ служит еще одним способом передачи просьбы в этом романе, употребляя который,
главные герои используют стратегию вежливости:

(12) „Lassen Sie mir Anschrift und Telefonnummer hier und kommen wir zu meinem Honorar.“ (Funke 2000:
10)

Еще одним из способов выражения просьбы является речеактный глагол «bitten» (просить, попросить)
или существительное „Bitte“ (просьба):

(13) „Ich wollte dich und Prosper nämlich bitten, etwas bei den Schwestern abzuholen.“ (Funke 2000: 357)

(14) „Ich weiß, die Bitte ist etwas ungewöhnlich, aber – wäre es denkbar, dass ich Ernesto zu einem kleinen
Ausflug einlade?“ (Funke 2000: 362)

Поскольку Просьба оказывает давление на волю собеседника, то применяются различные речевые
стратегии для смягчения или усиления давления на Адресата.

Для смягчения угрозы применяются смягчающие индикаторы, сигнализирующие о сомнениях
Говорящего в том, что он вправе обращаться с подобной просьбой, например:

(15) “Hör endlich auf, dir Sorgen zu machen“ (Funke 2000: 16)

(16) „Gebt mir so bald wie möglich Nachricht wegen des Auftrags!“( Funke 2000: 44)

(17) „Kann ich sie mal sehen?“ (Funke 2000: 116)

(18) „Guck mich nicht so an“ (Funke 2000: 171)
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(19) „Halt bloß den Mund!“ (Funke 2000: 185)

(20) „Komm, vergiss es.“ (Funke 2000: 235)

Смягчающие модификаторы при выражении пожеланий встречаются в тексте в виде конструкций
«würden+ Infinitiv 1»:

(21) „Würden Sie meine Tante anrufen, damit sie ihn abholt?“ (Funke 2000: 18)

В немецком языке существуют лексико-синтаксические структуры, позволяющие смягчить просьбу,
например: Ich hätte (gern)… или Es wäre freundlich von dir / Ihnen. Такие конструкции встречаются
также и в данном художественном тексте:

(22) „Aber jetzt hätten wir gern unser Geld.“ (Funke 2000: 43)

(23) „Wären Sie so freundlich, mir morgen früh, wenn Sie zum Bäcker gehen, ein Brot
mitzubringen?“ (Funke 2000: 374)

(24) „Und keine Verspätung, bitte!“ (Funke 2000: 70)

Таким образом, наиболее употребительными средствами выражения просьбы в данном
художественном тексте являются императивные конструкции, модальные глаголы können, wollen,
möchten в сослагательном или изъявительном наклонении, глагол lassen, речеактный глагол
«bitten» (просить, попросить), а также существительное „Bitte“ (просьба). Смягчающие и усиливающие
модификаторы просьбы mal, doch, komm, bloß, endlich, so, bitte, конструкция «würden+ Infinitiv 1», а также
определенные лексико-синтаксические структуры придают речевому акту Просьба эмоциональную
составляющую.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
КАНАДСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Настоящее исследование посвящено англоязычной социальной рекламе в Канаде и ее влиянию на
сознание и поведение общественности.

Актуальность темы обусловлена тем, что социальная реклама является средством коммуникации,
которое используется государством, некоммерческими организациями или же крупными компаниями с
целью донести до широкой аудитории свои ценности и идеи. Во времена технологического прогресса
эффективность социальной рекламы возрастает, как и количество различных проблем, которые требуют
немедленного решения и вмешательства социума. В таких случаях социальная реклама − наилучший
способ привлечения общественного внимания. Кроме того, социальная реклама ориентирована на
распространение определенных идей и ценностей в обществе, так как она, как известно, воздействует
на психику человека.

В последнее время социальная реклама становится предметом многочисленных исследований, так как
она поднимает проблемы, затрагивающие многие сферы жизни современного человека. Социальная
реклама связана с явлениями, направленными на благополучие людей, и поэтому такие рекламные
объявления повышают осведомленность людей, информируют и просвещают их по социально
значимым вопросам. В понимании О. О. Савельевой социальная реклама – это «реклама,
направленная на распространение полезных, с точки зрения общества, социальных норм, ценностей,
моделей поведения, знаний, содействующих совместному существованию в рамках этого самого
общества» (Савельева 2006: 24). А. Б. Белянин определяет социальную рекламу как «форму массовой
коммуникации, содержательной основой которой является информация о социальных проблемах
общества, адресованная большой массе людей, с целью стимулирования их гражданской, социально
одобренной активности в русле традиционных для данного общества нравственных ценностей, чем
обеспечивается его способность к саморегуляции, обусловленной требованиями развития
социума» (Белянин 2007: 12).

Е. В. Степанов рассматривает социальную рекламу в широкой полисемантической плоскости и
описывает ее как «совокупность художественных средств, способствующих решению общественных
проблем» (Степанов 2006: 8).

Таким образом, социальная реклама содержит информацию, которую авторы целенаправленно
представляют в сжатой, художественно выраженной форме, тем самым доводя до сознания людей
самые значимые факты и сведения о современных проблемах общества. Социальная реклама не имеет
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возрастных ограничений – она обращена ко всем и к каждому. Поэтому социальную рекламу вполне
можно использовать как инструмент включения общества в социальные процессы. Благодаря этому,
интерес к социальной рекламе достаточно велик и становится больше с каждым годом.

Социальная реклама – неотъемлемый компонент социальной работы. В существовании социальной
рекламы нет никакого смысла, если она не воздействует на общество. Самыми очевидными методами
воздействия стоит считать психологические и эмоциональные, а самыми искусными – языковые
средства, потому что этот инструмент имеет большее воздействие, чем люди думают.

Английский язык богат различными языковыми средствами, которые помогают рекламному тексту
«зацепить» зрителя или прохожего.

Многие рекламные кампании в Канаде используют рифмованный текст или слоган, например:

(1) Sick isn’t weak (YouTube: URL).

Данная кампания была создана при поддержке больницы «SickKids» в Канаде. В ней дети, бывшие и
нынешние пациенты вышеупомянутой больницы, в буквальном смысле сражаются с различными
болезнями под динамичную музыку.

Таким образом, рифма, как отдельно, так и в совокупности с музыкальным сопровождением, признана
средством, способствующим эффективному восприятию и запоминанию информации.

Многие рекламные ролики используют такой лингвистический прием как повелительное наклонение,
или императив. Например, реклама вакцинации детей от 5 до 11 лет предупреждает:

(2) Watch out, COVID-19 (Vimeo: URL).

Популярность побудительных предложений связана с тем, что они способны оказать наибольший
эффект на аудиторию, побудить ее к определенной деятельности и создать необходимые поведенческие
модели в обществе, что и является основной целью социальной рекламы.

Глагол обладает высоким прагматическим потенциалом в рекламном тексте. Использование
повелительного наклонения является довольно распространенным явлением в текстах реклам.

Создатели рекламных текстов уделяют большое внимание выбору лексики, ее стилистической окраске
и нередко используют лексику, имеющую разговорный характер:

(3) How young do they need to be before we give a damn? (YouTube: URL).

Словосочетание give a damn относится к разговорному стилю лексики и обладает яркой
стилистической и эмоциональной окраской. На русский язык переводится как «прежде чем нам станет
до лампочки /начхать /наплевать». Использование такой лексики помогает произвести необходимый
эффект и показать, что упомянутая проблема требует скорейшего решения.

Многие рекламные кампании используют в своих эхо-фразах прием повтора. Это помогает делать
акцент на важных словах, чтобы сделать посыл ролика или же рекламного текста еще более понятным:

(4) Nothing brings us together like eating together (Vimeo: URL).
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Довольно распространенным приемом является использование вопросительных предложений,
которые всегда адресованы человеку, находящемуся по другую сторону экрана или рекламного баннера.
Комбинация шокирующего сюжета на экране и вопроса, который способен поставить человека в
тупик, считается выигрышной и всегда работает. Данный прием способствует появлению чувства
стыда и заставляет человека задуматься:

(5) Who will you help? (YouTube: URL).

Ещё одна актуальная проблема во всем мире – сексуальное насилие. Ролик обращает внимание
аудитории на проблему сексуального домогательства в сторону женщин и побуждает зрителя выбрать
правильную сторону, потому что насилие ничем не может быть оправдано.

Вопросы, использованные в рекламе, вызывают у адресата чувство личного общения, так как
происходит диалог между зрителем и рекламодателем, за счет чего есть возможность добиться
большего доверия публики.

Чаще всего в социальной рекламе встречаются повествовательные предложения. Например, рекламная
кампания, посвящённая детям, которые в раннем возрасте столкнулись с насилием в семье или стали
его свидетелями:

(6) Children who witness domestic violence are more likely to become victims or abusers as adults (Vimeo:
URL).

Данный тип предложений применятся в рекламе для установления какого-либо факта, например,
негативных последствий социально неодобряемого поведения, или предоставляет какую-то
социальную идею, которую обществу необходимо принять.

Многие создатели рекламы используют метафору как в текстах, так и на иллюстрациях социальных
сообщений. Она служит для более эффективного воздействия на аудиторию, так как для выражения
мысли посредством метафоры может понадобиться гораздо меньше слов:

(7) Some injuries never heal (YouTube: URL).

(8) Not all scars are visible.

Once they see it, it stays with them (YouTube: URL).

Реклама в первую очередь обращается к родителям, которые позволяют своему ребенку видеть насилие
в семье, не осознавая последствий, с которыми ребенок может столкнуться в будущем – различные
нарушения психики и трудности в личной жизни. Изображения показывают, что такие события во всех
смыслах «врезаются в память».

Таким образом, в канадской социальной рекламе используются различные языковые средства, которые
впоследствии воздействуют на публику. Языковые и изобразительные приемы помогают создателям
рекламных кампаний добиться желаемой реакции и результата со стороны общества. В ходе
исследования отмечались случаи использования языковых средств воздействия на фонетическом,
лексическом и синтаксическом уровнях. Наиболее частотными приемами являются рифма,
аллитерация, метафора, олицетворение и повтор. Особое внимание уделяется выбору и
стилистической окраске лексики, используемой в социальных рекламных сообщениях.
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Среди типов предложения, используемых в социальной рекламе Канады, наиболее популярными
являются побудительные и повествовательные предложения. Вопросительные и восклицательные
предложения встречаются реже.

Создатели социальной рекламы в Канаде считают, что использование большого количества
выразительных средств может негативно сказаться на целостном образе рекламы и излишне нагрузить
ее необязательными конструкциями. Выбор средств и приемов зависит от тематики рекламы, средства
ее распространения, а также от конкретной цели, которую необходимо достичь.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИКТ

В современных социальных условиях успешность личных, деловых, профессиональных,
межнациональных контактов невозможна без владения их участниками умениями межкультурного
взаимодействия. Целью обучения иностранному языку в школе является развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, предполагающее формирование личности, способной общаться с
представителями иных культур.

На занятиях по иностранному языку большое внимание уделяется обучению лексике. Основы
лексической компетенции необходимо закладывать уже на начальном этапе обучения. Владение
лексикой является важным показателем уровня сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции, ведь именно качественно сформированные лексические навыки обусловливают
успешность общения на иностранном языке.

В настоящий момент нет единого определения понятия «лексическая компетенция». В документе
«Общеевропейские компетенции: изучение, преподавание, оценка» дается следующее определение
данного понятия: «знание словарного состава языка, состоящего из лексических и грамматических
элементов, а также способность его использовать» (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen:
Lernen, lehren, beurteilen: URL).

А. А. Фетисова определяет данное понятие как способность и готовность учащегося «на основе
совокупности приобретенных лексических знаний, навыков и умений, языкового и речевого опыта
осуществлять корректное межличностное и межкультурное иноязычное общение с языковыми,
стилистическими и социокультурными нормами языка» (Фетисова: URL).

В данном исследовании мы придерживаемся определения А. Н. Шамова, который под лексической
компетенцией понимает «способность человека определять контекстуальное значение слова,
сравнивать объем его значения в двух языках, определять структуру значения слова, определять
специфически национальное в значении слова» (Шамов 2019: 3)

Процесс формирования лексических навыков учащихся является длительным и трудоемким. В
методической литературе принято выделять 3 основных этапа работы над лексикой. Первый этап –
этап введения, семантизации нового слова и первичного его воспроизведения. Второй этап –
стереотипизирующий или ситуативный этап, предполагающий тренировку и создание прочных
речевых связей в заданных пределах в однотипных речевых ситуациях. Третий этап – варьирующий
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ситуативный этап, на котором создаются динамичные лексические речевые связи, то есть происходит
обучение новокомбинированию знакомых лексических элементов в разнообразных контекстах. При
обучении лексике педагогу необходимо учитывать основополагающие методические принципы,
возрастные особенности учащихся, а также осуществлять дозировку количества лексических единиц на
каждое занятие (Зарубина, Бодулева: 178-180).

Для детей младшего школьного возраста характерна подвижность, энергичность, дети не могут
сосредоточить внимание более чем на 15 минут, их произвольное внимание не прочно и
переключается, если в диапазоне видимости появляется что-либо более интересное. Несмотря на то,
что ребенок поступил в школу, основным видом деятельности до сих пор остается игра. Это
необходимо учитывать при подборе методик и технологий формирования иноязычной лексической
компетенции.

ИКТ помогает сделать процесс формирования иноязычной лексической компетенции более
интересным, интерактивным, продуктивным, а главное – игровым. По мнению В. А. Ефременко, ИКТ
«ускоряют процесс обучения, способствуют резкому росту интереса учащихся к предмету, улучшают
качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения, дают возможность
избегать субъективности оценки» (Ефременко 2007: 21).

Одним из современных средств формирования иноязычной лексической компетенции является
интерактивная доска. Использование интерактивной доски в учебном процессе значительно повышает
эффективность формирования иноязычной лексической компетенции у учащихся при значительной
экономии времени, а также мотивирует их на получение знаний и успешность. Работа на уроке
становится живым действием, вызывающим у обучающихся неподдельную заинтересованность, а
также способствует совершенствованию практических знаний и речевых умений, совершенствованию
навыков общения на иностранном языке.

Педагогические возможности интерактивной доски как средства обучения по ряду показателей
намного превосходят возможности традиционных средств реализации учебного процесса,
способствуют совершенствованию учебного процесса, активизируют и делают творческой
самостоятельную и совместную работу обучающихся и учителя. Благодаря интерактивной доске
учащиеся с большим удовольствием вовлечены в образовательный процесс, и их результаты
улучшаются, что указывает на высокий дидактический потенциал интерактивной доски для обучения.

Для создания интерактивных упражнений для интерактивной доски интернет-пространство
предоставляет достаточное количество ресурсов, как платных, так и бесплатных, различающихся по
своему инструментарию. Учитель может воспользоваться бесплатной демоверсией программы SMART
Notebook 11 для создания комплекса упражнений с помощью интерактивной доски, так как данная
программа удобна в использовании, имеет большой набор возможностей и инструментов.

Следующим средством формирования иноязычной лексической компетенции могут быть различные
образовательные онлайн платформы, которые можно адаптировать под учебный процесс.

Wordwall – интернет-платформа, которая предлагает создавать учебные упражнения по различным
готовым шаблонам, которые можно легко адаптировать под любой предмет и которые обязательно
привлекут внимание учащихся. На платформе учитель иностранного языка может найти большое
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количество готовых упражнений по различным темам учебно-методических комплектов, которые были
разработаны коллегами-педагогами.

LearningApps – ещё одна мультимедийная онлайн-платформа, позволяющая создавать собственные
упражнения для облегчения учебного процесса. На ней учитель иностранного языка также может
найти большое количество готовых упражнений, которые подразделяются как по тематическим
разделам лексического материала, так и по соответствию заданиям учебно-методических комплектов.

Использование средств ИКТ открывает для учителя иностранного языка новые возможности в
преподавании своего предмета, вооружает его новыми формами и методами преподавания, открывает
новые подходы к процессу обучения, а также в значительной степени облегчает его работу, повышая
эффективность обучения и качество преподавания. Так, на занятиях по иностранному языку с помощью
компьютера можно решать ряд дидактических задач: пополнять словарный запас, формировать
устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка, обеспечивать индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности.

В ходе исследования была установлена значимость и эффективность внедрения и использования
компьютерных технологий в процесс преподавания иностранного языка, а именно, формирования
иноязычной лексической компетенции в младшем школьном возрасте.

Перспективу развития данного исследования мы видим в дальнейшей проработке вариативно-
ситуативного этапа формирования иноязычной лексической компетенции младших школьников с
применением ИКТ посредством расширения перечня упражнений и заданий и за счет увеличения
тематики данной предметной области.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ,
СВЯЗАННЫХ С ТЕМОЙ COVID-19, И ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК

Настоящее исследование посвящено рассмотрению английских неологизмов, появившихся в языке в
период пандемии COVID-19, а также изучению их видов, способов образования и способов передачи
на русский язык. Материалом для исследования были выбраны средства массовой информации,
поскольку именно они первыми реагируют на все перемены, происходящие в обществе. Тема
неологизмов, связанных с COVID-19, сразу привлекла внимание лингвистов и филологов и,
несомненно, является актуальной, поскольку появившиеся в эпоху пандемии лексические единицы
требуют тщательного изучения и описания.

Язык всегда остро реагирует на любые социальные изменения в жизни людей, появляются новые
явления, объекты действительности, понятия, для названия которых требуются новые слова. Так
появляются неологизмы. В лингвистике под неологизмом понимается новое слово или оборот речи,
используемое для обозначения нового понятия. Неологизмом может являться и слово, которое уже
существует в языке и имеет одно или несколько значений, но под влиянием каких-либо политических
или социальных явлений приобретает новое значение (Арнольд 1990: 30).

При создании классификаций неологизмов лингвисты руководствуются такими критериями как:
источники новых лексических единиц, степень новизны для языка, является неологизм словом или
целой фразой. Для примера можно привести несколько наиболее известных классификаций.

Неологизмы делят на лексические (неологизмы, появившиеся в языке в результате возникновения
новых реалий) и семантические (известные старые слова из активного запаса лексики, которые
получили новое значения или оттенок значения); на абсолютные (новые лексические единицы,
которых ранее не существовало в языке) и относительные (устаревшие или малоупотребительные
слова, которые под влиянием каких-либо событий стали использоваться часто) (Попова 2005: 92–95).

Н. З. Котелова выделяет такие типы неологизмов как неолексемы (заимствованные или возникшие в
ходе словообразования), неофраземы (фразеологизмы или устойчивые сочетания слов) и неосемемы
(старые слова и фразеологизмы, получившие новую трактовку). Некоторые лингвисты выделяют ещё
один тип неологизмов: авторские, придуманные авторами художественных произведений (Котелова
1978: 8–17).
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Как отмечалось выше, в качестве материала исследования нами были выбраны новостные порталы и
статьи из средств массовой информации. В 2019-2020 годах средства массовой информации широко
освещали тему коронавируса. Пожалуй, ни одна другая тема, ведя отсчет с середины двадцатого века,
не освещалась настолько подробно и широкомасштабно, как тема коронавирусной инфекции. И это
неудивительно, коронавирус коснулся всех стран, жителей всех слоев населения и возрастных групп,
сильно изменив стиль жизни каждого человека. Из новостей люди могли узнать всю необходимой
информацию, которая касалась пандемии. Широкий охват темы к возникновению целого слоя новой
лексики, которая связана с коровирусной инфекцией и всеми изменениями, которые произошли в
жизни общества в данный отрезок времени.

Анализ фактического материала свидетельствует о том, что наиболее частотными способами
образования неологизмов, связанных с темой COVID-19, являются словосложение, блендинг,
аффиксация и аббревиация.

С помощью словосложения в англоязычных средствах массовой информации появились такие
лексические единицы как, например, coronapocalypse (corona + apocalypse), coronaphobia (corona +
phobia), corona-shaming (corona + shaming), quarantime (quarantine + time), coronaclickbait (corona +
clickbait), doomscrolling (doom + scrolling), coviddivorce (covid + divorce).

(1) Doomscrolling is the tendency to “continue to surf or scroll through bad news, even though that news is
saddening, disheartening or depressing”, a practice researchers found has boomed since the onset of the
pandemic (Cassidy: URL).

(2) Covidivorce: Why the pandemic is driving a wedge in marriages (Prasad: URL).

(3) Corona-shaming exposes the fault lines of our society (Nasreen, Gopa, Caesar: URL).

Примерами неологизмов, образованных с помощью блендинга, (процесса, когда полная основа одного
слова сливается с усеченной основой другого слова, образуя новое слово) являются такие слова, как 
coronanoia (corona + paranoia), coronaspiracy theorist (corona + conspiracy), coronacation (corona +
vacation), covidiots (covid + idiots).

(4) Coronavirus: 'Covidiots' criticised on Tui quarantine flight (2: URL).

(5) COVID conspiracy theorist guilty over terror plot to bring down Boris Johnson's government (Gardham:
URL).

Среди неологизмов-аббревиатур можно встретить такие аббревиатуры, как SARS (Severe acute
respiratory syndrome), MERS (Middle East respiratory syndrome), WFH (working from home), PUI (patient
under investigation), PPE (personal protective equipment).

(6) Having perfected WFH, India Inc is confident of weathering another possible Covid wave. (Vidya: URL)

(7) PUTRAJAYA: A 62-year-old patient under investigation (PUI) for Covid-19 was found dead in the toilet of
a Serdang Hospital ward Friday. (March 28) (Zolkepli: URL).

Примерами неологизмов, которые образованы с помощью аффиксации, являются такие слова, как
masklessness и contactless delivery.
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(8) Masklessness is becoming contagious and normalised in a world that is far from “normal” (Fernández:
URL).

(9) Here’s a step-by-step guide to the contactless delivery service for both delivery and dine in that restaurants
are following to prevent the spread of the virus (Kaushal: URL).

Помимо новых слов, образованных в эпоху пандемии коронавируса, можно выделить неологизмы,
пришедшие из лексики ограниченного употребления. Эти слова существовали и раньше, но
использовались лишь в узких сферах, в частности, в медицине. К таким словам относятся, например,
sanitizer, community spread, transmission, asymptomatic.

Ещё одной группой слов, которые получили распространение во время пандемии, стали лексические
единицы, уже известные широким кругам населения, но которые в новых реалиях приобрели несколько
иной смысл (lockdown, self-isolation) или же совершенно другой смысл. Примером приобретения
лексической единицей нового смысла может быть словосочетание social distancing. Ранее термин social
distancing использовался для характеристики положения социальных групп в социальном пространстве,
но с появлением коронавируса в жизни людей под social distancing стало подразумеваться поддержание
индивидами определенного расстояния (1,5 метра) между ними для снижения темпов
распространения инфекции.

Многие новые лексические единицы эпохи пандемии 2020-2022 не имеют аналогов в русском языке и
передаются на русский язык, в основном, с помощью таких приёмов, как транскрипция,
транслитерация, калькирование и описательный перевод.

В качестве примеров передачи неологизмов на русский язык можно привести английское слово
lockdown. Данная лексическая единица получила в языке широкое распространение в период
пандемии. Под словом lockdown подразумеваются строгие ограничительные меры в период
распространения коронавирусной инфекции, которые заключались в закрытии всех образовательных,
развлекательных и государственных учреждений и запрете выходить из дома без острой
необходимости, а в случае возникновения такой необходимости носить средства индивидуальной
защиты в общественных местах. В связи с пандемией в русском языке данное слово также получило
широкое распространение в 2019-2021 годах. В текстах средств массовой информации можно было
часто встретить «локдаун», что и является заимствованным из английского словом lockdown и
переведенным с помощью транскрипции. Слово имеет несколько синонимов, которые звучат более
привычно для слуха русскоговорящего человека: «самоизоляция» и «карантин». Ещё одним примером
использования транскрипции для передачи слова на русский язык может послужить передача на
русский язык английского термина covidivorce. По отдельности слова covid и divorce переводятся как
«ковид» и «развод». Термин “covidivorce” использовался для описания явления увеличившегося числа
бракоразводных процессов в период коронавируса в связи с тем, что люди в карантийные времена
стали практически все свое время проводить в компании своих партнеров. Это приводило к учащению
конфликтов и споров, и в результате – к разрушению семей. На русский язык данная лексическая
единица иногда передавалось и употреблялась в повседневной речи как «ковиддиворс». Но не каждый
русскоязычный человек понимает шутку, заложенную в данную лексическую единицу носителями
английского языка, поэтому неологизм covidivorce в русском языке не прижился и устоявшегося
соответствия не имеет.
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Другой пример неологизма, который стал общеупотребительным во времена пандемии, это
vaccineadverseevent (vaccine injury). Дословно “adverse event” переводится на русский язык как
«неблагоприятное событие» Но в контексте пандемии данное слово обозначает «побочные эффекты
вакцины». На русский язык vaccineadverseevent так и передается – побочные (или неблагоприятные)
эффекты вакцины. В данном случае мы можем говорить о смешении двух способов передачи сложного
слова на русский язык: калькирование (vaccine adverse) и контекстуальное соответствие (event).

Аббревиатуры на русский язык традиционно переводятся расшифровкой аббревиатуры, затем
переводом отдельных частей слова с помощью вариантных соответствий (то есть с помощью метода
калькирования), а затем созданием аббревиатуры на русском языке через использование первых букв
получившегося словосочетания: SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome – тяжёлый острый
респираторный синдром – ТОРС, MERS – Middle East respiratory syndrome – Ближневосточный
респираторный синдром – БВРС, PPE – Personal Protective Equipment – средства индивидуальной
защиты – СИЗ. Однако, тут есть исключения. Если сравнить новости на английском и русском языке,
вряд ли можно встретить аббревиатуру РИД, которая должна была бы быть переводом аббревиатуры
WFH (Working from Home). Обычно данная аббревиатура переводится как «удаленная работа» или
«дистанционная работа». То же самое можно сказать и об аббревиатуре PUI (Patient under Investigation),
для передачи которой используется описательный перевод и переводится как «пациент, находящийся
под наблюдением».

Из вышеуказанных примеров мы можем сделать вывод о том, что в случае с неологизмами, которые
появились во времена распространения коронавирусной инфекции, наиболее распространенными
методами их образования являются словосложение, блендинг, аббревиация и аффиксация, при том,
что новые лексические единицы, образованные с помощью блендинга и словосложения, встречаются
чаще всего. Тем временем, в русском языке сохраняется тенденция перевода заимствованных из
иностранных языков слов с помощью транскрибирования или калькирования. Примеры
использования транслитерации и описательного перевода встретить крайне сложно.
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СРЕДСТВА ОБРАЗНОСТИ В ТРИЛОГИИ К. ФУНКЕ «TINTENWELT»

В 2003 году на свет появилась первая книга трилогии Корнелии Функе «Tintenherz». Книга произвела
настоящий фурор, так как, c одной стороны, её сюжет являлся ответом немецкой подростковой
литературы жанра фэнтези «Гарри Поттеру» Дж. Роуллинг, а с другой стороны, уже тогда книга имела
большой потенциал для литературоведческих и лингвистических исследований, поскольку
содержательно включает в себя целый пласт всемирной литературы в виде интертекстуальных
включений, что позволяет считать это произведение «книжной Вселенной».

Для начала же стоит охарактеризовать сюжет книги. В центре сюжета – тринадцатилетняя девочка-
подросток Мегги, которая оказывается втянута в борьбу со злом в лице Каприкорна. Вместе со своим
отцом, тётей и другом семьи она путешествует сквозь книги, представленные в качестве ключей и
живых персонажей. В ходе своих путешествий девочка-подросток и её отец оживляют книжных
героев, чтобы победить главного злодея. В финальной же битве против антагониста победить «силам
добра» удаётся только благодаря тому, что именно она призывает более сильного персонажа книги.
Таким способом пересматривается классический эпический сказочный сюжет по В. Я. Проппу, в
котором традиционно героем выступает взрослый мужчина либо юноша, который должен спасти всех
в одиночку, пройдя немало испытаний.

Ещё одной из черт сказочных сюжетов является наличие в них одушевлённых предметов, служащих
помощниками герою. В народном творчестве подобными средствами служат волшебные предметы
(например, волшебный клубок в русских сказках, волшебный горшочек в немецких и др.). В серии К.
Функе одним из одушевлённых помощников главных героев является книга.

Книга (книги) в трилогии – это центральная фигура, вокруг которой происходят действия, что
подтверждается наличием в романах интертекстуальных включений и особым отношением к ней
центральных персонажей: Мегги, Мо, Элинор. Так, Мегги спит с книгами, а не с игрушками, и берёт с
собой их, а не какие-либо другие предметы (Unter ihrem Kissen lag das Buch, in dem sie gelesen hat. Doch
Meggi nahm ihre Bücher aus einem anderen Grund auf jede Reise mit).

Одним из средств выражения одушевлённости книг является сравнение: книги сравниваются с детьми
(Элинор: Sie sind meine Kinder, meine titntenschwarzen Kinder) и с птицами (Мегги: Ganz vorsichtig hielt
er es [Buch] wie einen Vogel, der sich den Flügel gebrochen hatte). В случае Элинор культ одушевления
книг является семейным, это было унаследовано персонажем от её отца. Путём монолога раскрывается
истинное его отношение к книгам: даже после его смерти дети считали, что он просто занят книгами.
Примечательно, что даже смерть отца Элинор связана с книгами – он умер на книжном аукционе, не
сумев купить желаемую книгу, что делает книгу роковым персонажем.
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Основным средством же выступает олицетворение путём использования глаголов семантического
поля «sprechen» по отношению к книгам: sprechen (говорить), flüstern (шептать), aufmuntern (ободрять),
versprechen (обещать), erzählen (рассказывать), zuflüstern (нашептывать):

(1) Bücher munterten sie auf (Funke 2003: 25).

(2) Angst davor, was ihr das Buch erzählen würde (Funke 2003: 103).

(3) Was es ihr zuflüstern könnte (Funke 2003: 104).

Помимо семантического поля глаголов говорения, для олицетворения используются и другие глаголы,
при помощи которых происходит присвоение человеческих черт книгам:

(4) Haus war so still, als schliefen selbst die Bücher in den Regeln (Funke 2003: 94).

(5) Jedes Buch trug es auf seinem Kleid (Funke 2003: 111).

Кроме глагольного ряда, для придания книгам черт, не свойственных неодушевлённым предметам,
например, разумности, используются также прилагательные:

(6) Wie du das angesehen hast, als wär´ es was Lebendiges (Funke 2003: 95).

(7) Das Buch ist schuld (Funke 2003: 92).

Поскольку книга представлена живым и высшим существом, для создания её образа также используется
лексика высокого стиля:

(8) jedes Buch aus ihrem Zimmer zu verbannen jedes Buch aus ihrem Zimmer zu verbannen (Funke 2003:
103).

Для создания образа книги, отображения её неоднозначной природы К. Функе используются также
оксюмороны: прямые и развернутые. Примером прямого оксюморона служит:

(9) bequem – so ein eckiges hartes Ding unter dem Kopf haben (Funke 2003: 9).

В качестве развернутого же оксюморона можно привести тот факт, что, как упоминают Мегги и Мо,
обложки книг о любви, доброте и сердечности оборачивались кожей неродившихся телят: со слов
Мегги, это – красивое и одновременно жуткое явление, что подчёркивает двойственность книги и
наталкивает на аллюзию «не судить книгу по обложке» – под такой жуткой обложкой прячется нечто
прекрасное, а под старинной обложкой прячется современная книга «Tintenherz».

Для выражения особого отношения к книгам как одушевлённым предметам используются также
авторские окказионализмы: Bücherarzt (вместо «переплётчик») и Bücherschänder. Стоит, однако,
отметить, что в немецком языке существует схожее по написанию с Bücherarzt слово Bucharzt,
переводящееся как «хирург». Однако данное понятие обозначает больше не столько практикующего
хирурга, сколько теоретика, занимающегося составлением книг о медицине (анализ частотности
употребления лексемы в корпусе текстов показывает, что в этом значении слово использовалость в
основном в Средневековье). Следовательно, происходит олицетворение книги через действия тех, кто
с ней взаимодействует: её лечат, а не переплетают, ей вредят как человеку, а не портят её.

В книжной Вселенной на уровне текста также наблюдаем феномен интертекстуальности как сквозной
элемент книги, то есть книга живёт в книге о книгах. Согласно исследованиям Ю. Кристевой, это
является характерной чертой текстов постмодернизма и представляет собой общее свойство текстов,
выражающееся в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут
многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга (Кристева 2000: 5).
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По классификации Ж. Женетта различают следующие виды интертекстуальности: непосредственно
интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух или более текстов; паратекстуальность как
отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу; метатекстуальность как комментирующая
и часто критическая ссылка на свой претекст; гипертекстуальность как осмеяние или пародирование
одним текстом другого; архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов (Köppe 2008: 130).
В серии представлены все виды интертекстуальности.

Из средств непосредственного интертекста используется аллюзия. Так, Элинор смогла прочитать
только 12 страниц запретной книги “Tintenherz”. Само число и слово «дюжина» являются в
большинстве культур мира сакральными: это и 12 апостолов, и 12 месяцев года, и 12 часов, и 12 знаков
зодиака, одним из которых является и Caprikorn (Каприкорн/Козерог) – главный злодей книги. Таким
образом, раскрывается следующая сторона образа книги – потусторонний мир, а точнее, портал в него,
воспользоваться которым могут не все. Буквы книг часто представляют собой определённый код и
путь, который необходимо пройти читателю:

(10) Labyrinth der Buchstaben (Funke 2003: 11).

(11) Mos Spur zwischen den Buchstaben von Tintenherz zu finden (Funke 2003: 104).

(12) die Augen im Labyrinth der Buchstaben verloren (Funke 2003: 112).

Ирреальность же данного мира передаётся через сравнение персонажем Staubfinger (Сажерук) навыков
приготовления пищи Элинор и умения Мегги бороться против злодеев: лишь прочитав о каких-то
способностях в книгах, невозможно овладеть ими в реальной жизни без практики.

Изменённая цитата Ф. Бэкона как перифраз и вид интертекста используется также для обозначения
одушевлённости книги:

(13) Manche Bücher müssen gekostet werden, manche verschlingt man, nur einige wenige kaut man und
verdaut sie ganz (Funke 2003: 16).

Мегги находит данное сравнение с процессом пищеварения оскорбительным, поскольку книги
выступают для персонажа живыми разумными существами, а следовательно, употреблять их в пищу
будет неправильно.

Помимо перифраза, используются такие виды интертекстуальности как эпиграфы, непосредственно
интертекст и аллюзии. Пример эпиграфа как части паратекстуальности:

(14) Wer das Buch stiehlt oder ausgeliehene Bücher zurückbehält, in dessen Hand soll sich das Buch in eine
reißende Schlange verwandeln. Der Schlagfluss soll ihn treffen und all seine Glieder lähmen. Laut schreiend
soll er um Gnade winseln, und seine Qualen sollen nicht gelindert werden, bis er in Verwesung übergeht.
Bücherwürmer sollen in seinen Eingeweiden nagen wie der Totenwurm der niemals stirbt. Und wenn er die
letzte Strafe antritt, soll ihn das Höllenfeuer verzehren auf immer. (Inschrift in der Bibliothek des Klosters San
Pedro in Barcelona, zitiert von Alberto Manguel)

(15) Eine starke, bittere Buchkrankheit durchflutet die Seele. Wie schändlich, an diese schwerfällige Masse
von Papier, Gedrucktem und Gefühlen toter Männer gebunden zu sein. Wäre es nicht besser, edler und
mutiger, den Müll zu belassen, wo er liegt, und hinauszuschreiten in die Welt – als freier, ungehemmter,
analphabetischer Superman? (Solomon Eagle, Moving a Library)

Как отметила Е. В. Комиссарова в своей диссертации о проблемах эпиграфов в трилогии, эпиграфы во
вселенной К. Функе выполняют функцию предвестников основных событий главы: в их содержании
раскрываются будущие события главы, сущности главных действующих лиц. Книги в эпиграфах также
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появляются в тех главах, где книги играют роль наравне с основными персонажами, то есть являются
одушевленными (Комиссарова 2017: 20).

Выражением архитекстуальности служит тот факт, что фактически автором книги «Tintenherz», о
которой идёт речь в трилогии в ирреальном мире, является также К. Функе. Текст «проклятой» книги,
двигателя сюжета, принадлежит её перу, что создаёт образ книги о книгах в книге. В ходе сюжета
персонажи реального романа «Tintenherz» попадают в ирреальную книгу «Tintenherz» и даже
путешествуют по ней с образом автора, что подчёркивает функцию книги во вселенной как портала, а
также её двойственную природу.

Однако не все книги выступают в серии как одушевлённые – к книгам, которые являются лишь
предметами, относятся путеводители и поваренные книги, поскольку они не содержат внутри себя
особенный мир и персонажей, которых можно было бы из них извлечь при помощи прочтения вслух.

Таким образом, книга стоит в одном ряду с живым человеком, с родителем главного персонажа, что
подтверждается тем, что Мо не читает дочери книги вслух, а сами книги рассказывают ей свои
истории. Однако образование сочинительных словосочетаний между лексическими единицами
Bücher / Buch и живыми существами прослеживается на протяжении всей книги:

(16) Tiere und Pflanzen verschwinden, auch die Bücher (Funke 2003: 100).

(17) Vater samt dem Buch (Funke 2003: 96).

(18) Das Mädchen und das Buch (Funke 2003: 110).

Ещё одним средством выражения одушевлённости книг является конструкция lassen zu Infinitiv, в
которой, согласно корпусу DWDS, в большинстве случаев реализуется значение „Erlaubnis, Genehmigung“
по отношению к одушевлённому субъекту.

Итак, образ книги создаётся при помощи различных стилистических приемов и средств на разном
уровне. Дальнейший анализ произведения, расширение корпуса примеров, используемых приемов
интертекстуальности составляют перспективу дальнейших исследований.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ В
ТЕКСТАХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Роль социальной рекламы в жизни современного общества существенно возросла, в связи с чем все
большее внимание лингвистов уделяется стремительно развивающемуся языку рекламы.

Социальная реклама – это информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение
интересов государства.

При создании текстов социальной рекламы большую роль играют образные средства – тропы. В
основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые представляются нам схожими в каком-либо
отношении. Таким образом, троп может быть реализован, если в значениях двух слов улавливается
какой-либо общий признак. Благодаря тропам, язык социальной рекламы становится более
оригинальным и тем самым более эффективным.

Наиболее часто в текстах социальной рекламы встречаются такие тропы, как метафора и сравнение.

Метафорой называют слово или выражение, употребляемое в переносном значении на основе
сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. При этом сходство между ними
основывается на самых различных чертах. Использование метафоры в рекламном слогане позволяет
автору сделать текст более живым и выразительным, что привлекает внимание адресата. Метафора
выполняет когнитивно-прагматическую функцию, являясь эффективным инструментом воздействия на
сознание адресата.

Рекламная метафора дает возможность осмыслить одни объекты через свойства и качества других. Как
показывает практика, реклама, содержащая метафору, основанную на ярких образах, быстро
запоминается и неосознанно всплывает в памяти реципиента, даже если он долго не видит саму
рекламу, что способствует успешности всей рекламной кампании. Неожиданные метафорические
решения в выборе фраз в рамках социальной рекламы способны представить обычные социальные
проблемы в новом свете, сформировать отношение к ним, стать важным доводом при выборе
поведенческой модели.

На сегодняшний день очень популярна социальная реклама, освещающая проблемы экологии. Для
данной темы весьма характерно использование метафоры, причем нередко акцент делается именно на
зрительном образе. С помощью метафор пропагандируются идеи необходимости сохранения природы
в первозданном виде, единства человека и природы, чистоты природы как гарантии выживания
человека и т.п.
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Анализ фактического материала позволил выявить следующий ряд метафорических моделей.

1. Антропоморфная метафора. Эта модель построения метафоры наиболее часто встречается в
социальной рекламе. Это связано с тем, что человек охотно моделирует реальность по своему образу и
подобию. Метафоры, образующие данную группу, можно разделить на две более частные модели:

- человек, или части тела человека, участвующие в визуализации метафоры;

- природные объекты, принимающие форму частей тела человека.

Метафорический образ частей тела или органов человека, представляемых как природные объекты,
подчеркивает тесную связь между человеком и природой. Чаще всего в этой роли используются легкие
человека. С помощью этого образа показывается, что деревья следует сохранять, поскольку они
обеспечивают человека кислородом, необходимым для жизни. В рекламе, призывающей обратить
внимание на планету, чаще всего используется образ рук человека. Визуальный компонент
дополняется и вербальной метафорой:

(1) Сохрани мир вокруг себя! (Реклама в защиту окружающей среды: URL)

(2) Все в наших руках (Реклама в защиту окружающей среды: URL).

(3) Our planet is in our hands (Реклама в защиту окружающей среды: URL).

(4) Life is in your hands! (Реклама в защиту окружающей среды: URL)

Также часто встречается метафорический перенос, основанный на олицетворении деревьев: в
основном, реализуется модель «Дерево – это человек, просящий о помощи». Примером может служить
рекламный плакат, где изображено дерево, которое держит в руках табличку с надписью:

(5) Need money for my family in the forest (Реклама в защиту окружающей среды: URL).

Реже в текстах социальной рекламы встречается перенос «Предмет – это человек». Так, разработчики
социальной рекламы представили банки, бутылки и т.п. в виде людей, просящих о помощи или какой-
либо услуге (Терских 2016).

(6) «Подбрось до урны.» (Реклама в защиту окружающей среды: URL)

2. Военные метафоры. В социальной рекламе, направленной на защиту окружающей среды, часто
используются агрессивные метафоры, подчеркивающие недопустимость разрушения природы. В
качестве основы для построения метафоры зачастую используется огнестрельное оружие, например,
пистолет, который символизирует опасность деятельности человека для природы. В качестве примера
можно привести рекламную кампанию, где ствол пистолета переходит в заводскую трубу,
загрязняющую воздух. Визуальный образ дополняется также и вербальной метафорой:

(7) Air pollution kills 60.000 a year» (Реклама в защиту окружающей среды: URL).

3. Зооморфная метафора. Всемирный фонд защиты природы достаточно часто прибегает к зооморфным
метафорам, чтобы показать тесную взаимосвязь человека и животного мира. В группе плакатов,
посвященных вырубке лесов, создатели рекламы хотели показать, что при вырубке леса погибает
огромное количество животных, а на плакатах изображены животные без голов, которые лежат на
срубленном дереве.

4. Фитоморфная метафора популярна в такой же степени, как и зооморфная. Наиболее частотными
являются модели, подчеркивающие, что развитие цивилизации несет угрозу всему живому на земле.
Особую роль здесь приобретает образ дерева, символизирующий живую природу (Додукова 2019).
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5. Артефактная метафора – это тип метафоры, в которой природные явления представлены в
ассоциативной связи с миром предметов. Предмет при этом понимается весьма широко: к этой
категории относится все, от земного шара до эскимо на палочке. В данном случае примером может
служить рекламный плакат, где земной шар, лежащий в рожке для мороженого, тает. В дополнение к
этому на заднем плане расположен текст:

(8) If it’s melted, it’s ruined! (Реклама в защиту окружающей среды: URL).

В рамках настоящего исследования метафора понимается достаточно широко, в связи с чем в работе
анализируются также и сравнения, когнитивным основанием которых также является уподобление
предметов и явлений. При помощи сравнения одно явление описывается с помощью другого. В
некоторых случаях сравнения используются для объяснения неизвестного чем-то известным. Но в
рекламе сравнения чаще используются для придания высказыванию выразительности и
оригинальности. С помощью сравнения положительные или отрицательные характеристики первого
объекта по аналогии переносятся на второй.

Примером может послужить слоган американской социальной рекламы, выступающий за ношение
масок в общественных местах:

(9) Not wearing a mask in public is like not wearing a seatbelt because no one else is. A mask is like anything
that keeps us safe (Реклама, призывающая носить маски в общественных местах: URL)

В риторическом тексте, к которому относится и социальная реклама, сравнение встречается в двух
разных функциях. Во-первых, оно является сильным риторическим аргументом, который используется
для объяснения позиции автора. Во-вторых, оно может выступать в обычной роли средства
художественной выразительности. В этом случае оно имеет сугубо оценочный и эмоциональный
характер и служит для формирования отношения к объекту.

Сравнение-аргумент является способом предъявления в речи аналогии, которая, как известно, имеет
два основных вида:

Буквальная аналогия – это умозаключение, основывающееся на сходстве отношений между
предметами из одинаковых областей действительности. С ее помощью сопоставляются однородные
предметы (явления, ситуации и т. п.), обладающие схожими характеристиками.

Если сравнение совмещается с базовой альтернативой соответствующего кластера социальной
рекламы, то используется модель противопоставления (Анисимова 2022).

Так, в кластере «Охрана природы» противопоставляются разнообразные естественные природные
пейзажи и пейзажи, изуродованные цивилизацией (замусоренные, опустошенные вырубкой лесов и
пожарами) и т. п.

Фигуральная аналогия – это умозаключение, основывающееся на сходстве отношений между
предметами из качественно отличных областей действительности, связь которых имеет только
символическое значение:

(10) Телефону нужна энергия, чтобы работать. Человеку нужна кровь, чтобы жить. Сдать кровь
быстрее, чем зарядить телефон. Стань донором, будь героем! (Реклама, призывающая стать
донором: URL).

Как уже было отмечено, сравнение имеет эмоционально-оценочное значение и является эффективным
средством речевого воздействия. Данное сравнение содержит образный компонент, сближающий
сравнение с метафорой.
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Сравнение может выступать в усеченной форме, что часто встречается и в коммерческой рекламе.
Тогда второй член конструкции отсутствует, а показателем сравнения выступают слова быстрее,
лучше, самый и т. п. Например:

(11) Make your life better (Реклама в защиту окружающей среды: URL).

(12) Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда! (Реклама в защиту окружающей
среды: URL)

Таким образом, можно сделать вывод, что метафорические образы путем эмоционального воздействия
способны формировать ценностные ориентиры и поведенческие установки целевой аудитории.
Метафора – это эффективный инструмент воздействия на реципиента, который играет важную роль в
осмыслении социально значимых проблем.

При изучении сравнения в социальной рекламе важно обращать внимание на его вид, поскольку от
этого в значительной степени зависят выразительные возможности плаката. Риторические сравнения,
построенные на фигуральной аналогии, способны воздействовать как на рациональную, так и на
эмоциональную сферы адресата. Соответственно, остальные формы сравнения могут воздействовать
только на одну сферу: логические сравнения (буквальная аналогия) – преимущественно на
рациональную, а сравнения-тропы – преимущественно на эмоциональную сферу.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КАК
ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА КИНОГЕРОЯ В КИНОТЕКСТЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ КИНОФИЛЬМОВ Д. ЛИНЧА)

Настоящая работа посвящена анализу роли и функций стилистических средств в процессе построения
образа киногероя и различных способов их перевода на русский язык. В качестве материала выступают
киноработы одного из самых влиятельных режиссеров нашей современности, который, тем не менее,
малоизвестен среди широкой публики – Дэвида Линча.

В изучении данной темы авторы научной литературы склоняются к применению такого термина, как
«кинотекст», для исследования которого используются семиотический, когнитивный,
культурологический и прочие подходы. Многие ученые, в том числе российские ученые-лингвисты,
внесли значительный вклад в изучение указанного понятия. Так, М. А. Ефремова и Г. Г. Слышкин
определяют его следующим образом: «кинотекст – связное, цельное, завершенное сообщение,
выраженное при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических и/или
индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом коллективного функционально
дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов…» (Слышкин 2004: 34).
Данное понятие неразрывно связано с кругом других терминов, таких как «кинодискурс», «кинообраз»,
«кинодиалог» и «киногерой», но все же стоит отметить, что среди них оно занимает более значимое
место, так как именно в нем сходятся все уровни анализа кинематографического произведения.

Стилистические средства представляют собой неотъемлемую часть любого кинотекста, поскольку
каждый кинотекст – это разновидность художественного текста. Они выполняют функцию
образования новых смыслов, привносящих в нарратив большую глубину и выделяя те или иные
характерные черты киногероев. И. Р. Гальперин в ходе наблюдения над лингвистической природой и
функциями этих выразительных средств языка и стилистических приемов разбивает их на несколько
групп: лексические, синтаксические и фонетические. К первой группе он относит такие приемы, как
сравнение, метафора, метонимия, ирония, антономазия, эпитеты, оксюморон, междометие, гиперболу,
зевгму, перифраз, эвфемизм, аллюзию и использование поговорок и пословиц. Среди синтаксических
приемов встречаются синтаксический параллелизм, градация, литота, парцелляция, обособление,
синтаксическая инверсия, антитеза. В группе фонетических стилистических средств находятся
интонация, аллитерация, рифма, звукоподражание и ритм. В процессе перевода стилистических
приемов в кинотексте воссоздать оригинальную идею подчас представляется невозможной задачей
вследствие того, что они непосредственно связаны с визуальными образами (невербальными
средствами), которые ограничивают переводчика в способах их передачи на другой язык. Это
несомненно сказывается на подборе переводческой стратегии – либо оставить лежащую в их основе
образность, либо заменить ее другим схожим образом. Особенности словоупотребления и
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сочетаемости слов в русском языке также обуславливают выбор нужной переводческой стратегии, но
приоритетом в этом процессе является некое преобразование системы идей, закодированных в
исходном тексте, в более или менее близкую организацию смыслов, доступную для понимания на
языке другой культуры.

Такой метод играет ключевую роль в переводе работ американского режиссера Дэвида Линча,
поскольку в них широко используются все виды стилистических средств. Среди них одними из самых
наиболее используемых приемов являются тропы. Ярким примером их использования в кинотексте
может послужить фильм «Дикие сердцем». На протяжении всей картины киногерои постоянно
обращаются к другому фильму 1939 года – «Волшебник страны Оз».

(1) That woman’s laugh creeps me out. Sounds like something I’ve heard before. Sounds like the Wicked Witch.
(Lynch 1990: URL)

(2) That kinda money… will get us a long way down that Yellow Brick Road. (Lynch 1990: URL)

(3) The Good Witch… (Lynch 1990: URL)

Такое активное использование отсылок к детской сказке в контексте, казалось бы, всей абсурдности и
карикатурности происходящих на экране событий позволяет прийти к выводу, что аллюзии здесь
призваны создать образ сюрреализма и несерьезности картины. Такой прием полностью
согласовывается с основной идеей фильма. В частности, если такие проекты режиссера, как «Синий
бархат» и «Твин Пикс», только со стороны, отстраненно демонстрируют всевозможные странности и
разврат, скрывающиеся под поверхностью идеализированной американской жизни в далекой глубинке,
то это произведение лишает зрителя всяких иллюзий и позволяет абсурду проявить себя в его полной
мере. При переводе картины переводчику необходимо придерживаться этой сверхзадачи и постараться
сохранить каждую аллюзию для достижения необходимого эффекта на зрителя. Рассмотрим, как с этим
справилась команда локализаторов «Diva Universal»:

(4) От этого смеха у меня мурашки по коже. Мне кажется, я его где-то слышала. Будто это смеется
ведьма (Diva Universal).

(5) Столько денег помогут зайти по дороге из желтого кирпича ещё дальше (Diva Universal).

(6) Добрая колдунья… (Diva Universal)

Как можно заметить, аллюзии на детскую сказку находят свое отражение в тексте перевода, однако
важно обратить внимание на то, что имена собственные «the Wicked Witch», «Yellow Brick Road» и «the
Good Witch» были переданы не совсем точно. Сравнивая данный перевод с русской версией
оригинальной сказки 1939 года (в переводе «DVD-Магия»), в первоисточнике встречаются варианты
«Злая Ведьма/Колдунья», «Желтая Кирпичная дорога» и «Добрая Ведьма/Фея» соответственно, которые
позже закрепились за образами киногероев. Отдельное внимание важно уделить той детали, что
упоминание Злой Ведьмы и Доброй Ведьмы не ограничивается исключительно кинотекстом. Их
визуальные образы полностью повторяют свои прототипы из оригинальной картины, что позволяет
говорить еще и о визуальных отсылках в кинофильме. Из этого можно сделать вывод, что хотя перевод
«Diva Universal» и выполнен адекватно, считать его эквивалентным сложно, поскольку существует
большая вероятность того, что реципиент может не счесть оригинальные образы и упустить их
вследствие использования переводчиком неэквивалентных вариантов перевода.

Другим хорошим примером использования приемов передачи экспрессии может послужить крайне
распространенная в кинотекстах Дэвида Линча антономазия. В кинофильме «Шоссе в никуда» зритель
видит, как на главного героя нападает владелец публичного дома, и при его уклонении от удара
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владелец теряет равновесие, буквально «влетая» и «насаживаясь» головой на угол стеклянного
кофейного столика. Детективы, прибывшие на место преступления, в ходе проверок упоминают
погибшего в разговоре следующим образом:

(7) And Mr. Dent-Head over there (Lynch, 1997: URL).

Примечательно, что такое прозвище является производным от словосочетания «a dent in head» –
«вмятина в голове». Такое неконвенциональное сравнение колотого характера повреждений головы с
простой вмятиной создает особый юмористический эффект (иными словами, «черный юмор»),
который при этом создает образ детективов как опытных специалистов, прошедших определенную
профессиональную деформацию. В переводе кинотекста данное языковое явление проявляется
совершенно по-разному. Посмотрим на вариант перевода от группы локализаторов «Twister»:

(8) И мистером Дент-хед (Twister).

Передача антономазии была выполнена посредством транскрипции, что в переводном языке теряет
всю образность, потому что для реципиента суть высказывания остается неизвестной из-за отсутствия
необходимых фоновых знаний. Данный перевод предлагаем считать неадекватным. Другие
переводчики из студий «D2lab» и «Киномания» предлагают свой вариант передачи образа:

(9) И этот с головой тоже тут (D2lab, Киномания).

Этот перевод может считаться адекватным, поскольку после этой фразы визуальный ряд фильма
сменяется изображением погибшего. Монтажный ряд кинофильма создает необходимый контекст для
понимания этого высказывания и его стилистического эффекта. В целом, можно считать, что в этом
случае перевод передает заложенный в изначальный текст образ и является удачным.

Рассмотрев примеры использования стилистических средств, мы пришли к выводу, что они широко
распространены в кинотекстах режиссера. Их роль в раскрытии образа персонажей проявляется в
значительной степени, поскольку они содержат ту или иную информацию, подчеркивающую
определенные характеристики героев кинофильмов. Такое условие диктует особую избирательность
переводчика в способах передачи стилистических средств на язык перевода. При переводе кинотекста
выбор тех или иных трансформаций дополнительно базируется на ограничениях (или же
возможностях), которые представляет для этого визуальный ряд кинофильма.
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ И ЕГО УЧЕТ В ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕВОДА

Принцип экономии относится к числу базовых принципов, лежащих в основе существования и
развития языка, в котором находит свое отражение бессознательное психолого-физиологическое
стремление человека к бережному расходованию своей психической и физической энергии. Носители
всех языков всегда интуитивно стремились к лаконичности в обыденном общении, для чего
вырабатывались экономные средства выражения мысли и наиболее оптимальные способы передачи
информации.

Сегодня интерес к проблеме экономии языковых средств становится особенно актуальным в связи с
огромным ростом информации. В массмедийных средствах, которые сегодня являются основными
средствами передачи информации, время становится предметом продажи и стоит очень дорого, что
обусловило появление такой задачи, как передача максимального количества информации в
минимальную единицу времени. Именно эти реалии обусловили появление таких дискурсивных
практик, как texting в языке Интернет-сообщений, аббревиатуры в словообразованиях. Однако это не
исчерпывает круга явлений, связанных с принципом экономии, который существует в языке с момента
его появления и находит свою реализацию на всех уровнях языка в таких явлениях, как ассимиляция и
аккомодация звуков в фонетике, аббревиатуры, расширение значения слова за счет механизмов
метафоризации и метонимизации, слияние словосочетаний в одно слово в лексиконе языка,
употребление сокращенных грамматических форм в морфологии. Но наиболее полно принцип
экономии находит свою реализацию на уровне синтаксиса, поскольку центральной единицей
синтаксиса является предложение, которое служит единицей коммуникации. Именно через
предложение язык как система входит в речь. В процессе употребления предложения как единицы
коммуникации, т. е. в речи, широко используются импликатуры, а также сочетания вербальных и
невербальных средств коммуникации, когда невербальные способы передачи смысла используются
вместо вербальных и таким образом экономят наши речевые усилия. Приведем один пример. Ben’s eyes
questioned. She responded. “Still” was her answer. “All right” he said (George 2008: 22). Таким образом,
интерес к исследованию реализации принципа экономии в языке обусловлен современными
языковыми и дискурсивными практиками.

Принцип экономии в языке сформулирован французским лингвистом А. Мартине. Согласно данному
принципу, изменение языка – это решение между потребностью в коммуникации и стремлением
человека к минимизации. Мартине приводит многочисленные примеры языковой экономии, отмечая,
что «термин «экономия» включает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление новых
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различий, и сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия – это синтез
действующих сил» (Мартине 1960: 130).

Стремление к экономии является характерной чертой всех языков, однако сопоставительные
исследования показывают, что в разных языках это принцип проявляется по-разному, поскольку у
каждого языка, как писал Э. Сепир, существует свой «особый покрой» (Сепир 1993: 199). Особый
покрой английского языка заключается в ярко выраженной тенденцией к компрессии, которая находит
свое наиболее полное проявление синтаксисе, в различных синтаксических феноменах: в более
широком распространении, по сравнению с другими языками, структур вторичной предикации,
представляющих собой результат компрессии предложений, в тенденции к элиминации связочного
глагола в таких структурах (Some like it hot), в продуктивности образования глаголов,
инкорпорирующих в своем составе актанты или сирконстанты (глаголы типа to househunt –
заниматься поисками дома, to dishwash − мыть посуду, to wagefree−замораживать заработную
плату), в высокой продуктивности конверсии в сфере глагольного словообразования, в основе которой
лежит метонимический перенос, в результате которого актант или сирконстант представлен
ингерентно в глагольной семантике (to axe − рубить топором, to wheel − передвигать на колесах).
Тенденция к компрессии делает английский язык более экономичным по сравнению с другими
языками, что отмечал Р. Лиз, описывая процессы номинализации в английском языке, благодаря
которой, по его мнению, английский язык на 25% экономичнее немецкого (Lees 1968: 91). Большая
степень экономичности английского языка по сравнению с русским, отчетливо прослеживается в
процессе перевода: как правило, количество знаков в русском переводе обычно превышает количество
знаков в тексте оригинала.

Опираясь на постулат когнитивной лингвистики о мотивированности языковой структуры
когнитивной структурой, попытаемся рассмотреть некоторые синтаксические явления,
представляющие собой результат языковой экономии, в аспекте их соотнесенности с лежащими в их
основе когнитивными структурами и когнитивными процессами и попытаемся реконструировать те
процессы, которые находят свою манифестацию в синтаксических структурах и затронуть вопросы
перевода таких компрессированных конструкций, основанных на принципе экономии, на русский
язык.

Для иллюстрации принципа экономии в английском синтаксисе обратимся к следующим примерами и
попытаемся перевести их на русский язык.:

(1) Francesca was torn-apart silent (Waller 2014: 18).

(2) The house is very quiet, now that my children have married out of it (Steinbeck 1976: 221).

(3) Франческа молчала. Внутри ее все разрывалось на части.

(4) В доме тихо после того, как мои дети вышли замуж, поженились и разъехались.

Сопоставительный анализ оригинала и перевода показывает, что переводчику приходится
«переупаковывать» смысл предложения, т. е. выбирать иную синтаксическую структуру для передачи
смысла, и во всех пяти случаях это связано с расширением исходного предложения, что убедительно
демонстрирует большую степень экономичности английского синтаксиса.
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Одна из причин этой экономичности заключается в наличии в английском языке большого количества
конструкций, представляющих собой рекуррентные структуры, за которыми закреплена определенная
семантика и в глубинной основе которых лежат определенные когнитивные механизмы (Goldberg 1995:
97). Как отмечает И. Ю. Колесов, такие образования появляются в результате комбинирующих и
конструирующих механизмов языка и в своей основе опираются на результаты концептуализации и
языковой категоризации описываемых ситуаций (референтных сцен) (Колесов 2023: 99). Наличие в
языковом арсенале говорящего таких конструкций в виде конвенциональных схем (patterns) (Jackendoff
1990: 222), несущих определенное значение, которое накладывается на значение глагола, встраиваемого
в данную конструкцию, и таким образом модифицирует его исходное значение, позволяет говорящему
использовать их в своей речевой деятельности, наполняя их новым содержанием за счет введения
новой лексики. Примечательно, что с точки зрения их синтаксического построения подобные
конструкции чаще всего носят идиоэтнический характер, т.е. не имеют точных аналогов в других
языках, а потому их совокупность придает языку тот неповторимый «покрой», который, как отмечал Э.
Сепир, отличает его от других языков.

Рассмотрим некоторые из таких конструкций. Такова, например, конструкция с c каузативным
значением типа N − V caus. – into/out of N/Ger: He talked me into accepting his proposal.

Обратимся к примеру:

(5) «How on earth did he sweet-talk the East Riverbank out of $10,000? » (Forsyth 1938: 231).

В данном примере глагол с инкорпорированным обстоятельством образа действия to sweet-talk,
«вставленный» в каузативную конструкцию, по сути дела, метонимизируется, приобретая, под
давлением конструкции, значение каузативности, которое выходит на первый план, но при этом
исходное значение не исчезает, а лишь передвигается на периферию семантической структуры
глагольной лексемы, в результате чего создается своеобразный смысловой синкретизм, т.е. совмещение
значений каузативности и говорения (в данном случае, особого, благодаря инкорпорированному
компоненту, приятного говорения (sweet-talk)), служащего в качестве инструмента достижения цели.
Рассматриваемая на глубинном уровне, метонимия представляет собой когнитивный процесс, суть
которого заключается в перепрофилировании, т.е. перемещении фокуса внимания от одного
компонента когнитивной структуры глагола к другому, в результате чего когнитивное расстояние между
компонентами сокращается и становится минимальным. Результатом такого перепрофилирования и
является экономия языковых средств, своеобразный смысловой синкретизм, когда время, место, объект,
инструмент и другие характеристики становятся именами самого события. В приведенном примере
таким инструментом каузации выступает глагол с инкорпорированным обстоятельством качественной
характеристики действия. Таким образом, метонимия как ментальная операция выступает как способ
когнитивной экономии, что на языковом уровне находит свою манифестацию в синкретизме как одной
из форм языковой экономии и отражается в переводе: Как ему удалось вытащить из банка 10.000
долларов с помощью приятных разговоров?

Приведем еще один пример такой конструкции, широко употребляемой в английском языке. Это т.н.
way-construction, первое употребление которой, согласно данным OED, относится к 1400 году (Козлова
2015: 162). Первоначально она была представлена ограниченным списком глаголов типа make и go (I
made my way…into Rome) (Goldberg 1995: 203), сегодня же данная конструкция имеет достаточно
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высокую частотность употребления в английском языке, о чем свидетельствуют корпусные данные
(подробнее см.: Goldberg 1995: 199).

В современном английском языке way-конструкция обладает достаточно широким семантическим
диапазоном и включает такие значения, как качественная характеристика действия (manner), которое
было ее исходным значением, способ (means), которое сегодня является наиболее частотным, и
сопутствующее действие (incidental activity в терминологии М. Израэля) (Israel 1996: 220). Приведем
примеры:

(6) …residential roads…screwed their way up and down the verdant hills (Lodge 1998: 695).

В данном примере глагол в составе данной конструкции выражает качественную характеристику
действия, которая метафорически выражается лексемой screw, описывающей как саму извилистую
дорогу, так и характер движения по ней.

(7) I began buffeting my way to the front (Turow 1987: 6).

В данном случае глагол to buffet указывает на средство достижения цели, что подтверждается
возможностью перефразирования предложения: I began to move to the front by buffeting.

При этом следует признать, что граница между перечисленными значениями нередко оказывается
достаточно диффузной. Например:

(8) Ted Lambros drank his way back across the Atlantic (Segal: URL),

Данное предложение допускает двоякую интерпретацию: а) He flew across the Atlantic drinking. Однако
учет более широкого контекста ситуации, в которой персонаж возвращается в США после разрыва с
женой, позволяет дать и иную трактовку предложения, в которой глагол to drink выражает средство
отвлечения героя от тяжелых мыслей во время перелета: б) He tried to make his flight across the Atlantic
easier by drinking.

Как показывает анализ подобных предложений, при встраивании глагола в данную конструкцию
подвергаются модификации как его синтаксические, так и его семантические характеристики. В
синтаксическом плане это выражается в том, что глагол из непереходного становится переходным, т. е.
уподобляется своему исходному прототипу make. Его семантика подвергается значительной
модификации, суть которой состоит в том, что, поскольку значение движения по определенному пути в
направлении конечной точки (или, в метафорическом смысле – к поставленной цели) задано самой
конструкцией, в когнитивной модели глагола происходит перефокусировка, в результате которой
профилируется не само действие, а его качественная характеристика – средство или сопутствующее
действие.

Характеризуя данную конструкцию в аспекте ее когнитивных характеристик, М. Израэль определяет ее
как своеобразный синтаксический бленд, или специализированную грамматическую конструкцию,
позволяющую объединить разное концептуальное содержание в единую компактную языковую форму
(Israel 1996: 222), а А. Голдберг характеризует данную конструкцию как своеобразную семантико-
синтаксическую амальгаму, также подчеркивая этим ее интегрированную сущность (Goldberg 1995:
207).

Содержание



Поскольку данная конструкция характеризуется свойством идиоэтничности и не имеет точных
аналогов в русском языке, неизменно встает вопрос о способах ее перевода на русский язык.
Обратимся к анализу примеров и их переводов.

(9) Someone was hurriedly forcing his way through the group and was coming towards him (Burnett 2006:
57). – Кто-то поспешно с трудом пробирался сквозь группу людей и шел по направлению к нему.

(10) The adventure triggered hyperinflation. The Government tried to print its way out of trouble (Forsyth
1996: 7). Эта авантюра привела к гиперинфляции. Правительство пыталось спасти положение с
помощью печатного станка.

Как показывает анализ примеров и их переводов на русский язык, при переводе данной конструкции
на русский язык выражаемые ею адвербиальные значения образа, средства и сопутствующего действия
могут переводиться на русский язык с помощью наречия, и предложной фразы со значением средства
действия, при этом во всех случаях, в силу идиоэтничности данной конструкции, ее перевод на
русский язык неизбежно связан с необходимостью «переупаковки» смысла.

Таким образом, всё изложенное позволяет сделать вывод о том, что принцип экономии, будучи
универсальным принципом, обладает своей специфичностью, которая наиболее полно находит свое
отражение в синтаксисе языка. Экономичное устройство английского языка, находящее отражение в
наличии рекуррентных синтаксических структур, имеющих идиоэтнический характер, обусловливает
необходимость переупаковки смысла предложения при переводе, что следует учитывать при
совершенствовании навыков перевода.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ СОМНЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

С самого рождения человека сопровождает процесс познания окружающего мира. Постоянный поиск
ответа на вопросы способствует не только получению опыта, но и подвергает сомнению научные
факты и высказывания, произносимые в общении, что позволяет относить сомнение к одной из
психологических категорий, которая совмещает в себе и рациональное, и интуитивное, стоящее в ряду
эмоциональных состояний человека (Мальцева 2010: 26). Для современной лингвистики рассмотрение
эмоциональных состояний языковой личности, их семантическая интерпретация и категоризация
находится в центре внимания изучения влияния человеческого фактора на использование тех или
иных языковых средств в рамках речевой деятельности.

Актуальность данного исследования состоит в том, что сомнение сопровождает человека на его
жизненном пути, оно является отражением некой когнитивной позиции человека по отношению к
различным вещам и в языке актуализируется рядом средств: фонетических, грамматических,
лексических, которые составляют некое поле «сомнения». В этой связи целью данного исследования
выступает определение средств выражения сомнения в современном английском языке и возможность
их систематизации.

С точки зрения философии сомнение понимается как состояние нерешительности, неуверенности,
неопределенности, вызванное либо внутренними причинами, либо нарушением логики высказывания
говорящего.

В психологии сомнение следует рассматривать как одну из категорий, определяющих состояние
индивида, характеризующегося как беспокойство, неуверенность, отсутствие веры во что–либо
(Болдырев 2014). Тем самым сомнение есть нерешительность интеллектуального характера,
сопровождающее неприятное состояние, результатом которого является неудовлетворенность желания
в достижении цели.

В лингвистике сомнение изучалось А. В. Бондарко, В. В. Виноградовым, Т. И. Дешериевой,
В. З. Панфиловым, И. П. Распоповым и др. Изначально сомнение было отнесено к группе модальных
значений наряду с предположением, вероятностью и категоричностью. Авторы акцентировали
внимание на коммуникативной составляющей информации, содержащей определенные модальные
маркеры с семантикой сомнения (Нагорный 2012). Более детально сомнение в лингвистике изучалось с
точки зрения эпистемистической модальности (Н. Д. Арутюнова), семантики, модуса (Е. И. Беляева,
Л. Ю. Емельянова, Т. В. Шмелева), лингвокультурного содержания (Л. Н. Юровицкая) (Ильясова,
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Тарасова 2015). Особое внимание уделялось глаголам сомнения (Л. В. Щелканова), поскольку
коммуникация представляет собой акт активного действия как со стороны субъекта, так и наблюдателя.

Исходя из этого, сомнение в лингвистике следует рассматривать как лингвистическую категорию,
характеризующуюся коммуникативной направленностью, имеющую семантическое значение состояния
неуверенности в истинности чего–либо. Изучение сомнения как объекта философии, психологии,
лингвистики и других наук говорит об актуальности выявления средств выражения сомнения и
возможности их классификации.

В рамках данной работы интересной представляется методика Т. И. Семеновой, согласно которой
сомнение может выражаться как непосредственно самим субъектом (внутреннее сомнение), так и
наблюдателем (внешнее сомнение). Соответственно, можно выделить внутренний Я–модус и не–Я–
модус, средства выражения которых вербализируют различные способы выражения сомнения. При
этом в первом случае субъект состояния (Я) является и субъектом речи, во втором случае – оценка
осуществляется со стороны собеседника (субъект модуса и субъект диктума разные) (Семенова 2007).
Аналогичной точки зрения придерживаются Т. Л. Верхотурова, Т. П. Желонкина (Желонкина 2019). В
связи с этим стоит рассмотреть сомнение и средства его выражения с точки зрения
противопоставления Я–мира и не–Я–мира (подход Дж. Остина), согласно которой эмоциональное
состояние субъекта может быть интерпретировано как самим субъектом, так и наблюдателем, который
замечает данное состояние. Так, можно выделить определенные границы эксплицитного выражения
сомнения (Болдырев 2014).

Итак, на основе методики Т. И. Семеновой и анализа словарей Merriam–Webster Dictionary (13); Longman
English Dictionary (11), Macmillan Dictionary (12)), а также толковых электронных словарей (Cambridge
Dictionary (9), Collins English Dictionary (10); American Heritage Dictionary (8); Compact Oxford English
Dictionary (14)) мы можем определить следующую классификацию средств выражения сомнения в
современном английском языке:

1. Средства выражения внутреннего сомнения, характеризующие:

- нейтральное значение и выражает сомнение, связанное с возможностью или желательностью
действия (to doubt, a doubt, doubtful, can, may, perhaps, maybe etc.);

- специальное указание на длительность сомнения как ментального процесса (to hesitate, hesitatingly,
hesitative, a hesitancy / hesitation);

- слабость или отсутствие смелости в принятии решения (to waver, a wavering, wavering и to falter,
faltering);

- сомнение в правильности действия с точки зрения морально–этических норм (to scruple, have
scruples, man of no scruples, have no scruple to do sth.);

- указание на продолжительность мыслительного процесса, основанного на нерешительности,
неопределенности (to vacillate, a vacillation, vacillating);

- специальное указание на опасение, подозрение (to mistrust, a mistrust, mistrustful);

- соотнесение веры с возможностью вины, что предполагает значение нежелательности (to suspect,
suspect);
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- указание на взаимосвязь с областью неуверенности и ненадежности (to distrust, distrust, distrustful);

- признак недоверия и скептицизма (to disbelieve);

- семантическую особенность недоверия, дискредитацию, позора (to discredit, a discredit,
discreditable);

- значение сомнения в правдивости чего–либо (to question, a question).

Как можно заметить, к данным средствам в английском языке относятся, в основном, лексические
средства языка. Это могут быть глаголы, существительные, прилагательные и наречия.

2. Средства выражения внешнего сомнения. К ним целесообразно отнести следующие наиболее
типичные значения и языковые средства их репрезентации:

- действенное проявление состояния сомнения, которое актуализируется при помощи конструкций с
предикатами he/she/they+seem/appear и инфинитивом to be doubting/ to be hesitating etc.;

- внутреннее состояние сомнения наблюдаемого человека через внешние проявления мимики,
жестов, движения, которые демонстрируют его (наблюдатель интерпретирует поведение субъекта как
сомнение и использует конструкции he/she/they +to be being doubtful; he/she/they+seem, appear, look,
sound, feel + doubtful; + as if / as though).

Как мы видим репрезентация внешнего сомнения происходит при помощи синтаксических
конструкций с использованием эпистемических глаголов.

Исходя из указанных групп средств выражения сомнения, следует заключить, что внешне проявляемое
сомнение квалифицируется наблюдателем как скрытое действие, характеризующее определенное
состояние субъекта – это может быть признак, мимика, жест, любое проявление активности в
выражении неуверенности, нерешительности. Внутренне выражаемое субъектом сомнение
интерпретируется как языковое и поведенческое проявление собственного состояния субъекта.

На основе вышеизложенного целесообразно также отметить, что выражение сомнение не является
цельным действием, оно складывается из отдельных характеристик, как внешних (физических,
например, выражение лица, любые поведенческие реакции) так и внутренних (психических,
переживаемых или наблюдаемых) за счет выражения на языковом уровне. Сомнение является
состоянием, которое человек испытывает постоянно в своей обыденной жизни. Сомнение
актуализируется в речи человека, как мы видим, при помощи глаголов, языковых конструкций,
различные стилистические фигуры и тропы, фонетические средства и т.д.

В связи с этим перспективами дальнейшего исследования для нас может стать изучение языковых
средств выражения сомнения и их систематизация в рамках функционально-семантического поля
«сомнения».
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА ИНТЕРНЕТ-САЙТА ГОСТИНИЦЫ
КАК ГИБРИДНОГО ТИПА ТЕКСТА С РУССКОГО ЯЗЫКА НА
АНГЛИЙСКИЙ

В эпоху глобализации и интернационализации в условиях научно-технического прогресса практически
все компании, в том числе компании, которые занимаются гостиничным бизнесом, имеют
корпоративный интернет-сайт, ставший наиболее удобным и целесообразным инструментом
информирования клиентов.

Для гостиницы сайт может стать как визитной карточкой, так и площадкой для реализации товаров и
услуг. Для привлечения зарубежных клиентов требуется создание версии сайта на их родном языке с
учетом национально-специфических особенностей целевой аудитории. Для множества
международных компаний освоение новых рынков может стать проблемой из-за культурных и
языковых барьеров. Однако доступность знания и недостаточный уровень владения переводческими
компетенциями может повлиять на качество перевода и, следовательно, на эффект, производимый на
реципиента.

Материалы, представленные в данном исследовании, позволят не только выявить основные
особенности текста интернет-сайта гостиницы и специфику его перевода, но и определить основные
трудности, с которыми приходится сталкиваться переводчику при передаче информации на
русскоязычном сайте гостиницы на иностранный язык. В нашем случае рассматривается языковая пара
русский – английский.

Основными целями данного исследования являются:

1) Выявление ключевых языковых и структурных особенностей интернет-сайта гостиницы как
гибридного текста;

2) Рассмотрение приёмов передачи различных особенностей текста интернет-сайта гостиницы;

3) Проведение сравнительно-сопоставительного анализа текстов интернет-сайта гостиницы
оригинала и перевода;

4) Проведение оценки качества перевода русскоязычных интернет-сайтов гостиниц на примере
перевода интернет-сайтов гостиниц Алтайского края.

Прежде чем переходить к детальному анализу текста интернет-сайта гостиницы, необходимо
рассмотреть сущность самого понятия «интернет-сайт» и его особенности.

Текст интернет-сайта относится к гибридному типу, так как фактура данного текста состоит из двух
негомогенных частей: вербальной и невербальной (Сорокин, Тарасов 1990: 180-186).
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В настоящее время учёные спорят о сущности и структуре поликодового текста: даже в вопросе
терминологии отмечаются значительные расхождения. Так, к примеру, многие эксперты определяют
данный тип текста, как «поликодовые» тексты или «креолизованные».

О. В. Пойманова дала определение гибридным текстам, называя их «видеовербальными», и пояснила,
что к такому типу относятся «тексты, состоящие из объединённой смысловой связи
последовательности знаков, относящиеся к знаковым системам двоякого рода: естественного языка и
иконической, причем знаки последней из них должны восприниматься зрительными
рецепторами» (цит. по Сергеева 2014: 128-134). Таким образом, текст интернет-сайта сочетает в себе
спаянные вербальные и невербальные компоненты, которые, образуя единое целое, служат для
выполнения основной задачи, а именно – комплексного прагматического воздействия на адресата.

Для того, чтобы интернет-сайт эффективно «работал» на компанию, которая в связи с определённой
спецификой деятельности (в нашем случае – сфера туризма) так или иначе сотрудничает с
иностранными клиентами, текст интернет-сайта должен быть доступен в версиях на разных языках,
иными словами – качественно передан средствами языка перевода с учетом национально-
специфических особенностей.

К специфическим языковым особенностям интернет-сайта гостиницы относят наличие прецизионной
информации (числовой информации, имен собственных), использование реалий, терминов,
соответствующих тематике, эмоционально-оценочной лексики (Заюкова 2013: 48). К структурным
особенностям интернет-сайта гостиницы можно отнести особое оформление, композицию сайта,
графическую и звуковую информацию.

Выбор стратегии при передаче той или иной единицы текста зависит от того, как традиционно эта
единица передается средствами языка перевода. Например, при передаче числовой информации, а
именно – дат прибытия и отъезда, в системе английского языка чаще всего используется вариант
написания через косую черту, а в текстах на русском языке более частотным является вариант
написания с буквенным написанием месяца без знаков препинания.

(1) Заезд 10 марта 2023 г. (Гостиница «Сибирь»: URL).

(2) 08/03/2023 – 09/03/2023 (Four Seasons: URL).

Одним из важнейших компонентов текстов данного типа является эмоциональная информация и,
соответственно, различные средства её передачи от эмоционально-оценочной лексики до
стилистически окрашенных конструкций. Именно эта особенность может вызывать при переводе
наибольшие трудности, так как передача данных единиц тесно связана с национально-
специфическими особенностями языка перевода. При передаче эмоциональной информации
используются различные переводческие трансформации, различного рода замены, компенсации, в
отдельных случаях опущение и подбор контекстуальных синонимов.

Обратимся к переводу интернет-сайта гостиницы «Сибирь», чтобы определить, насколько успешно
переводчик справился с задачей передачи информации средствами языка перевода.

В первую очередь следует отметить, что данный русскоязычный сайт переведен на английский язык в
полной мере. Часто встречаются случаи перевода только главных страниц сайтов, которые содержат
лишь небольшой процент важной информации.

Переводчику удалось успешно передать ключевые термины, относящиеся к тематике (например,
«бронирование», «наши услуги», «шведский стол» и др.), а также числовую информацию,
представленную датами и контактными данными.

(3) Бронирование (Гостиница «Сибирь»: URL).
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Booking (Гостиница «Сибирь»: URL).

(4) Наши услуги (Гостиница «Сибирь»: URL).

Services (Гостиница «Сибирь»: URL).

(5) Шведский стол (Гостиница «Сибирь»: URL).

Breakfast buffet (Гостиница «Сибирь»: URL).

(6) Заезд 10 марта 2023 г. (Гостиница «Сибирь»: URL).

Check-in 09/04/2023 (Гостиница «Сибирь»: URL).

Удачно были переведены и описания на главной странице сайта, содержащие эмоционально-
окрашенные определения

(7) Безупречный сервис (Гостиница «Сибирь»: URL).

Unprecedented quality (Гостиница «Сибирь»: URL).

(8) Приятная, уютная атмосфера (Гостиница «Сибирь»: URL).

Pleasant, cozy atmosphere (Гостиница «Сибирь»: URL).

В то же время перевод отдельных имен собственных был выполнен неудачно. Например, при переводе
адреса гостиницы нарицательный компонент «проспект» был передан с помощью сокращения «str.»:

(9) г. Барнаул, пр. Социалистический 116 (Гостиница «Сибирь»: URL).

Sotsialisticheskiy str. 116, Barnaul (Гостиница «Сибирь»: URL).

Согласно переводческим традициям, адреса принято передавать методом практической транскрипции
для успешной коммуникации.

Кроме того, ярким примером нарушения может послужить перевод названия кафе-бара «Сибирь»:

(10)Кафе-бар «Сибирь» расположен на первом этаже гостиницы «Сибирь» (Гостиница «Сибирь»:
URL).

Café-bar «BarBOSS» is located on the 2 floor. (Гостиница «Сибирь»: URL).

При переводе была использована трансформация смыслового развития, использование которой
привело к утрате актуальности перевода и повлияло на уровень эквивалентности перевода.
Информация о данном заведении отсутствует на русскоязычном сайте, актуальной информации о кафе-
баре в открытом доступе нет, таким образом, можно сделать вывод о том, что переводчик либо
получил соответствующее указание от заказчика, либо самостоятельно принял решение передать
единицу таким образом. В данном случае это является нарушением.

В разделе «Номера и Цены» при указании цен переводчик передал наименование валюты следующим
образом «rub.». Более распространенным вариантом перевода является вариант с написанием
заглавными буквами без точки на конце «RUB».

(11)от 5 000 руб (Гостиница «Сибирь»: URL).

price from 5 000 rub. (Гостиница «Сибирь»: URL).

Рассмотрим ещё один интернет-сайт гостиницы нашего города «Колос». Данный сайт переведен на
английский, китайский и казахский языки, что уже является значительным преимуществом.
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Однако сразу после загрузки сайта, можно увидеть ошибку, допущенную при переводе. Всплывающее
окно с информацией о групповых заездах, а именно сам заголовок был переведен с ошибкой.
Корректными можно счесть варианты с лексическими единицами «arrival» или «stay».

(12)Групповые заезды (Гостиница «Колос»: URL).

Group rides (Гостиница «Колос»: URL).

Ещё одно грубое нарушение встретилось в переводе адреса гостиницы в шапке сайта. Традиционно
топонимы передаются практической транскрипцией, в данном случае переводчик принял решение
прибегнуть к буквальному переводу с заменой части речи и опущением нарицательного компонента
«улица».

(13)г. Барнаул, Молодежная, 25 (Гостиница «Колос»: URL).

Barnaul, Youth, 25 (Гостиница «Колос»: URL).

Перевод интернет-сайтов гостиниц в нашем регионе может стать решающим фактором при выборе
места размещения, а качество перевода и успешное выполнение коммуникативного задания текста
влияет на количество потенциальных гостей. Перевод интернет-сайтов гостиниц Сибирь и Колос
можно считать успешным, за исключением некоторых допущенных недочетов.

Изучение специфики перевода текстов интернет-сайтов гостиниц в настоящее время является одним
из малоизученных, но актуальных вопросов переводоведения. Именно подробное изучение проблемы
перевода данного типа текста позволит вывести туристический перевод интернет-сайтов на более
высокий уровень качества.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Целью статьи является анализ немецкоязычных рекламных объявлений.

Материалом для исследований послужили рекламные объявления в немецкоязычном туристическом
журнале «Baden-Württemberg erleben 2001».

Актуальность темы определяется устойчивым интересом лингвистов к рекламным текстам
туристического дискурса.

Предмет исследования – грамматические особенности туристических рекламных текстов в журнале
«Baden-Württemberg erleben 2001». Объект исследования – грамматические особенности рекламных
текстов.

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в выявлении и систематизации
грамматических особенностей немецкоязычных рекламных текстов туристического дискурса на
материале журнала «Baden-Württemberg erleben 2001».

Практическая значимость настоящего изыскания предполагает использование полученных результатов
в учебных целях на занятиях по межкультурной коммуникации.

Реклама имеет долгую и давнюю историю. Кажется, что она существовала всегда. И это весьма
логично, потому что люди жили, общались и нуждались в информации – что, где, почему, на каких
условиях. Кроме того, люди путешествовали и по возвращении на родину делились своими
впечатлениями. Здесь-то и берёт свои истоки реклама туристической направленности.

Проблематикой и изучением туристического дискурса занимались такие лингвисты, как Г. С. Атакьян,
О. П. Каребина, С. В. Погодаева, А. В. Протченко, Т. В. Демидова, Е. Е. Анисимова, Н. П. Головницкая
и многие другие.

Существует множество определений термина "реклама". Одним из них является определение
Г. Сэндиджа, В. Фрайбургера и К. Ротуола, в котором реклама представлена как форма коммуникации
между производителем и потребителем, которая переводит качества товаров и услуг на язык нужд и
запросов потребителя. (Сэндидж 1986: 630)

Рассмотрим рекламу с лингвистической точки зрения, т. е. в первую очередь, как текст. В современной
лингвистической литературе можно найти ряд определений. Однако, необходимо помнить, что в
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основу определения рекламного текста заложено определение текста как такового, которое гласит, что
«текст – это некое упорядоченное множество предложений, объединенных различными типами
лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определённым образом
организованную и направленную информацию. Это сложное целое, функционирующее как
структурно-семантическое единство». (Тураева 1986: 11)

Так как материалом нашего исследования является именно рекламный текст, рассмотрим его
составляющие подробнее.

Существует множество классификаций рекламы, их разнообразие зависит от фактора, положенного в
основу. Так, в зависимости от цели, преследуемой автором рекламного объявления, Ф. Котлер
выделяет три вида рекламы: информативная, увещевательная и напоминающая. (Котлер 1991: 20).

Также лингвисты различают рекламные тексты в зависимости от того, какие органы чувств, каналы
получения информации задействованы в данном коммуникативном акте. Сюда относятся:

1. Вербально-коммуникативный тип: главным средством коммуникации является слово, причем форма
коммуникации в данном случае – письменная.

2. Вербально-визуальный тип: семантика, выраженная словом, дополняется визуализированным
компонентом.

3. Аудио-вербальный коммуникативный тип: в данном случае усложнение текстовой структуры идет за
счет подключения нового коммуникативного канала, а именно говорения и слушания. Данный тип
рекламной коммуникации наиболее близок к классическому представлению об акте коммуникации как
таковом. Так, радийная реклама рассматривается как наиболее личная – и личностная – форма
рекламного сообщения.

4. Мультимедийный коммуникативный тип (аудио-вербально-визуальный): к имевшимся ранее
резервам добавляется подвижность видеоряда, создаются разные зоны внимания, что позволяет
максимально усложнить текстовую структуру данного типа (Фещенко 2003: 28).

В центре внимания нашего исследования находится вербально-коммуникативный тип рекламного
текста. Для таких текстов характерна письменная форма коммуникации. В данной работе
рассматриваются рекламные тексты печатных изданий, т. е. газетные и журнальные рекламные
объявления. Именно печатная реклама послужила моделью для остальных видов рекламы. Ее
отличительная особенность – знаковость – является основой и для телевизионной рекламы, и для
радиорекламы.

В нашем исследовании мы рассматриваем данный тип рекламы как часть туристического дискурса,
поэтому рассмотрим данное понятие подробнее. Н. А. Тюленева даёт следующее определение
туристического дискурса: «особый подвид рекламного дискурса, объединяющий различные виды
рекламы туризма и нацеленный на позиционирование и продвижение туристических услуг с помощью
стратегий аргументации, которые имеют лингвокогнитивный характер» (Авагян: 3-10).

Темой данного вида дискурса является организация туристических поездок, включающая в себя
культуру, традиции, жильё, гостиницы, географическое описание местности, развлечения, экскурсии.
Таким образом создается аттрактивный образ той или иной программы.
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Целью туристического дискурса является манипуляция мнением адресатов для того, чтобы
сформировать у них «определенные намерения и установки, мотивировать вполне определенные
реакции» (Кислицина: 90-97).

Основными участниками туристического дискурса являются туроператор, представитель
принимающей стороны, потребитель туристических услуг (турист), экскурсовод и др. Существующие
лексические, структурные и тематические особенности текстов туристического дискурса позволяют
рассматривать их как особый информационный жанр (Кислицина: 90-97).

В ходе исследования нами были проанализированы тридцать рекламных объявлений, напечатанных в
данном издании, и выявлены следующие особенности.

Из всех частей речи в рекламных текстах чаще всего употребляется имя существительное, так как
реклама требует наименования множества предметов и явлений. Существительные выполняют
важнейшую информативную функцию: они номинируют предметы, явления, процессы. Так,
существительное в исследуемых нами рекламных объявлениях употребляется в большинстве случаев
для наименования:

- места отдыха: Insel Mainau, Meersburg am Bodensee, Bad Mergentheim, Bad Buchau, Bad Säckingen,
Bad Dürrheim, Lörrach

- особых типов отдыха: Rehabilitation, Gesundheitsbildung, Nachsorge

- инфраструктуры: Saunapark, Thermalbad, Mineralquellen, Reisenwasserrutsche, Kleinkinderbecken,
Kiosk, Kleinspielfeldern

- активных видов отдыха: Ponyreiten, Minigolf, Wandern, Ballooning, Tischtennis, Angeln

- услуг: Krankengymnastik, Fango, Massagen, Inhalationen

Следующей и не менее популярной частью речи в рекламных объявлениях является имя
прилагательное, которое применяется для воссоздания эмоционально-привлекательной для туристов
картинки курорта, подчёркивая его уникальность.

- Для эмоциональной привлекательности: attraktiv, liebenswert, pittoresk, liebevoll, interessant,
paradiesisch, urwüchsig, reizvoll

- Для представления сервиса санатория: individuell, zuvorkommend, familienfreundlich

- Для подчёркивания уникальности: vielfältig, überregional, historisch, abwechslungsreich

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в вышеназванных текстах широко используются 
словосочетания с сочинительной и подчинительной связью (die Wortreihe und die Wortfügung). Они
популярны в туристическом дискурсе благодаря своей ёмкости и лаконичности. Такие словосочетания
применяются для написания заголовков или рекламных слоганов.

Словосочетания с сочинительной связью – это словосочетания, образованные сочетанием
синтаксически равнозначных слов т.е. из слов, которые выполняют одинаковую синтаксическую
функцию в предложении. В исследуемом нами журнале приводятся следующие словосочетания с
сочинительной связью.
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(1) Hotellerie und Gastronomie

(2) Kur und Fitness

(3) Fachwerk und Blumen

(4) Seminare und Tagungen

(5) Urlaub und Freizeit

(6) Altstadt, Sport und Kultur

Если говорить о словосочетаниях с подчинительной связью, то здесь преобладают так называемые
substantivische Wortfügungen – словосочетания, в которых главным словом является существительное, а
зависимым компонентом является прилагательное или предложная конструкция. Например:

Словосочетания с прилагательным, в качестве зависимого слова:

(7) Ganzjährige Pauschalen

(8) Historische Fachwerkstadt

(9) Heilklimatischer Kurort

В данных словосочетаниях главный и зависимый компоненты связаны атрибутивными отношениями.
Зависимый компонент является согласованным определением.

Существительное в субстантивных словосочетаниях с прилагательным в качестве зависимого слова
может употребляться с предлогом:

(10) Mit barockem Flair

(11) An der romantischen Straße

В состав субстантивных словосочетаний в качестве зависимой части может входить предложная
конструкция:

(12) Sonneninsel im Schwarzwald

(13) Königsfeld im Schwarzwald

В данном случае главный и зависимый компоненты связаны атрибутивными отношениями.
Зависимый компонент является несогласованным определением.

Отдельно следует отметить конструкции с однородными членами предложения, преимущественно
выраженными существительными, которые есть в 90 % рекламных объявлений. Как правило, данный
тип предложения используется для:

(14) перечисления местных достопримечательностей – экзотических растений и насекомых, например:
Unter Schmetterlingen, Palmen und Orangen (односоставное предложение).
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(15) демонстрации красоты природы и климата: In Duft, Schönheit und den Farben der Sonne
(односоставное предложение).

(16) описания культурной жизни: Kunst, Musik, Literatur, Theater und Museen bilden ein Meeresburger
Kulturleben, das auch gehobene Ansprüche zufriedenstellt (сложноподчинённое предложение с
придаточным определительным и однородными членами-подлежащими, выраженными
существительными)

(17) классификации услуг и инфраструктуры, которыми располагает тот или иной отель или
санаторий: Vier kräftige Heilquellen, medizinische Fachkompetenz, kreative Gesundheitsbildung und
romantisches Kurpark-Ambiente (односоставное предложение с однородными членами, подлежащие
выраженные существительными и определения, выраженные прилагательными). Fitness,
Thermalbereich und eine großzügige Saunalandschat sind Selbstverständlichkeiten (двусоставное
предложение, с однородными членами-подлежащими, выраженными существительными).

(18) передачи атмосферы курорта: Mittelalter, Renaissance, Barock, Kulturforum und Deutscher Orden,
jahrhundertealter Weinanbau und einladende Gastfreundschaft (односоставное предложение).

(19) обрисовки географической локации популярных туристических мест: Im Schwarzwald, wo Wаsser,
Wald und Wiesen sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben, liegt im Dreieck der Städte Straßburg,
Freudenstadt und Baden-Baden das Heilbad Bad Peterstal-Greisbach (сложноподчинённое предложение с
придаточным определительным и однородными членами-подлежащими, выраженными
существительными).

Рекламная индустрия едва ли может обойтись без использования такого важного грамматического
элемента, как императив. Побудительные предложения с императивными формами глаголов
выступают здесь как лозунги и призывы к действию, направленные на потенциальных потребителей
(туристов). Как правило, в таких случаях применяется вежливая форма обращения (Sie). Предложения
эмоционально окрашены:

(20) Erleben Sie Waldbronn!

(21) Fragen Sie nach unseren günstigen Angeboten!

(22) Machen Sie sich ein ganzes Bild von Karlsruhe!

Отдельно следует отметить эмоционально окрашенные предложения, которые также встречаются в
данных текстах. Например, простое, нераспространенное, двусоставное предложение – Der Urlaub
beginnt!

Таким образом, создатели журнальных рекламных текстов туристической направленности используют
стандартный набор грамматических конструкций c целью формирования в сознании потенциального
клиента уникальности места, которое ему предлагается посетить. Основными средствами для этого
являются существительные и прилагательные, выполняющие номинативную и оценочную функции;
словосочетания с сочинительной и подчинительной связью, предложения различных типов: по цели
высказывания – повествовательные и побудительные, нередко эмоционально окрашенные; по
составу – одно- и двусоставные; по структуре – простые распространенные и сложноподчиненные с
большим количеством однородных членов, которые в основном выступают в качестве подлежащих.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ЖЕНСКОГО СТИЛЯ НАПИСАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ЖАНРЕ ФАНФИКШН В ИНОЯЗЫЧНОЙ СЕТЕВОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКОВ)

Данное исследование посвящено особенностям написания произведений в жанре фанфикшн в
иноязычной сетевой литературе. Интернет является не только неотъемлемой частью современной
жизни, но и объектом научного и исследовательского интереса. Гендерный аспект литературного стиля
авторов еще недостаточно изучен и представляет большой интерес для исследователей, именно этим
объясняется актуальность данной работы. Цель настоящей работы – всесторонний анализ гендерного
аспекта литературного стиля авторов, пишущих в сети Интернет, и выявление способов его
конструирования на основе иноязычной сетевой литературы.

В настоящее время сетевая литература, то есть литература, создаваемая и распространяемая в сети
Интернет, для многих читателей стала такой же привычной, как и классическая. Жанры такой
литературы различны, однако, в нашей работе мы хотим уделить внимание такому Интернет-феномену
как фанфикшн. Фанфик – это любительское художественное произведение, написанное фанатами, но
основанное на уже существующем художественном произведении. Он может представлять собой
продолжение, предысторию, альтернативную версию развития оригинального сюжета, кроссовер
(смешение нескольких произведений или героев произведений), и другие его формы. Фанфики могут
быть представлены в нескольких различных форматах.

Наиболее распространенным является повествование от третьего лица, также фанатские работы
отличаются по длине и делятся на главы. В отличие от традиционного формата литературы, авторы
могут выкладывать свои работы по частям по мере их написания, что может занимать от дня до
нескольких месяцев и даже лет между обновлениями. Фанфикшн – это доступный инструмент для
начинающих авторов, предоставляющий им безопасное пространство для оттачивания своих навыков
и предоставляющий увлеченным читателям возможность предлагать отзывы, бесплатное
редактирование и совместную работу. Персонажи уже созданы, поэтому начинающим писателям
проще сосредоточиться на таких аспектах, как сюжет и стиль. Автор фанфика, фикрайтер, использует
интеллектуальную собственность исходного создателя в качестве основы своего произведения.
Фикрайтер может сохранить персонажей и обстановку исходного произведения, а также добавить свои
собственные. Фанфики могут основываться на любом вымышленном или реальном сюжете. Основой
для фанатских произведений часто служат книги, фильмы, сериалы, музыкальные группы,
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мультфильмы, аниме, видеоигры, а также исторические события или персоналии. При написании
фанфика фикрайтер не преследует коммерческие цели, а создает контент для других фанатов, которые
также, как автор, не могут расстаться с полюбившимися персонажами.

Мы можем выделить некоторые особенности фанфикшина:

1. Подверженность влиянию моды и популярной культуры: фанфики являются вторичным продуктом,
основанным на уже существующих произведениях, которые вдохновляют писателей;

2. Постоянная и быстрая коммуникация между автором и читателем, а также между автором и
редактором: фанфикшн не может существовать без обратной связи, более того, многие сайты
предлагают функцию публичного редактирования и дают возможность читателям отмечать
замеченные ошибки в тексте;

3. Возможность мгновенной публикации материалов и внесения изменений в текст, связанная с
фактом существования этого типа литературы в интернете;

4. Гомогенность аудитории.

Как мы отметили, основной отличительной чертой фанфикшина является именно гомогенность
аудитории, то есть данные произведения пишутся, в основном, женщинами и для женщин. Начиная с
70х годов прошлого века, написание и чтение фанфиков является в большей степени женским
увлечением. Обоснованием этого феномена может служить версия, что фанфикшн – это реактивная
форма реагирования женской аудитории, которая пытается найти произведения, удовлетворяющие их
альтернативные запросы в продуктах медиа, ориентированных, в основном, на мужчин. В то время как
фанфики могут иметь запутанные сюжеты, в них часто основное внимание уделяется характерам и
отношениям персонажей, часто романтическим или сексуальным, восприятие которых женщинами
отличается от их восприятия мужской аудиторией.

Необходимо отметить, что в настоящее время гендерная проблематика уже является значимой сферой
для множества наук, изучающих человека и личность (например, социальная психология гендера, как
часть социальной психологии) и продолжает расширять свое влияние на все сферы общественной
жизни. Современной тенденцией в подходе к гендерной проблематике является разделение пола как
биологического статуса человека, и гендера как социально-психологической характеристики, на что мы
и будем опираться в нашей работе. Как социальные существа, люди действуют через усвоенный ранее
определенный тип поведения. То, как мы говорим, наши манеры, вещи, которые мы используем, и
наше поведение – все это сигнализирует о том, кто мы есть, и все это в совокупности устанавливает
определенные правила взаимодействия. Гендер – это один из таких организационных принципов,
которые структурируют поведение, отношения, внешний вид и привычки. Гендерные нормы
разрабатываются через социальные институты, социальное взаимодействие и более широкие
культурные продукты. Они относятся к социальным и культурным установкам и ожиданиям в
отношении поведения, предпочтений, продуктов, профессии, знаний, подходящих женщинам или
мужчинам.

А. Першай констатирует, что «гендер как часть социальной структуры общества – неотъемлемый
компонент речевого поведения. Гендерные отношения не только отражаются и используются в языке в
виде кодов, но и обусловливают тематику и характер речевых актов. Более того, гендерное
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самоопределение индивида должно подтверждаться языковыми средствами и в какой-то степени речь
идет о представлении себя окружающим как мужчины или как женщины» (Першай 2000: 12).

Обратимся также к термину гендерный стиль, которому О. В. Пермякова дала следующее определение:
«вид речевой организации художественного текста, который обусловлен гендерной характеристикой
автора, дифференциацией речи мужчин и женщин, а также вариативностью их речевого поведения,
проявляющейся на различных уровнях языка» (Пермякова 2007).

В ходе нашего исследования при анализе иноязычной сетевой литературы нами было выявлено, что
женщины склонны использовать эвфемизмы, тропы, эмоционально-оценочные, а также параллельные
конструкции:

(1) La plaine bordée d'une grande et épaisse forêt qui s'étendait aux abords d'un petit et coquet village était
alors couverte de cadavres, leur liquide vital colorant l'herbe, le mucus et les arbres, absorbé par la terre
nourricière (1804Falcon: URL).

(2) One particular image made him pause, a pair of forearms, lightly tanned, with pale white-silver scars,
geometric tribal lines that spanned the sinew of wrists and crept with surety up the tender skin of the arm,
veins weaving through the architecture like the branches or roots of an old tree reclaiming a long
abandoned building (Jennandblitz: URL).

(3) Sometimes, though, he feels like one of the ancient Romans who dutifully made sacrifices and left
offerings on carved marble altars: like he’s venerating an unconcerned entity, a big city where he is just the
umpteenth provincial swallowed by the anonymous blurb of people that crowd the streets, the subway, the
tourist attractions, the bars and the grocery stores» (aryastark_valarmorghulis: URL).

(4) «Good kind», she offers quickly. «Definitely, definitely good. Brilliant, in fact. Wonderful.
Spectacular» (GhostofBambi: URL).

(5) Ce n'est plus la même chose depuis qu'ils sont revenus à Westeros, plus la même chose depuis qu'il a
revu Cersei, après des mois et des mois sans avoir posé ne serait-ce qu'une seule fois les yeux l'un sur l'autre,
encore moins s'être parlé (House_of_the_Lion: URL).

(6) He’d had to change his money in the post office and he’d had to make sure that under no circumstances
did he lose his boarding pass, he’d had a passport photo taken that looked like some sort of police mugshot
(Bethanlovescoffee: URL).

Другой особенностью женского стиля написания литературных произведение в жанре фанфикшн
можно назвать предрасположенность к использованию слов, выражающих эмоционально-
психологическое состояние человека, а также мы отметили образность речи авторов женщин при
описании чувств своих литературных персонажей:

(7) He had half a bucket of coffee running through his veins and inspiration flitting across his fingers like a
grove of fairies, dancing in stone circles behind his eyelids, playing long lost songs to bewitch him to
dance with them, so fast he could barely keep up»(Jennandblitz: URL).

(8) At first, he got a tiny bit upset, feeling uncomfortably seen in all his highly practised routine, in his silly
idiosyncrasies that anchor his unsure feet in stable ground (aryastark_valarmorghulis: URL).
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(9) Jaime sent que ses mains tremblent légèrement, entend son cœur battre à la chamade, se déteste pour
ça, se déteste presque pour avoir spontanément proposé à Cersei de revenir vivre à la maison lorsqu'il l'a
entendue pleurer au téléphone (BlackAngelis: URL).

Кроме того, нами было отмечено, что писательницы в своих произведениях чаще, чем мужчины
употребляют глаголы в сослагательном и условном наклонении, пассивном залоге, вводные слова,
модальные конструкции, выражающие различную степень предположительности, неопределенности:

(10) Il ne sait pas pourquoi son cœur se serre autant, peut-être parce qu'il appréciait vraiment la petite-amie
de Jaime ou parce que son frère n'a pas l'air de ressentir la moindre tristesse, ou bien les deux à la fois
(BlackAngelis: URL).

(11) Peut-être pourrions-nous nous séparer et nous marier – dit Clytemnestre (Nelja: URL).

(12) I wish… I just wish I could’ve been raised by the Potters from the very beginning. I wish my mother
would’ve just dropped me at their doorstep the minute she realized what a disappointment I was (haey1:
URL).

Проанализировав иноязычные литературные произведения в жанре фанфикшн, представленные в сети
Интернет, мы пришли к заключению, что особенностями женского стиля написания данных
произведений является предрасположенность к образности и экспрессивности речи, а также особое
внимание, которое писательницы уделяют эмоциональному состоянию и душевным переживаниям
своих персонажей.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» И ИХ ПЕРЕВОД НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

В современных реалиях итальянский язык играет существенную роль. Его изучение становится
основой для все большего числа исследований, в том числе сопоставительных. Актуальность данной
работы определяется тем, что в области лингвистики существует довольно важная проблема,
заключающаяся в правильном переводе фразеологизмов с русского на итальянский язык. Анализ их
смысловой мотивировки и особенностей функционирования в пределах конкретных контекстов в
сравнении двух языков может помочь в решении некоторых лингвистических вопросов, в том числе
проблем межъязыковой коммуникации. Материалом данного исследования послужил исторический
роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и его перевод на итальянский язык, выполненный Сильвио
Полиедро (1950).

Цель исследования – проанализировать перевод фразеологических единиц (ФЕ) на итальянский язык в
историческом романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Рассмотрим актуальные переводческие проблемы, которые возникают при переводе фразеологизмов. В
первую очередь, стоит отметить, что существует некое частичное, "асимметрическое" несовпадение
структуры и семантики некоторых оригинальных и переведенных ФЕ. Более всего это обусловлено
теми смысловыми неточностями, "искажениями", которые проявляются при сравнении контекстов
разных языков, с учетом их фонетических особенностей. Далее мы подробнее рассмотрим данное
положение, приведя необходимые нам примеры.

Ориентируясь на положения «Теории перевода» М. Ю. Илюшкиной, отметим и то, что сама
реализация семантико-экспрессивного посыла "первичного" и "вторичного" текстов, направленных на
разные языковые коллективы, имеет определённые различия. За счет этого мы можем выявить не
только определенные "несовпадения" в более сложных для перевода местах, но и даже абсолютно
непереводимые, "утраченные" смысловые единицы (Илюшкина 2015: 31).

Таким образом, несмотря на главный "ориентир" множества переводчиков, само получение полного
аналога текста, но на другом языке, вряд ли с лёгкостью достижимо, так как во фразеологии
встречаются не только стандартные, интернациональные ФЕ, но и те, которые имеют ярко
выраженный авторский "подтекст". И, как мы увидим далее, трансформированные выражения далеко
не всегда находят свои тождественные эквиваленты (ввиду их отсутствия или неверного
распознавания в языке перевода).
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Обратимся к классификации А. В. Кунина, используемой при переводе ФЕ. Он пишет о следующих
способах перевода:

1. Полный фразеологический эквивалент. Максимально точное совпадение оригинальных и
полученных в результате перевода фразеологизмов. (1) Око за око, зуб за зуб – Occhio per occhio, dente
per dente (Коток 2008: 83);

2. Частичный фразеологический эквивалент. Совпадение общей семантики и стилистических
особенностей компонентов. (2) Волков бояться, в лес не ходить – Chi ha paura di ogni foglia non va nel
bosco (Коток 2008: 25);

3. Выборочный фразеологический эквивалент. Выбор наилучшей переводческой альтернативы среди
некоторых других возможных вариантов. (3) Горбатого могила исправит – Chi nasce tondo non può
morir quadrato (Коток 2008: 28) / Il lupo perde il pelo, ma non il vizio (Коток 2008: 57);

4. Описательный метод. Не возможен аналогичный, тождественный перевод, вследствие чего слова
выступают в своем свободном, оптимальном сочетании. (4) Семь раз отмерь, один раз отрежь – Fare
e disfare è il peggior lavorare;

5. Калькирование. Буквальный перевод, осуществляемый с целью выражения общей смысловой
направленности и передачи экспрессивных посылов, заложенных повествователем. (5) Зашел к куме,
да засел в тюрьме – Alla comare mia passai e in prigione mi fermai (Silvio Poliedro 1950: 18);

6. Обертональный способ перевода. Может производиться лишь в пределах определённого контекста
при обязательном использовании окказионального замещающего элемента.

Рассмотрим некоторые примеры перевода фразеологизмов в произведении А. С. Пушкина
"Капитанская дочка":

(6) Мы жили душа в душу (Капитанская дочка 1984: 8). Фразеологизм "душа в душу" реализуется в
данном контексте в своем основном значении «очень дружно, в полном согласии» (Федоров 2008: 215).
Переводчик интерпретирует это устойчивое выражение как "in perfetta armonia" (в превосходной
гармонии). Таким образом, для того, чтобы наиболее верно отобразить смысловую составляющую
исходного ФЕ, он использует в качестве замены свободное словосочетание, т.е. описательный способ
перевода в соответствии с общепризнанной классификацией. Любопытная деталь: в чем-то схожую,
отчасти общенаправленную семантику имеют некоторые другие словосочетания, которые мы можем
встретить в итальянском. Среди них выражение "essere pappa e ciccia con qualcuno" (быть не разлей вода
с кем-то); "essere anime gemelle" (быть родственными душами); dividere la vita in due (дословно: делить
жизнь на двоих); essere uniti (быть близкими друг другу).

(7) Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно
время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье,
обольстившего их неопытность (Капитанская дочка 1984: 8). ФЕ "кинуться в ноги" воспроизводит
здесь семантику «умоляя, попросить кого-то о чем-либо» (Федоров 2008: 50). При переводе на
итальянский язык обнаруживается полный фразеологический эквивалент с аналогичной передачей
значения и образного компонента: "gettarsi ai piedi" (броситься к ногам). Получается, италоязычный
читатель может с легкостью понять экспрессивный посыл автора, заключённый в данном ФЕ.
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(8) Сторона мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек
(Капитанская дочка 1984: 14). "Вдоль и поперек" – еще один фразеологизм, переведенный с помощью
метода полного эквивалента. Данный ФЕ способен воспроизводить следующее ЛЗ: «во всех
направлениях» (Федоров 2008: 60). Его заменой выступает аналогичное сочетание "in lungo e in
largo" (вдоль и поперек), реализующее соответствующий смысловой посыл "in ogni direzione".
Примечание: ту же семантику имеет схожее выражение "per lungo e per largo".

(9) В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло (Капитанская дочка
1984: 14). Фразеологизм "в одно мгновение" в переводящем языке представлен аналогичным образом:
"in un attimo" (≈celermente, rapidamente, velocemente). В соответствии с фразеологическим словарем
Федорова, данное устойчивое выражение реализует следующую семантику: «то же, что в мгновение
зеницы» (Федоров 2008: 364). То есть, как мы можем заметить, здесь снова используется полный
фразеологический эквивалент.

(10) Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне
звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте (Капитанская дочка 1984: 16).
Выражение "поп в гостях, черти на погосте" немного преобразуется по сравнению с исходной
поговоркой "поп в гости, черти на погосте", встречающейся в сборнике "Пословиц русского народа"
В. И. Даля. При переводе анализируемого нами ФЕ использован метод калькирования: «Il "pop" è in
visitai, diavoli sono in parrocchia». Данный способ позволяет наиболее точно выразить основную
семантику и сохранить некоторые внешние религиозные отсылки. Хочется также отметить то, что тут
не используется перевод слова "поп" на итальянский язык, а "попадья" (жена попа) в силу
фонетических особенностей, соответственно, реализуется в тексте как «la moglie del "pop"». Это
заимствование осуществляется вполне продуманным образом. Прослеживается явное стремление
переводчика максимально приблизиться к русскоязычному читателю, проникнуть в его реалии и, даже
несмотря на различия двух знаковых систем, постараться передать его особенности. Примечателен и
небольшой поясняющий комментарий, в котором говорится о том, что "pop" никто иной как "il prete
ortodosso" (православный священник). Интересно, что изначальную пословицу мы можем обнаружить
у Даля в главе под названием "Надзор-хозяин". Здесь также стоит выделить два подхода к ее
пониманию.

В широком понимании: «Если отсутствует тот, кто осуществляет полноценный надзор и контроль, в
скором времени обязательно начнется хаос и беспредел».

В более узком понимании: «Нет того, кто способен стать "вождём", того, кто был бы наделен особыми
лидерскими чертами, позволяющими объединить казаков, направить их противоречивые, "бунтующие"
помыслы, устремления и действия в нужную сторону, чтобы в дальнейшем организовать восстание».

(11) Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и
кузов (Капитанская дочка 1984: 16). ФЕ "будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов",
как и ранее упомянутый фразеологизм, переводится при помощи калькирования: "Vi sarà la pioggia, ci
saranno pure i funghi e ci sarà il paniere". Тут тоже происходит своеобразная пушкинская трансформация. С
точки зрения структуры и образности, это уже не маленький "кузовок", который мы можем найти в
главе "Верное-вестимое" из сборника Даля: "Будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и
кузовок". Таким образом, автор опять-таки немного изменяет исходную пословицу. Уменьшительно-
ласкательный суффикс -ок здесь опускается с целью более адекватного семантического выражения. Это
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пугачевское обращение можно интерпретировать следующим образом: «Если появится кто-то,
наделенный волевыми и лидерскими качествами, то к нему подтянется и сам народ, поддержит его и,
следовательно, в дальнейшем объединится для того, чтобы устроить бунт».

(12) В огород летал конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо (Капитанская дочка
1984: 16). Как и два предыдущих индивидуально-авторских фразеологизма, он является своеобразной
модификацией Пушкина (как в структурном, так и в семантическом отношении) и по этой причине
довольно редко может найти полноценный фразеологический эквивалент в тексте переводящего языка.
Самым оптимальным способом его перевода на итальянский снова будет являться дословный, т.е.
калькирование: "Nell'orto volavo la canapa beccavo; mi gettò la nonna un sassolino ma mi passò vicino". Стоит
отметить сами изменения, которые произошли здесь по сравнению с первоначальной пословицей.В
оригинале используется уменьшительно-ласкательное существительное "конопелька": "В огород летал,
конопельку клевал; швырнула бабушка камешком, да мимо". Кроме того, в тексте оригинальной
пословицы используется уменьшительно-ласкательное слово "камешек", у автора же мы видим
стилистически окрашенное слово "камушек", употребляющееся в разговорной речи и даже являющееся
просторечным.

В плане семантического выражения: "полет в огород" может символизировать собой некую проверку
территории, окружающей обстановки, а то, что нашего героя чуть не поймали, иносказательно
выражает собой "бабушка с камушком".

Посвятив данную работу основным проблемам и способам перевода фразеологизмов в
художественном тексте, мы смогли прийти к следующим выводам:

1. Не существует одного, общепринятого подхода к тому, как правильно и максимально точно
производить переводческие "операции". Для получения корректного "аналога" необходимо передать не
только сам семантический посыл, структурные особенности, но и экспрессивные, стилистические
черты, заложенные автором произведения, что не всегда возможно осуществить при помощи полного
фразеологического тождества.

2. При переводе ФЕ в романе "Капитанская дочка" Сильвио Полиедро чаще всего использовал три
способа: полный фразеологический эквивалент, описательный метод и калькирование. Соответствия-
кальки, достаточно широко представленные в анализируемом тексте, дают возможность преодолеть
трудности, связанные с переводом развернутых метафор на итальянский язык. Однако описательный
метод, также часто используемый переводчиком для перевода стандартных ФЕ, не позволяет передать
все коннотативные компоненты оригинальных фразеологизмов.

3. Сильвио Полиедро уделил особое внимание этнокультурной составляющей ФЕ, связанной с
особенностями быта и традиций России XIX в. На это, в частности, указывают подстрочные
комментарии переводчика, объясняющие этнокультурные компоненты значений. Тем не менее,
передача национального колорита романа в полной мере представляется сложно выполнимой задачей.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В США

При определении феномена социальной рекламы, многие ученые сходятся во мнении, что это – вид
коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам
общества и к его нравственным ценностям. Целью социальной рекламы является «гуманизация
общества и формирование моральных ценностей», а миссией – «изменение поведенческих моделей в
обществе» (Николайшвили 2008).

Безусловно, социальная реклама является отражением духовных ценностей общества, уровня
морального и духовного развития его членов; она затрагивает наиболее острые проблемы социального
характера, и чем острее проблема, тем чаще она находит свое отражение в рекламе. На основании
этого можно сделать вывод, что социальная реклама является достоверным источником информации
об особенностях и характеристиках какого-либо сообщества и его представителей. Этим и
обусловливается актуальность изучения социальной рекламы. Данная работа посвящена анализу
исторических тенденций развития социальной рекламы в США. Материалом исследования послужили
тексты социальной рекламы, отобранные из американских средств массовой информации.

Очевидно, что социальная реклама существует в большинстве стран, но в то же время, во всех странах
она проявляется по-разному. Она отражает только те проблемы, которые вызывают беспокойство у
населения конкретной страны в определенный период времени.

В настоящее время США является одной из наиболее развитых стран мира, но, несмотря на кажущееся
благополучие, в стране существуют проблемы, которые волнуют все население. Стоит, однако,
отметить, что в разные периоды своего исторического развития в США были разные причины для
беспокойства населения, и нередко эти проблемы становились предметом американской социальной
рекламы и находили свое отражение во множестве её проявлений.

Первой неофициальной социальной рекламой считаются листовки Гражданской войны в США 1861–
1865 годов. Южная и Северная армии призывали мужское население страны вступать в ряды
вооружённых сил. Рекламная кампания была очень успешной – около 4 миллионов солдат записались
в армию. Правительство, воодушевленное успехом, стало публиковать объявления о найме в армию, о
продаже государственных облигаций и военных парадах. Таким образом, социальная реклама стала
мощным средством пропаганды. Президент США Дуайт Эйзенхауэр говорил, что каждый доллар,
истраченный на рассказ об истории американского успеха, стоит пяти, потраченных на вооружение
(Астахова: 34-37).

Первая официальная реклама, созданная общественной организацией, появилась в США в 1906 году и
была связана с защитой Ниагарского водопада от вреда, наносимого производственной деятельностью.
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С начала 19 века водопад привлекал туристов, фотографов, художников, и когда в 1880-1890х годах на
Ниагаре начали строить заводы и электростанции, появилась угроза природной красоте. Американская
гражданская ассоциация активно включилась в борьбу за ограничение строительства вокруг водопада
и реки Ниагары, публикуя лозунги в защиту природы в журналах и газетах, привлекая читателей и
публичных личностей к протестам. И в 1885 году правительство США и Канады под давлением
общественного мнения начали выкупать земли у частных владельцев и основывать на месте заводов
природоохранные парки.

Достижение конкретного результата является спорным вопросом в сфере социальной рекламы.
Возникает справедливый вопрос, как измерить или посчитать эффективность проведения какой-либо
социальной рекламной кампании? По всей вероятности, её эффективность следует измерять на основе
таких показателей, как формирование устойчивого общественного мнения и возникновение
определенных социальных явлений. Для получения же этих сведений обычно используют такой
метод, как опрос населения.

Одними из важных аспектов в функционировании и производстве социальной рекламы являются её
регулирование и координация. Координация социальной рекламы в разных странах организована по-
разному. В некоторых странах эти функции сосредоточены в руках правительства, в других – этим
занимаются общественные организации, в-третьих – социальная реклама практически не
координируется. В США функции координации рынка социальной рекламы взял на себя Рекламный
совет. Он был основан еще в годы Первой мировой войны и сначала назывался Комитетом по
общественной информации. Он разъяснял публике, почему страна ведет войну и почему ее
необходимо выиграть. В 1942 году комитет был преобразован в Рекламный совет, взявший на себя
задачу "мобилизовать нацию для победы" (Астахова: 34-37). В 50-е и 60-е годы Совет расширил сферу
деятельности и стал решать важные социальные проблемы – способствовать повышению
безопасности на дорогах, профилактике лесных пожаров, поднял проблемы неграмотности среди
американцев и насилия над детьми (История социальной рекламы: URL).

Однако существовали ситуации, когда государственные организации присоединялись к производству
социальной рекламы. В 70-х годах в США была отменена обязательная военная служба и возникла
проблема набора в армию добровольцев. Тогда была проведена крупная социальная кампания по
привлечению на военную службу юношей и девушек, в которой были задействованы такие
государственные организации как Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот, армия, почтовая
служба, правительственные бюро и департаменты. К 90-м годам 20 века годовой бюджет США на
рекламу вооруженных сил достиг 20 миллионов долларов (Краткая история социальной рекламы:
URL).

Этот пример хорошо демонстрируют связь социальной рекламы с политической. Так, социальная
реклама по целям и задачам может совпадать с политической, как это было в периоды войн.

В 1987 году в США началась работа по производству и применению самых масштабных и дорогих
социальных кампаний: «Трезвость за рулем», «СПИД. Это может случиться с тобой», «Просто скажите:
«Нет» (против наркотиков). Тема наркотиков, затронутая в данных кампаниях, на тот период времени
являлась социальной проблемой государственного масштаба. Изначально, объединение различных
социальных организаций, носившее название «Рекламное товарищество по освобождению Америки от
наркотиков», куда входило более чем 200 рекламных агентств, начало акцию, рассчитанную на 3 года. В
акции были задействованы печатные средства массовой информации и было организовано более 50
вставок на телевидении и радио (Краткая история социальной рекламы: URL).
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В 2018 году Управление по борьбе с наркотиками США подготовило социальный ролик Discovery
Education's Operation Prevention PSA, рассказывающий, что у большинства людей зависимость от
наркотиков появляется из-за неправильного и чрезмерного использование выписанных опиоидных
медицинских препаратов. Данный ролик предлагал простое решение данной проблемы. Родителям
советовали проводить беседу с детьми о правильном использовании медицинских препаратов.
Авторы ролика напоминали родителям, что неправильное применение лекарств может быть
летальным, что одна лишняя таблетка может убить ребенка.

В данном ролике авторы придерживались стратегии «жесткого метода». Они демонстрировали
разрушительное влияние на детей неправильного употребления медикаментозных препаратов, что
оказывало сильное влияние на целевую аудиторию данной социальной рекламы.

В США реклама против наркотиков часто размещается не только в общественных местах и на улице, но
и в школах. Навряд ли она может заставить наркоманов со стажем отказаться от наркотиков, но она
может предостеречь от опасности употребления наркотиков школьников и заставить их задуматься о
будущем. Примерами таких плакатов могут служить следующие.

(1) Heroin Kills (Discovery Education's Operation Prevention PSA: URL).

(2) My friends and I share everything

(3) Now we share hepatitis and HIV – METH (Социальная реклама против наркотиков: URL).

Beating an old man for money isn’t normal, but on METH it is (Социальная реклама против наркотиков:
URL).

Зачастую, социальная реклама представляется аудитории в виде баннеров, плакатов, билбордов,
объявлений в журналах или в виде рекламы на различных сайтах. У рекламы, состоящей из одного
слогана, есть много преимуществ. Из-за небольшого объема она не отпугивает людей, как это
происходит в случаях, когда в рекламных сообщениях используются объемные тексты. Поэтому
социальная идея, закладываемая в небольшие по объему рекламы, с большей вероятностью дойдет до
адресата.

Слоган в социальной рекламе может содержать как отдельную фразу, так и состоять из двух и более
предложений. И зачастую, если слоган состоит из двух и более предложений, в первом предложении
содержится постановка проблемы, а в последующих – пути её преодоления.

(4) Fight polio. Join the MARCH OF DIMES (writingthebookblog.wordpress: URL).

(5) Protect Your Child: Gun Safety (Intermountain healthcare: URL)

Не теряет своей актуальности и проблема вождения автомобиля в нетрезвом виде. Различные
организации участвуют в разработке социальной рекламы, убеждающей водителей не садиться за руль
в пьяном виде.

(6) Drive Sober

Drive Smart (Anti Drunk Driving Slogans: URL)

(7) Allow life to thrive, don’t drink and drive (Anti Drunk Driving Slogans: URL).

(8) If you drink and drive, you’re going to make someone cry (Anti Drunk Driving Slogans: URL).

(9) The driver is safer when the roads are dry; the roads are safer when the driver is dry (Anti Drunk Driving
Slogans: URL).
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Актуальным остаются и экологические проблемы. Агентство по охране окружающей среды США
продолжает информировать население о различных экологических проблемах. Особое внимание
уделяется проблеме загрязнение вод океанов и проблеме нерационального использования водопровода
в домах, из-за чего в год бесполезно тратятся огромные объемы пресной воды.

(10) It all leads to the ocean PSA (It all leads to the ocean PSA (30 second version): URL).

(11) Fix a Leak with WaterSense! (Fix a Leak with WaterSense!: URL).

Для большинства подобных роликов характерно использование «мягкого» подхода. Они апеллируют к
любви людей к природе, вызывая тем самым позитивные эмоции, что, в свою очередь, усиливает
эффективность рекламы.

Одним из приемов убеждения населения является использование знаменитостей в социальных
видеороликах. В социальной рекламе 2016 года Рианна, Бейонсе и другие звезды появились в
социальной рекламе против расизма. В нем самые известные представители разных поколений один
за другим рассказывают истории реальных людей, основной причиной смерти которых стал цвет их
кожи.

(12) 23 Ways You Could Be Killed If You Are Black in America (23 Ways You Could Be Killed If You Are Black
in America: URL).

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что социальная реклама – это один
из важнейших инструментов воздействия на общественное мнение. Она способна привлекать
внимание, говорить о проблеме, призывать к решению проблемы, предоставлять варианты ее решения
и изменять поведенческие модели в обществе.

Основными темами, которые поднимает социальная реклама в США, являются наркозависимость,
вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, расизм, здоровье и экологические проблемы, в том
числе потребление природных ресурсов, что отражает специфику различных сфер жизни
американского общества.

Содержание американской социальной рекламы меняется в зависимости от того, в какое время она
создается, и какая проблема представляет наибольшее значение для общества в этот момент.
Некоторые рекламные кампании сохраняют актуальность в течение короткого периода времени, в то
время как другие – затрагивают глобальные проблемы, для решения которых требуется несколько лет
или десятилетий.
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АВСТРИЦИЗМЫ СЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Немецкий язык является официальным языком не только Германии, но и ряда других стран: Австрии,
Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и Бельгии. Безусловно, в каждой из этих стран немецкий
язык имеет свои варианты, отличающиеся их фонетическими, лексическими и синтаксическими
особенностями. Это в полной мере можно отнести к немецкому языку в Австрии. Его языковые
особенности давно привлекают к себе внимание ученых-лингвистов. Одни считают собственно
австрийские слова диалектизмами, другие настаивают на статусе особого австрийского варианта
немецкого языка. В 1951 году был выпущен первый словарь австрицизмов – Österreichisches Wörterbuch,
содержащий правила написания этих слов. Тем самым австрицизмы были официально признаны
равнозначными их немецким синонимам на территории Австрии и по сути дела отнесены к
литературному варианту немецкого языка в Австрии.

Актуальность изучения австрицизмов заключается, таким образом, в необходимости исследования их
происхождения и функционирования с целью выявления отличительных особенностей австрицизмов,
характеризующих вариантные соответствия литературного немецкого языка на территории Австрии.

В рамках настоящего исследования анализируется появление австрицизмов славянского
происхождения в австрийском варианте немецкого языка.

Объектом исследования являются австрицизмы, имеющие славянские корни, и их соответствия в
русском языке.

Предметом исследования являются особенности употребления данных слов в современном
австрийском варианте немецкого языка.

Цель работы заключается в выявлении и описании особенностей австрицизмов славянского
происхождения в сравнении с русским языком.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:

- уточнить понятие «австрицизм»;

- проанализировать современные исследования для получения общей картины развития научной
мысли в рамках проблемы австрицизмов в австрийском варианте немецкого языка и определить
степень ее изученности;
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- рассмотреть и проанализировать пути появления австрицизмов со славянскими корнями в
австрийском варианте немецкого языка;

- рассмотреть проблемы и трудности, возникающие в появлении, употреблении и понимании
австрицизмов славянского происхождения в немецком языке Австрии и в русском языке;

- составить выборку австрицизмов славянского происхождения на основе сплошного просмотра
словарей и других источников, а также посредством опросов носителей языка;

- создать интерактивный продукт, включающий наиболее распространенные австрицизмы
славянского происхождения.

Для решения поставленных задач в работе применяются следующие методы: теоретический анализ и
обобщение научной литературы, метод сплошной выборки, метод структурного анализа собранного
эмпирического материала, сопоставительный метод, опросы среди школьников и взрослых,
проживающих в Австрии и России, а также анализ полученных данных.

Практическая ценность работы состоит в том, что созданный в ее результате интерактивный продукт
австрицизмов славянского происхождения представляет интерес для изучающих русский язык как
иностранный в Австрии и немецкий язык как иностранный в России, а также может использоваться
широким кругом лиц.

Длинная и самобытная история Австрии, формирование собственной культуры, длившиеся
столетиями взаимоотношения с другими негерманскими народами и культурами несомненно оказали
влияние на язык австрийцев. Его самобытность можно наблюдать не только в лексическом составе и
произношении, но и в синтаксических и грамматических особенностях.

Н. К. Воронцова пишет: «Говорить о формировании новой национальной идентичности австрийцев
можно лишь после 1955 г., когда был заключен Австрийский государственный договор. Именно после
этого политического события австрийцы стали по-новому осознавать свою национальную
идентичность и считать себя нацией, отличной от немцев» (Воронцова 2016: 66-71).

Немаловажную роль в развитии австрийского варианта немецкого языка, по мнению
Н. К. Воронцовой, играет его нормирование и кодификация, которые были осуществлены в рамках
«Австрийского словаря», первое издание которого вышло в 1951 г. Словарь содержит
употребительную в Австрии лексику и предлагает орфографическую норму австрийского варианта
Воронцова 2016: 66–71).

Таким образом, под австрицизмом (нем. Austriazismus), согласно определению Х. Глюка и М. Рёделя,
понимается выражение или слово, являющееся нормой исключительно в австрийском варианте
немецкого языка, использующееся в нём наравне с собственно немецкими словами (Glück 2016: 75).

В языковом отношении территория Австрии относится к баварскому диалектному ареалу. Исключение
составляет территория земли Форарльберг, граничащая на юге со Швейцарией и относящаяся к
алеманнскому диалектному ареалу. К языку меньшинств, распространенных в Австрии, относятся в
том числе и славянские языки (Ebner 2014: 8). Безусловно, такое соседство не могло не оказать влияние
на язык.
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На наш взгляд, необходимо учитывать и следующий исторический факт, оказавший,
предположительно, влияние на развитие австрийского варианта немецкого языка. С 1867 года до 1918
года существовало огромное государство под названием Австро-Венгрия, на территории которого
располагались многие современные государства, в том числе и славянские. Будучи столицей бывшей
многонациональной монархии, Вена вобрала в структуру жителей значительные группы
представителей других национальностей. Так, например, к концу XIX века в Вене проживало около
100 000 чехов, и по количеству чешского населения Вена оказалась на втором месте после Праги. Об
этом прошлом свидетельствует, в частности, и тот факт, что и поныне около четверти фамилий
венских жителей имеют чешское происхождение. Такой характер национальной структуры населения
города с ее высоким процентом славянского элемента оказал заметное влияние на дифференциацию
венского диалекта от других австрийских диалектов. При этом славянское языковое влияние
отразилось не только на словарном составе, но и на других сторонах языка (Домашнев 1983: 67).

В. Штайнхаузер, исследуя историю венского городского диалекта, намечает несколько этапов в его
развитии, сопровождавшихся существенными изменениями (Steinhauser 1962: 6):

1. Рококо, или вычурный венский диалект (das Rokoko – oder Schnorkelwienerisch): его отличительной
чертой является сильное насыщение речи французскими словами, проникавшими и в речь низших
слоев населения города.

2. Старовенский диалект (Altwienerisch) (вторая половина XVIII в. – середина XIX в).

3. Нововенский диалект (Neuwienerisch) (середина XIX в – начало XX в). Именно для этого периода
наиболее характерны языковые изменения в диалекте, в значительной мере обусловленные
экстралингвистическими факторами и влиянием славянских языков.

4. Младовенский период (Jungwienerisch) начинается в 20-е гг XX века. В этот период наблюдается
резкий спад упомянутого иноязычного влияния и постепенное выравнивание венского диалекта.

Как отмечают лингвисты, именно венский городской диалект воспринял приток славянских языковых
элементов, а через него определенная часть слов была усвоена и литературным языком.

Отличие австрицизмов славянского происхождения обратило на себя наше внимание в ходе
австрийско-российского проекта по переписке со сверстниками осенью 2021 года: стало очевидным
сходство отдельных австрийских слов с русскими по звучанию и, как выяснилось позже, по значению.
Обратившись к словарю «Wie sagt man in Österreich?» (Ebner 2014), а также через расспросы носителей
языка, мы составили список таких слов и классифицировали их по двум категориям: австрицизмы
славянского происхождения, схожие с русским языком (Kren, Powidl, Kolatsche) и не имеющие схожих
слов в русском языке (Bramburi, Feschak, Dati). Полный список австрицизмов славянского
происхождения составил 12 единиц.

Для получения полной картины восприятия подобных слов русскоговорящим населением и,
соответственно, похожих по звучанию русских слов населением Австрии мы провели два опроса: один
среди русских, другой среди австрийцев.

Первый опрос проводился среди носителей русского языка. Всего было опрошено 39 человек в
возрасте от 15 до свыше 46 лет. Из всех опрошенных 53,8% не знают немецкий язык. Респондентам
было предложено определить значение следующих слов: Powidl, Kolatsche, dawei, Brimsen, Dati/Tati,
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roboten. Большинство респондентов определили значение слов Powidl, Kolatsche, dawei по звучанию и
сходству с русским языком. 38% респондентов не смогли определить значение слова Brimsen, поскольку
слово менее похоже на русское «брынза», но, тем не менее, 29% опрошенных указали в ответе
«брынза» или «сыр/овечий сыр/греческий сыр» и т.п. Труднее всего респондентам далось определение
значения слов Dati/Tati, roboten, поскольку по звучанию эти слова более схожи с другими русскими
словами. 28% опрошенных ответили, что Dati/Tati – это дата, и лишь 15% дали верный ответ «отец,
папа». В случае с глаголом roboten 41% ассоциируют его с роботами, 41% определили его значение как
«работа, работать или вкалывать». Таким образом, именно сходство с русским языком в большинстве
случаев стало решающим фактором в определении значения слов.

Второй опрос был проведен среди жителей Австрии. Всего было опрошено 48 человек в возрасте от
15 до 35 лет, 16, 7% из них написали, что хорошо знают русский язык, а 81,3% знают русский немного.
72,9% опрошенных живут в сельской местности, 25% – в небольшом городе. Респондентам было
предложено определить значение следующих русских слов: повидло, калач, брынза.

При анализе результатов русских слов можно сделать вывод, что носители языка догадались о
значении слова, и смогли подобрать созвучное слово из числа австрицизмов славянского
происхождения. 29 % назвали повидло словом Powidl, а 31 % Marmelade, что можно рассматривать
также как правильный ответ. Значит, и те, и другие поняли смысл русского слова. В случае с калачом
результаты похожи, однако общий процент правильных ответов 22%, т.к. Kalatsch/Weißbrot и Golatsche/
Kolatsche являются по сути правильными. Интересный ответ дал один из опрошенных, обозначив
значение слова как erfahrener Mensch (ср. с русским «тертый калач»). В ситуации с брынзой никто не
назвал само слово Brimsen. Но догадались, что это сыр 28 % опрошенных.

Второй блок опроса для австрийцев касался употребления самих австрицизмов славянского
происхождения в своей речи или, по меньшей мере, их понимание.

Также были предложены два слова: Dati/Tati и roboten, которые официально признаны австрицизмами
и внесены в словарь австрицизмов, а слово dawei – это диалектизм и оно, скорее всего, имеет прямое
отношение к русскому языку.

Результаты опроса показывают, что большинство респондентов (47,9%) не знают значение слова Dati/
Tati, 35,4% понимают его значение, но не употребляют в своей речи и лишь 16,7% используют данное
слово. Слова die Robot/roboten понимают, но не используют в своём лексиконе 45,8% респондентов.
43,8% опрошенных никогда не слышали этих слов и лишь 10,4% употребляют их в своей речи.
Неожиданные результаты оказались в случае со словом dawei. Слово dawei достаточно популярно
среди молодых людей, 81,3% активно используют его в своей речи несмотря на то, что это слово не
является официальным австрицизмом, поскольку оно не входит ни в один словарь австрицизмов. О
нём мы узнали из общения с носителями языка.

Получив все данные по результатам опросов и составив список австрицизмов славянского
происхождения, был создан интерактивный продукт с использованием доски Padlet, доступный для
широкого круга лиц, где размещена информация как об австрицизмах славянского происхождения, так и
русских словах, похожих на них, их этимологии и значении в современном языке. Информация на
нашей информационной доске представлена на немецком и русском языках и может быть
использована как на уроках немецкого языка в российской школе, так и центрами русского языка в
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Австрии. Доска может быть дополнена новыми постами и комментариями (Австрицизмы славянского
происхождения: URL).

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. Наибольшее славянское влияние отмечается в
период нововенского диалекта (середина XIX века – начало XX века). Именно в это время столица
Австро-Венгрии на 50 лет была перенесена в Прагу. Поэтому вполне объяснимо, что большинство
славянских заимствований попали в венский диалект через чешский язык. В русском языке многие из
схожих по звучанию с австрицизмами слова были заимствованы из польского языка, имеют общий
славянский корень, но со временем изменили свое лексическое значение.

Анализ теоретического материала показал, что грань между австрицизмами и диалектизмами может
быть весьма условной. Это показал и проведенный нами опрос. Иногда слова, официально
считающиеся австрицизмами и внесенные в словарь, практически не употребляются носителями
языка. А считающееся диалектом слово активно используется.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ И
КОСТЮМЕ В РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ ИВАНА
ИЛЬИЧА»

Понятие детализации в литературе многогранно. Прежде чем приступить к разбору роли интерьера и
костюма в повести Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича», необходимо уточнить понятие
детализации в литературе.

Деталь – это подробность, которую автор наделил значимой смысловой нагрузкой, то есть малая
единица предметного мира. Художественная деталь может подробно раскрыть портрет героев, пейзаж
и интерьер. Литература невозможна без детализации определенного участка художественной
действительности. Именно детализация охватывает предметный мир произведения. По нашему
мнению, детализация необходима в художественном тексте, поскольку автор с помощью такого
литературного приема обращает внимание читателей на вещи (интерьер, костюм), которые широко
раскрывают характер героев и могут показать их внутренний мир.

Интерьер в художественном произведении не только формирует микросреду происходящих и
описываемых автором событий, но и подчеркивает тонкий психологизм повествования и акцентирует
внимание на деталях.

Костюм в художественном произведении представляет собой конкретный знак личностных черт,
который информирует человека. В оформлении внешнего вида заключена целая иерархия знаковых
систем. Когда человек одевается определенным образом, он дает другим людям возможность составить
о нем суждение, понять, кто он такой. Семиотическая функция одежды всегда играла важную роль:
костюм выполняет функцию коммуникации.

С. Т. Махлина в своих лекциях по семиотике культуры (Махлина 2010: 269) описывает свойства знака,
принадлежащие элементам художественной формы, в том числе костюму и интерьеру – наделяет
символом, который информирует об отличиях, использованных для передачи информации.

Уже на самых ранних стадиях развития социума одежда была не только «укрытием», но и являлась
символом определенных жизненных процессов, была ритуальным объектом. П. Г. Богатырев в своих
исследованиях (Богатырев 1971: 308) убедительно показал, что каждая вещь, каждый элемент
национальной одежды, обладает целым набором знаковых функций: символических и практических.
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Костюм можно рассматривать не только как вещь, но и, главным образом, как знак, символизирующий
и характеризующий ее владельца. Справедливо отмечает Н. М. Калашникова, что несмотря на то, что
костюм и одежда в большей степени выполняют банальную задачу покрытия тела человека, их
функции во многом различаются (Калашникова 2002: 91).

Одежда как таковая является защитой тела, костюм подразумевает определенную образно-
художественную систему, которая может охарактеризовать человека. Костюм включает в себя одежду,
обувь, прическу, головной убор, перчатки, украшения, макияж и др. Он хранит в себе образно-
психологическую характеристику своего носителя. Одновременно костюм является знаком, который
отличает, выделяет человека и, с другой стороны, обладает чертами, позволяющими узнать в нем
представителя определенной социальной или этнической группы (Павлова 2015: 87).

Костюм, как отмечает Н. М. Калашникова, передает определенную информацию от его владельца в
окружающую среду, то есть устанавливает каналы связи между источником информации и кодом, по
которому можно получить знание (Калашникова 2005: 325-327).

Особое значение при трактовке символики костюма и интерьера в художественном произведении
имеет цвет. С его помощью, к примеру, обозначается торжественность или, наоборот, повседневность.
Возраст носителя определяется через цветовую гамму (детство – пастельные тона; подростки –
контрастные, насыщенные цвета; взрослые – сложные цветовые комбинации; пожилые –
преимущественно темные тона). Также при помощи цвета осуществляется и эмоционально-
психологическое воздействие (успокоение, возбуждение, угнетение) (Калашникова 2002: 98).

Таким образом, цвет одежды несет определенную информацию о носителе: о национальности и
религиозной принадлежности, раскрывает возраст, пол, эмоционально-психологическое состояние.

Орнамент также символичен, он выступает защитой от воздействия злых сил, талисманом и оберегом.
Рисунок орнамента располагается в основном в местах, где край одежды соприкасается с открытой,
незащищенной поверхностью кожи: подол, воротник и манжеты. В орнамент включаются тайные
знаки, которые способны защитить человека от внешнего врага, от непредвиденной беды (Павлова
2015: 85).

Большой психологизм заключается в описании костюма и интерьера Л. Н. Толстым в произведении
«Смерть Ивана Ильича» (Толстой 2018).

Гостиная вдовы выполнена в розовых тонах, что вообще не соответствует ситуации и только
подчеркивает всю противоречивость происходящего. С розовой, по-детски наивной обстановкой
контрастирует костюм Прасковьи Федоровны: «черным кружевом черной мантилии» (Толстой 2018). В
этом риторическом повторе при описании цветовой гаммы Прасковьи Федоровны Толстой
подчеркивает неотвратимость произошедшего – трагичность ситуации не вписывается в
легкомысленный не только интерьер, но и сам образ вдовы, мысли которой разнятся со словами, а
образ жизни – с моральными принципами.

В интерьере гостиной вдовы большое внимание Толстой отводит описанию бунтующего пуфа, как
будто хочет подсказать читателю: даже мебель «против» женского лицемерия.

Обилие контрастов «черные кружева» – «чистый платок» как будто бы выстраивают биполярную
модель смысловых концептов, но это только на первый взгляд. Толстой подчеркивает, что существует
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еще очень много цветов и оттенков, поиск и понимание которых чрезвычайно важны для осознания
концепции всего произведения.

Противоречие сквозит также в векторе движений с предметами интерьера: альбомы вдова отодвигает,
а пепельницу – придвигает. В предназначении этих атрибутов кроется антитеза: альбомы
предназначены для творческого и духовного развития, они призваны сохранить память о светлых
моментах жизни. Они здесь лежат, но они вовсе не нужны вдове. Она тянется за пепельницей –
символом вредных привычек, которые сами по себе являются деструктивным явлением и способны
привести к смерти. На этом противоречии высокого и низкого, светлого и темного, ненужного и
необходимого и строит свое повествование Л. Н. Толстой, используя мастерские описания интерьера и
костюмов для передачи психологических акцентуаций.

Владимир Набоков писал, что вершина обывательского счастья Ивана Ильича была достигнута. Как
только он ее достиг, на него обрушилась смерть. Вешая гардину и упав с лестницы, он смертельно
повредил левую почку (этот диагноз исследователь поставил самостоятельно: в результате у него,
вероятно, начался рак почки), но Толстой, не жаловавший врачей и вообще медицину, намеренно
темнит, выдвигая другие предположения: блуждающая почка, желудочная болезнь, даже слепая кишка,
которая никак не может быть слева, хотя она упоминается несколько раз. Позже Иван Ильич мрачно
шутит, говоря, что на этой гардине он, как на штурме, потерял жизнь.

В миг все то, что было нужным и радовало когда-то, стало безмолвным свидетелем происходящих
событий: например, часы, которые были расположены в столовой. Иван Ильич в свое время был рад,
что купил их. Конечно, в столовой были еще предметы интерьера, но Толстой акцентирует внимание
именно на часах: они так нужны были покойному, так радовали его, а сейчас пережили своего хозяина
и наблюдают за тем, что происходит. Образ часов в данном случае нечто больше, чем просто предмет
интерьера. Это настоящий хронотопический символ – время, которое уносит в своем течении
человеческие жизни, рано или поздно победит над всеми, ведь смерть неминуемо ожидает каждого.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод об определении функционала
детализации костюма и интерьера в художественном произведении: вещь выступает как
«комильфотность», погребающая человека практически буквально. Первопричиной трагедии
становится фокус гардины, на которой сломана жизнь. Для счастья не хватало одной комнаты и 500
рублей жалования. Все это глубоко символические детали, анализ которых помогают читателю понять
концептуальную сущность творчества Л. Н. Толстого в целом и его произведения «Смерть Ивана
Ильича» в частности.
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КОНЦЕПЦИЯ ИДЕАЛЬНОГО МИРА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕСЕННОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН 2-Й ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА)

Искусство является отражением социальных, культурных и политических явлений, которые происходят
в обществе. Произведения живописи, музыки, театра, литературы, кинематографа и многих других
жанров являются ответом на социокультурные явления. В XX веке одним из самых популярных и
массовых жанров искусства стала музыка. С помощью нее исполнители говорили о важных идеях и
проблемах с обществом и целыми поколениями людей. В целом, влияние культовых групп и
исполнителей на общество стало феноменальным.
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что в каждой из выбранных нами песен существуют
универсальные составляющие идеальной картины мира. Помимо этого, в песнях присутствуют
индивидуально-авторские характеристики. При этом возникает вопрос: чем обусловлены данные
отличительные признаки?
Любая песня состоит из двух компонентов – вербального и мелодического (музыкального). Мы
рассматриваем первый компонент. За основу нашего исследования была взята лирическая
составляющая песен различных авторов.
Материалом исследования послужили следующие песни:
1. Louis Armstrong – What a wonderful world;
2. The Beatles – All you need is Love;
3. Nina Simone – Ain’t got no / I got Life;
4. John Lennon – Imagine;
5. Queen – Is this world we created;
6. Scorpions – Wind of Change;
7. The Cranberries – Zombie;
8. Michael Jackson – Earth Song.
Песни выбраны не случайно, при их выборе мы опирались на следующие факторы:
1. Культовость – высокая оценка и признание как зрителями, так и критиками.
2. Рейтинг в мировом музыкальном сообществе (за основу был взят список 500 лучших песен всех
времён по версии журнала «Rolling Stone», список был составлен на основе опроса 172 известных
музыкантов и музыкальных критиков).
Нами были использованы следующие методы исследования:
1. поисковый метод – был использован в процессе отбора песен и авторов;
2. построение теоретико-графовой модели синтаксической структуры песни;
3. сравнительный анализ.
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Новизна нашего исследования заключается в использовании теоретико-графового метода при
построении графических моделей, отражающих особенности структурно-смысловой организации
текста песни. За основу был взят метод построения теоретико-графовой модели, предложенный
Н. Д. Москиным (Щеголева 2020). Но мы усложнили алгоритм за счет использования в наших моделях
геометрических фигур, репрезентирующих смысловые связи между ключевыми концептами.
Алгоритм построения теоретико-графовой модели выглядит следующим образом:
1. Нахождение в заданном тексте всех имен существительных, приведение существительных к
начальной форме (единственное число, без артикля).
2. Установление локальных и глобальных связей в тексте. Локальная связь существует в том случае,
когда отношение между объектами выражено в тексте эксплицитно (глаголом, глагольной формой или
прилагательным в позиции именной части). В ситуации, когда глагол пропущен, но предполагается,
что он есть (в эллиптических предложениях), связь существует.
Глобальная связь реализуется в том случае, если связь между объектами не выражена в тексте в виде
словоформы, но существует и осознается читающим (отношения принадлежности или
месторасположения).
На рисунке 1 приведена графическая визуализация модели, где линией черного цвета обозначены
глобальные связи, а локальные связи показаны линиями красного цвета.

Рис. 1. Теоретико-графовая модель структурно-смысловой организации песни «Imagine» (John Lennon)
В составе каждой из графических моделей есть узлы, которые в свою очередь репрезентируют
определенные концепты. Мы отталкиваемся от определения И. И. Кондакова, который указывал, что
«концепт – целостная совокупность суждений об отличительных признаках, исследуемого объекта.
Концепт в языке должен воплощаться в отдельном слове» (Суханова 2008).
Звенья в модели репрезентируют связи между концептами, что в целом является отражением модели
идеального мира с позиции автора текста. Благодаря графическому представлению мы выделили
типизированные модели текстовой организации, репрезентирующие смысловые связи между
концептами, что соотносится с представлениями авторов об идеальном мироустройстве.
Таким образом, на основе проведенного анализа с применением метода построения теоретико-
графовой модели, мы выделили 3 типичные структуры:
1. радиально-кольцевая модель (рис. 1);
2. циклическая модель (рис. 2);
3. пирамидальная модель (рис. 3).
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В радиально-кольцевой модели все элементы взаимосвязаны между собой и имеют общее ядро,
первичный концепт, выступающий в качестве центрального понятия в представлении автора об
идеальном мироустройстве. В данном случае связи между смысловыми узлами актуализируются через
центральный концепт, с последовательным переключением от одного смыслового узла на другой.
В циклической модели также можно выделить центральный концепт, к которому идёт возращение на
протяжении всей песни. Цикличное обращение к центральному концепту актуализирует ценностные
ориентации автора за счет включения в описание идеального мироустройства «антиконцептов»: они
не входят в идеальную картину мира конкретного автора, но способствуют раскрытию содержания
основного концепта через контрастивное противопоставление.

Рис. 2. Циклическая модель
Пирамидальная модель репрезентирует ключевые концепты через определенную иерархию,
отражающую шкалу ценностей автора в представлении образа идеального мира. Данная модель
наглядно представляет иерархию концептов по степени возрастания их ценности согласно авторской
интерпретации.

Рис. 3. Пирамидальная модель

Содержание



Таким образом, проанализировав теоретико-графовые модели песен, мы пришли к выводу, что в
текстах песен представлены как универсальные, так и специфические ценности, которые
вербализуются через определенные лексемы.

В качестве универсальных ценностей, выделяемых большинством авторов, можно указать:

1. ценности мира, перемен и единства всего человечества, которые вербализуются через лексемы – 
people, life in peace, friends, brotherhood, world, peace of mind, brothers, peace, future, dreamer, dreams,
wind of change (перифраз на слово hope);

2. детство и дети – helpless child, happy home, loving care, babies, children of tomorrow, children’s dreams,
child, mother, family, children dead from war, peace for your son;

3. гуманизм и свобода личности – life, freedom, freedom bell, I GOT MY LIFE;

4. бережное отношение к природе, которое вербализуется через лексемы – trees, roses, clouds, day,
rainbow, skies of blue, wonderful world, sunrise, rain, fields, seas, elephants, world, animals, whales, land,
forest, crying Earth, protection, planet’s womb;

5. любовь и счастье – love, all you need is love, magic of the moment, joy, trust.

Специфические ценности касаются вопросов религии, власти, разной шкалы жизненных приоритетов
отдельных авторов. Они вербализуются через такие лексемы как God, Lord, No Heaven, Heavens,
Possessions, Religion, Countries.

Авторы критикуют такие идеи, как терроризм, общество потребления, война и жестокость, урон
окружающей среде, жадность и голод, социальное неравенство. Эти явления вербализуются через
лексемы hungry mouths, bone, end, suffering, greed, hunger, zombie (эвфемизм на слово terrorist), violence,
silence, guns, bombs, tanks, old theme (war), children dying, war, death, blood, crying Earth.

Отметим, что отличие представлений об идеальном мироустройстве обусловлено социокультурными и
историческими факторами. Во-первых, время создания текстов песен оказывает прямое влияние на
трансформацию субкультур, идеологий и взглядов авторов (субкультура хиппи, коммунизм, нигилизм,
атеизм); во-вторых, политические тенденции и связанные с ними исторические события влияют на
ценностные ориентации авторов (колониальная политика, война во Вьетнаме); в-третьих, география
проживания авторов во многом определяет представление об идеальном мире (Ирландия, США,
Великобритания, Германия).

В целом, по нашему мнению, можно говорить о корреляционной зависимости между социально-
политическими явлениями второй половины ХХ века и лирической составляющей песен. Это значит,
что невозможно рассматривать песенный дискурс отдельно от культурологического компонента. Они
тесно взаимосвязаны, хотя, безусловно, главенствующая роль принадлежит языковой составляющей,
поскольку именно язык служит тем средством, благодаря которому мы учимся понимать друг друга,
общаться и договариваться друг с другом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦОС ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ

Обучение лексике иностранного языка является одной из наиболее актуальных тем в современной
методике преподавания английского языка, поскольку без изучения лексики невозможно представить
общение на иностранном языке. Лексика является основным строительным материалом речи.
Существует большое количество средств обучения. Одним из таких средств является цифровая
образовательная среда.

ЦОС – это всероссийская информационная система, с помощью которой планируется внедрить в
стране электронную образовательную среду. Федеральный проект ЦОС призван способствовать
оптимизации школьного образования и гарантировать эффективное использование новейших
технологий в процессе обучения (Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением
отдельных предметов: URL).

Проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда» нацелен на повышение
доступности, актуальности и качества образования за счет использования современных технологий
онлайн-обучения, а также потенциала ведущих вузов страны, образовательных онлайн-платформ и
бизнес-решений. ЦОС предполагает использование ИКТ-инструментов.

Под средствами ИКТ понимают программные, программно-аппаратные и технические средства и
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также
современных средств транслирования информации и информационного обмена, обеспечивающие
операции по сбору, хранению, накоплению, обработке, продуцированию, передаче и использованию
информации, а также возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей.
(Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе:
URL).

Когда же можно использовать ИКТ-инструменты?

В каких учебных ситуациях актуально использование ИКТ?

Практически в любых. Информационные технологии применимы на уроках любых типов и в любой
момент урока:

При объяснении нового материала. С помощью ИКТ можно эффектно представить учащимся новую
тему, обозначить проблему; яркая мультимедийная презентация может сопровождать речь учителя,
иллюстрируя ее видео- и аудиоматериалами, картинками, схемами.

При организации самостоятельной работы учащихся. Информационные технологии позволяют
организовать как индивидуальную, так и групповую работу. На уроке ученики могут заниматься
поиском и отбором информации, готовить творческие задания и создавать мультимедиа-продукты.
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При оценке и контроле успеваемости. ИКТ дают возможность проводить контрольные и
самостоятельные работы в современной форме (интерактивные онлайн-тесты, викторины), а также
быстро осуществлять проверку и заносить полученные результаты в базы данных. (Российский
учебник: URL)

Одним из средств ИКТ являются онлайн-инструменты.

Онлайн-инструментами (цифровыми инструментами, онлайн-сервисами, вебсервисами, онлайн-
ресурсами, цифровыми ресурсами, цифровым инструментарием) обучения можно назвать весь арсенал
средств подачи информации, представленный в Интернете – сайты, приложения для смартфонов,
форумы, социальные сети и все остальное, так или иначе связанное с сетью Интернет (Онлайн-
инструменты в обучении лексике на уроках английского языка в средней школе: URL).

Как известно, основная цель работы над лексикой – это формирование лексических навыков. 
Лексический навык – это способность осуществлять автоматически и самостоятельно ряд действий и
операций, связанных с мгновенным вызовом эталона слова из долговременной памяти и с
соотнесением его с другой лексической единицей, а также его включение в речевую цепь (Allbest:
URL).

В настоящее время онлайн-инструменты выступают как превосходный и, возможно, необходимый
способ изучения лексики. Существует достаточно большое количество онлайн-сервисов для развития
лексической компетенции, и их использование выходит за пределы классной комнаты – учащиеся
могут продолжить изучение лексических единиц с помощью онлайн-инструментов дома.

Рассмотрим, как же можно использовать ИКТ технологии на уроке иностранного языка при обучении
лексике, большее внимание уделим онлайн-инструментам.

В качестве материала для исследования в практической части было использовано УМК «Английский
язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением
английского языка в двух частях. Часть 2.», И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева.

Тема: Health and Body Care.

Взяв за основу последовательность действий учителя при работе с лексикой по Н. А. Кармановой,
Л. А. Садвокасовой и проанализировав УМК, мы пришли к следующим выводам:

Семантизация слов происходит через контекст, дефиницию либо через языковую догадку.

Информация дается «кучей», в ней сложно разобраться. Мы предлагаем использование презентации
Power-point на этапе семантизации. Это позволит структурировать информацию и будет наглядно.

В УМК отсутствуют упражнения на проверку понимания слов. Для этого этапа возможно
использование сайта «Wordwall». Упражнения на платформе WordWall представляют собой настоящие
интерактивные игры, что обязательно вызовет интерес у учащихся. Платформа предоставляет шаблоны
игр, поэтому проста в использовании. Также данная платформа идеально подходит для формата
дистанционного обучения, так как выступает как прекрасный инструмент для введения, отработки и
повторения лексического материала. Особое внимание следует обратить на то, что содержимое
созданной игры по одному шаблону можно легко поменять на другой тип игры, и платформа делает
это автоматически. Таким образом, один и тот же материал может быть проработан различными
способами.
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Тренировочных упражнений на отработку слов очень мало. Мы разработали комплекс упражнений,
основываясь на книге Скотта Торнбери «How to Teach Vocabulary». Скотт Торнберри – международно
признанный академический и педагогический тренер в области преподавания английского языка.
Данный комплекс можно использовать непосредственно на уроках ИЯ или давать ученикам данные
задания на дом.

Существует множество различных видов заданий, которые учителя могут ставить перед учащимися,
чтобы помочь закрепить слова в долговременной памяти. Некоторые из этих задач потребуют больше
мозговой работы, чем другие. Иными словами, они будут более требовательны к когнитивным
способностям. Задания, в которых учащиеся принимают решения о словах, можно разделить на
следующие типы, примерно расположенные в порядке от наименее когнитивно требовательных к
наиболее требовательным:

- Identifying

- Selecting

- Matching

- Sorting

- Ranking and Sequencing

(Thornberry 2002: 93)

Для создания комплекса упражнений мы использовали сайт Wordwall.

Идентификация слов просто означает нахождение их там, где они спрятаны. Примером такого
задания может послужить филворд (рис. 1).

Рис. 1. Филфорд

Задачи выбора когнитивно более сложны, чем задачи идентификации, поскольку они включают в себя
как распознавание слов, так и выбор между ними. Примером такого задания может послужить: «Choose
the odd one out of each group» (Рисунок 2).
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Рис. 2. Уберите лишнее

Задача сопоставления включает в себя сначала распознавание слов, а затем сопоставление их,
например, с визуальным представлением, переводом, синонимом, антонимом, определением или
словосочетанием (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставление

Действия по сортировке требуют, чтобы учащиеся сортировали слова по разным категориям.
Категории могут быть либо заданы, либо угаданы (рис. 4).

Рис. 4. Сортировка
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Наконец, задания по ранжированию и упорядочиванию требуют, чтобы учащиеся расставляли слова
в определенном порядке. Это может включать в себя расстановку слов по порядку: например,
частотные наречия (всегда, иногда, никогда, изредка, часто и т.д.). Или же учащихся могут попросить
ранжировать предметы в соответствии с предпочтениями (рис. 5).

Рис. 5. Ранжирование

Таким образом, используя платформу Wordwall и комплекс упражнений по Скотту Торнберри, мы
задействуем когнитивные способности учащихся, а также повысим мотивацию при изучении лексики
за счёт интерактивности упражнений.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМОВ
ТАДЖИКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТОПОНИМА
«ДУШАНБЕ»)

История языка неразрывно связана с историей народа, переплетается с ней и позволяет проникнуть в
диахронические процессы развития языка и культуры. Топонимические единицы языка, возникающие
в разные исторические периоды, не только представляют собой фрагменты языковой картины мира
определенного этноса, но позволяют осознать данную картину мира в концептуальном отношении.

Тот факт, что топонимика формируется исторически, выводит исследования топонимов в область
этимологии, которая исследует слово в диахроническом аспекте, анализируя не только и не столько
историю появления слов в определенных языках, но историю их «взаимовлияния, взаимообогащения,
взаимопроникновения, заимствования лексики различных языков в пространство друг
друга» (Искандарова 2011: 3).

Этимологические исследования в лингвистике, в свою очередь, основываются на принципах
сравнительно-исторического языкознания, на что в свое время указывал Э. Бенвенист (Бенвенист
1974). Несамостоятельность этой науки определяется сложностью соотношения задач, стоящих перед
этой дисциплиной и их пересечением с задачами других наук – как лингвистических, так и
экстралингвистических. Как убедительно утверждает В. Н. Топоров, этимология напрямую связана с
дисциплинами, не входящими в поле интересов лингвистики, а именно логикой, философией,
историей, культурологией (Топоров 2005). Данная связь становится очевидной при анализе
большинства реалий, в группу которых попадают и топонимы. По мнению Р. А. Будагова, «история
слов – это не только история этимологий, но и история всего последующего их движения в языке и в
обществе» (Будагов 2000). В своем исследовании Р. А. Будагов выводит закон о «семантической
эволюции» слова, отмечая такую важную закономерность, как преобразование лексемы в «ключевое»
слово в процессе функционирования в языке» (Будагов 2004). Новое значение рождается в процессе
переосмысления либо всей лексемы в целом, либо ее морфологических частей, и обуславливается не
только и не столько языковыми (внутренними) процессами, сколько процессами, связанными с
развитием социальной сферы, историческими событиями, развитием культуры и т.д. (т.е. внешними
причинами).

Современные этимологические исследования основываются уже на когнитивном подходе с учетом
лингвокультурологической информации. В процессе переосмысления корней в исходных языках (это
могут быть языки, принадлежащие разным языковым семьям) учитывается национально-культурная
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специфика. Именно благодаря такому подходу представляется возможным прийти к пониманию
трансформации значения слова с учетом значения всех морфем данной лексемы.

Этимологические исследования топонимики Таджикистана – относительно молодое направление.
Данными проблемами занимались, в основном, русские ученые в первой половине 20 века. В 1975
году вышел фундаментальный труд А. Л. Хромова, посвященный анализу топонимов Таджикистана.
Однако и в этой работе рассматривались, в основном, топонимы Горной Масчи. Данная тема вызвала
огромный интерес со стороны таджикских исследователей (К. Абдулов, А. И. Одинаев,
О. О. Махмаджонов и др.). Появляются исследования топонимики и других регионов и исторических
мест Республики Таджикистан. Актуальность данной работы определяется недостаточной
изученностью топонимики современного Таджикистана. Объектом исследования в данной статье
выступает топоним «Душанбе», этимология которого до последнего времени не была целью
специального исследования и не получила однозначного толкования в лингвистических
исследованиях.

Основной задачей является определение языкового генезиса топонимов. Как отмечает большинство
исследователей в области этимологии, для понимания значения слова необходимо обратиться к
изучению его истории и выяснить, с какими другими словами оно было связано (и было ли связано
вообще) в предшествующие эпохи.

Итак, обратимся к интерпретации значения таджикского слова «душанбе». Для людей, не владеющих
таджикским языком, слово «душанбе» воспринимается как название столицы Республики
Таджикистан. Однако, толкование значения данной лексемы не столь однозначно, а, скорее,
противоречиво. Чаще всего, слово переводится как название одного из дней недели – «понедельник».
Основанием для подобного рода толкования служит корневая лексема «шанбе», которая действительно
является ключевой почти во всех названиях дней недели, а именно: душанбе – понедельник; сешанбе –
вторник; чоршанбе – среда; панджшанбе – четверг; шанбе – суббота; якшанбе – воскресенье. Подобное
значение (понедельник) закреплено за лексемой «душанбе» не только в таджикском, но и в узбекском и
персидском языках, а также в дари. Вторая морфема – ду восходит к праиранской форме «dwáH» («два»),
которая, в свою очередь, восходит к праиндоевр.«dwóh-/duwo-» (Энциклопедический словарь URL).

Таким образом, одно из толкований (достаточно распространенное) значения топонима
интерпретирует название столицы Республики Таджикистан как «второй день после субботы». В
«Словаре географических терминов» предлагается следующее объяснение данного топонима: «Душанбе
–…образован в 1925 г. из кишлака Дюшамбе, который в прошлом назывался Дюшамбе-Бозор – 'базар
по понедельникам', где тадж. дюшамбе 'понедельник', букв, 'второй день после субботы'(шамбе
'суббота' – главный день отдыха) и бозор – 'базар, рынок'» (СГТ URL).

В восточной культурной традиции базар (рынок), базарный день – явление распространенное. В один
из дней недели люди собираются в определенное место и организуют там рынок. Этот день
действительно мог совпасть с понедельником (душанбе), и в этом случае вполне правомерно
рассматривать значение топонима, связанное с днем базара. В Таджикистане, например, существуют
«панджшанбе базар» («четверг-рынок» – знаменитый рынок в городе Худжанд), «джума
базар» («пятница-рынок» – данное понятие распространено во многих городах Таджикистана) и
«чоршанбе базар» («среда-рынок»). Однако, ни один из этих «дней базара» не перешел в
топонимический раздел.
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Иными словами, если речь идет о проведении базара в определенный день недели, всегда
используется сочетание двух лексем: название дня недели и слово «базар». В топониме «Душанбе»,
однако исчезает лексема «бозор».

Исследователи топонимики Таджикистана достаточно часто отмечают двуязычие составных морфем
топонимов, причем эти морфемы зачастую относят к праязыку – персидскому. Например, в составе
топонима «Таджикистан» (тадж. Тоҷикистон; перс. تاجیکستان  –Тоҷикисто́ н– «страна таджиков») две
морфемы: самоназвания таджиков и суффикса -истан/ -стан. Значительное количество топонимов
включают в свой состав корневые или прикорневые формы согдийского языка (согдийский язык
относят к северо-восточной группе иранских языков).

С высокой долей вероятности, в интерпретации данного топонима произошло искажение смыслов
составных морфем. Истина заключается в том, что слово Душанбе как столица Таджикистана, а не день
недели происходит от двух согдийских слов: «ду» –«два», и «шамб» (не шанбе!), – «родник». Слово
«шамб» [ṧamb]– согдийского происхождения. В словаре согдийского языка, составителем которого
является известная согдиолог Гариб Бадр-уз-заман, мы находим подтверждение выдвигаемой версии, а
именно:

ṧ’m[ṧam] –آشامیدن–пить

В результате добавления топоформанта «b» образуется слово – [ṧamb – بھار], что переводится как
«родник». Следует отметить, что в Таджикистане есть минеральная вода «шаамбары» (типа грузинского
«боржоми»), которая имеет аналогичный корень «шамб».

Таким образом, слово Душанбе может являться искаженным вариантом словосочетания «ду шамб»,
которое впоследствии использовалось как «душамба» или «дюшамба», и может означать «два родника».
Эти родники были как раз на территории нынешнего Душанбе, около местности Лучоб.

Следует также отметить, что в начале присоединения Средней Азии к России и при переименовании
бывшего названия столицы Республики Таджикистан в Сталинабад были изданы книги для
путешественников и туристов на русском языке, где этот город упоминался как Дюшамба, а не
Душанбе.

Таким образом, неверное толкование значения топонима-композита «душанбе» может быть связано не
только с ошибочным словообразовательным анализом, но и с неверным пониманием смысла. В
процессе анализа значений следует учитывать установленные факты фонетических, морфологических и
лексических заимствований из согдийского и среднеперсидского языков в системе таджикского языка,
под влиянием которых исследуемый топоним расширяет свое значение.
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МЕМИЧНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ТЕРРИ ПРАТЧЕТТА

Мем как феномен современной культуры рассматривается научным сообществом неоднозначно, но
является востребованным и актуальным.

Творчество Терри Пратчетта привлекает внимание специалистов из различных областей знаний. Они
отмечают сложную структуру повествования, описывая это терминами своей отрасли знания или
апеллируя к определениям, даваемым самим автором.

В нашем исследовании мы обратились к творчеству Т. Пратчетта, а также его публичным
высказываниям, рассмотрели существующие концепции трактовок его творчества с позиций
применимости понятия “мем” к используемым автором явлениям культуры.

В жизни современного человека мемы играют значительную роль. Они позволяют быстро делиться
собственными мыслями и эмоциями, выявлять общность интересов, общаться. Однако эти
характеристики относятся к мему, как к части интернет-культуры. Исходное же значение термина
отлично от его бытового употребления.

Термин мем, предложенный Р. Докинзом в 1976 г. в книге “Эгоистичный ген”, описывал жизненный
цикл культурных артефактов по аналогии с генами, объявляя их носителями информации и наделяя не
только способностью к самовоспроизводству, репликации (от англ. replication), но и стремлением к
передаче своего информационного содержимого (Докинз 2013).

Репродуктивная успешность мемов зависит от их носителей (людей) и может реализовываться
вертикально (от старшего поколения к младшему, от любых авторитетных) или горизонтально (от
сверстников, людей не связанных иерархическими отношениями), не полагаясь на добрую волю или
целенаправленные действия людей. «Мы всего лишь местопребывание для генов и наша функция – это
распространить их в наших детях. Этот принцип был распространен и на мем, он подобен гену. Как
ген, так и мем служат одной цели – созданию своих копий, решает одну задачу – тиражирование.
Аналогия и само название оказались удачными. Термин завоевал популярность, вошел в тезаурус
многих научных дисциплин. Так его активно использует в своих работах один из авторитетов
современной когнитивистики – Дэниел Деннет» (Бочаров 2020: 95).

Е. Г. Воскресенская одним из важнейших выразительных средств Т. Пратчетта называет
интертекстуальность. «Плоский мир Т. Пратчетта самым тесным образом связан с реальным миром
через многочисленные отсылки к событиям, литературным фактам, реалиям плоского мира, т. е. через

Содержание

https://www.zotero.org/google-docs/?y5xbdP


интертекстуальные включения, представляющие собой намеренно тематизированное и маркированное
(в разной степени) взаимодействие одного текста с другим» (Воскресенская 2019: 31).

При этом сам автор отмечает, что не ждет от своих читателей обязательной дешифровки всех
возможных смыслов, сохраняя все ценные свойства текста в том, что лежит на поверхности. “There are
a number of passages in the books which are “enhanced” if you know where the echoes are coming from but which
are still, I hope, funny in their own right” (Terry Pratchett : URL).

Е. В. Крюкова обращается к концепции литературного палимпсеста, предложенной Ж. Женнетом.
«Сознательно соединяя вместе несколько сказочных вселенных в одну и размышляя о том, как связаны
все написанные когда-либо тексты, Пратчетт создает неповторимый палимпсестный коллаж, который
позволяет через многочисленные связи с другими текстами, часто представленными в
юмористическом ключе, переосмыслить глубокие философские и социальные проблемы, с которыми
сталкивается современное общество» (Крюкова 2020: 50). Она отмечает, что сам Пратчетт не
использовал этот термин, обращаясь к таким описательным образам, как «белое знание» и «Б-
пространство» (Крюкова 2020: 50).

Подобно белому шуму, постоянно сопровождающему наше восприятие любых звуков, “белое знание”
неотделимо от нашей эрудиции. В значительной степени человеческий кругозор состоит из
ассоциаций, смутных ощущений, обрывочных сведений о чем-либо, убеждений неизвестного
происхождения. Именно эта часть коллективного сознания выступает своего рода сырьем для Т.
Пратчетта. “Part of being human is to have a headful of received opinions, out-of-date information, half-digested and
completely unconsidered factoids and a whole bunch of other stuff which we use instead of thinking. That’s my happy
hunting ground” (Crescent Blues:  URL).

В романе “Последний континент” (“Last Continent”) описывается библиотека Невидимого
Университета, объединяющая своим Библиотечным пространством (Б-пространством) все тексты:
написанные, утерянные и те, которым только предстоит появиться на свет. Порождаемая таким
образом теория повествовательной причинности снимает вопрос вторичности сюжета, персонажа,
образа. Ведь важно не то, что все уже было, а то, что мы об этом помним и думаем или думаем, что
помним, или представляем, что думаем. “In my story, it’s not Chekhov really, but it’s what people that don’t
know much about Chekhov think Chekhov is” (Terry Pratchett Interview: URL).

При этом человеческие мысли – это источник сил для историй. Испокон веков сказки боролись за
людское внимание, с каждым повторением становясь сильнее и могущественнее. (1) “People think that
stories are shaped by people. In fact, it’s the other way around. Stories exist independently of their players.
<…> Stories, great flapping ribbons of shaped space-time, have been blowing and uncoiling around the
universe since the beginning of time. And they have evolved. The weakest have died and the strongest have
survived and they have grown fat on the retelling...stories, twisting and blowing through the
darkness.” (Pratchett 2009: 2)

В творчестве Т. Пратчетта мы встречаем не только представителей сказочной фауны, но и узнаваемые
образы недавнего прошлого или современности.

В произведении “Роковая музыка” (“Soul music”) Плоский мир переживает явление музыкального
пророка. Однако сформировавшаяся вокруг него группа играет не абстрактную музыку, а культовую.
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Много разных, хорошо узнаваемых “культовых” музык. Жители Плоского мира последовательно болеют
всеми музыкальными направлениями пока, дойдя до рока, главный герой не расстается с жизнью.

Образ идеи, обреченной на развитие, можно увидеть и в “Движущихся картинках” (“Moving pictures”).
Киноиндустрия покоряет Плоский мир стремительно, узнаваемо, неотвратимо, только чудом не доходя
до апокалипсиса.

Таким образом, можно говорить о том что идея самостоятельной культурной единицы,
самовоспроизводящей себя, встречается не только в личных высказываниях, но и в произведениях Т.
Пратчетта.

Сила идеи при этом предстает необозримой, а воля к репликации столь велика, что бороться с ней не
только бесполезно, но и бессмысленно. Именно такой подход транслирует лорд Витинари (тиран Анк-
Морпорка) в романе “Поддай пару” ("Raising Steam"), признавая борьбу с идеей паровой машиной
неразумной и погружаясь в организацию и производство этой мало ему приятной штуковины.

Опираясь на анализ произведений и учитывая частные высказывания Т. Пратчетта, можно
утверждать, что понятие “мем” точно описывает отношение автора к цитатам любой природы.
Взаимоотношения писателя, читателя и окружающего их информационного пространства
комплементарны, что не может быть отражено в полной мере такими терминами как
интертекстуальность и литературный палимпсест.

Библиографический список

1. Бочаров, А. Б. Мемы, мем-вирусы: их сущность и распространение в инфосфере и медийном
пространстве / А. Б. Бочаров, М. О. Демидов // Управленческое консультирование. – 2020. – № 9
(141). – С. 92–100.

2. Воскресенская, Е. Г. Интертекстуальность как средство создания пародии в романе Т. Пратчетта
«Поддай пару» / Е. Г. Воскресенская. // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2019. – № 4
(38). – С. 7–32.

3. Докинз, Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. – Москва : АСТ : CORPUS, 2013. – 512 с. 

4. Крюкова, Е. В. Из истории концепции литературного палимпсеста: теория «Белого знания» и «Б-
пространства» у Терри Пратчетта / Е. В. Крюкова. // Новый Филологический Вестник. – 2020. – № 2
(53). – С. 48–57.

5. Crescent Blues! : сайт. – URL: https://www.lspace.org/about-terry/interviews/crescentblues.html (дата
обращения: 14.04.2023).

6. Terry Pratchett Interview : сайт. – URL: https://www.writerswrite.com/journal/terry-pratchett-4001 (дата
обращения: 14.04.2023).

Список источников иллюстративного материала

1. Pratchett, T. The Truth: Stage Adaptation / T. Pratchett. – London : A&C Black, 2014. – 136 p.

2. Pratchett, T. Witches Abroad: A Novel of Discworld / T. Pratchett. – New-York : Harper Collins, 2009. –
388 p.

Содержание

https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR
https://www.zotero.org/google-docs/?RahMVR


Кривошеева В. В.

Алтайский государственный педагогический университет (Россия)

Научный руководитель: Кириллова Ю. Н.,
кандидат филологических наук, доцент

E-mail: valerie.nik95@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ КОМИКСОВ)

Перевод имен собственных (далее – ИС) является сложным и многогранным процессом. Переводчику
приходится учитывать множество факторов для верной и адекватной передачи ономастических единиц
с одного языка на другой. Важно учитывать не только лингвистические факторы, но и
экстралингвистические. При переводе ИС необходимо также принимать во внимание различия культур
и картин мира носителей разных языков, фактор личности автора произведения, которое подвергается
переводу, а также время создания текста оригинала и перевода.

ИС обладают не только номинативной функцией, они могут выражать отношение говорящего к
называемому объекту, могут давать характеристику обозначаемому объекту, указывать на
определенный объект из множества других (дейктическая функция). Более того, существует множество
классификаций ИС, и принадлежность ономастического элемента к тому или иному типу также влияет
на выбор стратегии переводчиком при передаче данных элементов с одного языка на другой.

В рамках настоящей работы мы рассматриваем особенности перевода имен собственных на материале
такого типа текста, как комикс. Таким образом, уместно будет говорить об особенностях перевода ИС в
рамках художественного текста.

В художественных текстах ИС зачастую служат своеобразным средством выражения целостности и
конкретности образа персонажа, а нередко и основой эмоционального отношения к нему. Имя,
фамилия или прозвище употребляются в художественном произведении не только с целью называния
персонажа, выделения каких-то его отдельных черт и идентификации его среди других персонажей, но
на их основе формируется и раскрывается сам образ персонажа.

Для литературных онимов, в отличие от ономастики общеязыковой, «коннотативное значение
становится обязательным и часто выходит на первый план, обуславливая особый аспект
функционирования имен собственных в художественной литературе» (Буштян 1984: 119).

Практическим материалом настоящего исследования послужила серия комиксов «Сказки» (Fables),
созданная американским автором и сценаристом Биллом Уилленгем. Сюжет комикса разворачивается
вокруг жизни персонажей народных сказок и произведений фольклора, называющих себя
«Сказаниями». В рамках повествующего сюжета персонажи известных сказок перемещаются в другую
историческую эпоху, а именно погружаются в современный мир и проживают вместе с обычными
людьми в городе Нью-Йорке. Автор данного произведения переосмысливает многие классические
сказки, представляет их немного под другим углом зрения для читателей, но все же сохраняет их
изначальные, традиционные характеристики. Нестандартное трактование классических сюжетов и
персонажей, бесспорно, представляет определенные сложности для переводчика, сталкивающегося с
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переводом ИС с одного языка на другой. Для подтверждения данной точки зрения обратимся к
устоявшимся способам перевода ИС.

Д. И. Ермолович, доктор филологических наук и известный лингвист в области изучения ИС,
стандартно выделяет два основных приема перевода – транслитерацию и транскрипцию, что
предполагает сохранение в переводе принципа графического и фонетического подобия
соответственно. Однако, естественно, он не ограничивается исключительно двумя принципами, и
отмечает также важность учета национально-языковой принадлежности имени, сохранения тождества
имени, учета исторических традиций, учета характеризующего компонентов значения имени,
принципа благозвучия, адаптации имени к грамматической системе принимающего языка, принципа
этимологического соответствия и некоторые другие (Ермолович 2001: 14).

Соблюдение и учет всех принципов перевода расширяет возможности переводчика и позволяет ему
делать выбор между различными приемами перевода в процессе передачи ИС с одного языка на
другой. Так, переводчик может прибегать к подбору устойчивых аналогов, калькированию, заменам,
компенсации и созданию новых имен по существующим в языке словообразовательным моделям.

В своих трудах, посвященных особенностям ИС, Д. И. Ермолович также предлагает переводчикам
следующий порядок действий при передачи данных элементов:

1) убедиться, что переводчик имеет дело с ИС, т.е. с названием индивидуального предмета;

2) определить, к какому классу предметов (денотату) относится ИС;

3) определить национально-языковую принадлежность ИС;

4) проверить, не имеет ли ИС традиционных обозначений;

5) принять переводческое решение с учетом всех компонентов формы и содержания ИС, характера
перевода и целевой аудитории (Ермолович 2001: 32).

Выбор переводческого приема также зависит от типа ИС. ИС, представленные в исследуемом
материале, можно отнести к классу мифонимов. Обозначим определение данного языкового явления.

Мифоним – это собственное имя вымышленного объекта любой категории (героя, божества,
демонического персонажа, места) в мифах и сказаниях (Варбот 1998: 27).

Мифоним обладает качеством многоаспектности и включает в себя различные имена более узкие по
значению. Мифонимом может быть зооним, топоним, антропоним и даже фитоним.

С учетом специфики ИС в выбранном для проведения исследования материале можно также говорить
об еще одном способе перевода – подборе эквивалентов. Так как многие сюжеты сказок и фольклорных
произведений перекликаются в культурах разных народов, между некоторыми именами уже
существуют устоявшиеся соответствия. Рассмотрим несколько примеров.

Оригинал

(1) Snow White (Fables 2002)

Перевод

(1) Бела Снежка

Оригинал

(2) Red Riding Hood (Fables 2002)
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Перевод

(2) Красная шапочка

В первом примере классическое имя Белоснежки разделяется на два отдельных слова – Snow и White
(имя и фамилия). В этом случае переводчикам приходится выделить две смысловые семы, как и в
устоявшемся варианте перевода (snow – белый, white – снег), и разделить их, немного преобразуя
первую из них (с соединительной «o» на окончание «а»), чтобы название персонажа действительно
звучало как отдельное женское имя.

Второй пример тоже демонстрирует использование переводчиками устоявшегося соответствия, давно
ставшего эквивалентом переводимого ИС. Интересно, что в западных странах и странах Европы
основным вариантом сказки принято считать версию, изданную братьями Гримм. Там девочка
действительно носит красный капюшон. В нашей стране ориентировались на версию Шарля Перро,
опубликованную за полтора века до братьев Гримм. В его версии данный персонаж носит
замысловатый головной убор, под названием «шаперон», представляющее собой что-то среднее между
шапкой и капюшоном. Именно поэтому переводчики когда-то прибегнули к подбору аналога, вероятно
предположив, что вариант «шапочка» будет более адекватным для восприятия народной сказки детской
аудиторией.

Таким образом, подбор функционального аналога или выбор эквивалента, зачастую, будут являться
основными приемами передачи ИС в процессе перевода произведения, выбранного в качестве
практического материала исследования.

Рассмотрим еще несколько примеров узнаваемых многими, но видоизмененных имен.

Оригинал

(3) Bigby Wolf (Fables 2002)

Перевод

(3) Бигби Волк

Данный персонаж отсылает читателей к классическому архетипу большого и страшного серого волка,
который появляется в качестве злодея в различных сказках. В оригинальном названии именно слово 
bigby напоминает о его гигантских, страшных размерах. С точки зрения передачи этого смысла выбор
переводчиками приема транслитерации кажется не совсем удачным, но буквальный перевод слова
(большой, здоровяк и т.д.) может способствовать неверному восприятию персонажа читателями.
Именно выбранная авторами форма прилагательного big позволяет понять, что персонаж больше не
является страшным зверем из сказок, он стал полноценным членом нового общества магических
персонажей, у которого есть свое имя.

Важно отметить, что некоторые сложности с переводом ИС могут быть обусловлены самим типом
текста. Поскольку фактическим материалом настоящего исследования является комикс как
поликодовый тип текста, состоящий «из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и
невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» (Сорокин
1990: 180), то в процессе перевода в ряде случаев необходимо учитывать и визуальный компонент,
взаимодействующий с вербальной частью.
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Оригинал

(4) Goldie (Fables 2002)

Перевод

(4) Злата

В тексте встречается еще одно сокращенное ИС известного персонажа. Речь идет о персонаже
европейской сказки – Златовласке. В русском языке сказка широкое распространение получила в
пересказе Льва Толстого – «Маша и три медведя». К сожалению, использование узнаваемого
русскоязычными читателями аналога не предоставляется возможным, так как события, описываемые в
комиксе, происходят в городе Нью-Йорке, Америке. Поэтому переводчикам приходится использовать
вариант Златовласка, а также сократить его в соответствии с формой оригинала. Таким образом, в
переводе персонаж получает имя Злата. К тому же, если предположить, что сокращенная форма имени
могла вызвать трудности восприятия у переводчиков, о каком персонаже идет речь, ошибиться в
правильном выборе имени не позволяет картинка. Нам показывают девушку с белокурыми прядями в
окружении трех медведей из одноименной сказки.

Мы просмотрели варианты перевода относительно знакомых и узнаваемых многими носителями
разных языков имен. Но отдельную сложность представляют имена (персонажи), аналогов которых нет
в языке перевода. Рассмотрим следующий пример.

Оригинал

(5) Red Rose (Fables 2002)

Перевод

(5) Роза Ала\Роза Красна

Данный персонаж встречается еще в одной сказке про Белоснежку, переписанной братьями Гримм.
Сказка «Беляночка и Розочка» (Snow-White and Red-Rose) рассказывает историю про двух сестер. Как и
в народном фольклоре, персонажи данной серии комиксов являются сестрами. Несмотря на то, что
перевод указанной сказки на русский язык существует, данная история не является достаточно
распространенной, как и персонаж самой Розочки. Переводчики могли ограничиться одним именем,
но в комиксе делается явный акцент на красный цвет, окружающий девушку. Ее волосы, одежда,
символика представлены в виде цветка розы. Поэтому заменить персонажа другим, более знакомым
русскоязычному реципиенту, не предоставляется возможным. В целях передачи символичности
данного имени переводчики при переводе учитывают семантику корневых морфем и передают сему
цвета «красный» или же «алый» (в другом варианте перевода), при этом переводчики также прибегают
к адаптации второй части имени к грамматической системе РЯ и приближают ее форму к привычной
структуре ИС в языке перевода.

Отдельный интерес представляют не только имена персонажей, но и названия локаций, в рамках
которых происходят действия сюжета. Рассмотрим еще один пример.

Оригинал

(6) The Woodland Luxury Apartments (Fables 2002)

Перевод

(6) Элитные апартаменты «Чаща»
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Данное название носит резиденция некоторых авторитетных фигур магического сообщества. Название
комплекса Woodland (буквально – густой лесной массив) отсылает к месту действия многих сказок.
Именно в чаще Красная шапочка встречается с Серым волком, а Белоснежка находит избу семи гномов.
Вариантное соответствие Чаща в этом случае является вполне семантически точным вариантом
перевода, который также отсылает русскоязычного читателя к фольклорным историям, события
которых часто происходят в густых чащах.

Таким образом, можно заключить, что перевод ИС бесспорно сложный и комплексный процесс, и
переводчику необходимо учитывать ряд факторов, чтобы правильно передать различные виды явлений
ономастики с одного языка на другой. Особенности поликодовых типов текстов, разновидностью
которых является и комикс, ставят переводчика в ряде случаев перед решением сверхзадач, которые
могут быть детерминированы как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами,
поэтому важно учитывать и вербальный, и визуальный компоненты в равной степени, чтобы добиться
адекватного варианта, отвечающего всем задачам переводимого текста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ
ЯЗЫКУ

Актуальность нашего исследования определяется тем, что в условиях глобализации, информатизации и
беспрецедентного темпа научно-технического прогресса успешная реализация в какой-либо сфере
профессиональной деятельности стала возможна лишь для людей, готовых к постоянному повышению
своего образовательного уровня, испытывающих потребность в актуализации и реализации
личностного потенциала, способных самостоятельно приобретать новые знания и умения,
стремящихся к саморазвитию, постоянному обогащению своей профессиональной компетентности, то
есть обладающих когнитивной компетенцией (Дудко 2008: 63-67). В то же время, человек, который не
хочет остаться на периферии развития глобального общества, должен чётко понимать, что язык, и как
следствие, языковое образование «выступают в качестве важного инструмента успешной
жизнедеятельности человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе людей» (Гальскова
2009: 8).

По мнению Л. А. Осиповой, когнитивная компетенция – это интегральная характеристика личности,
обеспечивающая её стремление и готовность реализовать свой потенциал (знание технологии учебной
деятельности, умение применять эти знания на практике, наличие опыта самостоятельной учебной
деятельности) при успешном решении проблемных задач в процессе учебной и других видов
деятельности (Осипова 2008: URL).

На наш взгляд, приобретение данного интегрального качества происходит в тесной взаимосвязи с
развитием критического мышления – направленного мышления, характеризующегося взвешенностью,
логичностью и целенаправленностью; его отличает использование таких когнитивных навыков и
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата (Халперн 2000).

По мнению Жана Пиаже, наиболее благоприятным этапом для развития критического мышления
является возраст 14–16 лет, однако его формирование не происходит произвольно (Пиаже 1994: 380–
387). Для того, чтобы учащийся смог мыслить критически, ему, согласно представлениям Дж. Барелла,
необходимо развить в себе ряд следующих способностей: решать различные проблемы; рассматривать
проблему с разных точек зрения; проявлять терпимость к точкам зрения, отличным от его
собственных; контролировать себя, свою импульсивность; устанавливать множественные связи между
явлениями; строить логические выводы и прогнозы, обосновывать их и ставить перед собой
обдуманные цели; применять свои навыки и знания в различных ситуациях; активно воспринимать
информацию и др. (цит. по Заир-Бек 2011: 10). Развитие этих качеств является одной из важнейших
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задач образования, которая готовит будущих профессионалов, готовых к изменениям и быстрой
адаптации в новых условиях постоянного развития технологий и трансформации трудовых
отношений.

В 90-е годы XX века американскими учеными (Ч. Темпл, Дж. Стил, К. Мередит) была предложена
специальная технология развития критического мышления посредством чтения и письма. Базовая
модель обучения представляет собой последовательность: вызов (evocation) – осмысление содержания
(realization of meaning) – рефлексия (reflection) в совокупности с набором таких приёмов и методов, как
кластер, инсерт, эффективная лекция, чтение с остановками, дневники, таблицы вопросов, зигзаг и
зигзаг-2, совместный поиск, перекрёстная дискуссия, фишбоун, синквейны и др. (Мередит, Темпл,
Стил 1998).

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, а также работа в качестве учителя иностранных языков предоставили возможность
апробации ряда приёмов развития критического мышления на уроках французского языка как второго
иностранного среди учащихся седьмых классов. Из вышеназванных приемов развития критического
мышления школьников мы представляем результаты применения приема «чтение с остановками»,
которое С. И. Заир-Бек определяет как «условное название методического приёма по организации
чтения текста с использованием различных типов вопросов» (Заир-Бек 2011: 64), эффективность
которого подтверждена нами в ходе практической деятельности.

Следует отметить, что рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный
язык» (Французский язык) для 7-х классов основного общего образования на 2022–2023 учебный год
предусматривала использование УМК серии «Синяя птица». Приведём в качестве примера описание
реализации приёма «чтение с остановками» в рамках темы “Ah! Vous dirai-je, maman...” при работе с
художественным текстом (1) “Papa ne vient pas pour Noël” (Селиванова 2022: 80).

На первом этапе происходило обращение к личному опыту учащихся, обеспечивающее личностное
восприятие иноязычного текста:

(1) Avec qui célébrez-vous Noël : en famille ou entre amis ?

(2) Aimez-vous passer ces vacances avec votre famille ?

(3) Rappelez-vous les sentiments que vous avez ressentis en attendant Noël. Est-ce la joie, le bonheur,
l’anticipation ?

(4) Dans quelle situation ne peut-on pas fêter Noël en famille ?

Далее учащиеся занимались прогнозированием по названию: “Papa ne vient pas pour Noël”, отвечая на
следующие вопросы:

(1) Quel est le titre de ce texte ?

(2) Selon vous, de quoi parle ce texte ?

Следующий этап – работа с текстом, разбитым авторским коллективом учебника на смысловые части,
организованная в следующей последовательности: чтение отрывка – анализ отрывка с использованием
вопросов разного вида (простых, уточняющих, интерпретационных, творческих, оценочных и
практических) – чтение – анализ и т. д.

Первая остановка:

(1) Qu’est-ce que le père a envoyé à son fils ?
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(2) Qu’y avait-il exactement dans le paquet ?

(3) Pourquoi le garçon a-t-il commencé par la lettre ?

(4) À votre avis, sur quoi son père lui a-t-il écrit ?

(5) Pensez-vous que le garçon a une bonne relation avec son père ?

(6) Commenceriez-vous également par une lettre ?

Вторая остановка:

(1) D’où la carte de son père vient-elle ?

(2) Le père de Samuel, que fait-il en Alaska ?

(3) Pourquoi le père du garçon a-t-il choisi un tel cadeau ?

(4) Pensez-vous que le garçon utilisera souvent son cadeau ?

(5) Pensez-vous que c’est un cadeau utile ?

(6) Seriez-vous content d’un tel cadeau ?

Третья остановка:

(1) En quelle saison la photo du père de Samuel a-t-elle été prise ?

(2) Le père de Samuel, comment était-il vêtu sur la photo ?

(3) Pourquoi Samuel avait-il envie de pleurer quand il regardait la photo ?

(4) La mère de Samuel a compris que son fils était triste. Comment pourrait-elle le consoler ?

(5) Pensez-vous que sa mère a pu le consoler ?

(6) Comment consoleriez-vous le garçon ?

Четвёртая остановка:

(1) Qu’est-ce que la mère de Samuel lui a proposé de faire ?

(2) Et qu’est-ce que le garçon a trouvé dans le paquet ?

(3) Pourquoi le garçon a-t-il aimé le baladeur ?

(4) À votre avis, que mère et Samuel vont faire ensuite ?

(5) Le père du garçon a-t-il choisi un bon СD ?

(6) Quel disque à la place du père du garçon choisiriez-vous ?

Пятая остановка:

(1) Est-ce que Samuel et ses parents ont toujours passé Noël ensemble ?

(2) Pourquoi cela s’est-il passé ?

(3) Samuel et sa mère sont-ils contents de savoir que Papa ne vient pas pour Noël ?

(4) À votre avis, y a-t-il un tel cadeau qui réconforterait complètement Samuel ?
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(5) La mère de Samuel a-t-elle bien réagi à son offre d’écrire à son père ?

(6) Comment réagiriez-vous à la place de Samuel ?

В качестве домашнего задания учащимся была предложена письменная работа на выбор, учитывающая
их индивидуальные творческие склонности:

1) письмо Самюэля/матери Самюэля отцу;

2) эссе по впечатлениям от истории;

3) сочинение-рассуждение по цитате (2) “On mesure l’union d'une famille à sa capacité à traverser
ensemble les étapes difficiles.” (Clément: URL)

На наш взгляд, приём «чтение с остановками» способствует развитию у учащихся навыка
осмысленного чтения, умения анализировать текст, выявлять связь отдельных элементов (темы,
образы, способы выражения авторской позиции), умения выражать свои мысли, учит пониманию и
осмыслению, однако следует также отметить, что данный прием развития критического мышления
учащихся может быть довольно времязатратным, особенно в языковой группе с низким уровнем
владения иностранным языком.

Научившись мыслить критически, человек обретает способность активно и эффективно действовать на
основании анализа, синтеза и оценки полученной информации, потребность и привычку к
саморазвитию, а также умение гармонично и продуктивно взаимодействовать с другими людьми, в
том числе представителями различных культур для достижения поставленных целей коммуникации,
что отвечает содержанию сформированной когнитивной компетенции. На средней ступени обучения
учителя иностранных языков могут использовать разнообразные приёмы развития критического
мышления через чтение и письмо. Их применение при организации работы с иноязычным текстом
придаёт процессу чтения направленность, осмысленность и нелинейность, а письмо выступает в
качестве важного инструмента выражения мыслей учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ФРАНЦУЗСКОГО КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЧТЕНИЮ

Обучение чтению можно назвать неотъемлемой ступенью в процессе формирования и воспитания
всесторонне развитой личности учащихся. Благодаря чтению происходит извлечение информации из
текста, увеличение словарного запаса и развитие речи. Более того, во время чтения, учащийся познает
логику развития событий, учится понимать причинно-следственные отношения. Его мышление
перестраивается и приобретает более стройный и упорядоченный характер, что в дальнейшем будет
служить прочным фундаментом для последующего образования. В силу этого, возможны передача и
присвоение опыта, которые были приобретены поколениями людей на разные периоды истории и
развития человечества. Такими сферами могут быть: области социальной, трудовой, культурной
деятельности и т. д. (Рогова 1991: 139).

Во время обучения чтению на уроках французского языка существуют разные виды работы с текстом, в
частности речь идет о таких видах чтения, как изучающее, ознакомительное, просмотровое. Более того,
существуют разные виды текстов. Целью нашей статьи является анализ типов креолизованных текстов
и их лингводидактический потенциал. В данной статье мы рассмотрим креолизованные тексты,
обратимся к классификации Е. Е. Анисимовой и разберем, как можно построить с ними работу на
уроке на одном из примеров.

Актуальность использования креолизованных текстов в обучении иностранному языку обусловлена
тем, что в последние годы замечен рост невербальных средств коммуникации, которые интегрированы
в текст. Это связано с тем, что креолизованные тексты обладают рядом функций: информативная,
адаптивная, экспрессивная, эстетическая. Сегодня креолизованные тексты стали неотъемлемой частью
разных видов дискурса: политический, научный, массово-информационный, рекламный, медицинский
и т.д. К креолизованным относят разные виды текстов: научно-технические, газетно-
публицистические, иллюстрированные художественные тексты, тексты-инструкции, комиксы, афиши
и т.д. (Осиянова: 53-59).

Креолизованный текст – это сложное текстовое образование, основными структурными компонентами
которого являются вербальная и иконическая часть (текст и рисунок). Согласно Е. Е. Анисимовой,
креолизованные тексты различаются по принципу присутствия в текстах той самой креолизации:
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1) гомогенные вербальные тексты

Нередко можно встретить текст, сопровождающийся иллюстрацией (реклама, объявление, газетная
статья). Если это изображение убрать или на его место поставить другое, то содержание текста
останется логичным и доступным читателю. Они целиком состоят из вербального компонента.

2) паралингвистически активные тексты

Тексты, где невербальные средства обретают важную типообразующую функцию, называются
паралингвистически активными. Паралингвистические средства становятся необходимым элементом
для полноценной интерпретации текста. Такими средствами могут быть: восклицательные знаки,
многоточие, рисунки, таблицы, чертежи, графики, графическая сегментация текста и его расположение
на бумаге, разные виды шрифта, оформление цветом и т.д.

3) тексты с частичной креолизацией.

В данном случае речь идет об автосемантических отношениях. Это такие отношения, при которых
вербальная часть относительно автономна, независима от изображения, а изобразительные элементы
текста оказываются факультативными, т.е. сопровождающими. Такое сочетание часто можно встретить
в газетных, научно-популярных и художественных текстах. На предтекстовом этапе работы с текстом
лучше задать вопрос, при ответе на который картинка бы помогла.

4) тексты с полной креолизацией.

В случае текстов с полной креолизацией, вербальная составляющая не может существовать отдельно
от визуального компонента. Языковой компонент в данном случае делает отсылку на изображение,
которое является неотъемлемым элементом текста. Данная созависимость проявляется в рекламных
плакатах, объявлениях, научных текстах, брошюрах и т.д. Комикс является ярким примером данного
текста, так как вербальный и невербальный компонент связаны друг с другом и сопровождают друг
друга.

Невербальные средства в комиксе, в свою очередь, являются важными носителями определенной
информации (когнитивной, семантической, экспрессивной). Они привлекают внимание читателя.
Более того, полное извлечение информации является невозможным без их декодирования и
интерпретации с помощью вербальных средств. Тем самым, обеспечивается адекватное
прагматическое воздействие на читателя.

Стоит отметить, что текстов с полной креолизацией в учебниках по французскому языку достаточно
мало. Однако в линейке УМК «Синяя птица» 5 кл. подобные тексты встречаются в начале каждой
темы. Поэтому рассмотрим пример работы с креолизованным текстом на уроке французского языка.
Текст посвящен празднику День Рождения и также представлен в виде комикса (рис. 1). Выбор текста
обусловлен тем, что сюжет является актуальным, непосредственно связан с реальной ситуацией
общения и фразы используются в ежедневном обиходе.
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Рис. 1

Работа с текстом включает три этапа: предтекстовый, текстовый, послетекстовый. На предтекстовом
этапе происходит формулировка речевой задачи для первого прочтения, снятие языковых и речевых
трудностей, создание необходимого уровня мотивации. Поэтому при работе с вышеуказанным текстом
необходимо обсудить, на что похоже данное произведение, обычный ли это текст, знакомы ли дети с
комиксами, читали ли они когда-либо их, какой их любимый и т.д. Обсудить картинки, что на них
изображено, о чем может пойти речь, что значит заголовок. Далее снятие трудностей, путем введения
новой лексики: cadeau – подарок; boum – вечеринка; baladeur – MP3-плеер. Установка на первое
прочтение: ответить на вопрос: как поздравить с днем рождения?

На текстовом этапе происходит контроль сформированности различных языковых и речевых умений, а
также продолжается их формирование при работе с настоящим текстом. Текстовый этап
характеризуется двумя прочтениями. После первого прочтения учащиеся отвечают на вопрос, который
был задан на предтекстовом этапе. Далее после второго прочтения выполняется упражнение на
проверку понимания текста (более детально):

Задание: Прочитайте фразы и отметьте, какие из них соответствуют действительности, а какие нет.
Дайте подтверждение вашему ответу.
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Vrai Faux
1 C'est l'anniversaire de Claire.
2 Suzanne est triste.
3 Claire va à l’anniversaire.
4 Le magnétophone marche.
5 André n’a pas baladeur.

На послетекстовом этапе, учащимся можно предложить создать свой диалог и более того на его основе
сделать небольшой комикс, представив его в устном выступлении. Таким образом, отражается
коммуникативный принцип обучения иностранному языку, а также происходит процесс развития
художественных и когнитивных навыков и умений. (1) Данная деятельность служит эффективным
средством познания действительности и одновременно помогает развитию и формированию
зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, памяти, чувств и других
психических процессов (Саевская: https://clck.ru/3468LB). Более того, смена деятельности вызывает
интерес у учащихся.

Таким образом, благодаря вовлечению вербальных и невербальных феноменов в креолизованный
текст, происходит дополнительная смысловая нагрузка, так как используются определенные фоновые
знания, которые активизируются у обучающихся при чтении текста. За счет использования данных
видов текстов и включения их в работу, у учащихся снижается уровень утомления, удается повысить
интерес к изучаемому предмету, происходит смена деятельности, появляется возможность управления
вниманием учащихся. Визуальные элементы усиливают воздействие, а также способствует созданию
эмоционального образа прочитанного, как следствие лучшее усвоение языкового материала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLIL НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ УМК “SUPER MINDS”)

В данный момент у обучающихся можно констатировать низкую мотивацию к изучению английского
языка, так как они не рассматривают перспектив переезда в другие страны, общения с друзьями по
переписке, поиск работы в англоязычных странах и т.д. Это приводит к потере желания учиться и
успешно осваивать иностранный язык. В связи с этим появляется необходимость в использовании
современных форм и методов обучения английскому языку, которые могли бы изменить сложившуюся
ситуацию.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – это подход, при котором английский язык выступает как
средство обучения предметам школьной программы (Олюнина 2021: 121).

В переводе на русский термин звучит как предметно-языковое интегрированное обучение (Усманова
2017: 94).

Рассматриваемая методика формирует лингвистические компетенции, что даёт возможность учащимся
как и во время общеобразовательного процесса, так и после выпуска из школы владеть английским
языком на уровне, позволяющим осуществлять общение на английском в рамках своей специализации
(Жуванышева 2018: 23).

Термин данной методики был придуман Дэвидом Маршем, который является ученым и доктором
философии. Он на протяжении 25 лет занимался стратегиями и инновациями в области финского
образования, и в 1994 году сформулировал его так: “Предметно-языковое интегрированное обучение
или CLIL – это двунаправленный компетентностный подход к обучению, в котором иностранный язык
используется для преподавания как основного предмета, так и для изучения самого
языка” (Н. В. Батурина, Ю. С. Руковишников, И. В. Батунова 2017: 10). Он также писал, что «CLIL
имеет отношение к ситуациям, в которых учебные предметы или часть учебных предметов, изучается
на иностранном языке и имеет двойную цель изучить предмет и иностранный язык» (Marsh 2002: 11).

Главная цель CLIL – это изучение предмета посредствам английского языка, а также познание
английского языка через преподаваемый предмет.

Рассмотрим модель урока на основе данной методики, которую предложили Марш, Койль и Гуд
(Заварыкина 2021: 206). Каждый урок состоит из 4 «С», включающий в себя следующее:
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- content (содержание) – это развитие знаний, умений и навыков в определенной предметной
области;

- communication (общение) – использование иностранного языка при обучении, при этом изучая то,
как пользоваться языком;

- cognition (познание) – это развитие познавательных и мыслительных способностей, которые
формируют общее представление;

- culture (культура) – представление себя как части культуры, а также осознание существования
альтернативных культур (а также межпредметные связи и так далее).

Есть множество ситуаций в учебном процессе, в которых CLIL может использоваться. Основными
свойствами данного подхода являются:

1. Учебная программа разработана с учетом последовательности полученных знаний, навыков и
понимания специфических элементов предмета.

2. Программа предоставляет возможность изучения содержания через разные точки зрения, что
позволит глубже понять предмет. Использование иностранного языка через CLIL может помочь
студентам понять предмет и его ключевую терминологию. Такой фокус может подготовить студентов к
дальнейшему обучению или будущей карьере.

3. Фокус на использовании иностранного языка во время изучения предмета. Ключевым фактором
CLIC является фокус на коммуникацию и общение, что в общем улучшит использование иностранного
языка и разовьет устную речь. На самом деле, это одна из причин для внедрения CLIL и принятия
пользы от CLIL.

4. Обучение включает в себя развитие мыслительных навыков, использование разнообразных
интерактивных методик, которые ведут к повышению мотивации студентов.

5. Культура. Погружение в альтернативные точки зрения помогает построить межкультурные знания,
осведомленность и понимание.

6. Транснациональная среда. CLIL студентов к интеграции в мировое сообщество (Жуванышева 2018:
24).

Одним из плюсов предметно-языкового интегрированного обучения является повышение мотивации
учеников к изучению языка (Крашенинникова 2013: 61). Во-первых, оно становиться более
целенаправленным, так как язык используется для решения коммуникативных задач. Например, при
изучении тем культура, медицина, история, спорт и т.д. ученики не могут высказать свою точку зрения
и показать осведомленность в подобных сферах, по причине незнания терминов или не возможности
сформировать своё высказывание, что говорит о невозможности использования языка как средства
общения. Во-вторых, у обучающихся формируется социокультурная компетенция на уроках английского
языка, посредствам чтения текстов разных стилей речи, жанров, использования специфической
лексики, языковых конструкций, что способствует пополнению словарного запаса обучающегося,
предметной терминологией и подготавливает его к дальнейшему изучению и применению
полученных знаний и умений (Крашенинникова 2013: 61).

Содержание



Также к плюсам можно отнести то, что преподаватель может свободно отбирать языковой материал
при подготовке к уроку, способный лучше всего реализовать содержательную часть занятий
(Крашенинникова 2013: 62).

Одним из учебников, в котором применяется методика CLIL, является УМК англоязычного
издательства “Super Minds” под авторством Герберта Пухта, Гюнтера Гернгросса и Питера Льюиса-
Джонса. Данный УМК разделен на 6 уровней. 1-4 рассчитаны на детей начальной школы, 5 – на
основную школу, и 6 подходит старшим классам. Курс рассчитан на особенности детей каждого
возраста. Подробно рассмотрим “Super Minds” Level 5 (Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones
2017). Он направлен на обучащихся 5-7 классов и содержит в себе 9 модулей.

В конце каждого модуля детям нужно выполнить проект, что дает в общей сумме 9 заданий, которые
делятся сначала на “learn and think” (учись и думай), где учащиеся на практике знакомятся с темой
задания, что дает им возможность принять задачу как свою, а затем в “time to present” (время
представить) проводят теоретический анализ на одной из интересующих их тем.

В первом модуле изучается тема «Disasters» (Стихийные бедствия). Ученики узнают их названия,
обсуждают бедствия на Земле и правила поведения при чрезвычайной ситуации. Содержание задания
с проектом разделено. Проект предполагает собой изготовление вулкана своими руками, следуя
инструкции данной на страницах учебника.

В следующей части школьникам нужно прослушать аудиозапись, а затем, разделившись на группы, они
должны выбрать одну из восьми катастроф и найти дополнительную информацию с помощью
учебников, научных журналов, спросив у членов семьи, либо воспользовавшись информацией из
интернета. Командам нужно разместить найденную информацию на листе бумаги и дополнить её с
помощью иллюстраций (рис. 1). В тексте отмечается, что детям нужно определиться, кто и когда будет
рассказывать свою часть проекта, а дальше команде предстоит отрепетировать свое выступление.
Следующим пунктом идёт презентация подготовленной темы. 

Рис. 1

Дальше идет тема “The rock ‘n’ roll show” (Рок-н-ролльное шоу). Этот модуль ориентирован на тему
музыки и её жанров. Задания из первой части проекта рассказывают, что такое ритм, а дальше детям
нужно самостоятельно отбить и определить его. Также учащихся знакомят с тем, как выглядят ноты, и с
темпом каждой из них.
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В качестве проекта школьникам нужно провести исследование. В первый день выбрать текст из 80
слов и учить его под музыку Моцарта. По прошествии получаса, попросить друзей задать вопросы по
тексту и оценить, на сколько хорошо они выучили текст. Оценка идет в расчете «совсем ничего»,
«немного», «много», «все». В следующий раз нужно выполнить те же самые действия, но без
использования музыки. Так дети узнают новые техники для запоминания, а также то, как классическая
музыка может благоприятно влиять на память.

В следующем разделе ученикам нужно спросить у своих друзей, какие группы или певцы им нравятся,
и послушать их песни. Для презентации нужно выбрать один из вариантов и найти информацию об
артистах: название, страну, хобби, наиболее популярную песню, про их семейную жизнь и так далее. В
том числе нужно ответить на несколько вопросов: Где ты слушаешь музыку – в интернете, на диске или
по радио? Какая песня тебе нравится больше и почему? Для презентации даётся совет взять
фотографии из журналов или из интернета и записать наиболее сложные слова на доске.

Рис. 2

В следующем проекте упор делается на литературу. Модуль называется “The story teller” (Рассказчик). В
нём раскрывается не только литературная классика, но и актерская игра. В качестве проекта сначала
дается короткий текст о том, что такое поэзия. В следующем задании представлены 3 легких
стихотворения, среди которых школьникам нужно выбрать понравившееся и аргументировать свой
выбор.

Сам проект представлен в виде трех стихотворений с включением клише, на которые ученики могут
опираться при составление своего собственного стиха. В разделе “time to present” первым заданием
идет аудирование, для того чтобы подготовить детей к следующей работе. В “think about it” дается
список вопросов, и школьники, которые выбраны в качестве журналистов, задают эти вопросы
оставшейся части класса. Им также нужно записывать полученные ответы. Затем записки журналистов
нужно вывесить в одном месте и проанализировать получившиеся ответы.

Итак, для повышения интереса и заинтересованности у учащихся в УМК мы можем увидеть красочные
иллюстрации (рис. 2), которые привлекают внимание учащихся и визуально делят части модуля, что
дает возможность легко по ним ориентироваться.
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Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сказать, что в данном учебнике мы можем
наблюдать связь заданий с целой палитрой учебных предметов: музыкой, историей, литературой,
географией, физикой, химией и т.д. У обучающихся есть возможность попробовать себя в разных
сферах деятельности и выбрать для себя в будущем ту, в которой они более заинтересованы. При этом
процесс обучения построен не только на формировании теоретических знаний и умений, но и на
применении их на практике в проектной деятельности. Данный вид деятельности повышает
мотивацию у школьников, и они по своему желанию могут использовать не только информацию,
данную в учебнике, но привлечь дополнительный материал, который расширит их кругозор.
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ГИБРИДНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ КАК
ФЕНОМЕН МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ДЕРИВАЦИИ

Словообразование является одним из способов расширения лексического состава языка и
семантического спектра его единиц. В условиях языковых и культурных контактов в процесс
словообразования вовлекаются на современном этапе и иноязычные лексемы и аффиксы, что
проявляется в процессах гибридизации. Таким образом, словообразование является важным звеном
языковой системы, связующим лексику с грамматикой. Новые формы взаимодействия единиц языка и
их изучение являются актуальным направлением в германистике.

В современном немецком языке наиболее продуктивными являются следующие словообразовательные
модели: модель корневых слов (Wurzelnomina); безаффиксное словообразование или конверсия
(Konversion); аффиксальный способ (Derivation); полуаффиксация (Wortbildung mit Halbaffixen);
словосложение (Zusammnesetzung/ Komposition).

Наряду со словосложением, как типичным для немецкого языка способом словообразования,
достаточный интерес представляет процесс полуаффиксации. Полуаффиксы восходят к основам
самостоятельных лексем. Отсюда основные характеристики полуаффиксов: схожесть с основой
лексемы и этимологическая связь с ней, которая может наблюдаться в семантике, возможность
самостоятельного использования как полнозначного слова.

Полупрефиксы отличаются некоторыми особенностями, которые в значительной мере приближают их
к связанным морфемам – истинным префиксам. Они присущи как глаголам, так и существительным.
Рассмотрим несколько примеров. Одним из наиболее продуктивных и частотных полуаффиксов
является компонент Mords- (der Mord – убийство; das ist ja Mord – разг. «это же просто убийство
[убийственно], это просто ужас»). Он придает существительным экспрессивно-усилительное
значение (с разговорной окраской): die Mordsarbeit – разг. адская [очень тяжелая] работа (Словарь
словообразовательных элементов 1979: 314).

Другим, не менее ярким и продуктивным полупрефиксом существительных является компонент Teufels-
(der Teufel – черт, дьявол, бес, сатана, демон). Данный полупрефикс может придавать
существительным как экспрессивно-оценочное и уничижительное заначение: die Teufelsbrut – разг.
исчадие ада, низкий [мерзкий] человек, Brut – отродье, так и экспрессивно-оценочное положительное
значение: der Teufelskerl – разг. бедовый парень, сорвиголова, молодец Kerl парень, малый (Словарь
словообразовательных элементов 1979: 408)
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Наличием полусуффиксов характеризуются именные части речи и наречия. Важно отметить, что
полусуффиксы претерпевают переосмысление значения, что проявляется в абстрактности и
обобщенности. В настоящее время в немецком языке существует несколько семантических групп
полусуффиксов:1) полусуффиксы лиц; 2) полусуффиксы с широким предметным и собирательным
значением; 3) полусуффиксы с местным значением; 4) полусуффиксы с отвлеченным значением.
Особенно следует подчеркнуть наличие у полусуффиксов субъективной оценки. Чаще всего они
используются для обозначения свойств лиц, а не их рода деятельности. К ним относятся: -fritz(e), -
peter, -liese, -hans –омонимы имен собственных. При помощи вышеперечисленных полусуффиксов
образуются новые слова, несущие субъективную оценку, а также выражающие свойства данного лица.
К примеру: Fabel-, Prahl-, Saufhans или Miese-, Faulpeter.

Словообразование является интересным феноменом в языке. Большая часть лексики немецкого языка
сформирована путем словосложения, когда нескольких основ сочетаются в единое новое лексическое
образование. Примером данного явления может служить одно из самых длинных слов в немецком
языке -Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, которое означает «закон о
контроле свежести говядины». Слов, образованных подобным способом, достаточное количество, они
могут насчитывать как больше, так и меньшее количество букв. Данное слово насчитывает 63 буквы.

Словосложение является продуктивным способом в процессах номинации и семантической
деривации. Важно отметить, что данный способ словообразования лежит в основе гибридизации.

Гибридное словообразование является частью общего раздела о словообразовании с иноязычным
компонентом (согласно немецкой терминологии – Fremdwortbildung, Lehnwortbildung). Ведущие немецкие
лингвисты в области словообразования В. Фляйшер и И. Барц ввели понятие Fremdwortbildung, в
котором именно элемент fremd (чужой) играет главную роль: под fremd подпадает любое
заимствование. В. Фляйшер и И. Барц в рамках раздела Fremdwortbildung рассматривают две группы
сложных соединений. К первой группе относятся композиты, непосредственными составляющими
которых являются исключительно заимствованные лексемы, либо заимствованные
словообразовательные компоненты из разных языков (Designeroutlet: англ. designer, to design –
рисовать, делать эскизы, франц. Désigner – лат. designare и англ. Оutlet- место продажи, магазин.) Ко
второй группе (Hybridbildungen) относятся сложные слова, в которых сочетаются исконно немецкие
(эндогенные) компоненты и заимствованные (экзогенные) (Spielkonsole: немецкий компонент Spiel
восходит к свн. и двн. spil и заимствованный из французского языка компонент konsole: фр.console
сокращенно от consolateur – лат. consolator – утешитель, опора.) (Аккуратова 2017: 61)

Значительный пласт гибридных соединений в современном немецком языке представляют гибриды с
заимствованными англо-американизмами: Topleistung (наивысшее достижение), Software-Berater
(консультант по программному обеспечению). (Аккуратова 2017: 61)

Новой словообразовательной тенденцией современного немецкого языка является использование
сокращений в гибридной номинации и образование сложносокращенных гибридных композитов. И
одной из таких аббревиатур является: Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik – Fächer) (комплекс учебных дисциплин в вузе, включающих математику, информатику,
естественные науки, а также изучение техники) (Аккуратова 2017: 64)

По сравнению с существительными гибридное словообразование других частей речи (прилагательных
и глаголов) представляет особый интерес для лингвистических исследований. Основным способом
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словообразования немецкого глагола является префиксация. Как показывают специальные
исследования, с заимствованными гибридными глаголами соединяются лишь четыре немецких
префикса: ent-, miss-, ver-, zer-, но встречаются они с различной степенью частотности. Редкими
префиксами являются префиксы miss- и zer- (missinterpretieren – калька с англ. to misinterpret и
zerbomben – разбомбить или разгромить, «расстрелять» – в футболе).

Модель «немецкий префикс + заимствованная основа» не так распространена в немецком языке, как
случаи соединения заимствованной основы с немецкими полупрефиксами. Функция глагольных
полупрефиксов аналогична семантической функции префиксов, и, так же как и префиксы, они могут
обладать несколькими значениями, хотя при гибридном словообразовании они реализуют значение,
близкое соответствующему предлогу. Сегодня можно уже утверждать, что словообразовательный
элемент aus- используется для калькирования английских фразовых глаголов с частицей out, например, 
ausknocken (to knock out), auschecken (to check out), ausloggen (to log out), aussourcen (to source out). В
перечисленных заимствованных глаголах полупрефикс реализует значение удаления, как и лежащий в
его семантической основе предлог. Такое разложение иностранной лексемы на морфемы и частичное
калькирование возможно благодаря тому, что многие немцы владеют английским языком, и что
элементы aus и out имеют синонимичные значения (Жилюк 2019: 180-182).

Как показывают примеры, гибридизация сближает процессы словообразования и заимствования.
Гибридные образования, которые образуются в немецком языке, являются продуктами
словообразования с использованием иноязычных (заимствованных) элементов.

Словообразование как процесс образования новых слов расширяет семантический потенциал
лексических единиц. Особый интерес и направление исследований представляют случаи
семантической деривации на основе гибридного словообразования. В этот процесс вовлекаются и
появляющиеся в словарном составе новые лексемы.

Неологизмы представляют особый пласт лексики в современном языке. Многие из них так органично
вливаются в коммуникацию, настолько «обыкновенны», т.е. полностью соответствуют стандарту
немецкого слова, что их обычно не замечают, другие же, напротив, обладают запоминающимся
сочетанием звуков или морфем и очень приметны. Проводить подробный анализ новых слов
немецкого языка удобнее всего по материалам онлайн-словаря неологизмов (Neologismenwörterbuch),
созданного учеными Института немецкого языка (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, IDS) на
словарной платформе OWID online (das Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch). (OWID: URL)

По сравнению с другими словарями принципиальным преимуществом словаря неологизмов
платформы OWID являются: охват трех десятилетий (90-er – 90-е, Nuller – «нулевые», Zehner –
«десятые») и постоянное обновление корпуса. Для изучения предлагаются следующие данные: тип
неологизма, появление и происхождение, словообразование, грамматические, стилистические и
другие характеристики лексемы. Изучение тематического распределения неологизмов немецкого языка
во временном и количественном аспектах позволяет констатировать количественное преобладание
новых номинаций в разные годы.

Статистический анализ представленных в словаре лексем с учетом типа словообразовательной модели
позволяет нам сделать вывод о том, что наиболее продуктивной для неологизмов понятийной сферой
является «Gesellschaft». Рассмотрим подробнее неологизмы этой тематической группы. Согласно
данным корпусных исследований «пик» новаций в этой области приходится на «нулевые» годы (Null-
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Jahre). Именно нулевыми датированы следующие лексемы: Babyfenster – перен. окно жизни,
Scheinvaterschaft – фиктивное отцовство, verpartnern – вступать в однополый брак, Homoehe –
однополый брак, Migrationshintergrund – иммигрантское происхождение, Willkommenskultur – культура
гостеприимства. Насколько можно судить по данным примерам, лексические новации появлялись в
тесной связи с такими проблемами немецкого общества, как миграция, заключение брака, половая
идентификация и равноправие полов.

Небезынтересно, что в «десятые» годы в лексикон новых слов вошла разговорная номинация 
Biodeutscher, образованная по аналогии с лексемами (существительными и прилагательными) с
приставкой Bio-, bio-, указывающей на связь с природой, естественность, натуральность продуктов,
отсутствие в них искусственных добавок. Biodeutscher используется как в шутливом, так и негативном
смыслах. В качестве эквивалента едва ли можно использовать обозначение «бионемец»,
словосочетания «натуральный немец», «настоящий немец» более предпочтительны, поскольку
понятны, не требуют развернутых комментариев и стилистически также не вполне нейтральны, как и
исходная лексема (Буренкова 2020: 60-61).

Достаточный интерес представляют неологизмы «десятых» годов, которые включают в свой состав
компоненты немецкого и английского языков. Данное словосложение достаточно популярно в наше
время. Наше внимание привлекли следующие неологизмы: Boxspringbett, Buttonlösung, entfreunden,
Occupybewegung.

Начнём анализ с примера Boxspringbett, что обозначает коробчатую пружина-кровать. Данное слово
образовано посредством словосложения двух компонентов: англ. boxspring и нем. –bett. Английское
слово Boxspring подразумевает спальную систему с пружинным днищем, а немецкое слово Bett
конкретизирует данное понятие, образуя, таким образом, новое явление – коробчатая пружина-кровать.
Данное слово используется с начала второго десятилетия 21 века.

Другим ярким и интересным примером является неологизм Buttonlösung («кнопочное решение»).
Способ образования данного слова – словосложение. Одним из составных компонентов неологизма
является английское слово Button (кнопка). Сейчас данное слово приобрело новое значение и
представляет собой визуально выделенную область на экране ПК, соответствующая функция которой
определяется щелчком мыши или нажатием кнопки соответственно. В сочетании с немецким словом 
Lösung данное слово образует словосочетание «кнопочное решение». Используется оно с начала
второго десятилетия 21 века. Интересным является значение данного слова. Так называемое «Баттон-
решение» – это схема, созданная законодательным собранием Германии в 2012 году для повышения
прозрачности онлайн-торговли. Предполагается, что потребители смогут точно и безопасно
определять, когда „щелчок“ стоит денег. В соответствии с этим закон определяет, какая информация
должна быть доступна потребителям и в какой форме непосредственно перед размещением платного
заказа в Интернете).

Пример глагольного неологизма entfreunden (удалять из друзей) является достаточно актуальным в
эпоху развивающихся социальных сетей и виртуального общения. В качестве префикса здесь выступает
продуктивный неотделяемый немецкий префикс глаголов ent-, одним из значений которого является
значение удаления. Однако, стоит отметить связь с английским языком. Entfreunden также может быть
калькой с английского языка to unfriend.
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Ещё одним проанализированным нами примером является слово Occupybewegung – оккупационное
(протестное движение). Данное слово образовано посредством словосложения двух компонентов:
английского – (to) Occupy и немецкого – Bewegung. Данное словосочетание используется с 2011 года и
подразумевает под собой всемирное несогласованное протестное движение против социального
неравенства и власти финансовых рынков, начавшееся в 2011 году.

Таким образом, корпус неологизмов с указанием на словообразовательную модель, а также
проведенные отечественными и зарубежными германистами исследования в области
словообразования, показывают тенденцию к гибридным моделям словообразования, в которых
включаются корневые основы из разных языков и вступают во взаимодействие со
словообразовательными элементами немецкого языка и, наоборот, лексемы немецкого языка способны
к образованию новых слов с помощью иноязычных аффиксов. Это значит, что лексико-грамматическая
система немецкого языка как живой организм отражает все процессы языковых и культурных контактов
и способна в краткие сроки дать наименование новым предметам и явлениям действительности. И это
представляет перспективу наших дальнейших исследований.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ФЕМИНИЗМА ВО ФРАНЦИИ КАК ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Эффективная система образования должна отвечать запросам общества. На современном этапе
развития общество нуждается в гибких, разносторонне развитых специалистах. Именно как ответ на
этот запрос появился компетентностный подход. Уже невозможно сказать, что задача педагога
заключается только в том, чтобы просто передать знания. Он должен сформировать у учащихся
определенные компетенции. Настоящее исследование посвящено формированию социокультурной
компетенции при обучении французскому языку. Особенность данной компетенции заключается в том,
что она складывается не столько из языковых умений и навыков, сколько из более широких знаниях об
обществе носителей определенного языка. Именно поэтому перед педагогами в данном случае
открываются самые широкие перспективы в плане отбора учебного материала. Для того чтобы
сформировать разносторонне развитую личность, разбирающуюся во всех аспектах жизни
представителей другой культуры, возможно использовать достаточно широкий спектр обсуждаемых
тем, в частности, изучение истории феминистского движения во Франции.

Что касается самого понятия социокультурной компетенции, то ее сформированность, как мы отметили
выше, подразумевает знание учащимися национально-культурных особенностей социального и
речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и
культуры, а также способов применения этих знаний в процессе общения. Формирование такой
компетенции на занятиях по языку проводится в контексте диалога культур с учетом различий в
социокультурном восприятии мира и, в конечном счете, способствует достижению межкультурного
понимания между людьми и становлению «вторичной языковой личности» (Цику 2014: 316-317).

Чтобы дать определение понятию «социокультурная компетенция», мы проанализировали ее
трактовки, различными исследователями, что позволило получить более полное представление о
рассматриваемом явлении. При этом в качестве основного мы приняли определение из Нового
словаря методических терминов и понятий.

Социокультурная компетенция – это совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность
пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам
этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка (Азимов 2009: 345).
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Определив, что представляет собой социокультурная компетенция и оценив ее важность в процессе
обучения иностранному языку, мы попытались установить, каким образом и с помощью каких средств
происходит ее формирование на уроках иностранного языка.

Учитывая, что суть социокультурной компетенции заключается в сближении с культурой определенной
страны, самым действенным способом ее формирования считается проживание в стране изучаемого
языка и непосредственное общение с носителями данного языка. Однако, такая возможность,
разумеется, есть далеко не у всех, в связи с чем, должны существовать пути моделирования языковой
среды в условиях школьного обучения. Соответственно, перед педагогами в очередной раз стоит
непростая задача поиска, отбора и внедрения в учебный процесс эффективных способов
формирования социокультурной компетенции.

В современном образовании в рамках реализации компетентностного подхода активно используются
различные образовательные технологии, такие как проектная деятельность, ролевые игры, ИКТ и др.
При этом, говоря о социокультурной компетенции, необходимо подчеркнуть важность используемых
учебных материалов. Именно поэтому отбирать их необходимо согласно определенным требованиям,
таких как:

- аутентичность языкового материала;

- информационная насыщенность;

- новизна информации для адресата;

- современность и актуальный историзм;

- учет интересов учащихся;

- соответствие речевых высказываний в представленном материале литературной норме изучаемого
иностранного языка;

- страноведческая и лингвострановедческая значимость материалов;

- отбор и использование учебных материалов в соответствии с уровнями владения иностранным
языком обучающихся (с учетом принципа доступности и посильности);

- организация отобранных материалов в соответствии с принципом нарастания сложности
(Баранова 2014).

В ходе нашего исследования мы задались вопросом, какой аспект современного состояния
французского общества недостаточно освещен в современных УМК по французскому языку, но
языковой материал которого по данной тематике несомненно мог бы способствовать формированию
социокультурной компетенции учащихся. И таким аспектом оказался вопрос гендерного равноправия в
современной Франции.

Эта тематика представляется эффективным ресурсом при формировании социокультурной
компетенции за счет сразу нескольких аспектов. Во-первых, изучение истории развития феминистского
движения во Франции может стать составным компонентом изучения истории страны в целом. Во-
вторых, состояние современного французского общества демонстрирует значительное увеличение
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количества женщин в различных сферах общественной и политической деятельности, соответственно,
знакомясь с известными представительницами мира искусства, науки и политики, у учащихся
происходит более глубокое погружение в культуру страны изучаемого языка. В-третьих, положение
женщины в обществе в целом, отношение к ней со стороны окружающих, до сих пор значительно
различаются в зависимости от культур определенных народов и, соответственно, языковой материал
по данной проблематике является важной социальной характеристикой, которая поможет нам лучше
понять франкофонов.

Что касается истории движения за права женщин во Франции, то в ней, как и в истории феминизма в
целом, традиционно выделяют три волны.

Первая волна началась в 80-х годах XIX века и продлилась до Первой мировой войны. Под влиянием
английских суфражисток женщины Франции объединились в борьбе за избирательные права женщин,
за равные условия труда и за право девочек на образование, идентичное образованию мальчиков.

Вторая волна формировалась после социального кризиса в мае 1968 года. В этот период велась
активная борьба за все большее количество прав женщин, за их равенство с мужчинами в
профессиональном и бытовом плане.

Наиболее длительная третья волна, начавшаяся в 90-х годах прошлого столетия, продолжается во
Франции до сих пор. Феминистское движение становится более разносторонним и развивает свою
деятельность в различных направлениях.

Из наиболее важных дат в истории борьбы за гендерное равноправие женщин во Франции мы можем
выделить: 1850 год – обязательное школьное образование для девочек; 1944 – право женщин
голосовать на выборах; 1965 – право женщин устраиваться на работу и открывать банковский счет без
обязательного согласия мужа; 2014 – закон о реальном равенстве между мужчинами и женщинами
(Albistur 1977: 223, 314, 467).

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что изменения положения женщины в
обществе наглядно отражают изменения в политической сфере жизни страны. Прежде всего, история
Франции невозможна без упоминания Великой французской революции и провозглашении Первой
республики, когда была запущена трансформация французского общества в направлении социального
равенства. Но важнейший документ той эпохи – Декларация прав человека и гражданина – все еще
представляла определенные права исключительно мужчинам.

Только с провозглашением Третьей республики начинают запускаться изменения в плане гендерного
равноправия и феминистское движение приобретает более организованный характер. Однако
избирательное право французские женщины получили лишь во время Второй мировой войны
постановлением Временного правительства.

Если мы перейдем к Пятой республике, то есть современной Франции, то уже заметим влияние
общеевропейской тенденции в плане гендерного равноправия. Сегодня во Франции большинство
крупных политических партий любой направленности декларируют приверженность гендерному
равенству в качестве обязательного пункта своей программы, а современные политики смело
высказываются в поддержку феминистского движения. Так, например, министр национального
просвещения Франции Жан-Мишель Бланке, который неоднократно выступал в поддержку феминизма
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и даже принял участие в создании ассоциации Jamais Sans Elles, высказался следующим образом:
«Франция – страна, чьим символом является женщина, Марианна; одно из самых прекрасных слов во
французском языке женского рода – Республика; наш язык много сражался за идеи феминизма вчера,
делает это сегодня и будет продолжать завтра» (Jamais Sans Elles: URL).

Это лишь один из примеров, который показывает, насколько большую роль играет вопрос гендерного
равенства в жизни современной Франции.

Наконец, необходимо отметить и то большое значение, которое имеет при формировании
социокультурной компетенции школьников их знакомство с именами знаменитых француженок, чьи
непростые судьбы. в свою очередь, можно назвать отражением борьбы за равноправие женщин. В
области литературы это, в первую очередь конечно, Жорж Санд, а также Симона де Бовуар и
Франсуаза Саган. Модельер Коко Шанель, актрисы Брижит Бардо и Катрин Денёв, певицы Эдит Пиаф,
Далида и Мирей Матьё – все эти и другие имена представляют неисчерпаемый ресурс в плане поиска
и презентации школьниками учебных материалов об их творческом и личном пути, показывающих
путь французской женщины к истинному равноправию.

В ходе исследования нами были отобраны материалы по теме истории развития гендерного равенства
во Франции, отвечающие вышеперечисленным требованиям, для использования на уроках
французского языка в качестве средства формирования социокультурной компетенции учащихся.

1. «История, написанная женщинами» – энциклопедия известных женщин по видам деятельности и
историческим периодам. https://histoireparlesfemmes.com/ 

2. «История женщин» – многосерийный подкаст. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-
histoire-des-femmes-ecrire-l-histoire-des-femmes-par-michelle-perrot 

3. «Эволюция прав женщин» – хронологическая сводка. https://www.vie-publique.fr/eclairage/19590-
chronologie-des-droits-des-femmes 

4. «Ими знаменита Франция» – энциклопедия известных женщин Франции. https://www.interflora.fr/
blog/ces-femmes-celebres-qui-ont-marque-la-france/ 

5. «Женщины, повлиявшие на политику» – фото и описание известных женщин-политиков
Франции. https://photo.neonmag.fr/les-femmes-qui-ont-marque-la-politique-francaise-en-10-dates-cles-48234#-
f7te7 

6. «Прогулка по следам известных феминисток» – онлайн-путеводитель по знаковым для истории
феминизма местам в Париже. https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris/balade-sur-les-traces-
figures-feminines-paris

7. «История феминизма и его направлений» – справочник по истории феминизма. https://
www.oxfamfrance.org/inegalites-femmes-hommes/le-feminisme-a-travers-ses-mouvements-et-combats-dans-
lhistoire/

8. «Женщины, прославившие Францию» – короткометражный документальный фильм об известных
француженках. https://www.youtube.com/watch?v=1KYb_5dsH20&t=1s&ab_channel=MisterC.

9. «История женщин» – образовательный видеосюжет об истории прав женщин. https://
www.youtube.com/watch?v=DR06YB68-vA&ab_channel=LaProf

10. «Что такое равенство между мальчиками и девочками?» – образовательный анимационный ролик
о равноправии. https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc&ab_channel=InfoouMytho%3F
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В качестве заключения мы констатируем, что социокультурная компетенция играет важную роль в
иноязычном общении и занимает особое место в современной методике преподавания иностранных
языков. Для ее формирования необходимо использовать разнообразные учебные материалы, связанные
с историей и культурой страны изучаемого языка, в частности, материалы, отражающие борьбу за
гендерное равноправие и достижения в этой области. Являясь неотъемлемой частью истории
Франции и важным компонентом любого современного демократического общества, они
представляют собой эффективный источник формирования социокультурных знаний учащихся,
изучающих французский язык.
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«МЯГКИЙ» И «ЖЕСТКИЙ» ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Социальная реклама – это вид рекламной деятельности, тесно связанный с социумом, то есть
обществом. О. О. Савельева определяет социальную рекламу как «рекламу, направленную на
распространение полезных, с точки зрения общества, социальных норм, ценностей, моделей
поведения, знаний, содействующих совместному существованию в рамках этого самого
общества» (Савельева 2006: 24). Иными словами, в фокусе внимания социальной рекламы находятся
модели социального поведения человека. Социальная реклама информирует о серьезных проблемах и
мотивирует людей на создание общественных благ. Значительную роль в обществе играет социальная
реклама здорового образа жизни. Она транслирует активное отношение к собственному здоровью,
акцентируя внимание на последствиях от вредных привычек. Здоровый образ жизни проявляется в
отношении к своему здоровью и здоровью окружающих как к ценности и осознанию своей
ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье будущих поколений; умении
противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; наличии умений и навыков
сохранения и укрепления здоровья.

Создание социальной рекламы предполагает работу с двумя компонентами будущего обращения:

- социальная проблема − реально существующее общественное противоречие, послужившее
причиной организации коммуникативного акта и отраженное в обращении;

- система мотивов, явно или скрыто воплощенная в обращении и воздействующая на
потенциальную аудиторию (Реклама 2011: 222).

В своей работе американские ученые P. R. Bagozzi и D. J. Moore выделяют две группы социальной
рекламы: а) социальная реклама, направленная на людей, которые должны помочь самим себе
(алкоголики, подростки-наркоманы, люди, страдающие от депрессии и т.п.) – “help-self” PSA;
б) реклама, призывающая общественность помочь нуждающимся (Bagozzi: 56-70). По мнению ученых,
наиболее частотным мотивационным фактором, способным заставить людей изменить свой образ
жизни, является страх. 

Признавая, что шоковые методы в социальной рекламе в отдельных случаях могут быть
эффективными, Ф. Александров полагает, что их использование не всегда оправдано с моральной
точки зрения (Александров: URL). Но если в рекламном обращении все-таки задействован мотив
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страха, следует максимально конкретно обозначить и выход из проблемной ситуации (Реклама 2011:
222). 

Существуют два основных подхода к созданию социальной рекламы − «жесткий» и «мягкий». Они
различаются прежде всего характером презентации проблемы и способом мотивации аудитории.

«Жесткий» подход предполагает ярко выраженный акцент на проблеме. Кроме того, к его
особенностям относятся ссылка на опыт жертвы негативного поведения, использование
отрицательной мотивации предполагаемой аудитории (прежде всего мотива страха) и связанного с
ней спектра отрицательных эмоций (Соболева 2003: 36). 

«Мягкий» подход в свою очередь характеризуется отсутствием акцента на проблеме, использованием
положительной мотивации и связанного с ней спектра позитивных эмоций (Соболева 2003: 36).

Язык социальной рекламы – инструмент коммуникации, задача которой обратить внимание адресата
на свое поведение. Тексты такой рекламы могут быть индикаторами проблем общества,
свидетельствовать о его нравственном состоянии.

В нашем исследовании мы рассмотрели блок социальной англоязычной рекламы, посвященный борьбе
за здоровый образ жизни без вредных зависимостей. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в обществе существует большое количество
людей, зависимых от вредных привычек, для которых характерно отсутствие внимания к собственному
здоровью. В связи с этим, основная задача социальной рекламы − актуализировать следующие
мотивационные факторы: осознание ценности своего здоровья и жизни в целом, социальной
ответственности перед самим собой, перед своими близкими и обществом. Отсюда вытекает
необходимость в ведении здорового образа жизни и отказ от пагубных привычек. 

В разработке рекламы данной тематики превалирует «жесткий» подход. Часто используется такой
стилистический прием как риторический вопрос, который сразу привлекает внимание реципиентов и
вызывают у них чувство личного общения, так как происходит диалог между адресатом и
рекламодателем. Риторические вопросы заставляют людей задуматься и даже отказаться от своей
вредной привычки:

(1) How long can you live? (Lane Regional Medical Center: URL).

(2) Which is your kind of smoke? (Lane Regional Medical Center: URL).

Часто в социальной рекламе, пропагандирующей здоровый образ жизни, используются образы семьи и
будущих детей. Такие тексты содержат обращение к совести зависимого человека и заставляют его
сделать выбор. 

(3) Baby or the bottle? (YouTube: URL).

(4) How many cigarettes a day does your child smoke? (Lane Regional Medical Center: URL).

(5) Too young to drink (YouTube: URL).

(6) Don’t drink your family away… (YouTube: URL).
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(7) Love your family not alcohol (YouTube: URL).

Текст обязательно сопровождается яркой иллюстрацией, провоцируя эмоциональный отклик.

Часто рекламные слоганы представляют собой обращения назидательного характера: 

(8) Alcohol digs a gap between you…(YouTube: URL).

(9) Don’t drown your life away…(YouTube: URL).

(10) Don’t drink your life away…(YouTube: URL).

(11) Don’t drink your brain out…(YouTube: URL).

Метафоры как эффективный когнитивный инструмент изменения психических процессов человека
часто используются в социальной рекламе. Такие метафоры cформулированы как афористические
высказывания и комбинируют в себе вербальный и визуальный способ выражения. Например:

(12) Red can mean many things (YouTube: URL).

(13) Time is ticking… stop while you still can! (YouTube: URL).

(14) Smoking. Pleasure for you. Poison for your family (YouTube: URL).

В последнем примере автор сопоставляет вред от курения с вредом от отравляющих веществ, яд в
данном случае вербализирует перенос, а иллюстрация визуализирует сгорающего человек. Курение
метафорически представлено как орудие убийства. Текстовая часть примера − «Smoking. Pleasure for
you. Poison for your family» − апеллирует к стереотипам: в обществе закрепилось мнение о негативном
влиянии пассивного курения на здоровье человека. Также используется прием явной антитезы, она
двучленна и построена на использовании контекстуальных антонимов:

(15) The more you use, the less you live (YouTube: URL).

(16) Thinking – a better option than drinking (YouTube: URL).

Императив в социальной рекламе обычно используется для того, чтобы предотвратить нежелательное
действие адресата, предупредить социально опасное поведение:

(17) Put it out before it puts you (Behance: URL).

(18) Rethink before drink (Behance: URL).

(19) Don’t drink your life away… (YouTube: URL).

(20) Don’t drink your brain out… (YouTube: URL).

Однако встречаются в сфере социальной рекламы и такие сообщения, которые построены по типу
«вредных советов»:

(21) Carry on, taking rubbish into your mouth (YouTube: URL).

(22) Smoke more, only if you feel that happiness of your loved ones doesn’t matter to you (YouTube: URL).
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Подобные призывы с оттенком иронии основаны на ломке стереотипов, нарушении стандартной
схемы социальной рекламы и, следовательно, обладают большим воздействующим потенциалом.

Прием рациональной аргументации в социальной рекламе встречается гораздо реже. В качестве
логических доводов чаще всего используются статистические данные и факты:

(23) 1 in 2 smokers will die of a tobacco related disease. Don’t be the 1 (Public Health Agency: URL). 

(24) This is what dying of lung cancer looks like. Barb Tarbox died at 42 of lung cancer caused by smoking
(Public Health Agency: URL).

Данные примеры делают акцент на последствиях, провоцируют отрицательные эмоции, страх,
переживания за здоровье и жизнь. Иллюстрации, как правило, связаны с крайними последствиями
злоупотребления.

Мягкий подход менее частотен в социальной рекламе данной тематики, но все же встречается. Мягкий
подход прослеживается в попытке использовать юмор для привлечения внимания аудитории:

(25) Say no to drugs and yes to pugs (Redbubble: URL).

(26) Weedy is a greedy (Redbubble: URL).

(27) You thought you had a chemistry, but it’s only chemicals (YouTube: URL).

(28) Hugs better than drugs (YouTube: URL).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что, в англоязычной рекламе здорового образа
жизни превалирует «жесткий» подход, предполагающий использование отрицательной мотивации
аудитории и связанного с ней спектра отрицательных эмоций. Основными способами воздействия на
аудиторию являются: риторический вопрос, прием метафоры, антитезы и иронии. Примеры с
употреблением повелительного наклонения глагола являются самыми частотными. Данное явление
мы связываем со спецификой текстов социальной рекламы, основная задача которой − воздействие на
получателя с целью побуждения к действию, что диктуется необходимостью изменения форм
социального поведения. В лингвистическом плане это еще один шаг в изучении механизмов
использования языка для достижения многообразных целей, возникающих в ходе социального
взаимодействия.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ВЫБОРОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В настоящее время наблюдается тенденция возрастающего интереса к изучению различных аспектов
политического дискурса. Это обусловлено тем, что политический дискурс определяет языковую
картину мира и языковое сознание людей. Так как политическая деятельность исторически играла
особую роль в жизни социума, то интерес к изучению политического дискурса привел к выделению
политической лингвистики как нового направления в языкознании (Карпухина 2011: 91). Несмотря на
значительное количество работ, посвященных проблемам политического дискурса на сегодняшний
день как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике, общепринятое определение понятия
политического дискурса отсутствует.

Классической можно считать трактовку данного термина, предложенную А. Н. Барановым и
Е. Г. Казакевичем, которые определяют политический дискурс как совокупность всех речевых актов,
имеющих место в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, основанных на
традиции и опыте (Баранов 1991).

Содержание политического дискурса должно учитывать все присутствующие в сознании
коммуникантов компоненты, которые могут оказать влияние на порождение и непосредственно
восприятие речи. Это, например, предыдущие тексты, содержание которых учитывается автором и
адресатом данного текста и конкретная политическая обстановка, в которой текст был создан. Также
учитывается та роль, которую этот текст может играть в системе как политических взглядов
реципиентов, так и в политической жизни страны. Язык в политическом дискурсе является в первую
очередь инструментом воздействия: убеждения и контроля. Е. И. Шейгал приходит к выводу, что в
политическом дискурсе обнаруживается преобладание воздействия и оценки над информированием,
эмоционального над рациональным. При этом центральным концептом является «власть», а
презентуемые ценности находятся в прямой зависимости от доминирующей идеологии (Шейгал 2005:
322).

К числу институциональных характеристик политического дискурса относятся его функции. При этом
целеполагающей функцией политического дискурса считается регулятивная, что предполагает
использование данного дискурса в качестве инструмента политической власти (Шейгал 2005).

Язык играет ключевую роль в публичных политических выступлениях, парламентских дебатах и
дипломатических переговорах. Грамотное использование стилистических средств усиливает речевое
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воздействие на реципиента и позволяет сформировать определенный имидж того или иного
политического деятеля или партии.

Конечная коммуникативная задача любого оратора заключается в том, чтобы убедить аудиторию в
правильности своих слов и побудить к определенным действиям. Одним из самых эффективных
приемов в таком случае является использование эмоционально-насыщенной речи, богатой языковыми
выразительными средствами. Одним из наиболее распространенных риторических приемов,
обладающих воздействием на реципиента, является метафора. Это объясняется тем, что механизм
метафорического переноса основывается на ассоциативно-образной природе человеческого
мышления. Данный стилистический прием считается оптимальным средством для манипулирования,
так как содержит в себе уже готовый штамп, образ. Метафора воздействует на рациональном и
эмоциональном уровнях, что обеспечивает реализацию заданного прагматического эффекта.

Выделяемые специалистами функции метафоры существенно различаются. И. М. Кобозева считает,
что «в разных типах дискурса метафора выполняет разные функции» (Кобозева 2001: 134).
Одновременно отмечается, что в политической речи метафора выполняет «интерактивную функцию
сглаживания наиболее опасных политических высказываний, затрагивающих спорные политические
проблемы, минимизируя ответственность говорящего за возможную буквальную интерпретацию его
слов адресатом» (Кобозева 2001: 135). Кроме того, метафора «создает у партнеров по коммуникации
общую платформу, опираясь на которую, субъект речи может более успешно вносить в сознание
адресата необщепринятые мнения» (Кобозева 2001: 135).

В статье О. В. Спиридовского «Категория выразительности в президентской коммуникации»
описываются языковые средства выражения категории «выразительность» в президентском дискурсе
Соединенных Штатов Америки. Автор на примере синтаксических средств доказывает, что функцией
образуемой языковыми способами системы является, прежде всего, воздействие на избирателя в
условиях политических гонок, и только во вторую очередь – собственно придание выразительности
сообщению (Спиридовский 2013).

В настоящем исследовании рассматриваются особенности использования метафоры в политическом
дискурсе на примере выступлений политических деятелей в США в период выборов и специфика их
перевода. Как показал анализ фактического материала, в предвыборном дискурсе доминируют
следующие метафоры: социоморфная ((«Преступность», «Война», «Экономика», «Спорт»),
антропоморфная («Семья», «Поведение человека»); артефактная («Механизм», «Инструмент», «Здание»,
«Домашняя утварь») (Чудинов 2003).

При переводе метафоры, по мнению отечественных лингвистов М. А. Куниловской и
Н. В. Короводиной, переводчик прибегает к следующим приемам передачи образности: полный
перевод, при котором в тексте перевода сохраняется семантика и структура метафоры, а лексические
значения словосочетаний вызывают одинаковые ассоциации у представителей обоих языков, что
позволяет использовать их в качестве эквивалентов; замена на лексическом уровне; замена на
морфологическом уровне; замена на синтаксическом уровне; добавление или опущение лексических
единиц, создающих образ (Куниловская 2010).

Рассмотрим примеры использования метафор в выступлениях политических деятелей США в период
выборов. В следующем высказывании используется социоморфная метафора, которая передается при
помощи замены образа.
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(1) There’s a lot of noise and distraction, but it really comes down to what kind of future we want and who, as
our president, can help us get there. So I want you to know – now, I just have to say I know I’m preaching to
the choir (Hillary Clinton, Remarks at the Manor Complex in Wilton Manors, Florida). Вокруг много шума и
отвлекающих факторов, но на самом деле вопрос состоит лишь в том, какого будущего мы хотим и
кто, в качестве нашего президента, может помочь нам его достичь. И я хочу, чтобы вы знали – я
просто обязана сказать, я знаю, что зря сотрясаю воздух. (Перевод наш – С.М.)

В речи политиков встречается множество социоморфных метафор со сферой-источником «Спорт». Это
характерно для реалий американской жизни, где спортивные события значительно влияют на
общественность. Метафоры, апеллируя к знакомым образам, помогают установить контакт с
аудиторией и лучше воздействовать на нее.

(2) Clinton: “You got it. You got it. And it also means when you’re knocked down, what matters is whether
you get up again. I have been fighting for families and underdogs my entire life. I’m not stopping now. We’re
just getting warmed up, right? (Hillary Clinton, Remarks at the Manor Complex in Wilton Manors,
Florida). – Вы поняли. Вы все поняли. А еще это означает, что когда вас сбивают с ног, важно лишь
то, встанете ли вы снова. Всю свою жизнь я боролась за права семей и аутсайдеров. И я не
остановлюсь. Мы ведь только разогреваемся, правда? (Перевод наш – С.М.)

В данном случае была произведена замена на морфологическом («причастие прошедшего времени» –
«глагол») и синтаксическом («пассивная форма» – «активная форма») уровнях. Перевод в приведенных
примерах выполнен с частичным сохранением образа. В некоторых случаях ассоциацию с темой
«спорт» сохранить в полной мере не удалось в связи с широким семантическим полем единиц,
приведенных в качестве соответствий. Использование более узких по значению спортивных
выражений в рамках РЯ было бы не узуальным.

Следующая группа метафор – это антропоморфные метафоры, сферой-источником которых является
«Медицина» или «Болезнь». Б. Клинтон, например, сравнивает проблемы государства с болезнями,
которые можно вылечить.

(3) So how do you heal the divide? I've laid out a platform that I think would begin to remedy some of the
problems we have in the criminal justice system (The first Trump-Clinton presidential debate, Hofstra
University, Hempstead, New York). – Так как же излечить этот разрыв? Я предложила политическую
программу, которая, как мне кажется, помогла бы решить некоторые проблемы в системе
уголовного правосудия (Перевод наш – С.М.).

(4) The gun epidemic is the leading cause of death of young African-American men, more than the next nine
causes put together (The first Trump-Clinton presidential debate, Hofstra University, Hempstead, New
York). – Эпидемия огнестрельного оружия провоцирует больше всего смертей среди молодых
афроамериканцев – больше, чем следующие девять факторов, вместе взятые (Перевод наш – С.М.).

При помощи подбора вариантных соответствий глаголу heal и существительному epidemic переводчику
удалось передать семантику присущую оригиналу, однако при переводе глагола remedy переводчик
вынужден использовать общеупотребительный глагол решить для соблюдения узуса РЯ.

Б. Обама также прибегает к использованию антропоморфной метафоры со сферой-источником
«Медицина» или «Болезнь».
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(5) In the struggle to heal this nation and repair this world, we cannot walk alone (Barack Obama, Ebenezer
Baptist Church Address). – В борьбе за исцеление этой нации и восстановление этого мира мы не
можем действовать в одиночку (Перевод наш – С.М.).

При переводе данного примера была произведена замена на морфологическом (частеречная замена) и
синтаксическом уровнях.

В речи Б. Обамы встречается множество социоморфных метафор со сферой-источником «Война».

(6) To those who would tear this world down – we will defeat you (Barack Obama 2008 presidential election
victory speech). – Те, кто желает разрушить этот мир – мы одолеем вас (Перевод наш – С.М.).

(7) We can no longer afford to build ourselves up by tearing someone else down (Barack Obama, Ebenezer
Baptist Church Address). – Мы больше не можем позволить себе расти, уничтожая при этом кого-то
другого (Перевод наш – С.М.).

Встречаются социоморфные метафоры со сферой-источником «Путь», которые удается передать с
сохранением образности. например:

(8) The road ahead will be long. Our climb will be steep. [We may not get there in one year or even one
term, but America – I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you –
we as a people will get there.] (Barack Obama 2008 presidential election victory speech). – Нам предстоит
долгий путь. И подъем наш будет крут (Перевод наш – С.М.).

В следующем примере используется артефактная метафора: Б. Обама обещает «отстроить» нацию
наподобие «Здания».

(9) And above all, I will ask you join in the work of remaking this nation the only way it’s been done in
America for two-hundred and twenty-one years – block by block, brick by brick, calloused hand by
calloused hand. (Barack Obama 2008 presidential election victory speech). – И прежде всего, я прошу вас
присоединиться к работе по преобразованию этой нации единственным путем, которому Америка
следовала на протяжении двухсот двадцати одного года – квартал за кварталом, кирпичик за
кирпичиком, уложенные грубыми руками рабочих (Перевод наш – С.М.).

Как показал анализ фактического материала, образные метафоры в основном передаются при помощи
полного перевода, при котором в тексте сохраняется семантика и структура метафоры, а лексические
значения словосочетаний вызывают одинаковые ассоциации у представителей обоих языков. В
некоторых случаях для соблюдения узуса русского языка переводчик вынужден нейтрализовать
образность используемого выражения, либо изменить образ, который оно вызывает у реципиента. Это
связано с отличием реалий двух языков и культур в том числе. Однако исследователи отмечают, что
при переводе на русский язык преобладают добавления, что согласуется с представлением о том, что
русский язык более описателен, или эксплицитен, чем английский.

Библиографический список

1. Баранов, А. Н. Парламентские дебаты: традиции и новации / А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич. –
Москва : Знание, 1991. – 64 с. 

Содержание



2. Карпухина, Е. А. Специфика политического дискурса / Е. А. Карпухина // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. – 2011. – № 4. – С. 91–93.

3. Кобозева, И. М. Семантические проблемы анализа политической метафоры / И. М. Кобозева //
Вестник МГУ им. М. В. Ломоносова. Серия 9: Филология. – 2001. – № 6. – С. 132–149.

4. Куниловская, М. А. Авторская метафора как объект перевода / М. А. Куниловская,
Н. В. Короводина // Lingua Mobilis. – 2010. – № 4 (23). – С. 73–81.

5. Спиридовский, О. В. Категория выразительности в президентской коммуникации /
О. В. Спиридовский // Вестник ВГУ. – 2013. – № 2. – С. 168–170.

6. Чудинов, А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: монография /
А. П. Чудинов. – Екатеринбург : изд-во УрГПУ, 2003. – 248 с. 

7. Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса : специальность 10.02.01 «Русский язык» :
диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / Шейгал Елена Иосифовна. –
Москва, 2005. – 324 с. 

Список источников иллюстративного материала

1. Clinton, H. Remarks at the Manor Complex in Wilton Manors, Florida. – URL: https://
www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-manor-complex-wilton-manors-florida (дата обращения:
20.02.2023).

2. Obama, B. Ebenezer Baptist Church Address, 2008. – URL: https://www.americanrhetoric.com/speeches/
barackobama/barackobamaebenezerbaptist.htm (дата обращения: 22.02.2023).

3. Obama, B. Presidential election victory speech, 2008. – URL: https://www.npr.org/2008/11/05/96624326/
transcript-of-barack-obamas-victory-speech (дата обращения: 20.02.2023).

4. The first Trump-Clinton presidential debate transcript, annotated. // The Washington Post, 2016. – URL:
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-
annotated/ (дата обращения: 14.02.2023).

Содержание

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-manor-complex-wilton-manors-florida
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-manor-complex-wilton-manors-florida
https://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaebenezerbaptist.htm
https://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaebenezerbaptist.htm
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/


Моор Е. В.

Алтайский государственный педагогический университет (Россия)

Научный руководитель: Москвина Т. Н.,
кандидат филологических наук, доцент

E-mail: elizavetamoor43@icloud.com

ПРИНЦИПЫ НЕМЕЦКОЙ ОРФОГРАФИИ И ИХ УЧЕТ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Орфография немецкого языка вызывает сложности не только у изучающих немецкий как иностранный,
но и у самих носителей языка при изучении немецкого как родного в школе. В данной работе
рассматриваются этапы становления орфографии в истории немецкого языка, а также использование
этих принципов при обучении орфографии школьников. Орфография напрямую связана с фонетической
нормой языка, поэтому актуальность темы обусловлена ролью орфоэпической нормы в процессе
коммуникации, так как орфография является одним из основных средств формирования правильной
письменной речи.

Становление орфографии немецкого языка началось в 18–19 веках. Начали зарождаться два
направления по упорядочиванию немецкой орфографии: историческое и фонетическое. Филологи
первого направления выдвинули требования ориентироваться в написании на прежнее языковое
состояние. Второе направление, фонетическое, восходило к принципам И. Аделунга. Представители
считали, что каждый звук должен иметь свой знак, каждый знак – один звук. Отсутствие единой
орфографической нормы неблагополучно сказывалось на школьном обучении (Лобанова, Иванова:
2000: 26).

В 1880 году К. Дуден выпустил свой «Полный орфографический словарь немецкого языка». В Берлине
в 1901 году была утверждена общенемецкая орфографическая норма (Филичева 1956: 229). 1 июля 1996
года в Вене представителями правительств немецкоязычных стран было подписано совместное
Заявление о намерениях, на основании которого с 1 августа 1998 г. вступили в силу новые правила
немецкой орфографии (die Neue deutsche Rechtschreibung).

Насчитывается пять основных принципов, на которых базируется современный немецкий
литературный язык: фонетический, морфологический, грамматический, дифференцирующий и
исторический.

Фонетический принцип определяют формулой «как слышится, так и пишется». Написания,
следующие этому принципу, квалифицируются как «непосредственно проверяемые
произношением» (Эккерт 1960: 10). Так, к фонетическому, а также отчасти к морфологическому
принципам можно отнести правило «единичные случаи с удвоением согласной буквы после краткой
гласной». Таким образом, глагол nummerieren, который по старому написанию должен был писаться с
использованием простого m, должен писаться по аналогии с существительным Nummer с
использованием двойного m, то есть nummerieren (Krome 1996: 28).
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К фонетическому принципу мы можем отнести и использование заимствованных слов. Иностранные
слова часто вызывают особые орфографические трудности из-за их иностранного звукобуквенного
соответствия. Устаревшее написание, взятое из французского языка Bureau сейчас пишут Büro.

К фонетическому принципу мы можем также отнести правило переноса слов в конце строки.
Написанные слова разделяются в конце строки так, как их можно разбить на слоги в речи.

Для тех, кто начинает учить немецкий язык, является проблемой определить в каких словах пишутся -s,
-ss, -ß. Удвоенная -s пишется только в том случае, если гласная произносится кратко, например, Kasse,
Schlüssel, Schuss, Pass. При написании гласной с ß гласный не укорачивается, а удлиняется. ß пишется
после долгой гласной, умляута (ä, ö, ü) или дифтонга.

Были приняты правила, согласно которым решили, в каких словах остается ss, а в каких словах и после
какого звука пишется ß. С другой стороны, ß остается в таких словах, как Maß, Müße и Straße и теперь
ясно указывает на долготу предшествующей гласной или двойной звук перед глухим звуком s (Krome
1996: 28).

Суть грамматического принципа состоит в стремлении сигнализировать единым письменным знаком
граммему, т. е. член грамматического противопоставления, и распространить этот письменный знак и
на формы, реальное звучание которых не дает для этого оснований. В отличие от всех других языков, в
немецком языке использование заглавных букв используется не только для обозначения начала
предложения, имен собственных и выражений почтения, но и для обозначения части речи:
существительных (Эккерт 1960: 10).

Существительные в сочетании с предлогом auf Grund, in Bezug, mit Bezug или глаголом Rad fahren,
Tennis spielen обычно пишутся с заглавной буквы. Только в сочетании с глаголами werden, bleiben, sein
такие существительные как Angst, Bange, Gram, Leid, Schuld, Pleite пишутся со строчной буквы:

Mir wird angst. Sie sind schuld daran. Но: Ich habe Angst. Sie hat Schuld daran (Krome 1996: 38).

Дифференцирующий принцип требует различного написания омонимов, т. е. слов с одинаковым
звучанием, но разным значением. Логическому принципу подчинено правописание омонимов Meer
(море) – mehr (больше); wieder (снова, опять) – wider (против); malen (рисовать) – mahlen (молоть) и.
т. п.

Чаще всего такие написания являются следствием сохранения старой графической формы слова при
изменении его звучания. Поэтому их особенно много в старописьменных языках, например английском
и французском (Эккерт 1960: 11).

Исторический принцип заключается в том, что слова пишутся не в соответствии с новыми
правилами, а сохраняют написания, которые в данном языке были приняты в прежнее время.

Так, например, с точки зрения современной орфографии, буква h в слове ziehen совсем не нужна,
поскольку долгота корневого i обозначена «немой» буквой e. Но в древневерхненемецкий период буква
h в глаголе ziohan обозначала особый звонкий щелевой согласный, чередовавшийся по закону
К. Вернера с взрывным g. На современной ступени развития языка этот согласный в языке больше не
существует, а написание буквы h сохранилось (Эккерт 1960: 10).
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Практический материал исследования сформированности орфографической нормы у учащихся
составляют работы акции „Tolles Diktat“ за 2018 и 2023 годы, а также анализ письменных работ
учащихся 7 класса во время прохождения педагогической практики (рис. 1).

Рис. 1. Типичные орфографические ошибки учащихся

Было выявлено, что большинство ошибок относятся к фонетическому принципу, к правилу удвоения
согласных. Дело в том, что в немецком, в отличие от русского языка, нет долгого согласного по типу
слов, как «рассвет», «дрожжи», «введение». Слова с удвоенной согласной в немецком слышатся кратко,
как если бы вместо двух букв была написана одна.

В тексте диктанта есть несколько слов с удвоенной гласной. Слово überraschen некоторые из
участников написали раздельно c приставкой über, принимая ее за предлог, или написали слово с
одной -r так как в потоке речи она говорится как одна, а не удвоенная.

Слова Butter, nimmt были написаны с одной согласной. Bittet часто путают со схожей по написанию
словоформой bietet. Это слово можно также отнести и к дифференцирующему принципу, который
характеризуется написанием омонимов. Schaffen, fallen написаны с одной согласной.

Слова stellen, nimmt были написаны с буквой h и с одной согласной, что является ошибкой, так как это
делает предшествующую гласную долгой, а также путают и по аналогии глаголы stellen и stehen, при
написании грамматических словоформ ориентируются на инфинитив, например, nimmt/ nehmen.

У изучающих немецкий как второй иностранный встречается интерференция с английским языком.
Так, при написании существительного Idee сказывается влияние английского языка idea. Нельзя
исключать также ошибки, которые можно причислить к фонетическому принципу. Это написание
таких букв как -s, -ss, -ß. Чаще всего студенты путали союз dass и артикль das.

Учеников с самого начала второго класса обучают орфографии немецкого языка. Проанализировав
учебник немецкого языка для 2 класса под авторством И. Л. Бим и Л. И. Рыжовой, мы узнаем, что
правила орфографии в виде памяток не сформированы в достаточной мере. В основном используются
правила, которые относятся к фонетическому принципу. Авторы учебника знакомят учеников с
буквосочетанием ph и отмечает, что оно читается как f, и приводит пример Philatelist (коллекционер
почтовых марок). Это правило мы можем отнести к фонетическому принципу.

В заключение следует отметить, что орфография является одним из важнейших элементов немецкого
языка. Как и в любом другом языке, правильное написание слова является залогом правильного
понимания его значения. К сожалению, современное общество, с его быстротой и сокращением слов в
социальных сетях и мессенджерах, сильно упрощает повседневные письменные тексты в личной
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коммуникации. Но для профессионального и корректного владения иностранным языком знание
орфоэпической нормы является обязательным и необходимым залогом успешной устной и письменной
коммуникации.
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ТИХАЯ ЭПИДЕМИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА ПРОБЛЕМ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Психическое здоровье – это тема, которая долгое время подвергалась стигматизации и часто
замалчивалась. Но реальность такова, что психические заболевания затрагивают миллионы людей по
всему миру, и их влияние далеко идущее. В современном обществе рост проблем психического
здоровья превратился в тихую эпидемию, медленно, но верно поражающую отдельных людей, семьи и
сообщества. От депрессии и тревоги до биполярного расстройства и шизофрении – психические
заболевания могут поразить любого человека, независимо от возраста, пола или происхождения.
Однако, несмотря на их распространенность, многие люди по-прежнему с трудом обращаются за
помощью или находят поддержку, необходимую им, чтобы справиться со своим состоянием.

В этой статье мы рассмотрим основные причины роста психических заболеваний в современном
обществе и их влияние на отдельных людей и общество в целом. Мы также рассмотрим некоторые из
наиболее эффективных способов решения этой проблемы и обеспечения того, чтобы люди получали
помощь, необходимую им для счастливой и здоровой жизни.

Проблемы психического здоровья встречаются чаще, чем многие думают. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый четвертый человек в мире в какой-то момент
своей жизни будет страдать от психических или неврологических расстройств. Это ошеломляющая
статистика, и она подчеркивает, насколько широко распространены проблемы психического здоровья
(ВОЗ: URL).

Только в США, по данным Национального института психического здоровья, почти каждый пятый
взрослый человек ежегодно сталкивается с той или иной формой психического расстройства. К
наиболее распространенным психическим расстройствам относятся тревожные расстройства,
депрессивные расстройства и расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными
веществами.

Стоит отметить, что проблемы с психическим здоровьем характерны не только для взрослых. Дети и
подростки также могут испытывать проблемы с психическим здоровьем, причем наиболее
распространенными заболеваниями являются тревожные расстройства, депрессия и СДВГ. По данным
Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно у каждого пятого ребенка в США
диагностируется психическое расстройство (ВОЗ: URL).
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Когда речь заходит о причинах проблем с психическим здоровьем, не существует универсального
ответа. Во многих случаях психические заболевания являются результатом сочетания генетических
факторов, факторов окружающей среды и образа жизни. Рассмотрим некоторые причины психических
заболеваний.

Такие психические заболевания, как биполярное расстройство и шизофрения, связаны с генетическими
факторами. Хотя наличие в семье психических заболеваний не обязательно означает, что у вас самих
разовьется психическое заболевание, это может повысить риск.

Травматический опыт, такой как физическое или сексуальное насилие, может оказать длительное
влияние на психическое здоровье человека. Травма также может привести к развитию таких
состояний, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессия.

Злоупотребление наркотиками и алкоголем может оказать значительное влияние на психическое
здоровье человека. Злоупотребление психоактивными веществами может повысить риск развития
проблем с психическим здоровьем, а также усугубить уже имеющиеся заболевания.

Стрессовые жизненные события, такие как потеря близкого человека или финансовые трудности,
могут негативно сказаться на психическом здоровье человека. Хронический стресс может привести к
развитию таких состояний, как тревога и депрессия.

Современное общество принесло с собой множество преимуществ, но оно также оказало значительное
влияние на психическое здоровье. Развитие технологий, быстрый темп жизни и стремление к успеху –
все это может способствовать развитию проблем с психическим здоровьем. Рассмотрим некоторые
способы воздействия современного общества на психическое здоровье человека.

Социальные сети, например, могут быть отличным способом общения с другими людьми, но они
также могут быть источником стресса и беспокойства. Давление, оказываемое на людей в Интернете с
целью создания идеального образа, может привести к чувству неадекватности и низкой самооценке
(Сетко 2017).

Многие люди сегодня считают, что для достижения успеха они должны работать много часов и быть
постоянно связанными со своей работой. Это может привести к выгоранию и стрессу, что, в свою
очередь, может способствовать развитию проблем с психическим здоровьем.

Несмотря на распространенность проблем психического здоровья и наличие множества эффективных
методов лечения, психические заболевания все еще подвергаются стигматизации. Из-за этой стигмы
людям бывает трудно обратиться за помощью или найти поддержку, необходимую для того, чтобы
справиться со своим состоянием.

Одной из основных причин стигматизации является недостаточная осведомленность и непонимание
психических расстройств. Многие люди до сих пор считают психические заболевания слабостью или
личным недостатком, а не одним из состояний здоровья. Это может привести к чувству стыда или
смущения, что может помешать людям обратиться за помощью.

Для борьбы с этой стигмой важно повышать осведомленность о психическом здоровье и
информировать общественность о доступных методах лечения и ресурсах. К ним относятся кампании
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по снижению стигмы, связанной с психическими заболеваниями, а также образовательные программы
для медицинских работников, работодателей и широкой общественности (ВОЗ: URL).

Улучшить психическое здоровье не всегда легко, но есть много вещей, которые могут помочь. Вот
некоторые из наиболее эффективных способов улучшения психического здоровья:

Доказано, что регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние на психическое
здоровье. Упражнения могут помочь уменьшить симптомы тревоги и депрессии и улучшить общее
настроение.

Терапия может стать отличным способом решения проблем психического здоровья. Существует
множество различных видов терапии, включая когнитивно-поведенческую терапию, которая часто
используется для лечения тревоги и депрессии.

В некоторых случаях для лечения психических расстройств может потребоваться прием лекарств:
антидепрессантов, антипсихотиков и стабилизаторов настроения.

Самопомощь является важной частью поддержания хорошего психического здоровья. Это может
включать в себя такие вещи, как достаточная продолжительность сна, здоровое питание и применение
методов релаксации, таких как медитация или йога (Соколенко: URL).

Хотя технологии в какой-то мере способствовали росту проблем психического здоровья, они также
предоставили новые возможности для лечения и поддержки. Далее несколько примеров того, как
технологии используются для улучшения психического здоровья.

Онлайн-терапия, также известная как телетерапия, – это удобный способ получить доступ к лечению
психического здоровья, не выходя из дома. Это может быть особенно полезно для людей, живущих в
отдаленных от городских психиатрических центров районах.

Сегодня существует множество различных приложений, предназначенных для улучшения психического
здоровья. Эти приложения могут помочь пользователям справляться со стрессом, отслеживать свое
настроение и получать доступ к ресурсам психического здоровья (Соколенко: URL).

Терапия виртуальной реальностью – это относительно новая форма лечения, использующая
технологию виртуальной реальности для создания симулированной среды, которая может быть
использована для лечения различных психических заболеваний, включая тревожные расстройства и
посттравматическое стрессовое расстройство (Доктор Минутко: URL).

Рост проблем психического здоровья – это сложная проблема, для решения которой потребуется
многогранный подход. В будущем нам нужно будет продолжать изучать новые способы улучшения
психического здоровья и оказания поддержки тем, кто в ней нуждается. Это может включать в себя
расширение доступа к ресурсам психического здоровья, повышение осведомленности о признаках и
симптомах психических заболеваний, а также продолжение исследований причин и лечения
психических заболеваний.

Одним из наиболее важных шагов, которые мы можем предпринять для решения проблемы роста
проблем психического здоровья, является увеличение финансирования профилактики, исследований и
лечения психических заболеваний. Это поможет обеспечить людям доступ к ресурсам, необходимым
для управления своим психическим здоровьем. Образование является важной частью решения
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проблем психического здоровья. Повышая осведомленность о признаках и симптомах психических
заболеваний, мы можем помочь уменьшить стигму, окружающую психические заболевания, и побудить
больше людей обращаться за помощью.

Улучшение доступа к лечению психических заболеваний необходимо, если мы хотим решить проблему
роста проблем с психическим здоровьем. Это может включать в себя увеличение числа специалистов в
области психического здоровья, расширение услуг телетерапии и обеспечение более широкого доступа
к ресурсам психического здоровья в малообеспеченных сообществах.

Психическое здоровье – это тема, которая затрагивает миллионы людей во всем мире, но часто
замалчивается и стигматизируется. Рост проблем психического здоровья в современном обществе – это
сложная проблема, решение которой требует многогранного подхода. Повышая осведомленность о
проблемах психического здоровья, открывая доступ к лечению и продолжая изучать новые способы
улучшения психического здоровья, мы можем помочь людям получить поддержку, необходимую им для
счастливой и здоровой жизни. Пришло время нарушить молчание вокруг психического здоровья и
совместными усилиями справиться с этой тихой эпидемией.
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НАИМЕНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Современное общество находится в постоянном развитии, перед человечеством встают всё новые и
новые задачи. В результате этого, за последние десятилетия возникло множество профессий.

Новые профессии – термин, обозначающий совокупность профессий, появление которых на рынке
труда связано, прежде всего, с переходом к смешанной экономике с соответствующей рыночной
инфраструктурой. В числе других причин – внедрение новых технологий, существенное обновление
функций работников в рамках должностей, формально сохраняющих прежние наименования.

Актуальность нашего исследования связана с тем, что на сегодняшний день многие из данных
наименований не стали фактом литературного языка. Порой они известны лишь специалистам в
определённой области. Употребление этих названий может отпугнуть непросвещённое в данной сфере
лицо. А современному человеку, претендующему на широту кругозора, будет крайне полезно изучить
материалы о профессиональных терминах.

Целью настоящей исследовательской работы является выявление семантических особенностей
наименований профессий в английском языке XX–XXI вв. и способов их словообразования.

В процессе написания работы мы попытались решить следующие задачи:

1) классифицировать наименования современных профессий по тематике;

2) изучить способы словообразования в английском языке;

3) определить специфику образования современных профессий в английском языке, выявить
характерные словообразовательные модели.

Материалом исследования послужили англоязычные сайты http://www.123test.com и http://
www.insidejobs.com, которые предоставляют частным лицам различную информацию о современных
профессиях.

В ходе исследования нами был проведён семантический анализ ста девяноста девяти единиц
наименований профессий в английском языке. Методом сплошной выборки был осуществлён подбор
лексических единиц из англоязычных сайтов работодателей.
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Основываясь на проведённых исследованиях, мы распределили наименования профессий на пять
групп, согласно классификации, предложенной Е. А. Климовым.

Таким образом, сформировались определённые группы лексем, объединённых по тому или иному
признаку. Рассмотрим их:

1. Группа сигномических профессий (профессии типа «человек – знаковая система»).

Это профессии людей, которые в своей деятельности опираются на знание естественных и
искусственных языков, условных знаков, символов, цифр, формул.

Приведём примеры:

- analyst (специалист, который занимается обработкой данных и составлением на их основе
прогнозов, стратегий, планов и рекомендаций клиентам);

- system administrator (работник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение
штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения);

- statistician (специалист, который занимается сбором, обработкой, анализом статистической
информации).

Данная группа оказалась наиболее многочисленной – 33% от общего числа.

2. Группа социономических профессий (профессии типа «человек – человек»).

Это профессии, предметом интереса, обслуживания, распознавания и преобразования которых
являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста.

Перейдём к рассмотрению примеров:

- spokesperson (выступающий перед публикой человек, в арсенале которого есть развитое умение
убеждать, актёрская игра и красноречие),

- sales representative (сотрудник торговой компании, который представляет её интересы, заключает от
её имени торговые контракты и ведёт торговлю товарами на определённой территории),

- concert promoter (человек, который является приглашающей стороной в организации мероприятия –
отвечает за логистику, размещение артиста, рекламу и т.д.).

В итоге, слов данной группы в нашей работе – 32%.

3. Группа артономических профессий (профессии типа «человек – художественный образ»).

Работники этих профессий непосредственно взаимодействуют с явлениями и фактами
художественного отображения:

- 3D animator (специалист трёхмерной графики, создающий персонажей и среду игр, фильмов,
роликов, рекламы),

- blogger (специалист, который ведёт онлайн-ресурс),
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- screenwriter (специалист, который пишет сценарии, создаёт сюжет, характеры героев, их диалоги,
описание места действия).

Всего мы встретили 19% слов этой категории.

4. Группа техномических профессий (профессии типа «человек – техника»).

В этой группе представлены профессии, деятели которых имеют отношение к неживым, техническим
объектам труда:

- wastewater engineer (специалист, который обеспечивает работу оборудования и сооружений,
предназначенных для очистки воды перед подачей её потребителям),

- solar installer (специалист, который занимается установкой и обслуживанием солнечных батарей),

- ergonomist (специалист высшего уровня квалификации в гуманитарной сфере, который изучает
трудовые процессы с целью создания оптимальных условий труда, исследует психологическое и
физиологическое воздействие трудовых процессов на человека, а также разрабатывает меры по
обеспечению необходимых удобств и сохранению здоровья и работоспособности человека).

Таких наименований нами было собрано 9% от общего числа.

5. Группа биономических профессий (профессии типа «человек – природа»).

Представители этого типа профессий имеют дело с растительными и животными организмами,
микроорганизмами и условиями их существования:

- snake milker (специалист, работающий на змеиных фермах или серпентариях, где содержат и
выращивают ядовитых пресмыкающихся, чтобы использовать их яд в медицинских целях),

- dog walker (человек, выгуливающий собак за деньги),

- landscape designer (специалист по созданию ландшафтов, занимающийся художественным
оформлением парков, садов и приусадебных участков).

Данная группа оказалась самой малочисленной, всего 7% от общего количества наименований
профессий в нашей работе (рис. 1).

Рис. 1. Профессии по объекту труда
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Также нами были распределены наименования профессий на группы, согласно способу их
словообразования.

Мы обнаружили 18 наименований профессий, состоящих из одного слова и образованных путём
аффиксации, что составило 9% от общего числа подобранных примеров. К данной группе мы отнесли
следующие лексемы:

mixologist (специалист по изготовлению коктейлей),

runner (посыльный).

Как видно на примерах, наиболее распространенными являются суффиксы -ist и -er. Наименование
профессий с суффиксом -er обозначает лицо, выполняющее действие, выраженное глаголом, от
которого образовано само наименование. Суффикс -ist встречается в примерах, обозначающих
профессионалов, сторонников общественного или научного направления.

Основным типом оказались двухкомпонентные наименования, второй элемент которых образован с
помощью аффиксации (во всех случаях наблюдается суффиксация).

К наиболее характерным суффиксам относятся:

-er – сonference planner (организатор конференций), game tester (тестировщик компьютерных игр),

-or – communications operator (оператор связи), security administrator (администратор защиты),

-ist – food stylist (фуд-стилист), content strategist (стратег по привлечению предприятий).

Группа данных лексем наиболее многочисленная – 53, 7%.

Малочисленные группы лексем включили сложные слова, состоящие из двух непроизводных
компонентов. Количество примеров этой группы составило 5% от общего числа. Приведём примеры:

software architect (архитектор программного обеспечения),

food critic (ресторанный критик).

В 4,5% вошли также сложные слова, образованные путём соположения основ:

copywriter (копирайтер),

speechwriter (составитель речей).

Также малочисленной оказалась группа сложных слов, состоящих из двух элементов, один из которых
представляет собой сложносокращённое слово, а другой – слово, образованное с помощью
аффиксации. Таких наименований мы встретили 4% от всего числа подобранных примеров. Сюда мы
отнесли:

3D modeler (специалист, который с помощью специальных программ создаёт цифровой трёхмерный
контент),
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ESL (English second language) instructor (преподаватель английского в качестве второго иностранного
языка.

Второй по многочисленности группой лексем оказались сложные слова, состоящие из трёх единиц. В
данную группу входят следующие типы слов:

1. Сложные слова, состоящие из трёх элементов, один из которых образован с помощью суффиксации:

greeting card writer (составитель поздравительных открыток),

wedding dress consultant (консультант по свадебным нарядам).

Слов этой группы всего – 19%.

2. Сложные слова, состоящие из трёх слов, где одно является сложносокращённым словом, другое
образовано с помощью суффиксации, а третье является непроизводным:

IT (information technology) operations analyst (аналитик в сфере ИТ операций),

EDI (electronic data processing) systems analyst (аналитик систем электронной обработки данных).
Данные слова составили лишь 2% от общего количества.

3. Сложносокращённые слова, состоящие из трёх элементов: CFO (Chief Financial Officer) (финансовый
директор). В результате проведённого нами анализа было обнаружено только одно такое
сложносокращённое слово, что равняется 0,3%.

Наименее многочисленными оказались наименования профессий, представляющие собой сложные
слова, состоящие из четырёх элементов (всего их 2,5%). Например:

special effects makeup artist (профессиональный визажист),

winery testing room manager (управляющий дегустационным залом винзавода) (рис. 2).

Рис. 2. Структура наименований профессий

Существует огромное множество различных профессий, основным критерием при выявлении типов
которых является характер трудовой деятельности. По своей структуре большая часть наименований
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профессий XX–XXI вв. в английском языке представляет собой сложные слова, которые состоят из
двух и более основ.

Итак, изучив наименования современных профессий в английском языке, мы считаем, что их
дальнейшее изучение также будет важным и актуальным для современной лингвистики.

Библиографический список

1. Климов, Е. А. Классификация профессий / Е. А. Климов. – Текст: электронный. – URL: http://
studopedia.ru/4_91129 (дата обращения: 11.03.2023).

2. Козырева, О. А. Понятие системы и системного подхода к изучению лексического состава языка. /
О. А. Козырева. – Текст: электронный. – URL: http://superinf.ru/view-helpstud.php?id=4644 (дата обращения:
13.03.2023).

3. Online Etymology Dictionary – 2015. – URL: http://www.etymonline.com/(дата обращения: 04.03.2023).

4. Cambridge Dictionary. – URL: http://dictionary.cambridge.org/(дата обращения: 15.03.2023).

Список источников иллюстративного материала

1. 123test : сайт. – URL: http://www.123test.com/(дата обращения: 01.03.2023).

2. Inside Jobs : сайт. – URL: http://www.insidejobs.com/(дата обращения: 01.03.2023).

Содержание

http://studopedia.ru/4_91129
http://studopedia.ru/4_91129
http://superinf.ru/view-helpstud.php?id=4644
http://www.etymonline.com
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.123test.com
http://www.insidejobs.com/
http://www.insidejobs.com/


Насырова Г. Р.

Алтайский государственный педагогический университет (Россия)

Научный руководитель: Кириллова Ю. Н.,
кандидат филологических наук, доцент

E-mail:galinanasyrova657@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ (НА
МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА ЛЬЮИСА «ХРОНИКИ
НАРНИИ» И ИХ ПЕРЕВОДОВ НА РУССИЙ ЯЗЫК)

Сказка является одним из самых древних литературных жанров, примеры которого можно обнаружить
у большинства народов мира. На сегодняшний день данный жанр сохраняет свою актуальность, так как
детская литература по сей день имеет огромное значение для интеллектуального развития ребенка.
Детская литература зачастую выступает средством воспитания и формирования личности ребенка, а
совместное чтение способствует сближению детей и взрослых.

Работа с жанром сказки сопряжена с рядом сложностей, важнейшей из которых является
специфическая аудитория, а именно детская. Перед переводчиками жанра детской литературы стоит
важная задача добиться максимально эквивалентного и вместе с тем доступного для понимания
перевода при сохранении средств выразительности и стилистических приёмов, используемых в сказке.

В данном исследовании рассматриваются проблемы перевода жанра литературной сказки на примере
«Хроник Нарнии». Это цикл из семи книг, который является выдающимся произведением XX столетия
и принадлежит перу Клайва Стейплза Льюиса, британского писателя, литературоведа, профессора
Оксфордского и Кембриджского университетов, ученого и богослова. По сей день его произведения
вызывают интерес не только у читателей, но и у литературоведов.

В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ двух наиболее популярных
переводов первой книги цикла «Лев, колдунья и платяной шкаф», выполненных Галиной Арсеньевной
Островской и Владимиром Воседым. На их примере можно выявить общие черты переводов детской
художественной литературы. Необходимо подчеркнуть, что, если Г. А. Островская ставила цель
перевести произведение именно для юных читателей, то В. Воседой ориентировался на подростковую
и взрослую аудиторию. Это позволяет особенно ярко подчеркнуть отличия между переводом детской и
взрослой литературы.

Другим важным фактором оказалось то, что данные переводы были выполнены в разные эпохи.
Перевод Г. А. Островской впервые был опубликован в 1978 году как детская иллюстрированная сказка,
а работа В. Воседого была издана в 2002 году в рамках серии книг «Шедевры фантастики». Перевод
Г. А. Островской был выпущен в СССР в эпоху самиздата и отказа от религии на государственном
уровне. Это неизбежно отразилось на полноте передачи авторских замыслов и мотивов оригинала.
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Проведенное исследование позволило выявить несколько аспектов перевода детской литературы.
Переводчик максимально избегает использования нелитературной лексики и жаргонизмов, которые
могли бы ранить мир детства юных читателей. В. Воседой, не ставящий перед собой цель перевести
произведение для детей, позволяет себе резкие и нелитературные высказывания. В его переводе дети
ругаются недетскими словами, а в моменты особого напряжения действия и вовсе общаются между
собой несколько грубо.

Так, в примерах 1 и 2 мы видим, что В. Воседой принял решение перевести нейтрально окрашенное
слово «silly» достаточно резко: «дура» и «не дури», тогда как Г. А. Островская прибегла к более близким
к оригиналу нейтральным вариантам: «глупая» и «глупость».

В примере 3 мы видим нейтральное высказывание «allright», таким же нейтральным оно остается в
переводе Островской, а в переводе Воседого становится восклицательным высказыванием «Чего
развопилась?!».

В примере 4 можно наблюдать, что оба переводчика прибегают к смысловому развитию. To keep away
the moths – отпугнуть моль, чтобы она не съела шубы. Но, несмотря на одинаковый переводческий
прием, переводчики реализуют его по-разному, прибегая к разному лексикону. У Островской мы
видим нейтральное слово «съесть», тогда как у Воседого – «сожрать».

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(1) “It’s only a bird, silly,” said
Edmund. [4]

Просто птица, глупая, – сказал
Эдмунд. [1]

Вот дура, – усмехнулся Эдмунд. –
Это всего лишь птица. [2]

(2) “Don’t be silly, Lucy,” said
Susan.

Не болтай глупости, Люси, –
сказала Сьюзен.

Не дури, Люси, – сказала Сьюзен.

(3) “All right,” said Edmund,… [4] Да-да, – прервал ее Эдмунд. [1] Чего развопилась?! – осадил ее
Эдмунд, … [2]

(4) “I expect the pockets of these
coats are full of it,” said Susan, “to
keep away the moths.”

– Наверное, в шубах – полные
карманы нафталина, чтобы моль
не съела, – сказала Сьюзен.

Карманы у этих шуб набиты
нафталином, – заметила
Сьюзен, – чтобы моль не
сожрала.

Также отличия можно наблюдать при анализе передачи художественных образов. Взять, например,
персонажа Белой Колдуньи. У Островской Белая Колдунья, как и в тексте оригинала, сурова и
величественна, она представляет собой скорее видную женщину, чем безобразное чудовище. В
отличие от Островской, Воседой старается сделать портрет своей Бледной Ведьмарки (отличия
наблюдаются даже на уровне перевода имен собственных) как можно более устрашающим и
неприятным читателю. 
Как видно в примерах 5 и 6, описывая внешность персонажа, Воседой больше подчеркивает ее
непривлекательность эпитетами «жестокое» и «ужасно», чем акцентирует внимание на упомянутой в
оригинале красоте Ведьмы.

В примере 7 вместо нейтрального слова «house» Воседой использует эмоционально окрашенное
существительное «логово».

В примере 8 заметно, что при нейтральности текста оригинала даже речь Колдуньи у Воседого звучит
грубее и злее, чем у Островской, здесь можно сравнить «что ты такое» у Островской и «что ты за тварь»
у Воседого.
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К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(5) It was a beautiful face in other
respects, but proud and cold and
stern.

Красивое лицо, но надменное,
холодное и суровое.

Что ни говори, это было
красивое лицо, но слишком
надменное, холодное и жестокое.

(6) very red mouth рот – ярко-красный ужасно красные губы
(7) Her House Ее Замок Ее логово
(8) But I repeat – what are you? Еще раз спрашиваю: что ты

такое?
Еще раз спрашиваю, что ты за
тварь?

При переводе детской литературы наблюдается стремление к упрощению материала оригинала на
различных уровнях (лексический, грамматический). Причиной этого является то, что обильное
использование специальной лексики и устаревших слов, а также сложных грамматических
конструкций и метафорических высказываний может остаться за гранью детского понимания и сделать
книгу непривлекательной для маленького читателя. В связи с этим при переводе зачастую встречаются
упрощение и намеренное опущение того, что могло бы оказаться слишком сложным для ребенка.

В примере 9 Островская решает опустить подробности и просто описывает дверь, тогда как Воседой
оказывается ближе к оригиналу и переводит все детали, что была холстина, за которой находилась
дверь.

В примере 10 перевод Воседого вновь лучше отражает содержание оригинала, но он может оказаться
непонятен ребенку, ведь тот вполне может не знать, что такое «вирши» (старинные религиозные
стихи). Островская же опускает упоминание духовной поэзии и взамен предлагает стихотворение
собственного авторства, напрямую связанное с сюжетом произведения.

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(9) It was then that he began very
quietly to edge himself under the
curtain, which hung over the door. [4]

… Эдмунд начал незаметно
пробираться к двери. [1]

… тут он и начал потихоньку
подвигаться за холстину, что
завешивала входную дверь.

(10) Just as Mr Beaver had been
repeating the rhyme about Adam’s
flesh and Adam’s bone… [4]

В ту самую минуту, когда мистер
Бобр произнес: «Когда начнет
людское племя…» [1]

– … И пока господин Боббер
распевал вирши про плоть
Адамову, [2]

С точки зрения грамматического построения предложений, мы вновь можем отметить, что Островская
стремится к упрощению оригинального материала, чтобы перевод был понятен маленьким читателям.
На примерах 11 и 12 мы видим, что Воседой часто использует форму страдательного залога: глагол с
кратким причастием. Такой вариант перевода, калькирующий английскую структуру, сложен для
детского восприятия.

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(11) Edmund found himself being
roughly forced to his feet.

Эдмунда пинком подняли с земли. Тут же Эдмунд был грубым
рывком поставлен на ноги…

(12) …and she had the presence of
mind to do so at the very moment
when the knife was knocked out of
her hand.

И вот, когда у нее вышибли нож
из рук, она не растерялась…

И колдунья не растерялась, когда
нож был выбит у нее из рук.
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Подмечается важная роль звукоподражаний в детской литературе. Как утверждал детский писатель
Корней Иванович Чуковский, детям нравятся всевозможные варианты ономатопеи, использование
подобных слов автором или переводчиком приковывает их внимание и способствует погружению в
сказочный мир. Поэтому переводчики детской литературы стремятся к сохранению ономатопеи при
переводе.

Это можно наблюдать у обоих переводчиков. Следует отметить, что некоторые звукоподражательные
слова имеют традиционный перевод на русский язык, к примеру «drip-drip-drip» в примере 13, звук
весенней капели, имеет перевод «кап-кап-кап». И поэтому в обоих случаях мы видим одинаковый
перевод.

Но есть случаи, когда таких традиционных вариантов перевода не существует. В примере 14
демонстрируется, что переводы многих голосов животных не сходятся на разных языках, поэтому
грозный рык льва русскоязычному ребенку напомнит скорее знакомый звук «Гр-р-р!» (перевод
Островской), чем неизвестное, пускай и более близкое к оригиналу «Хар-р-р-ах!» (перевод Воседого).

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(13) And much nearer there was a
drip-drip-drip from the branches
of all the trees. [4]

Совсем рядом слышалось «кап-кап-
кап» – это таял снег на ветвях
деревьев. [1]

И совсем рядом – кап, кап,
кап – стаивал с веток снег. [2]

(14) “Haa-a-arrh!” roared Aslan,
half rising from his throne; [4]

– Гр-р-р! – взревел Аслан,
приподнимаясь на задние лапы. [1]

– Хар-р-р-ах! – взревел Эслан,
вставая на задние лапы. [2]

Также можно наблюдать тенденцию к замене иностранных реалий более знакомыми и привычными
юному русскоязычному читателю. В произведениях Клайва Стейплза Льюиса упоминается большое
количество исконно британских реалий, многие из которых были бы незнакомы российской аудитории
и особенно детям. Потому Островская либо вообще опускает данные явления, либо подбирает им
соответствующие аналоги. Воседой же стремится оставить эти реалии в первозданном виде, так как
ориентируется на более зрелую аудиторию, которой они могут быть известны.

В примере 15 мы видим, что Островская отказывается от перевода незнакомого русскоязычному
ребенку понятия «pound» и использует описательную генерализацию «оказалась полна», Воседой же,
напротив, не только переносит английскую меру веса в свое произведение, но и конкретизирует объем
коробки.

В примере 16 в оригинале упоминается Father Christmas, персонаж английского фольклора, который
разносит сладости и подарки в рождественскую ночь. Он слабо известен среди русскоговорящих детей,
и в нашей стране его роль выполняет Дед Мороз. Именно так решила перевести «Father Christmas»
Островская. Нельзя утверждать, что эти два образа абсолютно идентичны, но «Дед Мороз»
определенно будет знаком детскому читателю, что делает такую замену оправданной. Тогда, как
перевод Воседого «Рождественский Дед» может вызвать вопросы и непонимание со стороны
маленьких читателей.

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(15) …which, when opened, turned
out to contain several pounds of the
best Turkish Delight. [4]

Когда Эдмунд ее открыл, она
оказалась полна великолепного
рахат-лукума. [1]

Эдмунд открыл коробку, и в ней
оказалось фунта три наилучшего
рахат-лукума. [2]
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(16) Some of the pictures of Father
Christmas in our world make him
look only funny and jolly. [4]

На многих картинках Дед Мороз
выглядит просто веселым и даже
смешным. [1]

На праздничных открытках в
нашем мире Рождественского
Деда порой рисуют этаким
забавным и развеселым. [2]

Тем не менее, говоря о культурной адаптации детской литературы, следует отметить, что присутствие в
переводе заведомо русских фраз и понятий способно лишить произведение национального колорита
оригинала и авторского своеобразия. Нарния, вымышленная страна, в которой происходит действие
повести, полна очевидных английских традиций. На примерах 17 и 18 можно увидеть, что обращения
к персонажам на английский манер «мистер/миссис» сохраняют этот культурный колорит, в отличие от
русифицированных обращений «господин /госпожа».

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(17) Mr Tumnus Мистер Тумнус Господин Тамнус
(18) Mrs Macready Миссис Макриди Госпожа Макриди

Эту тенденцию можно проследить в целом ряде примеров. Примеры 19 и 20 демонстрируют, как
неестественно в переводе английской повести смотрится употребление словоерса, частицы «-с»,
который в XIX веке прибавлялся к словам в русском языке в знак почтения к собеседнику. В XX веке,
когда был создан оригинал повести, словоерс вышел из употребления и использовался лишь в качестве
иронии, которой не наблюдается в данных примерах англоязычного текста.

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(19) I must bring you where we can
have a real talk  and also dinner.

Я должен отвести вас туда, где
мы сможем спокойно поговорить
и… пообедать.

Я сейчас отведу вас в такое
местечко, где мы сможем
спокойно побеседовать, да-с, и
заодно пообедаем.

(20) ”Now!” she said, “we have no
table“.

– Так, – сказала Колдунья, –
стола у нас здесь нет...

– Ну-с, – промолвила колдунья, –
если стола у нас нет...

Для перевода Воседого в целом характерно использование различных исконно русских слов и
выражений, а также поговорок и присказок, ассоциирующихся у читателя исключительно с
фольклором и культурой народов России. Это можно увидеть в примере 21: «скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается».

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(21) This lasted longer than I could
describe even if I wrote pages and
pages about it.

Сколько времени они ехали, я не
мог бы вам рассказать, даже
если бы исписал сотни страниц.

Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается. Если бы я
час за часом описывал их
путешествие, слишком много
бумаги пришлось бы извести.

При сравнительном анализе двух переводов нельзя не отметить, что произведения Льюиса, в том
числе и детский цикл, характеризуются особой религиозной философичностью. Островская, чей
перевод был издан в СССР в 1978 году, намеренно отказывается от перевода прямого упоминания
деталей, связанных с христианской тематикой, и значительнее адаптирует текст для маленького
русского читателя, ведь иначе перевод мог просто не поступить в печать. Перевод Воседого, изданный
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в 2002 году, более близок исходному тексту, в нем сохраняются различные моменты, относящиеся к
религии, и степень его адаптации не так высока.

Так, в примере 22 в оригинале приводится Библия в качестве сравнения, Островская опускает это
сравнение, тогда как у Воседового оно остается в том же виде, как и в оригинале.

В примерах 23 и 24 упоминается персонаж Emperor-beyond-the Sea. Он представляется создателем
Нарнии и отцом льва Аслана. Он символизирует христианского Бога, а потому его участие в сюжете
советского перевода было нежелательно. В то время книгу могли допустить в печать только при
условии полного отказа от упоминания персонажей, тесно связанных с христианскими мотивами
произведения. Мы видим, что, по причине жесткой цензуры того времени, в переводе Островской
вообще отсутствует перевод некоторых предложений или они перефразированы до неузнаваемости. В
переводе Островской всякое упоминание об императоре исчезает, и предложение становится вовсе
безличным.

К. С. Льюис Г. А. Островская В. Воседой
(22) …most of them very old books
and some bigger than a Bible in a
church…

… это были очень старые книги в
тяжелых кожаных переплетах…

… книги по большей части были
старинные, и некоторые куда
больше и толще Библии, что
обычно лежит на алтаре в
церкви…

(23) Tell you what is engraved on
the sceptre of the Emperor beyond
the Sea?

– Разве я должна помнить, что
начертано на скипетре
Императора-Всея-Заморья?

(24) “Oh,” said Mr. Beaver. “So
that’s how you came to imagine
yourself a queen – because you
were the Emperor’s hangman.

– А-а, – протянул мистер Бобр, –
вот почему, оказывается, вы
вообразили себя королевой:
потому что вас назначили
палачом!

– Вот оно, значит, в чем дело, –
протянул господин Боббер. –
Стало быть, вы посчитали себя
королевой потому, что служили
палачом при Императоре.

Из проведенного анализа мы можем сделать вывод, что во время своей работы переводчики ставили
перед собой разные цели: задача Островской заключалась в воссоздании классической английской
детской сказки на русском языке, ее задачей было открыть для маленьких читателей волшебный мир
Льюиса. Воседой, в свою очередь, стремился привлечь к «Хроникам Нарнии» внимание любителей
жанра фэнтэзи, подростков и молодежи. Популярность зарубежной фантастики резко возросла в
России после выхода первого фильма, основанного на трилогии Толкина «Властелин колец», в 2001
году, поэтому его перевод заслужил любовь и уважение взрослой читательской аудитории.

Стараясь сделать перевод понятным для детей, Островская упрощает сложные предложения,
использует понятную детям литературную лексику. В то же время, стремясь сохранить своеобразие
оригинала, она использует английские обращения. Однако по причине цензуры своего времени
переводчица исключает существенное смысловое содержание повести, отказываясь от упоминания
любых религиозных отсылок и переноса христианских образов-символов в русскоязычное
произведение. Воседой создает перевод не для детской аудитории, он использует специальную лексику
и жаргонизмы, а также добавляет устаревшие слова. Грамматически предложения Воседого изобилуют
определениями и пояснениями. Он не сокращает информацию, а иногда даже дополнительно
эксплицирует ее. Однако в целом перевод Воседого можно назвать более точным, поскольку ему
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свойственно сохранение всех персонажей оригинала и мотивов произведения. Можно сделать вывод,
что перевод Островской лучше подходит для детского чтения, а работа Воседого будет более интересна
подросткам и взрослым любителям фантастики. Несмотря на существование многочисленных
вариантов перевода произведения на русский язык, работа Островской по-прежнему считается
классическим переводом.
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ПОЭТЫ КОЛЛЕДЖА BLACK MOUNTAIN: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЭТИКИ

Колледж Black Mountain, отличавшийся экспериментальным подходом к обучению, несмотря на
недолгое существование, принял в своих стенах множество выдающихся деятелей культуры: Сая
Твомбли, Элен де Кунинг, Рут Асаву, Джона Кейджа. Университет издавал литературный журнал Black
Mountain Review, в котором публиковали свои стихи Чарльз Олсон, Роберт Крили, Роберт Данкан, Пол
Блэкбёрн, Дениз Левертов и другие поэты. Хотя они сами никогда не причисляли себя к одному
течению, в их работах чётко прослеживается взаимное влияние, восхождение к единому источнику.
Связь между данными поэтами отмечает и Дональд Аллен, он обозначает их как поэтическую школу в
своей антологии «The New American Poetry», и тем самым вводит их в литературное пространство как
целостное явление (Разгулина 2018: 14).

Одной из наиболее влиятельных фигур поэзии того времени является Чарльз Олсон. Продолжатель
идей Паунда и Уильямса, он является связующим звеном между ними и поэтами-постмодернистами.
Его эссе «Проективный стих» (Olson 1997: 239) формализует воззрения поэтов школы Black Mountain на
систему стихосложения.

Итак, рассмотрим данный текст и выделим его основные положения. С самого начала Олсон вводит
понятие метода пространственной композиции (в пер. А. Скидана), «composition by field» – композиции
по полю. Он вводится как противоположность жестким, установленным поэтическим формам. Строфа
им отвергается, вместо этого строки располагаются по всей странице, по всему полю так, как поэт
посчитает целесообразным для отдельно взятого произведения. В первую очередь, именно этот метод
служит проводником так называемого «дыхания» от автора к читателю. К основным структурным
единицам проективного стиха Олсон относит слог и строку. В его понимании слог – манифестация
интеллектуальных усилий поэта, в то время как строка отображает эмоциональный импульс.

Концепция дыхания – центральная в поэтической парадигме данной школы. Предлагаемая новая
структура рифмы отходит от пульсоцентричности, свойственной поэзии того времени, и опирается на
дыхание автора (Fuller: URL). Поскольку одной из целей Олсона является возрождение устности в
американской поэзии (Rose: URL), то и опирается он на устную речь, делая главным формообразующим
фактором физиологические характеристики автора, в частности голос и объём лёгких. Главный
композиционный принцип – строка длится столько, сколько её произносит поэт. Дыхание реализует
коммуникативную функцию и позволяет читателю как услышать голос автора, так и наиболее точно его
воспроизвести (Gillot: URL).
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Проективный стих приписывает каждому использованному слову и знаку препинания свою роль.
Поэтический слух подчиняет себе каждую единицу стиха и максимально раскрывает её семантический
потенциал. Об этом пишет Д. Левертов: «…каждый пробел и запятая – живая часть стиха, имеющая
свою функцию…» (прим. авт. – перевод наш) (Allen 1960: 411–412). Эту идею развивает Олсон,
утверждая, что даже синтаксис проективного стиха подчинён пространственной композиции.

Отдельное место в стихе отводится используемым образам, «вещам». Руководствуясь методом
пространственной композиции и исходя из концепции дыхания, поэт придаёт образу большую
осязаемость, делает его «твёрже». То есть, Олсон приписывает композиции функцию актуализации. В
своём эссе “To Define” Р. Крили также исследует данную идею (Allen 1960: 408).

Олсон выделяет три положения, которыми должен владеть поэт-проективист. Первое: стих
понимается как энергия, накопленная и передаваемая поэтом. Способом её равномерного
распределения является метод пространственной композиции. Вводится такая категория
стихотворного текста как кинетика. Второе: форма – не более, чем продолжение содержания. Третье:
одно восприятие должно немедленно и непосредственно вести к следующему восприятию.
Используемые образы должны как бы перетекать от одного к другому, создавая пёстрый, но плавный
нарратив. Р. Данкан сравнивает в своих дневниках такую смену восприятий с роем пчёл (Allen 1960:
400–408).

Таким образом, можно сказать, что важнейшей для поэтов Black Mountain’а становится концепция
дыхания, а главным принципом поэтики – сообщение его читателю посредством метода
пространственной композиции. Благодаря разрушению традиционных поэтических форм, узнаваемых
большинством людей, проективный стих и удерживает внимание читателя (Hellberg: URL).

Для реализации своих поэтических принципов поэты Black Mountain широко используют возможности
типографских технологий. Это ярко отражено в поэме “The Maximus Poems” Чарльза Олсона.
Рассмотрим один из отрывков первой части поэмы “I, Maximus of Gloucester, to You” (Olson 1960: 7).

Рис. 1. Ч. Олсон “The Maximus Poems”

В данном отрывке (рис. 1) ярко наблюдается реализация принципов пространственной композиции,
мы видим пластичность в использовании пространства листа и использование знаков препинания, в
частности, круглых скобок, для создания смысловых акцентов. Посредством графических приёмов
происходит адаптация текста стихотворения под устное воспроизведение, реализуется категория
партиципации.
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Широко распространено нестандартное положение слова в строфе как графический приём. Например,
в стихотворении Д. Левертов “The Communion” данный приём используется для создания эффекта
диалогической речи (Levertov 1959: 245) (рис. 2):

Рис. 2. Д. Левертов “The Communion”

В этом же стихотворении (рис. 3) через этот приём также реализуется одно из базовых
проективистских положений о динамике восприятия (Levertov 1959: 245):

Рис. 3. Д. Левертов “The Communion”

При помощи выделения глагола ‘leap’, читатель производит «скачок» от одной строфы к другой, от
одного образа к другому.

Переход от восприятия к восприятию также может осуществляться через интегрирование названия в
основную композицию стихотворения, что характерно для творчества Р. Данкана (Duncan 1958: 377),
(Duncan 1958: 383) (рис. 4).

Рис. 4. Поэзия Р. Данкана
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На основе всего вышесказанного можно сделать ряд выводов. Поэт, работающий в соответствии с
принципами проективного стиха, имеет расширенный инструментарий для передачи собственного
авторского голоса. Распространены графические приёмы – использование типографических маркеров,
нестандартное расположение слов на пространстве страницы. Художественные приёмы вступают в
активное взаимодействие с типографическими для создания средств репрезентации просодического
компонента поэтического текста и реализации принципов проективистской поэтики.
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THE DIFFERENCE BETWEEN LOVE LANGUAGE IN OLD SONGS
COMPARED TO NEW SONGS

Music has been a popular form of entertainment for centuries and is loved by most people. It has been an old form of
love expression around the world since ancient times. Since music is a form of creativity it is always changing and not
always for the best. Love songs during the 20th century were drastically different: much more tender, softer, soul-
touching. Artists such as Frank Sinatra, Elvis Presley, Celine Dion and countless others performed heart-touching
songs that became worldwide hits. Now, love songs are still very popular, but they sound very different: they’re
harsher and have a stronger beat, often without deep emotional meaning.

Music is widely listened to by many people, including the younger population. Teenagers take what they see in the
media as an example, so music has a big effect on them. Seeing how songs, especially about love, have changed, has
resulted in the change of their point of view about love and many other things.

In order to see how music and love expression in songs have changed for several decades we decided to consider the
lyrics of some English love songs of the 20th and 21st centuries and to analyse the expressive means and stylistic
devices used in these songs.

So, the aims of the work are:to do the research of stylistics means of a love language of the songs and to write the
lyrics of our own love song using the most interesting expressive means considered in the research work.

To get the results we made up a representative basis which consists of 25 fragments from love songs of the 20th

century and 25 fragments from love songs of the 21st century, carried out the analysis of collected information and
came to a definite conclusion.

At the beginning of our research we found the definition of a love song in some online dictionaries. E.g. Collins English
Dictionary defines a love song as a song that deals with the joys and sorrows of love (Collins English
Dictionary: URL), whereas Dictionary by Merriam-Webster gives such a definition as a lyrical, musical, or poetic
expression of romantic love (Dictionary by Merriam-Webster: URL).

Love songs are songs about romantic love, falling in love, heartbreak after a breakup, and the feelings connected with
these experiences. Love songs have existed for centuries and can be found in history and culture of all societies. Every
time period has their own way of expressing love through songs and they all differ from each other.

Of course, we can’t listen to the ancient songs because they were impossible to record, but we know that Solomon’s
Song of Songs from the Bible was considered to be one of the oldest love songs in the world. Thanks to myths and
pictures on vases and other pottery we can conclude that Ancient Greeks certainly played love music and sang love
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songs at weddings as the Greek Muse Erato was the protector of the love songs. In the Middle Ages (12-14th

centuries) the unfulfilled courtly love was in the centre of Mediaeval love songs called "Minnelieds". Later during the
Renaissance Francesco Petrarca sang his beloved Laura in 366 poems, collected in "Il Canzonière" (English: Song
Book). The movement Romanticism (18-19th centuries) is mostly associated with romantic love songs called
romances. Nowadays love songs are not represented with particular musical styles, we can find love songs in all
genres: rock, jazz, reggae, rap, r’n’b etc.

There has been some scientific research on the topic connected with love music and love songs. E.g. Charles Darwin
wrote in The Descent of Man that musical notes and rhythm were first acquired by the male or female
progenitors of mankind for the sake of charming the opposite sex (Darwin 1871: 336). Some modern writers
have tried to reveal the links between music and love. But all these works are about music itself, its rhythm and tunes,
but not about the lyrics of the love songs. Having explored the Internet, we haven’t found many interesting articles or
works analysing the lyrics of the love songs of the previous and current centuries. Except for the article 
Deconstructing The Love Song: How And Why Love Songs Work in which Martin Chilton describes the main
topics of the love songs, such as new love: time-tested devotion, break-up songs, songs about making up and
forgivenessetc(Martin Chilton: URL). But there is no analysis of the means and devices which help the song-writers
create unforgettable lyrics. So, we have decided to do research on this interesting topic.

Having cleared up some interesting facts from the history of love songs we studied the following notions related to
love songs: lyrics, expressive means and stylistic devices.

According to Oxford Advanced Learner's Dictionary and Collins English Dictionary lyrics are the words of a
popular song (Oxford Advanced Learner's Dictionary: URL), (Collins English Dictionary: URL), this meaning
was first recorded in 1876. According to Online Etymology Dictionary lyric is a lyric poem (Online Etymology
Dictionary: URL) (one suggestive of music or fit to be sung). This word originatein 1580s from French lyriqueshort
poem expressing personal emotion,which comes from Latin lyricusof or for the lyre, that in turn comes from Greek
lyrikossinging to the lyre(a harp-like instrument used to accompany the songs).

To analyse the lyrics of the love songs we have to distinguish different expressive means and stylistic devices. Now we
turn our attention to the work Stylistics by I.R. Galperin where he divides all stylistic means of a language into
expressive means and stylistic devices. So, the expressive means (EM) of a language are those phonetic (e.g. melody,
stress, pausation, drawling of certain syllables etc.), morphological (e.g. shifts in tenses .), word-building (e.g. the
usage of diminutive suffixes), lexical (e.g. words with emotive meaning only, words with twofold meaning, etc.),
phraseological ( set expressions, idioms) and syntactical (emphatic constructions) forms which exist in the language-
as-a-system for the purpose of logical and/or emotional intensification of the utterance (Galperin 1977: 27) .Stylistic
device is defined by I.R. Galperin as a conscious and intentional intensification of a language unit (neutral or
expressive) always carrying some additional information, either emotive or logical (Galperin 1977: 30). Analysing the
lyrics of chosen love songs we made clear for ourselves the notions of some expensive means and stylistic devices.

To create a representative basis we decided to do a survey among our peers (schoolmates and friends) and
schoolteachers. We asked our interviewees about their age and gender, their favourite music styles, if they liked love
songs in English and which English love songs were their favourite ones. We analysed 41 questionnaires of 13 male
respondents (31.7 %) and 28 female respondents (68.3 %) and found out that 63.4 % of interviewees like to listen to
English love songs.
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According to the survey we chose the most frequently mentioned songs, added our favourite ones and in such a way
we formed a representative basis of 25 fragments from love songs of the 20th century 25 fragments from love songs of
the 21stcentury

We continued our research work by considering expressive means and stylistic devices in the collected love song
lyrics.

According to the survey, the most popular songs of the 20th century are My Heart Will Go On by Céline Dion, Un-
Break My Heart by Toni Braxton, What Is Love? by Haddaway, Still Loving You by Scorpions, I Just Called to
Say I Love You by Stevie Wonder. We added 20 more fragments from other old songs to our personal taste.

Having analysed the love songs of the previous century we found out that the language of old songs is rich in rhymes
(12.3% of all 57 stylistic means), metaphors (12.3 %) and similes (8.8 %). The most frequently used stylistic means
are all kinds of repetition (35.1 %) and epithets (15,8 %), the least ones are synecdoches and hyperbolas (each of
them 1.8 %). There are some examples:

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me <…>

In other words, please be true

In other words, I love you (Anaphora)

Dance with me, <…>

Bend with me, <…>

When we dance you have a way with me

Stay with me, sway with me (Repetition)

Lazy ocean (Epithet)

She wore blue velvet(Synecdoche)

Among the most favourite love songs of the 21st century there are the following ones: Love You Like a Love Song by
Selena Gomez & The Scene, Perfect by Ed Sheeran, Another Love by Tom Odell, Exile by Taylor Swift and
Summertime Sadness by Lana Del Rey. Whereas the songs of the 20th century were mentioned both by teenager
and by adults, these songs were mostly chosen by young people. Some of them are rather depressive and even
boring.

Further analysis of the love songs of the current century revealed the following facts: the language of modern songs is
rich in similes (10.2% of all 59 stylistic means), rhymes (8.5 %), and ellipses (8.5 %). The most frequently used
stylistic means are all kinds of repetition (22 %) and metaphors (20.3 % ), the least ones are idioms and oxymoron
( each of them 1.7 % ).

I wanna be yours

I wanna be yours
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Wanna be yours

Wanna be yours

Wanna be yours (Repetition)

I love you like a love song (Simile)

We push and pull like a magnet do (Antithesis)

Even though repetition is one of the most used devices in modern song-writing, we can see songs enriched with
expressive means in styles that you don't expect: rap, for example. Rap is especially full with numerous lexical and
syntactic expressive means: a lot of slang, and even dirty words (e.g. wanna, damn etc), similes (e.g. I'm like a moth)
and ellipsis (e.g. you a bright light).

Analysing the lyrics we couldn’t but pay our attention to some features of song lyrics that don’t belong to stylistic
devices but can add some expressivity to the songs: direct addresses (Baby/ babe/ honey) and emphatic “Do” (I
never did believe in miracles).

Considering the representative basis we used the same set of linguistic means both for old songs and new ones. So,
having compared the received results we can definitely see that the use of expressive means and stylistic devices has
changed for several decades. There are much more rhymes of different kinds and anaphora in old songs, on the
contrary, new songs feature more metaphors and slang words. The one thing they do have in common, though, is
various forms of repetition (including anaphora and epiphora). Historically, the Greek chorus regularly repeated
fragments of their performance to make it easy for the audience to learn words and to join in (Nunes 2015: 188).
Repeating phrases doesn’t always make a song boring – in fact, the opposite can be true.

After conducting this research, we decided it would be great to write our own love song, using the most popular
expressive and stylistic means among old and new songs. So we used the following ones while creating my song:
repetition, anaphora, epiphora, a simile and a rhyme scheme (ABAB CDCD).

All the feelings that I feel

are not giving me a break

I am trying to conceal

but my heart will surely ache

from all the love that I've produced

like a factory machine

all the time that I had used

but you don't seem so keen

I’m really into you

I'm loving every moment that I'm with you
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I’m really into you

I'm loving every moment that I'm with you

In conclusion we summarise our main findings. Our exploration brought the following points to the foreground:

1. After conducting research on love songs and their structures, we can see that the set of expressive means and
stylistic devices used by the authors of love songs was and is still rich, but the differences are clearly visible. Some
have changed for the better, others not so much .

2. Using the knowledge we gained during this research we managed to write our own love song, including the most
popular stylistic means in it.

To sum up we can note that the results of our work are of practical value and can be used extracurricular to acquaint
pupils of our school and students of different English clubs with such a difficult and sometimes boring part of English
linguistics as stylistics. It is not exciting to study stylistic means while reading texts, but if you study the lyrics of world
famous love hits or just of your favourite modern songs, you will get into the topic with greater pleasure.

Библиографический список

1. Collins English Dictionary. – URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love-song (дата
обращения: 20.10.2022).

2. Darwin, C. R. The descent of man, and selection in relation to sex / C. R. Darwin. – London : John Murray,
1871. – 690 p.

3. Chilton, M. Deconstructing The Love Song: How And Why Love Songs Work / M. Chilton. – Текст:
электронный. – URL: https://www.udiscovermusic.com/in-depth-features/deconstructing-the-love-song-how-they-
work/(дата обращения: 23.10.2022).

4. Dictionary by Merriam-Webster. – URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/love%20song (дата
обращения: 20.10.2022)

5. Galperin, I. R. Stylistics / I. R. Galperin. – Moscow : Higher School, 1977. – 331 p.

6. Nunes, J. C. The power of repetition: repetitive lyrics in a song increase processing fluency and drive market
success / J. C. Nunes, A. Ordanini, F. Valsesia // Journal of Consumer Psychology. – 2015. – № 2. – P. 187–199.

7. Online Etymology Dictionary. – URL: https://www.etymonline.com/word/lyric#etymonline_v_14652 (дата
обращения: 20.10.2022).

8. Oxford Advanced Learner's Dictionary. – URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
lyric_1?q=lyrics (дата обращения: 20.10.2022).

Содержание

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love-song
https://www.udiscovermusic.com/in-depth-features/deconstructing-the-love-song-how-they-work
https://www.udiscovermusic.com/in-depth-features/deconstructing-the-love-song-how-they-work
https://www.merriam-webster.com/dictionary/love%20song
https://www.etymonline.com/word/lyric#etymonline_v_14652
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lyric_1?q=lyrics
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lyric_1?q=lyrics


Прокопенко Т. Д.

Алтайский государственный педагогический университет (Россия)

Научный руководитель: Кожанов Д. А.,

кандидат филологических наук, доцент

E-mail: kindasomename@gmail.com

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУТ ОЗЕКИ

В настоящее время по-прежнему остается актуальным вопрос об изучении феномена
интертекстуальности. Единого определения того, что же является интертекстуальностью, нет, поэтому
в данной статье мы используем авторское определение Н. А. Фатеевой, где данный феномен толкуется
достаточно широко и представляет собой установление многомерных связей между различными
текстами (Фатеева 2000: 16). Согласно М. М. Бахтину, такие связи между различными текстами
обусловлены диалогичностью – свойством текстов вступать во взаимодействие друг с другом
посредством их интерпретации реципиентом (Бахтин 1986: 250-252).

Свойство диалогичности характерно для любых типов текста, однако, стоит отметить, что в
художественном тексте данное свойство проявляется наиболее ярко ввиду того, что художественный
текст является сложным актом опосредованной коммуникации между читателем, автором, а также
персонажами, существующими в мире текста (Чурилина 2003: 64), с помощью созданной кодовой
системы произведения. Следовательно, содержание текста способно подвергаться множеству
вариантов интерпретации со стороны читателя. Читатель, выступающий интерпретатором
художественного текста на основе своего опыта и знаний способен вскрыть связи с другими текстами
при узнавании интертекстуальных элементов.

Интертекстуальные включения зачастую представлены в сокращенном, сжатом виде в форме аллюзий,
реминисценций, деформированных цитат, прецедентных имен, фрагментов прецедентных текстов и
др. (Кольцова 2007: 9). Элементами интертекста могут быть все вышеуказанные формы, относящиеся, в
том числе, и к другой культуре. Именно такие интертекстуальные элементы служат точкой
соприкосновения двух феноменов – интертекстуальности и лингвокультурного трансфера,
взаимодействие которых рассматривается в рамках настоящей работы.

Материалом исследования служит художественный текст автора-билингва Рут Озеки, принадлежащий
жанру мультикультурной литературы. Мультикультурная художественная литература представляет
собой особый вид межкультурной коммуникации двух языковых личностей, носителем которых
является автор-билингв, а также читателя-носителя иной лингвокультуры. Выбор данного жанра
текста обусловлен в первую очередь тем, что в тексте мультикультурного произведения возможно
обнаружить взаимодействие как минимум двух культур в виде интертекстуальных включений.
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Рассмотрим сказанное выше на примерах. Стоит отметить, за основу классификации иллюстративного
материала взяты виды интертекстуальности, выделенные Н. А. Фатеевой.

(1) Dear Mother, I fear Monsieur Ruskin was wrong. The sky does weep, and there is nothing false about
pathetic fallacy (Ozeki 2013: 212).

В данном примере можно увидеть интертекстуальное включение в виде аллюзии с атрибуцией на
произведение «Современные живописцы» английского писателя и искусствоведа Дж. Рёскина.
Введенный им термин «патетическая ошибка» означает иллюзорное приписывание природе свойств
человеческого существа, и ошибочное убеждение человеческого сознания в том, что природа отражает
человеческие чувства. По мнению Дж. Рёскина, такой взгляд на природу «искажает наши
представления о реальных вещах», однако герой романа, Харуки №1, вкладывает в этот термин
совершенно иное содержание. По мнению героя-японца, человек и природа неразрывно связаны друг
с другом. Данное утверждение в понимании героя очень точно описывает чувства всего живого на
фоне войны и гибели множества летчиков-камикадзе, о чем он и пишет в письме матери.

Следующий пример представляет собой комплексное интертекстуальное включение – языковую игру с
предтекстом:

(2) Naoko made up a funny theory of unbeing that she calls Muyu. She says Muyu is the New Yu. It is new-
thinking. She says anonymity is the new celebrity. She says the mark of new cool is no hits for your name. No
hits is the mark of how deeply unfamous you are, because true freedom comes from being unknown (Ozeki
2013: 364).

Необходимо оговориться, что произведение Рут Озеки «Моя рыба будет жить» содержит в себе
множественные отсылки, представленные различными видами интертекстуальности, на
монументальное произведение М. Пруста «В поисках утраченного времени». Однако именно в этом
отрывке можно заметить языковую игру как с англоязычным названием самого произведения «A Tale for
the Time Being», так и с одной из главных идей произведения Пруста. По мнению философа,
единственная достойная цель в жизни и некий механизм обмана смерти – увековечить себя в
творчестве, оставить свой след в истории. Смерть наступает тогда, когда о тебе не остается никаких
воспоминаний. Нао, героиня романа, также ведет подобие дневника рассказчика, однако приходит к
совершенно другому выводу. В современном мире Всемирной паутины, смерть в ее обычном виде
невозможна: в сети всегда остается какая-то информация о твоей жизни, нет четкой границы между
жизнью и смертью. Поэтому для того, чтобы обрести свободу выбора между этими двумя состояниями
или же просто быть, нужно стереть о себе абсолютно все «виртуальные» воспоминания. Так же эти
мысли прослеживаются в учении японского буддистского мыслителя Догэна – забыть себя значит быть
просветлённым.

Интертекстуальность в виде языковой игры с предтекстом может носить и характер пародии на
прецедентные имена культуры. Отношения между феноменом прецедентности и
интертекстуальностью не определены однозначно. Отечественные лингвисты как Ю. Н. Караулов,
понимают под прецедентностью любые эмоционально и познавательно значимые явления культуры,
которые являются частью национальной культуры носителей конкретного языка и характеризуются
такими свойствами как узнаваемость, значимость и воспроизводимость (Караулов 2010: 216).
Рассмотрим пример:

Содержание



(3) Akiko smiled. Finally she’d done something − something worthy of the women in Bobby Joe’s songs.
(Ozeki 1998: 287).

В данном отрывке можно семантический маркер, напоминающий прецедентное имя американкой
культуры – Билли Джоэла, автора-исполнителя популярной музыки. Героиня романа Акико, японка, не
отличающаяся решимостью изменить что-либо в своей несчастной жизни, наконец, принимает
решение бежать в Америку от своего деспотичного мужа. Данный интертекстуальный элемент, по
всей вероятности, отсылает нас к одной из самых известных песен Билли Джоэла «Uptown Girl».

В классификации Н. А. Фатеевой также выделяются иные интертекстуальные модели, среди которых
можно отметить интермедиальные включения. И интертекстуальность, и интермедиальность − это
виды «текста в тексте». Для интермедиальных моделей характерны репрезентации интертекста в
форме визуального образа, мотива или сюжета (Титаренко 2017: 56). Рассмотрим пример:

(4) In Japan, ghosts have no legs. Often they are wronged women who are not even dead yet, whose extremity
of suffering forces the spirit from the body to torment their oppressors. Living ghosts. Neither here nor there.
They are well documented in the works of Heian women […] (Ozeki 1998: 160).

Данное интертекстуальное включение отсылает нас к визуальному образу японских женщин времен
периода Хэйан. В их образе прослеживается связь с визуализацией призраков в современной Японии:
они бледны, у них черные длинные волосы и многослойные длинные кимоно. Такое их изображение
соответствует их социальному положению – в особенности знатным особам нельзя было покидать
пределы своего дома, увешанного полотнами, скрывавшими хозяйку от посторонних глаз. Однако
данное интертекстуальное включение можно интерпретировать и как аллюзию, в частности, на
произведение «Записки у изголовья» писательницы Сэй-Сёнагон.

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что мультикультурная литература является широким
полем для исследования феномена интертекстуальности, где происходит взаимодействие не только
различных текстов, но различных, и порой, контрастных культур, что способствует большей
вариативности интерпретации интертекстуальных включений при наличии необходимых фоновых
знаний у реципиента. В тексте мультикультурных произведений может быть обнаружена связь между
феноменами интертекстуальности и лингвокультурного трансфера. Можно предположить, что
лингвокультурный трансфер интертекстуальных элементов, отражающих ту или иную национально-
культурную специфику, обусловлен наличием лакуны в одной из национальных картин мира автора-
билингва.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В последнее время всё большее внимание при изучении иностранного языка уделяется его
практическому овладению. В связи с этим многие методисты обращаются к использованию
информационных обучающих технологий, в особенности к аудиовизуальным. Одним из самых
эффективных аудиовизуальных средств является фильм.

Фильмы имеют огромные преимущества в обучении иностранному языку. Во-первых, они
способствуют лучшему и быстрому запоминанию новых лексических единиц, грамматических
конструкций, а также особенностей произношения и интонационного оформления речи. Установлено,
что человек запоминает примерно 15% услышанной информации и 25% увиденной, а фильмы
включают и слуховой и зрительный источники запоминания. Таким образом, при восприятии
информации у учеников задействованы одновременно и слуховая и зрительная память (Бейсембаева
2020: 471). Во-вторых, они способствуют развитию умений во всех видах речевой деятельности и
наделяют учебный процесс максимальной коммуникативной направленностью, оказывая сильное
эмоциональное и воспитательное воздействие. В-третьих, они позволяют познакомиться с
особенностями страны изучаемого языка, так как содержат различную культурологическую
информацию.

Выделяют несколько видов видеоматериалов: короткий видеоролик, короткометражный фильм,
полнометражный фильм и сериал. Данные видеоматериалы имеют различные преимущества и
недостатки при использовании их на уроке иностранного языка (Калачникова 2022: 436). В нашей
работе мы бы хотели уделить особое внимание использованию короткометражных фильмов в обучении
иностранному языку.

Под короткометражным понимается такой фильм, длина которого не превышает 52 минуты. В среднем
его длина колеблется от 10 до 40 минут, включая полные титры.

Достоинством короткометражного фильма является возможность посмотреть его в течение одного или
двух уроков. Это позволит осуществить работу с завершённым информативным блоком, используя
полный комплекс заданий, разработанный для определённого фильма (Калачникова 2022: 436). При
выборе фильма необходимо ориентироваться на его качество, наличие субтитров, сюжет и жанр,
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способствующие повышению мотивации школьников к просмотру и обсуждению, а также
ориентироваться на возраст, интересы и уровень языка школьников. Лучше всего выбирать фильмы
длительностью от 10 до 15 минут при длительности урока в 40-45 минут для того, чтобы провести
полноценную и качественную работу с ним.

В качестве примера проектирования занятия с использованием короткометражного фильма мы бы
хотели предложить следующую методическую разработку, включающую определённые этапы работы с
фильмом, выделенные А. А. Колесниковым на основе ФГОС (Колесников 2017: 26-30). Урок
разработан на основе короткометражного фильма «Дотти», в центре которого история о том, как
молодая женщина помогает пожилой разобраться с мобильным телефоном. Данная история
показывает, как технологии могут повлиять на отношения между разными поколениями (Emotional short
film. Dotty: URL).

Ход урока

1. Мотивационно-целевой этап.

На данном этапе происходит активное целеполагание. Ученики определяют проблематику занятия и
задачи.

Ученики работают в парах. Они получают карточки с высказываниями известных людей по теме
занятия, затем зачитывают вслух высказывания всему классу и высказываются.

Work in groups. Read the statements and discuss them. Do you agree or disagree with them? Why?

Statements:

«If people do not learn to help each other, the human race will disappear».(Walter Scott)

«Person is always inclined to help another person when it costs him nothing».(Voltaire)

«You cannot help people permanently by doing for them, what they could and should do for themselves».(Abraham
Lincoln)

Now read them out and share your opinion with others. What do you think we’re going to talk about today?

2. Этап ознакомления /семантизации

На данном этапе происходит снятие языковых трудностей, организуется ознакомление и тренировка в
использовании новых лексических единиц или грамматических конструкций, использованных в
фильме.

Ученики должны догадаться о значении слов, которые встретятся им при просмотре фильма, затем
составить с ними предложения.
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Look at this table. There are some words here which were used in the film. Guess their meaning. Match
the words with their definitions, and then give their Russian equivalents. Make up sentences with these
words.

Word Definition Russian
equivalent

to unlock your mobile to use a code or password to get access to more data or features
on a phone

the star button the button you should press to start using a phone
the menu button the button you should press to see all the apps
to text to send somebody a written message using a mobile phone
PIN number to unlock
to scroll up/down to move text on a screen up or down so that you can read different

parts of it
to select to mark something on a screen; to choose something, especially

from a menu
to delete or to get rid of it to remove something
to predict or to be predictive to say that something will happen in the future

3. Предпросмотровый этап: построение гипотез на основе наглядности.

На данном этапе происходит снятие содержательных трудностей.

Ученики работают в группах и обсуждают фотографии героев фильма. Затем они высказывают
предположения о теме фильма.

Work in groups. You have some photos of the film characters. Answer the following questions:

Who is this person?

What kind of character does this person have?

What is this person doing?

What is this person thinking about?

What do you think this film is about according to the information we’ve discussed?

4. Просмотровый этап с включённым заданием (прогноз развития событий).

Ученики смотрят первую часть фильма, затем строят догадки о том, что может быть во второй части.
Далее они смотрят вторую часть и соотносят её содержание со своими предположениями.

Watch the first part of the film? Come up with the story up to the end. Watch the second part? Were your
assumptions correct?

5. Послепросмотровый этап: систематизация, анализ.
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На данном этапе ученикам могут быть предложены различные задания для анализа и систематизации
полученной информации (установить верность/ложность информации, заполнить таблицу, выбрать
верный вариант ответа, ответить на вопросы и т.д.). Выбор задания будет определяться тематикой и
содержанием фильма.

В качестве задания к выбранному нами фильму ученикам может быть предложено выстроить
последовательность действий героев фильма (с опорой на картинки, схему или ключевые слова) и
сделать краткий пересказ.

Make up the correct sequence of the characters’ actions. Follow the plan and retell the story.

6. Этап речевой практики

На данном этапе можно организовать дебаты. Ученики работают в группах и обсуждают, как можно
помочь старшему поколению разобраться с современными технологиями. Одна группа придумывает
аргументы за то, чтобы дать возможность человеку самому разобраться, иногда подсказывая, но не
делая за него, другая группа – за активное вмешательство в процесс. Особый акцент учителю нужно
сделать на отношения между поколениями в процессе оказания помощи.

Divide into two groups and discuss what the best way to teach senior generation to use gadgets is.

7. Активная рефлексия

Ученики заполняют таблицу с вопросами, анализируя проделанную работу и трудности, с которыми
они могли столкнуться. Данное задание отлично подойдёт для серии уроков по работе с фильмами, так
как позволяет провести сравнение работы на различных уроках и отследить прогресс.

Questions Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
What new have I learned?
- words and phrases
- interesting useful information
- food for thought
What else would I like to learn/explore?
What difficulties did I face?
How did I overcome those difficulties?

В качестве домашнего задания можно предложить ученикам порассуждать о том, как бы они могли
помочь старшему поколению разобраться с работой различных гаджетов (в письменной или устной
форме).

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что применение современных аудиовизуальных средств, в
частности короткометражных фильмов повышает эффективность урока иностранного языка и
мотивацию к дальнейшему его изучению, а также оказывают воспитательное воздействие. В данной
разработке мы попытались показать, как можно осуществить работу с короткометражным фильмом на
уроке английского языка в рамках школьного урока. Особое внимание мы уделили использованию
различных форм работы (фронтальной, парной и групповой), а также развитию самостоятельности
учеников, их критическому мышлению и умению работы в сотрудничестве.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМЫ И РЕМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И
СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ
ТЕКСТОВ СМИ)

В современную эпоху глобализации во всём мире особенно актуальными становятся проблемы
коммуникации. В процессе понимания говорящего ключевую роль играет актуальное членение
предложения, создающее коммуникативную структуру предложения. В русских переводах, особенно с
1990-х гг., можно встретить неестественно звучащие конструкции, как будто скопированные из языка
оригинала. Такие нежелательные проявления буквализма связаны с тем, что переводчик не произвел
анализ актуального членения предложений исходного текста. Также чаще всего кальку структуры
английских предложений выдают популярные нынче системы машинного перевода. Теория
актуального членения является одним из дискуссионных вопросов, который до сих пор недостаточно
изучен в лингвистике. Актуальное членение предложения является весьма привлекательной научной
проблемой, поддерживающей стойкий интерес лингвистов.

Объект исследования – актуальное членение предложения в русском и английском языках.

Предмет исследования составляют синтаксические преобразования, детерминированные различиями
в актуальном членении предложения при переводе.

Цель – изучить различные способы выражения актуального членения предложения в английском языке
и способы их перевода на русский язык.

Ирина Ильинична Ковтунова приводит следующее определение: «Членение на тему и рему называют
актуальным членением, поскольку это членение актуально, существенно в данном контексте или в
данной конкретной ситуации для говорящего или пишущего» (Ковтунова 1976: 7). Тема – это исходная
часть сообщения (данное), рема – это новая информация, которая утверждается о теме.
Основоположником учения об актуальном членении предложения принято считать чешского
лингвиста Вилема Матезиуса. Он впервые применил термины «основа» (или «исходный пункт») и
«ядро» в отношении компонентов предложения, а выделение этих элементов назвал актуальным
членением (Матезиус 1967: 246-295).

Разные ученые предлагали собственные варианты для обозначения этих компонентов, такие как:
данное и новое, тема и основа, основа и ядро, субъект и предикат. Наиболее удачными представляются
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термины «тема» и «рема», которые и получили наибольшее распространение в современной
лингвистической литературе.

В связи с фиксированным порядком слов английское подлежащее может быть и темой, и ремой
предложения, так же как сказуемое, дополнение, обстоятельство могут входить и в тематическую, и в
рематическую группы предложения. В русском предложении фиксированного порядка слов нет, и его
актуальное членение определяет тему и рему в зависимости от контекста и распознается по
интонации, позиции, выделительно-ограничительным наречиям, а также по ремовыделительным
конструкциям, любой компонент может быть перемещен на более заметное со стилистической точки
зрения место. Вследствие этого возникают трудности при переводе с английского языка на русский и
обратно. Так, при переводе с русского языка переводчик сталкивается с ограниченностью
возможностей английского словопорядка, при переводе с английского языка на русский возникает
обратная проблема: какой именно порядок из огромного ряда вариантов предпочесть.

Не следует, однако, и преувеличивать проблему, поскольку довольно часто наблюдается полное
совпадение, например в новостных заголовках. Тем не менее, при переводе с одного языка на другой
следует иметь в виду различия в способах выражения тема-рематических отношений.

Важным направлением в изучении актуального членения предложения в современном английском
языке следует признать определение позиционных способов выражения ремы и темы. К ним относят
инверсию с вводящим there, артикли, слова с выделительно-ограничительным значением, оборот it is…
that, инверсия с выделительным do. Рассмотрим некоторые из них на материалах текстов СМИ,
данный тип текстов часто требует скорого перевода, с ним мы сталкиваемся ежедневно и чаще других.

Предложения с инверсией с вводящим there представляют собой классический и наиболее известный
пример предложений с экзистенциональным значением (Шевякова 1980: 126). Это наиболее
эффективный способ предикативного выделения подлежащего в английском языке. Другим наиболее
распространенным способом ремовыделения является инверсия в начальное положение, которая
реализуется в рамках оборота it is ... that. С его помощью носителем ремы может стать любой член
предложения, кроме сказуемого (Шевякова 1980: 206).

(1) It is China (R) that the United States sees as its main adversary for decades to come, and the pressure on it
will only increase (T) (RT: URL). – Именно Китай (Р) воспринимается Соединенными Штатами как
главный оппонент на десятилетия вперед, давление на него будет только нарастать (Т).

Поскольку в русском языке нет аналогичной конструкции, переводчику следует прибегать к
использованию различных усилительных наречий, частиц. В данном примере переводчик использовал
усилительное наречие «именно», помогающего акцентировать внимание на реме «Китай».

(2) There is no formal hierarchy (R) in relations between Russia and China (T), and in principle there cannot
be such a system (R) (RT: URL). – В отношениях России и Китая (Т) отсутствует формальная
иерархия (Р) и ее в принципе не может быть.

В данном примере для перевода предложения с инверсией с вводящим there переводчик прибегнул к
такому способу передачи ремы на русский язык, как изменение порядка слов. Таким образом рема «no
formal hierarchy» при переводе на русский переносится в конец предложения.
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(3) It is not us (R) who are playing with “nuclear war.” (T) (The Embassy of the Russian Federation to the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: URL) – Не мы (Р) играем с «ядерной войной». (Т)
(перевод наш – Л.П.)

При переводе этого примера мы использовали перестановку. Несмотря на то, что в русском достаточно
свободный порядок слов по сравнению с английским, тем не менее инверсия является весьма
эффективным способом выделения ремы.

Наибольший интерес у многих ученых-лингвистов вызывают артикли, которые выполняют
информационно-маркирующую функцию. Согласно этой функции, неопределенный артикль считается
средством ремовыделения, а определенный – средством темовыделения. Наличие артикля часто
влияет на порядок слов в переводе. В. З. Панфилов приходит к выводу, что прослеживается
несомненная связь между функцией артикля как средства выражения категории определенности
(неопределенности) и употребление артиклей для выражения логического предиката (Панфилов 1977:
200). При переводе на русский язык мы вынуждены прибегнуть к изменению порядка слов в
предложении, поскольку именно этот прием часто используется для передачи ремы в русском языке.

(4) About an hour later, a request (R) came from Ukraine President Volodomyr Zelensky to speak with Biden
(T) (West Observer: URL). – Примерно через час от президента Украины Владимира Зеленского (Т)
поступила просьба (Р) поговорить с Байденом (перевод наш – Л.П.).

При переводе этого примера мы воспользовались изменением порядка слов. Таким образом, рема «a
request» при переводе на русский язык оказывается в конце предложения, что характерно для русского
языка, когда тема обычно находится в начале предложения («Примерно через час от президента
Украины Владимира Зеленского»), а рема – в конце («поступила просьба поговорить с Байденом»).

(5) A crackdown on security at the borders with France and Austria (R) has exacerbated the situation (T)
(Daily Mail: URL). – Данную ситуацию усугубляет (Т) ужесточение мер безопасности на границах с
Францией и Австрией (Р) (перевод наш – Л.П.).

В данном примере мы прибегли к аналогичному способу передачи ремы на русский язык, а именно к
изменению порядка слов. Так, рема в английском языке «A crackdown on security at the borders with France
and Austria» при переводе на русский язык оказывается в конце предложения.

(6) At the beginning of the 20th century, a movement emerged (R) among progressive artists who wanted to
democratize art (T) (EXHIBITING FASHION: URL). – В начале 20-го века среди прогрессивных
художников, стремившееся демократизировать искусство (T), возникло новое движение (Р) (перевод
наш – Л.П.).

Как и в предыдущих примерах средством передачи ремы на русский язык выступает изменение
порядка слов. Как можно заметить, рема «a movement» при переводе на русский язык оказывается в
конце предложения («возникло новое движение»). Таким образом, можно сделать вывод, что при
передаче определенного артикля, указывающего на рему, на русский язык самым распространенным
способом отображения новой информации является изменение порядка слов.

Также важным формальным сигналом актуального членения предложения является употребление
усилительного глагола do. Находясь в препозиции к сказуемому, глагол do усиливает его значение, хотя
при этом сам по себе не несет никакой семантической нагрузки, он сосредотачивает логическое
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ударение на сказуемом, выделяя его в качестве ядра высказывания. При переводе чаще всего
используются усилительные частицы и наречия, в чем можно убедиться на следующих примерах.

(7) If Biden does decide to run for president again in 2024 (R) then he may come head-to-head with Trump
once again (T) (UNILAD: URL). – Если Байден в самом деле решит снова баллотироваться на пост
президента в 2024 году (Р), то, возможно, его оппонентом в очередной раз станет Трамп (Т)
(перевод наш – Л.П.).

В данном предложении автор акцентирует внимание на действии «decide», слово становится ремой
предложения. В переводе средством выдвижения ремы выступает усилительная частица
«действительно».

(8) Macron does make a concrete proposal to listen to citizens (R) in his attempt to renew the European
integration process (T) (COLLATERAL: URL). – Макрон действительно делает конкретное предложение
прислушаться к гражданам (Р) в своей попытке возобновить процесс Европейской интеграции (Т)
(перевод наш – Л.П.).

При переводе мы подобрали соответствующую усилительную частицу «действительно», тем самым
компенсировав отсутствие аналогичного усилительного глагола do в русском языке и акцентировали
внимание на реме.

(9) Vladimir Putin does like to surprise (R) (Foreign Policy Magazine: URL). – Владимир Путин и правда
любит удивлять (Р) (перевод наш – Л.П.).

Автор акцентирует внимание на глаголе like с последующим инфинитивом, что придает высказыванию
большую эмоциональность. При переводе используется усилительное словосочетание утвердительного
характера «и правда».

Таким образом, для решения задачи адекватного перевода большое значение при анализе
высказывания приобретает умение найти тему и рему в иностранном языке в ходе предпереводческого
анализа текста. Текст может быть понят правильно, а перевод признан адекватным, если в нем
правильно переданы не только значения слов, их грамматические формы и синтаксические отношения,
но и когда в нем адекватно воспроизведена структура мысли-суждения, выраженного в предложении
оригинала, то есть если в нем правильно отражено актуальное членение предложения. Тексты СМИ
достаточно эмоциональны и предоставляют авторам простор для выражения мыслей используя
различные способы выдвижения ремы. В связи с этим переводчик должен выработать алгоритм
перевода предложений с учетом актуального членения, во время предпереводческого анализа следует
обращать внимание на средства выдвижения ремы, однако нельзя слепо полагаться на них, ведь
контекст также очень важен для определения темы и ремы. К наиболее частым способам перевода
можно отнести перестановки и добавления усилительных частиц.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АМЕРИКАНСКОЙ
РЕКЛАМЫ

Современному человеку, живущему в век потребления, каждый день приходится сталкиваться с таким
явлением, как реклама. Являясь видом массово-коммуникативной деятельности, реклама стала
неотъемлемым атрибутом социально-культурной жизни общества. Благодаря своей способности
формировать определённый стиль потребления посредством ярких образов и необычных концептов,
реклама вошла в число важных элементов культуры, что делает её особо притягательной для изучения
в рамках большого числа наук, в том числе лингвистики. Таким образом, актуальность темы настоящего
исследования обусловливается значимостью и распространенностью рекламы в современном
обществе, а также необходимостью научного исследования вербальных способов влияния рекламы на
адресата.

Важным аспектом в изучении рекламы является тот факт, что она выступает как самый активный
пропагандист эстетических ценностей (Долгих: 39-44). Этой ее роли посвящено немало исследований
как отечественных, так и зарубежных ученых. Так, американский социолог Джанкарло Буззи писал:
«Рекламные объявления сегодня играют основополагающую и ни с чем не сравнимую роль в создании
привычек и обычаев, в распространении и закреплении культурных и эстетических клише» (цит. по
Реклама и человек в современной массовой культуре: URL).

Сравнив американскую, европейскую, российскую и дагестанскую социальную и коммерческую
рекламы авторы статьи «Национально-культурная специфика рекламных текстов» пришли к выводу,
что «ничто не отражает страну и эпоху лучше, чем реклама. Она часть коллективного бессознательного
данной страны. Создатели рекламы находят вдохновение в повседневной жизни, в менталитете,
который отражает национальные особенности. В рекламе мы видим саму страну, рекламные
объявления говорят об идеалах нации» (Магомедова: 381-385).

Целью данной работы является выявление и систематизация этнокультурных особенностей
американских рекламных заголовков.

Основными компонентами рекламных текстов являются вербальный и иконический компоненты.
Вербальный компонент рекламного текста может включать: слоган (лозунг), заголовок, зачин, основной
рекламный текст и заключительную часть (Пядышева 2016: 29-38). Болгарский ученый Х. Кафтанджиев
считает, что вербальная часть рекламы состоит из 4 основных частей: 1. Слогана; 2. Заголовка; 3.
Основного рекламного текста; 4. Эхо-фразы (Кафтанджиев 1995: 3).
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Часто возникают вопросы по поводу разграничения двух элементов рекламного текста – заголовка и
слогана. В определении этих двух элементов, действительно, много общего, однако слоган и
рекламный заголовок являются различными элементами рекламы. По мнению Х. Кафтанджиева,
«наиглавнейшей характеристикой слогана является то, что он отражает сущность, философию фирмы,
ее корпоративную политику в различных областях. ˂…˃ И именно это определяет остальные
характеристики: слоган должен быть: а) коротким; б) запоминаемым; в) содержать торговую марку; г)
полноценно переводиться на другие языки» (Кафтанджиев 1995: 5).

Присутствие в каждом рекламном тексте всех составляющих необязательно. Обязательным является
только наличие рекламного заголовка. Заголовок – это самая важная часть рекламы. «Он вбирает в себя
важнейшее рекламное обращение и аргумент. В заголовке раскрывается суть рекламного сообщения и
содержится главный аргумент. Важность заголовка обусловлена тем, что примерно 80% читателей
пробегают глазами только заголовок» (Кафтанджиев 1995: 3). Следовательно, заголовок должен
привлекать внимание, вызывать интерес, идентифицировать товар и, в конечном итоге, побуждать
адресата приобрести рекламируемый товар. Хороший заголовок должен быть кратким, должен
обращаться к целевой аудитории и подчеркивать отличительное свойство продукта или услуги
(Кафтанджиев 1995: 6).

Для того чтобы вызвать положительную реакцию покупателя и стимулировать его к приобретению
рекламируемого продукта, «в рекламе должны учитываться этнокультурные факторы, отражающие весь
спектр жизни и деятельности ее потребителей и лежащие в основе их миросозерцания. В зависимости
от культурных традиций того или иного общества в рекламе происходит обращение к тем ценностным
предпочтениям, образам и ассоциациям, которые актуальны для данной целевой аудитории» (Долгих:
39-44).

Среда, в которой функционирует любой текст, в том числе и рекламный, – это культура и социум.
Рекламный текст как текст, относящийся к текстам массовой коммуникации, ориентированный на
массовую аудиторию определенной страны, обращается к национальному сознанию определенной
культуры (Трайковская: 95-98).

Национально-культурная специфика в американской рекламе проявляется в отражении общих
ценностных установок и ориентиров всего американского социума, что находит свое выражение в
заголовке рекламного сообщения. На основании проведенного исследования был сделан вывод, что к
специфическим чертам американского национального характера, к которым наиболее часто апеллирует
реклама, относятся:

- индивидуализм, стремление к совершенству:

(1) Your choice. Your Farfetch (FARFETCH 2022: URL).

(2) Like a lot of us, Preference just keeps getting better and better. And I’m worth it (15: L’Oreal: URL).

- желание выделятся из толпы, стремление к превосходству:

(3) Everyone has leases. But no one else has Porsches (Porsche: URL);

(4) It’ll make your knuckles white and your neighbors green (Porsche: URL).

- стремление к лидерству, успеху:
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(5) Men who guide the destinies of the world wear Rolex watches (Rolex Magazine Ad.: URL).

(6) May the best man win, and the other come second (Porsche: URL);

(7) What better way to announce to the world that you, too, are out of the recession (Porsche: URL).

- настойчивость, трудолюбие, преодоление трудностей:

(8) Keep working hard on your dreams (CyberCash Worldwide 2020: URL);

(9) Success is getting what you want (CyberCash Worldwide 2020: URL);

(10) I don’t expect success. I prepare for it (CyberCash Worldwide 2020: URL);

(11) Your effort will play off. More than you can imagine (CyberCash Worldwide 2020: URL);

(12) Keep going ahead. Success is almost there… in front of you (CyberCash Worldwide 2020: URL).

- сплоченная семья:

(13) Don’t feel selfish. In a few decades you can pass it on to your children (Porsche: URL);

(14) Life is Better Lived Together (Volvo: URL).

(15) The Man, the moments. Be the guy your little guy looks up to (Men’s Health US 2013: p. 137).

- сплоченность для достижения общей цели, совместные усилия, единство:

(16) Working it out Together: for a cleaner, greener, better city (Bus Connects: URL).

Таким образом, можно сделать вывод, что в заголовках американских рекламных текстов находят
отражение базовые составляющие национального менталитета; четко прослеживается обращение к тем
ценностным предпочтениям, образам и ассоциациям, которые актуальны для данной целевой
аудитории.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОМИКСОВ НА СИНТАКСИЧЕСКОМ
УРОВНЕ

Актуальность темы исследования обусловлена популярностью индустрии комиксов и частым
употреблением в данных произведениях неправильно построенных предложений или коротких фраз,
составляющих предложения. Перевод предложений в комиксах может быть проблемным в связи с
наличием нарушений правил грамматики языка, а также непонятной информации, передаваемой в
предложениях.

Цель исследования – изучить особенности перевода комиксов на синтаксическом уровне.

Объект исследования – особенности перевода предложений в комиксах, а предмет исследования –
применение переводческих трансформаций при передаче комиксов.

Материалом для данного исследования послужил комикс “Agents of S.H.I.E.L.D.” и его перевод.

В словаре иностранных слов Н. Г. Комлева говорится о том, что комикс – графически-
повествовательный жанр – серия рисунков с текстом, образующая связное повествование, обычно
приключенческого или юмористического характера (Комлев 2008).

В новом словаре иностранных слов дается следующее определение для используемого нами термина:
«Ко' микс (англ. comics, мн. ч. от comic комический, смешной) – небольшая книжка, содержащая серию
рисунков с краткими сопроводительными текстами, образующими связное повествование обычно
развлекательного характера» (Егорова 2014).

В комиксах используется нарушение правил построения предложений. Часто перевод предложений
вызывает трудности у переводчика. Иногда это происходит в связи с неправильным построением
предложения, а иногда из-за непонятной информации, подаваемой в комиксе.

Рис. 1
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В данном случае (рис. 1) можно увидеть неправильное построение вопроса в английском языке с
нарушением грамматических правил языка: “Doing what?” (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). Вопрос
построен неверно, т. к. в английском языке вопросительное слово должно находиться в начале, после
должен быть вспомогательный глагол и имя существительное или местоимение. Правильно
построенный вопрос должен был выглядеть следующим образом “What is he doing?”. При переводе
вопрос звучит как «чем это?» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL), что также является неправильным с точки
зрения грамматики. Использование в русском языке неправильно построенного вопроса обусловлено
тем, что переводчику необходимо сохранить исходную структуру построения диалога, речи
персонажей, а также необходимостью сохранить краткость вопроса.

Рис. 2

При переводе фразы “saying those other things” (рис. 2) использована конкретизация: “other things”
заменено на «эти имена» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). Также необходимо обратить внимание на
структуру построения предложения. Данное предложение и в оригинале, и в переводе начинается с
глагола и в нем отсутствует подлежащее. Вопрос “What other…?” является незаконченным
вопросительным. При переводе стоит вопрос, состоящий из одного слова – «какой?».

Рис. 3

Построение вопроса “You want any backup, agent Coulson?” (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL) (рис. 3)
произошло с нарушением грамматических правил английского языка, т. к. на первом месте должен
быть вспомогательный глагол в вопросительном предложении, чего не наблюдается в данном случае.
В русском языке структура построения вопроса правильная – «Вам нужна подмога, агент
Колсон?» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL).

Рис. 4

При передаче предложения “I’ll work faster” (Agents of S.H.I.L.D.: URL)., которое дословно переводится
как «я буду работать быстрее», использована конкретизация (рис. 4). Распространенное
предложение преобразовано в предложение, состоящее из одного слова, что передает тот же смысл,
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что и в оригинале – «ускоримся» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). Однако такой перевод привел к тому, что
фраза стала короче, чем в оригинале.

Рис. 5

В данном примере (рис. 5) можно увидеть использование грамматической трансформации – членение
предложения. При переводе образовалось два предложения вместо одного, которое было в
оригинале – вместо предложения “Look what I found just lying around on my way out of lockup” даны
два предложения «Глянь-ка, что я нашел» и «Валялось на пути из комнаты пыток» (Agents of
S.H.I.E.L.D.: URL). Также при переводе побудительного наклонения глагола “look” использована
разговорная форма – «глянь-ка», где к глаголу добавлена частица -ка, которая используется в
разговорной речи в русском языке. При переводе слова “lockup” использована контекстуальная замена,
т. к. оно передано в значении «комната пыток», которое не зафиксировано в словаре (Lockup: URL).

Рис. 6

В примере (рис. 6) можно увидеть нарушение правил построения вопросительного предложения в
английском языке. Вопрос “seeing anyone?” (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL) построен неправильно, т. к. в
начале предложения отсутствуют вспомогательный глагол и подлежащее (действующее лицо). По
правилам английского языка вопрос должен был быть построен следующим образом: “Are you seeing
anyone?”. При переводе на русский язык вопросительное предложение тоже построено не совсем
верно, однако правила грамматики русского языка не нарушены. При переводе вопрос звучит так: «с
кем-нибудь встречаешься?» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). Вопросительное предложение построено
верно, однако в нем, как и в английском языке, отсутствует подлежащее.

Рис. 7

В качестве примера рассмотрим следующее предложение (рис. 7), где в наличии нарушение
синтаксической структуры. В данном случае это должны были быть два вопросительных предложения
вместо одного. Вместо “what…no cuddle?” (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL) должно было быть “What? No
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cuddle?”. Также при переводе второго вопроса произошла замена части речи – замена имени
существительного “cuddle” (объятия) на глагол «обнимать». При переводе дано такое же
предложение, т. е. построенное по той же структуре – «Что…даже не обнимешь?» (Agents of
S.H.I.E.L.D.: URL).

Рис. 8

В примере (рис. 8) использовано неправильное построение синтаксической конструкции –
вопросительного предложения. Данное нарушение видно в двух почти повторяющихся вопросах
данного фрагмента. Вопросы “Containing what?” “Containing what, Lola?” построены неправильно с
точки зрения грамматики английского языка (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). На первом месте должно
находиться вопросительное слово, а дальше должен стоять вспомогательный глагол. Перевод данных
одинаковых предложений, отличающихся в оригинале лишь одним словом – обращением “Lola” –
произошел по-разному. Первое вопросительное предложение переведено как «что на нем?» (Agents of
S.H.I.E.L.D.: URL). Такой перевод можно считать использованием смыслового развития, т. к. в
оригинале спрашивают о содержании, и вопрос в оригинале неполный. При переводе дано «что на
нем?», что также можно считать вопросом о содержании диска (как мы знаем из контекста). Второе
вопросительное предложение передано как «что содержится на диске?» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL).
При переводе использован прием добавления – добавлено словосочетание «на диске» для создания
полного понятного предложения.

Рис. 9

В следующем примере (рис. 9) обратим внимание на предложение “I have a few follow-up
questions…” (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). Данное предложение является незаконченной фразой, и при
переводе незаконченность также передана многоточием, а предложение передано как «я не
закончил» (Agents of S.H.I.E.L.D.: URL). Дословный перевод предложения: «у меня есть еще несколько
вопросов». Перевод предложения как «я не закончил» можно считать использованием смыслового
развития. Переводчик решил, что раз у персонажа есть еще вопросы к собеседнику, значит можно
сказать о том, что он не закончил беседу.

Итак, в комиксах используются предложения, построение которых осуществлено не в соответствии с
грамматическими правилами языка оригинала. При передаче их на другой язык чаще всего нарушение
грамматики сохраняется. Такие нарушения в комиксах обусловлены тем, что в данных произведениях
наиболее часто показывается разговорная речь героев. В разговорной, повседневной речи люди часто
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не обращают внимание на грамматические правила языка, что и демонстрируется в комиксах. Также в
комиксах используются короткие фразы и предложения, что обусловлено необходимостью подачи
информации в сжатом виде. Иногда в таких случаях переводчику приходится прибегать к
использованию трансформаций с целью донесения смысла предложений, и при этом необходимо
сохранить объем исходного текста.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВЫХ АКТОВ
«КОМПЛИМЕНТ» И «ПОХВАЛА» И ЕЕ УЧЕТ В ПРАКТИКЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В условиях расширения межкультурных контактов растет интерес к проблеме межличностной
коммуникации и повышения ее эффективности. Актуальность темы исследования обусловлена тем
фактором, что речевые акты положительной оценки широко представлены в ситуациях повседневного
общения и обладают национально-культурной спецификой. Речь учителя и ученика на уроках
иностранного языка должна отражать особенности того стиля коммуникации, который принят в стране
изучаемого языка, а потому знание национально-культурной специфики речевых актов является
важной составляющей языковой компетенции.

Объектом данного исследования являются речевые акты положительной оценки «комплимент» и
«похвала». Предметом исследования выступает национально-культурная специфика этих речевых
актов, которую необходимо учитывать в обучении английскому языку.

Целью исследования является сопоставительный анализ речевых актов «комплимент» и «похвала» в
английской и русской лингвокультурах, а также рассмотрение возможности введения в практику
обучения английскому языку отработку данных речевых актов в диалогах этикетного характера.

Изучение оценочных речевых актов представляет большой интерес для современной лингвистики,
которая на протяжении нескольких последних десятилетий имеет антропоцентрическую
направленность. К речевым актам положительной оценки исследователи относят несколько близких,
но не идентичных вербально-коммуникативных явлений: комплимент, похвала, одобрение и лесть
(Бигунова 2013: 9). Общей целью речевых актов положительной оценки, связанной с их экспрессивной
природой, является стремление оказать положительное воздействие на адресата и побудить его в
дальнейшем к действиям, которые послужили поводом для положительной оценки.

Ю. Д. Добашина отмечает, что зарубежные исследователи, в отличии от отечественных, не
разграничивают комплимент и похвалу, интерпретируя любое высказывание похвалы как комплимент
(Добашина 2015: 68). На различие этих речевых актов указывает то, что похвала предполагает
достижение успехов адресатом, который должен проявить себя с хорошей стороны, чтобы заслужить
похвалу. Комплимент же не ограничен в этом плане.

Объектами комплимента и похвалы являются моральные и интеллектуальные качества, умения и
поступки, а также внешность или манеры. Похвала чаще всего направлена от вышестоящего по
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социальному положению или по возрасту коммуниканта к нижестоящему, в то время как комплимент
чаще адресован равному по статусу коммуниканту, реже он адресован нижестоящему коммуниканту.
Кроме того, важным социальным фактором комплимента, в отличие от других речевых актов
положительной оценки, является гендерная принадлежность адресата. Комплимент внешности, к
примеру, гораздо чаще адресован женщине.

Сопоставительный анализ фактического материала позволил выделить, как общее, так и культурно-
специфическое в изучаемых речевых актах. Как в английской, так и в русской лингвокультуре
выделяются следующие объекты комплимента: внешний вид человека; профессионализм или
определенные способности; личностные качества человека; интеллектуальные способности; жилище,
предметы быта; результаты работы, созданные артефакты; возраст, физические способности.

Установлено, что в обеих коммуникативных культурах распространены комплименты внешности.

(1) You are as pretty as everyone says (Bushnell 2005: 45).

(2) Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив! (Бунин1988: 6).

После комплиментов внешности в обеих культурах преобладают комплименты интеллектуальным
человеческим способностям:

(3) Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности (Куприн1957: 3).

(4) My protege, as you call him, is a sensible man; and sense will always have attractions for me (Galsworthy 1922:
321).

Что касается комплиментов внутренним качествам человека, более часто употребляемыми в
английской коммуникативной культуре, то самыми актуальными являются комплименты честности,
смелости, скромности, доброте, щедрости, религиозности:

(5) ‘At first sight, his address is certainly not striking; and his person can hardly be called handsome, till the
expression of his eyes, which are uncommonly good, and the general sweetness of his countenance, is
perceived.’ (Austen1813: 101)

(6) ‘Hans, you are tall, handsome, strong as a lion, brave, and young.’ (Maugham 1937: 832)

(7) ‘You’re awfully kind, Mark.’ (Maugham 1937: 697)

Комплименты возрасту в обеих культурах употребляются значительно реже, чем внешности,
внутренним и моральным качествам, профессионализму и умственным способностям человека.
Анализ данного вида комплимента свидетельствует о том, что в английской коммуникативной культуре
чаще замечается, что внешность собеседника не изменилась, или что собеседник не выглядит старым.
В русской коммуникативной культуре преобладает преуменьшение возраста собеседника:

(8) – Который год женаты?

– Сорок третий год-с...

– Скажите! А как вы молоды на лицо! (Островский 1856: 22)
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(9) ‘It's a wonder she isn't wrinkled and gray…’ (Alcott 1832: 101)

В русской коммуникативной культуре преобладают комплименты внешнему виду человека, в то время
как в английской коммуникативной культуре превалируют комплименты внутренним и моральным
качествам человека. Наиболее часто можно встретить комплименты профессионализму или высокому
уровню компетентности в работе. Комплименты внешности довольно редки в деловом общении и
могут рассматриваться как признак дурного тона.

Наиболее ярко национальная специфика комплимента проявляется в реакции на него. В русской
культуре наиболее распространенной реакцией на комплимент внешности будет смущение. Адресат
чаще всего ищет оправдание своим достоинствам, преуменьшая их. К примеру, красивая прическа –
это всего лишь результат того, что человек помыл голову, а новая красивая вещь – вовсе не новая, а
забытая старая, которую давно не носили.

Речевой акт «похвала» распространен в педагогическом дискурсе. Можно выделить похвалу за верный
ответ или работу учащегося на уроке: учитель положительно реагирует на ответ учащегося, побуждая и
мотивируя его к активной работе:

(10) Teacher: "Carpe diem! Who knows what that means?"

Student: "Seize the day! "

Teacher: "Very good, Mr.Mix!" (Dead Poets Society 1989)

(11) Teacher: Let`s play a crocodile! Misha, you will be the first.

Student 1 is showing the hidden word.

Student 2 is guessing correctly.

Teacher: Fantastic!

(12) Teacher: Thank you! Good thinking! (пример из видео-урока) (URL: https://yandex.ru/video/
preview/11301192303015984404)

Самыми распространенными речевыми актами похвалы являются краткие реплики, содержащие
общеоценочные предикаты. Они лишены серьезной оценочной нагрузки, являясь в большинстве
случаев формальными маркерами положительной реакции (Отлично! Very good!). Однако, учителю
следует быть более изобретательным и демонстрировать знание различных способов выражения
положительной оценки:

(13) Teacher: You are the true dreamers and dreams accomplish wonderful things. You’re the best! (Stand and
Deliever 1988)

(14) Student: I made this for you.

Teacher: Well, Alex, this is exquisite! That’s really beautiful! I’m going to put it on the board. (Beyond the Blackboard
2011)
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На уроке иностранного языка речевые акты похвалы и комплимента чаще всего используются в речи
учителя. Однако коммуникативный подход к обучению иностранного языка в современных школах
предполагает создание условий, приближенных к естественному общению. Этикетное общение – это
неотъемлемая часть английской речевой культуры. Обязательным в обучении данному виду общения,
прописанному в стандарте, является овладение учащимися диалогом этикетного характера.
Организация такого диалога предполагает в том числе наличие умения похвалить собеседника и
сделать ему/ей комплимент.

Одним из эффективных методов организации учебной деятельности учащихся является ролевая игра.
Для обучения речевым актам «комплимент» и «похвала» необходимо создавать на уроке
соответствующие ситуации общения. Перед началом ролевой игры необходимо провести
подготовительный этап: учащихся нужно познакомить с речевыми актами «комплимент» и «похвала»,
рассказать о том, как они создаются (восклицательные и эллиптические предложения, структуры с
оценочным предикатом и т.д.), какова их основная функция и привести несколько клишированных
примеров.

Для тренировки можно выбрать упражнение «multiple choice»: 1) You are invited to dinner tonight. What do
you say to the hostess when you come in?

a) Good evening. What а wonderful hair cut!

b) Good evening. What а wonderful new dress!

c) Good evening. You look wonderful!

2) What do you say at the table?

a) All dishes are so delicious!

b) Can you share a recipe?

с) Mmm…Nice!

3) What do you say before you say goodbye?

a) See you later. Goodbye!

b) Thank you for your invitation. Your dishes were so tasty! I really like it!

c) It was a nice evening!

Учитель должен пояснить, какие комплимент и похвала уместны в той или иной ситуации: в самом
начале можно сделать комплимент внешности, за столом мы должны похвалить кулинарные
способности хозяйки, по окончании вечера необходимо поблагодарить за приглашение в гости и
теплый прием.

Обучение этикетному общению является неотъемлемой частью обучения иностранному языку.
Различия в коммуникативных культурах могут приводить к коммуникативным неудачам. В связи с этим
необходимо учитывать национально-культурную специфику тех или иных речевых актов, создавая на
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уроке разнообразные ситуации общения, которые помогут учащимся расширить запас этикетных
формул и избежать коммуникативной интерференции.
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ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА В СВЕТЕ ТЕКСТОВЫХ И
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

Художественный перевод является одним из самых сложных видов перевода. Перевод художественной
литературы – это не обычный процесс перевода, а особый вид коммуникации, важностью которой
является сам текст. Этот вид перевода имеет много аспектов и характерен сложностью передачи текста
в другую инокультурную среду ввиду различий языков, культур, их семантических, лексических,
грамматических и стилистических особенностей.

Как следствие, детальное исследование воссозданного на другом языке текста, а вместе с тем и – в
первую очередь, путём выявления переводческих закономерностей – проектирование переводческих
методик (стратегий) стало причиной особого внимания исследователей в сфере переводоведения,
лингвистики и литературоведения. Весь процесс разностороннего исследования переводов преследует
глобальную цель – способствовать воссозданию максимально эквивалентного текста. Однако,
применяя релевантные способы перевода, нельзя быть полностью уверенным, что добьешься
ожидаемых результатов. Так как особенности культуры, языка, природных или бытовых явлений иногда
совершенно невозможно передать на другой язык. Если все же эти особенности были переданы в
инокультурную среду, то для другой инокультурной среды они не будут означать того же, что и для
читателя, принадлежащего культуре и языку оригинала.

Создателями интерпретативной теории перевода в 1970-х годах являются Д. Селескович и М. Ледерер.
И только в 1987 году они изложили свои исследования по данной концепции в книге
«Интерпретировать для того, чтобы переводить» (Seleskovitch 1984: 92-97).

Представители данной теории считали, что основу концепции представляет собой общение между
людьми, которое осуществляется не путем обмена единицами языка, а с помощью речевых
высказываний-текстов, имеющих определенный смысл. При этом смысл текста не сводится к простой
сумме значений языковых единиц. Именно извлечение смысла из исходного сообщения и
переотражение его в тексте перевода является основной задачей переводчика (Seleskovitch 1984: 92-97).

В нашей работе мы рассматриваем различные текстовые и переводческие стратегии в свете
интерпретативной теории перевода.

X. Крингс был одним из первых, кто попытался осмыслить стратегию перевода с теоретических
позиций. Опираясь на изложенное им определение, переводческие стратегии – это «потенциально
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осознанные планы переводчика, направленные на решение конкретной переводческой проблемы в
рамках конкретной переводческой задачи» (Krings 1986: 18).

Переводческие стратегии, изложенные в лингвистической литературе, мы символично разделили на
общие и частные.

К общим стратегиям относятся:

Стратегия компромисса. В данном случае, как предполагает Н. К. Гарбовский, переводчик стремится к
достижению адекватного перевода, текст которого, с одной стороны, ограничен рамками
оригинального текста, а с другой стороны, подвержен переводческим интерференциям (Гарбовский
2011: 2).

Стратегия оценки переводческого продукта. Л. С. Макарова отмечает, что исходя из данных
положений, исследователь предлагает инструментарий для проведения предпереводческого анализа,
который включает в себя такие модули, как художественно-эстетический, лингвостилистический,
культурологический и личностный, чтобы в последующем понять, как осуществляется «актуализация
произведения», которая связана с условиями иной лингвоэтнической среды (Макарова 2008: 91-96).

К частным стратегиям относятся:

Стратегия позитивной самопрезентации. Данную стратегию представляет М. А. Степанова.
Исследователь подчеркивает, что эта стратегия реализуется в рамках микростратегий стилистической
адаптации и переводческой метонимии, в соответствии с лингвистическими и речевыми
корреляциями исходного языка и переводящего языка. Данная стратегия основывается на
национальных жанрово-стилистических традициях в исходной культуре и в принимающей культуре
(Степанова 2014: 42-63).

Культурно-ориентированные переводческие стратегии. Культурно-ориентированные стратегии
связаны со скопос-теорией К. Норд, в рамках которой скопос, рассматриваемый как цель перевода,
должна определяться в соответствии с условиями принимающей культуры. Так как они в свою очередь
предусматривают обращение к культуре как таковой с целью решения особых переводческих проблем и
учитывают культурно-специфические нормы перевода, которые оказывают влияние на
предварительное восприятие, а точнее ожидания участников интеракции (Лядова 2015: 110-113).

Воссоздающая стратегия. Это практически переводческая стратегия, которая применяется читателем-
переводчиком. Читатель-переводчик в данном случае не просто читает, а по сути, внимательно
исследует переводимый текст как литературовед, исследователь, причем с учетом всех его сторон с
целью распознания, интерпретации авторской интенции. Переводчик как бы самый внимательный,
пристальный и заинтересованный читатель, которого мог бы пожелать себе каждый писатель. Так как
уже в процессе чтения переводчик подготавливается к работе по переизложению этого текста на
другой язык, его механизмы восприятия нацелены на дальнейшее порождение, воссоздание (Krings
1986: 311).

В отношении стратегий перевода лингвисты выделяют различные текстовые/дискурсивные стратегии.

В своих трудах Е. В. Чернявская говорит о коммуникативной стратегии отправителя, а также о
решениях коммуникативных задач, связанных с воздействием на модель мира адресата, при этом
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старается более широко раскрыть комплексное речевое влияние говорящего на партнера (Чернявская
2005: 77-83).

Умберто Эко в своих трудах придерживается интересной модели, которая подразумевает образцового
читателя, чьи действия заранее прогнозируются, то есть читатель в этот самый момент следует
предписанной модели. Таким образом, автор защищает текстовую стратегию образцового автора и
образцового читателя (Eco 1985).

В. Жув, известный французский текстолог, проводил работу, основываясь на используемых
композиционных техниках, где впоследствии он обнаруживает локальные и глобальные текстовые
стратегии. Локальные представляют собой методы, влияющие на формирование отношения читателя
к миру литературного произведения, а глобальные нацелены на осмысливание исходного смысла
текста через призму различных точек зрения и перспектив (Jouve 1997).

В свою очередь, Н. С. Болотнова ставит в параллель регулятивные структуры с текстовыми
стратегиями, при помощи которых можно определить коммуникативную стратегию автора и
получить контроль над читательским восприятием (Болотнова 2007).

По мнению О. А. Мельничук и Т. А. Мельничук, текстовая стратегия автора выражается «как схема
речевых действий и его реализация для достижения коммуникативной цели автора текста, которая
находится в состоянии воздействия на картину мира и систему ценностей читателя» (Мельничук 2013:
125-135). Исследователи считают, что только при помощи текстовых стратегий двух видов –
семантических и формально-структурных – возможно выполнение данного плана.

Порождающая стратегия представляет собой стратегию автора (или собственно текстовую
стратегию). Она предназначена для того, чтобы в рамках нее понимать определенные параметры
организации текста и характеристики, заложенные автором при его написании (порождении).

Рассмотрим переплетение текстовых и переводческих стратегий в некоторых примерах:

(1) By Geοrge! He remembered nοw (Dreiser (2): URL).

Черт возьми, теперь он вспомнил! (Драйзер 1973: 47).

В данном примере переводчик весьма интересно подошел к переводу. Восклицание в английской
версии выражено сочетанием существительного с предлогом By Geοrge, где упоминается защитник
Англии, Святой Георг. Насколько известно из разных источников, задействовать имена святых и тем
более богов в бытовой сфере в русском языке является недопустимым. По этой причине переводчик
весьма точно передал данное восклицание, переведя данную фразу «Черт возьми». Тем самым, он
избегает недопонимания в обеих культурах.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что вышеупомянутый пример – Черт возьми, был весьма
удачным примером перевода, в нем можно видеть, как переводчик применил стратегию компромисса с
целью достижения адекватного перевода. Все это обуславливается и тем, что вместе со стратегией
компромисса, переводчик также сочетал глобальные и локальные текстовые стратегии, чтобы отразить
все грани смысла и множество точек зрения. В частности, учтено то, что в Англии имена святых
другие, нежели в русскоязычной культуре. Для передачи определенных характеристик текста,
составляющих его смысл, переводчик дополнительно применяет воссоздающую стратегию.
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(2) Οnce, when a bοy, in οne οf his perambulatiοns thrοugh several οf the surrοunding tοwns, he had
passed a village ‘lοck-up’, as the tοwn prisοns were then called… (Dreiser (1): URL).

Однажды, когда он еще мальчиком бродил по окрестным городам, ему случилось пройти мимо 
«арестантского дома», как назывались тогда городские тюрьмы… (Драйзер 1973: 465).

В русском языке нет эквивалента выделенному словосочетанию, поэтому переводчик передает
информацию, подобрав словосочетание арестантский дом, которое может передать основные
компоненты значения исходного словосочетания в тексте. В данном случае автор оригинала имел в
виду темницы, которые были характерны для того времени. А так как людей арестовывали и бросали в
темницы, переводчик, прибегая к стратегии компромисса, перевел английское сочетание a village
“lοck-up” на русский язык словосочетанием арестантский дом, образовав его от глагола
арестовывать. При этом использована порождающая стратегия и сохранены характеристики того
времени, которые были заложены в авторском задании текста оригинала.

(3) His death cοuld nοt have been laid tο his grief οver Aileen exactly, fοr he was a very large man –
apοplectic and with sclerοtic veins and arteries (Dreiser (1): URL).

Разумеется, его смерть нельзя было приписать только огорчениям из-за дочери, ибо он был человеком
грузным, апоплексического сложения и уже давно страдал склерозом кровяных сосудов; к тому же
он много лет вел очень малоподвижный образ жизни, гибельно отражавшийся на его пищеварении 
(Драйзер 1973: 518).

Разбирая данный пример, отмечаем, что произошла замена следствия причиной. Это можно объяснить
тем, что признак объекта, который в предложении был выражен словом sclerοtic (в буквальном смысле
склеротический) не может быть применен в качестве определения русского слова вены (кровеносный
сосуд).

Тогда переводчик, используя воссоздающую стратегию, изучает переводимый текст, как исследователь,
во всех его аспектах, непосредственно обращаясь также и к медицине. В результате проведенного
«исследования» он представляет перевод данного фрагмента предложения распространенным
предложением с введением деталей: склероз кровеносных сосудов описывает болезнь более
специфично, чем просто атеросклероз, для того чтобы читатель понял, о чем идет речь. Также в
данном примере была использована порождающая стратегия для переноса смысла, заложенного
автором произведения, в инокультурную среду.

(4) After the funeral the family settled dοwn tο a seemingly peaceful cοntinuance οf the οld life; but it was
a matter οf seeming merely (Dreiser (1): URL).

Похоронив его, они как будто вернулись к прежней мирной совместной жизни, но эта была лишь
видимость (Драйзер 1973: 518).

В данном случае фрагмент иллюстрирует то, что в английском языке словосочетание является
грамматически организованной структурой, в которой один из элементов господствует над
остальными, то есть ядерным.

Главной единицей является словоформа cοntinuance, но при переводе в русской версии главной
становится словоформа жизнь, остальные составляющие выполняют атрибутивную функцию. Также
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происходит опущение одного из элементов словосочетания seemingly, которое передает модальность
неопределенности и неуверенности данного фрагмента, при переводе фраза приобретает
утвердительный характер.

Для достижения адекватности перевода, который будет понятен русскому читателю, переводчик
использует стратегию компромисса, добавляя новый элемент совместная, который отсутствует в
исходном языке. Таким образом, появляется новая идиома. При этом порождающая стратегия помогает
сохранить определенные характеристики и стиль текста, заложенные автором при его написании.

(5) Until which time we must ask their patient consideration (Dreiser (1): URL).

До тех пор нам остается только просить их о терпеливом и снисходительном отношении
(Драйзер 1973: 518).

Следует отметить, что, не вводя в русский перевод добавлений, можно исказить смысл оригинала, а
также нарушить нормы русского языка, вследствие чего текст перевода может стать трудным для
восприятия и понимания. Для того, чтобы более точно охарактеризовать отношение, которого
работодатели требуют от своих работников, переводчик распространил словосочетание в переводящем
языке, используя вспомогательный элемент, выраженный прилагательным снисходительное, что
наполняет содержание мысли новым оттенком и дает читателю более ясную картину происходящего,
когда в компании происходит сокращение рабочих.

Таким образом, нужно отметить, что управление читательским восприятием через применение
стратегии компромисса вместе с регулятивными структурами обеспечивает адекватность перевода.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТОПОНИМИЧЕСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В современном французском языке помимо имен нарицательных, обозначающих реалии из всех сфер
жизни современного человека, существует пласт слов, которые являются именами собственными.
Имена собственные охватывают практически все сферы нашей жизни.

Изучая названия мест, топонимика охватывает практически весь земной шар, и одна из задач этой
науки – установить стандарты для наименования мест, «зафиксировать» за ними определенное
название и использовать это название во всех языках.

Употребление топонимов весьма распространено во франкоязычном дискурсе. Изучающие
французский язык часто сталкиваются с трудностями интерпретации топонимических имен.
Декодирование заложенной в топонимической системе информации позволит, с одной стороны,
выражать процессы топонимической номинации, происходящие в обществе в целом, с другой
стороны, выявить национально-специфические черты франкоязычных топонимов.

По определению И. П. Литвина, топоним – это индивидуализирующий элемент полной
топонимической формулы (в состав полной топонимической формулы входит имя собственное и
сопровождающий его географический термин (имя нарицательное), который разъясняет, к какому типу
географических объектов относится данное название). Полная топонимическая формула выглядит так: 
la ville de Paris; la place de la Concorde, собственно, топонимами являются элементы Paris, Concorde.
(Литвин 1988: 68).

И. П. Литвин и В. П. Нерознак выделяют различные классы топонимов:

1. оронимы (собственное название объекта рельефа земной поверхности как выпуклого, так и
вогнутого): Massif central (en France), l’Oural (en Russie);

2. урбанонимы (собственное имя любого внутригородского топографического объекта): l’Arc de
Triomphe, le Notre Dame;

3. ойконимы (название населенного пункта): Alsace, Brittany, Centre;

4. астионимы (название города): Marseille, Nice, Toulon;

5. гидронимы (название водных объектов): l’océan Atlantique, la Manche;
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6. годонимы (используют для обозначения улиц, проспектов, бульваров): rue du Croissant, rue des
Boulangers и др. (Нерознак 1990: 515-516).

Мы также отмечаем, что особенностью топонимов является их мотивированность, так как в их состав
входят элементы разнообразных семантических полей, примерами служат:

Флора (le chêne): La Ville neuve-au-Chêne, Le Chênе;

Фауна (le coq, la vache): Dommartin-le-Coq, Chantecoq, la Vacherie;

Религия: Martin-Église, Boiry-Saint-Martin;

Цвет (rouge, noir): Montrouge, Noirlieu;

Оценивание (beau, bon): Belleville, Bonneville;

Темпоральность (neuf, vieux): Annecy-le-Vieux, Moussy-le-Neuf, и др.

Наиболее общими и частотными моделями образования топонимов принято считать простые,
производные и составные.

1) Простые топонимы – это названия географических объектов, образованные прямым переходом из
нарицательного слова в имя собственное.

Исходный апеллятив может быть существительным: Ville; Bois; Champs.

Топонимы-субстантивы (образованные путем перехода прилагательного или причастия в ИС): Vert;
Riche; Maudit.

Топонимы образуются в процессе прямого перехода имени собственного личного в новый класс (кроме
топообъекта): Marie; Richelieu.

2) Бессуфиксально-производные (вторичные) – сюда относятся наименования географических
объектов, акт номинации которых был мотивирован другим топообъектом, чаще всего близким по
местоположению: Bresle (река на северо-западе Франции, также небольшой город на севере Франции).
Информация о местоположении объекта выражается с помощью предлогов à, de, sur, en: Beauvoir-sur-
Mer; Bois-d'Amont; Trans-en-Provence.

Аффиксально-производные топонимы. Например, топоним Auneil происходит от апеллятива “aune”, к
которому был добавлен суффикс -euil [oj], развившийся из латинского суффикса -olus.

3) Сложные (составные) топонимы представлены наименованиями нескольких типов:

1 – Сочетание определения-прилагательного и географического термина: Blanquefort, Abbeville’ или
форманты, включающие положительную качественную оценку: -beau, -belle, -bon и т.п.: Bonlieu,
Bellefontaine.

2 – Сочетание существительного и прилагательного, в котором атрибутивная часть передает
относительные признаки объектов (vieux – neuf, grand – petit).

3 – Беспредложное сочетание существительного и географического термина.
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Сложные топонимы являются мотивированными. В топонимии Франции присутствуют онимы,
упоминающие культурный значимый символ “le coq” – Dommartin-le-Coq, Chantecoq, – отсылающий не
только к миру фауны, но и актуализирующий потенциальную сему «боевой дух».

Немаловажную роль играют социальные и исторические факторы топонимических трансформаций во
французском языке, ими служат:

1) Топонимы, указывающие на основателя: Rechelieu; Henriville.

2) Топонимы, указывающие на исторические события: Arques-la-Bataille. Такие топонимы служат для
памяти доблести и побед французской армии.

3) Одной из характерных особенностей топонимикона Франции является образование данного слоя
онимов на основе географического параметра, определяемого территориальным заселением Франции
определенными племенами. Примерами таких племен служат: докельтские, галльские, норманнские,
бретонские, баскские, корсиканские топонимы.

В Средние века во Франции деревни часто строились на возвышенности. Отсюда и очень большое
количество топонимов, включающих слово mont (гора). Чаще всего такие названия встречаются в
составе с прилагательными (Montaigu, Beaumont) или с именем человека (Montbéliard, Montdidier).

Названия многих населенных пунктов имеют названия, обозначающие религиозные сооружения,
происходящие от латинских имен (cella): La Celle, Lalacelle.

Таким образом, семантика топонима, заключенная в нем социальная и историческая информация
представляют собой интересное поле для исследования в лингвистическом и культурном плане.

Географические названия по своей семантикe и морфологическому составу являются свидетелями
исторического наследия, они принадлежат коллективной памяти и составляют культурное наследие
нации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Современная геополитическая ситуация характеризуется быстрым развитием технологий,
глобализацией и ускоренными темпами обмена информацией. В связи с этим, языковые вопросы стали
особенно актуальными. Распространение языков играет важную роль в глобальной политике и
экономике. В данной статье мы рассмотрим перспективы распространения языков в современной
геополитической ситуации.

Английский язык уже давно является международным языком бизнеса и дипломатии. Сегодня более
1,5 миллиарда людей говорят на английском языке, что составляет около 20% населения мира. Однако
с появлением новых центров экономической и политической силы, таких как Китай и Индия,
увеличивается интерес к местным языкам, таким как мандаринский и хинди. При этом несмотря на то,
что английский язык продолжает оставаться востребованным, происходит расширение спектра языков
для общения.

Помимо мандаринского и хинди, языки также активно распространяются в связи с ростом
экономического и культурного влияния различных стран. Например, испанский язык становится все
более популярным в Северной и Южной Америке, а португальский в Бразилии. В свою очередь,
страны Азии активно продвигают японский, корейский и другие местные языки. Однако
распространение языков не связано только с ростом экономической мощи той или иной страны.
Например, французский язык активно продвигается в рамках Франкофонии – международного
сообщества стран, где французский язык является официальным или одним из официальных языков.
Важно также учитывать социальные аспекты проблемы распространения языков. Например, в
некоторых странах, где многие говорят на диалектах или местных языках, может существовать
дискриминация в отношении людей, которые не говорят на официальном языке страны. Это может
привести к тому, что люди будут стараться избегать использования своих родных языков и переходить
на официальный язык для того, чтобы не столкнуться с дискриминацией.

Кроме того, существует проблема языкового империализма, когда государства сильных языков
насильно внедряют свой язык и культуру в другие страны. Это может вызывать недовольство и
сопротивление со стороны местного населения и приводить к конфликтам.

Английский язык на данный момент является самым популярным в обществе. Это можно объяснить
как простотой языка, так и рядом других факторов. Начало широкому распространению данного
средства коммуникации было положено Британской империей, владения этого государства имелись
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практически во всех часовых поясах планеты. Великая империя перестала существовать в XX веке, но
люди настолько свыклись с языком, которым пользовались на протяжении долгого времени, что не
видели смысла лишать его статуса государственного. Соседние государства с целью сохранить контакт
с тогдашней империей также осваивали английский прежде всего в дипломатических целях.
Очевидно, что все эти события, имеющие историческую весомость, не могли пройти бесследно для
всех сфер жизни. Именно на территории бывших колоний начинают появляться культурные феномены,
имеющие большую значимость для всего мирового сообщества. Приведем некоторые примеры: самым
почитаемым университетом в мире является Массачусетский технологический институт, самой
дорогой технологической компанией – Apple. Если рассматривать приведенные нами примеры, то
можно уследить логическую связь между престижностью образования и желанием людей освоить
язык, на котором данное образование функционирует. Большинство научных работ и публикаций на
международном уровне пишутся на английском языке, что может создавать проблемы для ученых, не
владеющих этим языком. Поэтому важно стимулировать развитие научных и образовательных центров
на местном уровне, чтобы не зависеть от языковых ограничений.

Желая попасть в известный университет или же трудоустроиться в элитную компанию, люди со всех
уголков планеты не только осваивают необходимые дисциплины, но и берутся изучать язык. Помимо
этого, можно заметить интересную деталь – современные технологические разработки всегда делались
на английском языке, и это стало своеобразным признанием его языком, который должны понимать
все. Так, создатель самого простого языка программирования Python Гвидо Ван Россум, будучи
голландцем, использовал для операций не голландский язык, а именно английский. Следует отметить,
что Python является самым популярным языком программирования на данный момент. Даже причина
глобализации родом из англоязычной страны: интернет, ставший связующим звеном в
информационном плане, был разработан в США. Все это повлекло за собой естественный процесс
распространения данного языка. Экспансии уже нет, но количество людей, знающих английский
увеличивается незаметно и быстро, в некоторых странах, где английский язык является единственным
языком общения, люди, не владеющие этим языком, могут испытывать трудности при поиске работы,
образовании или получении информации.

Что будет дальше, возможно ли такое, что на английском будет говорить 90% населения всей планеты?
На эти вопросы ответит лишь ход истории, но можно сделать определенный анализ, рассматривая
ситуацию в мире.

Хотелось бы начать с языковых заимствований, динамики таковых. Мы часто слышим о так
называемых саммитах, дефолтах, эскалациях и так далее. Все вышеуказанные термины имеют
исключительно политическое значение, их употребление заметно увеличилось со временем, если
сравнивать даже с XX веком. Объяснить это можно очень просто: в XX веке Россия была в
международной изоляции, не было такой надобности в использовании подобных терминов,
использовались русские синонимы либо же европейские.

Если же смотреть на период до прихода к власти большевиков, то можно сделать вывод, что Россия
сама была гегемоном на политическом поле, но и помимо этого имела плотную связь с европейскими
государствами, а не с англоязычными. Но что же насчет обыденной речи? Здесь ситуация не менее
выраженная, с появлением интернета заимствование английских слов стало более обширным, молодое
поколение заменяет русские слова английскими синонимами, так как считает, что в произношении они
звучат уместнее русских. Поменяется ли данная ситуация со сменой политических партнеров? Вовсе
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нет, ведь сложно представить, что россиянин вдруг начнет включать в свой лексикон заимствования
из иранского или же китайского языка. Прежде всего из-за непопулярности этих языков и трудности
для изучения.

Понимают ли наши граждане то, что большое количество заимствований не лучшим образом
сказывается на родном языке? Кажется, что осознание пришло после 2014 года, когда страна
столкнулась с определенной изоляцией на политическом поле. Как же проявляется данное осознание?
Так, партия ЛДПР в восьмой раз за 25 лет внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить
использование заимствованных слов в русском языке. К чему это привело? В первую же очередь
выразили несогласие экономисты, у которых большинство терминов является англицизмами. Спустя
некоторое время законопроект был отменен, а потом и вовсе забыт.

Были и другие примеры подобной борьбы. Власти Крыма создали целый словарь по замещению
иностранных слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами, но данная работа
была оставлена без внимания. Рассматривая эти примеры, можно сделать вывод, что размышления о
том, портится язык от заимствований или же нет, несут сугубо субъективный характер, нет никакой
надобности бороться с процессом заимствований, ведь язык – это не предмет эстетики, а прежде всего
динамическое средство коммуникации, которое изменяется вместе с иными социальными процессами.
Условно, почему в китайском языке так низок процент заимствований? Банально страна находится в
изоляции от англоязычных стран, у Китая свой собственный интернет, свои сети магазинов, у
политических партнеров английский государственным не является. Чтобы говорить о том, как
избавиться от англицизмов в нашей речи, необходимо для начала отключиться от международной сети
интернет и изолировать свое же население от иных стран. Является ли это разумным? Разумеется, нет.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что количество заимствований будет увеличиваться до тех
пор, пока существует контакт с англоязычными странами.

Еще одним важным аспектом распространения языков является сохранение культурного наследия. В
современном мире существует множество малочисленных языковых сообществ, которые борются за
сохранение своего языка и культуры. Распространение глобальных языков может угрожать
существованию малых языковых сообществ и привести к исчезновению целых культур.

Для англоязычных стран банально выгодно распространять свой язык по территориям, ведь язык – это
средство коммуникации, хранящее в себе то, что сближает народы. Относительный анализ динамики
распространения английского языка позволяет сделать сайт English Proficiency Indeх (EF EPI, URL).
Данный ресурс позволяет посмотреть на индекс владения английским языком в зависимости от
страны. На первых 15-ти местах можно встретить такие страны, как Нидерланды, Сингапур, Австрия,
Польша, Финляндия. На последних 20-ти местах мы можем увидеть Сирию, Казахстан, Узбекистан. И
для первой, и для второй подборки находятся объяснения политического и исторического характера,
объясняющие столь высокие или же низкие показатели знания английского языка. Начнем с конца. В
Казахстане и Узбекистане низкое знание языка можно объяснить тем, что эти страны долгое время
были частью Российской Империи, где права жителей сильнейшим образом ограничивались,
образование было доступным не каждому, а затем входили в СССР, в котором они, как и все
остальные составные части данного государства, находились в международной изоляции. Затем эти же
страны интегрировались в СНГ, основным политическим союзником стала Россия. Сами жители
Кыргызстана и Казахстана рассматривают именно Россию, как место для заработка, жизни. То есть им
неинтересна условная Америка или же Англия с Канадой, где уровень жизни выше, потому они и не
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учат английский, им необходимо знание русского. На этом примере можно увидеть то, что язык как
средство коммуникации имеет свойство подстраиваться под конкретные жизненные ситуации, он
интегрируется в тот народ, который в этом нуждается.

Если же смотреть на первую десятку, то значительный интерес вызывают Финляндия с Польшей.
Финляндия с 1809 по 1917 входила в состав Российской Империи, она была отвоевана у шведов.
Казалось бы, ситуация аналогична с Английскими колониями, русский язык должен был
использоваться финами и после 1917, но все сложилось иначе. Находясь в Российской Империи, фины
чувствовали себя угнетенными, а потому там были нередки русофобские взгляды, наблюдался
национализм, поэтому этот народ поспешил забыть русский язык. Далее ситуация лишь усугубилась:
началась кровопролитная совсетско-финская война. Ни о каком контакте с русским языком и речи идти
не могло. Фины захотели забыть как русский, так и самих русских. А вот с НАТО, в которую входят
США, у Финляндии сложились довольно хорошие отношения, кроме того, сейчас идет речь о
вступлении Финляндии в НАТО. Примерно такая же ситуация сложилась у Польши, она тоже была
частью Российской Империи, более того, в отличие от Финляндии, она была в составе СССР с 1939
года. Но тем не менее, в Польше начались такие же всплески русофобии, затем она и вовсе стала
частью НАТО. Становится понятным, что местные власти будут стараться всячески искоренить
неугодный им язык, поспособствовать распространению нужного.

Таким образом, можно увидеть, что языку свойственно отображать в себе тенденции политических
отношений, использование языка одним народом может участиться или же сойти на нет в
зависимости от политической ситуации.

Если рассматривать распространение английского языка, к одному из факторов такой известности
можно отнести высокий уровень жизни в англоговорящих странах и желание релоцироваться в них.
Это непременно отражается и на самой образовательной среде, появилось множество онлайн-школ,
где можно учить английский язык. Сюда же можно отнести то, что все нынешние компании, в связи с
глобализацией зависимы от заграничных, опять же по традиции за средство коммуникации берется
английский язык, так как на момент всеобщей глобализации (XX век) он уже зарекомендовал себя в
качестве всемирного. Чтобы попасть на старшие должности необходимо знать английский, так как рано
или поздно придется общаться с заграничными коллегами.

Итак, хотелось бы отметить то, что насильственные методы распространения языка полностью изжили
себя в силу того, что по сравнению с прошлым, в мире господствуют демократические режимы, в
которых учитываются естественные права людей. Кроме того, в конституциях многих стран
закреплено право народов на самоопределение. То есть сценарий Британской империи с
подвластными ей колониями, превращенными в англоязычные, точно повторять не собираются. Но в
этом и нет надобности. Дальнейшее распространение английского стало естественным процессом,
данный язык так глубоко вошел во все сферы жизни, что убрать его будет просто невозможно. Можно с
уверенностью сказать, что пока существуют транснациональные компании, есть интернет и хоть
малейшая связь с теми медиа продуктами, которые нам дарят англоязычные страны, английский
продолжит распространяться в качестве средства коммуникации по всему миру. Можно также
предположить, что по мере развития данный язык будет изучен и странами третьего мира. Например,
когда Иран выйдет из-под санкционного списка, то он непременно поспешит налаживать связь с
заграничными партнерами, появится необходимость в дипломатических кадрах, и тогда начнется
постепенное внедрение английского языка в образовательную среду этой страны.
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В целом, можно сказать, что проблема распространения языков в современной геополитической
ситуации имеет множество аспектов и требует комплексного подхода, учитывающего как интересы
международной общности, так и права местных культурных сообществ. Важно не только сохранять
культурное наследие и разнообразие языков, но и находить баланс между международной
коммуникацией и сохранением национальных и культурных особенностей.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЛАТЫНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современный мир, как и современная экономика, не может представить свое существование без
международной коммуникации. Для преодоления языкового барьера на помощь приходят специально
обученные этому люди – переводчики. Каждый специалист в этой области сталкивался с таким
явлением, как латинский язык. В связи с этим не сложно заметить, что латинизмы присутствуют во
многих языках и это позволяет ему претендовать на универсальность. Латинский язык принадлежит к
числу древнейших письменных языков индоевропейской семьи, лингвоним происходит от названия
племени Лациум (Latium), столицей которого был Рим. По мере распространения силы и влияния Рима
изначально по всей территории современной Италии, а затем и всего южного Средиземноморья, а
также значительной части Европы на севере, Рим стал мировой державой, а латинский язык почти на
пяти веков стал общим для многих народов огромной Римской империи (Сомов 1997: 203).

Падение Римской Империи привело к ее феодальной раздробленности. Политическая раздробленность
стала причиной развития диалектов, которые позже сформируют современные языки романской
группы. Господство латинского языка оставило заметный след, во всех европейских языках, в первую
очередь в сфере лексики. Таким образом, современный русский язык имеет множество слов латинского
происхождения. (1) Например: академия от лат. аcademia, ректор от лат. rector – управитель, или
более интересный пример который показывает влияние на несколько языков сразу,слово университет
происходит от немецкого Universität, которое, в свою очередь, произошло от латинского universitas –
совокупность, общность (Подосинов 1995: 10). До начала XIX века латинский язык играл важную роль
в академической среде. Вся европейская образовательная системаопиралась на латинский язык: на нем
читались лекции, делась документация. Многие сочинения М. В. Ломоносова и других ученых XVIII
века написаны на латинском языке. (2) Ценнейшие философские трактаты, созданные французскими
философами Декартом («cogito, ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую») и Гассенди
(свод философии «Syntagma philosophicum» – «Философская синтагма», голландским философом
Спинозой («Tractatus Theologico-Politicus» – «Богословско-политический трактат»), английскими
учеными Бэконом (его знаменитый афоризм – «Знание – сила» – «Scientia potentia est»), Гоббсом
(«Философские основания учения о гражданине» – «De Cive»), немецким философом и математиком
Лейбницем («Об искусстве комбинаторики» – «De arte сombinatoria») были созданы написаны на
латыни (Сомов 1997: 209).

Таким образом латинский язык можно поистине считать языком великой истории. Это,как мы
убедились выше,легко объясняется историей его становления и существования. Латинский язык,
несмотря на свой титул «мертвого языка», часто встречается в различных сферах современной жизни.
Возьмем, к примеру, медицину. Латинские термины – основа этой профессии. Ни один грамотный
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врач не является таковым без знания основ этого языка. Именно эти термины упрощают
коммуникацию врачей из разных городов, областей и даже стран, так как в независимости от их
родного языка, профессиональная терминология является интернациональной: (3) Chamomilla, ae f –
ромашка; Ferrum, i n – желе–;Tabulettae Prednisoloni – таблетки преднизолона; Tinctura Leonuri –
настойка пустырника, asthma, atis n – астма; hernia, ae f – грыжа, инфекционист – infectionista, ae m,
Gelatosa, ae f – гелатоза; Propolisum, i n – прополис (Рудавин 2019: 57).

Обратимся к иной профессиональной области – юриспруденции, основой которой также является
латинский язык. В данном случае большую роль играет не терминология, а сами законы и их
понимание, корнями уходящее во времена древнего Рима и их концепции о справедливости иправе,
Например: Одно из положений римского права (4) (Ad impossibilia nemo obligātur – К невозможному
никого не обязывают. Общее положение римского права. (Ad turpia nemo obligātur – К постыдному
никого не обязывают) термин международного права (casus foederis – случай договора) (Сомов 1997:
228).

В современной философии латынь – это главное богатство. Так как именно в период, когда латынь еще
была живым разговорным языком, жили и активно работали великие философы: (5) Цицерон
(Abigneignem – услуга за услугу, Cicatricem refricare – сыпать соль на рану, Labor callum obducit dolori –
труд притупляет горе.) Лукреций (De nihilo nihil – Из ничего ничего, Nil de nihilo fit – Ничто не
возникает из ничего, Mors immortalis –Бессмертная смерть) Тит (Melior tutiorque est certa pax, quam
sperata victoria – Достигнутый мир лучше и надежнее ожидаемой победы, Invehunt divitiae
avaritiam – Богатство порождает скупость) (Подосинов 1995: 153).

Для историка и лингвиста знание латыни – это ключ ко многим тайнам и секретам. Объясняется это
тем, что неизвестные для нас факты культуры, исторические события, фонетические особенности
языков и диалектов становятся более прозрачными, если рассматривать их через призму латинского
языка.

Латынь – фундамент целой языковой группы. Французский, итальянский, испанский, португальский,
румынский языки получили свое название «романских» (от слова Romanus – римский). Отделение
романских языков происходит в VIII-IX вв. нашей эры. Параллельно с разговорным языком, а затем и с
новыми национальными языками, продолжал существовать литературный латинский язык. Таким
образом, без знания латинского языка легко не заметить мотивацию современных романских языков
или не иметь возможности осознать и объяснить определенные явления грамматики и фонетики
данных языков (Подосинов 1995: 14).

Помимо фундаментальной основы для современных романских языков и ценности как исторических,
так и культурных знаний, которые принес нам латинский язык, нельзя не упомянуть о том, что латынь
и в наши дни используется как официальный язык в католической церкви. Знание латинского языка
является непременным для священнослужителя католической церкви, так как на нем ведется
документация Ватикана и составляются послания римских пап (erum Novarum, дословно – Новых
явлений, Pacem in Terris – Мир на Земле).

Таким образом, несмотря на термин «мертвый язык», латынь продолжает жизнь в повседневной
жизни современного человека. Она охватывает большую часть профессиональной деятельности,
пребывает в жизни ныне активно употребляемых романских языков и по-прежнему открывает нам
истину и мировидение древнего мира, через работы великих людей прошлого. Изучение латинского
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языка делает человека умнее, позволяет не только понять и осознать внутренние и внешние процессы
языков или исторических событий, а также дает возможность разгадать загадки вечности.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Художественная литература – один из видов искусства, спецификой которого является использование в
качестве единственного материала слова и конструкции человеческого языка.

Художественный стиль воздействует на воображение, психику и чувства читателя, передаёт мысли и
чувства автора, использует всё богатство лексики, возможности разных стилей, характеризуется
образностью, эмоциональностью речи. В данном стиле допустимы и используются все возможные
тропы и фигуры.

Эмоциональность и экспрессивность стиля художественной литературы достигается при помощи
единиц почти всех уровней системы языка. Например, на уровне лексики широко применяются такие
приёмы, как сравнение, метафора, эпитет, аллегория, ирония и многие другие. На синтаксическом
уровне большое распространение получили средства, относящиеся к синтаксической характерологии (к
примеру, воспроизведение устно-разговорной речи, стилизация, пародирование и др.), а также
приёмы интонационно-смыслового выделения и ритмомелодической организации участков текста
(восклицания, возгласы, вопросы, инверсия, параллелизм, перечисления, повторы, присоединения,
разрывы и др.).

В конце прошлого века авторы стали всё чаще использовать элементы разговорного стиля в
письменной речи. Это способствовало выявлению внутри более широкой структуры присоединения
нового приёма – парцелляции – о чём свидетельствуют теоретические работы таких лингвистов как
Щерба JI.В., Крючков С.Е., Валгина Н.С. и др. (Зелепукин 2007: 4). Именно этот приём, ввиду своего
более позднего оформления в качестве самостоятельного процесса и общей тенденции использовать
элементы разговорного стиля в письменной речи, представляет наибольший интерес для нашего
исследования.

Согласно А. Н. Мороховскому, парцелляция – это специфический вид экспрессивного синтаксиса,
которому характерно намеренное расчленение единой синтактической структуры на две или более
изолированных частей, отделенных друг от друга паузой, а на письме – точкой (Мороховский: URL).
Так в произведении британской писательницы Дженис Гэллоуэй «Где вы её найдете» присутствует
описание разочарования героя, усиленное парцелляцией

(1) “The disappointment was unexpected. But unmistakable.” (Galloway 1996: 25)
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В данном примере видим единую синтаксическая структуру, которая точкой была разделена на две
изолированные части для создания более яркого образа эмоций, переживаемых героем.

Парцелляция возникла в результате влияния разговорной речи на литературную. Так как в устной речи
нет возможности предварительно продумать своё высказывание, в ней часто встречаются различные
грамматические отклонения от нормы, пропуски, повторы, интонационное выделение отдельных слов
и добавление новых мыслей. В книжной речи парцеллированные конструкции используются для
создания различных стилистических эффектов, в том числе, спонтанности и непринужденности речи.
В произведении Трумен Капоте «Завтрак у Тиффани» видим следующий пример:

(2) “Look at Mag Wildwood. Or Honey Tucker. Or Rose Ellen Ward.” (Capote: URL)

С помощью парцелляции автор воссоздаёт устную речь героя и подчеркивает её отрывистый и
спонтанный характер.

Изолированные, интонационно обоснованные части синтаксической структуры исследователи
называют следующим образом: фраза, в которой реализуется структурно господствующая часть
предложения – базовая (основная); фраза, в которой реализуется структурно зависимая часть
предложения (отчленяемая часть), называется парцеллятом. «Базовая часть и парцеллят (парцелляты)
образуют парцеллированную конструкцию» (Иванчикова 1968: 277-301).

Таким образом в примере из произведения Макса Шульмана «Любовь как логическая ошибка»

(3) “The man never answered the boss's question about his qualifications. Instead he appealed to the boss's
sympathy.” (Shulman: URL) можем выделить базовую часть "The man never answered the boss's question
about his qualifications” и парцеллят “Instead he appealed to the boss's sympathy”.

Мы проанализировали 6 произведений современных британских и американских писателей и
выявили 60 примеров использования парцелляции, доказывающих, что данный приём в литературно-
художественном стиле употребляется для:

1. Конкретизации содержания базовой части. В таких случаях использования парцелляции, как
правило, в первой части выдвигается тезис, который в дальнейшем поясняется, дополняется,
конкретизируется.

К примеру, в произведении Макса Шульмана «Любовь, как логическая ошибка» характеристика героя,
которую он сам себе даёт, звучит следующим образом:

(4) “Cool was I and logical. Keen, calculating, perspicacious, acute, and astute.” (Shulman: URL)

Описание героя в данном примере создаётся при помощи цепочки эпитетов, разделённой на части
парцелляцией. Для усиления эффекта, созданного парцелляцией, в базовой части автор использует
инверсию. Перенося именную часть предиката на первую позицию в предложении, он добивается
смещения акцента на более важную характеристику героя. Кроме того, в данном примере наблюдается
парономазия – acute, and astute.

(5) “Now, Polly, think. Think hard” (Там же).
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В данном случае для усиления эффекта, производимого парцелляцией, используется анадиплосис. В
начале парцеллята используется то же слово, что и в конце базовой части. За счёт такого сочетания
стилистических приёмов автору удаётся имитировать разговорный стиль речи, а также усилить
императивность предложения.

2. Характеристики эмоционально-психологического состояния субъекта. В данном случае парцелляция
используется для того, чтобы передать положительные или отрицательные эмоции, которые персонаж
испытывает во время разговора или же внутреннего монолога. Как правило, таким образом
представлены страх, возмущение, гнев, смущение и др. Например:

(6) “One more chance, I decided. But just one more.” (Shulman: URL

В сочетании с парцелляцией в данном приёме используется повтор. За счет такой комбинации
стилистических приёмов автору удаётся подчеркнуть близкое к отчаянию состояние героя, которое
сменяется слабой надеждой на то, что предоставленный второй шанс может что-то изменить.

(7) “They drew close at the top of the steps and without thinking, she asked for a kiss. His proximity made it
seem so natural. He said ‘No’. Just one word. No.” (Galloway 1996: 81)

В данном примере за счёт использования повтора в сочетании с парцелляцией у автора получается
подчеркнуть категоричность ответа героя.

3. Изображения деталей описываемых событий. В таком случае парцеллированные конструкции
используются для более лаконичного и яркого введения дополнительной информации, необходимой
для формирования у читателя образа описываемых событий, героев и т.д. Например:

(8)“He is a nice enough fellow, you understand, but nothing upstairs. Emotional type. Unstable.
Impressionable. Worst of all, a faddist.” (Shulman: URL)

Для создания образа героя в данном примере совместно с парцелляцией используется градация, что
делает его описание ярче и выразительнее.

(9) “Dead. Or in crazy house. Or married. I think she is married and quieted down and may be right in this
city.” (Capote: URL)

Для усиления эмоциональности при перечислении всех возможных вариантов развития событий в
этом примере автор добавляет к парцелляции полисиндетон и батос. В результате слова героя звучат
иронично.

Мы также отметили, что парцелляция используется не только в прямой речи героев с целью имитации
разговорной речи, но в таких типах речи, как повествование и описание.

Так, к примеру, в произведении «Однокурсники» Эрик Сигал использует парцелляцию для более
яркого воссоздания событий. Мы видим это в повествовании о детстве одного из героев:

(10) “From earliest childhood Danny Rossi had a single, desperate ambition–to please his father. And one
single haunting nightmare–that he never could.” (Segal 1985: 5)

Кроме парцелляции в данном примере автор использует антитезу, эллипсис и параллельные
конструкции. Данные приёмы помогают подчеркнуть драматизм ситуации героя.
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(11) “He was, or so his mother constantly reported, a gifted pianist. Almost a prodigy. This would have made
most parents proud. And yet Dr. Rossi never once had come to hear him play in public.” (Segal 1985: 6)

Ещё один пример, отражающий непростые отношения Дэнни Росси с отцом. С помощью парцелляции
автору удаётся подчеркнуть талант героя, а также создать контраст в отношении матери и отца Дэнни к
гениальности сына.

В следующем примере мы видим отчаянную попытку Дэнни доказать отцу свою значимость.

(12) “His excessive zeal during those early weeks made his legs sore and heavy. But he persevered. And kept it
all a secret. Till he had something worth telling Dad.” (Segal 1985: 6)

При помощи парцелляции автору не только удаётся передать историю внутренней борьбы героя во
время изнурительных подготовок к соревнованиям по бегу, но и, как будто, воссоздать прерывистость
дыхания, которая могла бы возникнуть, если бы Дэнни произносил данную фразу во время
тренировки.

В произведении Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» видим примеры использования парцелляции в
описании. Интересно, что в данном произведении все случаи описания, выраженные словами автора,
не являются объективными. Функция речи автора в данном случае заключается в выражении
несобственно-прямой речи персонажа, что способствует созданию эффекта полифонии.

Так, в примере (13) “Growing, growing, the silence. Growing, growing, the tenseness” (Bradbury 2012: 57)
мы слышим страх брата главного героя, Тома, который вместе с мамой ночью отправился искать
Дугласа. За счёт парцелляции, повторов, инверсии, эллипсиса и параллельных конструкций можно
почувствовать нарастающую тревогу, а аллитерация как будто бы воссоздаёт учащенное сердцебиение
героя.

В каждом описании той ночи присутствует страх Тома.

(14)“The darkness pulled back, startled, shocked, angry. Pulled back, losing its appetite at being so rudely
interrupted as it prepared to feed.” (Bradbury 2012: 58) В данном примере при помощи олицетворения
страх перед ночью превращается в хищное животное, которое готово было напасть на главного героя,
но недовольно отступило, прерванное встречей с Дугласом. Парцелляция же делает все
представленные краски ночи ярче и выразительнее, а повтор смещает акцент на главное действие –
отступление опасного хищника.

Как можно заметить, парцелляция в текстах художественного стиля часто используется совместно с
другими стилистическими приемами. К примеру, полисиндетоном, инверсией, градацией и др. Такое
взаимодействие называют стилистической конвергенцией. И. В. Арнольд, вслед за М. Риффатером,
определяет это явление как «схождение в одном месте пучка стилистических приемов, участвующих в
единой стилистической функции» (Арнольд 1990: 64). Опираясь на некоторые положения теории
информации, И. В. Арнольд утверждает, что «взаимодействуя, стилистические приемы оттеняют,
высвечивают друг друга, и передаваемый ими сигнал не может пройти незамеченным» (Там же).

Таким образом, в текстах художественного стиля парцелляция играет важную роль. Она используется в
прямой речи для сохранения эффекта спонтанности. Она также применяется в речи автора для
повествования или описания того, что окружает героя. Часто парцелляция сочетается с другими
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стилистическими приёмами, что придает фразе большую эмоциональность, выразительность и дает
возможность автору сконцентрировать внимание читателя на определенных деталях или же передать
эмоциональное состояние героя.
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ОМОЛОЖЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ: КОММУНИКАТИВНО-
ДИСКУРСИВНЫЙ ТРЕНД?

В современном информационном обществе речевое взаимодействие – это не только обмен
сведениями, но и способ отображения и даже конструирования реальности. Обозначая объекты
окружающего мира, мы не только характеризуем их, придаем эмоциональную окраску объекту или
явлению, но и формируем отношение к нему окружающих, влияя тем самым на общий
информационный фон. Информационный поток окружает современного человека, подсказывает новые
формы выражения чувств, предлагает новые темы для осмысления и обсуждения. Не всегда этот фон
доброжелательный или даже нейтральный. Речевую агрессию мы все чаще наблюдаем в
телепередачах, медиа-продуктах самых разных форматов. Это постепенно формирует представление о
том, что речевая агрессия – вариант нормы, а значит, может использоваться в межличностной
коммуникации. Можно говорить о существовании в обществе обильной и весьма знаменательной
«платы за агрессию» в виде денег, престижа и социального статуса (Якимова 2011). Агрессией
маркирована также и современная сфера межличностных отношений.

Поскольку проблема речевой агрессии междисциплинарна, то и определение встречается в разных
областях науки, от психологии до лингвистики. Ниже (Таблица 1) представлены три определения,
которые позволяют сделать вывод, что речевая агрессия имеет однозначно негативную коннотацию,
направлена на объект и вызывает деструктивное воздействие. Также можно выделить, что речевая
агрессия имеет как вербальную, так и невербальную составляющую.

Таблица 1

Речевая агрессия

Автор Определение понятия

А. Басс Вербальная агрессия – это выражение негативных чувств как через форму
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (Закоян 2008). 

Ю. Щербинина Речевая агрессия – грубое оскорбительное общение, обращение, словесное
выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в
данной речевой ситуации форме. 

Л. Закоян Речевая агрессия – это сфера речевого поведения, которая мотивирована
агрессивным состоянием говорящего (Попова 2019).
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Для объективного анализа речевой агрессии в студенческой среде был сформирован опросник,
позволяющий подтвердить или опровергнуть рост речевой агрессии в информационном поле СМИ и
наличие взаимосвязи между агрессивностью информационного фона и межличностной
коммуникацией. Респондентам был предложен опросник, содержащий семь вопросов с выбором
варианта ответа и два вопроса, включающих открытый компонент. Всего в опросе приняли участие
181 человек: студенты владимирских высших учебных заведений (ВлГУ, ВЮИ, ВФ РАНХиГС).
Предположение возрастания речевой агрессии в информационном пространстве подтвердились,
основываясь на мнении 73% опрошенных. Любопытно, что доля сомневающихся и не отмечающих
возрастания одинакова. Социальные сети лидируют как источник речевой агрессии (отметили 83%),
на втором месте межличностная коммуникация (отметили 66%). Телевиденье занимает третье место
(36% респондентов). Возможно, это связано с тем, что студенты реже смотрят телевизор. Реже всего
опрошенные отмечали профессиональную коммуникацию (всего 9%). Связь речевой агрессии в СМИ и
межличностной речевой агрессии подтвердило 51% опрошенных. Большинство опрошенных
чувствуют себя объектом речевой агрессии редко (71%), или достаточно редко (16%). Лишь 8%
чувствуют себя объектом речевой агрессии регулярно. Большинство респондентов сами проявляют
речевую агрессию в межличностном общении или в интернет среде (70%). Лишь 6% проявляет
речевую агрессию регулярно. 11% никогда не используют речевую агрессию, а 12% используют ее
достаточно редко. Большинство опрошенных (52%) отмечают, что чаще всего речевая агрессия
направлена на критику личных качеств. На втором месте – критика личных способностей (24%), на
третьем – критика внешности (18%). Лишь 4% отметили критику фактов биографии. Таким образом, в
современном обществе вектор нападок резко сместился с фактов биографии, на критику личных
качеств, но все еще не личных способностей, т. е. речевая агрессия все еще персонифицирована, а не
обезличена.

Следующий блок вопросов представляет особую значимость для исследования. Для наглядности
приведем диаграммы полностью.

Рис. 1
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Большинство опрошенных (рис. 1) отмечают ругательства и сквернословие как самую частую форму
выражения речевой агрессии. На втором месте насмешки. Поддразнивания и угрозы отмечает
меньшинство. Лишь один опрошенный отметил проклятия, как самую частую форму выражения
речевой агрессии.

Рис. 2

Значительная часть респондентов (рис. 2) перекладывают вину на индивида, как причину источника
речевой агрессии (повышенная агрессивность личности). На втором месте отмечена низкая речевая
культура. На третьем, с небольшим отрывом – чувство безнаказанности. На четвертом – недостаток
образования. Уникальные ответы указывают все факторы: недостаток внимания, низкую самооценку
личности, низкий уровень стрессоустойчивости, а также моду на брутальную коммуникацию. Таким
образом, мы видим тенденцию обвинения большей половиной опрошенных самого индивида, а
меньшей частью – общие недостатки общества.

Согласно замыслу опросника, последний вопрос предполагал выбор способа противостоянию речевой
агрессии. Как видно далее (рис. 3), большинство дает ответ «не реагировать». На втором месте с
большим отрывом совет «использовать юмор». Менее популярные ответы: перевести тему в другое
русло, извиниться, использовать встречную агрессию. Из уникальных указаны советы: дать адекватный
ответ без сквернословия, объяснить человеку его неправоту, уметь разговаривать здраво, подвергнуть
речевых агрессоров остракизму, или комбинации других советов. Вывод: большинство опрошенных
предпочитают пассивную защиту и избегание в борьбе с речевой агрессией. Как считают психологи,
это может быть вредно для личности (накопление негативных эмоций может спровоцировать
психосоматические расстройства).

Для устойчивой межкультурной коммуникации следует преодолевать разочарование от речевой
агрессии. Мультикультурализм и диалог возможны только через превосхождение конфронтации и
реализацию сосуществования культур и цивилизаций. Логика глобальной цивилизации требует
гармоничного взаимодействия, интерактивного общения, развития человеческой цивилизации и
инноваций посредством диверсифицированной взаимодополняемости. Логика, эмпатия,
самоконтроль – долгосрочные стратегии коммуникации в новую эпоху. Цель глобальной коммуникации
состоит в том, чтобы содействовать искреннему диалогу между различными цивилизациями и
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культурами, учиться друг у друга и сосуществовать. Ключевые слова этого направления: глобализация,
логика культурного сосуществования, кросс-культурное взаимодействие, диалогизм, кластерность,
практика преодоления конфликтов. И, напротив, ингибиторы процесса – это агрессия, терроризм,
радикализм, экстремизм. С повышением уровня производительности, перепроизводства продуктов,
дифференциации богатых и бедных, а также частной собственности, взаимосвязь между совместным
распределением и совместным трудом разрушается, и тогда классовое общество заменяется
диалогическими кластерами (Тер-Минасова 2000: 5-10).

Рис. 3

Специалисты в области социальной риторики, как, например Ю. В. Щербинина, А. А. Клиновская,
доказывают, что полностью устранить вербальную агрессию из жизни современного общества не
представляется возможным (Клиновская 2010), однако можно и необходимо снизить проявления
вербальной агрессии. Исследователи рассматривают возможности контроля над вербальной агрессией
и коррекции агрессивного речевого поведения. Агрессивному общению может быть
противопоставлено «ассертивное речевое взаимодействие на конвенциональном уровне»,
предполагающее самоутверждение и «непричинение вреда другому». Выделяются также основные
ценностные установки бесконфликтного общения – эмпатия, самоконтроль, самоанализ.

В целом, считаем, что в обществе важно сформировать прямое и косвенное (через лидеров мнений)
порицание всех видов речевой агрессии, проводить обучение (лучше с дошкольного возраста)
речевому этикету, а также организовать среду, основанную на взаимоуважении и принятии Другого.
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ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
КИБЕРАГРЕССИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Несмотря на то, что такое явление как “буллинг” существует уже не одно поколение и активно
исследуется многими странами, начиная с 70-х годов (Olweus 1978: 218), возникновение новых
технологий превратило его в еще более угрожающее явление, известное как “кибербуллинг”.

Сегодня издевательства не ограничиваются временем, проведенным в школе, поскольку подростки
полностью имплементированы в киберпространство, о чем свидетельствуют исследования (Росстат
2020: URL). Активная позиция в социальных сетях позволяет издеваться над сверстниками круглые
сутки и практически безнаказанно, в связи с чем с кибербуллингом в России сталкивается 16%
подростков (ВОЗ: URL), а 12% когда-либо совершали акт кибер агрессии (ВОЗ: URL). В сравнении, во
Франции эти показатели составляют 10% и 5%, соответственно.

Последствия буллинга и кибербуллинга для физического и психического здоровья ребенка могут быть
очень серьезными: рост уровня тревоги, стресс, нарушения сна, психосоматические расстройства,
снижение академической успеваемости, прогулы, а также снижение самооценки и депрессия (Собкин
2012: 130-136).

Мы провели анонимное анкетирование с целью узнать с какими видами языковой агрессии
сталкиваются 15-ти летние учащиеся 10х классов «Алтайского краевого педагогического лицея-
интерната» и сравнили полученные результаты с результатами проведенного нами подобного
анкетирования посредством Google Форм (Google Forms) среди учащихся первого года обучения в «Le
lycée Sainte-Marie Belfort»(Франция). Выборка составила 40 человек.

Согласно результатам, опрошенные сталкивались со следующими проявлениями травли в интернете:
67% (наши школьники) и 75% (французские школьники) получали в свой адрес грубые комментарии,
45% и 55% страдали от троллинга и злых насмешек в свой адрес, в отношении 60% и 70%
распространялись оскорбительные слухи, 25% и 22% получали угрозы насилия в свой адрес, 4% и 2%
были жертвой публикации приватной информации, интимных фотографий или видео, о 16% и 12%
публиковались обидные фотографии или видео.

Также целью нашего исследования был анализ наиболее частотных форм употребления языковых
средств выражения вербальной агрессии российских и французских подростков. Рассмотрим наиболее
яркие примеры стилистического проявления языковой агрессии, взятые путем сплошной выборки из
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русско- и франкоязычных комментариев в социальной сети «Twitter». (дата обращения: декабрь 2021 –
март 2023 гг.).

Вербальная агрессия может проявляться оценочными суждениями, негативно-окрашенной лексикой,
бранью.

(1) “Такая это пошлость. Кое-где на планете дети умирают от голода. А эта амёба жрет на камеру
для прикола. Потом это все в унитаз. Зачем? И кому это может нравиться?” (Twitter: URL)

Репрезентация агрессии данными языковыми средствами осуществляется за счет обвинения
оппонента в пренебрежении духовными и культурными ценностями и реализуется лексикой с
негативной коннотацией: “пошлость”, “амёба”, “для прикола”, фразеологической единицей
“спустить в унитаз”, т.е. расходовать материальные средства бездумно, впустую. Помимо этого,
используется риторический вопрос “Зачем? И кому это может нравиться?” с целью упрекнуть
автора.

Передать свое негативное отношение пользователь также может с помощью использования 
гиперболы.

(2)“Mdr! Pitoyable Tocard! Pitoyable To Card ! Tu as encore dû passer ton temps à la buvette de l'assemblée à
te goinfre la gueule et la panse!”(Twitter: URL). Вышеприведенный комментарий несет в себе
имплицитную агрессию, выраженную гиперболой “pitoyable”, существительным «la gueule»,
использующимся преимущественно в отношении животных со значением «пасть, морда» и глаголом
“se goinfrer” (argot – сниженная лексика), который в своем значении дает указание на количественную
оценку “нажираться”.

Другим примером использования риторического вопроса как средства имплицитной
(грамматикализованной) агрессии может послужить следующая ситуация.

(3) «Comment pouvez-vous mettre Ferguson devant Guardiola dans la hiérarchie du meilleur entraîneur de
l’histoire?» ( Twitter: URL). В данном примере комментатор критикует общественное мнение
относительно титула «лучшего тренера» футбольной команды, чем вызвал бурное обсуждение в
комментариях. Его цель – задеть, сославшись на несообразительность остальных.

Стилистический прием парадокса также является языковым средством, репрезентирующим агрессию
в социальных сетях, который характеризуется нелогичной связью частей одного предложения, в
которых сосуществуют противоречивые понятия. В данном в случае в качестве примера может
послужить видеофрагмент, в котором партию коммунистов приравнивают (обвиняют в коллаборации
с нацистами) к нацистам, обосновывая это фейковыми историческими фактами. «Пользователь-
тролль» насмехается над реакцией комментаторов этим и получает ответную реакцию.

(4) «Honte à lui qui insulte la mémoire des résistants communistes et qui a manifestement récupéré des cours
d’histoire dans un Kinder surprise». Примечательно, что в комментариях пользователи также
демонстрируют пассивную языковую агрессию посредством использования метафоры во фразе «в
Киндер-сюрпризе», что аналогично русскому эквиваленту «в танке», то есть там, где оппонент остается
в информационном вакууме, в неведении. (Twitter: URL)
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Вербальная агрессия также может быть репрезентирована негативно окрашенными сравнениями.
Стилистический прием сравнения позволяет раскрыть образ, придать дополнительную яркость и
эмоциональность высказыванию или созданному этим высказыванием образу.

(5) “djeuns »... tu pourrais servir de pub pour durex, ça augmenterait l'utilisation de la
contraception.” (Twitter: URL) Представляя образ человека как негативный результат незапланированной
беременности, нивелируя его значимость и создавая его негативный социальный образ среди
участников коммуникации или общества в целом, пользователь формирует враждебное отношения к
нему как к объекту дискуссии.

(6) “T'es autiste/dyslexique donc ferme ton clapet pour l'énième fois?” (Twitter: URL) Пытаясь унизить
оппонента, автор прибегает к смещению коннотативного компонента значения слов,
обозначающих патологические состояния в психическом развитии человека и функционировании его
мозга, имеющие свою природу возникновения. Используя фразу «T’es autiste/dyslexique», он не
констатирует факт, а представляет это как нечто плохое, порицаемое, более того, ничего не имеющее
общего с действительностью. Точно так же, например, существительное «clapet», обозначающее деталь
согласно его словарному значению, в примере выступает в роли образа человеческого рта. А фраза
«pour l'énième fois» вновь демонстрирует использование гиперболы, подчеркивая несостоятельность
собеседника воспринимать информацию должным образом. Завершает свое высказывание
пользователь риторическим вопросом, не требуя на него ответа.

Таким образом, интернет-общение часто принимает форму агрессивного, негативного диалога,
который служит способом разрядки и самоутверждения оппонентов за счёт унижения друг друга и
обесценивания интересов, ценностей и норм. Это подчеркивает важность изучения коммуникативного
поведения пользователей сети. Создание благоприятного школьного климата может сыграть роль
фактора, препятствующего возникновению кибербуллинга. Успешное развитие личности подростка, его
интеллектуальное и духовно-нравственное становление должно осуществляться в тесном
взаимодействии родителей учащихся с учителем.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОВЕТСКИХ РЕАЛИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ С. ДОВЛАТОВА «КОМПРОМИСС» НА
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

В настоящее время в лингвистике и литературоведении существует проблема адекватного перевода
реалий. Изучение интерпретации смыслов при переводе становится особенно важным, поскольку
реалии отражает культуру народа определенного периода; и сегодня, во времена тотальной
глобализации, особое значение имеет обращение к истокам культуры тех или иных народов для
понимания особенностей их мышления. Кроме того, немаловажным представляется исследование
специфики функционирования и перевода реалий в художественном контексте. Тем не менее, не
существует единого мнения по поводу способов перевода реалий, особенно в художественном тексте, а
потому остается широкое поле для исследования, чем и объясняется актуальность данной работы с
переводческой точки зрения.

Каждый язык во время наступления нового исторического периода устанавливает свой
лексикографический состав, который зависит от множества факторов. Периодами наиболее усиленного
развития (как активного, так и пассивного) словарного запаса языка, являются войны, смуты и
революции. Именно все эти события повлияли на культуру и язык советского народа. Необходимость
наименования новых реалий потребовала изменений в языке. Так постепенно сформировался язык
советской эпохи, который в науке получил разные номинации: «ритуальный язык», советский «новояз»,
советский язык, язык Совдепии и другие (Шкредова 2014: 3). Для обозначения единиц лексики,
которые возникли в советскую эпоху, мы используем термин «советизм».

На сегодняшний день не существует единого мнения касательно определения термина «советизм».
Разные ученые создают собственные определения, руководствуясь различными критериями
определения и спецификой своих исследований. Но можно сделать вывод, что советизмы – это
лексические единицы безэквивалентной лексики, отражающие реалии советского времени. В своей
работе мы будем придерживаться понятия И. Ф. Протченко. «Многие слова, являясь отражением
нового уклада жизни, новых отношений, явлений и фактов советского времени, несут на себе приметы
нашей советской эпохи и потому с полным правом могут быть названы несколько редко
употребляемым термином «советизмы», ибо эти слова дают наименования характерных особенностей,
присущих именно советской действительности» (Протченко 1985: 29), так как оно наиболее полно
охватывает наш материал.
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Также в настоящее время существует множество классификаций советизмов и единой, как таковой, нет.
Мы классифицировали советизмы по тематическому признаку. Были выявлены следующие
тематические группы: наименования лиц; наименования учреждений, организаций, государственных
органов; наименования, обозначающие политические и общественные явления, процессы и течения;
советизмы разных тематических групп.

Отличительной чертой художественного (литературного) перевода от информативного (специального)
является принадлежность текста перевода к произведениям, обладающим художественными
достоинствами. Художественным переводом называется «вид переводческой деятельности, главная
задача которой заключается в порождении на языке перевода речевого произведения, способного
оказывать художественно-эстетическое воздействие на читателя» (Комиссаров 1990:95). Невозможно
выполнить художественно полноценный перевод, который в точности воспроизводил бы текст
оригинала, ибо в разных языках используются различные средства и приемы для усиления
художественной выразительности речи.

Одна из важнейших проблем перевода безэквивалетной лексики это проблема перевода реалий.
Трудности, которые возникают при передаче реалий, были описаны С. И. Влаховым и
С. П. Флориным. Они выделяют две основные проблемы: необходимость передать как семантику, так и
коннотацию слова, обозначаемого объекта и отсутствие эквивалента (соответствия) в языке перевода
(Влахов 2009: 142-143).

В тексте перевода Лауры Сальмон были определены следующие методы перевода: калькирование,
гипонимический перевод, описательный перевод, полукалька, транскрипция, транслитерация,
контекстуальный перевод. Остановимся на некоторых из них подробнее.

1. Переводческая транскрипция – это «формальное пофонемное воссоздание исходной лексической
единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова» (Казакова
2001: 63).

«Это был наш человек, все Ленина цитировал.» (Довлатов 2022: 95).– «Era uno dei nostri, non faceva
che citare Lenin.» (Dovlatov 1996: 167).

В. И. Ленин – «революционер, продолжатель учения К. Маркса и Ф. Энгельса, организатор
Октябрьского вооруженного восстания, возглавлял ЦК партии и Совет Народных
Комиссаров» (Мокиенко, Никитина 1998: 308). Лаура Сальмон фамилию Владимира Ильича перевела
через метод транскрипции, тем самым пофонемно воссоздала лексическую единицу с помощью фонем
переводящего языка.

«Окончив школу, Тийна поступает на химическое отделение ТГУ, участвует в работе СНО, охотно
выполняет комсомольские поручения» (Довлатов 2022: 83)– «Dopo la maturità, Tijna è stata ammessa
all’istituto di chimica del TGU, ha partecipato ai lavori del SJVO, ha adempito con gioia ai compiti del
KOMSOMOL.» (Dovlatov 1996: 150).

Переводчик воспользовалась методом калькирования и транскрипции. Поручения перевела как
«compiti» через метод калькирования, а «Комсомол» сохранила через метод транскрипции, так как
советизм является довольно известным.
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2. Схожим с транскрипцией методом перевода является транслитерация– «формальное побуквенное
воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная
имитация формы исходного слова» (Казакова 2001: 63).

«Советская Эстония» – название журнала, которое в переводе Лауры Сальмон применено через метод
транслитерации «Sovetskaja Estonija». Названия газет/журналов обычно переводятся через метод
транслитерации. Помимо “Советской Эстонии”, в произведении были указаны и другие газеты/
журналы, переведенные через метод транслитерации. Например, «Экономическая газета» – 
«Ekonomičeskaja gazeta», На страже Родины –«Na straže Rodiny», Молодежь Эстонии –«Molodëž’
Estonii», Вечерний Таллин –«Vecernyj Tallinn».

3. Методом калькирования считается «заимствование путем буквального перевода (обычно по частям)
слова или оборота». Калькирование позволяет перенести в ПЯ реалию при максимально верном
сохранении семантического содержания, но далеко не всегда без утраты колорита (Влахов 2009: 83).

«Ведь партийный работник и журналист где-то, я бы сказал, – коллеги» (Довлатов 2022:83) – «In
fondo un funzionario del partito e un giornalista a modo loro sono, direi, colleghi.» (Dovlatov 1996: 148).

Партийный работник – это работник, «относящийся к Коммунистической партии и ее
членам» (Мокиенко 1998: 419).

Переводчик воспользовалась методом калькирования и данный перевод полностью передает
семантику советской реалии.

Помимо калек, переводоведы различают полукальки. «Полукальки – своего рода частичные
заимствования, тоже новые слова или (устойчивые) словосочетания, но «состоящие частью из своего
собственного материала, а частью из материала иноязычного слова» (Влахов, Флорин 2009: 88).

«– Запомни, парень! Свобода – как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее… Советским
людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы» (Довлатов 2022: 97) – «Ricorda,
ragazzo! La libertà è come l’aria. Tu respiri la libertà e non te ne accorgi... I sovietici non possono capirlo.
Lorosononatilibericomeuccelli.» (Dovlatov 1996: 170).

В данном контексте переводчик использовала метод полукальки. Советизм «Советские люди» состоит
частью из своего собственного материала, а частью из материала иноязычного слова. Перевод
выполнен удачно и будет понятен реципиенту.

4. Описательный перевод – лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица
ИЯ (исходного языка) заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более
или менее полное объяснение этого значения на ПЯ (переводящий язык) (Комиссаров 1970: 185).

«Можно еще в резерве оставить начитанного домуправа» (Довлатов 2022:41) – «Di riserva si poteva
poi mettere un erudito dell’amministrazione condominiale.» (Dovlatov 1996: 93).

Для перевода советизма «домуправ» был применен метод описательного перевода. Домуправ
определяется как «управляющий домом (домами)» (Мокиенко 1998: 176). Лаура Сальмон использовала
описательный перевод как домуправ – «amministrazione condominiale», дословно «администрация жилья/
жильцов».
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5. Термин контекстуальный, или трансформационный, перевод обычно противопоставляют
«словарному переводу», указывая, таким образом, на соответствия, которые слово может иметь в
контексте в отличие от приведенных в словаре (Влахов 2009: 92).

«Прямо скажу – нелегко. Тут и производственный фактор, и моральный… План, текучесть,
микроклимат, отрицаловка…» (Довлатов 2022: 49) – «Francamente non è facile. C’è il fattore
produttivo, c’è quello morale... il programma, la fluttuazione, l’ambiente, i parassiti...» (Dovlatov 1996: 104).

Отрицаловка – отречение от чего-л. заведомо неприглядного, порочного, а также о человеке, который
отрекся от своего дурного прошлого (напр. в бывшем уголовнике). И переводчик перевела советизм как
«parassiti», то есть тунеядцы, паразиты. При переводе учитывается не словарное значение лексемы, а
более логичное в данной ситуации, контекстуальное значение.

6. Гипонимический перевод позволяет передать (приблизительно) содержание реалии единицей с
более широким (очень редко – более узким) значением, подставляя родовое понятие вместо видового
(Влахов 2009: 90).

«В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть
перепродажа идет вовсю» (Довлатов 2022:112)– «Nel giornalismo ci sono punti vendita, negozi dell'usato
e persino un mercato delle pulci. Cioè, la rivendita va con forza e forza.» (Dovlatov 1996: 186).

Таким образом, перевод художественного текста определяет необходимость для переводчика учитывать
все характерные особенности, принципы и методы перевода текста художественного произведения,
используя всевозможные приемы для получения наиболее качественного перевода слов реалий.

Было выявлено, что при использовании различных методов перевода возможна утрата одного из
компонентов значения советизма. Перед переводчиком стоит выбор между сохранением
семантического значения и колорита термина данной страны. Разные методы перевода способствуют
сохранению различных компонентов. Для перевода конкретной единицы переводчик должен выбрать
способ, который поможет лучше воспринять реципиенту текст перевода и сможет максимально
раскрыть значение термина с минимальной потерей колорита.

На основе результатов проведенного анализа мы можем сделать вывод, что переводчик Лаура Сальмон
больше передала значение советизмов и их национально-исторический колорит за счёт метода
калькирования и описательного перевода.

В заключение, отметим, что особенности перевода советских реалий на итальянский язык заключаются
в учете асимметрии культур. Переводчику необходимо достаточно хорошо знать все нюансы культурных
различий между советским и итальянским народами одного периода. Помимо этого, перед
переводчиком стоит задача создать произведение, которое способно оказать эмоционально-
эстетическое воздействие подобное оригиналу.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ
КОМПОНЕНТОМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ
МИРА

«Фразеологизмами являются лексически неделимые и целостные по значению языковые единицы,
имеющие устойчивый характер» (Кунин 2005: 62). Фразеологические обороты наиболее ярко отражают
культуру, историю носителей языка, их социальные взаимоотношения, а также их мировоззрение и
характерные черты материальной и духовной жизни всего народа. Тема гастрономических
характерологических фразеологизмов французского языка разрабатывалась С. А. Андросовой, но только
на материале арготизмов и только образованных посредством метафоры (Андросова 2012: 8–11).

К гастрономическим компонентам мы относим все предметы и явления, связанные с приготовлением
и употреблением пищи. Фразеологизмы с гастрономическим компонентом, или гастрономические
фразеологизмы, обладают высокой лингвокультурологической насыщенностью и большой
воспроизводимостью во французском обыденном дискурсе. Прежде всего это связано с богатой
историей гастрономии и с особым отношением к ней жителей страны.

Целью данной работы является комплексная характеристика гастрономических фразеологизмов, а
именно: определение их лексико-грамматических разрядов; выявление семантических, стилистических
и фонетических способов образования, а также их элементарный лингвострановедческий анализ.

Лексико-грамматический анализ ФЕ с гастрономическим компонентом по классификации
А. Г. Назаряна (Назарян 1976: 70-110) показал, что среди 184 отобранных фразеологизмов значительная
часть (47,3%) – глагольные, вторыми по распространенности (26,6%) являются адъективные и гораздо
меньшую часть занимают субстантивные (17,4%) и адвербиальные (8,7%) фразеологизмы.

В плане стилистических особенностей нами было отмечено, что многие гастрономические образы
располагают к юмористической репрезентации тех или иных явлений окружающего мира: boire comme
un tonneau – пить как бочка; chantercommeunecasserole– отвратительно петь, фальшивить, букв. «петь как
кастрюля», а также к гиперболической репрезентации: ouvrir des yeux grands comme des soucoupes –
открыть глаза широко как блюдца. Встречаются антифразы: clair comme de l’eau de vaisselle – ясный,
прозрачный как помои. Также, нами были найдены такие фонетические приемы как
рифма:net comme une torchette – чистый как тряпочка для посуды; ассонанс:à la faim tout est pain– голод –
лучший повар; аллитерация:mettre lа poule au pot – жить в довольстве. Для пословиц характерно такое
метрическое средство образования ФЕ как размер: on ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs.

Наибольший интерес представляет семантическая сторона ФЕ с гастрономическим компонентом. При
определении форм семантического преобразования гастрономических фразеологизмов выясняется, что
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значительная их часть образована путем переосмысления, среди них около половины (38%)
образованы в результате метафорического образного переосмысления: à toutes les sauces – под любым
видом, дословно «под всеми соусами», 6% – по метонимии: avoir le vintriste (gai)– быть грустным
(весёлым) во хмелю. Наблюдается большой процент (56%) компаративных фразеологизмов (aigre comme
verjus – кислятина), которые в основном относятся А. Г. Назаряном к фразеологизмам с лексически
ослабленными значениями компонентов (Назарян 1976: 111–114). В то же время наблюдается очень
малый процент (~1%) ФЕ, образованных посредством архаизмов и эллипсисов, например, ФЕ la viande
creuse– скудная пища является архаизмом, так как слово viande, обозначающее в современном языке
«мясо», в старофранцузском имело значение «еда».

Метафоры служат для передачи культурных знаний и ценностей. Гастрономическое поле помогает
сформировать достаточно четкий фрагмент национальной картины мира.

Метафоризация, по определению Л. Л. Нелюбина, – это расширение смыслового объема слова за счет
возникновения у него переносных значений и усиления его экспрессивных свойств (Нелюбин 2003:
109). Метафора основывается на ассоциативно-образном мышлении.

Вслед за Е. А. Хомяковым, мы считаем, что при исследовании фразеологизмов необходимо
осуществлять интерпретацию их слов-компонентов, так как это является необходимым звеном
лингвокультурологического анализа (Хомяков 2014: 151).Так, для обозначения цвета часто
используются названия фруктов и ягод: vert comme une pomme, rouge comme une fraise / une framboise, а
также ракообразных: rougecommeune écrevisse /comme un homard. Слово beurre (сливочное
масло) встречается во фразеологизмах, обозначающих быстроту исчезновения чего-либо: fondre comme
le beurre – таять как свеча; louche (половник) – употребляется во ФЕ, обозначающих богатство, когда
можно есть не обычной ложкой, а разливательной: manger à lalouche– быть богатым.

Выявление наиболее частотных компонентов определяет состав наиболее значимых гастрономических
объектов французской национальной картины мира, причем следует добавить «в историческом плане»,
так как фразеологическая система языка складывается в течение веков. Очевидно, с этим связано такое
парадоксальное явление: сыр (fromage), которому французы придают сегодня большое значение,
присутствует не в большом количестве ФЕ, а, наоборот, капуста (chou), которая сегодня не занимает
много места во французской кухне, дала значительное количество ФЕ. Наиболее частотными
компонентами французских гастрономических ФЕ являются: pain (хлеб), vin (вино), beurre (сливочное
масло), chou (капуста), pomme (яблоко), poire (груша), oeuf(яйцо), sauce (соус), pot (горшок), casserole
(кастрюля), louche (половник).

Проведенное исследование показало, что фразеологизмы не только описывают свойства чего-либо, но
и в большинстве случаев выражают ту или иную оценку, на денотативном или коннотативном уровне.
Оценка, по определению Н. Д. Арутюновой, – это отношение говорящего (субъекта) к обозначаемому
(объекту) (Арутюнова 1988: 71-77). Количество фразеологизмов, выражающих оценку в отобранном
нами списке, составляет 62%.

Многие гастрономические компоненты являются определенными символами и передают конкретные
характеристики. При этом pain (хлеб) всегда ассоциируется с чем-то хорошим, добрым и дает
позитивную оценку: bon comme le pain – хороший как хлеб, beurre (сливочное масло) является символом
богатства и достатка: l’assiette aubeurre – доходное место, букв.«тарелка с маслом», chou (капуста) также
чаще всего является символом позитивным: mon chou – мой миленький, в то время как самые простые
предметы кухонной утвари, такие как pot (горшок), cruche (кувшин) и casserole (кастрюля)
репрезентируют человеческие недостаткии выражают отрицательную оценочность: raisonner comme unе
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cruche – нести чепуху или bête comme un pot – глупый как пробка, а морские моллюски выступают как
символы глупости: raisonner comme un coquillage – нести вздор, букв. «рассуждать как ракушка».

Н. Г. Мед выделяет два типа оценочных метафор в зависимости от мотивированности языкового знака
(Мед 2007: 189): 1) явной – когда есть явное подобие между субъектами метафоры: ce n´est pas la viande
prête – это еще долгая песня, букв. «это не готовое мясо» (сходство заключается в нескором конце
процесса) или 2) скрытой мотивированности, когда подобие строится лишь на ассоциации:
manger son chapeau – отказаться от своего мнения, букв. «съесть свою шляпу», или avoir la cerise – быть
невезучим, букв. «иметь вишенку». Анализ показал, что второй тип значительно более характерен для
гастрономических оценочных ФЕ. Следует отметить при этом, что малое сходство между признаками
субъектов метафоры часто ведет к повышенной экспрессивности выражения, так как производит
эффект неожиданности.

Так, проанализировав этот ряд фразеологических единиц с употреблением разных предметов
продуктов питания и кухонной утвари, можно утверждать, что слова, относящиеся к гастрономии,
являются излюбленной семантической основой французов к формированию фразеологических
оборотов. Сфера гастрономии во фразеологизмах проявляется как одна из наиболее образных и ярких,
она способна передавать целый спектр оценок, эмоций и знаний, содержащихся во французской
национальной картине мира.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК ВОЗДЕЙСТВИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

В данной статье была предпринята попытка выявления и классификации стратегий и тактик,
применяемых французскими рекламодателями при создании социальной рекламы разных
тематических групп.

В качестве объекта нашего исследования выступает рекламный текст социальной направленности,
предметом исследования являются стратегии и тактики, оказывающие воздействие на аудиторию
посредством рекламного текста социальной направленности.

В современном мире реклама играет одну из ключевых ролей в системе производства информации. В
зависимости от области реализации и задач, ее можно рассматривать не только как элемент
маркетинга, но и как социокультурное явление. При рассмотрении рекламы как социокультурного
явления особый интерес представляет социальная реклама.

В настоящее время не существует единого определения «социальной рекламы», однако, многие авторы
отмечают, что основной ее составляющей, отличающей социальную рекламу от других типов рекламы,
является направленность на достижение общественно значимых и/или благотворительных целей
(Данилевская 2012, Пискунова 2004, Федеральный закон РФ 2006).

Для повышения эффективности социальной рекламы рекламодатели прибегают к тем или иным
стратегиям и тактикам воздействия на аудиторию. Согласно О. М. Калиевой и Е. П. Лухменовой,
«стратегия определяет, с помощью каких методов продвигают товар, а тактика выявляет, какую форму
придают сообщению» (цит. по Минлибаева 2019: 380). При анализе социальной рекламы мы
придерживаемся следующей классификации, составленной нами на основе работ различных авторов
(Сотникова 2017, Дедюрина 2020, Терских 2020, Андриенко 2017, Юрьева 2018):

1. Стратегия информирования:

1.1. Тактика апелляции к статистическим данным

1.2. Тактика демонстрации результата

1.3. Тактика отрицания очевидного

1.4. Тактика сравнения
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1.5. Тактика апелляции к фактам

2. Стратегия побуждения к действию:

2.1. Тактика командования

2.2. Тактика призыва

2.3. Стратегия установления диалога с реципиентом:

2.4. Тактика обращения к реципиенту

3. Тактика постановки вопроса

4. Стратегия ассоциирования:

4.1. Тактика персонификации

5. Стратегия диссоциирования:

5.1. Тактика контраста

6. Стратегия демонстрации очевидного

7. Стратегия высмеивания

8. Стратегия запугивания:

8.1. Тактика употребления «пугающих слов»

8.2. Тактика апелляции к фактам

8.3. Тактика сравнения

Следует отметить, что реализация эффективного воздействия, как правило, предполагает комплексное
использование нескольких стратегий в одном рекламном объявлении. Более того, использование той
или иной стратегии в значительной мере зависит от тематики социальной рекламы.

Так, для освещения темы доступности качественного жилья французские рекламодатели чаще всего
используют стратегии побуждения к действию и информирования. Для реализации стратегии
информирования они как правило пользуются тактикой апелляции к фактам или статистическим
данным. Рассмотрим реализацию этих двух стратегий на примере следующего текста:

(1) Plus de 140 000 d’entre nous sont sans domicile. Agissons ! (Fondation Abbé Pierre: URL)

В данном случае стратегия информирования реализуется при помощи тактики апелляции к
статистическим данным, а стратегия побуждения к действию – при помощи тактики призыва.
Рекламодатели используют в рассматриваемом тексте рекламы повелительное наклонение, что
характерно для стратегии побуждения к действию.

Особенностью социальной рекламы, посвященной проблеме доступности качественного жилья,
является использование стратегии установления диалога с реципиентом. В следующем примере эта
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стратегия реализуется при помощи тактики вопроса. Данная тактика встречается довольно часто во
французской социальной рекламе, а для ее реализации рекламодатели прибегают к использованию
риторического вопроса:

(2) Jusqu’où devra aller le mal-logement avant que l’on agisse ? (Fondation Abbé Pierre: URL).

Стратегия установления диалога реализуются также в социальной рекламе, направленной на
обеспечение безопасности на дороге, однако, в данном случае рекламодатели преимущественно
используют тактику обращения к реципиенту:

(3) Vous direz à sa famille que vous deviez absolument lire ce mail. Sur la route, le téléphone peut tuer
(Sécurité routière. Gouvernement: URL).

Наиболее распространенная стратегия в данной тематической группе – стратегия запугивания,
подкрепленная с помощью тактики апелляции к статистическим данным (стратегия информирования):

(4) Rouge à lèvres au volant accrochage au tournant. Le maquillage au volant cause 450 000 accidents par an
(Marie Claire: URL).

Проанализировав тексты социальной рекламы, мы пришли к выводу, что для запугивания во
французской рекламе рассматриваемой тематики используются слова: tuer, accrochage, massacre, trop
tard, victimes. Это эмоционально-окрашенная лексика, которая привлекает к себе внимание реципиента,
провоцируя неприятные ассоциации и призывая задуматься над последствиями нарушения правил
поведения на дороге.

Стратегий, используемых для рекламы в общественном транспорте, немного, но они отличаются от
других тем, что в них активно используется стратегия высмеивания. Эта реклама сочетает в себе яркую
картинку и ироничный текст, подчеркивающий абсурдность действий нарушителей порядка.

(5) L’homo modernus connaît l’usage de la poubelle depuis environ 35 000 ans (VivelaPub: URL).

При создании социальной рекламы, освещающей экологические проблемы, помимо рассмотренных
выше, используется стратегия демонстрации очевидного.

Так, например, организация «France Nature Environnement» сделала акцент на влиянии использованных
одноразовых масок на окружающую среду, добавив к картинке, изображающей морских обитателей,
текст, содержащий общеизвестную информацию. Желаемый эффект усиливается благодаря
использованию рифмы, характерной для французской социальной рекламы.

(6) Nos déchets sur terre finissent toujours dans les mers (Grand Format Magazine : URL).

Рассматриваемая стратегия может апеллировать не только к известной всем информации, но и к
чувствам, которые люди, как правило, испытывают, например.

(7) Quand on tient à quelqu’un, on le retient (Sécurité routière. Gouvernement: URL).

Тематически данный пример относится к рекламе, призывающей соблюдать правила безопасности на
дороге, однако он отражает, каким образом рекламодатели могут использовать естественное и
понятное многим желание уберечь близкого человека для воздействия на аудиторию. Они напоминают
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о запрете вождения в нетрезвом виде, призывая не позволять близким людям совершать подобные
действия.

При анализе примеров социальной рекламы, направленной на решение проблем насилия и
толерантного отношения, мы отметили использование стратегий диссоциирования и ассоциирования.
Первая реализуется при помощи контраста. Так, например, в рекламе против домашнего насилия
изображен выполненный в приятных тонах рисунок полной семьи, сопровождаемый следующим
текстом:

(8) C’est un homme comblé, une maison, deux enfants, un chien et une femme battue (Arrêtons les violences.
Gouvernement: URL).

Авторы данного рекламного обращения намеренно используют противопоставление состояния
женщины и ее близких. Для этого они помещают ключевое слово в конце фразы, тем самым шокируя
адресата и подчеркивая контраст, создаваемый противопоставлением изображения и текста.

Стратегия ассоциирования, напротив, направлена на то, чтобы сблизить два объекта или людей,
изображенных на рекламном плакате и воспринимающих его. Примером реализации этой стратегии
является социальная реклама, посвященная борьбе с насилием в отношении животных. Так, на одном
из рекламных плакатов изображен кот, зажатый в руках человека. Адресат сообщения видит, что
животное страдает и неосознанно ставит себя на его место. Рекламный текст, сопровождающий
изображение, подчеркивает, что человек, в отличие от животного, имеет права и может отстаивать их,
а значит, способен бороться и за права животных. Более того, обращение, использованное в тексте
этой рекламы, также направлено на реализацию стратегии ассоциирования.

(9) Moi, citoyen, j'agis pour faire reculer la maltraitance animale. Dites stop à la maltraitance (Animaux-
online: URL).

Необходимо отметить, что эффект данного рекламного воздействия усиливается благодаря
использованию стратегии побуждения к действию, реализуемой с помощью тактики командования.

Таким образом, проведенный нами анализ французской социальной рекламы показал, что
рекламодатели, как правило, обращаются к стратегиям побуждения к действию, информирования и
запугивания. Наиболее распространенными тактиками при этом являются тактика командования,
апелляции к фактам и статистическим данным.
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КОНЦЕПТ «СВОБОДА» И КОНЦЕПТ «FREEDOM» В РУССКОМ И
АМЕРИКАНСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В последнее время становится актуальным сопоставительное изучение способов актуализации одних и
тех же концептов в разных культурах. При этом данный вопрос разрабатывается с позиций
лингвокультурулогии, лингвоисториографии либо когнитивной лингвистики. Практически не
наблюдается исследований, посвященных сравнительному анализу актуализации концептов в рамках
юридического дискурса. Целью данной работы является попытка осуществить сопоставление
актуализации концепта «свобода» и концепта «freedom» в русском и американском юридическом
дискурсе, а также выявить факторы, обусловливающие сходства и различия данных концептов.

В России понимание свободы складывалось, во-первых, в условиях широты и простора русской земли,
поэтому в обыденном сознании русского человека под свободой часто понимается «воля», и наиболее
актуальная ассоциация свободы связана с природой.

В менталитете американцев свобода связана, прежде всего, с государством, с государственной
независимостью и демократическим режимом. В России же это представление играет второстепенную
роль.

Так, Энтони О'Рурк в своей статье «Размышления на тему американской свободы» (O’Rourke 2012:
1103) анализирует работу Азиза Раны «Два лица Американской свободы», в которой последний
излагает свои взгляды на конституционное развитие Америки, осмысливает взаимосвязи между
государственной властью и внутренней свободой. Он указывает, что эта свобода требует, чтобы
членам политического сообщества были предоставлены гарантии самоуправления и контроля над
экономической, политической жизнью. Принцип самоуправления обязывал американцев формировать
правовые институты, которые облегчали политическое участие со стороны граждан и защищали их от
произвольных действий государственной власти.

Если США изначально строились на основе демократии, равенстве прав и свободе, где закон защищал
права свободных граждан – собственников, то в России праву не придавалось сколько-нибудь
самостоятельного значения, его всячески принижали, отодвигали на второй план. В лучшем случае, в
нем видели политико-идеологическую силу. На этой почве в правосознании русского человека глубоко
укоренился правовой нигилизм – негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву,
законам. Определенный тип правовой культуры формирует свои особенности правосознания.

Правосознание, представляя собой совокупность чувств, представлений, идей, теорий, концепций, в
которых выражено отношение субъекта к правовым явлениям и праву в целом, неотделимо от психики
и сознания. Правосознание характеризуется прежде всего тем, что оно концептуализировано, т.е.
выступает в виде различных теорий и концепций.
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Его концептосфера обладает рядом характерных особенностей в том, что касается генезиса и
функционирования концептов, а также системы средств их репрезентаций. В юридическом дискурсе
формирование концептов, помимо упомянутой ранее культурно-исторической обусловленности,
происходит также под влиянием правовой культуры и правосознания, что находит свое отражение в
концептосфере.

В этой связи интерес представляет концепт «свобода», который в рамках юридического дискурса
приобретает дополнительное, а порой и отличное от обыденного, содержание.

В научной литературе нет единого подхода к такому явлению как концепт. Выделяются следующие
основные подходы к его пониманию: лингвокогнитивный, психолингвистический, лингвокультурный,
логико-семантический.

Для целей нашего исследования наибольший интерес представляет лингвокультурный и
лингвокогнитивный подходы к пониманию концепта, которые, по словам В. И. Карасика, не являются
взаимоисключающими: концепт как ментальное образование в сознании индивида является, по сути,
частью концептосферы коллективного сознания в его неразрывной связи с национальной культурой
(Карасик 2008: 133).

В рамках лингвокогнитивного подхода понятие «концепт рассматривается как единица «ментальных
или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает
знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, всей картины мира,
отраженной в человеческой психике» (Кубрякова 1996: 90).

В психолингвистике концепт – это «спонтанно функционирующее в познавательной и
коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование
динамического характера, подчиняющееся закономерностям психической жизни человека и вследствие
этого по ряду параметров отличающееся от понятий и значений как продуктов научного описания с
позиций лингвистической теории» (Залевская 2005: 411).

Лингвокультурный подход к пониманию концепта состоит в том, что концепт признается базовой
единицей культуры, ее концентратом.

Логико-семантический подход предполагает, что концепт – это абстрактное научное понятие,
выработанное на базе конкретного житейского понятия. Принятая в когнитивной лингвистике модель
«представление – понятие» уточняется в таком случае как «представление – обыденное понятие –
научное понятие».

Что касается структуры концепта, то он многомерен, включает помимо смыслового содержания еще и
оценку, отношение человека к тому или иному отражаемому объекту и другие компоненты
(общечеловеческий, или универсальный; национально-культурный, социальный, обусловленный
принадлежностью человека к определенному социальному слою; групповой, обусловленный
принадлежностью языковой личности к некоторой возрастной и половой группе; индивидуально-
личностный).

В данной работе фокус внимания направлен не на все компоненты, а именно, не рассматривается
индивидуально-личностный компонент, не имеющий превалирующего значения в рамках
юридического дискурса.

Смысловые слои концепта могут быть выявлены через анализ языковых средств его репрезентации.
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Основными способами изучения концептов являются исследование лексико-семантических полей, а
также анализ ключевых лексем концепта по семам, которые дополняют друг друга. В дополнение
проведен анализ лингвистического окружения слов «свобода» и «freedom» в Конституции РФ
(Конституция РФ : URL) и Конституции США (вместе с Биллем о правах) (Конституция США и Билль
о правах : URL) и двух доктринальных источниках.

Анализ словарных дефиниций понятия «freedom» в наиболее популярных и авторитетных
юридических словарях США, среди которых Black’s Law Dictionary (Garner 2009: 735), Bouvier’s law
dictionary (Bouvier's law dictionary : URL), Cambridge dictionary (Cambridge dictionary : URL), The Essential Law
Dictionary Amy Hackney Blackwell) (Blackwell 2008: 202), и анализ словарных дефиниций понятия
«свобода» в российских юридических словарях дают следующее.

Семный состав лексемы «freedom» во многом совпадает с семным составом лексемы «свобода».
Общим, несомненно, является синонимия «свобода – право», «freedom – right». Помимо этого,
присутствуют семы связанности либо закрепленности в законе правил (норм), возможность
определенного поведения, обязанность воздерживаться. Лексема «свобода» содержит указание не
только на индивида (человека), но и на организации как субъектов; присутствует также большая
обусловленность правилами, нормами, законом. У лексемы «freedom» есть свои значения «быть
освобожденным, свободным», без ограничений, похожее значение имеет синоним «liberty».

Исследование лексико-семантических полей рассматриваемых концептов показывает следующие
результаты.

Околоядерная зона концепта «freedom» чуть шире и разнообразнее, возможно, за счет существования
синонима «liberty» и близких ему по смыслу лексем, включающих сему «состояние свободы». Признак
«закрепленности в законе» находится в околоядерной зоне концепта «свобода», тогда как данный
признак у концепта «freedom» приходится на ближнюю перефирию, как и признак
«закон» (законодательство как свод законов у концепта «свобода» также на ближней перефирии). Из
этого следует вывод, что существенных отличий у лексико-семантических полей обоих концептов нет,
наблюдается большое сходство.

Анализ лингвистического окружения слов «свобода» и «freedom» в Конституциях РФ и США (вместе с
Биллем о правах) и в доктринальных источниках, а именно, The Concept of Law (Hart 1994: 223) и
«Теория государства и права» (Матузов 2004: 65), дает выводы, аналогичные анализу лексико-
семантических полей, проведенному ранее.

Таким образом, содержание концепта «свобода» и концепта «freedom» в юридическом дискурсе
обнаруживает большое сходство. Обе ключевые лексемы концептов обнаруживают частичную
синонимию с понятиями «право» – «right» соответственно; в российском дискурсе, однако, частотность
синонимичного использования лексем «свобода» / «право» выше и частотность признака «связанность
либо ограничения в силу закона» в российском дискурсе также выше. Существенное отличие состоит в
том, что признак «закрепленность в законе», «обеспечение силой государства» в российском дискурсе
является одним из основных, тогда как в американском дискурсе частотным признаком концепта
«freedom» является состояние свободы, отсутствие ограничений.

Сходство в актуализации концептов, на наш взгляд, обусловлено самой природой юридического
дискурса, в основе которого лежит право, а право – это регулятор общественных отношений
практически в любой стране и, несомненно, имеет общие черты. Различия обусловлены, как
указывалось выше, культурной спецификой, особенностями сформировавшейся правовой культуры,
группового и массового правосознания.
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TRADITIONS AND CUSTOMS IN THE CULTURE OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND TAJIKISTAN (SIMILARITIES AND
DIFFERENCES)

This work is devoted to the similarities and differences between traditions and customs in different spheres of the
culture of the United Kingdom of Great Britain and Tajikistan.

Traditions are one of the important categories of the theory of culture. Cultural traditions are a social and cultural
heritage that is passed down from generation to generation and reproduced in certain societies and social groups for a
long time. A custom is a traditionally established pattern of behavior. If habits and customs pass from generation to
generation, they become traditions.

Culture, like society, is based on a system of values. Cultural norms are certain patterns, rules of behavior, actions and
knowledge. In the emergence of cultural norms, traditional and subconscious moments play an important role. The
history of the culture of Great Britain is a constant interaction and penetration of national characteristics into each
other. In ancient times, the Celts lived on the territory of modern Great Britain. At the beginning of our era, the
Romans came to the islands, followed by the invasion of the Anglo-Saxons. The Normans and Vikings also had a
great influence on emerging cultural traditions.

The culture of Tajik people.

Persian Tajiks have been in the area now known as Tajikistan for more than 3,000 years and speak an ancient
language that is very similar to those of Iran and Afghanistan. The natural landscape, agriculture, and Islamic lunar
calendars have done much to shape the culture of the nation with food, customs, and festivals reflecting both the
religion and particular requirements for survival in the climate of each region. Muslims make up 90 percent of a
population that is largely artistic and family oriented. The Tajik identity and culture date back several thousand years
and are very similar to that of Afghanistan and Iran in terms of language, beliefs and habits. Most of the population is
Muslim, which had shaped the culture, particularly art, food, music and festivals. The Tajik people are family-oriented,
sincere, and known for friendliness and hospitality. There remains a strong folk-art tradition across the nation,
particularly with the creation of textiles, embroidery, and other practical decorative arts such as carving, furniture, and
jewelry making.

There are people in villages who wear traditional long coats and headscarves, who dance traditional dances at
weddings, and decorate their homes using carpets and suzani, the same way that people have done for centuries.
Chakan embroidery is the practice of sewing symbolic images on cotton or silk with brightly colored thread. These
depict mythological images, nature or the cosmos. The embroidery is done on clothing and on common household
items such as curtains, bedspreads, and pillows. Chakan items are an important part of marriage ceremonies, with a
bride wearing a Chakan shirt and the groom wearing an embroidered skullcap called a “tāqi”. Tajik women and girls
will commonly wear Chakan clothing during national festivals and holidays. Women create this art form, either
individually or in communal settings. When working individually the craftswomen will get help from their daughters and
other family members. In a communal setting, the craftswomen gather in one home, taking direction from the most
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experienced one and being assigned an individual task for the process. These tasks can include image design, fabric
cutting, embroidering, sewing garments, and taking orders for the sale of the products. The products created by these
craftswomen are sold in bazaars or dress shops, providing an important source of income. The practice of Chakan
embroidery is passed down from one generation of women to the next, to ensure the practice continues to thrive. A
craftswoman will pass down her knowledge to her daughter, granddaughter and daughter-in-law. Chakan embroidery
can also be learned in group settings from an expert craftswoman, referred to as the “ustod-shogird” or “master-
student” method.

In 2018 Chakan embroidery was inscribed on UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity. According to Tajik customs, such events as the birth of a child, a wedding and religious holidays were
celebrated. The holidays were accompanied by music. An important place was given to the celebration of the new
year – Navruz, which was celebrated on the day of the spring equinox – March 22. It is the largest celebration in
Tajikistan to come from the pre-Islamic period is Navruz, which means “New Day”. It is held on March 21 or 22,
when the cultivation of the land starts. During Navruz, many families visit relatives, throw out old belongings, clean the
house, and play field games. Special dishes are also served. Sumalak, a dish made with the juice of wheat sprouts, is
served during the Islamic New Year. Cooking sumalak is a ceremon, as the women recite poetry, sing and dance.
Other pre-Islamic Tajik traditions like fire jumping, dancing around the fire and fighting 'devils' with fire still occur in
the more remote regions.

What can unite two countries that are so far apart? First of all, it is tea. Tajik and British people like to drink tea. “Five
o’clock” is very common in Britain and in Tajikistan people drink tea anytime anywhere, before and after everything.
In both countries, tea drinking is not complete without tea snacks. The British serve rectangular sandwiches “finger
sandwiches” and the Tajiks usually drink green or black or green tea, fruits, nuts, and sweets. Tea pialahs (cups) are
brought in on trays.

In many parts of Tajikistan, people drink green tea in the summer and black tea in the winter. As it is true throughout
Central Asia, tea is usually consumed without sugar. Among other characteristic drinks served are sherbets – fruit
drinks with sugar. Tea with milk is called “shirchai”. To make this Tajiks put tea in boiling water; then they add boiled
milk. After that, they add butter and salt. Tea is often enjoyed at a local chaikhana – teahouse. The chaikhana is a
place where men of all ages gather and discuss issues that are important in their lives. Customers often sit on platforms
with a low table surrounded by thin mats. In the mountains, men hang out at teahouses with long wooden benches
covered by cushions and carpets. Once a man has had his fill of tea, he turns his empty cup upside down in front of
him as an indication that he does not wish to be asked to have more tea – and continues the discussion.

Tajiks and Brits love meat.

The British love meat and eat a lot of rump steaks, beefsteaks, Lancashire lamb with potatoes, Welsh lamb with
sauce, shepherd's meat pie, beef stew, and many more dishes! A variety of gravy-baked or boiled vegetables serves
as a side dish to meat. Today, such traditional dishes are served only on Sunday, therefore, they are called “Sunday
Lunch”.

Meat dishes are mostly cooked from mutton or goat's flesh. Since Tajiks are Muslim, they do not eat pork. Horse
meat is eaten too. It is used for making sausage called kazy. Generally, before cooking, first meat is fried until golden
brown. This way Tajik dishes acquire a unique taste. Meat dishes used as main courses include shish kebabs, kabob,
golubtsi, roast meat and poultry. Fatty mutton is cut with little bones and fried with tomatoes, stewed with potatoes,
and stir-fried in “qazan” (a large pot) with browned roots and onions, salt, and pepper over a small fire. Tajik Shish
kebabs are delicious. There are several versions of them made from chopped meat, chunks of meat, and even
vegetables. Mostly they are made from mutton, but beef is also used. Tail fat is considered a delicacy. To make
classical Tajik shish kebab, mutton flesh and tail fat are cut into pieces and marinated in onions, spices, and lemon
juice.
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Tajiks and Britons are engaged in animal husbandry.

Sheep breeding is the main livestock sector in the UK and in Tajikistan. Great Britain has been developing new
breeds of sheep for a long time. We, Tajiks, are engaged in raising livestock – including long-horned cattle, Gissar
sheep and goats. Those Tajiks who lived in the plain were engaged in agriculture, but also in livestock (cattle, sheep,
goats, donkeys, etc.) to a lesser extent, those who lived in the mountains developed other activities, due to the lack of
land for farming and agriculture, but livestock did develop. The craftsmanship of each of these groups will also be
different, those of the plains will make cloth, wool, and silk cloth, and they will also have a great skill for jewelry and
woodcuts. In the mountains, they dedicated themselves above all to the making and weaving of wool and embroidery.

Another similarity between us.

We speak the same language. Tajikistan loves English. We have a huge number of courses and programs. There are a
lot of languages centers where we can learn this beautiful language. We study English from elementary school to
university. We do our best to speak the same language as the British, and this brings us especially close. Exploring
traditions and culture of Great Britain and Tajikistan, we can conclude that there are similarities as well as differences
in some areas.

The English are a nation of homebodies. They say: “My home is my castle” and do not like neighbors to interfere in
their lives. The British prefer small single-family detached houses. The fireplace is the heart of the English home. While
residents of other countries go to cafes or cocktail bars in the evenings, the British prefer to gather in the living room
and sit by the fire, discussing the events of the day.

Another small difference is that in many areas of Tajikistan young people listen to their elders. It is mostly because
they respect their parents or siblings in this way. Or they were taught to do so in their childhood. However, this is not
always good. When a person graduates from high school and it’s time to enroll at university, at some point the parents
choose their children’s future profession whether they wants it or not; whereas in Britain it’s a matter personal choice
where and what to study.

The hospitality of the Tajiks is one of those cultural features that demonstrate the people’s character and their
mentality. Tajiks have always been famous for their hospitality.

Having studied the traditions and customs of Great Britain and Tajikistan we have discovered a lot of new things.
Despite the fact that Tajikistan and Great Britain are completely different in many aspects of life, there is much in
common in their culture and traditions. Knowing one's own traditions and the traditions of other countries is not only
useful, but also necessary, first of all, to enrich our knowledge. When we get to know about other countries, we better
understand our own culture.
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