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Предисловие 

Настоящее издание содержит материалы выступлений уча-

стников научно-практической конференции «Язык и культура: 

теория и практика», проведенной 21–23 апреля 2009 г. на фа-

культете иностранных языков ПГУ имени М.В. Ломоносова в 

рамках XI Ломоносовских научных студенческих и аспирант-

ских чтений.  

Материалы сборника объединены в три раздела: лингвис-

тический, методический и культурологический. 

Первый раздел «Теоретические аспекты лингвистиче-

ских исследований» включает статьи, в которых освещаются 

отдельные вопросы теории английского и немецкого языков. 

Среди них представлены исследования глагольной семантики 

(Е.С. Елизарова), в том числе в диахроническом аспекте 

(В.А. Рифтина), а также изучаются некоторые вопросы синтак-

сической семантики (А.В. Овчинникова, Е.С. Окунева). Объек-

том внимания молодых ученых становятся структура новостно-

го текста (О.В. Житова), комплексная характеристика туристи-

ческого дискурса (А.Н. Лыкова), метафора в поэтическом тексте 

(В.А. Кузьмина) и портретное описание в тексте художествен-

ном (А.Б. Небахарева). Ряд исследований посвящен вопросам 

лексикологического строя английского, русского и немецкого 

языков (В.С. Куликова, А. Либшнер, Е.А. Ненашева). Рассмат-

риваются социопрагматические особенности лексических по-

второв в речи мужчин и женщин (Е.Н. Снопкова). 

Во втором разделе сборника «Актуальные вопросы педа-

гогики и методики обучения иностранным языкам» 

представлены статьи о формировании этнокультурной компе-

тентности (А.В. Андреева), иноязычной коммуникативной 

(Л.А. Лукьянова) и межкультурной компетенции у студентов 

факультета иностранных языков (Н.Л. Ушакова), а также о 

культурологическом и лингводидактическом потенциале нор-

вежской песни (Т.Е. Клепиковская).  

Третий раздел озаглавлен «Лингвокультурологические 

аспекты теории перевода и страноведения». В статьях 
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данного раздела рассматривается проблема перевода имен соб-

ственных (Е.А. Полякова), обращений (М.И. Староверова) и 

молодежные субкультуры ряда стран (В.Н. Строяновская, 

К.В. Типкова). 

Авторами сборника являются молодые ученые – студенты и 

аспиранты, делающие первые шаги в сфере научных исследо-

ваний. Тем не менее, представленные в сборнике статьи могут 

быть полезны и уже состоявшимся ученым и преподавателям 

иностранных языков и перевода. 

Надеемся, что статьи сборника найдут отклик среди заин-

тересованных читателей.  

                            Л.Ю. Щипицина, Е.В. Тряпицына, 

ответственные редакторы 
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Раздел 1. Теоретические аспекты                 

лингвистических исследований 

Л.С. Елизарова 

Особенности употребления футура I                            

и футурального презенса в значении будущего        

в немецком сложноподчиненном предложении 

Настоящая статья посвящена конкуренции футура I и фу-

турального презенса как основных временных форм, служащих 

для выражения будущего времени в современном немецком 

языке, в одном из видов сложного предложения – в сложнопод-

чиненном предложении (СПП). Материалом исследования по-

служили художественные произведения немецкой литературы 

широкого временного среза (вторая половина XVIII – конец XX 

века), довольно разнообразные по жанру (классические драмы, 

трагедии, комедии, роман и детская сказка). В корпус приме-

ров вошли 530 примеров СПП. 

Согласно результатам проведенного исследования, футур I 

чаще употребляется в главных, чем в придаточных предложе-

ниях. Мы полагаем, что объяснить подобное преобладание 

можно тем, что футур I в главном предложении создает футу-

ральный контекст (ситуацию) для всего предложения (пример 1):  

(1) Er wird mich nicht suchen, wenn ich ihn vermeid' (Schiller). 

Исследуемые формы чаще употребляются в СПП с прида-

точными дополнительными, времени, условия, цели, а также с 

субъектными и предикативными. Использование форм футура 

I и футурального презенса в СПП с остальными типами прида-

точных в проведенном исследовании либо представлено еди-

ничными примерами, либо вообще не встречается.  

Остановимся на отдельных интересных моментах употреб-

ления исследуемых форм в рамках СПП, заслуживающих, на 

наш взгляд, особого внимания. 

Футур I редко (в менее, чем 10% случаев) употребляется 

в придаточных предложениях времени c союзами wenn, 

solange, bis, ehe, sobald, bevor, а в главных предложениях фор-
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ма футура I употребляется примерно наравне с формой футу-

рального презенса (48%), примеры 2-6:  

(2) Wenn er uns sieht, wird er schon gehen (Lessing);  

(3) Wenn uns die Sonne erst wieder bescheint, blicken wir 

vorwärts und nicht in Abgründe (Hauptmann);  

(4) Geht, Kinder, und wenn's Feierabend ist, dann reden wir 

auch von des Landes Geschäften (Schiller);  

(5) Wenn ich wieder allein bin, red ich mit dem Herrgott 

(Fritsch);  

(6) Mein Rollstuhl kommt sofort in Fahrt, wenn ein Rock rot 

ist (Fritsch). 

В придаточных времени, возможно, важна и сама семан-

тика союза в сочетании с широким контекстом. Так, в предло-

жениях с союзом solange футуральный контекст создается в 

главном предложении, поэтому именно там следует ожидать 

появления предельного глагола в футуральном презенсе или с 

временным указателем, или футура I; в придаточном предло-

жении употребляется обычно непредельный глагол, выра-

жающий длительное действие.  

(7) Vater, solange der Deutsche im Lande ist, wird nie Friede 

sein! (Wolf) 

Употребление футура I в главном предложении примера 

(7) обуславливается лексическим показателем – наречием nie и 

пафосностью высказывания в целом. 

(8) Solange sie Licht sehen, kommen die Einbrecher nicht 

(Hauptmann). 

(9) Solange ich lebe, solange noch ein Atemzug in mir ist, tre-

ten sie nicht über diese Schwelle (Hauptmann). 

В примерах (8) и (9) и в главном, и в придаточном предло-

жениях используется форма футурального презенса, так как, 

когда речь идет о параллельности действий, в обеих частях 

СПП употребляется одна временная форма [Zielinski, 1998, 

с. 143]. 

(10) Solange Sie doch wohl Zeit haben werden, haben wir wie-

der den Schwamm im Haus (Hauptmann). 

В приведенном примере (10) футуральный контекст созда-

ется не в главном, а в придаточном предложении, так как гла-

гол в обоих случаях непредельный. 

В СПП с придаточными времени с союзами bald, bevor, bis, 

sobald, обозначающими действие, следующее за действием в 

главном предложении, футур I практически не используется, 

формой футура I cсоздается футуральная направленность в 
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главном предложении.  

(11) Ich werde nicht warten, bis man zugreift! (Wolf)  

(12) Ich habe Zeit, bis die Glokken läuten (Hauptmann);  

(13) ... der Sturm, ich mein', wird da sein, eh'  wir's denken 

(Schiller);  

(14) Er wird mein Sohn sein, sobald ich sein Vater sein kann 

(Lessing);  

(15) Der Häckler lumpert alle durch, bevor sie ins Loch kom-

men (Fritsch). 

Примечательным, по нашему мнению, является следую-

щий пример СПП из драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Телль», 

который содержит два синтаксически параллельных главных 

предложения и несколько придаточных предложений времени. 

(16) Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, 

Wenn der Kuckkuck ruft, wenn erwachen die Lieder, 

Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, 

Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai (Schiller). 

Приведенный пример (16) представляет собой рифмован-

ное стихотворение, а для создания его ритмики предпочти-

тельна форма футурального презенса. В главных предложениях 

содержатся предельные глаголы движения fahren и kommen, ко-

торые в целом тяготеют к сочетанию с данной временной формой 

и создают футуральную направленность всего СПП. 

Форма футура I очень редко встречается в придаточных 

предложениях  условия с союзами wenn и falls, а также в бес-

союзных условных предложениях. 

(17) Wenn sie sich zurückgeben, dann wird es zu spät sein, ih-

re Herstellung noch einmal zu überdenken (Jelinek);  

(18) Klipp und klar; falls der der Dollfuß das Parlament aus-

einanderjagt, wird die Partei den Generalstreik ausrufen...(Wolf);  

(19) Erfährt sie davon, spuckt sie mir ins Gesicht! (Haupt-

mann);  

(20) Wenn du selbst in Not kommst, hilft dir keiner (Schiller);  

(21) Falls Sie das vergessen werden, mein Herr, wird der Zorn 

und die Strafe des Königs Sie treffen! (Wolf). 

Использование формы футура I в придаточном предложе-

нии условия указанного примера (21) можно обосновать, учи-

тывая семантику глагола. Глагол vergessen относится к глаго-

лам, обозначающим ментальную деятельность человека и ча-

ще употребляемым с футуром I. 

В некоторых типах придаточных употребление футура I 

принципиально исключено. Он, например, не может быть ис-
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пользован для обозначения будущего в придаточных предло-

жениях цели (с союзом damit), в них возможен только футу-

ральный презенс:  

(22) Ich gehe nicht mehr aus dem Haus, damit sie mich in 

Ruh lassen (Frisch);  

(23) Damit wir aber wirklich was von dem Abend haben, werde 

ich vorher zwei Zimmer im „Österreichischen Hof― bestellen (Fischer). 

Футур I неупотребителен в придаточных дополнительных 

с союзом dass после глаголов, выражающих желание / намере-

ние или приказ [Tessier, Le Flem, 1985, с. 34–35; Latzel, 2004, 

с. 100–102]. Обычно в этом случае называются следующие гла-

голы: wollen, planen, erwarten, verlangen, versprechen. Такие 

глаголы могут быть обозначены как «проспективные глаголы» 

(voranweisende Verben) [Шендельс, 1988, с. 104]. Они четко ло-

кализуют действие в будущем, в связи с этим употребление фу-

тура I становится в них избыточным. Результаты нашего прак-

тического исследования подтверждают это. 

(24) Heute Nacht erwarte ich von Ihnen, dass Sie sich nicht 

die ganze Zeit draußen herumdrücken, sondern mir auch assistie-

ren! (Fischer). 

Однако после других глаголов футур I не исключен, а в 

некоторых случаях даже предпочтителен. Например, c глаго-

лом hoffen:  

(25) Ich hoffe doch, dass ich nie mehr in eine ähnliche Situati-

on geraten werde (Fischer);  

(26) Er hofft, dass Kienzel Mitleid mit uns haben und keine 

Anzeige erstatten wird (Frisch); 

(27) Ich hoffe, dass er mich verteidigen wird (Hebbel). 

Использование футура I после глагола подобного рода обу-

славливается тем, что hoffen может относить действие, содер-

жащееся в придаточном дополнительном с союзом dass, и к 

прошлому, и к настоящему, и к будущему. Для четкого отнесе-

ния действия к сфере будущего и избежания неправильной 

интерпретации предложения требуется либо форма футура I, 

либо футурального презенса с указателями времени или пре-

дельными глаголами. В первом из приведенных СПП с прида-

точными дополнительными (25) использование формы 

футура I обуславливается и наречием времени nie mehr. 

Рассматривая СПП с различными придаточными, необхо-

димо заметить, что на выбор футуральной формы в речи зна-

чительное влияние оказывает семантика глагола. Так, с гла-

голами, выражающими психофизиологическое состояние субъ-
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ектов, психофизиологические процессы, обозначающими мен-

тальную деятельность человека, а также глаголы чувственного 

восприятия встретились с футуром I:  

(28) Sie werden es bereuen, da auch das Publikum Ihnen ant-

worten wird, Herr! (Wolf) – придаточное причины;  

(29) Du wirst aufmerksam beobachten, was hier geschieht 

(Wolf) – придаточное дополнительное;  

(30) Ihr werdet bald sehen, dass alles uns wieder genommen 

wird (Wolf) – придаточное дополнительное. 

В то же время в футуральном презенсе чаще употребляют-

ся глаголы движения, например kommen и (es) gehen, что на-

глядно демонстрируют следующие примеры:  

(31) Der Tod kommt, wenn ich gehe (Hebbel) – придаточное 

времени;  

(32) Und du wirst sehen, bald geht's an die Waggons (Wolf) – 

придаточное дополнительное. 

В этом СПП (32) с бессоюзным придаточным дополнитель-

ным очевидна рассмотренная ранее тенденция: в главном 

предложении с глаголом чувственного восприятия sehen соче-

тается футур I, в придаточном предложении глагол gehen ис-

пользуется в футуральном презенсе, что подкреплено наречи-

ем bald, выражающим ближайшее будущее. 

В исследованных придаточных субъектных и предикатив-

ных преобладает футуральный презенс. 

(33) Gut, dass wir uns morgen früh auf der Bank treffen (Fi-

scher). 

В данном предложении (33) содержится лексический ука-

затель ближайшего будущего morgen früh, обуславливающий 

выбор футурального презенса. 

(34) Ob das geschieht oder nicht, ist mir gleichgültig (Haupt-

mann). 

(35) Höchste Zeit, dass die Milliardärin kommt (Dürrenmatt). 

Употребление с глаголами geschehen и kommen формы фу-

турального презенса объяснятся их предельностью, так как 

в целом прослеживается тенденция к употреблению футураль-

ного презенса с предельными глаголами, а формы футура I – 

с непредельными глаголами. Предельные глаголы вследствие 

наличия своего рода футуральной направленности менее зави-

симы от контекста. 

В целом наблюдается тенденция к чередованию футура I 

и футурального презенса в главном и придаточном предложе-

ниях. Причина указанного явления – морфологическое строе-
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ние формы футура I. Аналитическое строение футура I «утя-

желяет» указанные конструкции, делает их более громоздки-

ми, если она встречается в обеих частях СПП. Следует, вместе 

с тем, принять во внимание и то, что форма футура I создает 

футуральный контекст для предложения в целом, поэтому во 

многих случаях ее появление необходимо, если другие марке-

ры футуральности отсутствуют: 

(36) Wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert 

umkommen! (Wolf). 

В подвергнутых анализу СПП встретились случаи упот-

ребления футура I в пассивном залоге, что, с нашей точке зре-

ния, свидетельствует об активности данной временной формы, 

несмотря на конкуренцию с футуральным презенсом и тенден-

цию к все более частой замене формы футура I футуральным 

презенсом в речи:  

(37) Es wird behandelt werden, eh' noch das Jahr den neuen 

Kreis beginnt (Schiller);  

(38) Ja, aber nun stell dir mal vor, Stefan Brandel weiß, wie 

diese Straße geleitet werden wird (Fischer). 

При выборе футуральной формы в речи существенную 

роль могут играть такие факторы как наличие / отсутствие в 

контексте временного указателя, способ действия смыслового 

глагола, его лексическая семантика, грамматическое лицо 

подлежащего в предложении и некоторые другие, действую-

щие и в простом предложении. 

Например, важную роль в употреблении рассматриваемых 

форм играет семантика временного указателя. Предложения, в 

которых есть указание на точное время, либо более или менее 

четкая локализация действия в будущем или речь идет о бли-

жайшем будущем (наречия gleich, sofort, jetzt или словосочета-

ния типа in ein Paar Minuten, Stunden, um ... Uhr, heute), упот-

ребляются в диалогах персонажей художественных произведе-

ний преимущественно с футуральным презенсом:  

(39) Ich bin sehr froh, dass Sie heute abend mitkommen (Fischer).  

(40) Ich werde mich bemühen, dass es bald zum Termin 

kommt (Fischer). 

(41) Wenn man aber jetzt Rolf mit so was trifft, dann kommt 

er nicht lebend aus so 'ner Kaserne (Wolf). 

В предложениях с указаниями на «неопределенное буду-

щее» (eines Tages, in Zukunft, mal, einmal, irgendwann) в боль-

шинстве случаев употребляется форма футура I. Интересно 

также отметить, что временные указатели immer и nie упот-
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ребляются преимущественно с футуром I:  

(42) Eines Tages wirst du einsehen, dass es so für alle Teile 

das beste ist! (Fischer);  

(43) Nie werde ich vergessen, wie ich jetzt hier stehe… (Frisch). 

Представляется целесообразным подчеркнуть тот факт, что 

и коммуникативный тип предложения влияет на выбор футу-

ральной формы в речи. В восклицательных предложениях ис-

пользуется футур I ввиду того, что данная временная форма 

является более эмоционально окрашенной. Например:  

(44) Gott wird dich stärken, da deine Witwe selbst für dich 

bieten wird!  

Таким образом, в ходе нашего исследования СПП обнару-

жились следующие тенденции в употреблении футура I и фу-

турального презенса в СПП: явление чередования указанных 

временных форм, наиболее частотное употребление футура I в 

главном предложении, футур I в этом случае создает футу-

ральный контекст для всего СПП. Футуральный презенс, ис-

пользуемый в главном предложении обычно образован от пре-

дельных глаголов, или же сопровождается лексическими ука-

зателями футуральности, т.е. данная временная форма нужда-

ется в футуральном окружении для обозначения будущего. 

Нами выделены определенные типы придаточных, в которых 

футур I редко употребляется (придаточные времени и уловия, 

а также субъектные и предикативные) или же не используется 

совсем (придаточные цели), рассмотрены условия и факторы, 

обуславливающие употребление футура I или футурального 

презенса в СПП. 
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О.В. Житова 

Структура устного новостного сообщения (на при-

мере каналов BBC World News и EuroNews) 

В конце XX века четко обозначилась тенденция перехода 

от индустриального общества к обществу информационному, 

основанному на производстве, распространении и потреблении 

информации. Тексты массовой информации, или медиатексты, 

являются сегодня одной из самых распространенных форм ре-

чевого общения. В силу целого ряда причин политического, 

экономического и социокультурного характера общий объем 

медиатекстов на английском языке заметно превышает объем 

текстов массовой информации на других языках.  

Исследованию медиатекстов посвящены работы 

Д.Н. Шмелева, В.Г. Костомарова, О.А. Лаптевой, А. Белла, 

Т.Г. Добросклонской и других авторов. Вместе с тем структура 

устного новостного сообщения изучена недостаточно полно.  

Каждое устное новостное сообщение – это, прежде всего, 

текст, изучением которого занимается особая научная дисцип-

лина – лингвистика текста. Согласно О.И. Москальской, ос-

новные положения лингвистики текста заключаются в сле-

дующем: 

1) основной единицей речи, выражающей законченное 

высказывание, является не предложение, а текст. Именно он 

является высшей единицей синтаксического уровня; 

2) в основе конкретных речевых произведений – текстов – 

лежат общие принципы построения текстов. Следовательно, 

текст нужно считать не только единицей речи, но и единицей 

языка; 

3) подобно другим единицам языка, текст является частью 

знаковой системы языка; 

4) всестороннее изучение текста как языковой и речевой 

единицы особого уровня требует создания особой лингвистиче-

ской дисциплины – лингвистики текста [Москальская, 2008, с. 3]. 

Согласно З.Я. Тураевой, текст – «это некая глобальная 

структура» [Тураева, 1986, с. 56]. Основными признаками 

структуры являются целостность и связность. «Под целостно-

стью понимается единство текста, его способность существовать 

в коммуникации как внутренне и внешне организованное це-

лое» [Анисимова, 2003, с. 17]. Целостность текста, тесная взаи-
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мосвязь его составляющих получила в современной лингвисти-

ке название «когерентность текста». Смысловая целостность 

текста заключается в единстве его темы. Коммуникативная 

целостность текста заключается в развитии высказывания от 

известного, к новому, вследствие чего образуется тема-

рематическая цепочка. Внутритекстовые связи (когезия) также 

являются важной характеристикой текста как лингвистическо-

го объекта [Москальская, 2008].  

В данной статье текст будет пониматься как законченное 

речевое произведение, обладающее структурной и смысловой 

целостностью. 

Текст новостного сообщения является информативным и 

аудиомедиальным текстом одновременно. Таким образом, уст-

ное новостное сообщение имеет двойственную природу – с од-

ной стороны, оно существует в фиксированном виде и является 

единицей языка, с другой стороны, оно воспроизводится в уст-

ной форме и является единицей речи. 

«Распространение информации через средства массовой 

информации происходит в ходе осуществления особой деятель-

ности, называемой дискурсивной» [Язык средств … , 2008, 

с. 183]. Новостной текст – это дискурс, «сложное коммуника-

тивное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралин-

гвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, це-

ли адресата), необходимые для понимания» [Дейк, 1989, с. 77].  

Новостные тексты являются базовыми текстами массовой 

информации. «Информационное сообщение, отвечающее пер-

востепенной задаче – сообщение фактов, лежит в основе всей 

журналистики» [Смирнов, 2002, с. 43]. Это обусловлено рядом 

факторов: 

1) новостные тексты выполняют одну из главных функций 

массовой коммуникации – информативную, а также одну из 

главных функций языка – сообщение; 

2) новостные тексты имеют особенный формат, отличный 

от всех остальных текстов массовой информации – «это так на-

зываемая «сетка» новостных программ, заполняемая выпуска-

ми новостей, которые строятся по устойчивым моделям в соот-

ветствии с требованиями телевизионного формата» [Добро-

склонская, 2005, с. 58]; 

3) новостные тексты составляют важнейшую часть нацио-

нальной культуры; 

4) новостные тексты имеют высокую повторяемость и вос-

производимость; 
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5) реципиенты устного новостного сообщения – широкие 

массы населения. 

Следовательно, текст устного новостного сообщения – осо-

бый вид текста, важность которого обусловлена целым рядом 

факторов. 

Текст устного новостного сообщения имеет следующие па-

раметры: 

– по способу создания данный текст является корпоратив-

ным. «В сфере массовой информации большинство информа-

ционных текстов распространяется не от имени конкретного 

лица, создавшего текст, автора, а корпоративного, от имени 

определенной медиаструктуры, распространяющей данный 

текст на массовую аудиторию» [Добросклонская, 2005, с. 27]; 

– по способу воспроизведения данный вид текста относится 

к устным; 

– по каналу распространения – телевизионный; 

– по функционально-жанровому типу – новостной / ин-

формационный; 

– текст устного новостного сообщения может быть также 

монологическим или диалогическим.  

Одна из главных особенностей телевизионного новостного 

текста определяется самим характером телевещания и состоит 

в том, что на телевидении новостной текст «развертывается од-

новременно на трех взаимосвязанных уровнях: видеосюжеты, 

аудио-музыкальное сопровождение и собственно текст» [Добро-

склонская, 2005, с. 61]. Таким образом, текст устного новостно-

го сообщения обладает рядом свойственных только ему харак-

теристик. 

Международный круглосуточный новостной телеканал 

BBC World News является одним из самых популярных ново-

стных телеканалов. Его вещание охватывает более двухсот 

стран по всему миру. Еженедельная аудитория телеканала 

достигает 76 миллионов человек, что делает канал BBC World 

News одним из самых крупных и влиятельных в мире. Глав-

ные новостные тексты – это регулярные программы новостей, 

выходящие в эфир 6–8 раз в день и длящиеся от 5–10 минут до 

30–40 минут.  

EuroNews – ведущий европейский круглосуточный инфор-

мационный телеканал, который освещает мировые события, 

актуальные с европейской точки зрения. Экстренная инфор-

мация оперативно передается в формате прямых включений с 

мест событий; регулярно обновляемая сводка выходит в эфир 
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каждые полчаса и включает, наряду с сюжетами о ключевых 

общественно-политических событиях, финансовые новости, 

спортивную хронику, отчет о деятельности европейских орга-

нов власти и прогнозы погоды в Европе и мире. «Охват телека-

нала EuroNews в Европе, по данным на третий квартал 2005 г., 

составляет 165 миллионов домовладений, что значительно 

превышает охват конкурентов. Аудитория EuroNews растѐт бы-

стрее, чем у других каналов – каждый день к его зрителям 

присоединяются ещѐ 80 тыс. человек. За год аудитория 

EuroNews увеличилась на 4 %, при этом за последние 10 лет еѐ 

рост составил 86 %» [EuroNews]. 

Данные каналы были выбраны нами для исследования 

потому, что они являются наиболее известными и влиятель-

ными, имеют наибольший охват аудитории по сравнению с 

другими каналами и позиционируют себя как независимые и 

нейтральные. Следовательно, изучение устных новостных со-

общений именно этих каналов представляет для нас наиболь-

ший интерес. 

Новость как жанр СМИ является, по сути, исторически 

сложившимся универсальным форматом представления ин-

формации об окружающей нас действительности. Новостные 

сообщения – один из основных инструментов СМИ, главным 

образом по причине их понятности и доступности максимально 

широкой аудитории. В связи с этим к структуре и содержанию 

устного новостного сообщения предъявляются особые требования. 

Устное новостное сообщение канала BBC World News стро-

ится по следующей схеме: сначала ведущий выражает суть со-

бытия, которое далее развивается в речи корреспондента. 

В некоторых новостных сообщениях может использоваться ин-

тервью (одно или несколько). Также может быть представлена 

беседа с очевидцем или участником события, либо корреспон-

дент может сам изложить всю имеющуюся информацию. Для 

канала BBC World News характерно, что не ведущий, а кор-

респондент подводит итог данной новости. Как правило, это 

одно или два предложения в конце новостного сообщения.  

По структуре можно выделить следующие типы новостных 

сообщений, характерных для канала BBC World News: 

1) ведущий + корреспондент. Достаточно распространен-

ный тип устного новостного сообщения на канале BBC World 

News. Это может быть как репортаж с места события, так и рас-

сказ о событии по телефону; 
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2) ведущий + корреспондент + интервью. В программе 

может иметься одно или несколько интервью, в последнем слу-

чае интервью могут следовать непосредственно друг за другом 

или перемежаться репликами репортера; 

3) ведущий + аналитик в студии. Такой отрывок строится 

по принципу вопрос – ответ. В основном данный тип характе-

рен для сообщений экономического характера; 

4) ведущий + два корреспондента. Такой вид устных ново-

стных сообщений является достаточно редким. Как правило, 

один из корреспондентов находится на месте событий, а второй 

предоставляет общую информацию об освещаемом событии; 

5) только ведущий представляет собой также достаточно 

редкий тип. Обычно он используется при трансляции новостей 

общего характера, где не требуются дополнительные коммен-

тарии со стороны репортера. 

В данной классификации «подводка», зачитываемая веду-

щим, включается в структуру устного новостного сообщения, 

поскольку нами было оговорено, что под текстом в данной ста-

тье будет пониматься законченное речевое произведение, об-

ладающее структурной и смысловой целостностью. При рас-

смотрении текста ведущего как самостоятельного речевого 

произведения будет нарушен критерий законченности, по-

скольку в данной части новостного сообщения зрители лишь 

вводятся в курс дела. При рассмотрении текста корреспондента 

как самостоятельного текста будет нарушен критерий целост-

ности, так как в некоторых случаях корреспондент может на-

чать сообщение с отвлеченной информации или огласить не 

все данные полностью. Кроме того, ведущий чрезвычайно ва-

жен в таких типах устных новостных сообщений, как ведущий 

+ аналитик в студии и только ведущий. Таким образом, речь 

ведущего является неотъемлемой частью устного новостного 

сообщения канала BBC World News. 

Структура устного новостного сообщения канала EuroNews 

несколько отличается от BBC World News. В новостных про-

граммах данного канала отсутствует ведущий, новостные со-

общения непрерывно сменяют друг друга без какой-либо связ-

ки. В данном случае роль ведущего выполняет корреспондент. 

Он самостоятельно сообщает всю необходимую для понимания 

сообщения информацию в начале своей речи. Структура устно-

го новостного сообщения канала EuroNews напрямую зависит 

от тематики сообщения. Для данного канала характерны сле-

дующие типы устных новостных сообщений: 
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1) только корреспондент. Такой структурой обладают со-

общения о политических событиях в мире, а также новости 

спорта. Однако для сообщений о спорте характерна лаконич-

ность репортера – он лишь иногда комментирует происходящее 

на экране, большее значение уделяется видеоряду; 

2) корреспондент + интервью (одно или несколько). Ин-

тервью может браться у одного и того же человека и преры-

ваться комментариями репортера либо у нескольких человек. 

Такая структура характерна для рубрик Le mag, Europe, Hi-

tech. Особенно много интервью в таких рубриках, как Cinema и 

Futuris. Такой тип устного новостного сообщения встречается и 

в рубрике News. Однако в отличие от канала BBC World News, 

где репортер непосредственно задает вопрос интервьюируемо-

му, репортеры канала EuroNews не задают подобных вопросов. 

Речь интервьюируемых можно сравнить с цитатой в тексте, она 

скорее является подтверждением слов репортера, чем мнением 

индивида. Более того, интервьюируемый никогда не называет-

ся; в момент говорения мы видим лишь подпись с его именем и 

должностью / профессией. 

Таким образом, структуры устных новостных сообщений 

каналов BBC World News и EuroNews обладают рядом сходств 

и различий, которые представлены в таблице.  

Как известно, оба канала позиционируют себя как незави-

симые и объективные, однако существенные различия в струк-

туре устного новостного сообщения могут быть объяснены при-

оритетами. Канал EuroNews стремится, прежде всего, к объек-

тивности своих сообщений. Именно этим обусловлено незначи-

тельное количество интервью в рубрике News. Интервью все-

гда несут чью-либо точку зрения, которая не всегда может быть 

объективной. Чтобы избежать навязывания какой бы то ни 

было идеологии зрителям программы, интервью (интервью 

мнений) встречаются лишь в «легких» рубриках о культуре и 

искусстве, где они, напротив, очень важны. Художник или 

композитор как никто другой может рассказать о своем произ-

ведении.  

Для канала BBC World News, напротив, важнее предста-

вить различные точки зрения, чтобы зрители могли выбрать 

ту, которая им наиболее близка. Этот канал представляет 

большое количество фактов и подробностей для создания мак-

симально полной картины происходящего. Большая продол-

жительность устного новостного сообщения на канале позволя-

ет проанализировать события, проследить их предысторию.  
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Структурные элементы устных новостных сообщений 

Элемент BBC World News EuroNews 

1. Ведущий Играет важную роль во 

всех типах устных ново-

стных сообщений, зачи-

тывает «подводку». 

Отсутствует.  

2. Предоставле-

ние информа-

ции только кор-

респондентом 

(без учета речи 

ведущего) 

Присутствует, но встре-

чается реже, чем на ка-

нале EuroNews. 

Присутствует. Дан-

ный тип очень рас-

пространен на кана-

ле EuroNews. 

3. Вывод в кон-

це сообщения 

Делается корреспонден-

том. 

Делается корреспон-

дентом. 

4. Интервью Присутствует. Количест-

во интервью на канале 

BBC World News больше, 

чем на канале 

EuroNews. Используются 

как интервью мнений, 

так и документальные 

интервью. 

Присутствует, однако 

их количество мень-

ше. В рубрике News 

преобладают доку-

ментальные интер-

вью, в то время как в 

других рубриках рас-

пространены интер-

вью мнений.  

5. Корреспон-

дент в кадре 

Как правило, присутст-

вует (постоянно / в нача-

ле и конце сообщения / 

только в конце сообще-

ния). Это ведет к воз-

никновению диалога 

между корреспондентом 

и ведущим, следова-

тельно, структура сооб-

щения усложняется. 

Корреспондент в 

кадре отсутствует. 

Такой вид представ-

ления информации 

исключает возмож-

ность диалога и уп-

рощает структуру. 

6. Доля ново-

стей политиче-

ского характера 

Значительная. Сообще-

ниям о политических со-

бытиях уделяется основ-

ное внимание. Структу-

ра таких сообщений 

сложная. 

Меньше по сравне-

нию с каналом BBC 

World News. Струк-

тура простая. 

7. Продолжи-

тельность устно-

го новостного 

сообщения 

Устные новостные сооб-

щения канала BBC 

World News являются 

более продолжительны-

ми, чем сообщения ка-

нала EuroNews. 

Устные новостные со-

общения политиче-

ского характера на 

канале EuroNews ко-

роче аналогичных со-

общений канала BBC 
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World News, так как 

структура с меньшим 

количеством элемен-

тов позволяет изло-

жить новость в ми-

нимальный отрезок 

времени. Однако со-

общения другой те-

матики характеризу-

ются более сложной 

структурой и, следо-

вательно, большей 

продолжительностью. 

В отдельных рубри-

ках количество ин-

тервьюируемых мо-

жет достигать пяти. 

8. Количество 

структур устного 

новостного со-

общения 

Пять типов. Структура 

устного новостного сооб-

щения более разнооб-

разна по сравнению с 

каналом EuroNews. 

Два типа. Отсутству-

ют такие типы струк-

тур, как: ведущий + 

аналитик в студии, 

только ведущий, ве-

дущий + два коррес-

пондента. 

 

Большое количество интервью на канале BBC World News 

позволяет получить информацию от первых лиц и выявить об-

щественное мнение по данному вопросу. 

На сегодняшний день не существует одной универсальной 

структуры, характерной для всех каналов. Структура устного 

новостного сообщения отдельного канала зависит, прежде все-

го, от его целей и задач, приоритетов в раскрытии новости. Вы-

брав ту или иную структуру, канал всегда следует ей. Структу-

ра устного новостного сообщения является визитной карточкой, 

которая отличает данный канал от всех остальных. Четкость 

структуры устного новостного сообщения является далеко не 

случайной. Она обусловлена теми параметрами и характери-

стиками, которые свойственны текстам массовой информации.  

Структура устного новостного сообщения канала BBC 

World News является более сложной и разнообразной по срав-

нению с каналом EuroNews. Самым характерными типом 

структуры устного новостного сообщения канала ВВС World 

News является тип ведущий + корреспондент + интервью. Для 

канала EuroNews в равной степени характерны два типа 
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структур: корреспондент и корреспондент + интервью.  

Структура устного новостного сообщения влияет и на вос-

приятие новости. Те виды структур, в которых используются 

интервью, мнения, комментарии обладают большей наглядно-

стью и более легки для восприятия и запоминания. Напротив, 

информационные сообщения, перенасыщенные деталями, 

снижают восприятие. 

Таким образом, структура устного новостного сообщения 

играет важную роль в формировании не только отдельной но-

востной программы, но и общественного мнения по той или 

иной проблеме. 
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В.А. Кузьмина  

Анализ поэтической метафоры как знака 

Метафора всегда являлась притягательным объектом ис-

следования лингвистики, который в разные периоды развития 

данной дисциплины получал различные трактовки и предста-

вал перед учеными в самых разнообразных ракурсах. 

Прежде всего, следует обратиться к краткой исторической 

характеристике развития понятия метафоры и составить пред-

ставление о том, какими свойствами оно обладает. Определение 

метафоры как переноса имени одного предмета на другой было 

заложено еще Аристотелем в рамках риторики, при этом мета-

фора расценивалась как художественный прием создания об-

разности. В современной лингвистике этот подход получил на-

звание стилистического и находит множество приверженцев, 

как среди отечественных, так и среди зарубежных ученых. Со-

гласно данной трактовке метафора – троп, состоящий в упот-

реблении слова, обозначающего некоторый класс предметов 

для характеризации или наименования объекта, входящего в 

другой класс предметов [Арутюнова, 1998, с. 296]. 

В ХX веке с возникновением семантической теории языка, 

когда получили развитие основные течения когнитивной лин-

гвистики, появился новый подход к изучению метафоры: «…в 

процессе метафоризации мы берем образ-схематические поня-

тия, которые осознаем в структурированном виде, исходя из 

нашего телесного опыта, и применяем их к абстрактным поня-

тиям и опыту» [Ченки, 1996, с. 70]. Согласно этой теории, ме-

тафора позволяет человеческому сознанию осмыслить одни 

концепты с опорой на другие, служащие эталоном; то есть 

применять опыт и знания, приобретенные в одной области, для 

решения проблемы в другой области. Иными словами, метафо-

ра стала расцениваться как инструмент познания и создания 

универсальной модели мира. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть метафору в 

рамках семиотики, то есть в качестве знака, выявить ее роль в 

процессе смыслообразования, а также затронуть вопросы ин-

терпретации поэтических метафор. В основе наших рассужде-

ний лежат идеи американского лингвиста Майкла Хели, из-

ложенные в его монографии «Семиозис поэтической метафо-

ры». Автор трактует метафору одновременно как символ, ин-
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декс и икону, принимая за основу классификацию знаков, раз-

работанную Ч. Пирсом: «…its ground is iconic, this icon is em-

bedded within an exceptionally powerful interactive index endow-

ing the metaphor with extraordinary potentials for symbolic 

growth» [Haley, 1988, с. 10]. Хели утверждает, что элемент по-

добия заложен в метафору еще до момента ее создания. Но он 

не начинает существовать в нашем сознании самостоятельно, 

пока не актуализирован, не становится конкретным и точным, 

благодаря вторичной референции метафоры.  

Как мы видим, это понимание метафоризации близко по-

ниманию данного процесса большинством лингвистов – для соз-

дания метафоры между двумя объектами должно существовать 

не только сходство, но, прежде всего, и различие. Хели вводит 

термин семантическое столкновение, имея в виду подобное 

противопоставление понятий, лежащих в основе любой метафо-

ры. В рамках метафоры взаимодействуют логические категории 

сходства и противопоставления, становясь базой для образова-

ния нового уникального фрагмента смысла художественного 

произведения. Автор констатирует, что любая языковая метафо-

ра использует символы, ведь благодаря лингвистической кон-

венции большинство слов связано в языке с какими-либо объек-

тами референции [там же, с. 14].  

Кроме того, как утверждает В.А. Лукин, многие поэтиче-

ские метафоры интертекстуальны, то есть базируются на более 

широком литературном контексте, либо традиционно-жанровых 

конвенциях [Лукин, 2005, с. 78]. Из этого можно сделать вывод о 

том, что метафора сразу с двух точек зрения рассматривается 

как символ – как языковая и литературная конвенция. 

Говоря о сочетании индексальности и иконичности в струк-

туре метафоры, можно отметить, что икона – фигуральная сто-

рона метафоры, в то время как индекс выступает в роли ее бук-

вально-конкретной составляющей [Haley, 1988, с. 15]. 

Если применить данную теорию к интерпретации поэтиче-

ской метафоры, становится ясным, что читателю необходимо 

верно истолковать все три знаковых стороны метафоры – симво-

лическую, индексальную, а также иконическую. Однако даже 

понимание всех трех компонентов не гарантирует полного и 

верного толкования авторской метафоры. Четвертым компонен-

том можно назвать личный эмоционально-когнитивный опыт 

создателя метафоры, а также интертекстуальность – ту степень, 

в которой данный автор опирается на литературно-культурный 

опыт предшествующих авторов и их тексты. 
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В большинстве случаев поэты используют метафоры не для 

того чтобы привлечь внимание читателя чем-то замысловатым, 

а чтобы направить внимание читателя на какое-либо свойство 

описываемого предмета, которое в противном случае может быть 

упущено из вида. Поэтому чтобы постигнуть новый смысл, чита-

телю приходится отказываться от части привычных представле-

ний, то есть разрушить старый смысл, некогда выстроенный по 

собственным когнитивным схемам и проникнуться контекстом 

нового авторского смысла, переосмыслить действительность с 

позиции автора произведения. 

Пользуясь семиотическим подходом, мы разработали алго-

ритм интерпретации поэтической метафоры. 

1. Интерпретация метафоры как символа, то есть ее языко-

вого кода и интертекстуальной составляющей. 

2. Рассмотрение индексального компонента метафоры. По-

строение гипотезы, о том, что возникшее лексическое и смысло-

вое трение является по своей природе знаком, а конкретно ин-

дексом, выявляющим присутствие какого-либо объекта, за ним 

стоящего. В результате этого читатель убеждается в том, что пе-

ред ним именно метафора, а не употребление языковых единиц 

в непереносном смысле. 

3. Анализ референтов метафоры в поисках ее иконического 

компонента, обычно следующего в структуре метафоры за ин-

дексальным. Оценка иконического компонента метафоры, ин-

терпретация его роли по отношению к объекту, который он за-

мещает. В результате происходит раскрытие признаков подобия, 

лежащих в основе метафорического переноса. 

4. Подтверждение гипотезы о природе индекса метафоры. 

Убедившись, что за метафорическим знаком, стоят реальные 

объекты, необходимо интерпретировать сам индекс еще раз и 

ответить на вопрос – из каких эстетических соображений автор 

использовал такой фигуральный перенос в своем тексте. 

5. Окончательная оценка семантической и эстетической со-

ставляющей метафоры. Выяснение того, какие свойства икони-

ческого компонента метафоры служат источником смыслообра-

зования и какие свойства замещающего объект референта они 

раскрывают. 

Продемонстрируем данный алгоритм интерпретации на 

примерах метафор, используемых в стихотворении современ-

ного американского поэта Кристофера Хоуэлла (1946 - …) 

«Seascape». Одной из наиболее колоритных авторских находок 
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в данном произведении можно считать метафору the long prai-

ries of water [Howell, 1985, с. 20].  

На первом этапе интерпретации данной метафоры как 

знака происходит расшифровка языкового кода и интертексту-

альной составляющей метафоры. Прерии – равнинные степ-

ные пространства, реалия, присущая Америке, откуда Хоуэлл 

родом. Здесь в качестве интертекста выступает природно-

географический фактор различия российской и американской 

действительности. Поэт осознанно выбрал в качестве ядра ме-

тафоры именно понятие прерии, а не просто степи или равни-

ны. Тем самым он погружает читателя в американское пони-

мание водной стихии. Море – широкая прерия.  

В плане индексального компонента данной метафоры от-

мечаем переносное употребление слов, наличие так называе-

мого семантического трения понятий прерия и вода. Прерия – 

участок суши, обычно не покрытый водой. Сочетание the long 

prairies of water наталкивает читателя на противоречие, ему 

предстоит ответить на вопрос, на что же указывает индекс 

данной метафоры. Здесь помогает более широкий стихотвор-

ный контекст и само название произведения – «Seascape». Та-

ким образом, индексальный компонент метафоры – море.  

Описанное с помощью иконической составляющей знака 

the long prairies море представляется бескрайней поверхно-

стью, спокойной или едва колышущейся. В более широком 

контексте данной метафоры человек, заброшенный в море, 

оказывается в некотором смысле потерянным среди сплошной 

морской глади: Rescue is only wind at play // on the long prairies 

of water [Howell, 1985, с. 20]. Неподвижное море не представля-

ет никаких ориентиров. Малейшее движение ветра направля-

ет траву, которой поросли прерии, то есть морские волны, в оп-

ределенную сторону, предлагая ключ к спасению. 

На следующем этапе анализа мы можем ответить на вопрос, 

из каких эстетических соображений автор использовал такой 

фигуральный перенос в своем тексте. Очевидно, поэт хотел на-

делить описываемое им море оригинальными свойствами пре-

рии как реалии американской действительности, для того чтобы 

приблизить свой художественный мир к миру американского 

реципиента, изобразить такое море, которое сразу вырисовыва-

ется в его воображении. Из этого можно сделать вывод о том, что 

иконическая составляющая метафоры служит средством смыс-

лообразования. Описанный при ее помощи референт (море) на-
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деляется такими качествами, как безбрежность, величествен-

ность и некая потенциальная опасность. 

Обратимся к еще одной яркой метафоре, используемой 

К. Хоуэллом в данном стихотворении и относящейся к описа-

нию морского пейзажа – reefed dictionary: 

Lost is just a word; like cloud, 

like homeward and chain. It isn’t yours, 

drifting planet, anymore. Nothing itself 

swims past the reefed dictionaries in all the lands 

[Howell, 1985, с. 20]. 

На первом этапе семиотического анализа происходит рас-

шифровка метафоры как символа, ее языкового кода. И уже на 

этом этапе русскоязычный реципиент встречается с некоторы-

ми сложностями, ведь английское прилагательное reefed может 

быть расшифровано двояко, так как в английском языке слово 

reef обладает двумя параллельными значениями: а) риф (ряд 

подводных или едва возвышающихся над уровнем моря скал 

на мелководьях); б) опасная преграда, помеха, препятствие 

[ABBYY Lingvо]. То есть словарь, о котором идет речь в стихо-

творении, либо испещрен рифами, либо полон опасных пре-

град. В данном случае очень сложно определить, имел ли ав-

тор в виду какое-то одно из этих значений, или же он намерен-

но использовал это прилагательное как основу для игры слов.  

Далее рассмотрим интертекстуальную сторону разверну-

той метафоры. Словарь – книга, в которой собраны слова и их 

толкования. Поэт пишет: Lost is just a word; like cloud, // like 

homeward and chain [Howell, 1985, с. 20]. На ум приходят сразу 

две аллюзии на произведения Шекспира. В трагедии «Троил и 

Крессида» один из героев произносит фразу, ставшую крыла-

той: Words, words, mere words, no matter from the heart 

[Shakespeare, Troilus]. В трагедии «Гамлет» между героями ра-

зыгрывается подобный диалог: Polonius: What do you read, my 

lord? // Hamlet: Words, words, words [Shakespeare, Hamlet]. 

К. Хоуэлл сходится с Шекспиром в идее тщетности и бестелес-

ности слов, которые нередко служат всего лишь условностью, 

ничего не отражающей.  

Индексальный компонент метафоры касается смыслового 

трения, возникающего в сознании читателя, когда он пытается 

соотнести понятия reef и dictionary. Риф – морская скала, а сло-

варь – книга, созданная человеком. Более широкий контекст по-

могает понять, что этот индекс указывает именно на понятие мо-
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ря: This is fate, voice awash in the chest // wound of the sea… [Ho-

well, 1985, с. 20], то есть что мы имеем дело с метафорическими 

единицами, а не употреблением слов в прямом значении.  

Далее обратимся к иконической стороне метафоры и опи-

шем ее. Словарь, испещренный рифами и одновременно на-

полненный преградами, описывает морскую стихию как нечто 

значительное (словарь обычно толкует значения слов, внуши-

телен по объему) и вместе с тем опасное (подводные рифы, не-

заметные для моряков могут привести к гибели всего корабля). 

Признаки подобия, лежащие в основе этого метафорического 

переноса – значительная величина и потенциальные опасности.  

Теперь представляется возможным еще раз интерпретиро-

вать индекс метафоры и ответить на вопрос, почему автор счел 

возможным конструирование именно такой метафоры в своем 

произведении. Целый отрывок поэтического текста построен на 

интертекстуальной связи с трагедиями Шекспира, в которых 

звучит идея беспомощности и несовершенства слов. Море, та-

ким образом, содержит в себе множество различных свойств и 

обладает способностью по-разному влиять на судьбу человека, 

встретившегося с этой стихией. И все же, преобладающее свой-

ство моря – едва уловимая или вовсе не видимая опасность. 

Что бы ни сулила эта стихия мореходу, потерянность, дорогу к 

дому, цепь облаков, ее природа непредсказуема. Автор напол-

нил понятие моря новым эстетическим смыслом. Сама идея 

сходства, заложенная в данной метафоре нетривиальна, обра-

щена к чувствам читателя и, несомненно, доставляет ему эсте-

тическое удовольствие. 

Как показывает проведенное нами исследование, семиоти-

ческий анализ может быть эффективно применен для адек-

ватной интерпретации смысловых компонентов метафоры, ее 

эстетико-семантической природы и определения ее функции в 

тексте художественного произведения. 
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В.С. Куликова  

Аффиксация в англоязычном сленге наркоманов 

Основное понятие, которое анализируется в данной статье, 

– это англоязычный сленг наркоманов. Сленг наркоманов от-

носится к социально-профессиональным просторечиям. Лекси-

ка сленга определена профессиональной и социальной при-

надлежностью его носителей. Данный сленг имеет коммуника-

тивно-эзотерическую функцию, определяемую его основными 

стилистическими признаками – профессиональной и корпора-

тивной маркированностью. Сленг наркоманов, являясь экзи-

стенциальной языковой формой, обладая определенным соста-

вом носителей, ненормированностью, факультативностью 

употребления позволяет определить его как открытую лексико-

фразеологическую подсистему, обслуживающую социальные и 

профессиональные интересы эмоционально-оценочными экс-

прессивными образованиями с преобладанием негативной 

снижающей коннотации [Коровушкин, 1993]. 

В аффиксацию мы включаем четыре основных способа об-

разования слов и их комбинации: префиксация, суффиксация, 

полупрефиксация и полусуффиксация. 

Префиксация – способ словообразования посредством до-

бавления префикса. Префикс (от лат. praefix – прикрепленный 

впереди) – словообразовательный элемент, стоящий впереди 

корневой морфемы.  

В области префиксации в англоязычном сленге наркома-

нов при образовании существительных представлены транспо-

нирующие и нетранспонирующие схемы. 

Транспонирующие схемы 

Схема 1: prefix + V = Nprefixed 

М1: anti-: antifreeze (героин) 

М2: en-: endo (марихуана) 

М3: in-: indo (марихуана) 

М4: re-: recompress (изменение формы кокаиновых хлопьев 

до небольших шариков), recycle (ЛСД), reefer (марихуана) 

Схема 2: prefix + Adv = Nprefixed 

М1: in-: inbetweens (депрессант) 

Нетранспонирующие схемы 

Схема 1: prefix + N = Nprefixed 

М1: co-: co-pilot (амфетамин) 
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М2: non-: nontoucher (наркоман принимающий крек, кото-

рый не хочет получить привязанность в процессе курения кре-

ка или после этого) 

М3: pre-: prescription (сигарета из марихуаны) 

М4: super-: supergrass (фенцикледин) 

Суффиксация – образование новых слов посредством до-

бавления суффикса. Суффикс (от лат. suffix – прикрепленный) 

– словообразовательный элемент, стоящий после корневой 

морфемы. Суффиксацию можно различать по принципу тер-

минальности / детерминальности. Терминальные суффиксы 

могут занимать только конечное положение в слове и не позво-

лят присоединять другие суффиксы. Детерминальные суффик-

сы способны присоединять после себя другие суффиксы.  

В области суффиксации транспонирующие схемы касаются 

образования причастий и существительных, нетранспонирую-

щие схемы – образования существительных и глаголов. 

Транспонирующие схемы 

Образование причастий 

Схема 1: V + Suf = PIIsuffuxed 

М1: -ed: blasted (находящийся под воздействием наркотиков) 

М2: -ing: coasting (находящийся под воздействием наркотиков)  

Схема 2: V + Suff = Adj 

М1: -ed: bugged (раздраженный) 

Схема 3: N + Suf = PIIsuffixed 

М1: -ed: hooked (принимающий наркотики) 

Схема 4: N + Suff = Vsuffixed 

М1: -ing: sporting (вдыхать кокаин) 

Образование существительных 

Схема 1: V + Suf = Nsuffixed 

М1: -ed: burned (покупка некачественных наркотиков) 

М2: -ing: blowing (марихуана)  

М3: -er: bammer (марихуана плохого качества) 

М4: -y: chippy (кокаин) 

Схема 2: Adj + Suff = Nsuffixed 

М1: -ing: beiging (химикаты, используемые для очищения 

кокаина) 

М2: -er: broker (посредник между более крупным продав-

цом наркотиков и наркоманом, принимающий наркотики) 

М3: -y: fatty (сигарета из марихуаны) 

М4: -al: prudential (наркоман, принимающий крек) 

Схема 3: Adv + Suff = Nsuffixed 

М1: -er: downer (депрессант) 
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М2: -y: downy (депрессант) 

Нетранспонирующие схемы 

Образование существительных 

Схема 1: N + Suff = Nsuffixed 

М1: -ed: dusted (фенцикледин) 

М2: -ing: balling (введенный кокаин)  

М3: -er: baller (тот, кто продает различные наркотики) 

М4: -y: booty (метилендиоксидметамфетамин, растворен-

ный в жидкости) 

М5: -ish: foolish (героин) 

М6: -ly: lovely (фенцикледин) 

Образование глаголов 

Схема 1: V + Suff = Vsuffixed 

М1: -ed: amped (быть кокаино зависимым) 

М2: -er: booster (вдыхать кокаин), roller (ввести наркотик) 

Полусуффиксация – образование новых слов посредст-

вом добавления полусуффикса. Полусуффикс – это «словообра-

зовательный элемент, формально совпадающий с основой или 

словоформой свободно функционирующего в языке слова, схож 

с ним семантически с разной степенью переосмысления, связан 

этимологически и серийно употребляется в словообразовании в 

качестве стоящей после корня морфемы, в которой обобщенное 

грамматическое значение класса слов преобладает над кон-

кретным десемантизированным лексическим значением» [Ко-

ровушкин, 1993, с. 6].  

Полусуффиксация – это явление, свойственное в основном 

английскому субстандарту. Наблюдения за использованием 

полусуффиксации в англоязычном сленге наркоманов свиде-

тельствуют о наличии в нем следующих транспонирующих и 

нетранспонирующих схем. 

Транспонирующие схемы 

Образование существительных 

Схема 1:  PII + semisuffix = Nsemisuffixed 

М1: -out: amped-out (слабость после использования амфе-

тамина)  

Схема 2: V + semisufixed = Nsemisuffixed 

М1: -out: blowout (крек) 

М2: -up: make up (необходимость в получении еще дозы 

наркотиков) 

Схема 3: Adj + semisuffixed = Nsemisuffixed 

М1: -bird: black bird (амфетамин) 

М2: -boy: blue boy (амфетамин) 
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М3: -joint: super joint (фенцикледин) 

М4: -man: big man (поставщик наркотиков) 

Схема 4: PI + semisuffix = Nsemisuffixed 

М1: -out: dipping out (наркоманы, берущие дозу крека из 

пузырька) 

Образование глаголов 

Схема 1: PII + semisuffix = Vsemisuffixed 

М1: -up: chalked up (находиться под воздействием наркотиков) 

Cхема 2: PI + semisuffix = Vsemisuffixed 

М1: -up: cranking up (вводить наркотик) 

Схема 3: Adj + semisuffix = Vsemisuffixed 

М1:  -up: clear up (перестать использовать наркотики) 

Схема 4: N + semisuffix = Vsemisuffixed 

М1: -up: Jack-up (вводить наркотик) 

Образование причастий 

Схема 1: V + semisuffix = PIIsemisuffixed 

М1: -out: smoke-out (находящийся под воздействием нарко-

тиков) 

Нетранспонирующие схемы 

Образование существительных 

Схема 1: N + semisuffix = Nsemisuffixed 

М1: -boy: bagboy (тот, кто кому-нибудь продает дозу) 

М2: -head: base head (тот, кто основывает) 

М3: -joint: C joint (место, где продается кокаин) 

М4: -man: bag man (человек, перевозящий деньги) 

М5: -piece: house piece (крек, отданный владельцу дома, где 

собираются наркоманы употребляющие крек) 

М6: -pot: Texas pot (марихуана) 

М7: -up: cap up (наркотики, превращенные в капсулы) 

Образование глаголов 

Схема 1: V + semisuffix = Vsemisuffixed 

М1: -down: get down (ввести наркотик) 

М2: -off: get off (ввести наркотик) 

Образование причастий 

Схема 1: PII + semisuffix = PIIsemisuffixed 

М1: -out: spaced out (сильно зависящий от марихуаны)  

М2: -down: shot down (находящийся под воздействием нар-

котиков) 

М3: up: hopped up (находящийся под воздействием нарко-

тиков) 

Полупрефиксация – образование новых слов посредст-

вом присоединения полупрефикса. Полупрефикс – «словообра-
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зовательный элемент, формально совпадающий с основой или 

словоформой свободно функционирующего в языке слова, схож 

с ним семантически с различной степенью переосмысления, 

связан этимологически и серийно употребляется в словообра-

зовании в качестве стоящей перед корнем морфемы, в которой 

обобщенной грамматическое значение класса слов преобладает 

над конкретным десемантизированным лексическим значени-

ем» [там же, с. 4].  

Полупрефиксальные модели свойственны только англий-

скому просторечию. Это иллюстрируют следующие примеры 

нашего корпуса. 

Образование существительных 

Транспонирующие схемы 

Схема 1: semiprefix + Adj = Nsemiprefixed 

М1: French- : French blue (амфетамин) 

М2: Mister- : Mister blue (морфин) 

Схема 2: semiprefix + Num = Nsemiprefixed 

М1: big- : big 8  (1/8 кг крека) 

Схема 3:semiprefix + V = Nsemiprefixed 

М1: Johnny-: Johnny go fast («спид» - наркотик из группы 

стимуляторов) 

Нетранспонирующие схемы 

Схема 1: semiprefix + N = Nsemiprefixed 

М1: all-: all star (наркоман, применяющий различные нар-

котики) 

М2: big-: big bag (героин) 

М3: candy-: candy C (кокаин), candy flip (1 часть экстази на 

3 части ЛСД) 

М4: chicken-: chicken powder (амфетамин) 

М5: French-: French fries (крек) 

М6: half-: half G ($500) 

М7: mad-: mad dog (фенцикледин) 

М8: Mister-: Mister Brownstone (гашиш, коричневый героин) 

М9: Old-: Old Steve (героин)  

М10: sugar-: sugar block (крек) 

М11: sweet-: sweet Jesus (героин) 

М12: top-: top gun (крек) 

Общее количество префиксальных дериватов составляет 11 

единиц. Количество употреблений конкретных префиксов, про-

центная составляющая продуктивности и место префикса среди 

других словообразовательных элементов отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Продуктивность префиксов 

№ Префикс Кол-во употреблений % R 

1 Re- 3 27,2 1 

2 In- 2 18,1 2 

3 Anti- 1 9,1 3 

4 Co- 1 9,1 3 

5 En- 1 9,1 3 

6 Non- 1 9,1 3 

7 Pre- 1 9,1 3 

8 Super- 1 9,1 3 

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее 

продуктивными префиксами являются re- (27,2%) и in- (18,1%). 

Наименее продуктивны префиксы anti-, co-, en-, non-, pre- 

super- (по 9,1%). Все префиксы являются стандартными и ис-

пользуются в словообразовании в литературном языке. 

Общее количество суффиксальных дериватов, представлен-

ных в выборке, равняется 76 единицам. Количество употреблений 

конкретных суффиксов, процентная составляющая продуктивно-

сти и место суффикса среди других отражены в таблице 2. 

Таблица 2  

Продуктивность суффиксов 

№ Суффикс Кол-во употреблений % R 

1 -er 30 39,4 1 

2 -ed 17 22,4 2 

3 -ing 15 19,7 3 

4 -y 11 14,4 4 

5 -al 1 1,3 5 

6 -ish 1 1,3 5 

7 -ly 1 1,3 5 

Таблица 2 позволяет сделать вывод, что наиболее употре-

бительными являются суффиксы -er (39,4%) и -ed (22,4%). 

Наименее употребительны среди вышеназванных суффиксов –

-al, -ish, -ly (по 1,3%). 

Общее количество полусуффиксальных дериватов состав-

ляет 46 единиц. Количество употреблений конкретных полу-

суффиксов, процентная составляющая продуктивности и место 

полусуффикса среди других отражены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Продуктивность полусуффиксов 

№ Полусуффикс Кол-во употреблений % R 

1 -up 12 26,1 1 

2 -out 9 19,5 2 

3 -joint 6 13 3 

4 -head 6 13 3 

5 -boy 5 10,8 4 

6 -man 3 6,5 5 

7 -bird 2 4,3 6 

8 -piece 1 2,1 7 

9 -pot 1 2,1 7 

10 -off 1 2,1 7 

Данные таблицы 3 позволяют утверждать, что наиболее 

употребительным является полусуффикс -up (26,1%). Наименее 

употребительны полусуффиксы -piece, -pot, -off (все по 2,1%). 

Полупрефиксальные дериваты, представленные в выбор-

ке, составляют 36 единиц. Количество употреблений конкрет-

ных полупрефиксов, процентная составляющая продуктивно-

сти и место полупрефикса среди других отражены в таблице 4. 

Таблица 4  

Продуктивность полупрефиксов 

№ полупрефикс Кол-во употреблений % R 

1 Big- 10 27,7 1 

2 Half- 4 11,1 2 

3 Sugar- 4 11,1 2 

4 Chicken- 3 8,3 3 

5 Sweet 3 8,3 3 

6 French- 2 5,5 4 

7 Mister- 2 5,5 4 

8 Candy- 2 5,5 4 

9 Mad- 2 5,5 4 

10 All- 1 2,7 5 

11 Johnny- 1 2,7 5 

12 Old- 1 2,7 5 

13 Top- 1 2,7 5 

Полупрефиксы расположены в порядке убывания их про-

дуктивности. На основе таблицы 4 можно сделать вывод, что 

наиболее распространенными являются префиксы big- (27,7%), 

half- (11,1%), sugar- (11,1%). Наименьшей продуктивностью об-

ладают полупрефиксы Johnny- all-, old-, top- (по 2,7%). Данные 

полупрефиксы встречаются в выборке всего по одному разу. 
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Суммируя сказанное можно сделать вывод о наличии оп-

ределенной тенденции в англоязычном сленге наркоманов – 

преобладании суффиксации. На долю суффиксальных дерива-

тов приходится 44,9 % лексических единиц (из общего количе-

ства аффиксальных дериватов в 169 лексических единиц). 

Также продуктивна и полусуффиксация (27,2%), что является 

характерным для английского субстандарта. 
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А. Либшнер 

Студенческий жаргон в Архангельске: „Встретимся 

в аське“? 

После успешного поступления в вуз обычно в возрасте 17–

18 лет молодой человек начинает новую жизнь, часто в другом 

и чужом для него городе. Многие студенты переезжают из ро-

дительского дома в общежитие университета, где они живут и 

общаются с другими студентами. Шаг в самостоятельность 

приносит с собой новый круг общения и новые виды деятель-

ности не только в университете, но и в свободное время. Это 

влияет на формы общения и лексику первокурсника, тесно 

связанную с учебой, жизнью и бытом студентов. Но владение 

школьным жаргоном, которому свойственны некоторые общие 

черты с жаргоном студентов, помогает ему. Целью данной ста-

тьи является рассмотрение понятия «студенческий жаргон» и 

исследование студенческого жаргона, распространенного в ву-

зах г. Архангельска. 

По данным М.Ю. Россихиной [Россихина, 2008], русский 

студенческий и школьный жаргон ХIX века нигде не был за-

фиксирован, и словарь О.А. Анищенко [Анищенко, 2007] явля-

ется первым изданием, которое представляло подобную лекси-

ку. В XX веке существовали три волны в развитии молодежно-

го сленга в России. Первая волна началась в 1920-е гг. в речи 

беспризорных детей, во множестве появлявшихся после рево-

люции. Эта речь повлияла на коммуникацию учащейся молоде-

жи. Вторую волну в 1950-е гг. представляли «стиляги». В 1970-е и 

1980-е гг. появились неформальные молодежные группы, кото-

рые своим неформальным сленгом протестовали против застоя и 

официальной идеологии [Береговская, 1996, с. 32].  

В связи с распространением молодежного жаргона он на-

чинает привлекать внимание исследователей. Так, 

Л.И. Скворцов изучал оценочность языка молодежи [Скворцов, 

1964]. Ряд ученых обращается и к студенческому жаргону [Ко-

пыленко, 1976; Дубровина, 1980; Лапова, 1990; Уздинская, 1991; 

Береговская, 1996]. П.В. Лихолитов уделял особое внимание ком-

пьютерному жаргону молодежи [Лихолитов, 1997]. 

Сегодня в науке одновременно употребляются понятия 

«студенческий сленг» и «студенческий жаргон». К.Н. Дуброви-

на определяет жаргон как подсистему литературного языка, 
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которая, с одной стороны, развивается по общим законам язы-

ковой системы, с другой стороны, в этой подсистеме на лекси-

ческом уровне можно встретить такие языковые единицы, ко-

торые не используются в других подсистемах или в литератур-

ном языке [Дубровина, 1980, с. 78].  

К специфической лексике данной подсистемы языка отно-

сятся слова с грубовато-фамильярной окраской, привносящие в 

коммуникацию между молодыми людьми особую эмоциональ-

ность и экспрессивность. Употреблением этих языковых еди-

ниц молодые люди стараются придать общению в студенческой 

среде непринужденную, живую атмосферу и подчеркнуть свою 

принадлежность к студенческой группе [там же]. Из принад-

лежности к определенной группе следует желание студентов 

отличаться от других групп общества, например родителей и 

преподавателей, возможно протест против них и создание сво-

его языкового кода, который понимают только члены собствен-

ной группы.  

Кроме того, к студенческому жаргону относятся слова, свя-

занные с зачетно-экзаменационной сессией, названия учебных 

курсов, прозвища преподавателей, а также названия некото-

рых элементов студенческой жизни вне университета [там же]. 

Из этого следует, что молодежный и студенческий жаргоны огра-

ничены не только возрастными, но и социальными, временными 

и даже пространственными рамками [Береговская, 1996, с. 32].  

То, что классификация студенческого жаргона, предло-

женная К.Н. Дубровиной в 1980 г., все еще актуальна, под-

тверждает и наш материал исследования. Но следует учиты-

вать, что c момента публикации данной работы политическая, 

экономическая, культурная и общественная ситуация в России 

сильно изменилась. Это вызвало развитие и обогащение сту-

денческого жаргона новыми лексическими единицами, во-

шедшими в русский язык после распада Советского Союза и 

открытия российской экономики к более интенсивной торговле 

со странами Запада. Кроме того, Ю. Фролова отмечает, что ми-

ровосприятие россиян, прежде всего молодых людей, сегодня 

находится под очень сильным влиянием СМИ [Фролова, 2007, 

с. 175]. В газетах и других средствах массовой коммуникации 

молодежи предлагается образ жизни в стиле гламура и экс-

трима. Путем искусственно насаждаемых языковых идиом в 

сознание студента входят идеи, образы, ассоциации, которые 

способны незаметно изменить отношение студента к миру и его 

окружению. В тексте появляются слова, несущие доминантную 
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ценность, которая важна для данной социальной группы. 

Опасность такого влияния исследовательница видит в том, что 

слова типа «крутой» или «масштабный» не имеют связи с кон-

кретной реальностью и их употребление не ограничено опре-

деленным контекстом. Они могут придать как позитивную, так 

и негативную оценку в общении [там же].   

Большое влияние на мировосприятие студента оказывает 

также интернет и сотовая связь с различными возможностями 

коммуникации: SMS-общение, электронная почта, чаты, на-

пример с помощью программы ICQ, и социальные сети, на-

пример Одноклассники, В контакте, Myspace и Facebook. 

Раньше общение с другими студентами и однокурсниками 

осуществлялось, прежде всего, в разговорах, например в уни-

верситете, в столовой или на вечеринках в общежитии. Сего-

дня молодые люди пишут SMS-послания, общаются в ICQ и 

встречаются В контакте. Эти реалии породили возникнове-

ние новых лексических единиц, необходимых для обсуждения 

с друзьями своих планов по мобильному телефону или по элек-

тронной почте. П.В. Лихолитов отмечает, что с появлением 

персональных компютьеров и журналов, посвященных новым 

средствам коммуникации, в обиход вошло много англоязычных 

терминов и аббревиатур, образовался специфический жаргон 

знатоков вычислительной техники и людей, просто пользую-

щихся компьютерами [Лихолитов, 1997, с. 43]. Но сегодня 

в образовании и профессиональной деятельности компьютеры 

используются каждым: так, в университете компьютер необхо-

дим практически каждый день для подготовки домашних за-

даний и проведения научных исследований. Еще двадцать лет 

назад мы вряд ли могли говорить о докладе, сопровождаемом 

презентацией в PowerРoint, или о распечатке материалов, соз-

данных в программе Word, без которых жизнь в университете 

сегодня невозможно представить.  

Таким образом, к указанным выше двум группам студен-

ческого жаргона можно причислить третью составную часть: 

группу заимствованных слов из сферы новых технологий, 

СМИ, музыки и молодежной культуры, которая все увеличи-

валась в последние двадцать лет.  

Наличие выявленных трех групп студенческого жаргона 

подтверждается нашим опросом среди студентов четвертого и 

пятого курса, проведенным среди студентов Поморского госу-

дарственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Архан-

гельске в апреле 2009 г. Количество респондентов составило 52 
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человека. Данное число информантов, конечно, не является 

достаточно показательным. Кроме того, опрос был проведен 

среди студентов лишь двух факультетов – иностранных языков 

и исторического, хотя можно предположить, что студенческий 

жаргон может отличаться территориально и профессионально. 

Однако проведенное исследование позволяет обнаружить не-

которые общие тенденции в функционировании современного 

студенческого жаргона, так как значительная часть студенче-

ских жаргонизмов является заимствованиями из различных 

социальных жаргонов и арго, из лексики профессиональных 

сфер и других подсистем литературного языка [Скворцов, 1977, 

с. 29]. Примером такого заимствования может служить переход 

части жаргонизмов из молодежного в студенческий жаргон. 

Конкретными задачами проведенного опроса являлось вы-

явление того, какие единицы студенческого жаргона исполь-

зуют студенты ПГУ и насколько они осознают существование 

своего особого студенческого «языка»1. В предложенной инфор-

мантам анкете следовало подобрать варианты из повседневно-

го общения к литературным словам, обозначающим реалии 

университетской жизни (31 единица). Кроме того, информан-

там были заданы следующие вопросы: Как отличается ваш 

язык, который вы употребляете в университете, от языка, 

употребляемого вне университета? Существует ли, по ваше-

му мнению, студенческий язык? Какие особенные черты вы 

видите у студенческого языка? 

Способы образования собранных таким образом студенче-

ских жаргонизмов в целом соответствуют словообразователь-

ным моделям, отмечаемым другими исследователями [Дубро-

вина, 1980, с. 79–80; Береговская, 1996], Так, К.Н. Дубровина 

выделила в своем анализе студенческого жаргона студентов 

Российского университета дружбы народов следующие слово-

образовательные способы: метафоризация, глагольные мета-

форы, переносные значения на основы метонимии и синекдо-

хи, частичная омонимия, аффиксальный способ образования с 

характерными для разговорной речи суффиксами (-а-га; -ха; -

к), грамматически освоенные и не освоенные русским языком 

заимствования, сокращения (например универбизация) и аб-

бревиатуры. Э.М Береговская выявила при анализе молодеж-

                                                 
1 В данном случае понятие «язык» употребляется для обозначения формы 

общения в определенной среде. 
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ного сленга три главных способа словообразования: иноязыч-

ные заимствования, аффиксация и метафорика [Береговская, 

1996]. Менее значительными словообразовательными моделя-

ми исследовательница считает заимствование блатных арго-

тизмов, развитие полисемии, антономасия, антонимическая и 

синонимическая деривация, усечение или сложение корней 

[там же]. Несмотря на некоторую разницу в материале иссле-

дования (студенческий сленг, в одном случае, и молодежный, в 

другом), отмечаемые учеными способы словообразования схо-

жи.  

В нашем исследовании кроме того учитываются регио-

нальные особенности образования и использования студенче-

ской лексики в Архангельске.  

По способу словообразования жаргонные единицы, исполь-

зуемые студентами Поморского государственного университе-

та, можно отнести к следующим группам. 

1. Метафоризация существительных: хвост, долги – 

задания за непосещение занятий; окно – долгий перерыв меж-

ду занятиями, перемена. 

2. Метафоризация глаголов: завалить, провалить, об-

ломаться – не сдать экзамен; забить, прогулять, откосить – 

не посещать занятия, засидеться – остаться на второй год, си-

деть, висеть, зависать «В контакте» – общаться с помощью 

сети «В контакте». Достаточно новая социальная сеть в русском 

интернете пользуется большой популярностью, и люди встре-

чаются, чтобы общаться друг с другом в режиме онлайн. Инте-

ресно, что студенты используют слова «висеть» или «сидеть», 

хотя они встречаются в виртуальном пространстве. Возможно, 

что в представлении людей, использующих социальную сеть 

В контакте, долгое общение в данной сети можно сравнить со 

встречей в реальности, например в кафе или у кого-нибудь дома. 

3. Метафоризация прилагательных: зеленые – студен-

ты первого курса, бывалые – студенты пятого курса. 

4. Частичная омонимия: слово «библиотека» представле-

но следующими вариантами: библиша, библио. 

5. Примерами территориальных жаргонизмов могут 

служить Добротека, Добролюбовка – обозначения областной 

научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова в г. Архангель-

ске. Местным обозначением является и слово 304-ый для обо-

значения кафедры немецкого языка, имеющей соответствующий 

номер в нумерации кабинетов второго учебного корпуса ПГУ.   

6. Аффиксация с характерными для разговорной речи 
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суффиксами -ик, -ак, -ч, -к, -аг: первак – студент первого курса, 

курсовик, курсач – курсовая работа, зачетка – зачетная книж-

ка, отработка – задания за непосещение занятий, общага – 

общежитие. 

7. Особую группу образуют аффиксальные образования от 

заимствованных слов: аська  – ICQ, cмска – письменное со-

общение, переданное по мобильному телефону. Интересно от-

метить, что орфография заимствованного слова смска дается в 

разных видах: sms, эсэмэска и смс-ка. Это может быть призна-

ком того, насколько освоено русским языком данное слово и на-

сколько уверен образованный человек в его орфографическом 

виде. Написание смска показывает русификацию слова с по-

мощью шрифта и суффикса -к и тем самым представляет 

грамматически освоенное слово. Типичным для студенческого 

сленга является также заимствованное слово аська от англоя-

зычного названия чат-программы ICQ, расшифровываемого 

как „I seek you―. В слове аська объединяются указание на анг-

лийское произношение слова, обыгрывание сходного по звуча-

нию женского имени Ася, используемого в России, и одновре-

менно деривация с помощью суффикса -к.  

 8. Универбация: госы – государственные экзамены, кон-

трольная, контролька, контроха, контроша – контрольная 

работа, завкаф, завкафедры – заведующий кафедрой, а также 

другие сокращения и аббревиатуры: препод – преподава-

тель, универ, уни – университет (в слове уни видится влияние 

изучаемого иностранного языка, так как именно такое сокра-

щение распространено для обозначения университета студен-

тами Германии), фак – факультет, К.Р. – контрольная работа.  

Наибольшее количество разнообразных словообразова-

тельных вариантов предложено студентами для обозначения 

выражения «устроить праздник»: отметить, загулять, гу-

лять, тусить, потусить, замутить, повеселиться, сделать 

или устроить Party / тусу / фэст, покутить, оторваться, 

джазить. Это дает представление о наиболее распространен-

ных и любимых студентами занятиях. 

В завершении представления проведенного опроса приве-

дем краткий обзор того, как сами студенты оценивают свой 

жаргон. На первый вопрос анкеты (Как отличается ваш язык, 

который вы употребляете в университете, от языка, упот-

ребляемого вне университета?) студенты ответили следующим 

образом. Большинство считает, что их язык, который они ис-

пользуют в университете, мало или практически не отличается 
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от того, как они говорят вне университета. Некоторые считают, 

что использование той или другой подсистемы литературного 

языка зависит от ситуации и среды общения. Лишь два рес-

пондента высказали мнение, что их язык сильно отличается в 

этих двух ситуациях. Разница между употребляемыми языко-

выми единицами выражается, по мнению студентов, в исполь-

зовании за стенами университета большего количества сленго-

вых и разговорных выражений. Кроме двух респондентов, все 

остальные опрашиваемые студенты согласны, что существует 

студенческий язык в форме определенных лексических еди-

ниц, свойственных студенческой среде.  

Особенными чертами своего студенческого жаргона  сту-

денты видят краткость, емкость, специфичность, точность, 

юмор, современность, лаконичность, эмоциональную окраску, 

символичность, использование определенной лексики, бли-

зость к разговорной речи и неформальность. Очень важными 

являются замечания, что студенческий жаргон понимают 

только студенты и то, что существуют варианты в студенческом 

жаргоне разных факультетов одного университета. Как пока-

зывают вышеуказанные ответы, студенты Поморского государ-

ственного университета осознают существование студенческого 

жаргона и его черты.   

Студенческий и молодежный жаргоны представляют ин-

тересный объект для дальнейших исследований, так они все 

время развиваются, меняются и могут служить индикатором 

состояния не только самых молодых людей, но всего общества,  

важной частью которого они являются.  
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А.Н. Лыкова 

Характеристика немецкого туристического        

дискурса 

В условиях глобализации мировых процессов в первую 

очередь развиваются отрасли, отвечающие требованиям нового 

мобильного и динамичного мира и, в то же время, способст-

вующие его формированию. Одной из данных сфер является 

туристическая, развивающаяся на сегодняшний день стреми-

тельными темпами и оказывающая влияние на многие другие 

сферы человеческой деятельности. В связи с многообразием 

аспектов, входящих в данную отрасль, а также межкультур-

ным характером общения, анализ коммуникации в рамках ту-

ристической сферы представляет особый интерес. Данная ста-

тья посвящена рассмотрению экстралингвистических и лингвис-

тических характеристик немецкого туристического дискурса.  

На сегодняшний день среди ученых нет единства в опре-

делении понятия «дискурс». В целом дискурс можно тракто-

вать как текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными и другими факторами 

[Арутюнова, 1990, с. 136]. 

В лингвистике распространен социолингвистический под-

ход к трактовке дискурса, предложенный В.И. Карасиком, в 

соответствии с которым дискурс можно разделить на личност-

ный и институциональный. В первом случае в общении участ-

вуют коммуниканты, хорошо знающие друг друга, раскрываю-

щие друг другу свой внутренний мир. В случае институцио-

нального дискурса общение людей рассматривается с позиций 

их принадлежности к той или иной социальной группе или 

применительно к той или иной типичной речеповеденческой 

ситуации [Карасик, 2004, с. 232]. 

 Рассматриваемый в нашей работе туристический дискурс 

– это вид делового дискурса, являющегося институциональным 

по характеру. Для описания конкретного типа институцио-

нального дискурса, по мнению В.И. Карасика  целесообразно 

рассмотреть его следующие компоненты: 1) участники, 2) хро-

нотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе и ключевой концепт), 

5) стратегии, 6) материал (тематика) 7) разновидности и жан-

ры, 8) прецедентные (культурогенные) тексты, 9) дискурсив-

ные формулы [Карасик, 2000]. Применив эту схему к туристит-
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ческой сфере мы выделили следующие параметры туристиче-

ского дискурса: 

1) участники: продавец (туроператор) – клиент; 

2) место: офис, фирма, сайт компании или печатный ка-

талог; 

3) цели: получение прибыли – получение услуги, связан-

ной с путешествиями; 

4) ключевой концепт – путешествие; 

5) стратегии туристического дискурса, на наш взгляд, 

весьма полно и интересно представлены Л.М. Гончаровой, ко-

торая считает, что главной стратегией автора рекламы турист-

кой сферы является стратегия позитива. В рамках данной 

стратегии она выделяет следующие позитивно настраивающие 

речевые тактики: «Апелляция к честности и надежности», 

«Ссылка на авторитет», «Подмазывание аргумента», «Быстро-

та, оперативность», «Шикарная жизнь», «Выгодное предложе-

ние», «Апелляция к фоновым знаниям», «Обращение к чувст-

вам» [Гончарова, 2008, с. 341]; 

6) материал: туристический дискурс охватывает большой 

спектр тем: страноведческая и историческая информация, вре-

менная организация тура, гостиничный бизнес, транспорт, 

обеспечение безопасности, питание и т.д.; 

7) разновидности и жанры: в соответствии с каналом пе-

редачи информации мы считаем возможным выделить сле-

дующие жанры туристического дискурса: устный/письменный/ 

компьютерно-опосредованный. Примерами жанров устного ту-

ристического дискурса можно считать разговор в офисе между 

представителем турфирмы и клентом, разговор между  экскур-

сантом и экскурсоводом, клиентом и служащим гостиницы и 

т.д., письменного – туристические проспекты, каталоги, статьи, 

программы тура и т.д., компьютерно-опосредованного – веб-

страницы туристического бюро, электронные письма от клиен-

тов к туристическому бюро или электронную переписку слу-

жащих туристической сферы.  

Непосредственное рассмотрение оформления туристиче-

ского дискурса мы предлагаем проводить по схеме, обосновы-

ваемой Л.Ю. Щипициной. Данная схема включает три уровня 

анализа: 

– визуальный (формат, дизайн); 

– структурно-текстовой (характеристика гипертекста); 

– языковой (лексические, морфологические и синтаксиче-

ские средства) [Щипицина, 2008, с. 119–120]. 
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Выбор именно данных трех уровней анализа при рассмот-

рении разнообразного туристического материала обусловлен 

значимостью визуального и структурно-текстового факторов 

при рассмотрении языкового оформления современных тек-

стов, в том числе текстов компьютерно-опосредованной комму-

никации. 

Материалом нашего анализа туристического дискурса по-

служили три печатных каталога немецких туристических 

фирм «Thomas Cook Reisen», «Meier’s Weltreisen» и «Jahn Rei-

sen», а также веб-страницы данных фирм. Выбор в качестве 

материала исследования печатных каталогов и веб-страниц 

объясняется их значимостью в рамках туристической сферы и 

популярностью использования. Каталог традиционно является 

одним из основных способов получения клиентом информации 

о путешествии. К преимуществам данного жанра относятся на-

глядность и возможность в спокойной обстановке внимательно 

изучить предоставляемые услуги. По данной функции каталог 

можно сопоставить с веб-страницами.  Интерес к оформлению 

веб-страниц связан с принадлежностью данного жанра к ново-

му виду коммуникации – компьютерно-опосредованной, кото-

рая стала сегодня неотъемлемой частью повседневной жизни, 

но остается малоизученной с лингвистической точки зрения.   

Визуальное оформление печатных каталогов и веб-страниц 

обладает рядом общих характеристик. Важными элементами и 

того, и другого являются название фирмы, слоган и торговый 

знак фирмы. Особую роль в визуальном оформлении печатных 

каталогов и веб-страниц играют иллюстрации. Рисунки при-

влекают внимание яркими, позитивно настраивающими цве-

тами, отражают природу и культуру описываемой страны, а 

также наглядно демонстрируют обстановку предлагаемых оте-

лей, прилегающую территорию и дополнительны услуги (сау-

ны, спортивные залы, теннисные площадки). Часто использу-

ются карты-схемы маршрутов, а также цифровая и фактиче-

ская информация, расположенная, как правило, в таблицах.  

Интересным средством визуального оформления являются 

пиктограммы для обозначения постоянных разделов каталога 

и веб-страниц. Например, зеленый лист в одном из каталогов 

символизирует описание природы, а флаг – обращение к раз-

делу «Страна и люди» (Land & Leute). При оформлении катало-

гов и веб-страниц, представляющих услуги одной туристической 

фирмы,  создатели часто используют одинаковые цвета. Напри-

мер, в оформлении обложки каталога «Meier’s Weltreisen» ис-
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пользуется темно-синий фон, подобные темно-синие вставки мы 

наблюдаем также и в оформлении веб-страницы. 

К отличиям в визуальном оформлении веб-страниц и пе-

чатных каталогов относится, в первую очередь, соотношение 

текста и иллюстраций. В печатных каталогах иллюстрации 

занимают примерно треть страницы. Данное соотношение яв-

ляется постоянным на всех страницах каталога. Соотношение 

текста и иллюстраций в оформлении веб-страниц варьируется 

в зависимости от узла гипертекста. Пространство главной 

страницы занимают в основном фотографии, текст представлен 

лишь в виде заголовков и аннотаций. Промежуточные узлы 

гипертекста по оформлению близки печатным каталогам, то 

есть иллюстрации занимают также примерно треть страницы. 

В оформлении конечных узлов гипертекста иллюстрации 

практически отсутствуют. В графическом оформлении страниц, 

кроме иллюстраций, используются также анимация, пикто-

граммы и видео.  

В целом визуальное оформление печатных каталогов и 

веб-страниц способствует созданию позитивного образа описы-

ваемого места, служит самопрезентации фирмы, привлекает 

внимание потенциального читателя,  помогает получить ин-

формацию в обозримой, доступной и наглядной форме.  

Гипертекстовая структура характерна как для катало-

гов, так и для веб-страниц. Но если веб-страницы в полной ме-

ре можно отнести к гипертексту, то каталоги обладают только 

определенными чертами гипертекстуальности: использование 

самостоятельных смысловых блоков, интратекстуальность, ин-

тертекстуальность и интермедиальность. Данные черты гипер-

текстуальности печатных туристических каталогов можно объ-

яснить справочным характером данных изданий. На обложке 

каждого каталога перечислены основные рубрики, характери-

зующие в целом информацию, представленную в издании. В 

начале каждого каталога расположено содержание, которое 

дает возможность рассмотреть предложенную в каталоге ин-

формацию в целом. Блоки содержания дублируют рубрики, 

представленные на обложке. Названия всех блоков выделены 

разными цветами, совпадающими с цветами страниц, на кото-

рых представлена соответствующая информация. Каждый 

блок в свою очередь состоит из 4–7 разделов, каждый из кото-

рых представляет набор текстов соответствующей тематики.  

В основе структуры веб-страниц лежит гипертекстовой спо-

соб организации информации, для которого характерны нели-
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нейность, принцип ступенчатого развертывания текста, ком-

муникативная целостность, обеспечиваемая гиперссылками, 

интерактивность. При поиске информации с помощью веб-

страницы, пользователь попадает сначала, как правило, на 

главную страницу. Далее, воспользовавшись навигационным 

меню или ссылками в тексте главной страницы, можно найти 

необходимую информацию.  

Набор структурных элементов главной веб-страницы 

включает: название турфирмы, слоган, торговый знак, основ-

ное меню, форму поиска, ссылки на предлагаемые путешест-

вия, иллюстрации, анимацию, видео, на некоторых страницах 

также присутствует баннерная реклама.  

Как указывалось выше, важной составляющей оформле-

ния туристических веб-страниц являются иллюстрации. Иллю-

страции, сопровождаемые заголовками и начальной вводкой, 

представляют собой потенциальные тексты: они дают пользо-

вателю возможность быстрого, просмотрового чтения значи-

тельного объема информации, отдельные блоки которой при 

наличии интереса читателя могут быть развернуты до полного 

текста (если пользователь пройдет по соответствующей гипер-

ссылке). Переход к развернутому тексту, как правило, осущест-

вляется через промежуточный узел гипертекста, содержащий 

ряд ссылок и аннотаций по интересующей пользователя теме.  

Таким образом, констатируем, что стуруктурно-текстовое 

оформление рассмотренных туристических веб-страниц и пе-

чатных каталогов направлено на предоставление пользовате-

лю как можно большей информации, при наиболее удобном ее 

расположении. Выделенные особенности (стартовые страницы 

обычно состоят из потенциальных текстов, которые могут быть 

развернуты при наличии читательского интереса на конечных 

узлах веб-страниц) объясняются использованием при оформ-

лении каталогов и веб-страниц различных каналов передачи 

информации.  

Для языкового оформления туристического дискурса свой-

ственны характеристики, присущие деловому дискурсу в це-

лом: глаголы в повелительном наклонении, модальные глаго-

лы и инфинитив с повелительным значением, пассивные  кон-

струкции, а также черты, являющиеся специфичными именно 

для  туристического дискурса: тематически связанная лексика, 

реалии (Vorabend-Check-in, Pauschalreisen, Ho Chi Minl, Luf-

thansa, Hamburger).  

 С помощью языковых средств создатели туристических 
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каталогов и веб-страниц также добиваются создания позитив-

ного образа предоставляемой услуги, привлечения внимания 

клиента и убеждения его воспользоваться услугами данной 

компании, то есть реализации рекламной функции. Данной 

цели на лексическом и морфологическом уровнях служат  оце-

ночные прилагательные (liebevolle Kinderbetreuung, die farben-

prächtige Basiliuskathedrale), прилагательные в превосходной 

степени (das prestigeträchtigste Hotel der Stadt, der höchste 

Berg), фразеологизмы (sich nur einen Steinwurf von etwas befin-

den, fast zum Greifen nah sein), заимствования и экзотизмы 

(Transfer, Kombi-Tipps, Ramadan, Beduinendörfer). Для синтак-

сиса туристического дискурса характерным является обратный 

порядок слов, перечисления, эллиптические конструкции.  

Особенное значение в текстах как веб-страниц, так и пе-

чатных каталогов имеют стилистические средства, позволяю-

щие образно описать предлагаемые цели путешествия. В пер-

вую очередь, это метафоры и устойчивые образные обозначе-

ния стран и городов (die Perle Sibiriens, the Big Apple, Dach der 

Welt, das Goldene Land). В слоганах и заголовках частыми 

приемами являются фонетическая анафора и игра слов (Tau-

chen Sie ein in eine Welt von Märchen, Mythen und Mezze, Top 

Tipp). Цитирование, также используемое при оформлении ту-

ристических тексов, подтверждает представленную информа-

цию с помощью мнений известных людей и, кроме того, позво-

ляют разнообразить и оживить текстовое наполнение катало-

гов, являющихся справочными изданиями и достичь реализа-

ции рекламной функции. 

В целом анализ языковых средств используемых на тури-

стических сайтах и каталогах подтверждает, что создатели 

сайта стремятся привлечь внимание к предлагаемой услуге, 

создать позитивный образ предполагаемой цели путешествия, 

подчеркнуть ее уникальность и престижность, добиться дове-

рия пользователя и контакта с ним, побудить его воспользо-

ваться услугами данной компании. 

В ходе анализа выбранного материала был выявлен ряд 

особенностей, свойственных языковому оформлению веб-

страниц (заимствования, обозначающие компьютерные терми-

ны, стремление к субстантивности, разговорная лексика, уста-

ревшая лексика, восклицательные и вопросительные предло-

жения), что объясняется специфичным каналом передачи ин-

формации. Общение с помощью компьютера и интернета тре-

бует использования соответствующих реалий, а также связано 
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с необходимостью кратких и четких наименований отдельных 

блоков гипертекста (гиперссылок), для которых  используются, 

как правило, существительные или субстантивированные гла-

голы и прилагательные. Именно в данной форме общения, яв-

ляющейся весьма быстрой и современной, можно заметить же-

лание добиться неформального общения с клиентом.  

Все вышесказанное подтверждает, что цель создания тури-

стических веб-страниц и каталогов (получение прибыли, свя-

занной с путешествием), а также принадлежность к опреде-

ленному жанру (в нашем случае на основе используемого ка-

нала передачи информации) влияют на лингвистические сред-

ства оформления туристического дискурса. 
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И.Ю. Мишинцева 

Структура кодовых переключений в речи            

персонажей художественных произведений           

(на материале рассказов Агаты Кристи) 

В произведениях, авторы которых владеют несколькими 

языками, довольно часто встречаются кодовые переключения.  

Переключение кодов (ПК) – это «специфическая способ-

ность билингва успешно участвовать в двуязычном типе ком-

муникации, осуществляя выбор языка в соответствии с экстра-

лингвистическими факторами (компонентами коммуникатив-

ной ситуации), соединять в одном высказывании, предложении 

или словосочетании единицы двух языков, не нарушая при 

этом грамматические нормы ни одного из них» [Чиршева, 

2004а, с. 48]. 

Материалом исследования  послужила диалогическая речь 

персонажей рассказов Агаты Кристи из сборника Poirot Inves-

tigates: The Adventure of ―The Western Star‖, The Tragedy at 

Marsdon Manor, The Adventure of the Cheap Flat, The Mystery of 

Hunter’s Lodge, The Million Dollar Bond Robbery, The Adventure 

of the Egyptian Tomb, The Jewel Robbery at the Grand Metropoli-

tan, The Kidnapped Prime Minister. В этих произведениях глав-

ный герой, бельгиец Эркюль Пуаро, часто переключается с 

английского на свой родной французский язык. Всего в иссле-

дуемом материале было обнаружено 159 ПК. 

Исходя из определения, ПК не должны нарушать грамма-

тические нормы задействованных языков, то есть они происхо-

дят не беспорядочно, а в соответствии с определенными прави-

лами. Для анализа билингвальной речи необходимо различать 

матричный (МЯ) и гостевой (ГЯ) языки. МЯ имеет домини-

рующее структурное значение при ПК и является «принимаю-

щим» языком. ГЯ – «принимаемый» язык, единицы которого 

внедряются в высказывания на МЯ, основном языке общения 

[Чиршева, 2004а]. В нашем материале матричным языком яв-

ляется английский. 

Кроме того, значимым является разграничение содержа-

тельных и системных морфем. Существуют три критерия, по 

которым определяют, к какому типу относится морфема: кван-

тификация (дейктичность, количественность, выбор временной 

рамки); управление семантическими ролями; получение се-
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мантических ролей. Системные морфемы (слова) имеют только 

первую характеристику, иными словами, они выражают грам-

матические категории, но не несут на себе семантическую на-

грузку. Например, в английском языке это вспомогательные 

глаголы, глаголы-связки, предлог of, передающий значение 

родительного падежа и некоторые другие единицы. Содержа-

тельные морфемы – большинство глаголов, предлогов, сущест-

вительные, прилагательные, наречия [Чиршева, 2004б]. 

По месту появления в речи выделяют несколько типов ПК: 

1) выбор кода – одна из реплик произнесена на «первом 

языке» (Я1), а вторая – на «втором языке» (Я2). Собеседники А 

и Б могут избирать языки следующим образом: А: Я1. Б: Я2. 

А:Я1. Б: Я2 и т.д.; 

2) межфразовые переключения происходят между пред-

ложениями в пределах одного высказывания. На морфосин-

таксическом уровне взаимодействия между языками, как и при 

выборе кода, практически не происходит; 

3) внутрифразовые переключения подразделяются на 

два вида: 

а) переключения между компонентами сложного предло-

жения, в обособленных оборотах, в присоединенных частях. 

Между лексикой и грамматикой используемых языков проис-

ходит некоторое взаимодействие; 

б) переключения в пределах словосочетания или простого 

предложения. Такие ПК происходят между лексическими еди-

ницами и различаются по количеству и составу. Например, все 

предложение построено на Я1, но в нем присутствует один 

компонент на Я2, или несколько слов на Я1 совмещаются со 

словосочетанием на Я2. ПК в пределах простого предложения 

делятся на два подвида: вкрапления и островные переключе-

ния. Вкраплением является одиночная лексическая единица 

(морфема или слово) ГЯ, подчиняющаяся грамматическим 

правилам МЯ. Вкрапления напоминают заимствования, по-

скольку не содержат системных морфем из ГЯ. Островные пе-

реключения – одна или несколько содержательных морфем 

и/или хотя бы одна системная морфема ГЯ, сопровождающая 

содержательную морфему ГЯ, например, существительное с 

артиклем и флексией [Чиршева, 2004а]. 

В исследуемом материале больше всего (56 %) внутрифра-

зовых ПК в обособленных оборотах или присоединяемых час-

тях – тип (а): 

(1) ―What is, mon ami?‖ asked Poirot… (The Adventure of 
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―The Western Star‖, 1). 

(2) ―And , en passant, my dear Hastings, she is quite aware of 

the fact!‖ (The Adventure of ―The Western Star‖, 1). 

Особое положение среди подобных ПК занимают обраще-

ния (больше половины всех обособленных оборотов). Пуаро, 

разговаривая с Гастингсом, своим помощником, очень часто 

называет его mon ami, mon cher и др. Доминирующее число та-

ких обращений находится в конце предложения: 

(3) ―Do not be enraged, I beg of you, mon ami. …‖ (The Jewel 

Robbery at the Grand Metropolitan, 103). 

(4) ―There is no other circumstance that you have omitted, mi-

lord?‖ (The Kidnapped Prime Minister, 114). 

Второе место по распространенности занимают межфразо-

вые ПК (24 %): 

(5) ―Mon Dieu! It is that in this country you treat the affairs 

gastronomic with a criminal indifference‖ (The Adventure of ―The 

Western Star‖, 16). 

Превалирующее большинство предложений на Я2 в таких 

случаях являются восклицательными (68 %). Часто это устой-

чивые выражения, клише или эллиптированные высказыва-

ния: 

(6) ―Ma foi!‖ said Poirot airily, his nonchalance quite restored 

after its brief eclipse. ―One cannot think of everything!‖ (The Ad-

venture of ―The Western Star‖, 17). 

(7) ―Épatant!‖ murmured Poirot. ―Without doubt a romance of 

the first water‖ (The Adventure of ―The Western Star‖, 6). 

Повествовательные высказывания составляют 10 % от 

межфразовых ПК. Многие из них имеют более развернутую 

синтаксическую структуру, нежели восклицательные предло-

жения: 

(8) ―Ça n’a pas d’importance,‖ said Poirot kindly. ―You will 

find that I preserve…‖ (The Adventure of ―The Western Star‖, 12). 

(9) ―Je vous demande pardon, mon ami. I wished to see if the 

door was really bolted on this side also‖ (The Jewel Robbery at the 

Grand Metropolitan, 100). 

Единичными среди межфразовых ПК являются вопроси-

тельные предложения (6 %). Однако это не полноценные во-

просительные высказывания, а скорее эмоциональные, рито-

рические вопросы: 

(10) ―Comment? My old friend…‖ (The Kidnapped Prime Mi-

nister, 115). 

(11) ―...Comment? You have lost your gold pencilcase?...‖ (The 
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Adventure of ―The Western Star‖, 2). 

Следующее по частотности место занимают внутрифразо-

вые островные переключения (11 %). Они представлены, в ос-

новном, сочетаниями артикль и существительное (5 ПК), при-

лагательное и существительное (4ПК). 

(12) ―Les affaires – they know no mercy‖ (The Tragedy at 

Marsdon Manor, 26). 

В рассмотренном примере остров ГЯ содержит две систем-

ные морфемы ГЯ (артикль Les и показатель множественного 

числа – окончание s) и одну содержательную морфему ГЯ (af-

faire). 

В следующем примере можно наблюдать остров ГЯ, со-

стоящий из прилагательного и существительного. 

(13) ―This belle histoire may be a hoax – but it may not!‖ (The 

Adventure of ―The Western Star‖, 4). 

Остров ГЯ представлен одной системной морфемой ГЯ (e – 

показатель женского рода прилагательного) и двумя содержа-

тельными морфемами ГЯ (bell, histoire). 

Кроме того, встретилось по одному примеру островов ГЯ, 

представленных сочетаниями числительное и существитель-

ное; местоимение и существительное; наречие; артикль, при-

лагательное и существительное (2 примера);  существительное, 

предлог, выражающий принадлежность, и еще одно существи-

тельное (3 примера). 

По своим синтаксическим функциям островные переклю-

чения распределяются таким образом: примерно одинаковое 

количество выполняют функцию подлежащего (6 примеров), 

именной части сказуемого (5 примеров), дополнения (5 приме-

ров), хотя, согласно гипотезе иерархии ГЯ, появление острова 

ГЯ в позиции подлежащего не характерно [Myers-Scotton, 

1997]. Это можно объяснить тем, что большинство представ-

ленных подлежащих некоторым образом обособлены или нахо-

дятся не в главных частях предложений. 

(14) ―The mal de mer – it is horrible suffering!‖ (The Kid-

napped Prime Minister, 118). 

(15) ―And, as I tell you, uncertainty breeds panic, which is 

what les Boches are playing for‖ (The Kidnapped Prime Minister, 

116). 

Внутрифразовые переключения-вкрапления составляют 

всего 6 % от общего числа ПК. Подавляющее большинство 

вкраплений представлено существительными (7 примеров из 9). 

(16) ―And the dinner, the without doubt excellent dinner, that 
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the chef of Lord Yardly has prepared?‖ (The Adventure of ―The 

Western Star‖, 16). 

В данном примере содержательная морфема ГЯ (сущест-

вительное chef) сопровождается системной морфемой МЯ (ар-

тикль the). 

Вкрапления обнаружены в функции именной части ска-

зуемого (5 из 9): 

(17) ―Thirdly, even the waiters are distrait;…‖ (The Jewel 

Robbery at the Grand Metropolitan, 92). 

Есть вкрапления в функции подлежащего (2 из 9): 

(18) ―The service leaves to be desired,‖ he observed dryly (The 

Jewel Robbery at the Grand Metropolitan, 100). 

Встречаются также вкрапления в функции дополнения (2 

из 9): 

(19) ―Well, look at this last coup, the million dollars’ worth of 

Liberty Bonds which the London and Scottish Bank were sending 

to New York, and which disappeared in such a remarkable man-

ner on board the Olympia.‖ (The Million Dollar Bond Robbery, 65). 

Всего 3 % (5 примеров из 159) составляют ПК-выбор кода: 

(20) ―Vous êtes bonne mere,‖ said Poirot, with a gallant little 

bow, as the children were removed reluctantly by a stern nurse.  

Lady Yardly smoothed her ruffled hair. 

―I adore them,‖ she said with a little catch in her voice (The 

Adventure of ―The Western Star‖, 13). 

(21) ―Eh bien?‖ 

―Well, they started from Boulogne – but they never arrived‖ 

(The Kidnapped Prime Minister, 111). 

Подобные переключения в нашем материале напоминают 

межфразовые, поскольку Пуаро в подобных случаях часто до-

бавляет еще несколько предложений на английском. 

Кроме классификации структурных типов ПК, для анали-

за билингвальной речи (внутрифразовых ПК) важное значение 

имеет «модель рамки матричного языка», разработанная 

К. Майерс-Скоттон. В соответствии с этой моделью необходимо 

различать три типа конституэнтов: 

1) конституэнт, состоящий из элементов МЯ и ГЯ 

(МЯ+ГЯ); морфосинтаксическую рамку в таком сочетании за-

дает грамматика МЯ; 

2) конституэнт, включающий в себя только единицы МЯ 

(остров МЯ); морфосинтаксическая рамка устанавливается МЯ; 
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3) конституэнт, содержащий только единицы ГЯ (остров 

ГЯ); морфосинтаксическая рамка определяется грамматикой 

ГЯ [Myers-Scotton, 1997]. 

Для исследуемого нами материала характерно превалиро-

вание конституэнтов, состоящих из единиц ГЯ (107), то есть 

островов ГЯ над смешанными конституэнтами МЯ+ГЯ (9). 

Таким образом, ПК в речи главного героя рассказов Агаты 

Кристи, Эркюля Пуаро, имеют тенденцию появляться чаще в 

относительно обособленных на морфосинтаксическом уровне 

речевых отрезках. Так, доминирующее значение для речи рас-

сматриваемого персонажа имеют ПК внутрифразового типа (а), 

то есть в обособленных оборотах и присоединяемых частях. 

В основном, это обращения, обычно в конце, реже в середине 

предложения, и устойчивые клише. Межфразовые ПК также 

встречаются довольно часто и представлены, главным образом, 

короткими восклицательными предложениями. Значительно 

реже появляются внутрифразовые островные переключения в 

составе простого предложения и вкрапления. Острова имеют 

тенденцию появляться в позиции предикатива, дополнения и 

подлежащего и чаще состоят из артикля и существительного 

или прилагательного и существительного. Вкрапления пред-

ставлены, в основном, существительными и появляются в 

именной части сказуемого. Самый нехарактерный для Пуаро 

тип ПК – выбор кода. По структуре билингвальных конститу-

ентов, подавляющее их большинство содержит только единицы 

ГЯ, что, в свою очередь, связано с определенной обособленно-

стью переключаемых элементов. 
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А.Б. Небахарева  

Подходы к анализу портретного описания                

в авторском стиле (на материале романа                 

О. Уайльда “The Picture of Dorian Gray”) 

Создавая художественное произведение, писатель проду-

мывает каждое слово и рассчитывает на то, что читатель при-

мет во внимание каждую деталь текста. Герой, безусловно, 

должен рассматриваться только в тесной связи всех способов 

его создания, что позволяет более полно раскрыть сущность 

персонажа. Внешность, в частности, играет не менее значи-

тельную роль, чем внутренний мир героя. Читая зарисовки 

лица и фигуры, можно говорить о чем-то большем, нежели о 

простом описании черт. Для читателя иной культуры важно 

понять сущность действующего лица, принадлежащего не 

только к другой эпохе, но и к иной национальности.  

Огромное количество исследователей занимается пробле-

мами портретных описаний [Бахтин, 1979; Чернец, 1995; Ха-

лизев, 1999; Юркина, 2004; Есин, 2007 и др.], однако мало кто 

подробно рассматривает детали внешности героя, а если и 

придают им значение, то только в случае акцентирования ка-

кой-либо черты портрета персонажа. Более того, разработано 

множество вариантов поэтапных планов анализа художествен-

ных произведений и текстов, но нет четкой схемы анализа 

портретного описания. Мы предлагаем план, который может 

использоваться в филологическом анализе текста художест-

венных произведений на филологических факультетах, в част-

ности в анализе романа О. Уайльда ―The Picture of Dorian 

Gray‖. Разработанная классификация позволяет поэтапно про-

анализировать какую-либо деталь портрета литературного 

персонажа, чтобы более полно раскрыть характер героя, идею 

произведения, авторский стиль и т.д. 

Схематично ее можно представить в следующем виде: 

1. Структура портрета 

1.1. Части портрета 

– общая характеристика, 

– одежда, 

– фигура (руки, ноги, спина, талия и т.д.), 

– лицо (глаза, лоб, кожа, профиль, шея и т.д.); 

1.2. Форма портретной характеристики 
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– портретное описание, 

– портрет-сравнение, 

– портрет-впечатление; 

1.3. Форма подачи портрета 

– место в тексте произведения, 

– рассеивание и концентрация описания, 

– описание героя в речи одного из персонажей, 

– описание героя автором; 

1.4. Тип портрета 

– условный, 

– экспозиционный, 

– динамический, 

– психологический; 

1.5. Факторы, влияющие на портретное описание 

– эстетические взгляды автора, 

– идеалы, ценности, условности, культура эпохи, 

– социально-исторический аспект, 

– литературное направление, 

– эмоциональный аспект, 

– гендерный аспект; 

2. Функции портрета 

– положение героя в обществе, 

– передача чувств, 

– выделение героя среди других персонажей, 

– характерологическая функция; 

3. Лексические и тропеические языковые средства для пе-

редачи описания 

– лексические пласты (нейтральная, сниженная, возвы-

шенная лексика, архаизмы, историзмы, неологизмы, варва-

ризмы), 

– тропы (метафора, олицетворение, эпитет, оксюморон и др.), 

– тематическая сетка. 

Для анализа деталей используются несколько подходов:  

– сегментирование текста: разложение целого на элементы 

без нарушения их системных отношений, что позволяет обо-

собленно рассматривать различные элементы целого;  

– лингвистический подход: в целом он предполагает ком-

ментирование различных языковых единиц, образующих 

текст, и рассмотрение особенностей их функционирования с 

учетом их системных связей, включает контекстологический, 

позволяющий анализировать тематические сетки;  

– лингвостилистический подход для рассмотрения того, 
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как образный строй выражается в художественной речевой 

системе, включает анализ лексических и тропеических языко-

вых средств;  

– литературоведческий подход для выявления жанровой 

специфики, факторов, влияющих на портретное описание, и 

функций портрета.  

Перед тем, как мы приведем пример анализа конкретных 

деталей портрета, уточним некоторые моменты классифика-

ции, которые могут вызвать затруднения в понимании. 

Среди форм портретной характеристики самой простой 

считается портретное описание. В нем последовательно, с раз-

ной степенью полноты, дается своего рода перечень портрет-

ных деталей, иногда с обобщающим выводом или авторским 

комментарием относительно характера персонажа, проявляю-

щегося в портрете; иногда с особым подчеркиванием одной-

двух ведущих деталей. Другим, более сложным видом является 

портрет-сравнение. В нем важно не только помочь читателю 

более ясно представить себе внешность героя, но и создать у 

него определенное впечатление от человека, его внешности. 

Самой сложной разновидностью портрета является портрет-

впечатление. Своеобразие его состоит в том, что портретных 

черт и деталей здесь как таковых нет вообще, остается только 

впечатление, производимое внешностью героя на стороннего 

наблюдателя или на кого-нибудь из персонажей произведения 

[Есин, 2007, с. 78–79]. 

Портрет не всегда дается автором полностью на первых 

страницах произведения. Он довольно часто «разбросан» по 

всему художественному тексту и представляет собою отдельные 

портретные зарисовки, которые дополняют друг друга, состав-

ляя целостное представление о герое. Одна черта накладыва-

ется на другую через некоторый отрывок текста, что способст-

вует рассеиванию образа, а не его концентрации. 

Для условной формы портрета характерны статичность 

описания, картинность и многословие. Изобразив внешность 

персонажа в начале повествования, автор, как правило, боль-

ше к ней не возвращается. Что бы ни пришлось героям пере-

жить по ходу сюжета, внешне они остаются неизменны. Харак-

терной чертой условного описания является перечисление 

эмоций, которые персонажи вызывают у окружающих или по-

вествователя, а портрет давался на фоне природы [Юркина, 

2004, с. 257]. 

Экспозиционный портрет основан на подробнейшем пере-
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числении деталей лица, фигуры, одежды, отдельных жестов и 

других примет внешности. Он дается от лица повествователя, 

заинтересованного характерностью внешнего облика предста-

вителей какой-нибудь социальной общности. Все в социальных 

типах должно выдавать принадлежность к той или иной соци-

альной группе [там же, с. 258]. 

Более сложная модификация экспозиционного портрета – 

психологический портрет, где преобладают черты внешности, 

свидетельствующие о свойствах характера и внутреннего мира. 

Это форма портрета помогает проникнуть в жизнь героя, в мир 

его чувств, преимущественно осуществляется в виде кратких 

зарисовок и не занимает какого-либо определенного места в 

повествовании, возникая по мере художественной необходимо-

сти. Часто портрет дается через восприятие другого персонажа, 

как его впечатление [там же, с. 260]. 

Динамический тип портрета – это потрет, где индивиду-

ально-неповторимое в героях заметно преобладает над соци-

ально-типическим и где важна их вовлеченность в динамиче-

ский процесс жизни. Подробное перечисление черт наружности 

уступает место краткой, выразительной детали, возникающей 

по ходу повествования [там же, с. 259]. 

Любой художественный образ не представляет собой меха-

нического копирования, в него вносится активное авторское 

пристрастно-избирательное отношение к изображаемому. На 

портретируемого героя всегда нужно смотреть сквозь призму 

личности автора, в известном смысле портрет героя оказывает-

ся ареной столкновения двух личностей – собственно персона-

жей и авторской [Кудашева, 2006, с. 101]. 

 Автор как всякий человек находится под влиянием идеа-

лов, условностей и культуры эпохи. Практически любая деталь 

имеет устойчивую зависимость от различных социально-

исторических условий и обстоятельств, связанных с измене-

ниями идеала красоты и принципов литературного портрети-

рования. Культурный аспект отражает не только культуру от-

дельной страны, но и мировую культуру, так как разные нации 

неизбежно контактируют друг с другом, привнося в культуру, 

свою и чужую, новые элементы. Условности представляют со-

бою события, происходящие в описываемый автором временной 

промежуток; литературные направления данного периода 

времени, к одному из которых принадлежит писатель, позиции 

которого в свою очередь находятся под влиянием взглядов это-

го направления на окружающий мир. 



64 

Эмоции автора всегда присутствуют в произведении. Как 

на любого человека, на него влияют события, описываемые ав-

тором, влияют на его внутренний мир и внутреннее душевное 

состояние, которое, в свою очередь, визуально влияет на со-

стояние внешнее. 

В настоящее время тщательно рассматривается проблема 

гендерного аспекта [Писанова, 1997; Кирилина, 1999; Табуро-

ва, 2000]. Это связано с тем, что существует разграничение ме-

жду лексикой, используемой для описания мужчин и женщин. 

Однако значимую роль при анализе портрета этот аспект при-

обретает нечасто. 

Мы выделили четыре функции портретной детали, кото-

рая может быть наделена сразу несколькими из них. Всякий 

потрет в той или иной степени характерологичен – это значит, 

что по внешним чертам мы можем хотя бы бегло и приблизи-

тельно судить о характере человека. Детали могут сигнализи-

ровать о принадлежности человека к данной культуре, к опре-

деленной группе внутри данной культуры – половой, возрас-

тной, социальной. Детали могут носить эмоциональный харак-

тер, то есть передавать чувства и ощущения героя, его отноше-

ние к происходящим в произведении событиям. Персонаж мо-

жет выделяться на фоне других или же быть похожим на ос-

тальных. Отличие действующего лица говорит о его уникаль-

ности, неповторимости; если герой не обладает никакими при-

мечательными чертами, то чаще всего он – личность посредст-

венная, заурядная.  

Семантическая структура – лексико-семантические вари-

анты, тематическая принадлежность коннотации и ассоциации 

слов. Если у рассматриваемого слова обнаруживается наличие 

семантической связи с одним словом или более в последующих 

предложениях, то такое слово можно считать тематическим. В 

системе языка число сем, т.е. тех элементарных значений, из 

которых складываются лексические значения слов, ограниче-

но, и они подчиняются определенной иерархии. Повторяясь в 

тексте, семы составляют его тематическую сетку [Арнольд, 

1990, с. 131–133]. Большое внимание тематической сетке уде-

ляют и другие исследователи, называя ее лексической струк-

турой [Болотнова, 1994] или акциональными цепочками [Барт, 

1989]. 

Итак, теперь мы можем приступить к собственно анализу. 

При этом можно рассматривать части портрета в совокупности 

и по отдельности. Приведем примеры обоих вариантов. Для 
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анализа воспользуемся портретом антагоничных героев рома-

на – портретом Джеймса Вейна и Дориана Грея. Отметим, что 

О. Уайльд предлагает читателям некий парадокс: если мы на-

блюдаем присутствие красоты духовной, то отсутствует красота 

внешняя, и, наоборот, если присутствует красота внешняя, то 

отсутствует красота внутренняя. Этот парадокс автор пред-

ставляет визуально в описании портрета главного героя, по-

этому необходимо рассмотреть внешность Дориана Грея в свя-

зи с его портретом. 

Начнем с более частного, с анализа конкретной детали. 

Первое описание внешности главного персонажа, которое мы 

встречаем в романе – это общая характеристика: ―portrait of a 

young man of extraordinary personal beauty‖ (Wilde, 6). Заме-

тим, что описание портрета в начале можно рассматривать как 

непосредственное описание самого героя, так как пока они еще 

едины и различий в них нет. Форма портретной характеристи-

ки – портрет-впечатление. Автору не требуется на данном эта-

пе, чтобы читатель наглядно представил себе все портретные 

черты Дориана Грея, ему важно, что достигнуто определенное 

эмоциональное впечатление от внешности.  

Следующим пунктом согласно плану стоит выявление 

формы подачи портретной зарисовки. Здесь следует обратить 

внимание на два момента: во-первых, зарисовка представляет 

собой первое упоминание о главном герое, она дана практиче-

ски в самом начале произведения; во-вторых, она дается авто-

ром. Воспользуемся литературоведческим подходом и сделаем 

историческую ссылку. Эстетизм и декаданс оказали огромное 

влияние на писателя, эти направления провозглашали культ 

красоты, заключенной в определенную форму, следовательно, 

для О. Уайльда особенно важна форма, то есть, в нашем слу-

чае, внешность. Объединим выводы по форме подачи портрет-

ной характеристики и факторы, влияющие на нее: исходя из 

историко-литературоведческой справки, мы можем утвер-

ждать, что на данную портретную зарисовку влияют эстетиче-

ские взгляды автора, литературное направление, в некоторой 

степени эмоциональный настрой автора. Функция выделения 

героя среди других персонажей подтверждается наличием 

усилительного эпитета ―extraordinary‖. Вся зарисовка, в сущно-

сти, базируется на этом тропе. Если мы просмотрим тематиче-

скую сетку художественного произведения на всем его протя-

жении, то увидим, что слово ―beauty‖ является ключевым, что 

соответственно связано с факторами, влияющими на портрет. 
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Таким образом, на примере одной детали мы показали автор-

скую концепцию и дали некоторую характеристику героя. 

Перейдем теперь к более широкому анализу и возьмем со-

вокупность частей портрета. Учтем, однако, что описания черт 

портрета на картине, написанной Бэзилом Холлуордом, кото-

рые не изменяются, относятся к описанию главного героя. То, 

что изменяется, соответственно, относится к его внутреннему 

миру. Из 94-х портретных зарисовок, выбранных из художест-

венного текста, больше половины даны непосредственно авто-

ром. Преобладающая форма портретной характеристики – 

портрет-впечатление, и часто она дается героями. Можно сде-

лать вывод, что автору важно не столько нарисовать портрет, 

сколько создать образ красивого молодого человека, являюще-

гося идеалом для писателя. Детали портрета рассеяны по все-

му тексту произведения, концентрация прослеживается в по-

вторе некоторых специфических черт, поэтому тип портрета – 

условный с чертами динамического.  

Говоря о факторах, влияющих на описание, можно выде-

лить следующие: эстетические взгляды автора, литературное 

направление, эмоциональный фактор, идеалы эпохи. Среди 

функций преобладает функция выделения героя на фоне дру-

гих и функция передачи чувств.  

Далее представим несколько тематических сеток романа. 

В тематическую сетку под общим названием ―beauty‖ будут 

входить следующие слова (в скобках указано число повторений 

слова в тексте): young (4), little more than a lad, candour of 

youth, glamour of boyhood, boyish, untroubled youth, the bloom of 

boyhood, the unstrained purity of youth, loveliness, wonderful (4), 

marvelous (3), handsome (2), beautiful (5), good-looking (4), 

charming (5), exquisite (2), dandy, nice, graceful, fair, boyish. Вто-

рая по обширности – тематическая сетка эмоций: faint blush, 

funny look of penitence, pallid face (2), tear-strained eyes, flushed 

cheeks (2), burning eyes, hectic spots of red on cheeks, looking 

dreadfully bored, a flicker of triumph in his eyes, a look of pain in 

his face и т.д. Кроме того, можно выделить тематическую сетку, 

относящуюся к описанию картины: cruelty (3), monstrous, loath-

some (2), hideous (2), treacherous, bestial, sodden, horrible, fading, 

evil, wrinkling (3), coarse, misshapen (2), devil, cunning (2) и т.д.  

Сравнение первой и третьей тематических сеток позволяет 

прийти к выводу, что с их помощью автор выстраивает кон-

траст между внешностью Дориана Грея и его душой.  

Чтобы выяснить, каким образом писатель создает портрет 
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и образ героя, обратимся к лингвостилистическому подходу и 

проанализируем тропеические средства языка. Так, например, 

О. Уайльд не раз использует развернутые метафоры:  

…when winter came upon it (portrait), he would still be stand-

ing where spring trembles on the verge of summer. When the blood 

crept from its face, and left behind a pallid mask of chalk with 

leaden eyes, he would keep the glamour of boyhood. Not one blos-

som of his loveliness would ever fade (Wilde, 2003).  

Метафора, содержащаяся в данном примере, сочетается с 

тематической сеткой природы (ivory, rose-leaves, red and white 

roses, rose-red, flower-like, bloom) и тематической сеткой цвето-

писи (scarlet (3), blue (6), gold (6), bright (6), pallid (3), white (5), 

red (5), gleam (3), yellow, grey). Это связано с концептом гармо-

нии красоты. Природа для О. Уайльда – это реальное, кон-

кретное воплощение гармонии внутреннего и внешнего мира. 

Чтобы прийти к единству тела и души, человек должен обра-

титься к самому себе, то есть к природе, создавшей его.  

Автор также использует разнообразные сравнения (―pupils 

like discs of blue fire‖, ―looking like a beautiful caged thing‖, ―like 

a white handkerchief‖), олицетворения (―hectic spots of red 

burned on cheeks‖, ―a look of annoyance passed over his face‖), 

эпитеты (―chiselled lips‖, ―sensitive mouth‖, ―plastic throat‖), уси-

лительные эпитеты (intensifiers) (―extraordinary‖, ―wonderfully‖, 

―certainly‖, ―really‖, ―extremely‖, ―horribly‖, ―dreadfully‖). Все эти 

тропеические средства наполняют особой выразительностью 

портретные описания, которые не представлены читателю для 

визуального восприятия, но которые он вполне может себе 

представить силой своей фантазии. 

Сравним портрет Дориана Грея с портретом второстепен-

ного персонажа, Джеймса Вейна. Разберем сначала конкрет-

ную деталь, а именно «coarse fingers» (Wilde, 88). По форме 

портретной характеристики – это портретное описание, которое 

дается автором. При этом, писатель трижды упоминает об этой 

черте на протяжении всего текста (―his coarse fingers‖, ―his 

hands and feet were large‖, ―brutal hand‖). Учитывая тот факт, 

что Джеймс Вейн – второстепенный герой, и зарисовки его 

портрета чрезвычайно немногословны, можно говорить об ак-

центуации автором данной черты. Более того, если мы соста-

вим тематическую сетку, связанную с этим персонажем, то по-

лучим следующую цепочку слов: rough, brown, short and thick-

set, large, coarse, sullen, heavy, brutal, rough-like. Автор создает 

образ грубого человека, здесь очевидно влияние таких факто-
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ров, как эстетические взгляды автора, а также идеалы и пред-

ставления эпохи. Последнее может быть доказано, если мы оп-

ределим функцию портретной детали. Первая ассоциация, ко-

торая возникает у читателя, когда ему говорят ―coarse fingers‖ 

– ―this man is a worker, he works hard‖. Соответственно, деталь 

выполняет функцию характеристики положения героя в обще-

стве. Подобное представление до сих пор работает в наших ас-

социациях. Для создания портрета автор использует эпитет, 

который наделяет эту черту портрета также и характерологи-

ческой функцией. 

Возникает вопрос, что заставляет читателя не думать о 

Джеймсе Вейне как об отрицательном персонаже, несмотря на 

столько эпитетов с негативной коннотацией. Читая произведе-

ние, мы, конечно, обращаем внимание не только на лексиче-

ский уровень языка, автор, несомненно, пользуется и другими 

языковыми средствами, чтобы раскрыть сущность героя. Ана-

лизируя совокупность средств характеристики героя, мы не 

можем не обратить внимание на последнюю зарисовку портре-

та Джеймса: ―a decent-looking man but rough-like‖. Здесь в про-

тиворечие вступают два эпитета, которые возвращают нас к 

идее парадокса о красоте.  

В подобных явлениях раскрываются эстетические взгляды 

О. Уайльда. Говоря о формах портретных характеристик, мож-

но отметить, что в основном это портерные описания, данные 

самим автором. Детали служат функции указания о положе-

нии в обществе и характерологической функции. Вид портрета 

– условный. Из тропеических средств автор использует прак-

тически только эпитеты. 

Подводя итоги, делаем некоторые выводы об особенностях 

стиля О. Уайльда: 

– среди форм портретных характеристик преобладают 

портретное описание и портрет-впечатление; 

– концентрация портретных зарисовок основывается на 

повторении отдельных черт внешности персонажей; 

– описания даются в основном через слова автора, но 

большую роль играют и слова других героев об их восприятии 

того или иного персонажа; 

– главным фактором, влияющим на описание внешности 

героев, являются эстетические взгляды писателя, а также 

идеалы и представления эпохи и эмоциональный аспект; 

– функции деталей в портрете главного героя – передача 

чувств, выделение героя среди других персонажей; в портрете 
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второстепенного героя – положение в обществе, характероло-

гическая функция; 

– применение тематической сетки для создания контраста 

и связи героя с природой; 

– цветопись; 

– использование таких тропов как развернутые метафоры, 

эпитеты, олицетворения, сравнения, усилительные эпитеты. 

Таким образом, мы наглядно показали, как можно рас-

крыть стиль автора, его концепции и идеи, используя план 

анализа портерного описания; доказали важность анализа не-

значительных деталей портрета; выяснили, с помощью каких 

подходов можно проводить анализ портретного описания геро-

ев художественного произведения. 
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Е.А. Ненашева  

Ассимиляция англоамериканизмов в молодежном 

жаргоне современного немецкого языка. 

Еще в XIX веке в немецкий язык начинают приходить 

первые заимствования из английского языка. Во второй поло-

вине XX века этот процесс усиливается, и количество англоа-

мериканизмов в немецком языке увеличивается очень быстро, 

что приводит к активной критике в обществе их чрезмерного 

использования. Но следует отметить, что заимствуются лекси-

ческие единицы, которые, переходя в немецкий язык, начина-

ют подстраиваться уже под его языковую систему, что и будет 

рассмотрено нами на примере молодежного жаргона. 

Существует разные термины для обозначения того языка, 

на котором говорит молодежь, например, Jugendsprache, Ju-

gendjargon, Jugendslang, молодежный сленг, молодежный 

язык и молодежный жаргон. Мы будем придерживаться по-

следнего как наиболее часто используемого в работах русских 

авторов и как наиболее полно раскрывающего сущность данно-

го явления. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дается 

следующее определение: «жаргон – это разновидность речи, 

используемая преимущественно в устном общении отдельной 

относительно устойчивой социальной группой, объединяющей 

людей по признаку профессии, положения в обществе, интере-

сов или возраста» [Лингвистический … , 1990, с. 151]. В нашем 

случае такой социальной группой является молодежь, для оп-

ределения которой существует множество факторов. Будем 

опираться на биологический возраст как основу распределения 

прав и обязанностей разных групп в сфере общественных от-

ношений. Границами этого возраста, придерживаясь мнения 

И.Г. Ольшанского и А.Е. Гусевой, выберем 14 и 30 лет [Оль-

шанский, 2005, с. 196]. 

Можно выделить три основные задачи молодежного жаргона: 

1) отграничение от мира взрослых («Я» и «вы»); 

2) идентификация с группой («мы»); 

3) поиск собственной идентичности («Я»). 

Таким образом, молодежный жаргон позволяет молодым 

людям отграничить свою группу от взрослых и от других групп, 

а кроме того он предоставляет возможность выразить себя и 
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свои творческие способности через язык. Молодежь использует 

средства литературного языка, немного преобразуя их, дестан-

дартизируя. Большая часть из них постепенно устaревает и 

выходит из употребления, но какая-то часть возвращается в 

литературный язык в уже измененной форме. Именно из-за 

такого смелого и творческого обращения молодежи с языком и 

следует изучать молодежный жаргон, потому что изучая его 

современное состояние, можно сделать выводы о возможном 

дальнейшем развитии литературного языка и, например, ас-

симиляции в нем англоамериканизмов. 

Англоамериканизмы – заимствования из американского и 

британского вариантов английского языка. «Заимствование – 

элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конст-

рукция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в резуль-

тате контактов языковых, а также сам процесс перехода элемен-

тов одного языка в другой» [Лингвистический … , 1990, с. 158]. 

А.В. Щербакова отмечает, что «если в 60-е гг. нашего сто-

летия [XX века. – Е.Н.] английские заимствования в немецком 

языке были характерны лишь для некоторых сфер языкового 

общения, в основном для речи образованных людей…, то сего-

дня англоамериканизмы используются почти без ограничений» 

[Щербакова, 1996, с. 20]. Поэтому и появляются такие понятия 

как „Engleutsch― и „Denglisch―, которые обозначают смешение 

немецкого языка с английским, при котором основным, при-

нимающим языком является немецкий. 

Такое количество англоамериканизмов связано с функ-

циями, которые они выполняют: 

 придание особого содержательного оттенка: simpel / 

einfach; 

 придание определенной стилистической окраски: Job / 

Arbeit; 

 овеществление (придание нейтральное стилистической 

окраски), которое позволяет использовать заимствования для 

более тактичного говорения на неприятные или табуизирован-

ные темы: Holocaust / Massenvernichtung; 

 сигнальная функция, привлечение внимания: Business 

Class, Service Point; 

 возможность вариативного использования заимствований 

и слов родного языка для избегания повторения: Body / Körper; 

 осуществление точности и краткости в определенных 

текстах и ситуациях, в которых нет немецкого эквивалента, 
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например, термины, которые можно только описать: Hotline 

[Duden, 2001, с. 620–621]. 

Англоамериканизмы, попав в немецкий язык, начинают 

подчиняться уже его языковой системе. В процессе ассимиля-

ции, уподобления единицам языка-рецептора, заимствования 

претерпевают ряд изменений на разных уровнях. В соответст-

вии с ними выделяют следующие типы ассимиляции: 

 фонетическая и орфографическая ассимиляция: изме-

нение написания слова и его произношения, замена нетипич-

ных для немецкого языка буквосочетаний; 

 морфологическая ассимиляция: определение рода, об-

разование множественного числа существительных, образова-

ние основных форм глагола, особенности употребления прила-

гательных; 

 особенности словообразования: образование новых слов 

с заимствованиями в качестве компонентов. 

Особенности ассимиляции англоамериканизмов в моло-

дежном жаргоне были рассмотрены на примере двух журна-

лов: Bravo (2008, № 42) и Bravo Girl (2008, № 21), ориентиро-

ванных на подростков и молодых людей до 20 лет. Для уста-

новления происхождения заимствований использовался сло-

варь иностранных слов Duden [Duden, 2001]. В журналах про-

анализированы 123 страницы, на которых представлены раз-

личные статьи, их анонсы, тесты, письма читателей, фотоисто-

рии с комментариями, исключая рекламу. Всего методом 

сплошной выборки было выявлено 1558 слов англоязычного 

происхождения, что составляет примерно 12–13 англоамери-

канизмов на одну страницу текста. Если исключить повторные 

употребления, то можно говорить о 569 отличающихся друг от 

друга англоамериканизмах и сложных словах с англоязычны-

ми компонентами. 

В процессе анализа выявлено 26 наиболее употребитель-

ных англоамериканизмов, которые в рассмотренном материале 

употреблены не менее 10 раз. К ним относятся Girl, cool, Star, 

Date, Fan, Tip  и другие. 

В материале исследования, включающем 569 лексических 

единиц, зафиксировано 478 существительных, которые соглас-

но немецким правилам пишутся с заглавной буквы. Кроме того 

существительные причисляются к определенному роду. В на-

шем корпусе примеров не было обнаружено расхождений в 

присвоении рода, но следует отметить, что у 172 слов (36 % всех 

существительных), оканчивающихся на англоязычный корень 
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или состоящих только из него, не было никаких дополнений 

(артикль, местоимение, прилагательное), по которым можно 

было бы сделать вывод о его принадлежности к какому-либо 

роду. 

Следует отметить, что нет однозначного правила, по кото-

рому можно было бы судить как пишется сложное существи-

тельное: слитно, раздельно или через дефис. Так как доля та-

ких слов очень велика (332 слова или примерно 69,5 % от об-

щего числа существительных), то встречаются расхождения в 

их написании: Sexpanne / Sex-Panne. Среди сложных слов пре-

обладают слова с англоамериканизмом в качестве определите-

ля (120 слова или 36,1 %), затем следуют слова, состоящие 

только из англоязычных корней (111 слов или 33,4%), и мень-

ше всего сложных слов с определяемым англоамериканизмом 

(101 слово или 30,5%). Эти данные свидетельствуют о том, что 

корни английского происхождения активно используются для 

образования новых слов. 

Глаголы при переходе в немецкий язык получают оконча-

ние -en (flirten, chillen, starten, kicken, mailen, performen, 

rocken). У них удваивается конечная согласная, чтобы сохра-

нить корневой слог закрытым (rappen, mobben, chatten). Кроме 

того заимствованные глаголы начинают спрягаться по прави-

лам немецкой грамматики (er rappt), употребляются практиче-

ски во всех временах (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum). 

Они образуют три основные формы глагола по модели слабых 

глаголов, так что в текстах встречаются причастия genervt, ges-

tylt. Показателем ассимилированности глаголов также являет-

ся образование новых слов при помощи немецких приставок 

(durchstarten). Английские фразовые глаголы тоже успешно 

ассимилируются немецкой лексической системой, ярким при-

мером этого служит глагол ausflippen, образованный от анг-

лийского flip out. 

Некоторые прилагательные (cool, exklusiv, fair, fit и clever) 

также успешно включаются в систему немецкого языка, они 

используются в качестве предикатива и определения, образуют 

степени сравнения (die coolsten Stiefel) и отрицания с суффик-

сом un- (unfair, uncool). Остальные же употребляются, как пра-

вило, в функции предикатива (sie ist auch wieder happy) или 

стоят перед определяемым существительным в неизменной 

форме, то есть не отражая грамматических категорий (sexy 

Star). 

Как было показано на примерах, англоамериканизмы не-
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однородно проходят процесс ассимиляции. Факторами, под-

тверждающими ассимиляцию англоамериканизмов в систему 

немецкого языка, являются большое количество сложных слов, 

составленных с помощью англоязычных корней, употребление 

глаголов практически во всех временах, их уточнение при по-

мощи немецких префиксов, использование прилагательных не 

только в предикативной функции, но и в качестве определе-

ния, несмотря на все ограничения, вызванные особенностью 

английских форм, образование степеней сравнения прилага-

тельных. Все это подтверждает возможность функционирова-

ния английских заимствований по правилам немецкой языко-

вой системы. 
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А.В. Овчинникова  

Сравнительный анализ семантики союзов weil 

и denn 

Как известно, в немецком языке сложные предложения, 

выражающие причинно-следственную связь двух мыслей, мо-

гут быть сложносочиненными и сложноподчиненными. В со-

временном немецком языке denn – это простой по своему 

строению, не влияющий на порядок слов, сочинительный при-

чинный союз, использующийся в сложносочиненных предло-

жениях, weil – простой по своему строению, влияющий на по-

рядок слов, подчинительный союз, который используется в 

придаточных предложениях причины. 

В лингвистической литературе уделяется внимание раз-

личию предложений, вводимых союзами denn и weil, так как от 

решения данной проблемы зависит более общий вопрос о спе-

цифике сочинения и подчинения. Нами сделана попытка дать 

сравнительный анализ причинных союзов denn и weil, начи-

ная с момента их происхождения, и выделить критерии для их 

сходства и различия, опираясь на различные точки зрения не-

мецких и отечественных исследователей, таких как М. Лютер, 

К. Беккер, Т.В. Строева, Л.Р. Зиндер [Строева, 1957, с. 307], 

О. Бехагель [Behagel, 1927, с. 78], В. Вильнранс [Wilnranns, 1907, 

с. 39], С.М. Патиш [Патиш, 1967, с. 33–50; 1959, с. 68–92], 

Ф.Злоттый (Slotty, 1931, с. 74–89], О. Лиономи и Ф. Блац [Blatz, 

1949, с. 442], Дж. Хейзе [Heуse, 1940], В. Брандштейн [Brandstein, 

1926, с. 71], Е. Хентшель [Hentschel, 1989, с. 675], Г. Грефен [Grä-

fen, 1998, с. 675], А. Неринг [Nehring, 1929, с. 57], Э. Драх [Drach, 

1940, с. 36] и В. Вундт [Wundt, 1904, с. 284]. 

Полагаем, что сравнительный анализ рассматриваемых 

союзов будет интересен не только для лингвистов-теоретиков, 

но и для лингвистов-практиков, но и для преподавателей 

немецкого языка.  

Проанализировав научные труды, для наглядности пред-

ставим основные сходства и различия исследуемых нами сою-

зов в виде таблиц (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 

Сходства причинных союзов denn и weil 

№ Кри-

терий 

denn weil Автор 

1. Про-

исхо-

жде-

ние 

 средневерхненемецкий период, 

 преемники многозначного подчини-

тельного  союза wande, 

 weil унаследовал и развил подчини-

тельное значение этого союза 

С.М. 

Патиш 

2. Вид Основные причинные союзы М. Лютер 

3. Зна-

чение 

 в ранненемецком языке denn имеет яр-

ко выраженное подчиняющее значение, 

соответствующее weil, 

 denn = weil, 

 выражают реальную причину (den tat-

sächlichen Grund) в сравнении с причин-

ным союзом da, 

 частично выражают те же самые отно-

шения мысли (Gedankenverhältnisse), 

 близость значения denn и weil, фикси-

руемая в научной литературе; смысловое 

различие установить очень трудно, так 

как их различие вытекает не из объектив-

ного содержания, а из различных целей 

сообщения или обусловлено стилистиче-

ски, например, во избежание повторения 

того же союза. 

Т.В. 

Строева, 

О. Беха-

гель, 

В. 

Вильн-

ранс, 

С.М. 

Патиш 

Из таблицы 1 видно, что сходства союзов denn и weil каса-

ются их происхождения, места в классификации союзов (вида) 

и значения. 

Отличия данных союзов более разнообразны, что отмечает-

ся самыми разными исследователями. Ученые говорят о раз-

личном статусе союзов, семантике причины, содержащейся во 

вводимых ими предложениях, а также семантике самих пред-

ложений, о различной интенсивности значения причинности, 

стилистическом оттенке, отношении говорящего к высказыва-

нию и распространенности того или иного союза в разных сти-

лях речи (табл. 2). 
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Таблица 2 

Различия причинных союзов denn и weil 

№ Кри-

терий 

denn weil Автор 

1. Статус Сочинительный Подчинительный  

2. Семан

тика 

при-

чины  

Союз вводит обосно-

вание как суждение 

говорящего 

Союз указывает 

на причину как 

на индивидуали-

зирующее поня-

тие, выраженное в 

форме предложе-

ния 

О. Лио-

номи, 

Ф. Блац 

3. Семан

тика 

пред-

ложе-

ний 

Du kannst nichts ler-

nen, weil du nicht 

aufmerksam bist. 

Предложение указы-

вает на реальную не-

посредственную при-

чину того, почему 

данное лицо не мо-

жет ничему научить-

ся. 

Такое же сложное 

предложение с 

союзом denn имеет 

другое значение: 

из второго факта 

(отсутствия вни-

мания) я делаю 

заключение, вы-

вод и утверждаю 

«Du kannst nichts 

lernen» 

Дж. 

Хейзе, 

О. Лио-

номи, 

Ф.Блац 

Т.В. 

Строева,  

Л.Р. 

Зиндер 

4. Интен

сив-

ность 

В большинстве случаев придаточное при-

чины с союзом weil можно заменить пред-

ложением с союзом denn, но благодаря 

форме самостоятельного предложения 

смысловая нагрузка причинности в пер-

вом случае проявляется  интенсивнее 

Ф. Блац 

5. Стили-

стиче-

ский 

оттенок  

Союз придает пред-

ложению оттенок 

торжественности и 

приподнятости в 

отличие от союза 

weil 

 Е.И. 

Шен-

дельс 

6. Отно-

шение 

гово-

ряще-

го к 

выска-

зыва-

нию  

Выбор типа предложения зависит от же-

лания говорящего придать больший или 

меньший психологический вес причинно-

му предложению: самостоятельное пред-

ложение и сложносочиненное с союзом 

denn содержат самостоятельные сообще-

ния и имеют больший психологический 

вес. 

В. 

Бранд-

штейн, 

А. Не-

ринг,  

Ф. Зло-

тый 
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Окончание табл. 2 
7. Цель 

сооб-

щения 

Сочинительная са-

мостоятельная 

форма предложе-

ния, выражающая-

ся в прямом поряд-

ке слов, в паузе пе-

ред союзом и в ме-

лодии предложения 

является проявле-

нием более слабой 

связи с предыдущим 

предложением. 

Предложение с сою-

зом denn восприни-

мается не как необ-

ходимое дополне-

ние к незакончен-

ной мысли, а скорее 

как развитие, объ-

яснение предшест-

вующей мысли. 

Смысловой и эмо-

циональный вес от-

дельного предло-

жения возрастает. 

Союз предпочти-

тельно употребля-

ется, когда целью 

сообщения является 

именно каузальная 

связь между двумя 

фактами: один факт 

является непосред-

ственной причиной 

другого. Здесь нет 

двух обособленных 

актов мысли, но 

есть их синтез. Це-

лью такого сообще-

ния является вы-

ражение причинно-

следственной связи; 

причем главным 

для данного сооб-

щения с точки зре-

ния говорящего яв-

ляется тот факт, ко-

торый содержится в 

главном предложе-

нии, хотя оно, не 

является полным 

сообщением, а нуж-

дается в пояснении. 

Э. Драх, 

В. Вундт 

8. Стиль 

речи 

 Союз denn не упот-

ребим в разговор-

ной речи. Это объ-

ясняется не его осо-

бым стилистиче-

ским оттенком, а 

тем, что разговор-

ный язык предпо-

читает бессоюзную 

связь с определен-

ной интонацией. 

Denn функциониру-

ет прежде всего в 

письменной речи. 

 С.М. 

Патиш, 

Е. Хент-

шель, 

Г. Гре-

фен 

Проведенный сравнительный анализ сходства и различия ме-

жду союзами denn и weil, позволяет сделать следующие выводы. 
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1. Исчезновение старого причинного союза wаnde, присое-

динявшего сочиненные и подчиненные предложения, появле-

ние новых причинных союзов (подчинительного weil и сочини-

тельного denn), обязательная постпозитивность предложений, 

присоединяемых союзом denn, постепенное закрепление в них 

порядка слов самостоятельного предложения – все это является 

выражением того, что в языке победила наметившаяся уже в 

древне- и средневерхненемецком языке тенденция разграни-

чения на сочинение и подчинение в сфере выражения при-

чинных отношений. Прежде всего это было стремлением раз-

граничить их формально, структурно. 

2. Формальное, структурное разграничение двух причин-

ных союзов, завершившееся в XVIII веке, в основном является 

выражением существующей в языке необходимости выразить 

разные оттенки категории причинности. 

3. В современном языке за каждым причинным союзом 

вместе с определенным строем вводимого или присоединяемого 

им предложения закрепился и определенный круг оттенков 

причинного значения, для выражения которых данный союз 

преимущественно употребляется. 

4. Выбор того или иного причинного союза, формы сочи-

ненного или подчиненного предложения диктуются в совре-

менном языке не только выражаемым объективным содержа-

нием, как это имеет место, например, при выборе подчини-

тельных союзов времени, но и целью сообщения и в некоторой 

степени стилистическими моментами. 

5. С самого начала возникновения этих союзов имеются 

определенные конструкции и смысловые группы, где возможен 

только один из этих союзов и где их взаимозаменяемость ис-

ключена. Следовательно, эти союзы не синонимичны. 

6. Два одинаковых предложения, соединенные союзами 

denn и weil, имеют различное семантическое значение. В пер-

вом случае говорящий делает заключение, вывод или утвер-

ждение, во втором – указывает на реальную причину положе-

ния вещей, данных в обосновываемом предложении. 
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Е.С. Окунева 

Структурно-семантический анализ                               

общевопросительных предложений                               

и их прагматический потенциал 

Общевопросительные предложения (ОВП) выделяются 

всеми исследователями как отдельный вид вопросительных 

предложений. Однако внутри самого вида нет однородности. 

ОВП характеризуются схожей синтаксической структурой, но 

при этом лексические и стилистические средства выражения 

ответной реакции, модальности, отношения и ожидания гово-

рящего очень разнообразны. 

ОВП по способу их лексико-грамматического оформления 

можно разделить на: 1) «чистые» ОВП; 2) ОВП с модальным 

глаголом; 3) ОВП с модальными словами; 4) ОВП 

с конъюнктивом; 5) ОВП с отрицательной структурой; 6) аль-

тернативные вопросы с синтаксической структурой ОВП. 

При анализе данных подвидов ОВП особое внимание уде-

лялось тому, как изменяются определенные семантические и 

прагматические аспекты при включении в предложение от-

дельных лексических или грамматических компонентов. 

В описании изменений оттенков модальности мы опирались на 

исследования Л.Г. Фридмана, при выборе значимых сем – на 

исследования Н.А. Булах. 

1. В «чистом» ОВП, оформленном препозицией глагола и 

восходящей мелодией, модальность заложена лишь потенци-

ально. 

1) Bewegt er Dinge im Zimmer? (Süskind). 

2) Hat es dir gefallen, Josef? (Hesse). 

Хотя спрашивающий действует, исходя из характера си-

туации и учитывает пресуппозиции собеседника, он не экспли-

цирует признаков предположения того, что намеченная им 

предикация, рема будут подтверждены. Здесь реагирующий 

партнер должен подтвердить или отвергнуть намеченную ре-

му. В этом состоит основная функция модальных слов (по тер-

минологии Л.М. Михайлова – слов-предложений) ja, nein. Но, 

подтверждая или отклоняя намеченную рему, они одновре-

менно относят содержание высказывания в план реальной мо-

дальности. В этом состоит их вторичная функция. Поэтому 

наиболее обычная и частотная реакция на «чистый» вопрос – 
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слова-предложения, хотя не исключаются и другие способы 

модальной оценки высказывания [Михайлов, 1986, с. 91–92]. 

Так, ответ может быть выражен следующим образом: 

3) „ Geht ein übler Gestank von ihm aus? " - „Er riecht über-

haupt nicht", sagte die Amme (Süskind). 

4) „1st es hier ein Schloß?" „Allerdings", sagte der junge Mann 

langsam, während hier und dort einer den Kopf über K. schüttelte, 

„ das Schloß des Herrn Grafen Westwest " (Kafka). 

Для «чистого» ОВП значимыми являются семы «вопроси-

тельность» и «информативность». 

2. Функция ОВП с модальным глаголом состоит не 

столько в запросе о подтверждении гипотезы, сколько в пере-

даче сомнения спрашивающего в необходимости или возмож-

ности совершения действия. Таким образом, для ОВП с мо-

дальным глаголом наряду с семами вопросительности и ин-

формативности значимой становится сема гипотетичности. 

5) "Капп man sie deuten?" (Hesse). 

6) Vielleicht sollte er den Tisch mitnehmen nach Messina? 

(Süskind). 

Модальность этого подвида ОВП можно определить как 

потенциально-предположительную. Однако при систематиза-

ции примеров была выявлена закономерность: в комплексе с 

модальными глаголами часто встречаются модальные слова 

(пример 6). В этом случае модальность предложения изменяет-

ся на вопросительно-предположительную. 

ОВП с модальными словами отличаются большей эмоцио-

нальностью по сравнению с «чистыми» ОВП. Это выражается, 

прежде всего, в характере ответа. Наряду с модальными сло-

вами ja/nein встречаются невербальные реакции, обобщенные 

рассуждения, уход от ответа. 

7) ... und als Tito leidenschaftlich bejahte und seine Frage 

wiederholte: "Können Sie so etwas begreifen?" sagte er: "Man капп 

alles begreifen, wenn man es ins Licht rückt (Hesse). 

3. Доля ОВП с модальными словами сравнительно не-

велика. Это связано с тем, что употребление модальных слов 

wohl, vielleicht и т.п. в ОВП ограничено, в них обычно выража-

ется вопрос о возможности или невозможности совершения 

действия, причем это говорящему, как правило, вовсе неиз-

вестно. Модальное слово vielleicht (реже wohl, denn, eigentlich, 

wirklich), тем не менее, иногда может встречаться в этих пред-

ложениях, изменяя их модальность на вопросительно-

предположительную (изменение внутри одного и того же типа 
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потенциально-предположительной модальности) [Фридман, 

1960, с. 10–11]. 

8) Vielleicht bleibt bis heut Abend von seinem ambitiösen "Amor 

und Psyche " nur noch ein Hauch von Katzenpisse übrig? (Süskind). 

Чаще всего модальные слова встречаются в ОВП в ком-

плексе с другими средствами: отрицанием, модальными глаго-

лами и др., например: 

9) Hast du das wirklich nicht gesehen? (Hesse). 

В ОВП с модальными словами заложены семы вопроси-

тельности и информативности, но на первый план выходит се-

ма гипотетичности. Модальные слова указывают на большую 

заинтересованность спрашивающего, его субъективность. На-

личие модального слова оказывает незначительное влияние на 

характер ответа. Ответ обусловлен в большей степени наличи-

ем других лексико-грамматических средств (ср. пункты 2, 4, 5). 

Характерной реакцией на ОВП с модальным словом являются 

ответы ja/nein. 

10) "Siehst du ihn eigentlich noch häufig?" „Ja", sagte Knecht 

(Hesse). 

4. ОВП с конъюнктивом выражают, как правило, неуве-

ренность спрашивающего, его сомнение в вероятности опреде-

ленного действия или события. Для данного подвида значи-

мыми являются семы вопросительности, неопределенности, 

гипотетичности, информативности. По мнению Е.И. Шендельс 

[Schendels, 1982, с. 90], значение неопределенности выражают, 

как правило, следующие формы конъюнктива: 

– кондиционалис I: 

11) Würde ich wohl das Herz, das Recht, die innere Sicherheit 

haben, auch Herrn von Maiboom in dieser Weise zu belehren, wenn 

er, mit mir über den Pauschalpreis für seine Ernte verhandelnd, 

vergessen sollte, mir - einen Stuhl anzubieten... ? (Mann); 

– плюсквамперфект: 

12) Hatte er sie wohl wirklich so rasch und leicht verführen kön-

nen, wenn sie im Innersten treu und züchtig gewesen wäre? (Hesse). 

Конъюнктив в ОВП не изменяет общего типа модальности 

предложения. Конъюнктив, как правило, лишь переводит его 

модальность в другой план, меняя соответственно реальную 

вопросительную модальность на нереальную. Для усиления 

значения неуверенности, неопределенности в ОВП в комплек-

се с конъюнктивом употребляются также модальные слова или 

отрицание (примеры 11, 12, 13). 

Характерным для этого подвида вопросительных предло-
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жений является развернутый ответ. Видя сомнение и неуве-

ренность спрашивающего, собеседник старается их развеять. 

13) „Nun", rief Tito, „und würden Sie ihm nicht recht geben, 

wenn er es täte? " — „Ich möchte mich nicht zu seinem Richter ma-

chen, junger Herr. Wenn ein späterer Designori sich der Größe sei-

nes Geschlechts und der Verpflichtung besinnt, die ihm damit ins 

Leben mitgegeben ist, wenn er der Stadt, dem Staat, dem Volk, 

dem Recht, der Wohlfahrt mit seinen Kräften dient und daran so 

stark wird, daß er nebenher auch die Rückerwerbung des Hauses 

fertigbringt, dann ist er ein respektabler Mann, und wir wollen 

den Hut vor ihm abnehmen" (Hesse). 

5. Большой интерес для исследований представляют ОВП 

с отрицательной структурой. 

14) "Haben Sie nicht Heimweh?" (Kaminer). 

15) „Ist das nicht möglich?" fragte K. gleichmutig (Kafka). 

Особенностью вопросительных предложений является то, 

что такая основополагающая категория, как негативность, в 

вопросительной структуре обнаруживает значительную специ-

фику по сравнению с ее употреблением в повествовательном 

предложении. В повествовательных предложениях nicht слу-

жит для выражения отрицания связи между подлежащим и 

сказуемым или для отрицания отдельных членов предложе-

ния. Негативность в повествовательном предложении отража-

ет объективную действительность, в которой утверждение и от-

рицание выступают своеобразными антиподами. В то же вре-

мя, вопросы отрицательной формы не содержат в себе отрица-

тельного смысла. Они отражают субъективные представления, 

предположения спрашивающего, ожидающего ответ на свой 

вопрос. Отрицание служит не столько отражением семантиче-

ской стороны коммуникации, сколько несет на себе отпечаток 

еѐ прагматической основы [Милосердова, 1991, с. 85–86]. Та-

ким образом, отрицание выступает в несобственной функции, 

придавая высказыванию большую мягкость, делая его менее 

категоричным. 

Как и в случае ОВП с модальными словами, в ОВП с отри-

цательной структурой заложены семы вопросительности и ин-

формативности, но на первый план выходит сема гипотетично-

сти. Модальность этого подвида определяется как вопроси-

тельно-предположительная. 

Для этого подвида ОВП также характерен развернутый, 

несколько отвлеченный ответ. 

16) „Tut es Ihnen nicht Leid, ein solch lauschiges Plätzchen zu 



86 

verlassen?", fragte ich sie. Die Chefin lächelte milde. „Ich habe ge-

nug vom Inselleben, jetzt möchte ich ein bisschen mehr von der 

Welt sehen" (Kaminer). 

6. Альтернативный вопрос – это вопросительное пред-

ложение, которое с грамматической точки зрения состоит из 

нескольких последовательных общих вопросов, связанных сою-

зом или. Такой вопрос предполагает, что говорящий не уверен, 

которое из изложенных положений вещей является верным: 

17) Wirst du für oder gegen Kastalien sein? (Hesse). 

18) Sind damit nur die in Frankfurt und vielleicht die Du-

champs in Hamburg gemeint, oder hat der alte Wunderlich seine 

Hintergedanken...? (Mann). 

С прагматической точки зрения данный тип вопроситель-

ных предложений не может иметь ответ ja или nein. В ответе 

подтверждается то или иное высказывание, при этом оно 

обычно повторяется в самом ответе, часто в укороченной форме 

[Helbig, Buscha, 2000, с. 612]. В некоторых случаях встречается 

ситуация, когда отвечающий отвергает обе альтернативы, объ-

ясняя их несостоятельность. 

19) "Betrachtet Ihr Euch nun eigentlich noch als Glasperlen-

spielmeister oder nicht?" Josef Knecht griff nach dem Kästchen, 

das er mitgebracht hatte. „Ich war es bis gestern", sagte er (Hesse). 

20) „ Wirst du für oder gegen Kastalien sein?" „Ach", meinte 

Plinio mit erzwungenem Lachen, „mich wird man kaum um meine 

Meinung fragen" (Hesse). 

В плане модальности альтернативные вопросы совпадают 

с «чистыми» ОВП, либо меняют модальность, включая в свою 

структуру модальные глаголы, модальные слова, конъюнктив 

или отрицательные структуры. 

На основании вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы: 

1. «Чистые» ОВП служат для запроса информации. При этом 

спрашивающий не строит предположений о характере ответа. 

2. Чтобы показать свое отношение (сомнение, предположе-

ние, (не)уверенность), спрашивающий включает в вопрос опре-

деленные лексико-грамматические структуры. Характер ответа 

меняется в зависимости  от наполненности вопроса. 

3. Вышеперечисленные лексико-грамматические структу-

ры могут употребляться как самостоятельно, так и в комплексе, 

усиливая и дополняя друг друга. 
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В.А. Рифтина  

К вопросу о модально-футуральном статусе       

конструкций sollen/wollen+Infinitiv                               

в рамках диахронического анализа 

 Как  известно, современный немецкий язык представляет 

собой динамично развивающуюся открытую систему, в ходе 

становления которой возникают новые языковые формы, а 

также происходит полное или частичное замещение форм уже 

существующих. Однако помимо процессов возникновения и за-

мещения следует также отметить явления сужения / расшире-

ния значений или функций, свойственные многим элементам 

языковой системы и обусловленные историческим развитием 

языка. 

Подобные явления характерны практически для всех язы-

ковых уровней. В данной статье мы уделим более детальное 

внимание возникновению и функционированию двух модаль-

ных глаголов – sollen и wollen. 

В современном немецком языке модальные глаголы слу-

жат наряду с наклонениями ведущими средствами выражения 

модальности. Уже по своему основному значению они сущест-

венно отличаются от других глаголов, передавая четко отгра-

ниченную группу значений, близких к значениям наклонений, 

хотя и не тождественных им. Как и наклонения, модальные 

глаголы выражают бесспорность, возможность, вероятность, 

повеление, необходимость, желание и т.п., но выражают ука-

занные значения более дифференцированно. 

 Однако отличие модальных глаголов заключается не 

только в их семантике. По своему происхождению они могут 

быть отнесены к так называемым претерито-презентным гла-

голам, в которых настоящее время имеет форму сильного про-

шедшего [Eisenberg, 2006, с.192].  

 Возникновение этой категории, представленной во всех 

индоевропейских языках сходными по значению и частично 

лексически тождественными глаголами, объясняется первона-

чальным видовым значением сильного прошедшего как индо-

европейского перфекта. Так В. Вильманс в „Немецкой грамма-

тике― говорит о том, что изначально перфект не был прошед-

шим временем, но обозначал лишь состояние законченности 

или достигнутого результата (den Zustand des Vollendete- und 
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Fertigens). Как результат перфектные формы определенных 

глаголов могли в отдельных языках,  после утраты видового 

значения, принять просто значение настоящего времени [цит. 

по: Филичева, 1959, с. 86]. Подобную точку зрения разделяют 

В.М. Жирмунский и Н.И. Филичева.  

Другой причиной перехода претерито-презентных глаго-

лов от значения результата действия в прошлом к состоянию в 

настоящем является их первоначальная принадлежность к 

лексической группе глаголов «душевного состояния», так как 

именно в области явлений душевной жизни результат процес-

са, заложенного в прошлом, непосредственно присутствует в 

настоящем [Жирмунский, 1956, с. 275].  

Многие претерито-презентные глаголы имели изначально 

вполне конкретное лексическое содержание, однако в позд-

нейшем своем развитии часть глаголов  приобрела широкое, 

абстрактное модальное значение. В ходе этого процесса они 

подверглись частичной грамматизации и использовались как 

служебные глаголы для обозначения различных оттенков лек-

сической и стилистической модальности, выработав на основе 

старого типа претерито-презентных глаголов новые особенно-

сти формообразования, объединяющие в настоящее время ка-

тегорию модальных глаголов [там же, с. 275].  

В современном немецком языке широко развитие получи-

ли шесть модальных глаголов: dürfen, können, mögen, müssen, 

sollen и wollen. Некоторые лингвисты включают в эту группу 

также глагол lassen [Arssenjewa, Gassilewitsch, 1962, с.165; 

Arssenjewa, Zyganowa, 2002, с. 187], предлагая рассматривать 

его как модальный глагол. Этот вопрос, тем не менее, остается 

во многом дискуссионным, так как глагол lassen действительно 

обладает модальным значением, но его способность функцио-

нировать в речи в качестве смыслового глагола не позволяет в 

полной мере отнести его к модальным глаголам [Admoni, 1972, 

с. 169].  

Существенно отличаясь от других глаголов по своему зна-

чению, модальные глаголы также обладают рядом граммати-

ческих особенностей. Как уже было отмечено, в качестве на-

стоящего времени у них выступает форма, соответствующая 

сильному претериту. Тот факт, что настоящее время этих гла-

голов представляет собой по форме претерит, видно из сле-

дующих отличий: 1) отсутствие окончаний в 1 и 3 лице единст-

венного числа настоящего времени (kann, darf и т.д.); 2) отли-

чие коренного гласного формы единственного числа настояще-
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го времени  от коренного гласного множественного числа. Ис-

ключение составляет глагол sollen, в котором гласный во всех 

формах одинаков [Зиндер, Строева, 1957, с. 125]. 

Модальные глаголы отличаются от других глаголов также 

и тем, что они не образуют форм повелительного наклонения и 

Partizip I. Это означает, что модальный глагол и повелитель-

ное наклонение действительного залога являются альтернати-

вой друг другу и что функции модального глагола ограничи-

ваются областью сказуемого [Schischkowa,  Meiksina, 1984, 

с. 57]. 

Особый интерес представляют особенности возникновения, 

употребления и функционирования в речи двух модальных 

глаголов – sollen и wollen. Обладая общими особенностями мо-

дальных глаголов, они образуют своеобразную оппозицию 

внутри группы, что связано с их употреблением в речи в каче-

стве перифраз будущего времени, а также в функции передачи 

модальности чужого высказывания.  

При анализе концепций языковедов было установлено ин-

доевропейское происхождение обеих глагольных основ: глагол 

sollen восходит к индоевропейской основе  *(s)kel – «быть обя-

занным, быть должным», а модальный глагол wollen был обра-

зован от индоевропейского корня *ųel- , который употреблялся 

в значении  «я хотел бы». Изначально, на ранних этапах раз-

вития немецкого языка, оба глагола функционировали в речи 

как смысловые глаголы со строго очерченной семантикой. При 

этом, модальный глагол wollen в древневерхненемецком еще 

не был включен в систему претерито-презентных глаголов, но 

обладал специфической семантикой, обусловившей его даль-

нейшую трансформацию. 

В ходе развития языка рассматриваемые глаголы посте-

пенно теряют семантическую самостоятельность, функциони-

руя в языке как вспомогательные глаголы в сочетании с ин-

финитивом. Вопрос о временном периоде возникновения кон-

струкций sollen/wollen+Infinitiv трактуется в лингвистике од-

нозначно. Большинство ученых выделяет древневерхненемец-

кий период как отправную точку в истории становления дан-

ных сочетаний. В этот период рассматриваемые модальные 

глаголы функционировали в языке прежде всего как самостоя-

тельные смысловые глаголы, а также выполняли функции 

вспомогательных глаголов в сочетании с инфинитивом. При 

этом наряду с презенсом,  данные конструкции носили футу-

ральный характер (Е. Хентшель, Г. Вейдт, Л. Зиндер, 
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Т. Строева, А. Бах). 

В средневерхненемецкий период модальные глаголы 

претерпевают ряд внешних изменений, связанных с 

упрощением системы языка. Сюда следует отнести 

возникновение умлаута в оптативе настоящего и прошедшего 

времени, а также в инфинитиве. Таким образом, умлаут в 

средневерхненемецкий период становится в этих формах 

характерным признаком претерито-презентных глаголов как 

модальной категории.    

Другой особенностью претерито-презентных глаголов в 

средневерхненемецком является переход глагола wellen в этот 

класс. Этот переход стал возможен благодаря тому, что 1 и 3 

лицо единственного числа глагола получают нулевое 

окончание (вместо отмирающего -е), а 2 лицо – окончание -t. 

Подобная эволюция глагола вызвана его модальным 

значением и преимущественным употреблением в 

инфинитивных конструкциях, что характерно для 

большинства претерито-презентных глаголов. Таким образом, 

глагол wellen на данном этапе становится модальным глаголом 

[Зиндер, Строева, 1968, с. 178].  

Рассмотрим особенности функционирования модального 

глагола sollen. Наряду с внешним видом изменилась и 

семантическая сторона глагола. Сохранив основные значения, 

характерные для предыдущего периода, sollen принимает на 

себя также значение «пожелания, приказа».  

Общим для обоих глаголов остается их возможность 

функционировать в языке как смысловые глаголы и 

вспомогательные в сочетании с инфинитивом, служить для 

выражения модальности и передавать будущее время. Таким 

образом, в средневерхненемецкий период продолжает 

функционировать  система перифраз будущего времени, 

которая возникла в предыдущий период. Сюда большинство 

языковедов относят футуральный презенс, модальные 

сочетания и конструкцию werden+Partizip I/II. При этом 

большинство лингвистов отмечают ослаблении семы 

футуральности у модальных сочетаний (О.И. Москальская, 

Н.И. Филичева). 

Ранневерхненемецкий и новонемецкий периоды повлекли 

за собой дальнейшую трансформацию модальных глаголов sol-

len и wollen. Глагол sollen претерпевает внешние изменения: 

поскольку большинство форм данного глагола имело в основе 

гласный -o-, то последний распространяется и на инфинитив 
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suln süln – sollen. Кроме того, возникшая в средневерхнене-

мецкий период форма второго лица solst окончательно закреп-

ляется в языке, таким образом, парадигма данного глагола 

приобретает законченный внешний вид [Филичева, 1959, 

с. 256].  

С глаголом wollen происходят следующие изменения: 

в единственном числе 1 и 3 лица сохраняется старая форма 

wil, но по аналогии с другими формами вводится удвоенная -l. 

Во 2 лице длительное время выступает форма wilt, но с XVII 

века начинает функционировать образованная по обычному 

спряжению форма wilst. Во мн. ч. вместо форм с -е употребля-

ется -о, которое проникло, по-видимому, из претерита данного 

глагола. В нововерхненемецком периоде появляется также 

причастие gewollt [Филичева, 1959, с. 257–258]. 

В ранневерхненемецком периоде оба глагола функциони-

руют как смысловые глаголы: sollen в значении «долженство-

вать, быть обязанным», wollen в значении «хотеть, намеревать-

ся». Наряду с этим продолжается ослабевание их футуральной 

семы, что связано с завершением грамматикализации футу-

ральной структуры werden+ Infinitiv и включением ее в темпо-

ральную парадигму глагола в качестве аналитической формы 

для выражения будущего времени. Следовательно, конструк-

ция sollen/wollen+ Infinitiv постепенно теряет своѐ футуральное 

значение, формируя «зону дальней периферии» [Шубик, 2005, 

с. 250; Жукова, 2006, с. 54]. 

В нововерхненемецком периоде сочетания sollen/wollen+ 

Infinitiv продолжают употребляться как конструкции с вспомо-

гательными глаголами, однако свойственное им футуральное 

значение практически исчезает, уступая это значение более 

употребительной конструкции werden+Infinitiv.   

На данном этапе глаголы sollen и wollen также получают 

новую функцию. В сочетании с инфинитивом II глагол sollen 

служит для передачи ссылки на чужие слова, а глагол wollen –

для передачи ссылки на чужое ложное утверждение.  

Таким образом, нами были рассмотрены основные особен-

ности возникновения и становления модальных глаголов 

sollen/wollen, а также модальных конструкций sol-

len/wollen+Infinitiv на протяжении всего развития языка 

вплоть до современного этапа. Следует отметить, что в ходе 

данного развития семантика глаголов претерпевала опреде-

ленные изменения. Так, происходит переход рассматриваемых 

глаголов из смысловых во вспомогательные, у них появляются 
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новые функции, а также прослеживается вытеснение футу-

ральной семы из значения данных глаголов. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть неоднозначность, а в 

некоторых случаях противоположность точек зрения лингвис-

тов относительно футуральности рассматриваемых сочетаний в 

современном языке.  

Всех грамматистов, рассматривающих грамматические 

конструкции sollen/wollen+Infinitiv, можно условно разделить 

на две группы. В первую группу входят ученые, относящие фу-

туральность сочетаний sollen/wollen+Infinitiv к «зоне дальней 

периферии», и выделяющие в их семантике модальное значе-

ние в качестве основного. Второй точки зрения придерживают-

ся лингвисты, полагающие, что данным формам присущи фу-

туральные значения. Они также отмечают наличие конкурен-

ции между конструкциями sollen/wollen+Infinitiv и сочетанием 

werden+Infinitiv [Зайцев, 1970, с. 99; Erben, 1980, с. 98; Janssen, 

1989, с. 78; Kozmova, 2000, с. 91]. 

Возникает вопрос: следует ли рассматривать конструкции 

sollen/wollen+Infinitiv исключительно как модальные или 

можно говорить об их модально-футуральном характере? Для 

того чтобы ответить на поставленный вопрос мы обратились к 

анализу употребления исследуемых конструкций в библейских 

текстах новонемецкого периода.  

Мы исследовали употребление конструкций sollen+Infinitiv 

и wollen+Infinitiv в Новом Завете – главы от Матфея, от Марка 

и от Луки. При помощи метода количественных подсчетов на-

ми были выявлены 696 примеров  употребления конструкции 

sollen+Infinitiv и 635 примеров употребления конструкции wol-

len+Infinitiv. Исходным моментом при анализе текста Библии 

являются, на наш взгляд, безусловные случаи модального 

употребления обеих конструкций, в значении долженствова-

ния (предопределенности) и волеизъявления. Данное модаль-

ное значение  обусловлено, прежде всего, спецификой библей-

ских текстов: их поучающим характером и изъявлением выс-

шей воли. Согласно классификации, предложенной В.Г. Адмо-

ни, Библия относится к сакральным типам текстов [Адмони, 

1994, с. 94]. Тем не менее, мы не можем отрицать футуральный 

характер сочетаний sollen/wollen+Infinitiv, так как «сочетание 

с модальными глаголами обязательно имеет футуральный от-

тенок: действие которое субъект должен или хочет сделать, еще 

только предстоит» [Зиндер, Строева, 1968, с. 117].  

Большинство лингвистов говорит о том, что в новонемец-
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ком периоде футуральное значение сочетания sollen/wollen+ 

Infinitiv практически исчезает, уступая более употребляемой 

конструкции «werden+ Infinitiv». Несмотря на это в тексте Биб-

лии, датируемой 1892 г., нами было зафиксировано три случая 

употребления сочетания sollen+Infinitiv, которые были заме-

щены временной формой Futur I в Библии 1984 г., а также 

2 примера замещения модального пассива формой Futur I Pas-

siv (примеры 1 и 2). 

(1) Meister wenn soll das werden? (Die Bibel, 1892, 95). 

(1a) Meister wenn wird das geschehen? (Das Neue Testament, 

2003, 100). 

(2) Womit wird man würzen? (Die Bibel, 1892, 87). 

(2a) Womit soll man würzen? (Das Neue Testament, 2003, 

92). 

 Как и сочетание sollen+Infinitiv, конструкция wol-

len+Infinitiv встречается в тексте Библии, датируемой 1892 г., в 

значении будущего времени. Нами было зафиксировано 4 слу-

чая употребления сочетания wollen+Infinitiv, которые были 

замещены временной формой Futur I в Библии 1984 г., эта осо-

бенность употребления также позволяет нам говорить о значе-

нии будущего времени у данного модального глагола в ново-

немецком периоде (пример 3).  

(3) Was will am dürren sein? (Die Bibel, 1892, 99). 

(3a) Was wird am dürren sein? (Das Neue Testament, 2003, 104). 

Изменения, происходящие с модальным сочетанием 

sollen+Infinitiv в тексте Библии 2003 г., продолжают общую 

тенденцию, которая была выявлена нами в ходе анализа тек-

ста, относящегося к 1984 г. Так, мы можем говорить о замене 

исследуемого сочетания формами будущего времени (34 слу-

чая), обусловленными доминированием в языке конструкции 

werden+Infinitiv. Тем не менее, подобная замена свидетельст-

вует о сохранении семы футуральности у глагола sollen, что 

находит дальнейшее подтверждение в обратной замене, кото-

рая была зафиксирована в 9 случаях (пример 4).  

(4) Nun in der Auferstehung: wessen Frau wird sie sein von 

diesen sieben? (Das Neue Testament, 2003, 31).  

(4a) Wie ist das nun bei der Auferstehung der Toten: Wem von 

den sieben soll die Frau dann gehören? (Gute-Nachricht-Bibel, 

2003, Matthäus, 22-28). 

Употребление модального глагола wollen также попадает 

под данную тенденцию: в 22 предложениях модальный глагол 

был замещен формой Futur I, обратная замена была зафикси-
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рована нами в 2 предложениях, что подтверждает футураль-

ный характер рассматриваемого глагола. 

Кроме выявленных особенностей следует также отметить 

конкуренцию модальных сочетаний как выразителей будущего 

времени с временной формой презенса. В издании 1984 г. дан-

ная конкуренция касается прежде всего глагола wollen: 

(5) Und schwur ihr einen Eid: was willst du von mir bitten, 

will ich dir geben, bis an die Hälfte meines Königreiches (Die Bibel, 

1892, 47). 

(5a) Und er schwor ihr einen Eid: was du von mir bittest, will 

ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches (Das Neue Tes-

tament, 2003, 49). 

В издании 2003 г. нами было зафиксировано 11 предложе-

ний с конструкцией sollen+Infinitiv, в которых также можно 

проследить данное явление (пример 6). 

(6) Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich 

kommen und alles zurechtbringen (Das Neue Testament, 2003, 24).  

(6a) Jesus sagte: «Gewiss, Elija kommt und wird das ganze 

Volk Gottes wiederherstellen (Gute-Nachricht-Bibel, 2003, Mat-

thäus, 17-11). 

В рассматриваемом материале имеется и 18 предложений, 

где модальный глагол wollen заменяется конкурентной формой 

презенса: 

(7) Da baten ihn die bösen Geister und sprachen: Willst du uns 

austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren (Das Neue 

Testament, 2003, 12).  

(7a) Die bösen Geister in den beiden Männern baten Jesus: 

»Wenn du uns schon austreibst, dann schick uns doch in die 

Schweineherde! (Gute-Nachricht-Bibel, 2003, Matthäus, 8-31). 

Полученные в ходе исследования результаты показали, 

что вопрос о том, насколько сферы футуральности и модально-

сти пересекаются в семантических полях глаголов sollen и wol-

len, требует дальнейшего исследования. Тем не менее, полу-

ченные нами результаты позволяют говорить о том, что мо-

дальные сочетания sollen+Infinitiv и wollen+Infinitiv имеют мо-

дально-футуральный характер, однако сема футуральности 

проявляется в современном языке менее четко, что делает воз-

можным отнесение ее к зоне периферии семантических полей 

рассматриваемых модальных глаголов. 
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Е.Н. Снопкова  

Социопрагматические особенности                        

лексических повторов в речи мужчин и женщин 

Повтор является неотъемлемой частью нашей жизни. Его 

употребление распространяется на устную и письменную речь, 

на все функциональные стили: художественный, публицисти-

ческий, научный и т.д. Важной проблемой является определе-

ние понятия повтора. До настоящего времени ученые не при-

шли к общему мнению относительно единого общепризнанного 

определения повтора. 

Д.Э. Розенталь определяет повтор как полное или частич-

ное повторение корня, основы или целого слова, как способ об-

разования слов, описательных форм, фразеологических единиц 

[Розенталь, 1987]. Для И.Р. Гальперина повтор – это экспрес-

сивное средство языка, используемое в случае, когда говоря-

щий находится под воздействием какой-то сильной эмоции, 

какого-то сильного чувства [Galperin, 1971, с. 211]. Вместе с тем 

повтор может выступать одновременно и в роли синтаксиче-

ского средства построения распространенного или сложного 

предложения.  

В данном исследовании релевантно отношение к повтору 

как широко распространенному явлению речи, в основе кото-

рых лежат разнообразные причины.  

Исследователи называют различные причины возникно-

вения повторов. И.Р. Гальперин причиной повторов считает 

эмоциональное состояние, в котором находится говорящий че-

ловек. Повтор есть не что иное, как «выражение возбужденного 

состояния говорящего» [там же]. 

А. Бурштейн и В. Левит полагают, что повтор – это естест-

венный раздражитель мозга, и поэтому его часто используют 

для оказания определенного воздействия на человека / чита-

теля для реализации «формулы внушения» [Бурштейн, Левит, 

2003]. Действительно, часто использование повторов в речи 

обуславливается желанием говорящего оказать какое-либо 

воздействие на собеседника, например с целью социального, 

оценочного, волеизъявительного воздействия. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что воз-

никновение речевых повторов может быть обусловлено рядом 

причин: 
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 особенности физиологического состояния (дефект речи 

и.т.д.); 

 эмоциональное состояние: результат самовыражения 

или следствие сильного эмоционального потрясения и т.д. В 

зависимости от лежащей в основе эмоции, повторы могут быть 

разделены на положительные и отрицательные; 

 социальное воздействие, оказание влияния на собесед-

ника: похвала, одобрение, защита, обвинение, порицание, 

брань, насмешка. К этой же группе причин отнесем этикетные 

формы; волеизъявление; разъяснение и информирование. 

Существует большое количество классификаций повтора, в 

зависимости от того, в каком аспекте и на каком уровне (фоне-

тический, грамматический и т.д.) данное явление рассматри-

вается.   

Г. Вейхман подразделяет повторы на:  

 лексические (повторение слов, словосочетаний или 

предложений); 

 морфологические (повторение морфов, морфологиче-

ские рифмы); 

 синтаксические (координация, параллелизм форм), ко-

ординация может быть частичной или полной [Арутюнова, 

1990]; 

 фонетические: а) интонационные (повторение интона-

ционных моделей, просодический параллелизм, размер стиха), 

б) звуковые (аллитерация, ассонанс, неморфологические риф-

мы, повторение размера и типа слога); 

 смешанные [Veikhman, 2002]. 

По характеру расположения повторы всех языковых уров-

ней можно разделить на контактные и дистантные. В работе к 

контактным относят повторы, которые встречаются в пределах 

одного высказывания. Дистантные речевые повторы могут 

располагаться в различных репликах одного и того же персо-

нажа на протяжении конкретного диалога.  

Мужской стиль коммуникации отличается от женского, так 

как общение между мужчиной и женщиной – это тоже своего 

рода межкультурное общение. Повторы в нашей статье рас-

сматриваются в гендерном аспекте. Кроме того, при анализе 

учитывается социальный статус говорящего.  

В данной работе рассмотрены структурные, гендерные и 

социопрагматические особенности повторов в речи персонажей 

произведения Э. Хемингуэя «И восходит солнце» [Hemingway, 

2003]. Всего было выявлено 325 примеров повторов, из них 221 
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– лексические повторы (68 %). Именно лексические повторы 

являются объектом нашего внимания. 

Количество лексических повторов в речи мужчин состав-

ляет 160 примеров (65 % всех повторов в мужской речи), а в ре-

чи женщин зафиксирован 61 лексический повтор (70 % всех 

повторов в речи женщин). Рассмотрим их структуру. 

Контактный лексический повтор является наиболее рас-

пространенным среди всех видов повторов в произведении. 

В речи мужчин было выявлено 120 примеров контактных лек-

сических повторов, что составляет 75 % всех лексических по-

второв (контактных и дистантных) в мужской речи. В речи 

женщин насчитывается 51 пример контактных лексических 

повторов (84 % лексических повторов в женской речи). 

Среди контактных лексических повторов наиболее часто 

встречается повтор одного слова. Эта особенность одинаково 

прослеживается как в речи мужчин (70 примеров из 120 или 

58%), так и в речи женщин (24 примера из 51 или 47 %). 

На втором месте по частоте встречаемости среди контакт-

ных лексических повторов находится повтор словосочетания. 

В речи мужчин и женщин показатели практически совпадают: 

27 примеров из 120 в речи мужчин (22 %), 15 примеров из 51 

в речи женщин (29 %). 

Контактный повтор предложения является самым мало-

численным среди всех контактных лексических повторов. 

В речи мужчин и женщин его частотность совпадает: 23 при-

мера из 120 в речи мужчин (20 %), 12 примеров из 51 в речи 

женщин (24 %). 

Таким образом, контактные лексические повторы являют-

ся наиболее распространенными как в речи мужчин, так и в 

речи женщин. Среди них самыми многочисленными являются 

повторы слова. Повтор словосочетания и предложения менее 

частотен, процентное соотношение этих типов практически 

совпадает в речи мужчин и женщин. 

Дистантный лексический повтор по сравнению с контакт-

ным лексическим повтором характеризуется низкой частотно-

стью. Всего в романе Э Хемингуэя «И восходит Солнце» начи-

тывается 49 примеров дистантных лексических повторов, что 

составляет 15 % от всего числа повторов в произведении. 

В речи мужчин было выявлено 39 примеров дистантных 

лексических повторов (25 % от всех лексических повторов (кон-

тактных и дистантных) в мужской речи). В речи женщин на-

считывается 10 примеров дистантных лексических повторов, 
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что составляет 16 % от лексических повторов в женской речи. 

Среди дистантных лексических повторов наиболее часто 

встречаются повторы предложения. В речи мужчин насчиты-

вается 31 пример из 39 (80 %), а в речи женщин выделяется 9 

примеров из 10 (90 %).  

Повтор словосочетания  среди дистантных лексических по-

второв в речи мужчин стоит на втором месте, составляя 15 % (6 

примеров из 39). В речи женщин примеров дистантных повто-

ров словосочетания обнаружено не было.  

Среди дистантных лексических повторов повторение слова 

встречается редко: 2 примера из 39 в мужской речи (5 %), 

1 пример из 10 в женской речи.  

Таким образом, удельный вес практически всех видов по-

второв одинаков в речи мужчин и женщин. Качественно и ко-

личественно повторы в речи мужчин и женщин имеют больше 

общего, чем различного. 

Повторы могут возникать в результате воздействия 

сильной эмоции. Данная причина является одной из самой 

распространенных в романе.  

В основе возбужденного состояния, которое и вызывает 

возникновение повторов, может лежать положительная или 

отрицательная эмоция. 

Как в речи мужчин, так и в речи женщин отрицательная 

эмоция как причина повторов превалирует над положитель-

ной. Находясь в состоянии злобы или раздражения, мужчины 

и женщины склонны повторять отдельные слова, словосочета-

ния и предложения в пределах конкретной реплики: 

М: What? Get up? I never get up. 

Ж: It's hot'. Hot, my God! 

Характерная эмоция в мужской речи – раздражение: 

М: What do you mean, dangerous? They all looked dangerous 

to me. 

Доминирующая отрицательная эмоция в речи женщин – 

обида: 

Ж: – I know what he wants. He wants to go back to New York 

alone. That's what he wants.  

Восхищение и выражение нежных чувств выступают как 

доминирующие положительные эмоции в речи мужчин: 

М: – I'm not tight. Perhaps just a little. I say, Brett, you are a 

lovely piece. 

Ж: – Go on to the fight, Mr. Campbell's getting difficult.  

М: – I say, you are a lovely piece.  
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В женской речи превалирующей положительной эмоцией 

является восторг и одобрение: 

Ж: An eccentric, perhaps, but quelqu'une, quelqu'une!  

Таким образом, негативные эмоции (раздражение в муж-

ской речи, обида – в женской) являются наиболее часто встре-

чающимися причинами возникновения лексических повторов в 

речи мужчин и женщин.  

Эмоциональное воздействие на собеседника, как при-

чина возникновения речевых повторов, часто встречается в 

женской и мужской речи. Различие заключается в воздейст-

вии, которое оба пола оказывают на своего собеседника.  

У женщин это чаще всего сочетание насмешки с личной 

обидой. В речи мужчин прослеживается тенденция к сочета-

нию насмешки, неодобрения, личной неприязни: 

М: Bill knocked down, too. I've always wanted to see Bill 

knocked down. 

Положительное эмоциональное воздействие на собеседни-

ка в речи мужчин реализуется посредством шуток: 

М: "Let us utilize the fowls of the air. Let us utilize the product 

of the vine. Will you utilize a little, brother?"  

Положительное воздействие на собеседника в женской ре-

чи осуществляется в различных формах: одобрения, защиты, 

оправдания: 

Ж: ―She is tres, tres gentille. She is of very good family. It is a 

thing you can see."  

В мужской речи выделяется еще одна особенность. Муж-

чины склонны использовать повторы с целью самоунижения и 

самовосхваления: 

M: - Know the secret of my success? 

M: - Where were you drinking? 

M: - Know the secret of my success?  

М: ―Now everything's gone. Everything‖  

В речи женщин встречается немногочисленные примеры 

повторов, как результат самоунижения, собственного порица-

ния. Склонность к самовосхвалению в женской речи отсутствует. 

Мужчины и женщины используют повторы в своей речи 

для оказания эмоционального воздействия на собеседника. От-

рицательные эмоции преобладают, в речи женщин они выра-

жают сочетание насмешки и личной обиды, в речи мужчин – 

личную неприязнь и насмешки. В оказании положительного 

эмоционального влияния на собеседника мужчины односто-

ронни (наибольшее количество повторов встречается при же-
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лании говорящего создать комический эффект). В женской ре-

чи часто встречаются повторы в ситуации, когда женщины пы-

таются выразить собеседнику свою поддержку, защиту, одобре-

ние. 

Мужчины и женщины используют  речевые повторы, что-

бы оказать волеизъявительное воздействие на собеседника.  

В речи мужчин преобладают приказы и призывы. Воле-

изъявительное воздействие женщин мягче и характеризуется 

преобладанием советов, убеждений, пожеланий: 

М: "Go on. Go on up and see him."  

Ж: "Let's enjoy a little more of this. Now you enjoy that slowly, 

and then you can get drunk."  

Желание говорящего разъяснить свою мысли часто по-

рождает речевые повторы. 

В мужской речи данная тенденция выражена несколько 

ярче (10 % всех повторов), чем в женской (6 %): 

Ж: It isn't bad here," she said. "It isn't chic, but the food is all 

right."  

М: "They're very short," said Pedro Romero. "Very, very short. 

Still, they aren't bananas."  

В речи мужчин повторы встречаются в этикетных фра-

зах и выражениях. Их причиной является желание говоря-

щего проявить вежливость в общении с собеседником: 

М: "Hello, Jake," he said. "Hello! Hello! How are you, old lad?"  

В речи женщин подобных примеров выявлено не было.  

Мужчины и женщины используют в речи повторы для ока-

зания социального воздействия на своего собеседника. В боль-

шинстве случаев цель говорящего – волеизъявительное воз-

действие на собеседника. Для мужчин свойственны категорич-

ные формы: приказ, призыв; женская речь характеризуется 

мягкостью – советами, убеждениями. Мужчины стремятся к 

четкости и стройности повествования, поэтому используют по-

вторы при объяснениях своей позиции и хода мыслей. 

Причиной повторов в речи персонажей романа Э. Хемин-

гуэя «И восходит Солнце» иногда становятся особенности фи-

зиологического состояния. Такое явление наблюдается только 

в речи мужчин, где выделяется 8 из 191 примеров повторов, 

вызванных той или иной особенностью физиологического со-

стояния: 

M:"I can't do it. I can't do it. Nothing will make me do it."  

Обычно причиной таких повторов являются попытки пер-

сонажа что-либо припомнить, более точно сформулировать 
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мысль, или же это результат бессознательной речи в сонном со-

стоянии.  

В большинстве случаев мужчины используют лексические 

повторы в разговоре с мужчинами, равными по статусу, а 

женщины в разговоре с мужчинами, которые находятся с ними 

на одной социальной ступени. Лексические повторы часто 

встречаются в речи мужчин в разговоре с мужчинами, которые 

либо выше или ниже по статусу. Не было выявлено примеров 

лексических повторов в речи женщин в разговоре с мужчина-

ми, которые ниже их по статусу. 
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Раздел 2 

Актуальные вопросы педагогики и ме-

тодики обучения иностранным языкам 

А.В. Андреева 

Формирование этнокультурной компетентности      

у студентов факультета иностранных языков 

В настоящее время обособленное существование народов и 

культур кажется невозможным и абсурдным благодаря усиле-

нию миграционных и демографических процессов, увеличению 

числа этнически смешанных семей, образованию многонацио-

нальных коллективов в социальных институтах. Те же причи-

ны обусловливают и преобразование социальной среды, харак-

терной особенностью которой является полиэтничность. Люди 

сталкиваются с разнообразием культурного окружения, с иной 

системой ценностей, что зачастую приводит к непониманию и 

столкновениям [Поштарева, 2005, с. 35].   

Чтобы избежать негативных последствий полиэтничности 

каждый человек должен выступать активным носителем опыта 

в области этнокультур и межэтнического взаимодействия, при-

нимать своеобразие образа жизни конкретных этнических 

общностей, правильно оценивать специфику и условия взаи-

модействия и общения с их представителями, находить адек-

ватные модели поведения с целью поддержания атмосферы со-

гласия и взаимного доверия, высокой эффективности в совме-

стной деятельности [Поштарева, 2009, с. 18]. Все эти знания и 

умения человек приобретает не только и не столько стихийно, 

сколько в специально организованной деятельности. Высшая 

школа является одним из основных институтов, призванных 

воспитать в студентах вышеперечисленные умения и навыки, 

совокупность которых мы будем называть этнокультурной 

компетентностью. 

В нашем исследовании мы проанализировали две состав-

ляющих термина «этнокультурная компетентность» – качест-
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венную (этнокультурная) и функциональную (компетентность). 

Также мы рассмотрели различные определения термина «эт-

нокультурная компетентность» (Н.Г. Арзамасцева, 

Г.С. Голошумова, Л.Б. Зубарева, А.О. Карпов, Н.М. Лебедева, 

Ф.С. Кузнецова, Т.В. Поштарева, Г.Е. Поторочина, С.Б. Серя-

кова, Я.М. Хаштыров, J. Berry, Р. Pedersen, D.W. Sue, T. Cross, 

I.В. Krause). На основе анализа определений мы сделали вы-

вод, что наиболее полным и емким из всех предложенных оп-

ределений является определение, данное Т.В. Поштаревой. 

Вслед за данным автором, в нашем исследовании под этно-

культурной компетентностью мы будем понимать свойство 

личности, выражающееся в наличии совокупности объектив-

ных представлений и знаний о той или иной этнической куль-

туре, реализующейся через умения, навыки и модели поведе-

ния, способствующие эффективному межэтническому взаимо-

пониманию и взаимодействию [Поштарева, 2006а, с. 145]. 

Внутренняя целевая направленность формирования этно-

культурной компетентности заключается не только в том, что 

студент должен быть «держателем» акций-знаний в области 

этнокультуры и межэтнического взаимодействия, но и их ак-

тивным пользователем, то есть не подстраивал свое поведения 

под других людей и обстоятельства, а творчески взаимодейст-

вовал с ними. В целом этнокультурная компетентность пред-

полагает наличие такого объема знаний и умений, который 

необходим не только для того, чтобы приспособиться к реалиям 

полиэтнической среды, но и достаточного для того, чтобы быть 

готовым и способным активно действовать в ней [Поштарева, 

2009, с. 19].  

На основе исследования различных авторов (М.Л. Волови-

кова, Г.С. Голошумова, Т.В. Поштарева, Ф. Чен), мы проанали-

зировали структуру этнокультурной компетентности, выявили, 

из каких компетенций она должна состоять и наполнили дан-

ные компетенции содержанием. В результате структуру этно-

культурной компетентности можно представить как состоящую 

из следующих элементов:  

– знанивая компетенция: владение культурологически-

ми знаниями, знаниями о  стратегиях, механизмах и приемах, 

необходимых для успешного межкультурного диалога, знание 

иностранного языка; 

– социальная компетенция: умение справляться с собст-

венными негативными реакциями на другие культуры, владе-

ние эмпатией, умение включаться в совместную деятельность с 
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иноэтническим окружением; 

– самокомпетенция: умение понять, какое влияние на 

мое "я" оказывают культурные ценности и представления, са-

морефлексия, открытость; 

– деятельностная компетенция: навыки поведенческой 

подвижности, определяемой как умение выбирать ситуативно-

обусловленную модель поведения, умение управлять процес-

сом коммуникации, практические умения, опыт адекватного, 

эффективного поведения в ситуации межкультурного взаимо-

действия и его сознательного моделирования. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в этнокультур-

ной компетентности содержится знанивый аспект, который 

подразумевает знания о своей и чужих культурах, правильные 

представления о схемах межкультурного общения, знания о  

стратегиях, механизмах и приемах, необходимых для успешно-

го межкультурного диалога, умение понять, какое влияние на 

мое "я" оказывают культурные ценности и представления, 

знание иностранного языка; эмоциональный аспект, вклю-

чающий адекватное отношение студента к своей и чужим 

культурам, сопереживание и эмпатию по отношению к пред-

ставителю других культур, умение справляться с собственными 

негативными реакциями на другие культуры, саморефлексию 

и открытость; и деятельностный аспект, предполагающий 

умение включаться в совместную деятельность с иноэтниче-

ским окружением, навыки поведенческой подвижности, прак-

тические умения, опыт адекватного, эффективного поведения в 

ситуации межкультурного взаимодействия и его сознательного 

моделирования. Все три аспекта необходимы для правильного 

построения межкультурного взаимодействия. 

Исходя из постулатов компетентностного подхода, мы мо-

жем утверждать, что компетенции, составляющие этнокуль-

турную компетентность (знанивая, социальная, самокомпетен-

ция и деятельностная компетенция) являются базовыми, то 

есть необходимыми для нормального функционирования лич-

ности в современном обществе. По нашему мнению, данные 

компетенции должны целенаправленно развиваться в высшей 

школе. Именно получая высшее образование, личность должна 

получать знания, умения, навыки и опыт в области межэтни-

ческого диалога в ситуации жизни в полиэтническом обществе. 

Таким образом, мы уверены, что этнокультурная компетент-

ность должна целенаправленно формироваться в рамках спе-

циальных курсов в высшей школе. Существует, на наш взгляд, 
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и приоритет в выборе факультета, на котором повышение эт-

нокультурной компетентности обязательно. Выбор здесь оче-

виден. Студенты факультета иностранных языков как никто 

другой должны обладать устойчивой этнокультурной компе-

тентностью наравне с коммуникативной, языковой и речевой 

компетентностью. Это объясняется тем, что в ходе своей про-

фессиональной деятельности они должны не только сталки-

ваться с неродными культурами, но и быть своего рода «прово-

жатыми» в эти культуры для других людей, не знающих языка 

и не обладающих развитой этнокультурной компетентностью. 

Поэтому проведенное нами исследование направленно на вы-

явление уровня готовности к формированию этнокультурной 

компетентности у студентов факультета иностранных языков 

в сравнении со студентами других факультетов ПГУ. Мы 

предполагаем, что для высокого уровня готовности к формиро-

ванию этнокультурной компетентности у студентов должны 

быть наиболее развиты знанивый и эмоциональный аспекты 

компетентности. Наша первоначальная гипотеза состоит в том, 

что уровень готовности к формированию этнокультурной ком-

петентности студентов факультета иностранных языков гораз-

до выше уровня студентов других факультетов ПГУ.  

Так ли это, нам помог узнать опросник по выявлению 

уровня этнокультурной компетентности, заимствованный нами 

из монографии Т.В. Поштаревой [Поштарева, 2006б, с. 265–

269]. Для выявления сформированности у учащихся уровня го-

товности в формированию этнокультурной компетентности в 

опроснике выбраны следующие критерии: когнитивный, эмо-

ционально-ценностный и деятельностно-практический. С по-

мощью опросника изучаются следующие показатели: знание 

своей и других этнокультур – известных (в прошлом и настоя-

щем) общественных деятелей, представителей науки и культу-

ры, традиционных ремесел и видов деятельности, блюд нацио-

нальной кухни, традиций и обычаев, танцев, песен, фольклора 

и др.; отношение к этнокультурному разнообразию и этнофо-

рам; отношение к этнокультурным различиям и их учет при 

общении; мотивация к изучению этнокультур; испытываемые 

чувства, связанные с этничностью; владение этноспецифиче-

скими умениями, родным и иностранными языками; готов-

ность и способность включаться в межэтническое взаимодейст-

вие, стратегия поведения в конфликтной ситуации; соблюде-

ние традиций и обычаев своего народа [Поштарева, 2009, 

с. 32]. Целью опросника было исследовать индивидуальный уро-
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вень этнокультурной компетентности каждого опрошенного.  

Второй частью исследования был показ аудитории корот-

кого ролика с последующим его обсуждением. Выбор видео-

ролика был обусловлен несколькими критериями: во-первых, не-

продолжительностью (время показа не должно превышать 1 ми-

нуту), во-вторых, тематикой: она должна быть остро социальной, 

чтобы ролик потребовал живого отклика со стороны аудитории, в-

третьих, возможностью неоднозначности отклика на ролик, что 

дало бы нам представление об уровне готовности аудитории в це-

лом к формированию этнокультурной компетентности. Во время 

обсуждения ролика мы оценивали уровень развития компетен-

ций, составляющих этнокультурную компетентность. 

Общее количество студентов, участвующих в опросе соста-

вило 66 человек, из них 33 – студенты 3 и 4 курса факультета 

иностранных языков, будущие преподаватели и специалисты в 

области межкультурной коммуникации, обучающиеся на отде-

лениях немецкого, английского, французского языков; 33 – 

студенты других факультетов ПГУ (исторического, гуманитар-

ного, естественно-географического, управления, математиче-

ского, коррекционной педагогики, психологии, физического, 

педагогики начального и социального образования, социаль-

ной работы, филологии и журналистики). 

В целом, анализ результатов диагностического исследова-

ния показал, что уровень готовности к формированию этно-

культурной компетентности студентов факультета иностран-

ных языков значительно отличается от уровня студентов дру-

гих факультетов ПГУ. Так 21,2 % (7) студентов ПГУ показали 

низкий уровень такой готовности, в то время как из студентов 

факультета иностранных языков низкий уровень показали 

только 3 % (1). Уровень ниже среднего показали 30,3 % (10) 

студентов ПГУ и 3 % (1) студент факультета иностранных язы-

ков. Средним уровнем обладают 45,5 % (15) студентов ПГУ и 

22 % (7) студентов факультета иностранных языков. К сожале-

нию, уровень выше среднего показал всего 1 студент ПГУ – 

3 %, а высокий уровень не показал никто из студентов ПГУ. 

Что же касается студентов факультета иностранных языков, 

уровень выше среднего показали 54 % (18) студентов и высокий 

уровень – 18 % (6).  

Вторая часть исследования (просмотр видео) также пока-

зала некоторые различия в уровне готовности к формированию 

этнокультурной компетентности студентов ПГУ и студентов 

факультета иностранных языков. Если знаниевый аспект  
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компетентности безусловно выше развит у студентов факуль-

тета иностранных языков, то студенты других факультетов 

ПГУ показали высокий уровень эмпатии и сопереживания по 

отношению к представителям других культур, выявили поло-

жительное отношение к представителю негроидной расы, что 

показывает высокий уровень эмоциональной составляющей, 

которая слабо развита у студентов нашего факультета. 

Таким образом, мы видим, что наша гипотеза подтверди-

лась – уровень готовности к формированию этнокультурной 

компетентности студентов факультета иностранных языков го-

раздо выше уровня студентов других факультетов ПГУ. Одна-

ко высоким уровнем готовности к формированию этнокультур-

ной компетентности обладают всего лишь 18 % студентов фа-

культета иностранных языков, и большинство из них показали 

низкий уровень эмоциональной составляющей, в то время как 

на сегодняшний день современное общество требует от каждого 

выпускника факультета иностранных языков высокого уровня 

сформированности этнокультурной компетентности, включая 

все составляющие ее компетенции и аспекты. Следовательно, 

перспективы нашего исследования заключаются в том, чтобы 

апробировать различные средства и приемы, подходящие для 

развития у студентов факультета иностранных языков этно-

культурной компетентности (в частности эмоциональной со-

ставляющей) в ходе специально организованных занятий.  

В ходе опытного обучения следует выявить наилучшие 

средства и приемы и составить рекомендации по формирова-

нию этнокультурной компетентности у студентов языковых 

факультетов. Сопутствующей задачей является вклад в совер-

шенствование иноязычной коммуникативной компетентности 

студентов с помощью аутентичного материала и коммуника-

тивно-ориентированных заданий. 
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Т.Е. Клепиковская  

Культурологический и лингводидактический      

потенциал норвежской песни 

Норвежская культура имеет богатые традиции. Нацио-

нальная музыкальная культура Норвегии возникла ещѐ в 

древности и имеет общескандинавские корни. Уже в каменном 

веке в Норвегии существовали примитивные песни и даже ис-

пользовались простые музыкальные инструменты. 

Традиционно норвежская музыка представлена разными 

жанрами. На основе материалов книги Нильса Гринде ‖Norsk 

musikk historie‖ [Grinde, 1971, с. 9–254] мы выделяем следую-

щие. 

Норвежская церковная музыка набирает силу в период 

Раннего средневековья (1500–1800). В это время наблюдался 

расцвет католической церкви и ее большое влияние на куль-

турную жизнь, в том числе на ее музыкальную составляющую. 

К концу периода раннего средневековья (1750–1800) в Норве-

гии стали распространяться лютеранские песни, которые ис-

полнялись на немецком языке, музыка также была немецкая. 

Позже стало возникать много контактов с европейской музы-

кой, в первую очередь, с немецкой. Многие норвежцы обуча-

лись музыке в Германии, а немцы приезжали в Норвегию как 

для обучения, так и просто с концертами.  

Особое место в норвежской музыкальной культуре занима-

ет народная музыка. Народная норвежская музыка традици-

онно делится на вокальную и инструментальную. Вокальная, 

в свою очередь, подразделяется на следующие группы: 1) зав-

лекательные песни (песни, которые исполнялись юношами или 

девушками на гуляниях, с целью привлечения внимания про-

тивоположного пола), 2) колыбельные, 3) частушки, 4) религи-

озные напевы. Инструментальная музыка в основном создает-

ся с помощью таких музыкальных инструментов, как арфа, 

рожок из козьего рога и флейта. В наши дни самый популяр-

ный народный музыкальный инструмент – это хардангерская 

скрипка. Большую популярность в народе ещѐ в средние века 

приобрело и хоровое пение, оно остается популярным до сих 

пор. Отдельное место в норвежских музыкальных традициях 

занимает саамская народная музыка, называемая йойк. Она 

также представляет собой важную составляющую музыкальной 
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культуры страны. 

Классическая музыка также занимает значительные по-

зиции в норвежской музыкальной традиции. Всем известны 

такие знаменитые композиторы, как Эдвард Григ, произведе-

ния которого очень значительны для Норвегии; Буль Уле Бор-

нуман, скрипач, искусство которого широко признано во всей 

Европе и др. [Литвиненко, 2003]. Также широко известна нор-

вежская опера, получившая большую популярность после по-

стройки в 1957 г. здания Норвежской оперы. 

Кроме того, к традиционным жанрам норвежской музыки 

следует отнести детскую песню. В стране до сих пор создается 

много детских песен на норвежском языке, в то время как, на-

пример, эстрадные песни в наши дни зачастую поются на анг-

лийском. 

Современная музыкальная школа в значительной степени 

сложилась на базе народных традиций. В Норвегии традици-

онно широко культивируется народная музыка, в частности, 

хоровое пение. Распространены детские духовые оркестры – 

они создаются практически при каждой школе. 

Таким образом, мы видим, что музыкальный мир Норве-

гии богат, интересен и своеобразен. Это неотъемлемая часть 

культуры страны.  

При изучении языка, целесообразно использовать такой 

материал, который наиболее ярко и полно иллюстрирует это 

своеобразие культуры данного народа, ее отличия или сходства 

с фактами родной культуры. Одним из проявлений духовной 

культуры являются песни, и, учитывая их эффективную роль в 

плане приобщения к иноязычной культуре, нужно активно ис-

пользовать песенный материал на уроке иностранного языка 

[Реймер, 2007, с. 40].   

Факторами, говорящими в пользу применения песен в ходе 

изучения иностранного языка студентами, можно считать сле-

дующие. 

И.И. Лащикова отмечает, что песни являются «неиссякае-

мым источником пассивной лексики, дают возможность нена-

вязчиво повторять грамматические явления изучаемого языка» 

[Лащикова, 2003, с. 66]. Кроме того, как указывает Е.П. Кар-

пиченкова, «песни способствуют совершенствованию навыков 

иноязычного произношения и развитию музыкального слуха 

[Карпиченкова, 1990, с. 46].  

Песенный текст, несомненно, имеет социокультурную и 

лингвистическую ценность. Песня является насыщенным, хо-
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рошо организованным и компактным источником национально 

обусловленной информации как о современном состоянии об-

щества, так и о более ранних этапах его развития. Тексты пе-

сен построены по активным моделям разговорной речи, вклю-

чают эмоционально окрашенную и экспрессивную лексику и 

фразеологию. Песни исключительно богаты речевыми интона-

циями [Потапенко, 2004]. 

Нельзя не согласиться с С.В. Перкасом, который говорит, 

что песня – это отличный способ оживить занятие, избежать 

переутомления, снять напряжение, придать студентам необхо-

димую раскованность [Перкас, 2004, с.79]. 

Взросление приносит много нового и в эмоциональную 

жизнь учащегося. Песни же, как ни один другой аутентичный 

материал, влияют на эмоциональный мир человека помимо 

прочих достоинств их использования на занятии. Огромная 

сфера прекрасного, запечатленная в различных произведени-

ях искусства разных жанров,  становится объектом сопережи-

вания.  

Таким образом, использование песенного материала на 

уроках иностранного языка не только представляет собой ме-

тодическую ценность, но и придется по вкусу студентам. Ведь 

песенный текст, как никакой другой способен дать много тем 

для размышления. Такие способности мышления, как обобще-

ние и абстрагирование, активно развивающиеся в этом возрас-

те, помогут ребятам выразить свои чувства и эмоции. Главное 

для преподавателя – найти такие механизмы обучения, кото-

рые «не только бы активизировали познавательную деятель-

ность студентов в процессе обучения иностранным языкам, но 

и сглаживали их различия и раскрывали резервы их творче-

ской активности» [Брук].  

Мы видим, что потенциал песни на уроке иностранного 

языка огромен. Тем не менее, проанализировав различные 

учебные пособия для изучения норвежского языка в нашем ву-

зе (см. таблицу), мы пришли к выводу, что песенному материа-

лу уделяется совсем небольшое внимание. Так, из 6 проанали-

зированных учебников норвежского языка только в 2-х предла-

гаются песни, а именно ‖På vei‖ и ‖Stein på stein‖, составленные 

одними и теми же авторами. Причем две из них – это короткие 

детские песенки, а оставшиеся две – народные песни. Проана-

лизированные пособия не предлагают ни одной современной 

песни.  
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Использование песен в пособиях по обучению             

норвежскому языку 

Название учеб-

ного пособия 

Количество 

песен 

Коммен-

тарии 

Учебные задачи 

1. E. Ellingsen, 

K. Mac Donald. 

På vei. Norsk og 

samfunnskunskap 

for voksne 

innvandrere. 

Oslo: J.W. 

Cappelens Forlag 

AS, 2004. 

3 

‖Regnværssa

ng‖ 

‖Tiddeli 

bom‖ 

‖Synes du 

om meg?‖ 

 

Детские 

песенки 

 

 

Шуточ-

ная на-

родная 

песенка 

Активизация лек-

сического мате-

риала по теме ‖по-

года‖ 

Активизация лек-

сики по теме ‖сва-

дебная церемо-

ния‖ и повторение 

грамматической 

конструкции ‖Ja, 

det gjør + личное 

местоимение‖ и  

для снижения на-

пряжения 

2. E. Ellingsen, 

K. Mac Donald 

Stein på stein. 

Norsk og 

samfunnskunskap 

for voksne 

innvandrere. 

Oslo: J.W. 

Cappelens Forlag 

AS, 2005.  

1 

‖Hvem kan 

seile?‖ 

Народная 

песня о 

викингах 

(от лица 

викинга). 

Дана в 

разделе 

‖норвеж-

ская исто-

рия‖ 

Дать представле-

ние о норвежском 

викинге, снять 

напряжение. 

3. E. Ellingsen, 

K. Mac Donald 

Her på berget. 

Samfunnsfag og 

Norsk for 

fremmedspråklige 

elever. Oslo: 

Cappelens Forlag 

AS, 2002. 

0   

Название учеб-

ного пособия 

Количество 

песен 

Коммен-

тарии 

Учебные задачи 

4. Å.-B. og 

R. Strandskogen. 

Norsk for 

utlendinger. Oslo: 

Gyldendal Norsk 

Forlag AS, 1991. 

0   
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5. Карпушина 

С.В., Усков А.И. 

Учебник норвеж-

ского языка. М.: 

«Муравей-Гайд», 

2001 – 544с. 

0   

6. Карпушина 

С.В. Учебник 

норвежского 

языка: из исто-

рии культуры 

Норвегии: для 

продолжающих – 

М.: «Муравей», 

2004 – 293с.  

0   

Таким образом, мы считаем целесообразной и необходимой 

методическую разработку комплекса заданий и упражнений по 

работе с песней на уроках норвежского языка с использовани-

ем песен различных жанров, в том числе популярных песен.  

Однако следует заметить, что не все песни несут одинако-

вую методическую ценность. В условиях жестких временных 

рамок учебного плана одной из задач преподавателя становит-

ся эффективное использование учебного времени таким обра-

зом, чтобы в максимальной степени выполнять учебные задачи 

[Александрова, 2006, с. 14].  

Перед нами встает задача выбрать подходящий песенный 

материал из большого количества песен разных направлений 

так, чтобы они оказались близкими и по форме, и по духу 

большинству носителей данной культуры, чтобы наиболее от-

чѐтливо отражали атмосферу изучаемого языка. При этом не-

обходимо эффективно использовать учебное время. Для этого 

нам необходимо выработать ряд критериев, следуя которым мы 

сможем отобрать подходящий песенный материал.  

Мы выделяем следующие критерии: 

1. Использование песен различных направлений. Это 

позволит добиться того, что самые разные музыкальные при-

страстия могут быть удовлетворены, что поможет добиться бо-

лее высокого личного вовлечения учащихся, а это, в свою оче-

редь, приведет к повышению мотивации обучающихся. 

2. Песенный материал должен соответствовать теме дан-

ного урока или изучаемого раздела.  

3. Песни, как и любой другой учебный материал, должны 

подбираться с учѐтом целей конкретного занятия. Их можно 
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использовать в качестве дополнительного и основного мате-

риала на уроке, организовывая различные виды работы: про-

слушивание, чтение, инсценирование, иллюстрирование и 

другие формы работы с ними, тем самым развивая те или иные 

иноязычные навыки и умения.   

4. Необходимо соответствие песни уровню иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов. 

5.  Песня должна нести определѐнную культуроведче-

скую ценность. 

Если выбор песни соответствует данным критериям, то потен-

циально она может быть очень полезной. Далее преподаватель 

разрабатывает систему упражнений для работы с данной песней. 

Способов работы с песней и различных упражнений к ним 

может быть множество. Мы хотели бы предложить алгоритм 

работы с песней Drillos ‖Alt for Norge‖, что в переводе означает 

«Всѐ за Норвегию». Песня очень патриотичная, она показывает 

типичную для норвежцев сильную любовь к своей стране и 

гордость за свою Родину. 

Даже не вслушиваясь в слова, можно прочувствовать, на-

сколько патриотична песня, мы можем сделать этот вывод из 

музыки и аранжировки. На наш взгляд, эта песня хорошо по-

дойдет при изучении темы «Норвегия» или «норвежцы».  

На этапе до прослушивания просим студентов описать «ти-

пичного норвежца», как они себе его представляют: Норвежец, 

какой он? Все предложенные определения записать на доске в 

виде ассоциограммы. Работаем мозговым штурмом: записыва-

ем все слова и словосочетания, которые, по мнению студентов,  

ассоциируются с норвежцами (høye, blonde, mennesker, 

punktige, patrioter и т.д.  

Далее предлагаем обсудить название песни: «Alt for 

Norge». Предлагаем следующие вопросы для обсуждения: 

– Говорит ли вам о чем-то эта фраза? (известная в стране 

фраза, своеобразный девиз, говорящий о патриотизме норвеж-

цев). 

– Как вы думаете, к какому жанру относится эта песня? 

(можно сказать, что это гимн). 

– В какой ситуации и кто мог бы исполнять эту песню? 

– О чем она может быть, исходя из названия?  

Своѐ мнение нужно обосновать. 

(На самом деле песня написана к одному из футбольных 

матчей Норвегии с другой страной. Норвежцы очень спортив-

ная и «болеющая» нация).  



118 

Далее следует первое прослушивание. Во время прослу-

шивания студенты находят ответы на поставленные вопросы. 

После этого выдаѐтся текст песни, в котором пропущены 

определенные языковые единицы. Студенты работают в парах, 

пытаются предугадать, какие лексические единицы пропуще-

ны (характеризующие страну и норвежцев, например: цвета 

флага (røde, hvite, blå), fjell, Norge, fedreland, nord и т.д. 

После следует второе прослушивание, во время которого 

студенты проверяют, верны ли их предположения и фиксируют 

правильные варианты.  

На этапе после второго прослушивания студенты проверя-

ют правильность услышанного вместе с преподавателем (мож-

но читать по цепочке, по несколько строк). 

В песне есть вариант припева на английском языке. Про-

сим студентов сравнить два варианта и спрашиваем их мнение 

по поводу того, все ли лексические единицы на английском пе-

редают полностью смысл аналогичных единиц на норвежском 

и почему?  

После обсуждения возвращаемся к ассоциограмме, состав-

ленной в начале и дополняем еѐ, основываясь на услышанном 

материале. 

В качестве домашнего задания можно предложить студен-

там следующее: 

1. Напишите небольшое эссе, сравнив национально-

культурные особенности  норвежцев и русских. 

2. Попробуйте перевести припев песни на русский язык 

(для желающих).              

Студентов обязательно увлечет такой вид работы, в пред-

лагаемых заданиях есть с чем поспорить и много шансов про-

явить свою догадку и показать себя с творческой стороны.  

Таким образом, правильное применение музыкальной на-

глядности на уроках иностранного языка поможет повысить 

интерес к изучению языка, а также станет эффективным сред-

ством получения лингвострановедческих и социокультурных 

знаний и как следствие этого – средством для развития социо-

культурной компетенции. Кроме того, это отличный способ по-

высить коммуникативную компетенцию студентов в целом, ин-

тересным как для них, так и для преподавателя способом. 
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Л.А. Лукьянова  

Формирование основ иноязычной                            

коммуникативной компетенции на основе           

лингвострановедческого курса 

Основной задачей педагогической деятельности современ-

ного учителя иностранного языка является подготовка обучае-

мых к межкультурному, профессиональному и личностному 

общению с представителями стран с иными национальными 

традициями, общественным устройством и языковой культу-

рой. При достижении этой задачи принимаем во внимание тот 

факт, что иностранный язык как общественно-исторический 

продукт отражает историю народа, его культурные особенно-

сти, социальные отношения, традиции и пр. [Зимняя, 1991, 

с. 26]. Однако за пределами школьной программы остается 

большое количество неизученных страноведческих тем и куль-

турологических аспектов, вследствие чего необходимость про-

ведения дополнительных занятий по лингвострановедческому 

курсу на старшем этапе обучения становится весьма актуаль-

ной. При этом следует иметь в виду, что под страноведением 

понимается комплексная учебная дисциплина, включающая в 

себя разнообразные сведения о стране изучаемого языка. Тер-

мин же «лингвострановедение», в нашем представлении, пред-

полагает, с одной стороны, процесс овладения языком, а с дру-

гой – процесс восприятия и реализации соответствующей инфор-

мации о стране изучаемого языка [Томахин, 1996, с. 22–23]. 

Курс страноведения достаточно широко используется в 

практике иностранного языка в школе, однако те цели, кото-

рые ставятся перед этим курсом, не достигаются в силу ряда 

причин и обстоятельств, объективных и субъективных. Это ве-

дет к тому, что занятия превращаются просто в чтение текстов 

по определенным темам с последующим устным или письмен-

ным переводом. Но подобные курсы благодаря направленности 

на расширение кругозора учащихся в конкретной предметной 

области, по сути, более универсальны [Колесникова, 2006, с. 12]. 

Необходимо формирование целостной модели страновед-

ческого образования [Пономарев, 1996, с. 19], с ориентацией на 

человека, общество и его культуру, поскольку только в лингво-

страноведческом курсе находит отражение и то самобытное, 

что характерно для носителей языка, и то, что отличает их 
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культуру от другой, и что роднит ее с другими культурами, в 

частности, с родной. 

Комплексная цель курса «История и современность Вели-

кобритании» должна быть представлена как социокультурное 

образование, являющееся необходимым условием для подго-

товки к межкультурному общению [Сафонова, 2001, с. 18], вос-

питание через обучение истории и культуре и развитие творче-

ских способностей учащихся в процессе формирования комму-

никативной компетенции в английском языке.  

Интегративный характер курса предполагает ряд неодно-

значных целей, которые можно свести к 2 группам: 

а) цели, ориентированные на достижение учащимися оп-

ределенного уровня знаний в области страноведения, истории, 

культуры и искусства; 

б) цели, предусматривающие прогресс учащихся в англий-

ском языке. 

Первая группа целей предполагает: 

 ознакомление учащихся с основными событиями и пер-

сонажами истории и реалиями современной жизни страны 

изучаемого языка; 

 развитие познавательных интересов учащихся в области 

истории и культуры, развитие навыков самостоятельной рабо-

ты с различными источниками по данной тематике. 

Как показывает практика, эти цели достигаются с помо-

щью решения следующих задач: 

 формировать понимание исторического развития и 

межкультурных различий, уважение чужого мировоззрения и 

образа жизни, принятие общечеловеческих ценностей; 

 интегрировать знания из различных наук и учебных 

предметов; 

 научить учащихся сравнивать и сопоставлять различ-

ные исторические события и явления в контексте двух культур; 

 развивать ассоциативное и критическое мышление 

учащихся на основе реалий  страны изучаемого языка и нау-

чить их использовать исторические события при анализе совре-

менной жизни и употреблении идиоматических выражений. 

Вторая группа целей курса ориентирует учащихся на ос-

воение коммуникативной компетенции. Цель обучения ино-

странному языку в средней школе состоит в овладении комму-

никативной компетенцией, которая предусматривает обучение 

не столько системе языка (лингвистической компетенции), 

сколько практическому овладению иностранным языком, как 
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средством общения, умению им пользоваться в устной и пись-

менной формах, развитию способностей использовать ино-

странный язык как инструмент общения в диалоге культур и 

цивилизаций современного мира [Сафонова, 2000, с.  6]. 

Общеизвестно, что компетенция – это совокупность знаний, 

навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или 

иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-

либо деятельности. Сам термин «компетенция» был введен 

Н. Хомским, заложившим основы теории порождающей (гене-

ративной) грамматики и теории формальных языков как раз-

дела математической логики. Первоначально термин «компе-

тенция» обозначал способность, необходимую для выполнения 

определенной, преимущественно языковой деятельности на 

родном языке [Глухов, Щукин, 1993. с. 97]. Применительно к 

изучению иностранного языка компетенция характеризует оп-

ределенный уровень владения языком для использования в 

коммуникативных целях. Конечной целью овладения ино-

странным языком является формирование коммуникативной 

компетенции, которая включает в себя лингвистическую, со-

циолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, социаль-

ную и социокультурную компетенции. 

Достижение коммуникативных целей курса связано с ре-

шением задач обучения, которые можно подразделить на три 

основных функциональных типа: 

 восприятие и осознание лингвострановедческого мате-

риала; 

 формирование и развитие умений; 

 активизация умений творческой поисковой деятельности 

в учебном коммуникативном процессе.  

Задачи на восприятие и осознание лингвострановедческо-

го материала связаны, прежде всего, с ознакомлением с куль-

турой и историей страны изучаемого языка (формирование со-

временного государства, литература, архитектура, живопись, 

театр, досуг, национальный вопрос, конфессиональные особен-

ности, традиции, праздники, музыка и т.д.), дающих возмож-

ность сравнивать, сопоставлять, находить сходства и различия 

одних и тех же явлений в разных культурах, в контексте исто-

рии и развития общества и языка. Задачи на формирование и 

развитие умений учащихся в устной речи предполагают раз-

витие умений: 

– читать разнообразные тексты, в том числе аутентичные; 

– понимать на слух иноязычную речь на базе исторической 
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тематики, понимать основную идею, смысл прослушанного, 

выбирать важные моменты, развивать умения понимания зна-

чения незнакомого слова по контексту или правилам словооб-

разования, членения текста на смысловые части и определе-

ния основной мысли в каждом из них; 

– пользоваться опорами различной степени развернутости; 

– развивать монологическую и диалогическую речь (фор-

мулировка устных сообщений, выражение отношения к пред-

мету разговора, комментирование полученной информации, 

интервью, расспрос, обмен мнениями / впечатлениями (беседа), 

обсуждение события, явления, героя; выражение своего мне-

ния, отношение к обсуждаемому, аргументирование доводов за 

и против); 

В письменной речи следует развивать умения:  

– передавать основную информацию, главную идею прочи-

танного / прослушанного текста, производить описание (крат-

кое / детальное), сравнение, сопоставление описываемых фактов; 

– расширения как рецептивного, так и продуктивного сло-

варя учащихся за счет освоения новой лексики страноведче-

ского и исторического профиля и таким образом обогащения 

лексического запаса учащихся.  

Задачи на активизацию умений творческой поисковой 

деятельности нацелены: 

– на совершенствование умений во всех видах чтения с ис-

пользованием разнообразных текстов, в том числе и аутентич-

ных. Для этого обучающимся можно предложить выделить в 

тексте нужную информацию, обобщить (синтезировать) от-

дельные факты, установить их иерархию, соотнести друг с дру-

гом отдельные части текста, выстроить факты в логической / 

хронологической последовательности); 

– на активизацию умений понимать на слух иноязычную 

речь на базе исторической тематики, произносимую в нор-

мальном темпе, с однократного предъявления, приспосабли-

ваться к индивидуальным особенностям говорящего, выделяя 

важную и второстепенную информацию, структурировать про-

слушанный текст; 

– на активизацию умений монологического высказывания 

в виде подготовки устных сообщений, проектов по заданной 

теме, выражения отношения к предмету разговора, комменти-

рования полученной информации, суммирования важной ин-

формации; 

– на активизацию умений объяснительного и полемиче-
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ского высказывания: умения создать у слушателей представ-

ление о предмете или явлении, привести и противопоставить 

аргументы и контраргументы, сформулировать логический вы-

вод из сказанного, оценить, отобрать и сгруппировать характе-

ристики предмета в соответствии с собственной точкой зрения, 

выразить согласие/несогласие, где ведущими операциями яв-

ляются отбор/выбор, сопоставление, структурирование, обоб-

щение, комбинирование, принятие смыслового решения; 

– на активизацию умений письменного сообщения: доказа-

тельство / аргументация; обзор, комбинирование, объединение 

фактов; характеристика, выражение оценки, собственного от-

ношения к излагаемому, реферирование, комментирование и 

др.; 

– на активизацию общекультурных умений собирать, сис-

тематизировать и обрабатывать различные виды страноведче-

ской информации, интерпретировать и использовать ее при 

решении определенных задач; 

– на активизацию сознательной творческой и поисковой 

деятельности учащихся завершающего этапа периода обуче-

ния, в течение которого подлежат дальнейшему развитию и со-

вершенствованию навыки устной и письменной форм общения 

с привлечением словарей, справочников, энциклопедий, ин-

тернета, например, написание рефератов, аннотации, сцена-

риев, драматизация, подготовка презентаций в PowerPoint; 

– на создание условий для дальнейшего развития умений, 

связанных с самостоятельной подготовкой творческих заданий. 

Таким образом, мы видим целесообразность создания ком-

плексного лингвострановедческого курса, включающего все 

виды речевой деятельности. Суммируя все вышесказанное, 

можно сделать следующие выводы. 

Формирование основ иноязычной коммуникативной ком-

петенции целесообразно осуществлять на основе лингвостра-

новедческого курса «История и современность Великобрита-

нии», имея в виду его четкое структурирование и алгоритмиза-

цию. 

Этот курс должен иметь  материал на восприятие и осоз-

нание лингвострановедческой информации, формирование и 

развитие умений во всех видах речевой деятельности, а также 

активизацию умений творческой поисковой лингвострановед-

ческой деятельности.  
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Н.Л. Ушакова  

К вопросу о структуре и содержании               

межкультурной компетенции 

Важной характеристикой конечного результата обучения в 

высшем учебном учреждении является качество профессио-

нальной подготовки специалистов, при этом речь идет о наборе 

компетенций, которыми выпускник вуза должен владеть для 

того, чтобы быть востребованным на рынке профессиональных 

услуг. В число пяти ключевых компетенций, развитие которых 

должно обеспечить современное образование, Совет Европы 

включил межкультурную компетенцию [Певзнер, Ширин, 

1999, с. 45]. Мы определяем межкультурную компетенцию как 

способность индивида осуществлять социальное взаимодейст-

вие в поликультурном обществе. На основе определения меж-

культурной компетенции, мы выделяем ее структурные ком-

поненты, а именно знания, умения и навыки, которыми долж-

на обладать языковая личность, являясь участником межкуль-

турного общения, а также ее личностные качества, присущие 

индивиду как медиатору культур. 

Согласно позиции А. Кнапп-Поттхофф, межкультурная 

компетенция имеет три структурных компонента, а именно: 

1) аффективный, составляющими которого являются эмпа-

тия и толерантность; 

2) когнитивный, включающий знания о родной культуре и 

культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о 

культуре и коммуникации; 

3) стратегический, представляющий собой вербальные, 

учебные и исследовательские стратегии обучаемого [Knapp-

Potthoff ,1997]. 

Ряд зарубежных авторов (А. Дженсен, М. Мейер, и др.) 

считают, что межкультурная компетенция включает в себя, 

прежде всего, способности, а именно: а) способность гибко вести 

себя с представителями иной культуры [Meyer, 1991, с. 137]; 

б) способность адекватно вести себя в ситуации межкультурно-

го общения; в) деятельностную и умственную способность к ус-

тановлению и достижению межкультурных связей; г) способ-

ность действовать как медиатор культур [Jensen, 1995, с. 41]. 

Конкретизируем содержание данных способностей. 

Адекватность и гибкость подразумевает: а) знание разли-
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чий между собственной и иноязычной культурой; б) умение ре-

шать проблемы, которые являются результатом данных различий. 

Деятелъностная и умственная способность включает: 

а) умение варьировать свое поведение в зависимости от психо-

логических и социокультурных факторов общения; б) знание 

коммуникативно-речевых средств выражения социокультурной 

информации и умение их использовать при взаимодействии с 

носителем языка; в) знание законов дискуссионного межкуль-

турного общения и др. 

Способность выступать медиатором культур означает: 

а) умение сохранять собственную культурную идентичность; 

б) умение способствовать тому, чтобы другие участники комму-

никативного взаимодействия в свою очередь не теряли своей 

культурной идентичности. 

Таким образом, основой способностей участника межкуль-

турного общения, которые выделяют М. Мейер и А. Дженсен, 

будут являться знания и умения. 

В модели межкультурной компетенции М. Байрам также 

выделяются способности и личностная позиция индивида [By-

ram, 1997, с. 10, 14]: 

 способность понимать и соотносить, под которой подразу-

мевается способность понимать текст или ситуацию иной куль-

туры, объяснять их и соотносить их с текстами или ситуациями 

собственной культуры; 

 способность узнавать и взаимодействовать, под которой 

понимается способность приобретать новые знания о культуре 

и их использование в процессе взаимодействия с представите-

лями иной культуры; 

 личностная позиция по отношению к людям, которые 

воспринимаются как отличные в связи с иной культурой, верой 

и иным поведением. Личностная позиция при этом должна 

вести к успешному межкультурному взаимодействию, а отно-

шение к представителям иной культуры должно быть не про-

сто положительным, а должно быть построено на любопытстве, 

открытости, готовности воздерживаться от недоверия и осуж-

дения иной культуры поведения и вероисповедания. 

Таким образом, согласно данной концепции, межкультур-

ная компетенция включает: 

 способность исследовать, узнавать, осознавать и сравни-

вать [Byram, 1995, с. 53], которая, на наш взгляд, отчасти зави-

сит от мотивации индивида; 

 изменение отношения (к себе, окружающему миру и т.д.); 
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 формирование новых концептов, знакомство с новыми 

понятиями. 

В модели межкультурной компетенции, которую предлага-

ет М. Байрам, способности и личностная позиция участника 

межкультурного взаимодействия, являются его индивидуаль-

но-психологическими особенностями и выступают в роли опре-

деляющего фактора при развитии межкультурной компетен-

ции, приобретаемых индивидом знаний и умений как элемен-

тов межкультурной компетенции. 

На основе вышеизложенных подходов к структуре и со-

держанию межкультурной компетенции, а также принимая во 

внимание рассмотренное нами ранее понятие межкультурной 

компетенции, мы включим в структуру межкультурной компе-

тенции когнитивный компонент, который представлен зна-

ниями как результатом познания действительности и отраже-

ния ее в сознании индивида в виде суждений, представлений, 

умозаключений [Азимов, Щукин, 1999, с. 84]. Умения, которые 

обладают психологической самостоятельностью, продуктивно-

стью и динамизмом, а также навыки (действия, характери-

зующиеся отсутствием поэлементного сознания) представляют 

собой психологический компонент структуры межкультурной 

компетенции. Конкретизируя знания, умения и навыки, со-

ставляющие структуру межкультурной компетенции, мы озна-

чим ее содержание. Таким образом, содержание межкультур-

ной компетенции включает: 

– знание языкового кода, общего для общающихся пред-

ставителей иноязычной культуры / иноязычных культур); 

– знание языковых средств, которыми представлена куль-

тура народа – носителя изучаемого языка; 

– знание об особенностях ситуации межкультурного обще-

ния; знание системы ценностей иноязычной культуры; 

– знание того, как представители иной культуры относятся 

к базовым категориям культуры (времени, пространству, вла-

сти и т.д.); 

– знание социокультурных особенностей вербального и не-

вербального коммуникативного поведения представителей 

изучаемого языка; 

– знание о возможных психологических реакциях (как соб-

ственных, так и собеседника) на ситуацию межкультурного 

общения; 

– знание различий между собственной культурой и ино-

язычной культурой.  
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Выделенные нами знания предполагают овладение: 

– безэквивалентной лексикой и способами передачи ее на 

родном языке; 

– фоновой лексикой, реалиями страны / стран изучаемого 

языка; 

– способами передачи реалий родного языка на иностран-

ный; 

– общими сведениями о стране (странах) изучаемого языка 

(географическое положение, природные условия, администра-

тивное деление, достопримечательности и т.п.); 

– сведениями о государственном устройстве страны (стран) 

изучаемого языка, партиях, основных средствах массовой ком-

муникации, образовательных учреждениях, а также о между-

народных контактах, общественных движениях, молодежной 

субкультуре. 

В содержание межкультурной компетенции мы также 

включаем следующие навыки и знания: 

– навыки узнавания и употребления социокультурно-

маркированных языковых единиц и терминов в речи в ситуа-

ции межкультурного общения, под которыми мы понимаем 

слухо-произносительные, лексические, грамматические, гра-

фические и орфографические навыки интуитивно правильного 

употребления языкового и речевого материала с культурной 

маркированностью в процессе межкультурного взаимодейст-

вия; 

– умения представлять родную культуру и культуру стра-

ны / стран изучаемого языка на иностранном языке; решать 

проблемы, которые являются результатом данных различий; 

сохранять собственную культурную идентичность; способство-

вать тому, чтобы другие участники коммуникативного взаимо-

действия в свою очередь не теряли своей культурной идентич-

ности. 

Рассмотренные выше способности, выделяемые исследова-

телями, можно разделить на две группы. Первую группу со-

ставляют способности, понимаемые нами как индивидуально-

психологические особенности студентов, влияющие на приоб-

ретение знаний и умений в ходе формирования межкультур-

ной компетенции. К таким способностям мы относим способ-

ность узнавать, понимать, соотносить и взаимодействовать. 

Вторую группу способностей представляют способности, кото-

рые выступают результатом сформированности межкультур-

ной компетенции, а именно: способность адекватно вести себя в 
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ситуации межкультурного, общения способность гибко вести 

себя с представителями иной культуры, которые являются ос-

новой способности индивида действовать в качестве медиатора 

культур. 

Вышеизложенное дает основание полагать, что становле-

ние межкультурной компетенции осуществляется при одно-

временном освоении иноязычного кода, приобретении знаний о 

национально-специфических культурных явлениях страны 

изучаемого языка и способах их выражения языковыми сред-

ствами данного языка, а также развитии культурного опыта 

человека. Под последним понимается отношение человека к 

себе, к миру, а также его опыт творческой деятельности [Мит-

рофанова, 1999, с. 345]. 

Таким образом, формирование иноязычной межкультур-

ной компетенции учащихся является одной из важнейших за-

дач при обучении иностранному языку, в результате чего на-

ряду с овладением иностранным языком происходит усвоение 

культурологических знаний и формирование способности по-

нимать ментальность носителей другого языка. 
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Раздел 3  

Лингвокультурологические аспекты 

теории перевода и страноведения 

Е.А. Полякова 

Проблема перевода семантически значимых имен 

собственных 

В языке всегда были и есть элементы, с первого взгляда, не 

поддающиеся переводу. Однако теорию непереводимости таких 

элементов опровергла переводческая практика, зафиксиро-

ванная в работах многих ученых. Примером непереводимых 

элементов текста являются реалии – слова, называющие эле-

менты быта и культуры, исторической эпохи и социального 

строя, государственного устройства и фольклора, то есть спе-

цифических особенностей данного народа, страны, чуждых 

другим народам и странам [Виноградов, 2001; Федоров, 2002; 

Рецкер, 1981]. Имена собственные занимают здесь важное ме-

сто, а проблема их правильного и грамотного перевода стано-

вится всѐ более актуальной в связи с динамичным развитием 

контактов между странами и необходимостью правильно по-

нимать все единицы языка. 

В наше время широких международных связей иностран-

ные имена образуют значительную часть словарного состава 

русского языка. Трудно представить себе работника науки и 

культуры, специалиста в любой отрасли человеческой дея-

тельности, который не употреблял бы имен собственных, заим-

ствованных из иностранных языков.  

Считается, что имена собственные «переводятся» как бы 

сами собой, автоматически, сугубо формально. Результатом по-

добного формального подхода являются многочисленные 

ошибки, разночтения, неточности в переводе текстов и  исполь-

зовании иноязычных имен и названий. Тем не менее, иногда 

«возводимая в абсолют «точность» передачи приводит к воз-
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никновению неудобопроизносимых, неблагозвучных  или  обес-

смысленных имен и названий» [Гарбовский, 2004, с. 56]. 

«Представление о переводе имени собственного, с чисто прак-

тической точки зрения, может показаться странным: ведь 

Шекспир будет Шекспиром на всех языках мира — что в нем 

переводить? А перевести можно: shake + spear = «потрясать 

копьем»; контекст может даже потребовать такого перевода, и 

переводчик должен быть готов к этому» [Влахов, Флорин, 1980, 

с. 207]. 

Некоторое осложнение в любую возможную  теорию  имени 

собственного вносит тот факт, что, помимо типичных  собствен-

ных имен (Василий, Александр, Мария и т.д.), имеются и та-

кие, которые в какой-то мере имеют мотивировку или значе-

ние, являются «говорящими именами» (Плюшкин, Скотинин, 

Обломов). В каждом случае нужно оценивать важность смы-

слового наполнения имени в конкретном контексте. 

Существует несколько принципов перевода имен собствен-

ных: транслитерация, транскрипция, транспозиция, семанти-

ческий перевод. Данное исследование описывает все указан-

ные принципы на основе примеров из стихотворения Томаса 

Элиота «Naming of Cats». Работ, специально посвященных пе-

реводу произведений американского поэта Т.С. Элиота (1885–

1965) на русский язык, пока не существует. Однако в преди-

словиях к русскоязычным сборникам произведений Элиота от-

мечаются трудности и особенности перевода стихов данного ав-

тора. Зачастую именно из-за неадекватного перевода трудно-

переводимой лексики Элиот оказывается не понятым русским 

читателем. В связи с этим «необходимо обратить внимание на 

передачу смысла, художественных образов и особенностей сти-

ля» [Романов, 2004, с. 153]. 

Стихотворение «Naming of Cats» было написано в 1939 г., 

а позже вошло в знаменитый цикл стихотворений Т.С. Элиота 

«Old Possum’s Book Of Practical Cats», на основе которого был 

создан всемирно известный мюзикл «Cats». Таким образом, 

стихотворение занимает значительное место в творчестве поэта 

и может являться показательным для иллюстрирования его 

стиля и лексических особенностей. С практической точки зре-

ния произведение интересно обилием имен собственных – в 31 

строке их насчитывается 17, а также значительной вариатив-

ностью в различных переводах данных слов (в работе рассмат-

риваются переводы В. Бетаки, С. Дубовицкой, Б. Летарова, 

А. Сергеева, С. Степанова). В стихотворении представлены се-
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мантически значимые имена с разной степенью коннотации. 

Элиот использовал как имена греческого (Electra, Demeter, 

George, Peter), латинского (Augustus, Victor, Admetus) и древне-

еврейского (James, Plato) происхождения, так и вымышленные 

имена собственные (Quaxo, Bombalurina, Munkustrap, Corico-

pat, Jellylorum). Обилие в стихотворении имен собственных, 

обладающих определенной семантикой, обуславливает тот 

факт, что переводчиками были использованы все четыре тех-

ники перевода ономастической лексики: транслитерация, 

транскрипция, транспозиция (этимологическое соответствие), 

семантический перевод (см. таблицу). Данные способы перево-

да привлекались переводчиками в 42 случаях из 85 ситуаций 

перевода имен собственных в целом. Далее подробно рассмот-

рим только указанные четыре способа перевода ономастиче-

ской лексики. 

При переводе рассматриваемого стихотворения методом 

транслитерации, то есть «формальным побуквенным воссоз-

данием исходной лексической единицы с помощью алфавита 

переводящего языка» [Казакова, 2001, с. 63], переводчики вос-

пользовались в 8 случаях из 42, то есть этот метод занимает 

второе место по частоте использования (19 %).  

Примером транслитерации в стихотворении является пе-

ревод имени Munkustrap. Переводчик Б. Летаров передал имя 

при помощи русского алфавита – Мункустрап. Слово сохрани-

ло свою структуру – из переводного варианта понятно, что имя 

состоит из двух основ, однако ни их смысл, ни, соответственно, 

предназначение, русскому читателю не понятны. Вариант дос-

таточно близок к оригиналу, однако не сохранились ни перво-

начальная форма, ни содержание. Русские читатели не будут 

иметь возможности провести параллели с истинным значением 

слова, а так как имена в данном стихотворении являются се-

мантически значимым элементом, не смогут полностью понять 

стихотворение.  

Вымышленное имя Jellylorum также было передано на 

русский язык методом транслитерации. Переводчик 

Б. Летаров перевел его как Джеллилорум, сохранив структуру 

сложного слова. Тем не менее, можно предположить, что ис-

пользуя такое имя, автор рассчитывал на ассоциации со сло-

вами jelly и lorry – дословно «перевозчик желе», возможно, ука-

зывая на подвижность животного. 
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Имена собственные в стихотворении Т.С. Элиота      

«Знанье кошачьих имен» 

Оригинал Перевод 

Т.С. Эли-

от 

В. Бета-

ки 

С. Дубо-

вицкая 

Б. Лета-

ров 

А. Сер-

геев 

С. Сте-

панов 

Peter Питер Питер Питер Питер Кристо-

фер 

Augustus Август Августа Огюстус Огастес Джим 

Alonzo Алонзо Алонзо Алонзо Алонсо Джем 

James Финд-

лей 

- Джеймс Адам - 

Victor Виктор - Виктор Виктор Пушок 

Jonathan Джона-

тан 

- Джонатан Сесили - 

George Джимми - Джордж Джимми Шкода 

Bill Bailey Билл 

Бейли 

Билл 

Бейли 

Билли Бесси - 

Plato Платон Платон Платон Платон Фауст, 

Макбет 

Admetus - Зевс Адметус Адмет Калио-

стро, Го-

лом 

Electra Одали-

ска 

Ника Электра Ниобея Электра 

Demeter - Деметра Деметра Антиго-

на 

Ахилл, 

Гекуба 

Munku-

strap 

Мышег-

роуз, 

Мурка-

тор 

Сладко-

ежка, 

Ревун 

Мункуст-

рап 

При-

манкус 

Манка-

стро 

Quaxo Лапист, 

Когти-

лин 

Полотер, 

Салабон 

Кваксо Мяукса Куансу 

Coricopat Сметан-

ция 

Грозный 

рык 

Корико-

пат 

Корико-

плут 

- 

Bombalu-

rina 

Бомба-

лерина 

Сладкий 

лик 

Бомбаль-

урина 

Бомба-

лурина 

Бомба-

рипицца 

Jellylo-

rum 

Джели-

кисса 

Пегая 

рожица 

Джелли-

лорум 

Джел-

лимода 

Джело-

рум 

 

Употребленное в адрес кошки, имя Jellylorum может быть 

крайне значимым. В этом случае транслитерация также не 

удовлетворила основного положения грамотного перевода – 

близости и понятности читателю. 
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Метод транскрипции – «буквенной имитации формы ис-

ходного слова» [Казакова, 2001, с. 63] – использовался в пере-

водах в 21 случае из 42. То есть данный способ занимает первое 

место по частоте использования (50 %). Широкое применение 

транскрипции объясняет тот факт, что при переносе имени в 

переводящий язык, не искажается звуковой облик слова, а чи-

тателям видна этническая принадлежность носителя имени. 

Примером транскрипции в тексте является перевод имени 

Peter. Четыре переводчика (В. Бетаки, С. Дубовицкая, 

Б. Летаров, А. Сергеев) использовали именно транскрипцию – 

Питер (см. табл.). Такой единодушный выбор позволяет пред-

положить, что в данном случае этот способ – наиболее подхо-

дящий. Не изменились ни содержание, ни звуковой облик сло-

ва, а элемент этнической принадлежности не оказался утра-

ченным – ни один переводчик не перевел «Peter» как «Пѐтр» 

или «Петя». 

Таким же способом А. Сергеев перевел имя Augustus – 

Огастес. Звуковое сходство здесь частично оправдано: автор 

упоминает, что имя обычное, следовательно, латинское коро-

левское имя Август здесь неуместно. В данном случае сохранен 

также общий элемент этнической принадлежности – имя зву-

чит как иностранное.  

Транспозиция заключается в том, что «имена собствен-

ные в разных языках, которые различаются по форме, но име-

ют общее лингвистическое  происхождение, используются для 

передачи друг друга» [Потапова, Кащеева, 1975, с. 156]. Этот 

метод применим в исследуемом стихотворении, так как семан-

тическая значимость имени собственного в контексте велика. В 

пяти переводах можно насчитать 10 примеров транспозиции. В 

сравнении с другими способами, этот метод занимает второе 

место – 10 случаев перевода методом транспозиции из 42, что 

составляет 24 процента от общего количества переведенных 

имен. 

Примером этимологического соответствия в стихотворении 

является имя Augustus. Примечательно, что все переводчики 

перевели его по-разному. В. Бетаки воспользовался методом 

этимологического соответствия – Август. Переводчик С. Дубо-

вицкая внесла изменения в категорию рода – Августа. Б. Ле-

таров, также воспользовавшись транспозицией, получил имя 

Огюстус. Все эти варианты одного и того же имени имеют не-

сколько разное смысловое наполнение. В практике перевода 

обычно использовался следующий алгоритм: Augustus перено-
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силось в русский как «Август» для именования королей и титу-

лованных особ (Август – лат. «величественный, священный»), 

а имя Огюстус предназначалось для обычных людей. Таким 

образом, переводчики вносят различные элементы в перевод – 

В. Бетаки и С. Дубовицкая подчеркивают королевское проис-

хождение героя, а Б. Летаров предлагает использовать имя как 

обыденное. По структуре ближе всего к оригиналу оказался 

вариант «Огюстус». Можно предположить, что данный вариант 

оказался более выигрышным и в плане значения – упоминая 

это имя, Элиот в стихотворении  говорил об обычных именах, в 

следующей части стихотворения противопоставляя их особен-

ным. Этимологическая принадлежность носителя имени отра-

жена во всех трех вариантах.   

Четыре переводчика из пяти (В. Бетаки, С. Дубовицкая, 

Б. Летаров, А. Сергеев) перевели в стихотворении имя Plato 

как Платон. Это также является примером этимологического 

соответствия, так как позволяет нам проследить с одной сторо-

ны, его древнееврейское, а с другой, греческое происхождение. 

Имя Плато для русских читателей ничего бы не значило, в то 

время как Платон является известной реалией. Фонетический 

аспект в данном случае подвергся незначительным изменениям. 

Семантический перевод – «возможно более полная пе-

редача контекстуального значения элементов исходного текста 

в единицах переводящего языка» [Казакова, 2001, с. 14] – был 

использован только в 3 случаях из 42, что составляет 7 %. Та-

кое редкое использование, тем не менее, не умаляет важности 

этого приема в произведении, так как имена несут сильную се-

мантическую нагрузку и некоторые из них должны в прямом 

смысле переводиться, чтобы читатель полностью понял смысл 

стихотворения. В тексте оригинала присутствуют пять семан-

тически осложненных вымышленных имен (Munkustrap, 

Quaxo, Coricopat, Bombalurina, Jellylorum) – все случаи семан-

тического перевода встречаются при перенесении именно этой 

лексики в принимающий язык. 

Примером семантического перевода в рассматриваемом 

тексте является имя Munkustrap. Лишь один переводчик – 

В. Бетаки – перевел его как Мышегроуз. Данный перевод 

лучше остальных (Мункустрап, Манкастро) передает смысл 

имени. У носителей английского языка кошачье имя Munku-

strap может вызывать ассоциации со словами mouse/mice и 

trap – «ловушка для мышей». Для того чтобы носители русского 

языка также поняли значение имени, переводчик выбрал се-
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мантический перевод. При этом семантическое приращение 

переводного варианта несколько отличается от оригинального, 

однако сохранилась общая сема «уничтожителя», а также связь 

с этнической принадлежностью носителя имени – в переводе 

появилось буквосочетание «оу», несвойственное русскому язы-

ку. Переводной вариант схож по структуре с оригинальным, 

чего сложно добиться при семантическом переводе.  

Проанализировав все имена собственные и их аналоги в 

русских вариантах, мы разделили их на группы в соответствии 

со способом перевода. Наиболее часто используемым оказался 

метод транскрипции. Наименее используемым оказался метод 

семантического перевода. Это может объясняться стихотвор-

ным характером текста – нередко переводчики использовали 

подходящую под рифму замену. Объяснением этому может яв-

ляться также специфика использованных Элиотом имен, при 

переводе которых далеко не всегда можно применить семанти-

ческий перевод. 

Процентное соотношение способов перевода имен собст-

венных в стихотворении Т.С. Элиота «Naming of Cats» приве-

дено в диаграмме.  

Способы перевода имен собственных в стихотворении 

Т.С. Элиота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом количество имен в оригинале не всегда соответ-

ствует их количеству в переводном варианте. Эти числа совпа-

дают лишь у трех переводчиков (В. Бетаки, Б. Летаров, 

А. Сергеев). Остальные переводчики (С. Дубовицкая и С. Сте-

панов) привели несколько меньше аналогов (15 и 16 соответст-

венно). Такое расхождение происходит из-за умышленного 

опущения некоторых имен собственных в связи со стихотвор-

ным характером текста. В то же время широко использовались 

50% Транскрипция 

19% Транслитерация 

24% Транспозиция 

7% Семантический перевод 
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и добавления, когда вместо одного в переводе встречались два 

имени, зачастую созданных с помощью замены.  

Можно отметить также и варьирование выбранных спосо-

бов перевода. Почти все переводчики использовали все четыре 

метода. Это помогает наиболее полно отразить мысль автора и 

максимально приблизиться к тексту оригинала, так как каж-

дый метод дает определенные возможности переноса значения 

конкретных имен в принимающий язык. 

Успех перевода зависит от степени семантической близо-

сти к  оригиналу, стилевого соответствия, благозвучности и 

других факторов. Процесс перевода имен собственных, как и 

перевода в целом, достаточно нормирован и должен соответст-

вовать самым разным аспектам оригинала, выполнять многие 

цели. Из этого следует, что для максимально успешного пере-

вода нужно использовать различные техники, уметь приме-

нить их в конкретном случае и выбрать наиболее удачную.  

Количественные данные подтверждают, что на сегодняш-

ний день основным методом при переводе имен собственных в 

художественных произведениях является транскрипция. Тем 

не менее, расстановка методов перевода зависит от конкретно-

го текста и специфики ономастической лексики. В целом мож-

но констатировать, что выбор той или иной возможности пере-

дачи собственных имен обусловливается традицией, с которой 

не могут не считаться переводчики даже в тех случаях, когда 

они встречаются с именами вымышленными или прозвищами, 

хотя здесь колебания встречаются значительно чаще. Зачастую 

имена уже имеют общепринятый перевод в принимающем 

языке. 

Сопоставление различных техник перевода ономастиче-

ской лексики на примере имен из стихотворения Т.С. Элиота 

позволило сделать вывод о том, что выбор определенного мето-

да зависит от множества факторов. Имя должно быть понятно 

читателю, отражать национальную принадлежность его носи-

теля, соответствовать по форме и структуре оригиналу. Всех 

задач при практическом переводе достичь достаточно трудно, 

особенно если речь идет о поэзии. Тем не менее, в каждом кон-

кретном случае переводчик должен решать, каким из критери-

ев можно поступиться для того, чтобы создать наилучший пе-

реводной вариант. 

Правильность при переводе имен собственных есть  нечто 

относительное, меняющееся с появлением новых норм и пред-

писаний. Необходимо представлять себе, как  поступить, если 
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буквально применимого правила не окажется. Необходимо,  

следовательно,  сознательное усвоение основ транскрипции, 

понимание природы имени собственного и овладение доста-

точно тонкими и разнообразными приемами передачи ино-

язычных имен на русский язык. 
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М.И. Староверова 

Особенности перевода обращений с русского языка 

на английский в произведении Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Обращение – это важная составляющая коммуникации. 

Без обращения трудно представить себе общение. Оно упот-

ребляется, прежде всего, с целью привлечь внимание того ли-

ца, к которому обращается говорящий. Знание об использова-

нии обращений входит в социолингвистическую компетенцию 

носителя языка.  

Чрезвычайно разнообразны по строению и значению об-

ращения в языке художественных произведений. В настоящей 

работе проведено комплексное изучение языковых средств пе-

редачи обращения в романе Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание» в оригинале и переводе. 

Объектом исследования выбрана диалогическая речь пер-

сонажей в произведении. Материалом исследования послужи-

ло 1200 примеров из романа Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание» (1866 г.) и 1200 примеров из его англоязычного 

перевода: «Crime and Punishment» (1953 г), выполненного Дэ-

видом Магаршаком. 

С.И. Войтович, исследуя специфику обращения, выделяет 

термин «коммуникативное обращение». Под коммуникативным 

обращением понимается речевое средство установления кон-

такта со слушателями с целью воздействия на них в плане вос-

приятия информации. Термин «коммуникативное обращение» 

включает в себя все речевые средства, направленные на адре-

сата речевого воздействия с целью установления с ним контак-

та, привлечения его внимания к говорящему или объекту со-

общения, а также передачи эмоционально-оценочной характе-

ристики адресата, данной ему говорящим. Коммуникативной 

интенцией обращения является установление и поддержание 

контакта, привлечение внимания адресата к говорящему либо 

к предмету дальнейшего сообщения, выражение отношения к 

адресату или сообщению [Войтович, 1988]. 

Формами обращения в первую очередь служат имена лю-

дей, названия лиц по степени родства, положению в обществе, 

профессии, занятию, должности, званию, титулу. Формы обра-

щения могут выполнять в речи несколько функций, главной из 
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которых является фатическая (контактоустанавливающая). 

Отдельные формы обращений также выполняют побудитель-

ную и эмоционально-оценочную функции. Остановимся под-

робнее на особенностях функционирования некоторых форм 

обращения русского языка, употребляемых в речи, в частности 

на тех из них, которые представляют собой особый интерес при 

переводе на английский язык. 

Следует отметить, что личное имя в русской антропоними-

ческой системе выступает в полной (паспортной), сокращенной 

и суффиксальной (с суффиксами субъективной оценки) фор-

мах. Соответствующие им формы имени есть и в английской 

антропонимической системе, хотя модели, по которым образу-

ются указанные формы в двух языках, во многом не совпадают. 

Русское полное имя всегда представлено тремя слагаемыми, то 

есть именем, отчеством и фамилией. Английские имена могут 

состоять из двух, трех и четырех компонентов: Jack London, 

Agatha Mary Clarissa Christie. В русском языке полной форме 

имени соответствует сокращенная форма, в английском же 

языке полная форма имени носит нейтральный характер; рус-

ские суффиксальные формы собственных имен способны пере-

давать самые разные эмоционально- экспрессивные оттенки и 

используются как оценочные, в то время как английские суф-

фиксальные формы имени в основном передают значение 

уменьшительности; функцию суффиксальных форм русского 

имени в английском языке выполняют в определенной мере 

сокращенные формы. 

Имена собственные в роли обращений являются довольно 

частотными в речи. Анализ свидетельствует о следующем: из 

1200 примеров, взятых из произведения, 55,5 % – это имена 

собственные (полные и сокращенные). 

Имя собственное дает возможность индивидуализировать 

и определять личность человека, ср. пример (1).  

(1)  – Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович? 

– Are you not yourself reading for the law, Rodion Romano-

vitch? 

Имена нарицательные включают в себя термины родства; 

названия должностей, титулы; дескрипции; оценочные выра-

жения и окказиональные обращения (пример 2). Междометия 

и другие формы привлечения внимания также обеспечивают 

референцию, не называя адресата (пример 3).  

(2)  – Судырь, не ваше это дело-с.  

– Sir, that is not your business. 
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 (3)  –Эй! Вам чего тут надо?  

– Eh you, what are you after? 

Итак, существуют различные формы обращения в русском 

и английском языках: имена собственные, титулы почтения, 

имена нарицательные, субстантивированные прилагательные, 

местоимения. Согласно исследованию имена собственные вы-

ступают в качестве обращений в большинстве случаев (55,5 %), 

обращения-титулы почтения встречаются в 11 % примеров, 

имена нарицательные, образуя особую группу обращений, со-

ставляют 28,5 %, субстантивированные прилагательные, вы-

ступающие в качестве обращений, составляют 2 %, обращения-

междометия, в свою очередь, встречаются в тексте довольно 

редко (1 %). 

Еще одна особенность употребления обращения состоит в 

том, что для данного явления характерна так называемая зва-

тельная интонация. Признавая звательную интонацию важ-

ным выразительным признаком обращений, нужно учесть те 

факторы, которые особенно явно влияют на ее качество. Глав-

ным из них необходимо признать место обращения в предло-

жении. Обращения возможны в начале (препозитивные), в се-

редине (интерпозитивные) и в конце (постпозитивные) пред-

ложения. 

Следует обратить особое внимание на способы перевода 

обращений, а также сохранение или изменение позиции обра-

щения при переводе. Существует несколько способов перевода 

обращений с русского на английский язык (транскрибирова-

ние, приближенный перевод, транслитерация). Выбор способа 

перевода обращений зависит от степени эмоциональности дан-

ного явления. 

Транскрипционные соответствия могут занимать для дан-

ной лексемы разное место в системе еѐ переводческих соответ-

ствий и быть носителем разных видов информации. Большин-

ство личных имѐн при переводе обязательно транскрибируют-

ся. В проведѐнном нами исследовании, транскрипционный 

способ перевода имен собственных в обращениях представлен 

наибольшим количеством примеров и составляет 54 %. 

Рассмотрим некоторые примеры транскрибирования имен 

собственных в тексте, разделив их на три группы 

в зависимости от позиции обращения в предложении. 

I. Препозитивные обращения:  

(4)  – Луиза Ивановна, вы бы сели... 

– Luiza Ivanovna. you can be seated... 
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(5)  – Илья Петрович, да как Вы смеете! 

– Elia Petrovitch, how dare you! 

(6)  – Настасья...за что били хозяйку? 

– Nastasia, who beat the landlady? 

(7)  – Соня, как ты смела брать от него десять рублей! 

– Sonia, how could you have accepted ten roubles from him? 

II. Интерпозитивные обращения: 

(8)  – Вот, Настасья, возьми, пожалуйста... 

– Here, Nastasia, take this, please. 

(9)  – Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? 

– Eh you, Svidrigailoff, what are you after? 

(10) –Охота вам, Марфа Петровна, из таких пустяков ко 

мне ходить, беспокоиться. 

– It is useless for you. Marfa Petrovna, to come and talk to 

me about similar trifles. 

(11) – He беспокойтесь, Родион Романович, если б я хлопо-

тал в свою выгоду, то не стал бы так прямо высказы-

ваться, не дурак же ведь я совсем. 

– Be at ease, Rodion Romanovitch, if I only thought of my-

self, I should conceal my hand. 1 am not quite a fool. 

III. Постпозитивные обращения: 

(12) – Много ли за часы-то, Алѐна Ивановна? 

–What will you give me on this watch, Alena Ivanovna? 

(13) –Точно так-с, Авдотья Романовна. 

– You are quite right, Eudotia Romanovna. 

(14) – To, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий 

Прокофьич. 

– Your proposition pleases me amazingly, Dmitri Prokovitch. 

Из приведѐнных соответствий видно, что транс-

крибирование с русского основано на принципе фонетического 

сходства типичного звучания данной русской графемы с соот-

ветствующей графемой английского языка в еѐ звучании. 

В некоторых случаях довольно сложно подобрать эквивалент, 

в связи с отсутствием той или иной графемы в языке (Алѐна – 

Alena, Авдотья – Eudotia, Настасья – Nastasia и др.). 

Интересно заметить, что позиция обращения при переводе 

на английский язык в большинстве примеров не изменяется. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что переводчик 

стремится с наибольшей точностью отобразить интонационные 

особенности высказываний. 

Суть приближенного перевода заключается в том, что вме-

сто иностранной реалии переводчик использует реалию ПЯ, 
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которая обладает собственной национальной спецификой, но в 

то же время имеет много общего с реалией ИЯ. 

Достоинством приближенного перевода является его по-

нятность для получателя, которому в качестве переводческого 

эквивалента предлагается «родное» понятие [Латышев, 2005, с. 

170]. 

Метод приближенного перевода представлен 302 приме-

рами. 

I. Препозитивные обращения: 

(15) – Сударыня, сударыня, до вас этот факт не касается! 

– Madam, madam, this unpleasantness concerns you in no 

kind of way! 

(16) –Барышня, барышня, я сейчас извозчика вам возьму и 

сам вас препровожу. 

– Lady, lady, I am going to take you home. 

II. Интерпозитивные обращения: 

(17) – Понимаете ли, понимаете, ли вы, милостивый госу-

дарь, что значит, когда уже некуда больше идти? -Do 

you know, sir, what it is to have nowhere to go to? 

(18) – Послушайте, сударыня, где изволите проживать? 

– Listen, lady, where do you live? 

(19) – Полно, господа, не извольте драться в публичных мес-

тах. 

– Stop, gentlemen, do not fight in the public thoroughfare. 

III. Постпозитивные обращения: 

(20) – Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн. 

– There was neither uproar nor free fight at my house, 

Mr.Captain. 

(21) – Теперь могу тебе всѐ объяснить, бесценный Родя. 

– I may tell you now, my dearest Rodia. 

(22) – Жаль вам теперь меня, сударь? 

– Can you sympathise with me still, sir? 

В приведѐнных примерах в качестве переводческого экви-

валента предлагаются «родные» понятия (обращения sir, Mr., 

madam, lady, gentlemen и ту dearest), которые обладают собст-

венной национальной спецификой, но в то же время имеют 

много общего с реалией ИЯ. 

При использовании данного метода перевода выяснилось, 

что переводчиком была допущена смена позиции обращения 

в 57 примерах, а также опущение обращения при переводе 

в 8 примерах. Следует отметить, что обращение опускается при 

переводе в том случае, когда отношение к собеседнику ясно из 
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контекста. 

Такой способ перевода как транслитерация аналогичен 

заимствованию иностранного слова. В качестве переводческого 

эквивалента безэквивалентной единицы ИЯ используется еѐ 

графическо-фонетическое обозначающее, воспроизводимое в 

письменном переводе буквами ПЯ. Приѐм транслитерации 

уместен только в тех случаях, когда эквивалент действительно 

отсутствует. 

Недостатком транслитерации как приѐма перевода явля-

ется то, что механическая передача безэквивалентной лексиче-

ской единицы не всегда позволяет раскрыть для получателя 

перевода содержание нового понятия, которое для него может ос-

таться либо вообще непонятным, либо понятным лишь весьма 

приблизительно из контекста [Латышев, 2005, с. 167]. 

Данный метод перевода представлен в количестве 89 при-

меров. 

В исследуемом тексте этот способ употребляется для пере-

вода только двух обращений «батюшка» и «матушка», но встре-

чается довольно часто. 

I. Препозитивные обращения: 

(23) – Батюшка, я в вас ошиблась. 

– Batuchka, I have misjudged you. 

II. Интерпозитивные обращения: 

(24) – Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу 

про себя, так сказать в объяснение характеристики... 

– As far as I am concerned, batuchka, Rodion Romano-

vitch, I will tell you something, which shall reveal to you my 

disposition... 

III. Постпозитивные обращения: 

(25) – На, на...возьми, матушка. 

– Here, matouchka. 

(26) – Ну тогда и будем говорить, батюшка. 

– Well, we can talk about it then, batuchka. 

В данном случае из-за отсутствия в ПЯ лексического экви-

валента обращений «батюшка» и «матушка» при переводе 

транслитерация становится уместной. 

В исследуемых 89 примерах не было обнаружено смены 

или опущения обращения при переводе, что говорит о стрем-

лении переводчика сохранить модель высказывания. 

Рассмотрим еще некоторые особенности перевода обраще-

ний в романе. При переводе оригинала явление обращения со-

храняется в 100 % примеров. Однако следует различать пол-
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ную и частичную эквивалентность. 

Частичная эквивалентность встречается в большем коли-

честве рассмотренных примеров (72 %), чем полная, что отра-

жает собственный стиль переводчика.  

(27) – Как ты смеешь, каналья!..  

– How dare you, you ruffian? 

В данном примере переводчик использует нейтральное об-

ращение ruffian – негодяй, не употребляя сниженную лексику.  

(28) – Браво! А теперь, брат, хочешь есть?  

– Bravo! and now, my friend, you want something to eat. 

Данное несоответствие в переводе незначительно, по-

скольку в данной позиции обращение «брат» довольно ней-

трально, хоть и несѐт некоторую коммуникативную нагрузку – 

привлекает внимание к сообщению.  

Полная эквивалентность наблюдается в 28 % примеров.  

(29) – Двугривенный, дура! 

– Twenty kopecks, fool! 

Рассмотрев конкретные примеры перевода имен собствен-

ных, можно установить, что норма эквивалентности перевода 

не является неизменной. Мотивация выбора переводчиком то-

го или иного способа перевода зависит от многих параметров, 

таких как форма обращения, степень эмоциональности, нали-

чие (отсутствие) эквивалента в ПЯ, выбор употребляемой лек-

сики и др. 
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В.Н. Строяновская, К.В. Типкова 

Молодежные субкультуры России, Великобритании и 

США 

Молодежные субкультуры – сравнительно новое явление в 

истории человечества, феномен ХХ века. Под субкультурой по-

нимается система ценностей, установок, способов поведения и 

жизненных стилей, которая присуща относительно мелкой со-

циальной общности, пространственно и социально в большей 

или меньшей степени обособленной. Субкультура отличается от 

доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь, манера-

ми поведения, одеждой, обычаями [Кравченко, 2001, с. 557]. 

Источником формирования субкультур является романти-

зированный и идеализированный образ другой цивилизации 

или культуры. Для России таким источником стал Запад. 

В нашем исследовании мы рассматривали и сопоставляли 

молодежные субкультуры, которые условно можно разделить 

на следующие группы. 

– субкультуры, которые возникли достаточно давно (в 40-

50-е гг. ХХ века) и уже перестали существовать: стиляги, хип-

пи; 

– субкультуры, которые возникли достаточно давно (в 40-

50-е гг. ХХ века) и все еще существуют: растафари, скинхеды, 

яппи; 

– субкультуры, которые возникли сравнительно недавно и 

переживают в России наибольшую популярность – эмо, клаб-

беры.  

Далее представим описание каждого типа субкультур. 

Описание производится в опоре на ряд работ [Авербух; Золо-

тов; Керви; Омельченко; Саульский]. 

Стиляги – советская молодѐжная субкультура конца 1940-

х – начала 1960-х гг., имевшая в качестве эталона западный 

(преимущественно, американский) образ жизни.  

Хиппи – возникли в США в 1960-х гг. Их отличали отри-

цательное отношение к доминирующей культуре (мейнcтриму), 

пропаганда бродяжничества, поиск духовных союзников в 

культурах различных народов, не затронутых ходом цивили-

зационного развития. 

Растафари – субкультура, возникшая в трущобных квар-

талах Ямайки. В 1950-е – начале 1960-х гг. эта субкультура  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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была занесена волной иммиграции в Великобританию. 

Скинхеды – это движение зародилось в 60-х гг. XX века в 

бедных рабочих кварталах Англии. Как ни странно, изначаль-

но скинхеды не были расистами. 

Яппи – американский термин, обозначающий профессио-

нально и карьерно-ориентированного молодого человека (ан-

типод «хиппи»). 

Эмо – у истоков этой субкультуры стоит музыка. В  1985 г. 

часть американских музыкальных групп начали играть не-

обычный рок с добавлением мелодичного вокала. 

Клабберы – это молодые люди, примеряющие на себя об-

разы представителей различных субкультур ХХ века, не свя-

зывая внешность с идеологией. 

Таким образом, определяющим фактором в формировании 

любых субкультур является создание и поиск ―Образа Иного‖ 

[Керви]. Для поиска конкретных причин рождения субкульту-

ры надо выделить доминирующую культуру, описать два по-

люса культурной оппозиции и меру соотношения между ними 
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