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ВЗАИМПРОНИКНОВЕНИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 
 
 

ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПУТУНХУА КАК ОТРАЖЕНИЕ  
ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В КИТАЕ 

 
К.Р. Антонян, А.В. Селина 

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействие диалектов и их влияние на пополнение или из-
менение лексики китайского языка, который исторически делится на множество диалектных групп, сильно от-
личающихся друг от друга. Путем поиска и подборки диалектизмов из словарей и социальных сетей и их ана-
лиза, предложена классификация в зависимости от употребления и распространенности этих диалектизмов по 
всему Китаю. 
Ключевые слова: диалектизмы; китайские диалекты; путунхуа. 

 
DIALECTISMS IN MANDARIN AS A REFLECTION  

OF THE LANGUAGE SITUATION IN CHINA 
 

K.R. Antonian, A.V. Selina 
 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

Abstract. This article examines the interaction of dialects and their influence on additions to or change of the vocabu-
lary of the Chinese language, which is historically divided into many dialect groups that differ greatly from each other. 
By searching and selecting dialectisms from dictionaries and social networks and analyzing them, a classification is 
proposed depending on the use and prevalence of these dialectisms throughout China. 
Key words: dialectisms; Chinese dialects; Mandarin. 

 
Китайский язык отличается высоким уровнем лингвистической диверсификации, что 

отражает его культурное богатство и многогранность. Как с лингвистической, так и с куль-
турной точки зрения Китай можно разделить на два крупных образования: северный и юж-
ный. Именно по этому делению можно распределить и диалектные группы. К северной диа-
лектной группе (распространенной на большей части Северного и Западного Китая) отно-

сится гуаньхуа (官话 Guānhuà, буквально: «чиновничья речь»), во главе с пекинским диалек-
том, на произносительной норме которого основан путунхуа, официальный язык КНР. По-
мимо этой группы на территории современной КНР китайские ученые выделяют еще 6 круп-
ных диалектных групп, которые распространены на юге Китае: 

– У (吴 Wú), группа диалектов провинций Цзянсу и Чжэцзян, основные диалекты – 
сучжоуский и шанхайский;  

– Гань (赣 Gàn), в основном распространена в провинции Цзянси;  

– Сян (湘 Xiāng), хунаньский диалект;  

– Хакка (客家 Kèjiā), распространенные в южных провинциях Фуцзянь и Гуандун;  

– Минь (闽 Mǐn), который употребляют на Тайване, а также жители провинции Фуцзянь; 

 – Юэ (粤 Yuè), или кантонский диалект, распространен в провинции Гуандун, а также в 
особых административных районах Макао и Гонконг. 
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Каждая из этих групп делится на множество мелких и обладает особой фонетической и 
лексической системой, что делает взаимопонимание между ними очень затрудненным, а ино-
гда и вовсе невозможным. Например, кантонский диалект, который является одним из самых 
распространенных, фонологически ближе к среднекитайскому, имевшему распространение с 
VI по X в., и так же отличается от путунхуа, как любые два европейских языка [1].  

Несмотря на многолетние попытки китайского правительства стандартизировать путун-
хуа по всему Китаю, чтобы добиться унификации языка, во многих регионах, особенно в юж-
ных, в неформальной обстановке люди все так же используют свои местные диалекты, считая, 
что они отражают их региональную культуру, жизнь и менталитет [2]. Кроме того, экономиче-
ская мощь южных провинций Китая способствует укреплению связей между севером и югом, 
повышает интерес людей к изучению культуры южных провинций, это приводит к проникно-
вению некоторых диалектизмов в северную часть Китая. Этому процессу также способствует 
повсеместное использование Интернета, который является важным способом коммуникации в 
современном мире. Таким образом, некоторые диалектизмы, которые пользователи Интернета 
употребляют в сети, получили особое распространение по всему Китаю.  

Само понятие диалектизм обозначает лексическую единицу, которая встречается в речи 
выходцев из определённой диалектной среды [3]. Изначально диалектизм не является частью 
литературного языка, но может постепенно в него войти, если обладает определенными ха-
рактеристиками. Так, слова и выражения, проникающие в путунхуа из других китайских 
диалектов, должны быть легкими для запоминания и достаточно выразительными, чтобы 
войти в общеупотребительный язык [4]. 

Для подбора необходимого материала был проведен поиск диалектизмов в словарях, 
социальных сетях и статьях на русском и китайском языках, а также анализ их происхожде-
ния. Таким образом, было найдено более 40 лексических единиц из различных диалектов, 
основываясь на анализе которых, их можно разделить на 2 группы: 

1. Диалектизмы, закрепившиеся в общеупотребительном языке. 
Обычно, для того чтобы войти в эту группу, диалектизм должен обозначать предмет 

или явление, для которого в стандартном китайском нет названия, либо должен быть 
настолько выразительным, чтобы заменить какое-либо слово. 

К таким выражением можно отнести: 

AA制 (AAzhì) – каждый платит за себя/поделить счет. 
Данное выражение пришло в путунхуа из кантонского диалекта и означает практику индиви-

дуальных расчетов во время общего застолья. Данная система расчета за еду относительно новая 
для Китая, где нормой считается оплатить общий счет, и в основном популярна среди молодежи.  

买单 (mǎidān) – расплачиваться/оплатить счет [5]. 
Фраза из кантонского, вошедшая в постоянное употребление. В самом кантонском она 

пишется как 埋单 (máidān), но иероглиф пришлось заменить из-за того, что 埋 (mái) в путун-
хуа имеет негативную коннотацию.  

Все чаще используют такие слова из кантонского, как: 

巴士 (bāshì) – автобус, вместо公交车 (gōngjiāochē);  

打的 (dǎdī) – ездить на такси, вместо 乘坐出租车 (chéngzuòchūzūchē). 
Раньше Гонконг был более развит по отношению к материковому Китаю, особенно в 

экономическом плане, и они использовали слова, отражающие что-то новое, которые после 
вошли и в путунхуа. К таким словам относятся:  

寻呼机 (xúnhūjī) – пейджер;  

融资 (róngzī) – финансирование; 

物业 (wùyè) – недвижимость. 
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2. Диалектизмы, вошедшие в сленг.  
К данной группе относятся слова и фразы из диалектов, ставшие популярными во всем 

Китае, также их называют 流行口语 (liúxíngkǒuyǔ) – ходячие/модные выражения. Они в ос-
новном употребляются людьми в возрасте от 13–30 лет в разговорной речи для придания ей 
эмоциональной окраски.  

猴赛雷 (hóusàiléi) – Круто! 

Данная фраза вошла в сленг из кантонского, являясь аналогом 好厉害(hǎolìhai). Распро-

странение фразы можно объяснить тем, что произношение довольно легкое и соответствует 
фонетическому строю путунхуа. 

Однако, некоторые слова приходится подстраивать под произношение стандартного 
китайского: 

仆街 (pújiē) – Черт! Блин! 
Данное выражение также пришло из кантонского диалекта, но в оригинале читается как 

puk6 gaai1 [6]. 
Таким образом, можно заметить тенденцию проникновения некоторых диалектизмов из 

кантонского в путунхуа. Это можно объяснить тем, что кантонский диалект является наибо-
лее влиятельным и крупным из всех диалектов китайского языка, как в самом Китае, так и за 
его пределами. Этому способствовала экономическая мощь провинции Гуандун, а также ее 
связи с Гонконгом, являющимся одним из мировых финансовых центров.  

Еще несколько примеров из других диалектов, также относящихся к этой группе: 

脑子瓦特了 (nǎozi wǎtèle) – взрыв мозга/мозг закоротило; выражение из шанхайского 
диалекта [6]; 

阿狗阿猫 (a gǒu a māo) – братец пёс и братец кот/жалкие люди, люмпены; изначально – 
шанхайский сленг [6]; 

你心里没点 B 数吗 ？(Nǐ xīnli méi diǎn B shǔ ma?) – строить догадки, догадываться, 
притворяться невнимательным и неосторожным; выражение происходит из дунбэйского 
диалекта и используется в контексте дружеской брани [6]; 

老铁 (lǎotiě) – настоящий друг, братан, бро; выражение из северо-восточного диалекта; 

扎心了老铁 (zhāxīnle lǎotiě) – Тяжеловато, братка! (Что-то тяжко на душе, бро! Аж в 
сердце кольнуло!) [6]; 

熊孩子 (xióngháizi) – букв.: ребенок-медведь, медвежонок. Диалектное слово из северо-
восточного Китая, используется по отношению к непослушным, капризным и глупым детям [6]. 

Также можно выделить подгруппу диалектизмов, вошедших в сленг, которые исполь-
зуются только в интернет-коммуникации. Так, из-за разного произношения в путунхуа и 
диалектах, некоторые интернет-пользователи заменяют иероглифы в словах и выражениях 
на те, которые созвучны с их произношением: 

我要方了 (wǒyàofāngle) – Я в панике! (дословно переводится как «Я становлюсь квад-

ратной»). В данном примере иероглиф 方 fāng заменяет 慌 huāng [5]. Такое произношение 
характерно для южных диалектов (Хунань, Хубэй, Сычуань, Аньхой, Фуцзянь), где не раз-
личают звуки [f] и [h].  К этой группе также можно отнести следующие диалектизмы: 

灰常 (huīcháng) вместо 非常 (fēicháng) – очень, чрезвычайно; 

粉 (fěn) вместо 很 (hěn) – очень; 

稀饭 (xīfàn) вместо 喜欢 (xǐhuan) – нравится [5]. 
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Также в интернет-коммуникации часто заменяют иероглифы на их омофоны. Например, 

«木油» вместо «没有», такое написание пришло из южных диалектов, где 木 и 没 являются 
слогами входящего тона и произносятся одинаково [7]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что несмотря 
на стандартизацию путунхуа по всему Китаю, диалекты все так же сохраняют свое влияние, 
которое определяется тем, насколько крупной является диалектная группа и насколько раз-
вит район ее распространения. Диалектизмы могут закрепиться в общеупотребительном язы-
ке, тем самым обогащая его, а также стать частью сленга в письменной, либо устной форме, 
делая речь более выразительной и эмоционально окрашенной. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ИНТЕРНЕТ-ЛЕКСИКУ  

СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 抖音) 

 
М.А. Васюнина, А.В. Селина 

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация. Новые технологии вносят изменения не только в быт человека, но и в коммуникацию между 
людьми. Современные языки быстро отзываются на такие перемены и, взаимодействуя друг с другом на пло-
щадке Интернета, пополняются новыми лексическими единицами, заимствованиями и сокращениями. В данной 
статье рассматриваются особенности влияния английского языка на интернет-лексику современного китайско-

го языка на материале приложения 抖音.  
Ключевые слова: китайский язык; интернет-лексика; заимствования; буквенные сокращения. 
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THE INFLUENCE OF ENGLISH ON CHINESE INTERNET LANGUAGE  

(ON THE BASIS OF THE APPLICATION 抖音) 

 
M.A. Vasyunina, A.V. Selina 

 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

 
Abstract. Modern technologies have influence not only on people’s daily life but also on communication between them. 
That causes interactions of modern languages on the Internet, consequently filling them with new words and expres-
sions, borrowings and abbreviations. This article focuses on the peculiarities of English language’s influence on Chi-

nese Internet language on the basis of the application 抖音. 
Key words: Chinese language; Internet language; borrowings; abbreviations. 

 
Благодаря быстрым темпам технического прогресса в современном мире поддержива-

ние связи с представителем другой культуры и национальности больше не составляет труда. 
С развитием Интернета и компьютерных технологий мир стал более открытым, а междуна-
родные контакты теперь доступны каждому человеку. Современные языки активно исполь-
зуются и развиваются не только в рамках живого общения, но и в виртуальном мире. Вслед-
ствие того, что двигателем современных языковых изменений стал Интернет и его пользова-
тели, в активный словарный запас современных языков входит все больше неологизмов, за-
имствований и сленга. 

Несмотря на форсирование процесса слияния восточной и западной культур, Китай все 
еще стремится сохранить свою аутентичность. Тем не менее, даже в китайском обособлен-
ном Интернете формируется новая культура виртуального общения, в которую неизбежно 
проникает английский язык. Китайская языковая культура долгое время не подвергалась 
влиянию внешнего мира. Однако в век глобализации влияние английского как языка между-
народной коммуникации стало распространяться и на Китай не только в сфере экономики, но 
и в других профессиональных сферах, специфика которых требует знания английского языка. 
Именно поэтому среди китайцев растет спрос на обучение английскому языку, при приеме 
на работу все больше китайских фирм требует знание английского языка, это расширяет ка-
рьерные перспективы, дает возможность получать образование в иностранных вузах. 

Влияние английского языка ярко просматривается в современных популярных мессен-
джерах, социальных сетях и приложениях, таких как WeChat, QQ. Развитие нового стиля об-
щения в китайском Интернете аналогично феномену текстинга (англ. texting – «обмен тексто-
выми сообщениями с помощью телефонов и других мобильных устройств; он предполагает 
собой набор общепринятых сокращений, позволяющий в минимуме символов передать мак-
симум смысла» [1]) в английском языке. Китайские интернет-пользователи тоже стремятся к 
сжатости сообщений и быстроте коммуникации и используют более емкие иностранные слова 
и сокращения. Так, в «Словаре интернет-языка Синьхуа» заимствованные слова составляют  
24% представленных лексических единиц, а буквенные аббревиатуры – 6,4% [2]. 

Тенденция употребления буквенных заимствований и сокращений в современном ки-
тайском интернет-сленге ведет к необходимости анализа и оценки их влияния на китайскую 

языковую среду. Основу исследуемого материала составляет контент приложения 抖音 
(dǒuyīn, «Tik Tok»), которое является ярким примером китайской интернет-культуры и слу-
жит площадкой для межкультурного взаимодействия. Именно поэтому на материале данного 
приложения можно проследить изменения, происходящие в языке современной китайской 
интернет-коммуникации. 

В результате анализа 150 видеороликов от 9 авторов были выявлены 2 основные осо-
бенности: 

I. Интеграция буквенных слов в предложение с использованием иероглифов. 
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Буквенные слова (字母词- zìmǔcí) – это слова современного китайского языка, записы-
ваемые либо полностью буквами иностранных (преимущественно латинского) алфавитов, 
либо с их участием [3]. 

1. Слова, записываемые инициальным сокращением с помощью фонетической тран-
скрипции пиньинь (употребление собственно китайских буквенных аббревиатур) 

«还是你的闲 Q 没处花；咱们 Q少没有关系», где Q это 钱 (qián) – деньги; 

«可能有十条男友 WX», где 微信 (wēixìn) – WeChat; 

«一会给我 M; 在哪儿 M的», где М это 买 (mǎi) – покупать; 

«我把我 Z常用以及 Z买的», где Z это 最 (zuì) – очень; 

«好，刷 K», где K это 卡 (kǎ) – карта, что является компонентом словосочетания刷卡 
(shuākǎ) – использовать карту, оплачивать картой.  

2. Слова, полностью записываемые транскрипцией пиньинь без указания тона слога 

«挺 gui的», где gui заменяет иероглиф 贵. 
Было замечено, что буквенные слова также используются для записи элементов бран-

ной лексики, возможно в целях цензуры: 

«都 gun吧»; 

«赶紧 gun回去，别烦你老妈»; 
«Cao!». 
3. Слова, в которых только одна из морфем записывается фонетической транскрипцией 

пиньинь без указания тона слога 

«颜 se全都很实用很日常”, где se заменяет иероглиф 色; 

«那我被 dao购骗惨了», где dao заменяет иероглиф 导.  
II. Употребление в китайской речи реплик и слов на английским языке 

1. Замена произношения китайского слова на произношение его перевода на англий-
ский язык. Например: 

«你是不是偷吃了我的饼干», где 饼干 (bǐnggān) произносится как «cookies»; 

«让我们开个趴体!», где 趴体 (pātǐ) произносится как «party», замена произведена на 

основе фонетического заимствования.  
При этом иероглиф в предложении не заменяется буквенной записью английского слова.  
2. Замена произношения и записи китайского слова на произношение и запись его пе-

ревода на английский язык. Например: 

«我也不是很 sure»; 

«My name is 娜扎»; 

«你是最美的 boy»; 

«还有 spa都是免费的»; 

«喂 baby, 好久回来». 

3. Замена китайских названий иностранных брендов и продукции на их английский эк-
вивалент 

Названия иностранных брендов, которые состоят более, чем из двух слов, записывают-
ся преимущественно с помощью аббревиатур, например LV (Louis Vuitton), DG (Dolce & 
Gabbana). Однако односложные названия, такие как Prada, Gucci, записываются и произно-
сятся в оригинальном варианте.  
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В некоторых случаях для записи названия продукции используется сочетание англий-
ского слова и китайского иероглифа. Например: 

Miss 迪奥 (dí’ào) – Miss Dior, парфюмерная вода. 
Также встречаются сочетания английских и китайских буквенных аббревиатур: 

YSL 黑 Y片 (鸦片 yāpiàn) – Yves Saint Laurent Black Opium.  
Таким образом, лексика китайского Интернета изменяется под влиянием английского 

языка. Носители китайского языка при общении в Интернете используют в речи не только 
заимствованные слова и целые фразы на английском языке, но и ранее не свойственные ки-
тайскому языку сокращения на основе фонетической транскрипции пиньинь. Тенденция к 
сокращению и замене лексических единиц обусловлена высокой скоростью сменяемости 
трендов Интернета, необходимостью в быстром производстве качественного контента и 
стремлением авторов сделать видеоролики удобными для просмотра. 
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА СМИ НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ О COVID-19 

 
Е.В. Горобцов, Н.С. Терешкова 

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвопрагматические особенности языка СМИ на материале 
статей о COVID-19 на китайском языке за период c 01.02.2020 по 08.06.2020. Путём анализа данных статей 
предложены данные о структуре и особенностях текстов СМИ и языка СМИ, которые могут помочь глубже 
вникнуть в специфику средств массовой информации. 
Ключевые слова: лингвопрагматика; язык СМИ. 

 
LINGUISTIC AND PRAGMATIC FEATURES OF MODERN CHINESE MEDIA  

LANGUAGE IN ARTICLES ON COVID-19 
 

E.V. Gorobtsov, N.S. Tereshkova 
 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

Abstract. This article examines linguistic and pragmatic features of the mass media language in COVID-related articles 
in Chinese for the period from 01.02.2020 to 08.06.2020. By analyzing these articles, data on the structure and charac-
teristics of media texts and media language are proposed, which can provide a better understanding of the mass media 
language. 
Key words: linguo-pragmatics, media language. 

 
В информационную эру язык средств массовой информации приобретает особое значе-

ние. Его непрекращающаяся эволюция связана с развитием технологий публичной передачи 
информации. Такие наиболее современные средства распространения информации обеспе-
чивают языку СМИ особую роль модели национального языка в информационном простран-
стве. Речь СМИ в большей степени, чем официальная, научная, или художественная речь, 
оказывает влияние на нормы языка, вкусы и предпочтения носителей языка. Изучение тек-
стов СМИ как результата речи, погруженной в определенный социальный контекст, может 
помочь наиболее детально рассмотреть основные принципы внутреннего устройства опреде-
ленных сфер жизни. Такая информация может являться основой для понимания межлич-
ностных взаимодействий, регулирования поведения людей, а также для других лингвистиче-
ских исследований. 

Способами реализации лингвопрагматической функции в текстах СМИ на китайском 
языке являются применение яркой, эмоциональной лексики и экспрессивных коннотаций, 
сопровождающих основной смысл высказывания; прагматических интенсификаторов, уси-
ливающих воздействие на аудиторию. В тексте новости автор часто использует слова, име-
ющие яркую эмоциональную окраску, а также восклицания и вопросы. Чтобы сделать дис-
курс СМИ более ярким и впечатляющим, журналисты используют различные выразительные 
средства, в том числе фразеологизмы (в контексте китайского языка СМИ – чэнъюи). Пере-
водчики, в свою очередь, сталкиваются с проблемами их надлежащего перевода, сохранения 
прагматического потенциала оригинальных текстов средств массовой информации и их вли-
яния на целевую аудиторию. 

В аналитических материалах прагматические интенсификаторы могут находиться в раз-
ных частях текста, но наиболее заметными они становятся тогда, когда попадают в сильные по-
зиции, и в первую очередь в газетный заголовок. Заглавия аналитических материалов отличают-
ся повышенной экспрессивностью, они вызывают интерес, предвосхищая чтение и анализ мате-
риала, и тем самым оказывают усиленное воздействие на адресата. Высокая оценочность, наряду 
с рекламностью, позволяет отнести заглавия современных аналитических материалов к прагма-
тически ориентированным элементам текста [2]. 
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Степень прагматического потенциала общественно-политической лексики возрастает в 
годы особенно бурных социальных событий. Изменения, вызванные пандемией коронави-
русной инфекции, привели к глубоким противоречиям, кризису, и это не могло не повлиять 
на манеру речевого поведения журналистов, демонстрирующих свободу выбора средств вы-
ражения. 

Использование таких приёмов, как придание особой таинственности какому-либо со-
бытию, преувеличение и преукрашивание, акцент на чувствительной стороне вопроса – всё 
это является средствами введения аудитории в состояние эмоционального возбуждения [3]. 
В условиях пандемии такие заголовки, как «体内有了新型冠状病毒抗体，我能免 
疫下一次冠状病毒吗？» («Если у меня есть антитела к коронавирусу, имею ли я к нему им-
мунитет?») сразу же привлекают внимание пользователей и заставляют перейти к данной 
информации по ссылке. 

Для рассмотрения прагматических особенностей статей о коронавирусе на китайском язы-
ке возьмём конкретный тексты СМИ «COVID-19 和日常生活的尽 头，因为我们知道它» [7]. 

В заглавии «COVID-19 和日常生活的尽头，因为我们知道它» («COVID-19 и конец 
привычной жизни») автор использует слово 尽头 (конец) в качестве прагматического интен-
сификатора с целью преувеличения, акцента на чувствительной стороне вопроса и введения 
аудитории в состояние эмоционального возбуждения. 

Автор часто использует комические отступления с целью разряжения обстановки, ухо-
да от серьёзного тона: «已经发生了明显的变化：不以问候来亲 吻别人（这是 一种古老 
的做法， 就 是分享已经咀 嚼的食物 ）…» («Изменение, уже всем ставшее ясным – никаких 
поцелуев при встрече (обмениваться пережёванной едой – пережиток прошлого)…»; 
«…避免握手；打 喷嚏和咳嗽到越来越被感染的袖子（我建议不要抓住任何人的肘） …» 
(«…избегайте рукопожатий, чихания и кашля во всё более и более заражённые рукава (не 
рекомендую хватать людей за локти)…»). Использование юмора в подобной статье обуслов-
лена сознательным выбором автора. Хотя комические отступления не носят обязательного 
характера, в данном случае они придают статье некоторый контраст между серьёзностью и 
юмором, чего нельзя было бы добиться без данного приёма.  

Автор задаёт вопросы: «最初被设计为临时应急工作空间而不是全职员工 
牢房的小隔间是否会过时？» («Устареют ли офисные ячейки, изначально разработанные как 
временное решение и не предназначенные для полного рабочего дня?») и отражает свою 
точку зрения, давая на них ответы и предлагая конкретные варианты решения проблем: 
«他们应该这样做…» («Они должны сделать следующим образом…»), «如 
果要保留今天的办公室，则需要进行大规模修改以确保对员工的安全» («Если вы хотите, 
чтобы люди работали в офисе, вам придётся внести масштабные изменения для того, обеспе-
чить безопасность сотрудников»); «最便宜，最简单 
的方法是采取积极的在家工作策略，因此公司不必再让病原体在员工和客户群 中传播» (Са-
мый дешевый и простой способ – ввести работу на дому, чтобы предотвратить распростра-
нение патогенных микроорганизмов среди сотрудников и групп потребителей»); 
«他们需要更新和完善有关传染性疾病的 政策…» («Они должны обновить и улучшить свою 
политику в отношении инфекционных заболеваний…»).  

«事件的死亡» - ещё один пример использования прагматического интенсификатора в 
сильной позиции – в подзаголовке. В данном случае это слово 死 亡, обладающее яркой эмо-
циональной окраской. Автор продолжает использовать его и далее с целью смены тона на 
более серьёзный: «我将事件称 为有效死亡，至少在近期内如此», 
«…如果某人死亡，可以提出刑事指控». 

Автор делает прогнозы на будущее: «如果 COVID-19 病毒以接近大流行或 
大流行的水平持续 12 到 18 个月，它将改变我们的工作方式。我们可能会更加 
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孤立。将根据人们对病毒传播的关注程度，重新考虑诸如聚会和约会之类的公 共习惯» 
(«Если пандемия коронавируса продлится от 12 до 18 месяцев, это существенно повлияет на 
нашу профессиональную жизнь. Мы можем стать более изолированными. Учитывая повы-
шенное внимание людей к распространению вируса, взгляды на такие привычные события, 
как вечеринки и свидания, будут пересмотрены»). 

Стоит отметить высокую оценочность статьи. Автор часто использует местоимения «я» 
и «мы» для выражения причастности и личного, непосредственного отношения к проблеме: 
«我经常建议客户将摄像机放在观众 面前...» («Я часто советую клиентам ставить камеру пе-
ред аудиторией»); «我和 我的妻子看到那件事后几乎发誓要离开游轮» («Мы с женой чуть не 
покинули лайнер, увидев это»), а также «вы», обращаясь к читателям напрямую, давая сове-
ты и рекомендации: «对于虚拟事件，您将无法避免在当前许多会议上采用 
逐行逐行的方法…» («Что касается виртуальных мероприятий, вам не избежать современных 
технологий в условиях такого количества конференций»), «对于虚 拟 活 动 ， 您 必 须 能 够 
监 视 和 吸 引 与 会 者 » («Касательно виртуальных мероприятий, вы должны быть в состоя-
нии увлечь участников конференции»). Такой выбор автора основан на стремлении прибли-
зиться к читателю – прагматической задачи, которой трудно достигнуть иными приёмами. 

Для убеждения читателей автор ссылается на научное исследование: «早在 1980 
年代，一项 Dataquest 研究发现，如果演示文稿在 15 分钟内没有吸引到某 人 ， 该 听 众 成 
员 将 迷 失 方 向 ， 不 太 可 能 回 来» («Еще в 1980-х годах исследование Dataquest показа-
ло, что если презентация не сможет привлечь внимание в течение 15 минут, аудитория будет 
дезориентирована и вряд ли вернётся». 

Для повышения способности статьи вызвать эмоциональный отклик у читателя, автор 
часто отказывается от использования книжной лексики в пользу более простых и распро-
странённых в повседневной речи слов, таких, как односложные 老 и 难 вместо более слож-
ных синонимов, а также простых оборотов: «学校同样存在问题， 因为它们往往很老， 
很难消毒» («У школ также имеются проблемы, потому что они часто очень старые и в них 
трудно проводить дезинфекцию»). Такие приёмы реализации прагматической функции осо-
бенно характерны для живого и эмоционального, тяготящего к разговорному стилю языка 
интернет-СМИ. Автор ограниченно использует терминологическую лексику, в том числе за-
имствованную: 病 原 体 (bìngyuántǐ, возбудитель заболевания, патоген)， HVAC 系 统 (си-
стема отопления, вентиляции и кондиционирования)， 病 毒 孵 化 (bìngdú fūhuà, инкубаци-
онный период вирусного заболевания). 

Таким образом, были выявлены следующие приёмы реализации прагматической функ-
ции: прагматические интенсификаторы в заглавии и в тексте, комические отступления, ис-
пользование восклицательных и вопросительных знаков, выражение собственного, авторско-
го мнения, предложение решений, высокая оценочность, ссылка на научное исследование, 
ограниченное использование терминов и тяготение к разговорному стилю. При этом ссылки 
на исследования и цитирование играют ключевое значение в воздействии статей СМИ на 
аудиторию, так как отсутствие данных элементов подрывает доверие читателя к статье и 
препятствует реализации прагматического потенциала текста. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества просмотра англоязычных сериалов в процессе овла-
дения иностранным языком студентами неязыковых факультетов. Кроме того, представлен опыт использования 
данного ресурса в качестве самостоятельной работы студентами неязыковых факультетов.  
Ключевые слова: аутентичный материал; англоязычный сериал; ситуативно-обусловленные высказывания. 
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Abstract. This article discusses the benefits of watching English language series in the process of mastering a foreign 
language by students of non-linguistic faculties. The article also presents the experience of using such resources in in-
dependent work by students of non-linguistic faculties 
Keywords: authentic material; English serials; situation-bound utterances. 

 
В современных условиях обучения особое значение придается различным интерактив-

ным формам и методам обучения. Одним из ресурсов является просмотр аутентичных филь-
мов и сериалов. Данной проблеме посвящено множество работ отечественных и зарубежных 
ученых [1–4]. В данной статье нам бы хотелось более подробно рассмотреть преимущества 
просмотра сериалов на иностранном языке, а именно английском. 

Адриан Волворк к преимуществам просмотра сериалов на изучаемом языке относит 
следующее [1]: 

– зачастую сериалы аддиктивны, обладают свойством затягивать, и хочется продол-
жить просмотр следующей серии. Сериалы намного короче фильмов, длительность которых 
обычно составляет от 20 до 50 минут, поэтому обучающимся намного легче выделить время 
на просмотр сериала, нежели фильма; 

– фразы, используемые в сериалах, зачастую повторяются, что дает возможность обу-
чающимся достаточно легко их запоминать. К примеру, А. Волворк отмечает, что датские 
подростки обладают большим запасом вокабуляра английской разговорной речи в связи с 
просмотром сериалов на английском языке, а фразы, используемые в сериале, повторяются 
от эпизода к эпизоду. Кроме того, при просмотре аутентичных сериалов обучающимся легче 
понимать ситуативно-обусловленные высказывания [5, 6]; 

– зачастую сериалы выходят несколько сезонов подряд, что дает обучающимся доста-
точно долгий ресурс развлечения и обучения. 

Валворк А. дает следующие рекомендации перед тем, как начать просмотр сериалов в 
качестве дополнительной тренировки аудирования и пополнения вокабуляра [1].  

Прежде всего необходимо объяснить обучающимся, что в большинстве случаев при 
просмотре первых серий вероятность понимания иноязычной речи будет равна 10%, но по-
степенно процент восприятия и понимания речи будет увеличиваться, но при условии регу-
лярных просмотров, не менее двух серий в неделю.  

Что касается субтитров, то по мнению автора есть вероятность, что при просмотре се-
риала обучающиеся, скорее всего будут, читать субтитры, а не воспринимать текст на слух, 



15 

поэтому одна из рекомендаций автора часть сериала смотреть без субтитров. В случае если 
обучающийся не смог понять какую-либо часть, то рекомендуется посмотреть эту часть с 
субтитрами, а потом снова пересмотреть без них. 

Студентам неязыковых факультетов использование данного ресурса предлагается в ка-
честве самостоятельной работы. Преподаватель предлагает обучающимся подборку сериалов 
и дает рекомендации. Можно также попросить самих студентов предложить свою подборку, 
зачастую хотя бы один студент из группы может поделиться своим опытом просмотра того 
или иного сериала на изучаемом языке. Следующие сериалы достаточно популярны среди 
обучающихся на неязыковых факультетах: Friends, Adventure Time, Game of Thrones, Нorn-
blower, Faulty Towers и др.  

К сожалению, как показывает опыт, студенты неязыковых факультетов не настолько 
мотивированы, чтобы уделять должное количество времени просмотру сериалов или филь-
мов ввиду загруженности и отсутствия мотивации. Многие студенты отмечают, что из-за 
наличия большого количества новых слов и беглости речи ничего не поняли и после одного 
или двух просмотров прекращают вовсе просмотр. Однако, та часть студентов, которая регу-
лярно смотрит сериал отмечают, что удалось не только усвоить новые слова, фразы, грамма-
тические формы, различные диалекты, но и подробнее узнать о культуре и традициях страны 
изучаемого языка. Студентами неязыковых факультетов также было отмечено, что первое 
время при просмотре сериалов приходилось читать субтитры, а не слушать, но со временем 
по мере запоминания часто повторяющихся фраз, чтение субтитров свелось к минимуму. 

Таким образом аутентичные сериалы являются ценным аутентичным материалом, от-
ражающим речевое поведение и культуру страны, и способствуют овладению обучающими-
ся изучаемого языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос обучения студентов – будущих специалистов в сфере политоло-
гии интерпретации политического дискурса. Автор предлагает формировать у студентов-политологов соответ-
ствующие умения на базе чтения и анализа политических текстов. Англоязычный политический дискурс имеет 
специфические особенности, в нем применяются различные средства аргументации, пропаганды и манипуля-
ции. Анализ профессиональных текстов представляет собой многоплановую когнитивную деятельность, тре-
бующую целенаправленной подготовки студентов. Изучение специальной методической литературы позволяет 
сделать вывод о том, что обучение студентов интерпретации иноязычных текстов является актуальной задачей. 
Ключевые слова: политический дискурс; умения интерпретации; профессиональная подготовка. 
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Abstract. The article is dedicated to teaching students-future political scientists to interpret political discourse. The au-
thor proposes developing would-be political scientists’ discourse interpretation skills on the basis of reading and analyz-
ing political texts. English political discourse has specific features, such as various means of argumentation, propaganda 
and manipulation. Analyzing professional texts is a cognitive activity which requires special training. As scientific liter-
ature shows, training students – future political scientists to interpret foreign texts is still a problem to consider. 
Key words: political discourse; interpretation skills; professional training. 
 

Профессиональная деятельность специалистов в сфере политологии непосредственно 
связана с чтением текстов прессы, в том числе и на иностранных языках. В условиях меж-
культурного общения формирование и развитие умений адекватно интерпретировать ино-
язычный политический дискурс становится особенно актуальной проблемой для подготовки 
специалистов-политологов. Более того, профессиональная деятельность специалистов-
политологов в сфере общения на международном уровне предполагает анализ политических 
текстов и использование полученной информации в профессиональных целях. Как показыва-
ет практика, при чтении текстов студенты часто демонстрируют неполное, поверхностное 
восприятию информации, что свидетельствует о несформированности критических и анали-
тических умений. 

Политический дискурс рассматривается как «особая знаковая система какого-либо 
национального языка, предназначенная для политической коммуникации, для пропаганды 
тех или иных идей эмотивного воздействия на граждан страны и побуждения их к политиче-
ским действиям, для выработки общественного консенсуса, принятия и обоснования соци-
ально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе» [1]. 
К сфере политического дискурса относят политические статьи, постановления, указы, вы-
ступления политических лидеров. 

Анализ политических процессов представляет собой сложную деятельность, требую-
щую от специалистов-политологов определенных профессиональных качеств. Например: 
широкий кругозор взглядов; критическое мышление; принятие противоположных точек зре-
ния; способность к политическому соглашению; высокую политическую культуру; умение 
самостоятельно анализировать политические события; разрешать конфликтные ситуации; 
отстаивать свои взгляды и убеждать оппонента в своей точке зрения; проявлять демократич-
ность, патриотизм. 

Англоязычный политический дискурс обладает высокой степенью аргументации, по-
этому в настоящее время для специалиста-политолога ключевыми умениями являются само-
стоятельный анализ и интерпретация политического дискурса. 
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При чтении текстов СМИ для современного специалиста необходимо анализировать и со-
поставлять информацию из разных источников, предварительно оценив их важность, понимая и 
осмысливая происходящие события, игнорировать так называемые fake news, использовать объ-
ективную информацию, выявляя взаимосвязь экономических и политических процессов.  

Считается, что англоязычный информационно-аналитический дискурс, в том числе ка-
чественная пресса, старается избегать излишней эмоциональности и критических оценок, 
исходя из положения о том, что основу аналитики должна составлять объективная и весомая 
аргументация. 

Однако в новостном дискурсе отмечается увеличение количества оценочных и эмотив-
ных слов. Особенностью текстов СМИ является также применение безоценочной лексики 
для формирования положительного или отрицательного отношения читателя к происходя-
щим событиям [2]. Например, воздействие политического текста на читателя происходит при 
помощи нейтральных или положительных слов, что заставляет читателя воспринимать 
агрессивные военные действия как необходимую операцию:  

The military phase is over. Peace on the Syrian land is assured. The economic issues, includ-
ing the participation of Russian companies in the restoration of the Syrian Republic, are now on the 
agenda [3]. 

С позиции лингводидактики, процесс интерпретации политического дискурса рассмат-
ривается как сложный когнитивный анализ, включающий в себя три последовательных эта-
пов. Первый этап включает в себя описание текста и предполагает проведение формального 
анализа языковых аспектов. Второй этап заключается в интерпретации текста, предполага-
ющей полное и глубокое осмысление текста и создание своего собственного текста как про-
дукта прочитанного текста. Третий этап представляет собой процесс взаимодействия автора 
и читателя с точки зрения социального контекста. 

При рассмотрении интерпретации как коммуникативной деятельности, выделяют дей-
ствия, связанные с пониманием читаемого текста, а также действия, направленные на созда-
ние собственного текста как продукта интерпретации. 

Осуществляя анализ иноязычного политического дискурса, студенты-политологи 
должны обладать разнообразными умениями, в частности: правильно понимать и адекватно 
интерпретировать определенные речевые приемы воздействия, средства аргументации, эв-
фемистические замены; правильно употреблять эвфемизмы; перефразировать высказывания, 
используя политкорректный язык; соотносить нейтральные термины с их политкорректной 
версией; перефразировать предложения с помощью политкорректных эвфемизмов; интер-
претировать эвфемизмы и заменять их нейтральными эквивалентами; находить эвфемиз-
мы/дисфемизмы; перефразировать дисфемизмы, используя эвфемизмы.  

Для будущего политолога важно также уметь предвосхищать значимость событий в те-
кущих новостях и публикуемых текстах с политической точки зрения, с позиции актуально-
сти, уметь прогнозировать и оценивать возможную реакцию политической аудитории, учи-
тывать исторический контекст.  

В лингвистике существуют разные методы описания политических текстов. Одним из 
значимых является дискурсивный метод, который сопоставляет каждый политический текст 
с конкретной политической ситуацией, намерениями автора, его политической позиции и 
мировоззрением и выявляет отношение аудитории к этому тексту. 

Интерпретация политического дискурса осуществляется за счет целостного формиро-
вания конкретных умений: 

1) когнитивных, направленных на извлечение и преобразование имплицитной инфор-
мации в тексте, а также конструирование культурно-исторического смысла, включающих 
следующие умения: умение выделить главную идею при помощи заголовка; умение нахо-
дить и определять значимую информацию о культуре страны; умение анализировать и срав-
нивать факты; умение определять воздействие текста на читателей; умение находить глав-
ную и второстепенную тему текста, взаимосвязь между частями текста;  
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2) коммуникативных умений чтения и понимания информации, а также коммуникатив-
ных умений создания собственного текста на основе прочитанного текста, в их числе: уме-
ние дать оценку произошедшим событиям; умение прогнозировать развитие политических 
событий на основе прочитанного текста; умение анализировать факты и предоставлять ин-
терпретацию событий; умение находить аргументативные приемы; умение анализировать 
стилистические средства, определяющие главную информацию; умение анализировать рече-
вые средства воздействия; умение определять экспрессивные приемы; умение в каждом аб-
заце текста выделить главную тему; умение определять хронологию событий и оценивать 
актуальность сообщения;  

3) метакогнитивных, позволяющих оценивать результат своей интерпретационной дея-
тельности, в том числе умение корректировать, уточнять, дополнять свою интерпретацион-
ную деятельность. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития иноязычной коммуникативной компетен-
ции (ИКК) в рамках профильного лингвистического образования. Особое внимание уделено рассмотрению 
языковой и культурной составляющих ИКК как основных компонентов профильной языковой подготовки в 
лингвистическом вузе. Поднимается актуальный вопрос создания иноязычной среды как ключевого фактора в 
подготовке успешного специалиста в области межкультурной коммуникации. Предлагаются возможные пути 
развития ИКК с применением бикультурного обучения в рамках закрепленных расписанием дисциплин и во 
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communication. The article suggests possible ways of developing a FLCC using bicultural teaching within curriculum 
and extracurricular activities. 
Key words: specialized linguistic education; foreign language communicative competence; foreign-language environ-
ment; intercultural communication; bicultural teaching. 

 
В условиях активной глобализации мирового пространства все более углубляются интегра-

ционные процессы между государствами, расширяются и детализируются контакты в различных 
областях. В связи с этим значительно возрастает роль иностранного языка (ИЯ) как средства 
межкультурной коммуникации. При этом качественно меняется требование к уровню освоения 
ИЯ будущими специалистами в области языка. Согласно ФГОС ВО по направлению «Лингви-
стика» [1], от выпускников все больше требуется не только «владение системой лингвистических 
знаний», но и обладание рядом общекультурных и общепрофессиональных компетенций, пред-
полагающих понимание специфики, культурных особенностей участников коммуникации, вла-
дение «этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме».  

При подготовке лингвистов основной акцент делается на овладение иноязычной ком-
муникативной компетенцией (ИКК), которая, как отмечает большинство ученых, представ-
ляет собой комплексное образование, включающее несколько структурных компонентов. 
При этом единой точки зрения на их количество на сегодняшний день нет. Например, со-
гласно концепции Совета Европы [2], «коммуникативная языковая компетенция состоит из 
лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов». Ю.Ю. Тимкина 
в структуре ИКК выделяет «лингвистическую, тематическую, социокультурную, компенса-
торную компетенции» [3]. Л.Ф. Низаева отмечает, что КК в современном ее понимании 
включает в себя «лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, 
социальную, социокультурную, предметную, профессиональную» компетенции [4].  

Лингвистическая составляющая представляет собой ядро подготовки лингвиста – именно 
языковые дисциплины в учебном плане направлены на «формирование, развитие и совершен-
ствование у обучающихся общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 
позволяющих осуществлять коммуникативную деятельность на иностранном языке, а также ис-
пользовать иностранный язык для учебных и профессиональных целей» [5]. Важно отметить, что 
в методике преподавания иностранных языков зачастую лингвистическая компетенция обозначе-
на как языковая, что, с одной стороны, не противоречит ее природе, но, с другой, определяет фо-
кус входящих в нее компонентов. В данной работе при рассмотрении лингвистической и языко-
вой компетенций подчеркивается их неразрывное единство, при этом акцент делается на рас-
смотрение именно языковой компетенции как «способности обучающихся употреблять слова, их 
формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать 
его синонимические средства для успешной речевой деятельности» [6] и на условия ее формиро-
вания в области профильного лингвистического образования на его начальном этапе (1-й курс). 

Впервые понятие «языковая компетенция» было использовано Н. Хомским в работах 
по генеративной лингвистике, где он проводит границу между врожденной языковой спо-
собностью и применением языка в конкретной ситуации общения [7]. У человека на подсо-
знательном уровне имеется «схема универсальной грамматики», лежащей в основе овладе-
ния конкретным языком в различных коммуникативных ситуациях, в которых устанавлива-
ются отношения между звуком и значением, а также формируется понятие о допустимости 
грамматических структур. При этом ключевую роль играет языковая среда, которую и необ-
ходимо создавать для успешного овладения ИЯ.  

Если рассматривать учебный план факультета иностранных языков Томского государ-
ственного университета [8], количество дисциплин, преподаваемых на ИЯ на разных курсах 
неодинаково и увеличивается по мере освоения учебного плана. Так, на первом курсе среди 
дисциплин, способствующих развитию языковой компетенции лингвиста, имеются лишь 
курсы базового профиля: «Практический курс первого ИЯ» (250 ауд.ч.), «Практическая 
грамматика» (128 ауд.ч.), «Практическая фонетика» (128 ауд.ч.). На втором курсе добавляет-
ся «Теоретическая фонетика» (108 ауд.ч.) как дисциплина, которая ведется на ИЯ. Возможно, 
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на первом этапе формирования языковой компетенции (1–2 курс) этот объем лингвистиче-
ских дисциплин достаточен в силу количества часов (1062), выделяемых на их изучение. Од-
нако, с точки зрения создания среды для «естественного» становления и дальнейшего разви-
тия языковой компетенции на ИЯ в условиях доминирования русского языка (в среднем око-
ло 8 тыс. часов в год), количество часов языковой практики вызывает сомнение. В таких 
условиях встает актуальный вопрос создания иноязычной среды не только в рамках дисци-
плины, закрепленной расписанием, но и внешней: университетской (кампусной) и городской. 

По мнению Л.И. Казаевой, практическая языковая составляющая ИКК формируется че-
рез различные виды речевой деятельности [9]. Поэтому создание различных ситуаций ино-
язычного дискурса должно способствовать эффективному формированию навыков восприя-
тия и понимания иноязычной речи [10], совершенствованию умения осознанно применять 
лексику родного и изучаемого языков, а задания на применение усвоенных знаний будут 
способствовать мотивированному изучению ИЯ учащимися как «инструмента для получения 
новой актуальной информации» [9, 10]. 

Эффективное формирование ИКК невозможно без включения в структуру обучения и 
культурного компонента. Смещение акцента на овладение ИЯ как инструментом познания 
иной культуры выдвинуло на первый план «концепцию соизучения языка и культуры» [11]. 
Для знакомства с иноязычными концептами Ю.А. Комарова и С.С. Василенко [12] предлагают 
использовать аутентичные тексты культуры. При этом формирование межкультурного компо-
нента ИКК не предполагает отказ от концептов собственной культуры, поскольку их исполь-
зование способствует всестороннему развитию личности, ее культурному самоопределению и 
формированию концепции «We-code». Исследователи утверждают, что необходимо «стимули-
ровать интегрирование языков и культур» в учебных условиях для успешного выполнения 
стоящих перед обществом задач. Например, уже во втором семестре 1 курса на факультете 
иностранных языков НИ ТГУ, возможно, стоит преподавать курс «История литературы страны 
изучаемого языка» на первом ИЯ, дополнительно обращаясь к образцовым переводам на рус-
ский язык. Уже сейчас ряд преподавателей ФИЯ ТГУ проводят некоторые занятия по практике 
речи с участием студентов-носителей ИЯ, изучающих русский язык по программе обмена. 
С одной стороны, это способствует улучшению навыков общения на двух языках, а с другой – 
позволяет лучше узнать особенности менталитета участников межкультурной коммуникации. 
Также культурно-языковой интеграции могут способствовать и внеурочные мероприятия с 
участием иностранных студентов. Например, ежегодные «Дни национальной кухни», «Меж-
дународный день счастья». Поэтому представляется разумным расширять такую практику. 

Таким образом, формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках 
профильного образования на начальном этапе осуществляется в единстве ключевых компо-
нентов ИКК, а именно, языкового и культурного, которые требуют мероприятий не только в 
рамках учебного плана, но и вне его, для создания приближенной к естественной иноязыч-
ной языковой среды в условиях доминирования родного. Языковая среда способствует раз-
витию языковой компетенции, при этом в условиях диалога культур необходимым становит-
ся построение учебного процесса с учетом социокультурных особенностей представителей 
межкультурного общения. Использование аутентичных текстов культуры на занятиях ИЯ 
позволяет развивать навыки восприятия речи на слух в условиях актуальной речевой ситуа-
ции, формировать толерантное отношение к представителям иного лингвистического сооб-
щества, обеспечивая в будущем адекватное межкультурное общение.  
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Abstract. The article describes the course of experimental research related to the use of problem-based learning in for-
eign language education of the Bachelor’s students of the Faculty of Radiophysics (TSU). The analysis of the results in 
terms of achieving the methodological goal is presented.  
Key words: problem-based learning; foreign language education. 

 
Тенденцией современного образования во всём мире является трансформация класси-

ческой учебно-дисциплинарной модели взаимодействия преподавателя и обучающегося, ос-
новной целью которой было, прежде всего, стимулирование обучающегося к приобретению 
теоретических знаний. Сегодня на первый план выходит необходимость развития практико-
ориентированных компетенций, что требует принципиально иного подхода к организации 
образовательного процесса. Проблемно-ориентированное обучение (PBL) является одной из 
технологий, позволяющих перейти от информационно-сообщающей модели обучения к ин-
терактивной. 
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Технология PBL начала применяться в медицинских университетах Канады и США в 
1950-х гг., а в 1960-е гг. получила распространение в Европе. Нововведение позволяло ре-
шить проблему нехватки практики у студентов медицинских специальностей. Позднее тех-
нология стала применяться при обучении математике, праву, инженерным наукам, ино-
странным языкам. PBL является интерактивной технологией, что подразумевает активное 
взаимодействие обучающегося не только с преподавателем, но и с другими обучающимися 
[1]. В рамках технологии PBL обучающиеся сперва совместно определяют круг задач, кото-
рые необходимо решить в процессе работы над кейсом, предложенным преподавателем. 
Следующий этап заключается в индивидуальной работе обучающихся с источниками ин-
формации и самостоятельном поиске знаний, необходимых для решения задач, поставлен-
ных ранее. Наконец, во время новой встречи группы происходит обмен информацией между 
обучающимися. При этом способе организации образовательного процесса уровень мотива-
ции значительно выше, чем при традиционных, чему способствует смещение фокуса на са-
мостоятельную идентификацию познавательных нужд [2]. На обучающемся лежит ответ-
ственность за собственный процесс обучения. Немаловажную роль играет и фактор коллек-
тивной ответственности: осознание того факта, что индивидуальный вклад участников груп-
пы влияет на общий результат, является дополнительным стимулом к их качественной само-
стоятельной работе с источниками информации. Оценка работы и ее результатов в техноло-
гии PBL интегрированная; она является «многогранным процессом, неотъемлемой частью 
обучения» [3]. Существенная роль отводится взаимо- и самооцениванию обучающихся. Оце-
нивается не только финальный продукт цикла, но и сам процесс работы. Критерии оценива-
ния должны быть аргументированы, понятны и заранее известны обучающимся. Более того, 
обучающиеся также могут участвовать в выработке этих критериев.  

В рамках данной статьи опишем и проанализируем ход и результаты эксперименталь-
ного исследования, направленного на изучение возможностей применения проблемно-
ориентированного обучения для студентов неязыковых направлений. Эксперимент прово-
дился в 2019 году, в нем приняли участие 15 студентов второго курса бакалавриата в воз-
расте от 20 до 22 лет, из них мужского пола – 13 участников и женского пола – 2 участника, 
которые являются носителями русского языка и изучают английский язык как иностранный 
по направлению 03.03.03 «Радиофизика». Все студенты на момент эксперимента проходили 
обучение в Томском государственном университете на Радиофизическом факультете. Курс 
обучения английскому языку у данного контингента обучающихся охватывает 2 академиче-
ских года обучения с 468 часами аудиторной контактной работы [4].  

Принципиальными требованиями для внедрения технологии PBL в процесс обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку является владение обучающимися 
иностранным языком на уровне не ниже B1–B2 по системе CEFR (Common European 
Framework of Reference) и обладание некоторыми знаниями в профильной предметной обла-
сти [5]. Никто из респондентов не проходил обучение и не проживал в англоговорящей 
стране ранее. Языковое тестирование показало, что знание английского языка студентов со-
ответствовало уровню Intermediate согласно Общеевропейским компетенциям владения ино-
странным языком. Методическая цель эксперимента заключалась в совместном выявлении, 
изучении, применении и усвоении студентами профессионально-ориентированной лексики, 
связанной с электронными компаниями. Обучающиеся были проинформированы о целях и 
задачах эксперимента. Эксперимент длился в течение трёх занятий. Организация работы ба-
зировалась на семишаговой модели (7-PBL-Step model) [5]. В начале первого занятия (тьюто-
риала) были назначены роли лидера и скрайба (секретаря). Преподаватель в роли тьютора 
следил за групповой динамикой и оказывал языковую поддержку при необходимости. Сту-
денты получили кейс со следующим содержанием: «The investor got interested in the company 
Tesla. The managers of Tesla are to convince him that it is worth investing in the company». Пер-
вый и второй шаги 7-PBL-Step model заключались в уточнении значения некоторых лексиче-
ских единиц в тексте кейса и определении задач, которые необходимо решить. После этого 
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был проведён мозговой штурм, что представляло собой третий шаг. При этом лидер принял 
решение взять на себя роль инвестора, которому участники группы должны были рассказать 
о перспективах развития электромобилей. Скрайб зафиксировал основные идеи, высказан-
ные студентами, а затем огласил их. Лидеру было предложено инициировать групповое об-
суждение результатов мозгового штурма, что стало четвертым шагом согласно модели. Пя-
тый шаг заключался в том, что по результатам обсуждения скрайб при помощи одногрупп-
ников сформулировал и записал на доске 10 вопросов, отражающих задачи, вытекающие из 
кейса. Последние два шага представляли собой самостоятельную домашнюю работу с ин-
формацией для получения ответа на один из выявленных вопросов и обсуждение получен-
ных знаний с группой с последующим совместным осмыслением результатов на основании 
уже известных фактов. При этом, ставилась задача выявить пробелы в общей информацион-
ной картине.  

В качестве методов оценки были выбраны взаимное оценивание и защита проекта в 
форме презентации. Критериями оценки работы на тьюториалах были степень участия в 
совместной работе над кейсом и вклад в поддержание благоприятного климата при обсужде-
ниях, которые оценивались по десятибалльной шкале, факт участия во взаимном оценивании 
поощрялся пятью баллами. Процедура проводилась анонимно с помощью сервиса Google 
Формы, что обусловлено эффективностью интеграции традиционных и электронных форма-
тов обучения [6].  Для оценки презентаций были разработаны оценочные листы с нескольки-
ми группами критериев. Они позволили оценить степень усвоения материала (полнота, со-
гласованность, точность), навыки презентации (скорость и громкость речи, контакт с ауди-
торией), языковые навыки и умения (адекватный выбор лексических, произношение, бег-
лость речи). Методическая цель эксперимента была достигнута, каждый из студентов изучил 
материал самостоятельно, выявил необходимые дефиниции (10 штук) и применял их во вре-
мя обсуждения. С прагматической точки зрения данная технология помогла повысить моти-
вацию и погрузила обучающихся в социокультурный профессиональный дискурс, прибли-
женный к реальным условиям в университете, когда студенты могут продемонстрировать 
свои навыки перед реальными работодателями во время практик. 

Методической рекомендацией для лучшего усвоения выбранных дефиниций является 
проведение лексического тестирования с последующей рефлексией обучающихся в форме 
дискуссии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению подходов, реализуемых в обучении профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникации в высшей школе в настоящее время. Детально анализируются два 
из них: CLIL (Content and Language Integrated Learning – интегрированное обучение содержанию предмета и 
иностранному языку) и ESP (English for Specific Purposes – английский язык для специальных целей). 
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Abstract. This article is devoted to exploring approaches currently implemented in teaching professionally oriented 
foreign language communication in higher education. Two of them are analyzed in more detail, namely CLIL (Content 
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После подписания Россией Болонского соглашения произошла переориентация россий-

ских образовательных стандартов и существенно изменились цели обучения иностранным 
языкам как на лингвистических, так и нелингвистических направлениях подготовки. В усло-
виях модернизации современной системы высшего образования владение иностранным язы-
ком считается одной из ключевых компетенций, обеспечивающей эффективность работы бу-
дущего специалиста. Теперь от профессионала требуют не только глубоких знаний специфи-
ки деятельности, но и умения осуществлять иноязычную коммуникацию в предметной от-
расли. Для того чтобы развить необходимые компетенции, в образовательной практике ис-
пользуется профессионально ориентированное обучение иностранному языку. Его суть со-
стоит в интеграции иностранного языка с профильными предметами в целях приобретения 
обучающимися знаний по конкретным дисциплинам. Специалисты выделяют различные 
подходы к обучению профессионально ориентированной иноязычной коммуникации: компе-
тентностный, коммуникативный, интерактивный, контекстный подходы и др., в том числе 
CLIL и ESP, рассмотрению и анализу которых посвящена данная статья. 

Анализ понятия «коммуникация» с позиции педагогики и методики преподавания по-
казывает, что основным элементом, определяющим данное понятие, является наличие дея-
тельности, т.е. процесс коммуникации подразумевает действие или взаимодействие. Если же 
речь идет об иноязычной коммуникации, то этот процесс трактуется как взаимодействие 
субъектов с помощью или посредством иностранного языка [1, 2].  

Для осуществления процесса коммуникации человеку необходимо быть включенным в 
процесс активной деятельности, поскольку «моделирование комплекса внешних условий, 
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которые побуждают обучающихся к активной самостоятельной творческой деятельности и 
создают реальные ситуации профессионального общения рассматривается как эффективный 
прием и условие развития творческих способностей обучающихся, формирования их про-
фессиональной компетенции, что приводит к повышению эффективности обучения профес-
сионально ориентированному опосредованному общению» [3]. М.Ю. Крапивина рассматри-
вает обучение иноязычной профессионально ориентированной коммуникации как «взаимо-
действие субъектов образовательного процесса, обеспечивающее механизм влияния на раз-
витие личности обучаемых и направленный на достижение оптимального результата – ак-
тивного владения умениями профессионально ориентированного общения» [4]. 
И.В. Атаманова отмечает, что моделируемые ситуации профессиональной коммуникации 
обеспечивают обучающимся возможность «встречи» с иноязычной культурой для развития 
своей профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности [5]. 

Рассмотрим современные подходы к обучению профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникации боле подробно. Одним их таких подходов является интегриро-
ванное обучение содержанию предмета и иностранному языку или Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). А.Н. Кузнецов определяет CLIL как подход к обучению, суть ко-
торого заключается в изучении предмета в процессе изучения иностранного языка [6]. Опи-
раясь на положение И.А. Зимней о беспредметности иностранного языка, можно говорить о 
том, что в технологии CLIL язык становится целью и средством, а значит, овладение предме-
том, как и языком, происходит посредством иностранного языка. Таким образом, обучающи-
еся имеют возможность осуществлять профессионально ориентированную коммуникацию, 
изучая одновременно как иностранный язык, так и свою предметную область, что особенно 
актуально для высшей школы [7].  

Целью CLIL является формирование когнитивной (или академической) языковой ком-
петенции обучающегося, нацеленной на синтез мыслительных навыков и средств их верба-
лизации на иностранном языке [8]. Другими словами, у обучающихся формируется навык 
владения иностранным языком через осуществление мыслительной активности, а также 
формулирования и выражения собственных мыслей на иностранном языке – реализация 
профессионально ориентированной иноязычной коммуникации. 

Огромный вклад в развитие CLIL внес лингвист Стивен Крашен [9]. Он разработал теорию 
усвоения языка: правильно организованное обучение предмету посредством иностранного языка 
способствует успешному усвоению обеих дисциплин, а также развитию когнитивных навыков 
из-за установления разнообразных нейронных связей в головном мозге.  

Одной из основных четырех составляющих подхода CLIL (content, сommunication, 
cognition, culture) является коммуникация (communication) – как устная, так и письменная – 
это говорит о том, что обучающиеся должны использовать иностранный язык для устного и 
письменного делового общения, что позволяет им совершенствовать данный навык [10]. Бо-
лее того, CLIL в рамках обучения в вузе дает возможность исследовать те аспекты, которые 
непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Еще одним из наиболее популярных подходов к профессионально ориентированному 
обучению иностранному языку является ESP – English for Specific Purposes или «Английский 
язык для специальных целей». ESP впервые предложили Т. Хатчинсон и А. Уотерс в 1987 году 
[11]. Они отмечали, что необходимо уделять больше внимания ситуативным контекстам, 
нежели формальным характеристикам языка, так как именно в контекстах происходит само 
общение. Также авторы подчеркивали необходимость создания и использования таких подхо-
дов к обучению иностранному языку, которые бы позволяли учитывать потребности обучаю-
щихся. В настоящее время это наиболее актуально для вузов, если обратить внимание на тре-
бования индивидуализации образования, личностно-ориентированный подход. 

Основные концептуальные положения ESP: во-первых, ESP – это подход к обучению, 
т.е. в его фокусе находятся и лингводидактические аспекты. Во-вторых, ESP рассматривает-
ся как язык, ограниченный ситуациями деловой коммуникации, на основе которых выстраи-
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вается специальный профессионально ориентированный курс. В-третьих, образовательные 
программы ESP, как правило, предусмотрены для обучающихся, имеющих средний или про-
двинутый уровень владения иностранным языком [12]. Таким образом, сущность подхода 
ESP заключается в обучении языку в целях усвоения узкоспециализированных знаний, кото-
рые важны для определенной цели, т.е. ESP всегда означает профессиональную направлен-
ность, что делает данный подход наиболее приемлемым в условиях высшей школы, когда 
обучающиеся уже определили сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

Использование в рамках подхода ESP аутентичных материалов объясняет необходи-
мость определенной языковой подготовки, а использование кейсового и проектного методов 
в ESP обуславливает важность автономности студентов, которая отражается в заинтересо-
ванности предметом у обучающихся, а также их активности и качестве осуществления ком-
муникации с другими [13, 14]. Проектная деятельность, активно используемая в ESP, позво-
ляет повысить автономность обучающихся [Там же]. Метод проектов дает обучающимся 
возможность выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, отвечать на 
контраргументы. Групповая работа позволяет вести дискуссии, обсуждать пути разрешения 
спорных ситуаций.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что общим для подходов CLIL и ESP яв-
ляется принцип интегративности, который предполагает комплексное развитие профессио-
нальных, академических, социальных и коммуникативных знаний, умений и навыков. Одним 
из плюсов реализации принципа интегративности в образовательной практике является воз-
можность обучения всем видам речевой деятельности одновременно. Соответственно, CLIL 
и ESP подходят для обучения профессионально ориентированной иноязычной коммуника-
ции, причем они наиболее актуальны для использования в высшей школе, когда обучающие-
ся уже выбрали свою будущую профессию и имеют достаточные знания по предмету, для 
того чтобы разбираться в иноязычной лексике и осуществлять коммуникацию на иностран-
ном языке в рамках своего направления подготовки. При использовании данных подходов у 
обучающегося формируется познавательная активность, развивается память, мышление, а 
значит, и речь. Более того, эти подходы позволяют учитывать потребности обучающихся, а 
также они подходят для использования как в языковых, так и в неязыковых вузах. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы индивидуализации образования в условиях высшей школы с пози-
ции реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося. В этом контексте авторы статьи 
анализируют практический опыт обучения профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
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Abstract. The article discusses some issues of individualization of education in higher education settings via imple-
menting a student’s individual educational trajectory. In this context, the authors analyze some practical experience of 
teaching professional communication in a foreign language. 
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В настоящее время проблема индивидуализации образования в вузе становится все бо-

лее актуальной. Во-первых, одной из основных причин является психологическая составля-
ющая. Реалии современного сложного и быстроменяющего мира требуют учитывать в обра-
зовательных практиках личностные особенности человека, его характер, темперамент и спо-
собности. В данном контексте суть принципа индивидуализации заключается в адаптации 
системы обучения к индивидуальным особенностям обучающихся [1]. Во-вторых, обучаю-
щимся в условиях высшей школы очень важно иметь возможность влиять на процесс своего 
образования таким образом, чтобы развивать именно те компетенции, которые будут востре-
бованы в конкретной профессиональной деятельности, и уделять должное количество вре-
мени и внимания тем курсам, которые могут им помочь стать эффективными профессиона-
лами в будущем.  

Индивидуализация образования посредством реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий представляется наиболее приемлемым вариантом для высших учебных 
заведений, поскольку у студентов имеется широкий спектр курсов, предлагаемых основными 
образовательными программами и различными кампусными опциями [2]. Кроме того, обу-
чающиеся имеют уже некоторый план их дальнейших действий относительно будущей карь-
еры, в большей степени осознают свои цели и стремятся к их достижению. Е.И. Пассов так-
же выделял индивидуализацию как один из важнейших способов создания мотивации и ак-
тивности в обучении [3]. 
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Принятие Россией Болонских соглашений привело к тому, что в системе высшего обра-
зования созданы необходимые условия для большей степени индивидуализации образова-
тельного процесса, обеспечивающие обучающимся возможность самоопределения и опреде-
ленную свободу выбора. Этому способствуют различные формы обучения (очная, заочная, 
очно-заочная, экстернат), уровни образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, ас-
пирантура), направления подготовки, кредитная система, вариативная часть основных обра-
зовательных программ, академическая мобильность, открытые онлайн курсы, места прохож-
дения практик, внеучебная деятельность, самообразование [4]. 

Н.М. Павлуцкая отмечает, что новое поколение российских образовательных стандар-
тов позволяет выстроить определенный баланс между обязательной и вариативной частями 
основной образовательной программы, обеспечив, с одной стороны, соответствующее со-
держательное наполнение дисциплин для развития требуемых компетенций и, с другой сто-
роны, предоставив определенную долю вариативности [5]. Следует обратить внимание на то, 
что студентам, возможно, хотелось бы иметь большую степень свободы и большее количе-
ство вариативных курсов. Однако опыт зарубежных стран, в частности Испании, подчерки-
вает Н.М. Павлуцкая, показывает, что не следует выходить за границы 40% дисциплин по 
выбору, так как в таком случае студенты не получат должного образования по выбранному 
профилю и уровень организации процесса обучения стремительно снижается. 

Как уже отмечалось выше, индивидуальную образовательную траекторию можно рас-
сматривать в качестве одной из стратегий индивидуализации образования. В фокусе нашего 
исследования она может рассматриваться как программа образовательной деятельности сту-
дента вуза, разрабатываемая им совместно с педагогами в целях успешного овладения ос-
новной образовательной программой.  

Индивидуальная образовательная траектория, согласно Т.М. Ковалевой и ее коллег, 
представляет собой траекторию индивидуального образовательного движения или, другими 
словами, «след» линии движения обучающегося, складывающийся путём фиксации содер-
жания его проб и опыта, образовательных достижений и характеристик индивидуального об-
разовательного пространства и дающий возможность педагогического прогнозирования и 
реализации тьюторского проекта [6]. 

И.В. Атаманова и В.И. Каширина, обобщая свой педагогический опыт, полагают, что 
реализация индивидуальной образовательной траектории возможна и в рамках отдельной 
дисциплины в условиях вуза, в частности для развития профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся по техническим направлениям 
подготовки [2]. Ю.Ю. Тимкина также подчеркивает, что обучение иностранному языку в ву-
зе имеет профессионально-ориентированный характер [7]. Профессионализация образования 
и индивидуализация образовательного процесса, в том числе посредством реализации инди-
видуальных образовательных траекторий, создают условия для гармоничного развития лич-
ности в контексте профессионально ориентированного обучения иностранным языкам.  

К.Ф. Куртешева, один из авторов данной статьи, имела возможность пройти стажиров-
ку в высшем учебном заведении Великобритании. Анализ этого опыта в контексте обучения 
профессиональной коммуникации на иностранном языке позволяет говорить о том, что при-
мером этому может служить дисциплина «Русский для профессиональной коммуникации» 
(Russian for Professional Communication). Этот курс скорее тождественен курсу Business Eng-
lish или курсу деловой коммуникации на английском языке, если принимать во внимание 
российский опыт. В Великобритании данный курс включает в себя две части: письменную и 
устную. В письменной части обучающиеся занимаются переводом деловых писем и юриди-
ческих договоров, включая претензии, оферты и письма с информацией о компании и их 
продукции. Если говорить об устной части, то студенты работают со звукозаписями (в ос-
новном, с переговорами). Эта часть включает последовательный (консекутивный) перевод с 
русского на английский и наоборот. Возможности электронного обучения в большей степени 
реализуются в обеспечении доступа к учебным материалам, выполнении домашних заданий, 
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подготовки к следующему занятию. Также существует возможность самоконтроля и провер-
ки своих знаний на онлайн-платформе.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, отметим, что индивидуальная образователь-
ная траектория в качестве стратегии индивидуализации образовательного процесса в услови-
ях вуза обладает огромным потенциалом. Анализ успешных образовательных практик в рос-
сийском и зарубежном образовательном пространстве позволяет выделить преимущества и 
возникающие сложности в реализации индивидуальной образовательной траектории обуча-
ющегося. Возможности электронных образовательных сред обладают серьезным ресурсом 
для реализации индивидуальных образовательных траекторий как в рамках общей образова-
тельной программы, так и в ходе освоения отдельных дисциплин. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы с аудиовизуальными ресурсами, такими как: 
TEDTALKS и You Tube применительно к обучению иностранному языку (английскому) студентов неязыковых 
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Отечественные и зарубежные исследователи отмечают успешность результата внедре-

ния аудиовизуальных ресурсов в процесс обучения иностранным языкам и позволяют языко-
вому образованию выйти на качественно новый уровень [1–5]. 

В последнее время материалы сайта TED talks, You Tube широко используются в обра-
зовательных целях благодаря своей доступности и актуальным темам. По мнению А. Вол-
ворка для эффективности учебного процесса в качестве дополнения целесообразным будет 
использовать такой медиа-ресурс как TED talks. Данный ресурс TED talks позволяет улуч-
шить восприятие английской речи на слух (за исключением реального общения с носителем 
языка). На сайте представлено огромное количество выступлений, в основном в форме пре-
зентаций, экспертов различных областей исследования со всего мира. 

Волворк А. предлагает следующие этапы работы с данным ресурсом [1]: 
1. Выбрать интересующую тему используя поисковик. Выступления в основном охва-

тывают следующие темы: технологии, дизайн, наука, культура, глобальные вопросы, развле-
чения, бизнес.  

2. Выбрать спикера. 
3. Выбрать самые просматриваемые и актуальные на данный момент выступления. 
Что касается длительности видео по времени, то видео обычно длятся от 2 до 20 минут.  
В свою очередь, А Волворк предлагает выбрать видео согласно тому времени, которым 

располагает обучающийся [1]. 
4. Ознакомиться со скриптом видео на английском или своем родном языке. Ознако-

миться со скриптом можно до просмотра видео, чтобы понять суть видео. Особенность 
скриптов в данном ресурсе позволяет кликать на слово, с которого автоматически начинает-
ся воспроизведение видео. Наличие субтитров также завит от того как давно было загружено 
видео и его актуальности, если видео было загружено несколько месяцев назад, то скорее 
всего видео будет без субтитров. 

5. Использовать субтитры. Каждое видео сопровождается субтитрами на английском 
языке, а для очень популярных видео субтитры представлены на разных языках. 

6. Ознакомиться с комментариями, оставленными под видео после просмотра, и выра-
зить свое собственное мнение. 

Кроме того, преподавателям можно составить упражнения на аудирование. Например, 
скопировать скрипт и вырезать слова, а студентам предложить заполнить пробелы после 
прослушивания. 

Следующий ресурс, который нам бы хотелось отметить, – You Tube. Данный ресурс 
предлагает огромное количество каналов для изучения английского языка, в своих роликах 
преподаватели английского языка готовы доступно, схематично, с использованием различ-
ных примеров, бесплатно объяснить материал. Видео-уроки охватывают различные аспекты 
изучения языка, от рассмотрения грамматических аспектов, советов по пополнению вокабу-
ляра и улучшению произношения до разбора интересных выражений из популярных сериа-
лов, фильмов и песен. Кроме того, при работе с аудиовизуальными ресурсами, обучающимся 
легче понимать ситуативно-обусловленные высказывания [6]. 

Студентами неязыковых факультетов ТГУ предложено два англоязычных канала для 
обучения, первый Anlo-Link (http://www.anglo-link.com). Канал, где носитель языка объясняет 
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различные грамматические правила английского языка, приводит различные примеры упо-
требления грамматических конструкций в устной и письменной речи. У студентов есть воз-
можность подписаться на данный канал и следить за обновлениями, а также оставлять свои 
комментарии на английском языке. При выполнении заданий, предложенных на канале, у 
студентов была возможность не только разобрать грамматические конструкции в контексте, 
прослушать и разобрать множество примеров по изучаемой теме, но и выполнить провероч-
ные упражнения. Многие студенты отметили, что при выполнении данных заданий у них 
была возможность слышать аутентичную речь. Действительно, следует отметить, что зада-
ния такого типа позволяют погрузиться в виртуальное пространство, которое моделирует 
аутентичную иноязычную интерактивную среду. 

Второй канал, который был предложен студентам неязыковых факультетов ТГУ для 
работы English Speeches. На канале представлены выступления на английском языке знаме-
нитых людей, длительность видео от 4 до 15 минут.  

Студентам было предложено посмотреть отрывок выступления Стива Джобса, опреде-
лить значения всех новых слов и выражений, составить глоссарий, а также найти в видео 
условные предложения второго и третьего типа и еще раз закрепить тему Conditionals 
(Условные предложения). Большая часть группы успешно справилась с выполнением пред-
ложенного задания. Также студентами неязыковых факультетов ТГУ было отмечено, что при 
выполнении этого задания у них была возможность слышать аутентичную речь и пополнить 
словарный запас новыми выражениями. 

Использование аудиовизуальных ресурсов в обучении способствует не только форми-
рованию грамматических навыков изучаемого языка, но и максимально погружает обучаю-
щихся в языковую и социокультурную среду страны изучаемого языка, что бывает не всегда 
возможно при использовании традиционных средств обучения [7, 8]. В свою очередь, диа-
гностика и анализ грамматических ошибок при работе с аудиовизуальными ресурсами спо-
собствуют возрастанию мотивации студентов, их независимости, повышению самоконтроля 
и увеличению количества времени, затраченного на подготовку домашних заданий. Хотелось 
бы также добавить, что данные ресурсы легкодоступны и предназначены для различных 
уровней владения английским языком, а именно начальный, средний и продвинутый.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль коммуникативного метода обучения в рамках преподавания ино-
странных языков, фокусируется внимание на микрообучении как одном из передовых методов обучения китай-
скому языку в рамках курса «Практика устной и письменной речи».  
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Abstract. The article discusses the role of the communicative method of teaching foreign languages, focuses on micro-
learning as one of the advanced methods of teaching Chinese in the course “Practice of oral and written speech”. 
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guage. 
 

Китайский язык давно перестал быть языком, который изучают только в сфере высшего 
образования. Так, он был признан в ООН в качестве одного из пяти официальных языков. 
На сегодняшний день в России, как и во всем мире, многие люди выбирают китайский язык в 
качестве дополнительного языка для расширения сферы своей профессиональной деятельности. 
Таким образом, ряд обучающихся нацелен на быстрое получение не только базовых теоретиче-
ских знаний необходимых для понимания системы китайского языка, но также и на приобрете-
ние практических навыков устной и письменной речи, которые можно будет применить в меж-
дународной коммуникации. Это стало причиной не только стремительного увеличения числа 
языковых школ, онлайн-курсов, а также роста числа мобильных приложений и компьютерных 
программ для самостоятельного изучения китайского языка. Но, помимо этого, появление таких 
новых форматов обучения китайскому языку стало определенным вызовом для преподавателей 
и повлияло на разработку новых методов преподавания китайского языка. 

Внедрение интернет-технологий в сферу образования привело не только к расширению 
доступа к различным базам данных, к росту скорости обмена информацией, но также и к из-
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менениям в методике обучения и его содержании. Одним из таких методов обучения являет-
ся микрообучение. Это совершенно новый формат, который образовался на стыке таких тен-
денций современного образования как: широкая интеграция передовых интерактивных тех-
нологий в процесс обучения; рост спроса на дистанционное образование; увеличение числа 
мобильных образовательных программ в Интернете, работающих по принципу «человек-
машина»; увеличение потребности в расширении круга компетенций специалистов разных 
областей. 

Микрообучение как метод преподавания интересен не только тем, что благодаря ис-
пользованию этого метода происходит внедрение интерактивных технологий в процесс обу-
чения, а также тем, что при использовании данного метода предлагается разбить процесс по-
лучения знаний на очень короткие интервальные занятия. Каждое занятие может длиться от 
одной до пяти минут, в течение которых ученик получает новую информацию, отвечает на 
контрольные вопросы или повторяет пройденный материал. Преимущество данного метода 
заключается в том, что занятия могут проводиться как в очном, так и заочном форматах. 

В своей книге «Dedactis of Microlearning» Theo Hug («Дидактика микрообучения» Тео 
Хуг) подробно описал процесс становления микрообучения как отдельного метода препода-
вания [1]. Однако, этот метод не рассматривался, как и универсальный метод для преподава-
ния иностранных языков, в том числе и китайского. Основой для формирования микрообу-
чения как отдельного метода преподавания иностранных языков послужило сочетание мето-
дов коммуникативной методики, а также современных интерактивных технологий конца 
XX – начала XXI в. 

Методика преподавания иностранных языков в России прошла длинный путь транс-
формации. Советская школа распространила грамматико-переводной метод на изучение жи-
вых языков [2]. В учебных программах языковой ориентации большое внимание уделялось 
письменному и устному анализу текста (литературный анализ, стилистический анализ, кри-
тический анализ, перевод текста и т.д.) [3]. Отсутствие в методике обучения иностранным 
языкам акцента на необходимости приобретения специальных практических навыков взаи-
модействия в мультикультурной среде привело к кризису в подготовке специалистов. 

В 1990-х гг., по мере увеличения мобильности человека, расширению возможностей сети 
интернет, роста количества интернациональных корпораций, появилась необходимость в под-
готовке специалистов широкого профиля с определенным набором языковых компетенций. 
Введение коммуникативного метода обучения иностранным языкам стало основой для кор-
ректировки существующих и составления новых учебных программ построенных на основе 
упражнений ориентированных на отработку практических языковых навыков студентов.  

В статье «Современные методики обучения китайскому языку: анализ практического 
опыта» К.В. Волков рассматривает коммуникативный метод как «итог методического 
осмысления классического деятельностного подхода к обучению» [4]. Проанализировав раз-
личные системы упражнений таких ученых, как: Н.А. Демина, О.А. Масловец, 
Т.Л. Гурулева, автор выделил основные характеристики, свойственные каждой авторской 
модели обучения. У всех рассмотренных автором моделей есть нечто общее. Во всех пере-
численных комплексах упражнений упражнения начального этапа нацелены на активизацию 
языкового материала (составление предложений с использованием грамматики урока, чтение 
текста и ответ на вопросы по тексту и т.д.). Последующие же этапы нацелены на формирова-
ние компетенций необходимых для полноценного общения на иностранном языке (участие 
дискуссии, выражение своего отношения, способность к самостоятельному поиску знаний на 
иностранном языке).  

Коммуникативный метод используется преподавателем в первую очередь для модели-
рования различных ситуаций требующих самостоятельной речевой деятельности учащихся. 
Каждая такая ситуация – своего рода кейс, который требует применения определенных язы-
ковых навыков. Таким образом коммуникативный метод – сужает область познания форми-
руя конкретную цель не только данного этапа обучения, но и конкретного урока. Это приво-
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дит к раздроблению общего большого курса на более мелкие составляющие. Что позволяет 
преподавателю сосредоточить внимание на конкретных проблемах, с которыми сталкивают-
ся ученики в рамках решения поставленной задачи. 

Таким образом, микрообучение стало новым форматом обучения, который вобрал в се-
бя все основные типы заданий, характерные для коммуникативной методики: кейсы, игры, 
взаимное комментирование и т.д. Такой способ обучение нацелен на прохождение малого 
объема материала за короткое время с использованием технологий как в очном, так и заоч-
ном форматах. Весь материал курса – отдельные малые блоки, которые в сумме формируют 
большой и объемный курс. Задача такого обучения не дать большое количество разрознен-
ных знаний, а через поэтапную подачу сформировать единое понимание всей системы. 
Именно поэтому при разработке программ, включающих в себя такой метод преподавания 
как микрообучение, следует учитывать специфику изучаемого предмета, а также продолжи-
тельность самого курса и цель и задачи обучения по данному курсу. К примеру, в рамках 
дисциплины «Практика устной и письменной речи. Китайский язык» микрообучение может 
быть разделено по таким разделам как отработка отдельных грамматических правил, выпол-
нение упражнений с применением определенной лексики по заданной теме, а также свобод-
ное составление высказываний по теме, дискуссия и презентации. 

Основное преимущество микрообучения, как одного из методов обучения китайскому 
языку заключается в том, что студенты осваивают курс малыми этапами с привлечением но-
вых технологий, что позволяет перевести обучение в очно-заочный формат. В рамках ди-
станционного обучения китайскому языку современные технологии позволяют «визуализи-
ровать» многие важные аспекты в изучении китайского языка. К примеру, такое мобильное 
приложение как «Trainchinese» позволят студентам самостоятельно отрабатывать последова-
тельность написания черт иероглифов. Мобильное приложение «HSK online test» предостав-
ляет студенту шанс в любое удобное для него время пройти тестирование по китайскому 
языку, а такое мобильное приложение как «HSK vocabulary and Flashkards» помогает изучать 
иероглифы китайского языка с использованием игрового метода составления тематических 
карточек. Одним из методов работы так же являются краткие 10 минутные видео лекции. Так 
же микрообучение может быть оформлено в виде короткого онлайн тестирования группы, 
где после завершения теста необходимо самостоятельно проверить работу одного из своих 
коллег. Такой формат изучения китайского языка особенно привлекателен для поколения Z, 
современных молодых людей, предпочитающих работать и обучаться в онлайн-
пространстве. 

Один из примеров внедрения микрообучения в процесс очного обучения с использова-
нием видеоаппаратуры был представлен и описан сотрудниками Воронежского государ-
ственного университета в статье «Инновационные подходы в подготовке преподавателя ино-
странного языка: опыт факультета романо-германской филологии Воронежского государ-
ственного университета» [5]. Решение поставленной задачи и сам процесс работы препода-
вателя с аудиторией записывалось на видео и после подвергалось тщательному анализу как 
со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Студенту предлагались критерии 
оценки собственной работы и работы остальных. Таким образом процесс обучения строится 
не только на механическом изучении заданных правил и понятий, но также и стимулирует 
анализ собственной деятельности и выражается в форме практики устной речи. 

Микрообучение доказало свою эффективность в управлении вниманием обучающихся 
и, в сочетании с оптимальными типами вопросов и мгновенной развернутой обратной свя-
зью, является основополагающими элементами адаптивного подхода. Идея достижения оди-
накового результата разными путями опирается на информацию об индивидуальных особен-
ностях слушателей: способностях, спецификой мыслительной деятельности, физиологиче-
скими отличиями (плохое зрение, сниженный слух и т.п.), знаниях и пр. [6].  

Микрообучение – один из передовых методов в рамках коммуникативной методики 
обучения. Его основные принципы включаю в себя: сокращение текста, составление кратких 
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и емких высказываний (к примеру, объяснение грамматических правил при помощи интер-
активных таблиц); широкое использование визуальных средств таких как видеоматериал, 
картинки, графики и т.д.; на самостоятельное ознакомление с каждой темой ученик тратит не 
более 15 минут, последующая отработка пройденного материала осуществляется  методом 
гумификации с привлечением различных интерактивных средств, что позволяет ускорить 
темп обучения, увеличить долю самостоятельной работы студента, расширить области при-
менения его навыков. Таким образом, применение подобного метода обучения полностью 
соответствует современным потребностям общества в мобильном образовании. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигу-
ро. В частности, рассматривается рецептивная критика его романов и то, каким образом конструируется образ 
писателя с восточным происхождением в западном литературном пространстве. Работа акцентирует внимание 
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amines the receptive criticism of his novels and the way the image of a writer with an Eastern origin is constructed in 
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belonging, as well as on main theses related to Ishiguro: a Japanese writer, a British writer, an international writer, the 
writer of world literature. 
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С выходом первых романов «Там, где в дымке холмы» и «Художник зыбкого мира» Ис-

игуро сталкивается с тем, что многие критики стали определять его как японского писателя. Со-
гласно самому Исигуро, это было ожидаемо, так как именно в то время в Англии вырос интерес 
ко всему экзотическому, и сам факт того, что у него японское имя и японское лицо намного со-
кратило путь к первой публикации и успеху в целом [1]. Романы также получили свой лейбл 
«японские романы», ввиду того что местом действия была послевоенная Япония.  

В прочтении романов можно наметить две линии: для ряда критиков оба романа крайне 
исторично и реалистично рассказывают о жизни в японских городах после войны, другие 
уже апеллировали к отражению японской эстетики. Первые были склонны обсуждать влия-
ние Америки на Японию, наметившееся в романе «Там, где в дымке холмы» и полно рас-
крывшееся в «Художнике зыбкого мира» [2, 3]. В двух романах также, по мнению этих кри-
тиков, отображены всевозможные кризисы (семейные, традиционные, экономические), с ко-
торыми столкнулась Япония в этот период. Весьма любопытно прочтение, где главный герой 
второго романа, пожилой художник Оно, воспринимается как коллективное историческое 
японское «Я», которое приняло американизацию Японии и потерю собственной идентично-
сти [3]. Вторая линия, в свою очередь, связана именно с языком, на котором написаны рома-
ны. Критики описывают язык одной из категорий японской эстетики югэн, что переводится 
как «наводящая неопределенность, полная тайны и глубины» [3]. Интересно и то, что глав-
ная героиня первого романа – японка, но она ведет повествование на английском языке, как 
на выученном, тогда как Оно всегда говорит на японском, который в романе выражается ан-
глийским. Соответственно, можно выделить остранение английского языка в обоих случаях 
для англоговорящего читателя, то, над чем Исигуро сознательно работал, говоря о том, что 
английский язык должен ощущаться как субтитры [4].  
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Из совокупности всех вышеперечисленных аспектов, Исигуро не воспринимается как 
британский писатель. Он – восточный другой, который является медиатором в мир других 
[5]. Это также дает основание воспринимать Исигуро как постколониального писателя, кото-
рый сумел отразить такие оппозиции, как доминирование Америки и подчинение Японии [2]. 
Однако, стоит помнить о том, что Япония никогда не была чье-либо колонией [5], будучи 
самой, в определенный период своей истории, империей. Следовательно, считывать отра-
женное в тексте влияние Америки на Японию как постколониальный нарратив будет не бо-
лее, чем проявлением необоснованной интерпретационной вольности.  

Определенные романы Исигуро служили некоторым критикам примерами националь-
ной британской литературы. Говоря иначе, романы Исигуро выражали саму суть британск-
ности. Это было особенно релевантно для третьего романа «Остаток дня», который вновь 
поднял вопросы об историчности исигуровских произведений в критическом пространстве. 
Звучали комментарии о том, что роман отражает столкновение колониального сознание 
(главный герой дворецкий Стивенс), и постколониального либерального сознания (америка-
нец, новый владелец поместья), Суэцкий кризис и в целом раскрывает национальный ан-
глийский этос [3]. Самое интересное, однако, то, что некоторая группа критиков, отказыва-
лись видеть в Исигуро «не японца», продолжая считать, что все «английское» есть метафора 
«японского» [6].  

Мнения об историчности романов ведет свое начало из предположения о том, что Ис-
игуро – писатель-реалист, писатель-историк. Это предпосылки ложны. «Остаток дня» 
настолько же мифичен, как и последующие «английские» романы Исигуро «Не отпускай ме-
ня» и «Погребенный Великан». Исигуро не раз подчеркивал, что его не интересует реальная 
Англия с реальной историей, так как для него важным становится то, как Англия представ-
ляется, мыслится [1]. Например, Салман Рушди называет мир «Остатка дня» миром Дживса 
и Вустера, и Дамрош говорит, о том, что Исигуро не пишет исторический роман, а перестра-
ивает «уютный миф» Вудхауса на другой лад: где комедия становится трагедией [7].  

Япония в «японских» романах тоже не исторична, это собственная Япония Исигуро, 
сконструированная на его оставшихся воспоминаниях и впечатлениях [8]. 

Романы «Безутешные» и «Когда мы были сиротами» являлись некоторой реакцией Ис-
игуро на вышеизложенные категорические прочтения. Эти два романа действительно не вы-
звали той полемики об историчности, «британскности» и «японскности». Внимание крити-
ков сконцентрировалось скорее на форме произведений, называя Исигуро новым Кафкой [9] 
(сравнение, которое сам писатель будет опровергать [10]). «Когда мы были сиротами», одна-
ко, являются самым очевидным рассуждением писателя о том, что есть самоидентичность и 
что несет в себе невозможность соотнести себя с каким-либо обществом, с какой-либо наци-
ональностью. Так говорит лучший друг главного героя, японский мальчик Акира: ««You not 
enough Englishman.»  <...> «It same for me, » he said. «Mother and Father, they stop talk. Because 
I not enough Japanese»» [11]. 

«Не отпускай меня» и «Погребенный великан», последние романы писателя, так же не 
порождают разговоров об Исигуро как о писателе с японским бэкграундом. Однако, он ста-
новится писателем интернациональным [12, 13]. Но не потому, что родился в Японии и вы-
рос в Англии, скорее потому, что его романы не воспринимаются больше, как произведения 
об определенном историческом периоде, об определенной культуре или стране. Они вышли 
на тот уровень универсальности и глобальности, к которому стремился Исигуро с самых 
ранних своих произведений [14]. Это освобождает Исигуро как писателя, и он открыто мо-
жет признать в себе наличие некой синтетичности, двойственности, будучи ни японцем, ни 
британцем, и, в то же время, и японцем, и британцем, о чем он говорит в своих поздних ин-
тервью [15]. 

Таким образом, несколько неверно говорить об Исигуро, как о японском писателе, так 
и о британском писателе. Япония и Англия в романах Исигуро – вымышленные простран-
ства, построенные на представлениях о том, что такое Япония и что такое Англия. Исигуро 
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оперирует определенными мифами, играет ожиданиями и стереотипами, с которыми могут 
ассоциироваться эти пространства. Отсюда суицидальная склонность японцев в его произве-
дениях, «японская простота» повествования, схожесть романов с фильмами Ясудзиро Одзу, 
дворецкие, детективы, ученики школы-интерната, рыцари короля Артура [16]. Оттуда же и 
крайне узнаваемый, как будто с дорожных открыток, пейзаж Англии, в котором обитают его 
герои [17].  

Более верным можно назвать Исигуро интернациональным писателем. С выходом по-
следнего романа Исигуро часто будут называть писателем глобальным, где каждое произве-
дение скорее выстраивает свою собственную микрокосмичность, которая может быть близка 
всему человечеству, вне зависимости от нации [13]. Однако, и то, это будет не совсем вер-
ным. Интернациональность, так или иначе, предполагает принадлежность сразу к несколь-
ким обществам. Через внимательный анализ текстов романов Исигуро, скорее можно гово-
рить о невозможности встроить себя в какое-либо общество. Его персонажи никогда не мо-
гут адаптироваться и всегда терпят неудачу в поисках своих идентичностей. 

Писатель Исигуро находится вне каких-либо категорий. Поэтому, наиболее точным бу-
дет назвать Исигуро писателем мировой литературы, где мировая литература будет пони-
маться по раскрытому Дамрошом определению Гете [7]. Исигуро всегда является проводни-
ком в другие миры, будучи самим вне этих миров. Его романы «окна» не только в вымыш-
ленную Японию, но также в другую, вымышленную Англию. Романы Исигуро не только о 
«других», но и о «нас самих».  

Актуальность данного исследования заключается в том, что Исигуро является, несо-
мненно, яркой фигурой для современного литературоведения, однако, весьма плохо изучен-
ной в российском литературном пространстве. Помимо прочего, Исигуро часто изучается как 
постколониальный писатель или как интернациональный писатель. Данная работа, однако, 
показала несостоятельность этих понятий. Следовательно, предлагается реконцептуализиро-
вать исследование его работ через призму термина мировой литературы. В дальнейшем, 
предполагается не только непосредственно более глубокий анализ текстов романа, но и бо-
лее точное определение, что есть мировая литература (ссылаясь на работы В. Гете, К. Маркса, 
Ф. Моретти, Д. Дамроша, Г. Тиханова, а также Г. Блума) и каково место Исигуро в ней.  
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Введение. Религия является надежной опорой и неотъемлемой частью каждого госу-

дарства и играет большую роль в его становлении, ведь вера – это не только признание чего-
либо независимо от логического обоснования, но и экономический и политический способом 
влияния на население той или иной страны. Существует много стран основной религией, ко-
торых является христианство, но одной из самых древних христианских стран в мире по пра-
ву считается Грузия. Православное христианство сыграло в становлении этого государства 
ведущую роль и сделал страну такой какая она есть сейчас. Существуют разные периоды 
грузинской истории, в которых церковь вносит свою роль и некоторые периоды развития 
этого государства будут рассмотрены в данной статье.  

Христианизация Грузии. Изначально Грузия не была христианской страной, как и 
многие другие народы, народ Грузии поклонялся языческим богам. Но это продлилось до 
326 года, когда православие стало государственной религией благодаря проповеди святой 
Нины. Святая Нина смогла утвердить христианство при правлении царя Мириана. Именно с 
этого момента православное христианство начинает развиваться и укреплять страну, что бу-
дет проявляться при правлении будущих царей [1]. 

Становление и развитие грузинской церкви. Грузинская церковь начала развиваться 
и уже в 467 г. при царе Вахтанге I Горгасали грузинская церковь стала независимой и приоб-
рела статус автокефальной, что повысило ее авторитет. Также святой царь создал новые ос-
новы церковного устроя: увеличено число епархий, создан Синод, во главе поставлен архи-
епископ. Также продолжалось строительство храмов и соборов, которые обогащали культуру 
страны. Но полную независимость от Константинопольского престола Грузинская церковь 
получила в 10 веке, ГПЦ смогла отделиться от Константинопольского патриархата. Это по-
влияло на централизацию и объединение грузинского царства, более того грузинский язык 
стал использоваться вместо греческого в богослужении, начали появляться первые эпигра-
фические памятники на грузинском языке. В X веке пика могущества государство достигло 
при Давиде III, который проводил политику объединения Грузии. Но Грузия столкнулась с 
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другой проблемой – набеги Турков и Арабов, которые пытались навязать ислам. Так про-
должалось до начала правления Давида IV. 

Роль церкви при правлении царя Давида IV Строителя. Деятельность царя Давида IV 
«характеризовалась твердой целеустремленностью и неиссякаемой энергией. Давид IV был 
человек глубоко образованный, он проявлял большой интерес к наукам и поэзии, отличался 
религиозной терпимостью. Этот великий строитель феодальной Грузии был мудрым полити-
ком и обладал всеми качествами, необходимыми для управления государством» [2]. 

Уже в 16-летнем возрасте молодой царь был вынужден встать на престол. Положение в 
стране на тот момент было очень сложное, ведь большая часть территории страны была за-
воевана турками-сельджуками, которые грабили страну. Помимо этого, были сильные фео-
дальные междоусобицы, многие крупные феодалы выступили против царя, что сильно осла-
било центральную власть. Вся эта ситуация усугублялась большими землетрясениями, кото-
рые разрушали поселения и города на протяжении года.  

Давид IV сразу начал вести грамотную политику и смог вывести страну из кризисного 
положения благодаря реформам в разных сферах деятельности.  

Царь понимал, что религия тоже играет решающую роль во всем этом положении. 
Именно поэтому он начинает делать изменения в церкви, ведь в то время церковь терпит тя-
желые времена. «Святые церкви, Божьи дома были превращены в вертепы разбойников; не-
достойные, похожие не на пастырей, входящих через дверь, а на грабителей, проникающих 
через кровлю, захватили – скорее по своей родовитости, чем по своим достоинствам – боль-
шую часть епархий, поставив там подобных себе священников и хорепископов; те же, вместо 
того чтобы держаться Божьих законов, учили всех подвластных им беззаконию» [2]. Поэто-
му для решения всех проблем был созван Руис-Урбнисский собор, на котором были написа-
ны 19 правил, те исправления и искоренение перегибов общецерковных правил, которые бы-
ли на тот момент в церкви. Также царем были изгнаны все недостойные священнослужители, 
а церковь стала принадлежать царской власти.  

Мы можем увидеть, что Давид IV сделал много преобразований, которые положитель-
но повлияли на становление государства. Но одну из главных ролей во всем этом сыграла 
церковь, которая была опорой царя, ведь именно благодаря церкви, Давид смог добиться 
централизации государства, а также укрепление народа, что помогло с борьбой от захватчи-
ков и расширениями грузинских земель. Также развивалось и строительство церквей. Все это 
показывает ведущую роль православия в стране.  

Политику Давида IV продолжила царица Тамара, расширив границы государства, сде-
лав его более могущественным и распространив христианство по всей Грузии. Более того 
ГПЦ настолько сильной, что стала распространять свою религию на страны Северного Кав-
каза. Но из-за сильных противников, которые нападали на Грузию в XIV–XV вв. грузинское 
царство ослабло и распалось на 3 царства, что повлияло на духовную жизнь общества. 

Грузинский экзархат русской православной церкви. Следующий рассматриваемый 
период является вступление Грузии в состав Российской империи в начале XIX в. Объедине-
ние грузинской и православной церквей произошло 12 сентября 1801 г., что означало начало 
переустройства грузинской церкви, ведь на тот момент состояние ГПЦ и РПЦ отличалось. 
ГПЦ имела неограниченные права в решении церковно-хозяйственных вопросов и значи-
тельное влияние на решение государственных проблем. В то время как РПЦ являлась частью 
государства, управлялась подчинявшимся императору Святейшим Синодом и не имела пат-
риаршего возглавления. Управление ГПЦ оговаривалось еще в георгиевском трактате: 
«О управлении же Грузинския Церкви и отношении, каковое долженствует быть к Синоду 
Российскому, о том составится особливой артикул... Ея Императорское Величество соизво-
ляет, чтоб католикос, или начальствующий архиепископ их, состоял местом в числе россий-
ских архиереев в осьмой степени, именно после Тобольскаго, всемилостивейше жалуя ему 
навсегда титул Святейшего Синода члена» [3]. 
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Российская политика была направлена на упразднение церковной независимости Гру-
зии и полное подчинение Святейшему Синоду Русской Православной церкви. Вследствие 
церковь начали переустраивать. Генералом Тормасовым были предприняты меры по упразд-
нению автокефалии ГПЦ и объединению церквей, вместо 13 епархий были учреждены две: 
Мцхетско-Карталинская и Алавердско-Кахетинская. Объединение ГПЦ и РПЦ является 
неоднозначным. С одной стороны, это благоприятно повлияло на положение обеих сран, 
ведь Грузии была необходима помощь Российской империи для борьбы с неприятелем, а 
России в свою очередь расширение своих границ и открытие новых экономически выгодных 
путей. Но с другой стороны «Экзархиальный период характеризовался самыми грубыми 
нарушениями канонических правил, похищением церковного имущества Грузинской церкви, 
уничтожением древнейших памятников церковного искусства, русификации церквей, запре-
щением грузинского богослужения, запретом грузинского языка в духовных училищах, фи-
зическим насилием над иереями и иерархами вплоть до их убийства светскими властями» [4]. 

Грузинская церковь в XX веке. До 12 марта 1917 года Грузия являлась экзархатом 
Российской церкви, но после этой даты, а Мцхетском Соборе была провозглашена автокефа-
лия Грузинской Церкви. Но данное событие прекратило диалог между ГПЦ и РПЦ, потому 
что восстановление автокефалии имело самочинный характер. И только в 1943 году «молит-
венное и евхаристическое общение между обеими автокефальными Церквами-Сестрами, 
Русской и Грузинской» было признано восстановленным при патриархе Сергии и католикос-
патриархе Каллистрате [3]. В 1990 г. автокефалию Грузинской Церкви признал Вселенский 
(Константинопольский) Патриархат. 

Грузинская церковь в настоящие дни. В настоящее время христианство является 
неотъемлемой частью жизни грузин. В 2001 г. правительство страны подписало соглашение 
о предоставлении определенных преимуществ православной церкви по сравнению с другими 
конфессиями. Статья 9 Конституции Грузии гласит: «Государство признает исключительную 
роль грузинской православной церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает пол-
ную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государ-
ства» [5]. Также религия до сих пор является опорой государства и народа. Более того с 
2014 г. была создано Государственное агентство по религиозным вопросам, помогающее вы-
страивать диалог между государством и религиозными организациями. 

Заключение. Таким образом, в данной статье мы можем увидеть введение и развития 
православия в Грузии, а также большое влияние религии на становление государства и ста-
новлении национального самосознания. Сохранение веры для грузин всегда было наравне с 
сохранением нации и государства. Ради веры огромное количество людей приняло мучени-
ческую смерть. В 1226 г. жители Тбилиси, отказались выполнить приказ Хорезмшаха Джа-
лалетдина – пройти и осквернить иконы, положенные на мосту Метехи. Религия повлияла на 
становление многих факторов в стране, а также на становление стран вокруг Грузии. Можно 
с уверенностью сказать, что без данной религии Грузия была бы совершенно другой страной, 
ведь имела бы совершенно иной путь развития. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЮЛЬЕН БЕЙКЕР) 

 
Р.П. Чечель, Н.В. Петрунина 

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация. Статья содержит результаты речевого портретирования профессиональной языковой личности 
американской певицы Жюльен Бейкер на материале текстов интервью. Проведённый анализ позволил выделить 
основные черты рассматриваемой языковой личности на вербальном и мотивационно-прагматическом уровнях, 
а также на уровне профессионального сознания.  
Ключевые слова: профессиональная языковая личность; речевой портрет; уровень профессионального созна-
ния; вербальный уровень; мотивационно-прагматический уровень.  

 
SPEECH PORTRAIT OF A PROFESSIONAL LANGUAGE PERSONALITY  

IN THE CONTEXT OF JULIEN BAKER’S INTERVIEWS 
 

R.P. Chechel, N.V. Petrunina 
 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

Abstract. The paper presents the speech portrait of a professional language personality for American singer Julien 
Baker in the context of her interviews. The analysis allowed the authors to discern the chief characteristics of her lan-
guage personality at verbal and motivational / pragmatic levels, as well as at the level of professional consciousness.  
Key words: professional language personality; speech portrait; level of professional consciousness; verbal level; moti-
vational / pragmatic level.  

 
Феномен языковой личности является одним из центральных в современной лингви-

стике. В работах лингвистов наряду с термином «языковая личность» используется более уз-
кий термин «профессиональная языковая личность». 

В данной статье, описывая профессиональную языковую личность Жюльен Бейкер, мы 
будем использовать определение профессиональной языковой личности, предложенное 
Е.И. Головановой: «совокупность интеллектуальных, социально-культурных и морально-
волевых качеств человека, сформированных в особой профессионально-культурной среде и 
отраженных в свойствах его сознания, поведения и деятельности» [1]. Е.И. Голованова выде-
лила три уровня описания (портретирования) профессиональной языковой личности: 1) уро-
вень профессионального сознания; 2) вербальный уровень; 3) мотивационно-прагматический 
уровень. Характеризуя профессиональную языковую личность, мы будем опираться на дан-
ную классификацию.  

Для исследования мы выбрали профессиональную языковую личность музыканта. 
К характерным особенностям лингвокультурных типажей музыкантов относят эмоциональ-
ность, субъективность, образность, оценочность и повышенную метафоричность [2]. Боль-
шинство музыкантов являются публичными личностями, которые откровенно выражают 
свое мнение в средствах массовой коммуникации, в том числе им присуще высказываться о 
своих личных проблемах не только в музыкальных произведениях, но и в интервью.  
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Жюльен Бейкер (Julien Baker) играет на гитаре и поет в группе Boygenius, а также имеет 
в своей музыкальной карьере два сольных альбома. В своем творчестве Жюльен совмещает 
разные музыкальные жанры, такие как инди-рок, эмо и панк-рок. В 2015 г. New York Times 
включил альбом «Sprained Ankle» в список десяти лучших альбомов года, а уже в 2017 г. 
журнал Pitchfork включил ее сольный альбом Turn of the Lights в список лучших новых аль-
бомов. Языковая личность Жюльен Бейкер является интересным объектом для исследования, 
поскольку ее творчество и мировоззрение оказывают влияние на речь музыканта. В качестве 
материала исследования мы взяли десять текстовых и шесть устных интервью, взятых из се-
ти Интернет. В рассмотренных интервью встречаются размышления Жюльен Бейкер о при-
роде ее творчества, представляющие хаотичный процесс наслоения впечатлений и эмоций, 
ассоциаций из области кинематографа, литературы и религии. 

На уровне профессионального сознания мы выделяем две гипертемы в речи Жюль-
ен – «чувства» и «звук». Внутри гипертемы «звук» для нас представляет интерес тема «му-
зыкант». В речи Жюльен наиболее употребительными лексическими единицами, относящи-
мися к теме «музыкант», являются: musician, band, performance, performer:  

Because one of my favorite things when I get to do as a musician is step away from the mi-
crophone and listen to everyone sing together [3];  

Like, I could do that, I could play in a band, I could speak into a microphone and have people 
think the things I had to say were important [4];  

The most relaxing thing for me is when people are loud and engaging, because when it is re-
ally quiet, I can’t focus too much on the performance [5];  

Also, as a performer I have a desire to express the feelings that I have and I love sharing that 
with people [5].  

Внутри темы «чувства» для нас представляют интерес темы: «чувствительность», 
«уныние» и «боль». Тематическая группа «чувствительность» представлена в том числе лек-
сическими единицами sensitive и romantic: 

And the more I think about it, the more I realize that I've always been that sensitive to my ac-
tions and what's going to happen [4]; 

Why do we make romantic and sexual relationships with the ultimate icon of self-
actualization in our culture [6]. 

Тематическая группа «уныние» представлена лексемами depression и sadness:  
So it’s like, those experiences that changed me or shaped who I was that were, you know, in-

stances of trauma, or sadness, or suffering, or loss [6];  
For instance, I think that having struggled with mental illness, having struggled with depres-

sion and having a history of panic attacks for my whole life – those come a lot from my schema of 
reality [4]. 

Тематическая группа «боль» в речи музыканта представлена лексемами anxiety и heart-
ache:  

But my way of dealing with that anxiety is to be super chipper and outgoing person-to-person [5];  
There are songs about heartache, that are just about relationships [5].  
Выделив данные тематические группы слов, мы можем предположить, что для Жюльен 

является важным преодоление психологических проблем, таких как депрессия, тревога, па-
нические атаки. Психологические травмы из детства и юности наложили отпечаток на созна-
ние музыканта и сформировали неблагоприятную картину мира, в которой Жюльен борется 
со своими страхами и психическими расстройствами, выражая эту борьбу в творчестве и по-
могая людям с такими же сложностями преодолевать их. 

На вербальном уровне выделяются системы специальных наименований – терминов и 
профессионализмов. Жюльен в речи редко употребляет профессионализмы; в проанализиро-
ванных интервью мы нашли всего лишь несколько случаев их употребления: 

But yeah, bringing it back to music, those people gave me an opportunity to play and just jam [4]; 
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There was some stuff with the looping pedal, but also there were some songs, especially on 
the first record that are just electric guitar and no loops [5]. 

На данном уровне мы также выделили группы лексики, объединённые сферой деятель-
ности профессиональной языковой личности: названия музыкальных инструментов и их де-
талей, названия музыкальных жанров и стилей, музыковедческие термины:  

Not even just the fact that it’s less instrumentation, like just a piano, or just a guitar, but it’s 
scary to just scream in front of a bunch of strangers [3]; 

Of course, everybody that has grown up in the hardcore world, the punk scene or whatever, 
knows it's the gang vocals part where everybody piles on to the microphone and sings it all together [4]; 

Right, and with a hymn, you see Linda, the 45-year-old lady who may not have as many tools, 
emotionally, expressing her deep pain or deep suffering [3]. 

На мотивационно-прагматическом уровне мы также выделяем онимы, подразделен-
ные на следующие категории: имена и фамилии исполнителей, которые относятся к направ-
лению музыки, в котором играет Жюльен, а также исполнители, которые произвели на нее 
большое впечатление; названия музыкальных групп; названия музыкальных альбомов и 
композиций:  

I love Noname. I love SZA. I really like St. Vincent [5];  
My favorite band in the world is MeWithoutYou. They are a bizarre, folkey, hardcore band. It’s 

difficult because all the things I listen to, like Circa Survive, Mewithoutyou or Pedro the Lion [5];  
There are several songs on this record, like “Shadow Boxing”, “Claws in Your Back” and 

“Happy to Be Here” that are about not only my own mental health [5]. 
Кроме того, мы выделили лексические средства выражения эмотивности, к которым 

отнесли а) прямую номинацию c помощью глаголов: I love it when people sing! I wish people 
would sing all the time [3]; б) эмотивные междометия: Oh my gosh yes. I’ve seen almost all the 
sets. She’s amazing [7]; в) эмоционально-оценочные прилагательные: Then you can even take 
the dark, painful and difficult parts of yourself and use them to achieve positive things in your life 
[5]; г) метафоры: But also, that's making it sound like I'm always just mining experience to make 
art, but it's more like art is the wind through which I have experience [8]. Наконец, на синтакси-
ческом уровне мы обнаружили устойчивое использование параллельных конструкций с эле-
ментами повтора, что в лингвистической теории эмоций свидетельствует о ритмизации речи 
и считается синтаксическим эмотивом [9]: There's another proclivity of my mind for how I expe-
rience trauma, how I process stress, and how I perceive the world around me [4].  

Таким образом, с опорой на тексты интервью были выявлены следующие характери-
стики профессиональной языковой личности Жюльен Бейкер: широкое употребление выра-
зительных средств, прежде всего метафор и конструкций по типу существительное + эпитет; 
склонность к философским рассуждениям о своем творчестве; высокая эмоциональная со-
ставляющая, проявляющаяся в эмоциональной неустойчивости и выраженных эмоциях печа-
ли, которые определяют творчество музыканта. 
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КОНЦЕПТ AMIGO В ИСПАНКОМ ЯЗЫКЕ: КЛЮЧЕВАЯ ЛЕКСЕМА  
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Аннотация. В докладе дается характеристика семантики лексемы amigo, являющейся центральной лексемой 
одноименного концепта, обобщенная на основе данных толковых словарей испанского языка. Описываются 
ЛСВ лексемы для грамматических значений существительного и прилагательного. По данным толковых слова-
рей и корпуса современного испанского языка дается характеристика синтагматических связей лексемы, отра-
жающая наиболее актуальные аспекты ее речевого употребления. На основании проведенного описания выяв-
ляется набор когнитивных признаков концепта amigo, актуализируемых ключевой лексемой и ее синтагматикой. 
Ключевые слова: концепт; ключевая лексема; друг; amigo; испанский язык. 

 
THE CONCEPT AMIGO IN THE SPANISH LANGUAGE: SEMANTIC COMPOSITION 

OF THE KEY LEXEME AND ITS SYNTAGMATIC FEATURES 
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Abstract. The article focusses on the description of lexical semantics of the Spanish lexeme amigo, which embodies 
one of the central concepts of the Spanish culture – that of a friend (amigo). A generalized description of the meanings 
of amigo both as a noun and as an adjective serves is presented first, informed by the latest dictionary data. Further de-
scription of the typical phrases and syntactic positions that the lexeme enters, supplements the linguistic and cognitive 
description with a more contemporary interpretation of how amigo is used in speech. Both the semantic and syntactic 
descriptions form the basis for a cognitive interpretation of the lexeme amigo. 
Key words: concept; key lexeme; friend; amigo; Spanish language. 

 
Целью настоящего исследования является выявление семантики ключевой лексемы 

концепта amigo в испанском языке, а также описание ее синтагматических особенностей на 
основе анализа данных корпуса.  

Исследование проводится на пересечении лингвокультурологического и логико-
понятийного подходов, в которых концепт понимается как «входная точка» в систему ценно-
стей и оценок определенной лингвокультуры и одновременно как мыслительный конструкт, 
«максимально обобщенный… вербализуемый множеством языковых средств» [1]. При таком 
подходе метод исследования языковой концептуализации сближается с методами структурной 
лингвистики: выделения лексико-семантических полей и компонентного анализа. 

В испанском языке слово amigo функционирует в качестве существительного и прила-
гательного, что обусловлено широким использованием механизма субстантивации / адъекти-
вации в испанском языке. Для анализа использовались данные словарей Diccionario de la Real 



46 

Academia Española, 23ra ed. [2], Diccionario del Uso del Español María Moliner, 3ra ed. [3], 
Diccionario Clave SM [4]. При описании лексемы не учитывались значения из диалектов Ис-
пании и Латинской Америки, не указанные в толковых словарях. 

В качестве существительного слово amigo используется в следующих значениях. 
1. Тот, кто связан дружескими отношениями с кем-либо. 
2. Тот, кто имеет особый вкус к чему-либо.  
3. Для обращения к человеку, даже если он не известен говорящему или не связан с 

ним отношениями дружбы. Кроме того, с определенным артиклем может использоваться с 
оттенком иронии для наименования хорошо знакомого человека: Por ahí viene el amigo 
Gustavo. 

4. Для обращения в переписке, даже если не говорящий не связан с человеком отноше-
ниями дружбы. 

5. Сторонник, последователь, участник. 
6. Любовник или любовница. 
Словарь María Moliner [3] уточняет дружеские отношения как те, которые характери-

зуются нежностью и взаимным доверием; словарь Clave SM [4] разводит эти два описания: 
de amistad o de afecto y confianza (тем не менее, такое указание можно истолковать как вклю-
чающую дизъюнкцию).  

Значение 5 уточняется указанием на нерегулярный характер отношений [3], а также 
разговорный характер данного употребления [4]. 

Среди редко используемых значений (помечены как таковые в словарях) встречаются 
‘учительница в школе для девочек’; ‘палка на ленте для спуска в шахту’. 

В качестве прилагательного слово имеет сходные значения, многие из которых дубли-
руют значения существительного. Некоторые словари ([2], [3]) отдают первенство граммати-
ческой характеристике прилагательного и отмечают формообразовательный ряд (две формы 
превосходной степени) прилагательного: sup. irreg. amicísimo; reg. amiguísimo. 

1. Связанный дружескими отношениями с кем-либо (совпадает с первым значением 
существительного – самое частотное значение). 

2. Дружеский, связанный с дружбой (эквивалент amistoso). 
3. Любитель чего-либо: Es más amigo de divertirse que de estudiar. Согласно словарям [3] 

и [4], в этом значении функционирует только как прилагательное; таким образом, значение 
‘сторонник’ (6 значение существительного) является производным от него за счет уточнения 
и сужения диапазона объектов симпатии. 

4. Свойственный другу в значениях 1, 6, а также 2, букв. ‘большой друг чего-либо’: Es 
muy amigo de trasnochar. 

5. Благосклонный, добродушный, мягкий (о вещи). Данное значение отмечено как поэ-
тическое: El cielo dio su amiga sombra al peregrino; Los árboles amigos. 

Для обеих частей речи можно предположить радиально-цепочечный тип полисемии: 1-
2-6, 1-3-4, 1-5 для существительного; 1-3-5, 1-3-4, 1-2 для прилагательного. 

Анализ наиболее часто встречающихся лексико-грамматических позиций лексемы 
amigo по данным Corpus del español [5] позволяет дать следующую характеристику ключевой 
лексемы концепта. Лексема amigo выступает в качестве именной части составного сказуемо-
го с глаголом ser, а также в качестве дополнения при таких глаголах, как querer, estimar, 
apreciar, что указывает на подчеркнуто близкий и эмоциональный характер отношений, за-
крепленный в первую очередь в этикетных формулах querido, apreciado, estimado amigo. Гла-
голы tener, hacerse, volverse указывают на фазы отношений: иметь друга и становиться дру-
гом. Обращает на себя внимание частотное употребление глаголов вербальной и невербаль-
ной коммуникации по отношению к другу (чаще косвенное дополнение): escribir, dirigir(se), 
decir, hablar, abrazar, llamar, despedirse. 

В атрибутивной функции по отношению к лексеме amigo чаще всего выступают при-
тяжательные прилагательные в слабой и сильной форме (mi/mío, su/suyo и т.д.). Также ис-
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пользуются оценочные положительные прилагательные и усилительные наречия (если amigo 
употребляется как прилагательное): buen, mejor, muy, gran, íntimo, único, fiel, leal, antiguo, algún, 
nuevo. Большинство из которых употребляется в препозиции к исследуемой лексеме. Они ука-
зывают на характер и степень близости дружбы и представляют собой указание на подлинный 
характер отношений. Сочетание pobre amigo выражает эмоциональное отношение к лицу, ко-
торое может не являться близким другом, но вызывает симпатию, жалость. 

В постпозиции характерны указания на конкретное лицо, являющееся другом: amigo don 
Federico, amigo Jaime; amigo particular, personal. Атрибутивное сочетание amigo de принимает 
в качестве зависимого слова лицо или коллектив, с которым установлены отношения дружбы 
(amigo de familia, amigo de mis amigos), предмет интереса (de justicia, de pobres, de caza), период 
времени (amigo de infancia, de juventud) или указание на близость отношений (de confianza). 
Атрибутивное предложное сочетание de(l) amigo по данным корпуса не является частотным 
для испанского языка, ср. рус. дружеский совет, жест, шарж и т.п. 

Употребление множественного числа amigos в целом мало отличается от такового для 
формы единственного числа (с учетом грамматических особенностей), однако закономерно 
становится более характерным употребление неточных квантификаторов: algunos, unos, mu-
chos, varios; наиболее частотные числительные ограничиваются dos, tres, cuatro, что говорит 
о неисключительном характере дружеских отношений. 

Устойчивые выражения, отмеченные в толковых словарях, построены на разных значе-
ниях лексемы amigo, как первичном, так и производном, в том числе метафорическом. Уста-
ревшие выражения amigo de pelillo, amigo de taza de vino ‘ненастоящий друг, пользующийся 
другим человеком’, amigo del asa ‘близкий, закадычный друг’, amigo hasta las aras ‘друг, не 
поступающийся принципами и совестью ради дружбы’ характеризуют различные стороны 
дружеских отношений, которые, не всегда будучи положительными, в целом служат для 
подтверждения идеального образа верного и честного друга. Ироническое выражение amigo 
de lo ajeno ‘любитель чужого’ построено на производном значении лексемы (‘сторонник, 
любитель’), а такие термины, как falso amigo ‘ложный друг переводчика’, fuego amigo ‘огонь 
по своим’, números amigos ‘дружественные числа’ являются метафорическими и метоними-
ческими расширениями концепта.  

Словари отмечают частотное в разговорной речи выражение (y) tan amigos (como an-
tes/como siempre), использующееся, чтобы продемонстрировать собеседнику желание разре-
шить спор мирным путем и остаться друзьями: dejamos así las cosas, y tan amigos. В зависи-
мой позиции слово представлено в выражениях cara de pocos amigos ‘недружелюбное выра-
жение лица’, pie de amigo ‘поддержка’, para los amigos ‘для своих’, amigo personal ‘букв. 
личный друг’ ([4] осуждает использование этого распространенного сочетания как избыточ-
ное). Данные выражения также актуализируют ядерные смыслы концепта amigo: эмоцио-
нальную расположенность и доверие. 

На основе проведенного анализа семантики ключевой лексемы концепта amigo и ее 
синтагматики можно выделить следующие когнитивные признаки: 

1) близость дружеских отношений, их положительный характер и одновременная диф-
ференциация степени близости (ср. amigo как обращение к малознакомому человеку); 

2) неисключительный характер дружеских отношений: друзей может быть 2, 3 и более; 
3) регулярное метафорическое расширение семантики: направленность дружественно-

сти на неодушевленные предметы; 
4) направленность на общение: друг в испанской лингвокультуре часто становится ад-

ресатом сообщения. 
Данные признаки не являются исчерпывающими и могут и должны быть дополнены с 

помощью анализа деривационных и парадигматических отношений лексемы amigo, а также 
содержащих ее прецедентных текстов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-00096. 
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Аннотация. В условиях бурно развивающегося научно-технического прогресса и улучшения сотрудничества 
России и Китая в области нефтегазовой промышленности исследование процессов терминообразования стано-
вится все более актуальным. В статье рассматриваются способы заимствования терминов, их переоформление в 
связи с внутренними законами китайского языка. 
Ключевые слова: заимствование; терминология; термины; словообразование. 

 
FEATURES OF BORROWONG IN THE TERMS SYSTEM  

OF THE OIL AND GAS INDUSTURY IN CHINESE 
 

A.N. Vostrikova 
 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

Abstract. In the context of rapidly developing scientific and technological progress and Russia and China oil and gas 
industry cooperation improving, the study of term formation processes is becoming increasingly important. The article 
is considering terms borrowing processes, its remodeling in connection with the internal arrangement of the Chinese 
language. 
Keywords: borrowing; terminology; terms; word-formation. 
 

В развитии науки и техники важную роль играет обмен знаниями между государствами. 
В 1996 г. госкомитетом КНР по экономике и торговле была развернута программа техноло-
гических инноваций. Китай начал последовательно проводить политику открытости. Для 
дальнейшего технического развития Китаю был необходим иностранный опыт, поэтому 
ограничение на выезд за границу с целью получения образования был снят, поощрялось по-
лучение образования в иностранных университетах.  

Такие процессы неизменно влияют на изменение лексического состава языка. Специ-
альная лексика составляет 90% новых слов, появляющихся в современных словарях [1]. Тер-
минология является неотъемлемой ее частью. Основными способами терминообразования 
являются словосложение, аффиксация, аббревиация и иностранные заимствования. Рассмот-
рим подробнее способы заимствований. 

А.Л. Семенас выделяет пять способов иностранного заимствования лексики:  
1. Фонетический способ. При этом заимствуются внешняя, звуковая оболочка ино-

язычного слова.  
В процессе ассимиляции необходимо учитывать специфику фонетической системы ки-

тайского языка: 
– ограниченность количества слогов в словах. Ян Сипэн насчитывает около 430 слогов 

без учета тонов и не более 1 370 с учетом четырех тонов [2]. В английском и русском языках 
количество слогов значительно выше; 

– в фонетической системе китайского языка используются тоны, в системах английско-
го и русского – ударения. Некоторые иероглифы в китайском транскрибируются одинаково, 
но произносятся с разными тонами. В таких случаях особое внимание уделяется значению 
иероглифа.  
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Эти различия в фонетических системах объясняют необходимость в фонологической 
адаптации, которая дает возможность заимствованным терминам вписаться в китайскую зву-
ковую систему.  

2. Гибридный способ семантически-фонетического характера: китайская морфема + 
фонетическое заимствование.  

3. Гибридный способ фонетически-семантического характера: фонетическое заимство-
вание + китайская морфема.  

4. Способ, при котором фонетическое заимствование соединяется с родовым словом.  
5. Семантический способ, или калькирование. 
Стремление ученых к объединению усилий в решении актуальных вопросов сопровож-

дается взаимопроникновением научно-технической лексики. Китайский язык в этом плане 
отличается быстрым впитыванимем знаний и терминологии из европейских языков. Сегодня 
все более актуальным становится изучение китайской терминологии в области нефти и газа, 
обусловленное заинтересованностью Китая в экспорте российской нефти и возможности Ки-
тая инвестировать в российскую нефтяную промышленность. В процессе изучения нефтега-
зовой терминологии сайта китайской интегрированной энергетической и химической компа-
нии «Sinopec» [3] было выделено несколько примеров, соответствующих приведенным выше 
способам словообразования. 

Рассмотрим термин «瓦斯» wǎsī – газ, пришедший в китайский из французского «gaz». 
Он соответствует фонетическому способу словообразования. В данном примере каждый из 
иероглифов не несет принципиального смысла, поскольку главная их задача – передача зву-
чания, близкого к звучанию исходного слова. Хотя китайский иероглиф включает в себя и 
значение, и звук, в этом способе заимствования иероглифы десемантизируются: «瓦» – чере-
пица, глиняные (гончарные) изделия, керамика; «斯» – этот, это, то, тогда. 

В слове «изомер» – «异构体» yìgòutǐ – «异» является фонетическим заимствованием 
приставки «изо-», однако иероглифы 构体 не являются заимствованием: «构» – «постройка, 
строение», «体» – “тело”. Все иероглифы вместе выражают химические соединения с раз-
личным строением атомов в пространстве. По классификации Семенас этот термин образо-
ван гибридным способом фонетически-семантического характера. 

Больше всего выявленных терминов относятся к семантическому способу. Разберем 
следующие: 

– «燃料» – «горючее». Представляет собой перевод на китайский язык семантического 
содержания иноязычного термина. Здесь «燃» – «жечь; зажигать; воспламенять», «料» – «ма-
териал, сырьё»; 

– 碳氢化合物 – углеводородное соединение, где 碳 – углерод, 氢 – водород, 化 – полу-
суффикс, 合物 – соединение. Этот термин является примером полного заимствования. 

Из данной классификации можно заметить, что при заимствовании терминов в основ-
ном используется семантический способ. При этом некоторые термины сочетают в себе и 
семантические, и фонетические признаки. 
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Аннотация. В статье представлены характеристики наиболее частотных омографов русского языка. С учетом 
морфологического и семантического содержания определяется количество различных видов омографии. Дан-
ная работа нацелена на помощь в решении прикладных задач. В частности, результаты исследования будут 
учтены при разработке программы, призванной обеспечить корректное прочтение омографов в синтезаторе 
речи. 
Ключевые слова: омографы; снятие омографии; частотность; акцентуированный словарь; синтез речи. 
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Abstract. The article presents characteristics of the most frequent Russian homographs. The number of various types of 
homograph is defined according to morphological and semantic component. The paper focuses on assistance in solving 
applied problems. In particular, the research results will inform the development of the program that will provide the 
correct pronunciation of homographs in speech synthesizer. 
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В настоящее время автоматический синтез и распознавание речи – это наиболее актив-

но развивающиеся направления компьютерной лингвистики. Снятие омографии является од-
ной из важнейших задач, которую необходимо решить для качественного преобразования 
орфографического текста в звучащую речь. Система синтеза речи применима в самых раз-
личных областях: телекоммуникации, мобильные устройства, промышленные и бытовые 
электронные устройства, образовательные системы, автомобильная индустрия, Internet-
сервисы, аэрокосмическая промышленность, системы ограничения доступа, военно-
промышленный комплекс, информационные службы. Благодаря речевому синтезатору мы 
можем прослушать правильное произношение иностранных слов в электронном словаре, 
насладиться прочтением литературного произведения в аудиокниге. Автоматическая речь 
используется и в звуковом оповещении: объявление станций и остановок, реклама в магазине, 
передача информации об отправлении поезда, самолета и др. Можно сказать, что данная тех-
нология стала частью нашей повседневной жизни и ее усовершенствование является крайне 
необходимым [1]. Первым шагом на пути к решению этой задачи станет анализ наиболее ча-
стотных омографов. 

 
Материал исследования 

Источником материала исследования является «Частотный словарь словоформ русско-
го языка» [2], созданный на основе Акцентно размеченного корпуса русского литератур-
ного языка (КРЛЯ). Объем корпуса составляет 1 млн словоупотреблений. А.В. Венцов [3] 
считает, что несмотря на небольшой объем, 1-миллионный вручную размеченный корпус 
представляет большую ценность, чем 100-миллионный корпус, размеченный автоматически. 
Это обусловлено тем, что при автоматической разметке неизбежно возникает большое коли-
чество ошибок, искажающих представление о языке. В корпус включены четыре подкорпуса: 
художественная литература (30%), публицистика (30%), научно-популярная литература 
(20%), а также драмы как некоторое приближение к зафиксированной на письме устной речи 
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(20%). Все тексты относятся к периоду с 1950-х гг. до настоящего времени. Составители 
данного корпуса отмечают, что явлению омографии ранее не уделялось должного внимания. 
Однако c появлением больших объемов акцентно размеченных текстов стало очевидно, что 
омография в русском языке носит совсем не периферийный характер и насчитывает тысячи 
языковых единиц [3]. 

Частотный словарь содержит 133 267 акцентуированных словоформ, включая имена 
собственные и «составные слова» (например, в_связи+_с, каза+лось_бы). Анализ, предлага-
емый в данной статье, был проведен на основе более краткой версия словаря. Она не вклю-
чает имена собственные и насчитывает 58749 словоформ. Программа Homograph версии 1.0, 
находящаяся в открытом доступе на форуме о преобразовании текста в речь [4], позволила 
извлечь из словаря список омографов. Далее с помощью функции СЧЕТЕСЛИ() в MS Excel 
результат был соотнесен с исходным списком слов акцентуированного словаря, что позволи-
ло получить список омографов и соответствующие им данные о частотности. Общую ча-
стотность характеризует число употреблений на миллион слов – ipm (instance per million 
words). Таким образом, список из 58 749 словоформ сократился до 2 638 единиц. Далее на 
этом материале была составлена таблица из 100 омографов, в которых оба противопоставля-
емых слова присутствуют в акцентуированном словаре (исключены омографы с редкой       
2-й формой: хватИт, частИ, деньгИ и др.). 

 

Классификация омографов 
Классификации М.Г. Петренко [5] и Ю.Н.  Гребеневой [6] позволили разграничить от-

дельные виды омографии. М.Г. Петренко предлагает различать лексические (пАрить – па-
рИть, харАктерный – характЕрный), лексико-грамматические (бЕлка – белкА, бУри – бу-
рИ), полиграфические (все – всё, смел – смёл), парадигматические (гОрода – городА,     
сИнее – синЕе) и стилистические (кОмпас – компАс, рЕчушка – речУшка) виды омографов. 
Ю.Н. Гребенева в свою очередь выделяет четыре группы омографов: I группа – слова одной 
части речи (хлОпок – хлопОк), II группа – слова разных частей речи (сЕло – селО), III груп-
па – разные формы одного слова (вЕтра – ветрА) и IV группа – ситуативные омографы, 
имя собственное и слово, также пишущееся с большой буквы, но не являющееся именем 
собственным (ПАша – ПашА). Отметим, что Ё-омографы не учитываются в работе 
Ю.Н. Гребеневой и, соответственно, будут отнесены только к одной группе. 

 

Результаты исследования 
Наиболее многочисленной оказалась III группа парадигматических омографов, со-

ставив практически половину выборки. Наиболее частотными формами в этой группе явля-
ются существительные в единственном числе родительном падеже (тЕла, хлЕба, лЕса). 
Им противопоставляются существительные во множественном числе именительном падеже 
(телА, хлебА, лесА). Однако при снятии омографии будет недостаточно лишь указать число, 
падеж слова и соответствующее этим морфологическим признакам ударение на первый или 
второй слог. Выделяются 5 причин:  

1. Ударение в единственном числе родительном падеже не всегда падает на первый 
слог, так же, как и во множественном числе именительном падеже оно не всегда падает на 
второй слог. Речь идет о парадигматических омографах женского рода: вОйны – войнЫ,      
вОды – водЫ, рУки – рукИ, нОги – ногИ, двЕри – дверИ, гУбы - губЫ. 

2. В существительных среднего рода на первый взгляд ударение подчиняется основному 
правилу (ед. ч. – ударение на первый слог, мн.ч. – ударение на второй слог). Но в ходе иссле-
дования было отмечено, что и во множественном числе ударение может падать на первый 
слог. Например, в таких предложениях, как берешь два дЕла или там лежит два тЕла. 

3. Существует 2 способа интерпретации ряда омографов. Например, слова дАли – далИ 
могут считаться парадигматическими омографами, если оба слова образованы от существи-
тельного (даль), или лексико-грамматическими омографами, если одной из первоначальных 
форм является глагол (дать – даль). 
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4. Ряд омографов состоит из более чем двух слогов (бЕрега – берегА, стОроны – сто-
ронЫ, дирЕктора – директорА). 

5. Форма родительного падежа некоторых слов может совпадать с формой предложно-
го падежа (у дверИ / на дверИ; у грудИ / на грудИ).  

Отсюда следует, что группа парадигматических омографов содержит не мало исключе-
ний, затрудняющих процесс разрешения омографии. Затруднения также могут возникнуть в 
связи с тем, что для разрешения парадигматических омографов не подходят ни статистиче-
ские, ни контекстные методы. В первом случае это обусловлено тем, что оба слова имеют 
высокую частотность употребления, а во втором случае необходим ключевой контекст, раз-
граничивающий противопоставляемые слова, который не обнаруживается в русском языке. 
Подмогой могут стать морфологические признаки окружающих слов. Например, можно 
учесть форму прилагательного в омографах красивые местА – красивого мЕста). Также 
можно обратить внимание на предлоги (в гУбы – у губЫ) и устойчивые выражения (в связИ 
с этим – будем на свЯзи). Возможно, омографы этой группы следует разрешать отдельно по 
подгруппам, выделенным по количеству слогов, месту ударения, числу, роду и падежу. 

Второй по частотности стали I, II группы лексико-грамматических омографов. Сю-
да вошли слова как разных частей речи (потОм – пОтом, кОму – комУ), так и одной части 
речи (стОит – стоИт, писАл – пИсал). Большое число частеречных комбинаций составили 
пары «глагол – существительное»: дЕла – делА, дАли – далИ, берегУ – бЕрегу, жилА – жИла. 
Почти все противопоставляемые слова этой группы имеют низкую частотность употребле-
ния: берЁг – 4, сорОка – 8, пОра – 1 и пр. Исключением стал омограф стОит с частотностью 
134. При снятии омографии данную пару также стоит рассматривать одной из первых, так 
как в текущую выборку вошли 2 формы слов с высокой частотностью: стоИт (196) – стОит 
(134), стоЯт (77) – стОят (12).  

Во II группе лексических омографов выделяются 2 парадигмы высокочастотных слов: 
сАмого – самогО, сАмой – самОй, сАмом – самОм, самОй – сАмой, самомУ – сАмому; боль-
шАя – бОльшая, большИх – бОльших, большИе – бОльшие, большУю – бОльшую, большИм – 
бОльшим. В группе полиграфических омографов необходимо акцентировать внимание на 
трех высокочастотных парах омографов: всё (3418) – все (1827), чем (707) – чём (352), всем 
(352) – всём (143). I группу стилистических омографов составили 3 пары омографов с низ-
кой частотностью противопоставляемого слова: мАло (205) – малО (2), стОрону (188) – сто-
ронУ (1), должнО (146) – дОлжно (4). 

Таким образом, полученные данные позволили сфокусировать внимание на проблем-
ных случаях, а также определить направление работы над созданием программы, обеспечи-
вающей автоматическое снятии омографии. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности иноязычных заимствований медицинской термино-
логии китайского языка. Рассмотрены и проанализированы виды иноязычных заимствований. Делается общий 
вывод о наиболее популярном в китайском языке типе заимствования.  
Ключевые слова: китайский язык; заимствование; фонетические заимствования; семантические заимствования; 
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Abstract. This article discusses the features of foreign borrowings of the medical terminology of the Chinese language. 
The types of foreign borrowings are considered and analyzed. A general conclusion is drawn about the most popular 
type of borrowing in the Chinese language. 
Key words: Chinese; borrowing; phonetic borrowing; semantic borrowing; tracing paper; influence. 

 
Отношения Китая с Россией и другими странами развиваются невероятно быстро, об-

мен технологиями и знаниями затрагивает главные области нашей жизни, и область медици-
ны не исключение. Возникновение тесных связей, способствует появлению иноязычных за-
имствований по причине необходимости описания новых процессов, техник и увеличением 
терминов. Терминология – одна из важнейших проблем современной лингвистики, так как 
встречается в различных областях человеческой деятельности. В данной статье исследуется 
терминология в области медицины, поскольку она относится к числу наименее изученных 
проблем китаеведения. 

Терминологическая лексика китайского языка называется 术语, к ней относятся слова, 
обозначающие объекты, явления, процессы, принадлежащие к той или иной сфере научного 
знания, отрасли науки или техники, а также культуры. Создание новой терминологии в лю-
бом языке, тесно связано с заимствованием иноязычной лексики, и китайский не исключение. 
В.И. Горелов писал, что формирование китайской терминологии и заимствование иноязыч-
ной лексики – это взаимосвязанные процессы [1]. Основным способом обогащения лексики 
китайского языка на всем протяжении его развития было образование новых слов на базе 
существующего в нем строительного материала, тем не менее, есть еще один источник по-

полнения словарного состава языка – иностранные заимствования по-китайски 外来词 [2]. 
Преимущественно, термины китайского языка являются собственно китайскими слова-

ми [3], но наряду с этим существуют термины иноязычного заимствования. Среди них боль-
шинство слов и номинативных словосочетаний приходится на долю смысловых заимствова-
ний, а вес фонетических заимствований в терминологии менее существенный. В целом ки-
тайская терминология характеризуется теми же чертами, что и терминология любого языка. 
Однако не стоит забывать, о том, что между терминологией и общеупотребительной лекси-
кой существует тесная связь, ведь термины состоят из звуков данного языка и подчиняются 
его грамматическим законам. Откуда бы термины ни черпались, и какими бы особенностями 
фонетическими или грамматическими ни отличались, они включаются в словарный состав 
данного языка и подчиняются его фонетическому и грамматическому строю [4]. Между тер-
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минами и обычной лексикой происходит постоянный обмен: слова общего языка, утрачивая 
некоторые свои свойства, становятся терминами, и наоборот, термины входят в общий язык. 

Современная китайская терминология во многом является заимствованной. Но, тем не 
менее, значительное количество терминов в языке представляют собой собственно китайские 
слова или комбинации собственно китайских слов и морфем. На протяжении веков и даже 
тысячелетий роль разных языков в пополнении лексики китайского языка менялась, что свя-
зано с различными экстралингвистическими факторами [5]. 

Процесс заимствования не является отрицательным фактом, наоборот, он обогащает 
язык, делая его более емким, выразительным [6-8]. Если иностранные лексические единицы 
имеют в своем составе звуки, не характерны для китайской фонетической системы, то входя в 
китайский язык, они подвергаются переоформлению в соответствии с внутренними законами 
его развития и изменяют звуковой состав в соответствии с его фонетической системой [1]. 

Существует пять типов иностранного заимствования: фонетические заимствования, се-
мантические заимствования, семантически-фонетические заимствования, фонетически-
семантические заимствования, фонетические заимствования с родовым словом. 

Первый способ – фонетические заимствования. При фонетическом заимствовании 
воспроизводится внешняя форма, звуковая оболочка иностранного слова. Каждый слог, обо-
значенный на письме иероглифом, имеет значение, и зачастую при чтении фонетических за-
имствований возникают ненужные семантические ассоциации, которые препятствуют пра-
вильному уяснению их значений [7]. В большинстве случаев китайский язык предпочитает 

фонетические способы заимствования всем другим [8]. Например, 奴佛卡因 новокаин, 

夫南西林 фурацилин, 阿司匹林 аспирин и другие. 
В некоторых случаях удается добиться только приблизительного фонетического соот-

ветствия, пример перевода лекарственного препарата «героин». В связи с отсутствием в ки-

тайской фонетической системе слогов «ге» и «ро» пришлось заменить их на «hai» 海 «luo» 

洛 в результате чего образовалось фонетическое заимствование 海洛因, которое только отда-

ленно напоминает звучание заимствованного слова. Некоторые слоги при заимствовании ис-
чезают совсем, так было с названием антибиотика «оритаванцин», который состоит из пяти 

слогов, но при заимствовании слог «ta» исчез совсем, получилось 奥利万星 [aoliwanxing]. 
Многие термины, заимствованные фонетическим способом, обладают вариантом семантиче-

ского заимствования: 盘尼西林 [pánníxīlín] и青霉素 [qīngméisù] «пеницилин».  
Второй способ – семантический, заимствования такого типа появляются в результате 

перевода на китайский язык иноязычной лексики. Семантические заимствования в отличие 
от заимствований фонетических создаются из китайских лексических элементов и в силу 
этого по своей звуковой и графической форме ничем не отличаются от исконно китайской 
лексики [9]. В основном, большая часть современной китайской терминологии – это разно-
видные кальки. Способ калькирования можно разделить на два типа: к первому типу отно-
сятся структурные кальки, в таких словах заимствуется семантико-морфологическая струк-
тура, то есть, копируется словообразовательная модель лексической единицы. Например, 

单宁酸 таниновая кислота→ 单宁 танин + 酸 кислота; 阿兹海默病 болезнь Альцгеймера→ 

阿兹海默 альцгеймер + 病 болезнь; 两性现象 – двуполое явление→ 两性 – двупольный + 

现象 – явление.  

Ко второму типу относятся кальки этимологические, они раскрывают смысловое со-
держание иностранного слова, посредством объяснительного перевода. Возникающее при 
этом этимологическое значение иногда отражает, а иногда не отражает смысловую структу-
ру иноязычного слова. Таким образом, этимологические калькирования точно воспроизво-
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дятся средствами принимающего языка, при этом сохраняя морфологическую структуру. 

Например, 突变 – мутация→ 突 – внезапный + 变 – изменение;  
Третий и четвёртый способы – гибридные, семантически-фонетического характера 

(китайская морфема + фонетическое заимствование), и фонетически-семантического харак-
тера (фонетическое заимствование + китайская морфема). Заимствования гибридного типа 
содержат элементы двух языков. В этих образованиях один из компонентов представляет со-
бой семантически значимый лексический элемент, тогда как другой в большей или меньшей 
степени передает звучание заимствованного слова. Особенность полусемантических и полу-
фонетических заимствований заключается в том, что часть термина переводится на китай-
ский язык при помощи имеющихся в нем лексем, а другая часть термина передает звучание, 
схожее со звучанием в языке оригинала. Например, если в исходном языке термин состоит из 
аббревиатуры и самого слова, то при заимствовании использование аббревиатуры остается и 
переводится только слово. Пример гибридного способа, семантически-фонетического харак-

тера: 磺胺密啶 аниламид→ 磺胺 сульфат аниламида + слог «mi» и «ding» 密啶. Например: 

爱克斯光 х-лучи→ слоги «ai» «ke» «si» 爱克斯+ свет, излучение 光; 埃可病毒 ECHO-

вирусы→ слоги «ai» и «ke» + 病毒 вирус; 尼他病毒 нитавирус→ 尼他 слоги «ni» «ta» + 病毒 

вирус; 卡波卡因 карбокаин → 卡波 слоги «ka» и «bo» +卡因 дикаин. 
Стоит отметить, что количество терминов, образованных четвёртым гибридным спосо-

бом фонетически-семантического характера намного больше, чем образованных третьим 
способом, семантически-фонетического характера.  

Пятый способ, при котором фонетическое заимствование соединяется с родовым сло-
вом, последнее выступает как классифицирующий компонент. Стоит обратить внимание на 
схожесть этого способа с предыдущими, в которых к фонетическому заимствованию добав-
ляется китайская морфема. Спецификой этого способа заимствования медицинских терми-
нов в китайском языке является стремление сделать их более понятными, ясными и ввести 

их в определенные семантические классы слов. Например: 淋巴液 лимфа→ 淋巴 лимфа + 液 
жидкость. 

Таким образом, было проанализировано 110 терминологических единиц. Анализ заим-
ствований медицинской терминологии китайского языка выявил что, наиболее популярен в 
китайском языке семантический тип заимствования, благодаря звуковой и графической фор-
мой слова, ничем не отличающейся от китайской. Из 110 терминов семантическим типом 
было образовано 51, что составляет 46% от общего числа рассмотренных терминов. Фонети-
ческие заимствования не менее популярны, из-за большой части наименования лекарствен-
ных средств, которые заимствуются по этому способу. Так, указанным способом было обра-
зованно 33 единицы, это 30%. Ещё одной особенностью являются такие явления, как асси-
миляция и образование новых словоформ, вследствие интеграции в китайский язык ранее 
чуждых ему слов. Было отмечено 16 терминов, которые составляют примерно 14,5% от об-
щего числа. Так же, было выявлено, что чаще всего заимствованные медицинские термины 
являются существительными, это объясняется тем, что существительные отражают предме-
ты и объекты действительности. Из 110 терминологических единиц 106 являются существи-
тельными. Ещё одной особенностью заимствований медицинской терминологии китайского 
языка является многосложность, исследование показало, что из 110 терминов 27 являются 
четырёхсложными, что равно примерно ¼ от всех слов.  
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Аннотация. В данной статье исследуются идиоматические выражения португальского языка. Настоящая стать-
ся анализирует историю возникновения португальских идиом, а также важность идиоматических выражений в 
изучении португальского языка как иностранного. 
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Abstract. This article examines the idiomatic expressions of the Portuguese language. This article analyzes the history 
of the development of Portuguese idioms, as well as the importance of idiomatic expressions in the study of the Portu-
guese language. 
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Введение. В связи с расширением торгово-экономических отношений со странами, го-
ворящими на португальском языке, несомненно, возрастает необходимость в изучении дан-
ного языка и в подготовке квалифицированных переводчиков, которые являются посредни-
ками в межязыковой коммуникации.  

Так как при изучении языка большее внимание уделяется рассмотрению его основ (фо-
нетике и грамматике), более существенной становится необходимость затрагивать и такие 
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его аспекты, которые развивают профессиональные компетенции переводчика, придают его 
речи более натуральный оттенок. Одним из таких аспектов являются идиомы. Идиомы вы-
ступают не только в устном, но и письменном общении, как формальном, так и неформаль-
ном, поэтому умение использовать и распознавать идиоматические выражения являются 
важной компетенцией переводчика. 

Идиоматические выражения в португальском языке. В условиях современной гло-
бализации человек так или иначе вынужден сталкиваться с иностранными языками, из чего 
следует необходимость в их изучении с целью общения с носителями языка, путешествия в 
разные точки мира и даже работы за рубежом. Для того чтобы идти в ногу с современным, 
постоянно развивающимся и активно глобализирующимся миром, человеку необходимо 
принимать участие в «межкультурном диалоге». 

В данной статье речь идет о португальском языке. Развитие взаимоотношений Рос-
сии со странами лузофонами (говорящими на португальском языке), такими как Ангола, 
Бразилия и Португалия, повышает его популярность в нашей стране. В связи с этим воз-
растает необходимость в переводчиках, владеющих португальским языком. Несомненно, 
растет интерес и среди людей, интересующихся культурой и историей португалоговоря-
щих стран. 

Португальский язык является государственным языком Португалии, а также Бразилии, 
Анголы, Кабо-Верде, Мозамбика, Макао, Гвинеи-Бисау, Восточного Тимора, Сан-Томе и 
Принсипи, общая численность населения которых более 230 млн человек. Португальский 
язык происходит от галисийско-португальского языка. Это второй по числу носителей ро-
манский язык после испанского и один из самых распространенных языков мира. Носители 
этого языка называются лузофонами, lusófono [1].  

С распространением португальского языка в России возникает необходимость в рас-
смотрении таких инструментов переводчика, которые придавали бы его речи выразитель-
ность, более натуральный оттенок. Одним из таких инструментов и являются идиомы. Иди-
оматические выражения дают студенту более полное представление о языке, позволяют бо-
лее глубоко изучить его. А умение находить, понимать и правильно использовать идиомы 
является показателем уровня владения языком. 

Понятие идиоматическое выражение. Идиома или идиоматическое выражение – лек-
сическая, морфологическая или синтаксическая единица языка, имеющая фразеологическую 
природу и характеризующаяся функциональной устойчивостью (целостностью номинатив-
ной функцией и семантической неразложимостью, возникающей вследствие переосмысления 
лексико-грамматического состава). То есть, идиома – это выражение или фраза, все слова 
которого употребленные вместе имеют определенное значение [2]. 

Лингвисты особенно выделяют кумулятивную способность идиом. Сформировавшись 
под влиянием определенных, национально-культурных особенностей языка, идиомы накап-
ливают больше исторических и культурных реалий чем другие языковые единицы. Идиомы, 
несомненно, являются важным и богатым ресурсом при изучении языка. В них отражена 
сущность народности, специфика и особенности внутренней организации языка. Идиомати-
ческие выражения встречаются во всех сферах жизни: в телевидении, по радио, в газетах, 
журналах и книгах, а также и непосредственно в самой речи. Затрагивая многие стороны 
жизни, каждое идиоматическое выражение имеет свою историю и несет в себе определенное 
значение, так в некоторых идиомах можем увидеть особенности жизни и быта португальцем 
в определенные период времени. Рассмотрим пример:  

Не зная историю возникновения идиомы «feito nax coxas», которая дословно перево-
дится как «сделанный в бедрах», будет сложно определить ее значение. Данная идиома про-
изошла во времена рабства в Бразилии. Дело в том, что тогда плитки делали из глины в бед-
рах рабов, а так как рабы имели разные физические характеристики, то и плитки получались 
разные, соответственно и крыш неровные. Отсюда данное выражение стало употребляться в 
значении «делать как попало.  
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Приведем еще пример с идиоматическим выражением «Para inglês ver» (дословно 
«чтобы англичане увидели»), которое употребляется в значении «притворяться, что что-то 
делаешь». Данная идиома появилась в XIX в., когда Англия пыталась отменить рабство, в 
том числе и в Бразилии, где рабство тогда было одной из основ экономики. Поэтому, чтобы 
обмануть Англию, на побережье были размешены корабли, которые якобы должны были 
преследовать роботорговые суда, чего на самом деле не происходило. Таким образом это 
была лишь постановка для того «чтобы англичане увидели» [3]. 

Идиоматические выражения могут также описывать повседневные занятия человека. 
Например, идиома «Drible da vaca» (дословно «обмануть корову»), популярное футбольное 
выражение, которое используется в значении «бросить мяч в одну сторону от противника и 
бежать в другую, чтобы обвести соперника». Оно произошло во время игры футбол на фер-
мах. Из-за отсутствия реального поля, игры проводились на импровизированных – обычно 
это были пастбища для скота. Часто коровы вторгались в игру на импровизированном поле, 
заставляя игроков уклоняться от своих противников и животных. Чтобы уклониться от жи-
вотных, они пинали мяч в одну сторону и бежали в другую.  

Еще одна идиома, связанная с футболом «Acabar em pizza» (дословно «закончить пиц-
цей») употребляется в значении «решить проблему без каких-либо послдествий». Произошло 
идиоматические выражение в 1960 г. Связано с кризисом известной футбольной команды 
«Палмейрас». Однажды директоры команды по какой-то причине поссорились и решили 
пойти в пиццерию, чтобы решить распустить команду или создать новую. Они заказали 
18 пицц и наконец пришли к мирному решению. Журналист Милтон Перуцци написал ста-
тью под названием «Кризис Палмейрас закончился пиццей» [4]. 

Через идиомы можно также проследить историю развития языка. Так одним из спосо-
бов образования идиоматических выражений является заимствование. Заимствования – это 
процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный 
элемент (прежде всего слово или полнозначная морфема). Иноязычные заимствования явля-
ются результатом взаимодействия различных народностей в аспекте экономических военных, 
социальных, а также научных связей. Заимствования расцениваются как средство обозначе-
ния новых явлений и выражений, до определенного момента не имеющих аналогов в прини-
мающем языке [5]. Рассмотрим примеры: 

Идиоматическое выражение «BLÁ-BLÁ-BLÁ», употребляемое в значении «неинтерес-
ный разговор», произошло в результате звукоподражания во французском языке от глагола 
«blaguer», что означает смешные слова. 

Идиома «lanterna» (дословно «фонарь»), произошло во франции и употребляется в зна-
чении «последнее место». Велосипедисты стали называть последнее место в гонке «lanterne 
Rouge» (красный факел), ассоциируя с огнями, которые горят на последнем вагоне поезда. 
В Бразилии выражение было сокращено [6]. 

Заключение. В данной статье были проанализированы популярные идиоматические 
выражения португальского языка, приведены значения и история возникновения каждой из 
выбранных идиом. Идиома – это активный ресурс языка, в котором отражается быт, тради-
ции, история и культура народа. Использование идиоматических выражений в речи делают 
ее богаче, ярче, живее и интереснее. Имея в своем арсенале богатый запас идиом, возможно 
не только понять смысл высказывания, его эмоциональную и стилистическую окраску, но 
также возможно обогатить свою речь, сделать ее более естественной, что безусловно облег-
чит общение, процесс перевода и покажет заинтересованность переводчика в изучаемом 
языке и культуре народа. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается явление заимствований в китайский язык из английского, приво-
дится классификация заимствованной лексики в китайском языке в соответствии с различными признаками. 
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Китайский язык за долгую историю своего существования принял в себя немало слов 

иноязычного происхождения в результате культурных и территориальных контактов с дру-
гими государствами, но наибольший приток заимствований в китайский язык можно связать 
с «открытием» страны в конце прошлого века в рамках политики реформ и открытости. 
В жизни китайцев начали появляться предметы, явления, ранее не существовавшие в стране, 
а потому и не имевшие своего названия в ее языке. В результате начавшихся контактов со 
странами Европы и Америки китайцы начали знакомиться с их культурами и языками, в ре-
зультате чего в китайский язык также проникло множество слов [1]. 

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, непрерывно растущим 
влиянием английского языка и культуры англоязычных стран как на Китай и китайский язык, 
так и на весь остальной мир в целом; во-вторых, статусом английского языка как междуна-
родного, а также стремительным приближением к данному статусу китайского языка. 

Заимствования в китайском языке в целом давно представляют определенный научный 
интерес для лингвистов из различных стран, в том числе и из России. В своих исследованиях 
ученые приводили и различные классификации заимствований в китайском языке. В россий-
ском и советском языкознании наиболее значительные позиции занимают классификации 
заимствований В.И. Горелова и А.Л. Семенас. 

В.И. Горелов приводит следующую классификацию заимствований в китайском языке: 
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1. Фонетические заимствования, представляющие собой иероглифическую передачу 
звуковой формы иноязычных слов (например, 沙发 – софа, диван; 雪雪 – сигара и т.п.). 

2. Семантические заимствования (кальки), представляющие собой переводы на китай-
ский язык иноязычных слов. Горелов разделяет семантические заимствования на структур-
ные кальки, копирующие словообразовательные модели иноязычных лексических единиц 
(например, 点观  – точка зрения), и этимологические кальки, представляющие собой экспли-
кацию значения заимствованной единицы в переводе (например, 望远远 – бинокль). 

3. Фонетико-семантические заимствования, состоящие из двух элементов, один из ко-
торых является семантически значимым, а другой передает звучание иноязычного слова 
(например, 芭芭芭 – балет). 

4. Вторичные заимствования, по большей части представленные словами, заимствован-
ными из японского языка, но не являющимися исконными для него самого (например, 算预  – 
смета) [2]. 

А.Л. Семенас приводит следующую классификацию заимствований в китайском языке: 
1. Фонетические заимствования (например, 康康康 – комбайн). 
2. Семантически-фонетические заимствования типа китайская морфема + фонетическое 

заимствование (например, 登 登记  – регистрационная карта). 
3. Фонетически-семантические заимствования типа фонетическое заимствование + ки-

тайская морфема (например, 三 登轮  – трехколесный автомобиль). 
4. Фонетические заимствования с присоединением китайских родовых морфем (напри-

мер, 沙沙鱼 – сардина). 
5. Семантический способ (например, 生生 生质  – качество жизни, от англ. quality of life) [3]. 
Однако, по мнению автора данной работы, данные классификации являются устарев-

шими по ряду причин. Во-первых, они выполнены на основе устаревшего языкового матери-
ала, не отражающего современного состояния лексического состава китайского языка. Во-
вторых, данные классификации выполнены лишь по критерию способа заимствования, одна-
ко современное состояние лексики китайского языка требует выведения и других критериев, 
например, таких как способ передачи слова на письме.  

В связи с этим, автором на основе изученного материала англоязычных заимствований 
в китайском языке, а также других публикаций по данной теме предлагается следующая 
классификация, созданная на основе современного языкового материала, а также берущая в 
основу помимо критерия способа заимствования актуальный для лексического состава ки-
тайского языка в настоящем его состоянии критерий графической передачи: 

1. Заимствованные слова, передающиеся на письме традиционными знаками китайской 
письменности – китайскими иероглифами. Слова данной категории можно подразделить на 
следующие категории по способу заимствования: 

 Фонетические заимствования, то есть, слова, сохранившие звучание, близкое к англо-
язычному оригиналу, но передающиеся на письме китайскими иероглифами, например: 
瓦特 – ватт, от англ. watt; 基因 – ген, генный, от англ. gene; 坦克 – танк, от англ. tank; 
维他命 – витамин, от англ. vitamin; 尼古丁 – никотин, от англ. nicotine; 咖啡因 – кофеин, от 
англ. caffeine; 赛璐珞 – целлулоид, от англ. celluloid; 雷达 – радиолокационная станция, ра-
дар, от англ. radar и т.п. [4; 5]. 

 Семантические заимствования (кальки), то есть буквальным покомпонентным пере-
водом лексической единицы английского языка на китайский, например: 蓝牙 – блютус, от 
англ. Bluetooth, 蓝 – синий, 牙 – зуб; 马力 – лошадиная сила, калька англ. horsepower, 马 – 
лошадь, 力 – сила; 红牛 – Red Bull, 红 – красный, 牛 – бык; 键盘 – клавиатура, от англ. 
keyboard, 键 – клавиша, кнопка, 盘 – тарелка, плошка; 重水 – тяжелая вода, от англ. heavy 
water, 重 – тяжелый, 水 – вода и т.п. [4; 6]. 

Отдельного внимания также заслуживают заимствованные данным способом суффиксы, 
например, суффикс 门, являющийся калькой английского -gate, обозначающего какой-либо 
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скандал, общественный резонанс, вызванный событием, обозначенным лексической едини-
цей, стоящей перед суффиксом. Например, Celebgate («celeb» – сокращение от celebrity + 
суффикс «gate» – скандал 2014 г., связанный с утечкой приватных фото- и видеоматериалов 
множества знаменитостей с их личных аккаунтов iCloud в открытый доступ. Суффикс 门 в 
китайском языке не отличается по значению от английского gate, например: 泼泼门 – скандал, 
связанный с употреблением певицей Цзинь Ша нецензурной брани в адрес певицы Сыцинь 
Гэжилэ на публике; 料资 门 – скандал, связанный с утечкой информации консалтинговой ком-
пании Чжунвэй и т.п. [7]. 

 Комбинированные фонетико-семантические заимствования, то есть слова, состоящие 
из двух частей, одна из которых передает звучание английского слова, а вторая представляет 
собой семантически значимую родовую морфему, например: 艾艾艾 – СПИД, 艾艾 – фонетиче-
ское заимствование англ. acquired immune deficiency syndrome (AIDS) + морфема 艾 – болезнь; 
摩摩车 – мотоцикл, 摩摩 – фонетическое заимствование первой части англ. motorcycle + мор-
фема 车 – машина, телега; 保 保龄  – боулинг, 保龄 – фонетическое заимствование первой части 
англ. bowling + морфема 保 – мяч, шар; 迷迷迷 – мини-юбка, от англ. mini-skirt, 迷迷 – фонети-
ческое заимствование англ. mini + морфема 群 – юбка и т.п. [4]. 

2. Буквенные слова или вкрапления, то есть, слова, сохранившие оригинальное написа-
ние, передающиеся на китайском языке латиницей без изменений графической формы ори-
гинала, например: PPT – PowerPoint презентация, от англ. .ppt – расширение файлов-
презентаций; diss – презирать, не уважать, от англ. to disrespect (разг. – to diss); get – пони-
мать, от англ. to get – получать, в контексте – понимать, уяснять; MP3 – MP3-проигрыватель, 
формат звукового файла mp3, от англ. MP3 – формат mp3 и т.п. [6]. 

3. Слова, переведенные смешанным способом, то есть, передающиеся на письме ком-
бинацией иероглифов и букв латинского алфавита. Слова данной категории можно разделить 
на две группы по роли иероглифа, входящего в состав слова: 

 Буквенно-иероглифические комплексы, в которых буквенная часть передает звучание 
или сокращенное написание английского слова, а иероглифическая представляет собой ро-
довое понятие, например: ATM机 – банкомат, от англ. automated teller machine (ATM, разг. 
ATM machine) + родовая морфема 机, выражающая значение «машина, устройство»; DV机 – 
цифровая видеокамера, от англ. digital video (DV); BP机 – пейджер, от англ. beeper; PC机 – 
персональный компьютер, от англ. personal computer (PC); IP地地 – IP-адрес, от англ. Internet 
Profile address (IP address) + слово 地地 – адрес и т.п. [6]. 

 Буквенно-иероглифические комплексы, в которых обе части передают звучание заим-
ствованного слова. Примерами подобных заимствований могут служить такие слова как 
T恤 – футболка, от англ. t-shirt, где иероглиф 恤 представляет собой транскрипцию англий-
ского слова shirt; IC登 – карта с интегральной схемой, от англ. Integrated circuit card (IC card), 
где иероглиф 登 представляет собой транскрипцию английского слова card и т.п. [4, 6]. 

Таким образом, в ходе проведения данной работы были изучены существующие систе-
мы классификации заимствованной лексики в китайском языке. На основе данных классифи-
каций, а также на основе анализа языкового материала англоязычных заимствований в ки-
тайском языке и других научных работ была предложена новая система их классификации, 
основанная помимо критерия способа заимствования на актуальном в настоящее для китай-
ского языка критерии графического выражения слова. 
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Аннотация. В статье рассматривается визуализация концептуальной метафоры, или визуальная метафора, в рекламных 
изображениях наушников, её структура и функции с целью выявления основных качеств наушников, лежащих в основе 
метафор и выработке общих приёмов визуализации, используемых производителями наушников. Основой исследования 
послужили 23 рекламных изображения наушников различных производителей. В результате исследования установлено, что 
именно акустические качества наушников являются основным их параметром, определяющим структуру рекламных изоб-
ражений и лежащим в основе всех метафорических проекций, и их метафорическая концептуализация является основным 
приёмом визуализации в рекламных изображениях наушников. 
Ключевые слова: концептуальная метафора; визуальная метафора; первичная метафора; рекламные изображения; наушники. 
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Abstract. The article covers visualization of conceptual metaphor, or pictorial metaphor, in advertising images of headphones, its 
structure and function in order to discover and describe common techniques of this visualization used by headphones manufacturers. 
The research is based on 23 images of headphone ads released by various manufacturers. The research discovered that the acoustic 
quality of headphones is the main characteristic that defines the structure of the images and becomes the base of all metaphorical 
projections. Their emphasis is the main technique used in advertisement images of headphones. 
Key words: conceptual metaphor; pictorial metaphor; primary metaphor; advertisement images; headphones. 

 
В современном обществе коммуникация приобретает всё более визуальный характер, 

что ведёт к распространению гибридных вербально-визуальных форм коммуникации. В свя-
зи с этим большую важность приобретает проблема изучения визуальной риторики. Особен-
ный интерес в этой области представляет коммуникативная и когнитивная специфика изоб-
ражения, его персуазивность, а также способы их выражения. 

«Визуальный поворот» в гуманитарной науке, пришедший на смену «лингвистическо-
му повороту» в конце XX – начале XXI в., сформировал направление, получившее название 
визуальных исследований. Среди них особенно выделяется визуальная риторика, в рамках 
которой производится дальнейшее исследование визуализации. На данный момент исследо-
ваниями в этой области занимаются как зарубежные (B. Phillips, E. McQuarrie, M. Peterson, 
C. Forceville), так и отечественные ученые (В.Е. Любке, И.М. Сахно, А.В. Голоднов). Эти 
факторы обуславливают актуальность темы исследования. 

Новизна работы заключается в исследовании неизученного материала рекламных изоб-
ражений наушников и описании визуальной метафоры как способов визуализации концепту-
альной метафоры в данной рекламе. 

Целью работы является выявление и описание способов визуализации концептуальной 
метафоры в рекламных изображениях наушников, чтобы установить основные качества 
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наушников, лежащие в основе метафор и выработать общие приёмы визуализации, исполь-
зуемые авторами рекламных изображений, которые могут быть использованы производите-
лями наушников в будущем. 

Данное исследование использует теорию концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона. С точки зрения Лакоффа и Джонсона, метафора представляет собой не языко-
вой, а когнитивный феномен. Опираясь на языковые факты, они установили, что бо́льшая 
часть концептуальной системы человека метафорична и пришли к выводу, что метафора – 
это продукт когнитивной деятельности человека, структурирующий его восприятие, мышле-
ние и деятельность. 

Основой метафоризации в теории Лакоффа и Джонсона является взаимодействие двух 
когнитивных структур: сферы-источника (source domain) и сферы-цели (target domain). В 
процессе метафоризации определенные признаки сферы-цели структурируются посредством 
сферы-источника. Сфера-цель, таким образом, является более абстрактным явлением, кото-
рое получает форму и структуру от более конкретного концепта сферы-источника. Это явле-
ние получило название «метафорическая проекция». 

Характер настоящего исследования также требует обращения к теории визуальной ме-
тафоры, так как теория концептуальной метафоры была выстроена и развивалась на основе 
вербальных метафор. Одним из первых исследователей, взявшихся за изучение когнитивной 
структуры визуальной метафоры, стал Ч. Форсвилль. В своих трудах он разделил метафоры 
на мультимодальные и мономодальные [2]. Модальность в теории Форсвилля – это способ 
обработки тех или иных воспринимаемых объектов действительности человеком.  

 

   
а      б 

 
Рис. 1. Реклама наушников Sony 

 
Мономодальное сообщение представлено только в одной модальности; мультимодаль-

ное, соответственно, в нескольких. Сообщение, передаваемое посредством картинки или фо-
тографии, является ярким примером мономодального сообщения. В таком сообщении может 
быть визуализирована метафора. Форсвилль называет ее pictorial metaphor, или мономодаль-
ная визуальная метафора. Форсвилль выделяет четыре типа визуальной метафоры: 

1) контекстуальная метафора (contextual metaphor); 
2) гибридная метафора (hybrid metaphor); 
3) метафора-сравнение (pictorial simile); 
4) интегрированная метафора (integrated metaphor) [2, 3]. 
В рамках нашего исследования были проанализированы 23 рекламных изображения 

наушников различных производителей, разделённые на 7 серий. В каждой были выделены 
визуальные метафоры и первичные метафоры, на которой они основаны. Одной из них явля-
ется рекламная кампания накладных наушников производства компании Sony 2015 г. 

Серия рекламных изображений от компании Sony основана на акустических характери-
стиках наушников. На рис. 1, а в центре представлены наушники-вкладыши с проводами. 
Провода сплетены в форму, напоминающую комара. С этим насекомым наиболее ярко ассо-
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циируется неприятный жужжащий звук. Главная составляющая изображения – наушники-
вкладыши с проводами. На это указывает их размер и расположение в центре изображения. 
Визуализируются первичные метафоры ЗНАЧИМОСТЬ – ЭТО РАЗМЕР/ОБЪЕМ и ЗНАЧИ-
МОСТЬ – РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ [4]. Справа от наушников-вкладышей расположен 
вербальный компонент «No mess. No buzz» («Без беспорядка. Без жужжания»), в правом верх-
нем углу расположены рекламируемые накладные наушники со сворачивающимся проводом. 

В данной серии рекламных изображений визуализируется метафора НАУШНИКИ – 
ЭТО НАСЕКОМОЕ. Наушники своей формой напоминают насекомое. Таким образом, визу-
ализируется первичная метафора ПРИРОДА СУЩНОСТИ – ЭТО ЕЁ ФОРМА (THE 
NATURE OF AN ENTITY IS ITS SHAPE) [4]. Посредством этого происходит перенос 
свойств насекомого на наушники, но не на рекламируемый продукт, а на центральный объ-
ект на изображении – традиционные дребезжащие, спутанные наушники. Рекламируемый 
продукт располагается в правом верхнем углу изображения. Согласно классификации Ч. 
Форсвилля эта визуальная метафора является интегрированной, так как сфера-цель – науш-
ники, представлена на изображении в форме сферы-источника – насекомого. Сама сфера-
источник (насекомое) на изображении отсутствует.  

Вербальный компонент «No mess. No buzz» («Без беспорядка. Без жужжания») является 
ключевым для направления интерпретации адресата, так как он обеспечивает правильное 
прочтение изображения. 

На рис. 1, б провода наушников и сами наушники сплетены в форму, напоминающую 
осу. Таким образом, в обоих изображениях серии приёмы, сферы и метафоры идентичны. 

По итогам исследования было установлено, что структуру рекламного изображения в 
большинстве случаев определяют акустические свойства рекламируемого объекта. Реклама 
наушников для этого использует первичную метафору ПРИРОДА СУЩНОСТИ – ЭТО ЕЕ 
ФОРМА [4], располагая другие объекты в форме наушников или, наоборот, наушники в 
форме других объектов.  

Рекламные изображения наушников зачастую используют мономодальные визуальные 
метафоры: вербальный компонент в рекламных изображениях, как правило, не является обя-
зательным, в нем сообщается дополнительная информация о марке рекламируемого продук-
та, его модели. Несмотря на то, что вербальный компонент в большинстве случаев не являет-
ся необходимым для прочтения метафоры как таковой, он может быть необходим как для 
правильного прочтения метафоры, так и для её фасилитации. 

Проанализировав образцы визуальной рекламы наушников разных производителей, 
можно сделать вывод, что структуру рекламного изображения в большинстве случаев опре-
деляют акустические свойства рекламируемого объекта, так как они являются основным па-
раметром наушников, определяющим их качество и популярность, а значит их подчёркива-
ние может быть заложено в основу идеи рекламы, где применяются визуальные метафоры, 
целью которых служит подчёркивание преимущества наушников того или иного производи-
теля по сравнению с продукцией конкурентов: чистота и ясность звучания, максимальная 
приближенность звучания к живому исполнению, высокий уровень шумоизоляции, удобство 
в использовании. Таким образом, визуальная метафора помогает увеличить конкурентоспо-
собность наушников на рынке. 
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Аннотация. В данной статье автор даёт определение понятию «образность» и проводит параллель между его пониманием 
западными и восточными литераторами. Ставится задача определить источники происхождения образов китайской поэзии, 
а также рассмотреть самые распространённые из них. Делается вывод о том, что китайская поэзия богата образами, вдох-
новлёнными природой, а именно растительным и животным миром. 
Ключевые слова: поэтический образ; Китай; поэзия; образность. 

 
IMAGERY IN CLASSICAL CHINESE POETRY 
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Abstract. In this article, we define the concept of the «imagery» and the role of images in Western and Eastern literature. A purpose 
of a study is to indicate sources of images in Chinese poetry. We concluded that imagery based on natural features plays the most 
important role in the creation of poems. Flora and fauna especially inspired Chinese poets. 
Keywords: poetic image; China; poetry; imagery. 

 

Человеческое мышление устроено так, что все объекты окружающего мира отражаются 
в нашем сознании не с помощью понятий, а в виде образов, картинок. Именно благодаря об-
разному мышлению писатели превращают свои идеи в образы, которые читатели, в свою 
очередь, также с помощью образного мышления расшифровывают. Художественный образ – 
это неотъемлемая черта любого произведения искусства. Лингвист И.В. Арнольд даёт сле-
дующее определение образа: «художественный образ – это особая форма отражения реаль-
ной действительности; специфика художественного образа состоит в том, что, давая челове-
ку новое познание мира, он одновременно передаёт и определяет отношение к отражаемому» 
[1]. Главной функцией образа является оказание эстетического воздействия на читателя. Это 
объясняет наличие образности в поэзии и прозе.  

Поэтический образ значительно отличается от образа прозаического. Более того, поэ-
тические произведения, написанные на разных языках, в силу культурных различий, также 
будут отличаться своей образностью. В западной традиции литераторы придают большое 
значение образности. Например, Артур Уэйли писал: «Образ – это душа поэзии», а Ян Па-
рандовский считал, что «Образ – это кровь поэзии». Это часть стихотворения, которая кроет-
ся в словах и фразах. Китайские поэты считали, что образ – это сочетание субъективного и 
объективного, настоящий поэт, выбирая подходящие образы, создаёт своё произведение. 
В китайском языке эквивалентом для слова «образ» выступает понятие «意象», которое со-
стоит из двух иероглифов: 意 – «значение, смысл» и 象 – «образ, символ» [2]. Китайский эк-
вивалент подчёркивает две стороны образности: предметность одновременно с абстрактно-
стью. Так образ – это то, что поэт заключает в своё стихотворение, чтобы наполнить его глу-
боким смыслом, не лежащим на поверхности содержанием. Многовековая традиция китайско-
го стихосложения отличается своей богатой символикой. С древности поэты придерживались 
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сложившихся правил, чтобы сохранить строгую форму стихотворения. Они использовали раз-
личные образы в угоду изысканным вкусам современников, а также для создания индивиду-
ального стиля. При выборе образов, китайские классические поэты отдавали своё предпочте-
ние определённым животным, растениям, явлениям природы и т.д. В классической китайской 
поэзии образность не только украшала стихотворение, но и передавала чувства поэта.  

Из-за того, что Китай на протяжении многих лет был отделён от остального мира, люди, 
говорящие на других языках, сталкиваются с трудностями в дешифровке образов классиче-
ской китайской поэзии. Ещё большую трудность представляет перевод китайской поэзии на 
другой язык с сохранением образности. Чтобы облегчить восприятие инокультурных образов, 
переводчики добавляют большие сноски и примечания к поэтическим переводам. Однако 
такой перевод осуждается некоторыми переводчиками как нелитературный перевод. 

Самые распространённые мотивы образов классической китайской поэзии – это расти-
тельный мир, животный мир, окружающая природа, её объекты и явления, мифические су-
щества, люди и общество. Рассмотрим некоторые из них. 

Растительный мир Китая по-своему прекрасен и неповторим. Для китайцев травы, де-
ревья и цветы всегда являлись хранителями вековых традиций. Некоторые из них поэты ис-
пользовали для создания образа «идеального человека», который обладает четырьмя благо-
родным качествами. Так, бамбук, орхидея, хризантема и слива олицетворяли собой «четыре 
благородных» растения, каждое из которых представляет особое человеческое качество. 
Бамбук является символом стойкости, верности, крепкого духа, непреклонного характера. 
Описывая бамбук, поэт подразумевает человека с высокими моральными принципами, по-
чтительного к родителям, преданного им и своему отечеству. Орхидея – это символ чистоты, 
незримого благородства, чести, совершенства в сочетании с простотой. Образ этого утончён-
ного цветка обычно трактуется как женское начало и красота. Для обозначения женской кра-
соты поэты также использовали лотос, пион, иву, цветы персикового дерева. Хризантема – 
цветок, который цветёт до самой зимы, символизирует бодрость духа и покой. Цветы дикой 
сливы обозначают чистоту помыслов, гармонию и внутреннее спокойствие, сохраняемое, не 
смотря на жизненные невзгоды. В отличие от хризантемы, слива цветёт даже в сильные хо-
лода и также может означать зиму [3]. 

Особое место в китайской поэзии занимает образ сосны. Сосна в Китае символизирует 
вечность, долголетие, здоровье непоколебимость. Поэтому поэт Бо Цзюйи писал, что «сос-
на – вечнозелёное дерево, а цветы не могут всегда сохранять красоту» [4]. 

Животный мир в классической китайской поэзии большей частью представлен такими 
птицами как кукушки, вόроны, дикие гуси, ласточки, а также обезьянами и рыбами. Ласточка 
знаменует начало весны, возрождение, а также верность в любви, что объясняется биологи-
ческими особенностями этого вида: летают и живут парами. В одном из своих стихотворе-
ний Янь Шу обращается к образу ласточки, чтобы выразить своё сожаление об уходящей 
весне. «За шторой пурпурною// Ласточка скрылась» (пер. М. Басманова). В некоторых сти-
хотворениях образ ласточки отражает брачно-любовную символику. Так Фэн Яньцзи ис-
пользует образ ласточки для создания метафоры любви между людьми: «На балконе одна я в 
слезах// И в сомненьях себе на беду // Вот вернулись две ласточки. Их, // Может встретил ты 
в той стороне // Я мечусь, словно ивовый пух,// Но не встречусь с тобой и во сне!» (пер. 
М. Басманова). Возвращение ласточек напоминает женщине о её возлюбленном, которого 
она больше не увидит. Фэн Яньцзи описал печаль женщины [5]. 

Образ кукушки в творчестве всех народов мира символизирует горе и страдание, так как 
крики кукушки напоминают плач. Такое значение находит отражение в стихотворении Лу Си-
ня «Надежда», где поэт обращается к кукованию кукушки, чтобы показать народную скорбь. 
Ещё одно толкование появления кукушки в стихотворениях, связано с приходом весны. Так 
как кукушка птица скрытная, а её пение можно услышать только весной, кукушки, как и ла-
сточки, символизируют смену времён года. В своём стихотворении «Песня ветра» Ай Цин 
пишет: «Кукушки на скалах кукуют, // Они радостно торопят крестьян // Пахать поле» [6]. 
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Самым частотным образом классической китайской поэзии среди животного мира яв-
ляется ворон. Ворон – это древняя птица, часто наделяемая магическими свойствами в лите-
ратуре. В китайской поэзии образ ворона несёт в себе негативную коннотацию. Негативное 
отношение к этой птице корнями уходит глубоко в древность. По преданию, трёхлапые во-
роны были посланцами богини смерти – Сиванму西王母 [7]. Такое отношение к вόронам 
обусловлено не только мифологией, но, в частности, и резким криком этой птицы, чёрным 
окрасом и поеданием падали. Хорошо иллюстрирует данную семантику стихотворение Ли 
Бо «Ночной крик ворона»: «Опять прокаркал//Чёрный ворон тут// В ветвях он хочет// Отыс-
кать приют.// Вдова склонилась// Над стаканом своим// Там синий шёлк// Струится словно 
дым.// Она вздыхает// И глядит во тьму:// Опять одной// Ей ночевать в дому» (пер. А.И. Ги-
товича). Это ещё раз показывает нам, что чёрный ворон – это вечный спутник смерти и скор-
би по усопшим.  

Образы классической китайской поэзии не уступают любой другой поэтической тради-
ции. Поэты, с древности, наблюдая за природным миром, черпали в нём вдохновение, отра-
жая природные мотивы в своих стихотворениях. Поэзия Китая символична, символы этой 
поэзии корнями уходят в историю Китая и мифологию. Опытный читатель заметит сходство 
многой символики с образами западной поэзии. Однако образность до сих пор продолжает 
представлять один из самых сложных аспектов переводческой деятельности.  
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Аннотация. В данной статье исследуются лексические особенности текстов сферы ядерной энергетики и ядер-
ной физики. Настоящая статья анализирует существующие научные работы по заданной теме в контексте ис-
следования терминосистемы лексического пласта рассматриваемой сферы. 
Ключевые слова: термин; ядерная энергетика; английский язык.  

 
LEXICAL FEATURES OF NUCLEAR ENERGY THEMED TEXTS  

IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

N.A. Mokhov, P.J. Mitchell 
 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

Abstract. The article examines lexical particularities of texts in the sphere of nuclear energy and nuclear physics. The article 
analyzes existing academic papers on the given topic in the context of studying the system of terms used in the area. 
Keywords: term; nuclear energy; English language. 

 
Введение. Международное сотрудничество в сфере ядерной энергетики активно разви-

вается, что требует от его участников использования общей и понятной терминосистемы. 
Традиционно в данной сфере языком общения является английский, именно на нем разраба-
тываются и публикуются руководящие документы таких организаций как МАГАТЭ, ВАО, 
АЭС, АЯЭ, ОЭСР, ВЯИ и других. Выбор терминологической системы ядерной энергетики 
английского языка как объекта для проведения исследования объясняется тем, что англий-
ский язык в настоящее время является общепринятым языком международного общения. 
Терминосистему атомной энергетики образует множество смежных областей наук: биология, 
инженерия, математический анализ, информатика, материаловедение, химия. Большое число 
таких терминов было заимствовано из английского языка [1]. 

На сегодняшний день, атомная энергетика крайне интернационализирована вследствие 
высоких международных требований к безопасности эксплуатации компонентов ядерной 
энергетики. Аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима – Дайичи» стали катализато-
ром ужесточения данных требований.  

Интенсивное развитие отраслей ядерной энергетики наблюдается в России, Китае, Ин-
дии, Республике Корея, США, Канаде. Согласно оценкам WNA (World Nuclear Association), к 
2060 г. мировая общая мощность всех ядерных энергоблоков достигнет 1 100 гигаватт. Од-
нако при сохранении наблюдаемых темпов развития ядерной энергетики общая мощность 
может достигнуть показателя в 3 500 гигаватт [2]. При написании данной работы был анали-
зирован пласт научных работ, соотносящихся прямо или косвенно с тематикой исследова-
ния. В целях всеобъемлющего понимания предмета и объекта исследования были изучены 
работы, освещающие проблему не только с языковой, но также с экономической и научно-
технической стороны. 

Лексические особенности терминосистемы сферы ядерной энергетики и ядерной 
физики. Фактическое положение Российской Федерации на международном рынке продаж 
оборудования ядерной энергетики и подготовки высококлассных специалистов данной обла-
сти уже сейчас требует также и подготовки переводческих кадров со специфическими знани-
ями и навыками. При этом следует понимать, что подготовка таких переводческих кадров 
сопряжена с определенными трудностями, проистекающих в первую очередь из сложности 
самой дисциплины «Ядерная физика и технологии». В данном конкретном случае важно ви-
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деть взаимосвязь между составляющими профессиональные компетенции переводчика 
навыками (речевые навыки, навыки перевода, знание иностранного языка) и специфичным 
профессионально-значимым материалом. Например, вряд ли можно говорить об адекватном 
усвоении иноязычного термина, если в сознании учащихся не сформировано представление 
о предметном содержании данного понятия. Наличие таких представлений оказывает непо-
средственное влияние на эффективность общения на родном и иностранном языках. Таким 
образом, в плане обучения переводческих кадров по данной специфичной технической обла-
сти, мы должны говорить о комплексном компетентном подходе. 

Множество наук и технологий стали фундаментом ядерной энергетики. Исходя из это-
го, терминология данной сферы включает в себя множество терминов, так или иначе исполь-
зуемых и в других терминологических системах: физики, математики и математического 
анализа, инженерии, природоведении, медицины, материаловедении и др. 

Такие термины как: alpha particle (альфа-частица), half-life (период полураспада), chain 
reaction (цепная реакция), gamma-radiation (гамма-излучение), neutron flux (поток нейтронов), 
пришли в терминологическую систему ядерной энергетики из ядерной физики. Терминоло-
гия математики и математического анализа внесла в терминологическую систему ядерной 
энергетики такие термины как: risk assessment (оценка рисков), availability factor (коэффици-
ент готовности), uncertainty (неопределённость), root cause (коренная причина), probabilistic 
analysis (вероятностный анализ).  

Такие материаловедческие термины как estimated residual life (расчетный остаточный 
срок службы), metal fatigue (усталость металла), non-destructive testing (неразрушающий кон-
троль), elastic deformation (упругая деформация), intergranular stress corrosion (межкристал-
литное коррозионное растрескивание) появились в терминологической системе ядерной 
энергетики вследствие необходимости научного обоснования и прогнозирования расчётных 
мер безопасности при эксплуатации АЭС.  

Информатика пополнила терминологию сферы ядерной энергетики следующими тер-
минами: validation (валидация), dispersion calculations (методы расчета дисперсии), computer 
code (расчетный код), full-scope simulator (полномасштабный тренажер).  

Мы видим, что терминологическая система атомной энергетики является не закрытой, а 
открытой системой, которая активно взаимодействует с иными предметными областями знания.  

Понимание некоторых терминов (dose constraint, international nuclear event scale, safety 
group, radiation, nuclear accident,) может быть затруднено из-за сложившегося определенным 
образом культурного контекста, что, в свою очередь, зачастую приводит к иррациональной 
радиофобии и боязни ядерной энергетики в целом. Человечество знакомо с последствиями 
ядерного взрыва эмпирически, хотя ядерное оружие было применено лишь один раз в исто-
рии: речь идёт об американских бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 
9 августа 1945 г. Кроме того, нельзя забывать о многочисленных испытаниях (в том числе, 
например, «Царь-бомбы»). Более того, в общественном восприятии укоренился стереотип о 
ненадёжности и мирного атома, особенно в связи с широким резонансом, который вызвали 
катастрофы на АЭС «Три-МайлАйленд» в США (1979 г.), Чернобыльская катастрофа в 
СССР (1986 г.) и авария на АЭС «Фукусима Дайичи» в Японии (2011 г.). Вследствие этого, 
при работе с неспециалистами по данной области, переводчику приходиться прибегать к 
конкретизации и расширению у реципиента понимания контекста использования данного 
термина в целях донесения до последнего смысла высказывания. Такой «ядерный фактор» 
имеет влияние и на язык в целом, таким образом можно отметить несколько существенных 
особенностей.  

Характерными особенностями терминологии сферы ядерной энергетики являются сле-
дующие явления: 

1. Частотность сокращений и аббревиатур. Это свойственно как для русской термино-
логической системы, так и для английской. Следующие термины можно привести в пример: 
BWR – boiling water reactor (реактор с кипящей водой), ЯОГ – государства, официально об-
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ладающие ядерным оружием (англ. NWSs – nuclear weapon states), PWR – pressurised water 
reactor (реактор с водой под давлением), ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор. 

2. Частотность использования переводческого приема «транскрипция». К такому явле-
ния можно отнести пример «бридер» – реактор на быстрых нейтронах, от англ. Breeder. 

3. Основной пласт терминологии в русском языке сформировался в середине XX в, что 
привело к изданию фундаментального англо-русского словаря по тематике (Англо-русский 
словарь по ядерной физике и технике 1955 года), чья акутальность сохраняется и сегодня. 
В то же время, остаются некоторые сложности при переводе отдельных терминов. Так, для 
английских словосочетаний «nuclear safety» и «nuclear security» в русском языке находится 
лишь один прямой эквивалент: «ядерная безопасность». Из-за этого приходится прибегать к 
описательному переводу, что приводит к появлению таких сочетаний, как «физическая за-
щита» или «радиационная безопасность» [5]. 

Заключение. Причина недостаточности исследования конкретного лексического пла-
ста терминов ядерной физики и оборудования ядерной энергетики обуславливается обще-
ственным недоверием к ядерной энергетике. Данный факт, тем не менее, подлежит измене-
нию в свете научного прогресса и возрастающей энергетической потребности человечества. 
Необходимость в проведения всеобъемлющих исследований в данной языковой области бу-
дет возрастать экспоненциально в течение последующих десятилетий. С введением в систе-
му образование стандартов ФГОС 3+ технических профилей, мы наблюдаем возросшее вни-
мание к лингвистической подготовке технических специалистов. На сегодняшний день в 
данных стандартах присутствуют такие компетенции, как способность воспринимать литера-
туру профессиональной направленности на иностранном языке, а также способность воспри-
нимать и анализировать получаемую информацию на иностранном языке в области профес-
сиональной деятельности [4]. Фактическое положение Российской Федерации на междуна-
родном рынке продаж оборудования ядерной энергетики и подготовки высококлассных спе-
циалистов данной области уже сейчас требует также и подготовки переводческих кадров со 
специфическими знаниями и навыками [6]. При этом следует понимать, что подготовка та-
ких переводческих кадров сопряжена с определенными трудностями, проистекающих в 
первую очередь из сложности самой дисциплины «Ядерная физика и технологии». Таким 
образом, мы понимаем, что в подготовке переводческих кадров как нигде важно умение пе-
реводчика точно оперировать терминами определенной области знаний [7].  
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Abstract. The article studies a part of Brazilian Portuguese that is called ‘gíria’. The analysis is carried out with the 
goal of defining this part of the language for the further study of Portuguese as a foreign language. 
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Введение. В настоящее время растет актуальность изучения португальского языка, по-

скольку происходит наращивание политических и экономических связей со странами лузо-
фонами: с Бразилией в масштабах блока БРИКС, несмотря на то, что на данный момент сов-
местная деятельность блока замедлилась, он все еще имеет стратегическое значения для 
внешней политики России, с Анголой ведется активное военное и военно-техническое со-
трудничество. Из-за этого растёт востребованность специалистов со знанием португальского 
языка. Также к концу подходит первый президентский срок Бразилии Жаира Болсонару, на 
данный момент достаточно сложно судить, о возможности его переизбрания на второй срок, 
и соответственно остается неясным вопрос подвергнуться ли изменением внешнеполитиче-
ский, и внутриполитического курса страны. Становится актуальным вопрос в каком виде бу-
дут продолжаться взаимоотношении России и Бразилии. 

Не смотря на возрастающую востребованность, на данный момент достаточно малое 
количество высших учебных заведений ведет подготовку специалистов данного направления. 
Поэтому методика преподавания португальского, его лингвистические и филологические ас-
пекты до сих пор остаются мало изучены в российской научной среде. 

Для изменения к лучшему сложившейся ситуации необходима изучение все аспектов 
португальского языка. Одним из таких аспектов является крайне обширное языковое явление, 
которое в португальском называется gíria (жириа). 

Анализ языкового явления. Понятие нормы в языке на протяжении долгого времени 
является общепринятым, однозначным и устоявшимся. «Современное языкознание рассмат-
ривает норму как социально предпочтенный вариант. Отвергнутые (но иногда вполне живые, 
звучащие) варианты рассматриваются как ненормативные, или нелитературные» [1]. 

При делении языка на функциональные стили речи принято выделять художественный, 
публицистический, научный, официально-деловой, разговорный стили, соответственно су-
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ществует лексика, которая свойственна каждому из функциональных стилей, а вышеупомя-
нутые ненормативные лексические варианты могут присутствовать в любом из функцио-
нальных стилей в различных формах. Такая лексика может быть представлена устаревшими, 
диалектными, разговорными, просторечными, жаргонными, специальными, профессиональ-
ными словами и их формами. 

Живая человеческая повседневная речь наполнена такой лексикой, ненормативная лек-
сика является неотъемлемой частью живой речи. В русской лингвистической традиции к об-
щеупотребительной ненормативной лексике могут принадлежать жаргонизмы, сленгизмы и 
просторечия, в разговорной речи границы между данными явлениями могут легко стираться 
и данные понятия смешиваются друг с другом. Необходимо заметить, понятие просторечие 
выходит за рамки данного исследования, поскольку является «чисто русским лингвистиче-
ским термином» [2]. Тем не менее, понятия жаргонизмы и сленгизмы в достаточной мере по-
крывают ту часть языка, которая является объектом данного исследования. 

Так понятие сленг определяется В.А. Хомяковым следующим образом: «Сленг – это 
относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стилисти-
чески маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилага-
тельные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), ком-
понент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный 
по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейора-
тивной экспрессией» [3]. 

В словаре иноязычных слов Л.П. Крысина жаргон определяется так: «Жаргон [фр. 
jargon] – речь социально или профессионально замкнутой группы, отличающаяся от обще-
употребительного языка специфичными словами и оборотами» [4]. Тем не менее, важным 
дополнением к данному определению является то, что «жаргон – это группа слов, которая 
существует почти в каждом языке, чьей целью является сохранение секретности внутри ка-
кой-либо социальной группы» [5]. 

Если переходить непосредственно к самому бразильскому португальскому языку, то в 
различных онлайн словарях можно найти три варианта перевода португальского слова gíria: 
сленг, жаргон и арго. Если применять английский язык в качестве посредника, то происходит 
похожая ситуация, кембриджский словарь предлагает два варианта перевода: jargon, slang. 
Такая ситуация не является чем-то ненормальным, поскольку словари всегда предлагают все 
возможные варианты перевода, которые зависят от того, насколько широка семантика слова. 
Тем не менее в португальском есть слово jargão, которое происходит также, как и в англий-
ском, и в русском от французского слова jargon. 

Пытаться установить единственный вариант перевода, который будет использоваться в 
рамках данного исследования будет нелогичным, поскольку именно из-за того, что рассмат-
риваемое лексическое явление может включать в себя, как и жаргон, так и сленг необходимо 
определить термин, который будет определять часть лексики бразильского португальского 
языка. Наиболее простым способом было бы определить данное лексическое явление при-
вычным термином сленг, поскольку термин сленг является наиболее широким и в какой-то 
мере, даже размытым понятием с достаточно обширным количеством определений и их 
формулировок. Исходя из данных определений можно заметить, что сленг может включать в 
себя и смешиваться с различными языковыми явлениями такими как жаргонизмы и вульга-
ризмы. Поэтому не является ошибкой применять термин сленг в качестве эквивалента порту-
гальского слова gíria. Тем не менее, нельзя назвать рассматриваемую часть языка в данном 
исследовании бразильским сленгом, необходим такой термин, который бы отделял рассмат-
риваемую часть лексики бразильского португальского от всего остального массива лексиче-
ских и фразеологических единиц, которые приходятся на лексический состав бразильского 
варианта португальского языка. Но пытаться привести такой термин не является возможным, 
а использование транслитерации вызовет слишком неоднозначную трактовку, а также слож-
ности в понимании транслитерированного термина. 
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Если обратиться к бразильским источникам, то в Словаре португальского языка Анто-
нио Уайсса (Houaiss) можно найти следующие определение: «Cленг, жаргон (gíria) – нефор-
мальный язык, характерными чертами которого являются, метафорические, шутливые, эл-
липтические идиоматизмы, которые отличаются гибкостью и мобильностью по сравнению с 
литературным языком» [6]. Из данного определения можно сделать вывод, который заклю-
чается в том, что данная часть лексики бразильского португальского является такой лексикой, 
которую невозможно понять при помощи дословного перевода, а также он гораздо быстрее 
как закрепляется в языке, так и исчезает из него в отличии от языковых явлений литератур-
ного языка. 

Исходя из определения Антонио Уайсса и переводов названия лексического явления на 
русский и английские языки в данной работе выдвигается предложение, заключающееся в 
том, что будет приемлемо использовать обобщающий термин бразильский сленг и жаргон 
или сленгизмы и жаргонизмы бразильского варианта португальского языка. 

Также очень часто во многих языках сленг и жаргон отличаются стилистической окра-
шенностью и экспрессивностью, а в состав бразильского жаргона входит большое количе-
ство лексики, которая по своей сути и содержанию наиболее близка к такому явлению как 
общий жаргон, которое определяется авторами Толкового словаря русского школьного и 
студенческого жаргона как «совокупность общеизвестных и общеупотребительных лексиче-
ских и фразеологических жаргонных единиц, которые утратили такой признак, как корпора-
тивность, т.е. закрепленность за речевой практикой ограниченных социальных групп, и регу-
лярно употребляются в качестве разговорных и просторечных средств сниженной экспрес-
сии» [7]. Данный факт еще больше расширяет охват рассматриваемого лексического явления 

Заключение. В данной работе был выполнен анализ понятия gíria на основе бразиль-
ского варианта португальского языка. Результаты данного анализа можно будет использо-
вать в дальнейшем при изучении данного языкового явления, например при создании теоре-
тических материалов для решения вопросов перевода бразильского сленга и жаргона. 
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Аннотация. Рассматривается развитие военно-морского сленга в английском языке. Проанализированы лекси-
ческие единицы военно-морского сленга. Проводится их тематическая классификация. Делается вывод об ис-
пользовании военно-морского сленга в современном английском языке. 
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Введение. Формирование личности человека напрямую зависит от его профессиональ-
ной деятельности. Приобретая определенную профессию, индивид становится носителем ха-
рактерных для нее социокультурных характеристик. В силу специфики труда профессио-
нальное сообщество моряков характеризуется особым стилем жизни, мировоззрением, имеет 
свои языковые традиции и даже свой специфический язык. 

Профессиональное сообщество моряков изначально формировалось как закрытая 
структура, поскольку специфика условий труда моряков предполагает временную изоляцию 
от привычной жизни. Кроме того, профессия моряка относится к разряду особо сложных и 
опасных. Длительное пребывание в относительно замкнутом пространстве, смена климати-
ческих поясов, постоянный риск – все эти внешние факторы оказывают существенное влия-
ние на формирование личности моряка. Кроме того, моряки, в силу вахтенного режима рабо-
ты, вынуждены вести «раздвоенный» образ жизни. Такая «раздвоенность» закрепляется в 
ментальности моряка, в том числе и языковой. Профессиональная субкультура морского де-
ла внутренне неоднородна. Так, существует формальная морская культура, проявляющаяся в 
системе правил и норм поведения, ритуалов, традиций, этикета, профессионального языка, и 
неформальная, бытующая в фольклоре, лексике морского жаргона, своеобразном юморе. 
Профессиональная субкультура морской профессии оказывает влияние на каждого предста-
вителя этой социальной группы, в известной степени предопределяя не только стиль и образ 
жизни, но и специфику коммуникации. 

Однако при рассмотрении военной лексики стоит также учитывать тот факт, что поми-
мо установленных и общепринятых выражений и словосочетаний, правил общения, суще-
ствует достаточно большая доля неформальной лексики. Существенную часть такой лексики 
составляет совокупность сугубо разговорных и экспрессивных слов и выражений, именуе-
мых сленгом [1]. 

Языковая ментальность моряков характеризуется двойственностью и динамичностью. 
Это выражается в умении в зависимости от языковой ситуации переключаться с кодифици-
рованного языка на специфический арготический язык. При этом речь не идет о разных язы-
ках, а лишь о различных представлениях об одном и том же материальном предмете или аб-
страктном понятии. Стремление по-иному взглянуть на привычную вещь, по-иному ее 
назвать лежит в основе возникновения профессионального сленга. 

Лексика морского жаргона образует наиболее яркую, наиболее экспрессивную состав-
ляющую обобщенного речевого портрета моряков. Наряду с морскими шутками, анекдотами, 
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приметами, ритуалами она образует своеобразный фольклор данной социальной группы. Ак-
тивное использование каламбура в разговорной речи – отличительная черта речевого пове-
дения представителей морских профессий. Игра на разных значениях слова обычно исполь-
зуется в целях создания смешного, комичного и является одним из самых выразительных 
средств языка. 

Изучению морского сленга и пониманию влияния окружающего мира на определенные 
сферы жизни моряка способствует тематическая классификация военного сленга, разрабо-
танная П.Д. Митчеллом [1]. Согласно данной классификации, морской сленг можно разде-
лить на нижеприведенные тематические группы и подгруппы: 

I. Межличностные отношения: 
1) Повседневные взаимоотношения между моряками; 
2) Взаимоотношения между моряками, в зависимости от звания и должности; 
3) Взаимоотношения между наводным и подводным флотом. 
II. Деятельность моряков: 
1) Повседневная деятельность, быт моряков; 
2) Увольнение и свободное время. 
III. Моряк и окружающий его мир: 
1) Пища; 
2) Одежда и обмундирование; 
3) Состояние здоровья, части человеческого тела. 
Межличностные отношения. 
Повседневные взаимоотношения между моряками: 
– Pig’s Ear – термин, обозначающий писсуар на верхней палубе, которым пользовались 

моряки, несущие вахту; 
– Penis machinist – санитар; 
– shark bait – «наживка для акулы» – упавший за борт человек; 
– eager – подхалим; 
– cold enough to freeze the balls off a brass monkey – «достаточно холодно, чтобы заморо-

зить шары (яички) латунной обезьяны» – данное выражение используется для обозначения 
очень холодных погодных условий; 

– to run the gauntlet – «пройти сквозь строй» – столетия назад данное сленговое слово-
сочетание, которое означает телесное наказание, можно было услышать только от англий-
ских моряков. Сейчас оно проникло и в обычную жизнь и означает подвергаться резкой кри-
тике; 

– copper bottomed – «медное днище». Во времена, когда флот был деревянным, подвод-
ную часть корпуса кораблей обшивали медными пластинами для защиты от повреждений и 
нароста ракушек. Вскоре выражение copper bottomed стало использоваться моряками образ-
но, для выражения всего, что вызывает доверие и уверенность.  

Взаимоотношения между моряками, в зависимости от звания и должности: 
– Above the salt – военно-морской ранг выше матроса; 
– Officer’s country – район корабля, где проживают офицеры. Как правило, матросам 

запрещалось находиться там, если они не дежурят или не выполняют конкретное поручение; 
– to get aft – «попасть на корму» – стать офицером, получить командную должность 

(раньше офицеры жили в кормовой части корабля, куда матросам вход был запрещен); 
– salt-water cowboys – солдаты морской пехоты; 
– dad – «отец» – капитан, командир корабля; 
– shoulder board – офицерский погон. 
Взаимоотношения между надводным и подводным флотом: 
– в Королевском флоте подводники считаются особой кастой. Поэтому их сленг отли-

чается от корабельных моряков. Например, когда подводники называют слово boat – лодка, 
они имеют в виду submarine – подводную лодку, а не лодку в классическом понимании. 
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К надводному флоту подводники относятся несколько пренебрежительно, называя их 
targets – целями [2]; 

– bubblehead – подводник, водолаз; 
– chicken of the sea – «морская курица» – атомная подводная лодка, член команды 

атомной подводной лодки. 
Деятельность моряков. 
Повседневная деятельность, быт моряков: 
– putting the Queen to bed – «отправить Королеву почивать, спать» означает традицион-

ный вечерний ритуал спуска флага Королевских ВМС [3]; 
– All hands ahoy! – Аврал! Все наверх; 
– babysitter «нянька» – эсминец, охраняющий авианосец; 
– quick burn – краткий перекур, quiet burn - длительный, неторопливый перекур. 
Увольнение и свободное время: 
– fred или forget me not (незабудка) – термины, используемые для обозначения презер-

ватива; 
– full cargo aboard – «с полным грузом на борту», в разговорном языке употребляется по 

отношению к предельно пьяному человеку; 
– to drink till all is blue – допиться до чертиков. 
Моряк и окружающий его мир. 
Пища: 
– hammy cheesy eggy topsides – «ветчинно-сырно-яичная палуба» – сэндвич; 
– cake and wine – «пирог и вино» – хлеб и вода (паек арестанта) [3]; 
– chow – еда, пища, жратва; 
– cockroach – стопка джина; 
– cat beer – «кошачье пиво» – молоко. 
Одежда и обмундирование: 
– square mainsail coat – офицерский сюртук; 
– everything but the captain’s night shirt – «все, кроме ночной рубашки капитана» – судно, 

на котором поставлены все возможные паруса [4]; 
– fatigue dress – рабочая одежда, роба. 
Состояние здоровья, части человеческого тела: 
– afterbody – «кормовая часть судна» – часть тела человека от пупка до пяток; 
– sea puss – лицо, покрытое морщинами от морских ветров; 
– digits – пальцы. 
Заключение. Специфику коммуникации лиц морских профессий предопределяет осо-

знание общности условий труда, в которых находятся коммуниканты, обязательности вы-
полнения определенной совместной деятельности. Существование профессионального языка 
объясняется объективной потребностью индивида быть частью замкнутой социальной груп-
пы, ограниченной профессиональной деятельностью. 

Как было сказано выше, английский морской сленг очень обширен и отображает все 
аспекты жизни и деятельности моряков наряду со стандартизированным уставным языком. 
Английский морской сленг образуется различными способами и подлежит тематической 
классификации. Очевидно, что морской сленг обладает ярко выраженным эмоционально-
оценочным и экспрессивным оттенком [1].  

Причина недостаточности исследования морского сленга кроется в научно-
техническом прогрессе. В течение веков флот модернизировался от парусного, до парового и 
современного, обладающего ядерными энергетическими установками. Все эти технические 
изменения существенно повлияли на морской сленг, так многие сленговые выражения исчез-
ли с уходом парусного и парового флота.  
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Аннотация. Сленг является неотъемлемой частью современных языковых культур. Сленг используется в раз-
личных сферах человеческой жизнедеятельности. Различные социальные группы могут использовать совер-
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Abstract. Slang is an essential part of modern language cultures. Slang is used in various spheres of human life. Differ-
ent social groups can use slang, which is absolutely different from another group’s slang. This article examines Turkish 
military slang and examples of its usage.  
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Введение. Каждая языковая культура обладает своими чертами, своими особенностями, 

украшающие её. В особенности сленг. Сленг (от англ. slang, тур. argo) – набор особых слов 
или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных человеческих 
объединениях (профессиональных, общественных, возрастных и иных групп). 

Употребление слов в его рамках уникально для различных групп. Одно слово для про-
фессора означает совершенно другое для заключённого. Выделяется жаргон, арго, професси-
онализмы, вульгаризмы и т.д. Эти слова по-настоящему обогащают язык. Жаргон – язык не-
которой социальной или профессиональной группы, отличающийся от общеразговорного 
языка специфической лексикой и фразеологией. 

Турецкий военный сленг. Военная служба в своей основе имеет два начала. Первое 
основывается на реализации уставных отношений между начальником и подчинёнными, 
старшими и младшими по званию. Воинская дисциплина основана на поддержании системы 
официальных отношений, в основе своей имеющих выполнение военнослужащими уставных 
обязанностей, закреплённых в общевоинских уставах, которые имеют статус государствен-
ных законов.  

Второе начало есть система неформальных отношений, например, «дедовщины», где 
взаимодействие военнослужащих срочной службы регулируется отношениями иерархии ста-
тусных позиций, в зависимости от сроков службы. 
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Военные, как и любая другая группа людей обладает своим сленгом, используя его в 
общении между друг другом, особенно, если речь идёт о срочных военнослужащих или ун-
тер-офицеров. Турецкий военный жаргон, как и любые другие, уникален. Крайне сложно 
найти точный перевод к разным понятиям.  

В турецкой армии действует похожая на российскую система армии. Выделяются 
солдаты срочной службы и контрактники. Армия в Турции очень важна и почётна для 
молодых людей. Очень многие хотят служить. Служба проходит 1 год 5 месяцев для тех, 
у кого нет высшего образования и 6 месяцев для тех, кто обладает дипломом. В послед-
ствии этого в турецком военном жаргоне появилось несколько понятий, обозначающих 
тех или иных военнослужащих. Например, «poşet» (дословно, «пакет») – служивший пол-
года, PVC torun (дословно, «внук из ПВХ») – служивший 9 месяцев. В Турции существу-
ет возможность заплатить деньги и отслужить от 1 до 3 месяцев. Таких людей там назы-
вают «Mehmet ağa, Mehmet Bey» («господин Мехмет»). Служащих на протяжении года в 
Турции называют, как и в России – «dede» («дед»), а демобилизованных солдат – 
«hürgeneral» («вольный генерал»). Существует ещё понятие «kıdem basmak», что означает 
«являться опытным солдатом». 

День окончания призыва в Турецкой армии называют «serap» (дословно, «мираж»). День, 
когда военнослужащий уходит в увольнение называется «mehtap» (дословно, «лунный свет»).  

В Турецкой армии не обходится и без дедовщины. Приходящие в армию срочники раз-
деляются на несколько ступеней («devre»). Существуют низшая и высшая ступени военно-
служащих. В армейских реалиях солдаты дифференцируются по месяцам рождения. И ту-
рецкие солдаты придумали свои названия разным группам.  

Например, 1 ступень (Январь – Март) – çömçöm, 
2 ступень (Апрель – Июнь) – pis torun («грязный сынок»), 
3 ступень (Июль – Сентябрь) – öz torun («настоящий сынок»), 
4 ступень (Октябрь – Декабрь) – baston («трость»). 
Существуют и специальные фразы, используемые в армии.  
1. Benden sonra askerliğin var («Я уйду, а ты продолжишь службу») – произноситься для 

того, чтобы позлить молодых солдат. 
2. Benle mi bot bağladın («Ты со мной шнурки завязывал?») – говорят старшие солдаты 

для напоминания, кто тут старший. В ответ говорят: «Hayır, ama senden önce çözeceğim» 
(Нет, но развяжу до тебя). 

3. Baba yatar şafak atar («Папа ложиться, и всё озаряет») – имеется ввиду, когда старший 
ложиться спать, то можно выдохнуть с облегчением.  

Турецкие рядовые, как и российские, придумали свой способ обозначения командиров 
подразделений. Например, как российские солдаты называют командира роты – «комроты», 
так и турецкие солдаты по-своему называют командира роты (bölük komutanı) – «bölükçü». 
Командир бригады («комбриг») – «taburcu» (tabur komutanı).  

Турция, являясь страной ближневосточного региона, постоянно участвует в вооружён-
ных конфликтах. Во время сирийских конфликтов, Турция и Россия часто взаимодействуют 
друг с другом, поэтому некоторые знания турецкого военного сленга российскими солдатами 
очень может быть кстати, так как взаимопонимание между военнослужащими это одно из 
условий успешного выполнения совместных действий.  

Заключение. Таким образом, можно сказать, что данная работа может в какой-то сте-
пени стать подспорьем для военных переводчиков, работающих с турецким языком. Турец-
кий язык многогранен и гибок. Говорящие на нём люди могут спокойно создавать новые 
слова, непохожие на другие. Так и сленг в целом представляет собой крайне интересную, 
развивающуюся и постоянно обновляющуюся систему понятий и слов. Но данных о турец-
ком военном сленге мало, что представляет трудность в поиске смысла слов и фраз и самих, 
слов и фраз.  

 



80 

Список литературы 
 

1. Бойко Б.Л. Военный жаргон в армейских субкультурах (на материале русского и немецкого языков) // Из-
вестия ВГПУ. 2008. № 10. С. 54–57. 

2. Митчелл П.Д. Английский военный сленг: понятие, способы образования и тематическая классификация 
// Язык и культура. 2014. № 3 (27). С. 64–73. 

3. Мансурова О.Ю. Сленг современного турецкого языка // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Язы-
кознание. Культурология. 2012. № 20. С. 135–151. 

4. Ekşi Sözlük: Asker argosu sözlüğü. URL: https://eksisozluk.com/asker-argosu-sozlugu--1381814 (дата обраще-
ния: 14.03.2020). 

5. Митчелл П.Д., Холдаенко И.С. Американский военный сленг. Влияние войны против терроризма // Язык 
и культура. 2016. № 1 (33). С. 25–32. 
 
Федяев Павел Алексеевич – студент, факультет иностранных языков, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет (Томск, Россия). E-mail: pavelfedyaev@yandex.com 
Fedyaev P.A. – Student, Faculty of Foreign Languages, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia).  
E-mail: pavelfedyaev@yandex.com 

 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация. В статье ставится задача выявить особенности словообразования в китайском языке на примере 
юридической терминологии, представленной в Конституции КНР. В результате исследования был составлен 
перечень особенностей словообразовательных процессов китайского языка, охарактеризованы термины юриди-
ческой направленности.  
Ключевые слова: словообразование; юридические термины; Конституция КНР. 
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Abstract. The article sets the task of revealing the features of word formation in Chinese using the example of law ter-
minology presented in the Constitution of the PRC. As a result of the study, a list of features of the word-formation pro-
cesses of the Chinese language was compiled, and the law terms were characterized. 
Key words: word formation; law terms; Constitution of the PRC. 

 
В настоящее время Китайская Народная Республика сотрудничает со многими страна-

ми в различных областях, связанных с экономикой, правом, наукой и так далее. Знание тер-
минологии этих отраслей общественной жизни очень важно для осуществления коммуника-
ции и налаживания сотрудничества между странами.  

Перевод и понимание юридической терминологии, знание которой необходимо при ве-
дении дел, касающихся подписания договоров, судебных разбирательств, административных 
и других прав, как и любой другой терминологии в китайском языке, вызывают ряд сложно-
стей у специалистов разных областей. Эти сложности связаны с иероглифическим характе-
ром китайского письма, различием в законодательстве КНР и других стран. Чтобы правильно 
понять смысл того или иного юридического термина, можно обратиться к его словообразо-
ванию. Различные части слова могут помочь правильной интерпретации термина, ведь зная 
один компонент сложного слова, можно догадаться о его принадлежности к той или иной 
области.  
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Слова китайского языка как номинативные единицы формируются из существующих в 
языке слов, корней, аффиксов. Они создаются по определенным моделям в результате при-
менения присущих китайскому языку словообразовательных способов [1]. 

В китайском языке существуют следующие способы словообразования: сложение, аф-
фиксация, аббревиация, заимствование из других языков, основным является сложение пер-
вичных лексем первого, второго и четвертого классов. Аффиксация распространена гораздо 
меньше. Там, где в русском языке используются аффиксы, в китайском используется сложе-
ние значимых морфем. С помощью их могут передаваться самые тонкие оттенки мыслей, 
самая различная информация [2]. 

Китайская терминология в основном образуется способом сложения по атрибутивному 
типу (первый компонент определяет второй, между ними существуют видо-родовые отно-
шения). Это самая продуктивная словообразовательная модель, по которой построена боль-
шая часть существительных китайского языка. Атрибутивный тип связи реализуется в целом 
ряде моделей, причем семантические отношения между компонентами отличаются большим 
разнообразием.  

Например, 火箭 huǒjiàn «огонь» + «стрела» – ракета (соединение субстантивных ком-
понентов по атрибутивному типу связи: существительное + существительное = существи-
тельное); 好处 hǎochù «хороший» + «место» – достоинство (соединение адъективного ком-
понента с субстантивным по атрибутивному типу связи: прилагательное + существительное 
= существительное) и другие.  

Юридические термины составляют сложную органическую систему, находятся между 
собой в разнообразных связях. Взаимозависимость терминов заключается в том, что из одно-
го, представляющего собой гнездовое слово, образуются устойчивые словосочетания, отра-
жающие близкие понятия [3]. Например, от термина «法 fǎ – закон, право» образуются такие 
сложные термины, как «法院 fǎyuàn – суд, судебная палата», «法规 fǎguī – нормативный акт». 

В законодательстве широко применяются термины, обозначающие общие понятия, и 
более конкретные, которые берут за основу общий термин, но добавляют к нему какой-либо 
квалифицирующий признак [3]. Например, «效力 xiàolì – эффект, действие; 法律效力 fǎlǜ 
xiàolì – юридическая сила», «经济 jīngjì – экономика; 经济法 jīngjìfǎ – экономическое право». 

Конституция КНР – главный источник конституционного права КНР. Конституция Ки-
тая включает в себя 138 статей, которые содержат всякого рода законы, касающиеся обще-
ства, экономики, культуры и политики. Здесь содержатся юридические термины, касающие-
ся государственной власти, различных видов права и так далее. Рассмотрим словообразова-
ние терминов юридической направленности на примере отрывка Конституции Китайской 
Народной Республики.  

Ниже приведен отрывок из «Преамбулы» Конституции КНР. 
中华人民共和国成立以后，我国社会逐步实现了由新民主主义到社会主义的过渡。生产资料私

有制的社会主义改造已经完成，人剥削人的制度已经消灭，社会主义制度已经确立。工人阶级领导

的、以工农联盟为基础的人民民主专政，实质上即无产阶级专政，得到巩固和发展。中国人民和中

国人民解放军战胜了帝国主义、霸权主义的侵略、破坏和武装挑衅，维护了国家的独立和安全，增

强了国防。经济建设取得了重大的成就，独立的、比较完整的社会主义工业体系已经基本形成，农

业生产显著提高。教育、科学、文化等事业有了很大的发展，社会主义思想教育取得了明显的成效。

广大人民的生活有了较大的改善。[4] 
В приведенном выше отрывке представлены следующие термины: 
 新民主主义 xīnmínzhǔzhǔyì «новый» + «демократизм» – новая демократия; 
 社会主义 shèhuì zhǔyì «общество» + «идея, основной принцип» – социализм; 
 人剥削人 rén bōxuē rén «человек» + «эксплуатировать» + «человек» – эксплуатация 

человека человеком; 
 社会主义制度 shèhuì zhǔyì zhìdù «социализм» + «режим» – социалистический строй; 
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 工人阶级 gōngrén jiējí «работник» + «класс» – рабочий класс; 
 工农联盟 gōngnóng liánméng «рабочие и крестьяне» + «союз» – союз рабочих и кре-

стьян; 
 人民民主专政 rénmín mínzhǔ zhuānzhèng «народная демократия» + «диктатура» – де-

мократическая диктатура народа; 
 武装挑衅 wǔzhuāng tiǎoxìn «военная форма» + «провокация» – вооруженная провока-

ция; 
 基本形 jīběnxíng «основной» + «форма, вид» – основная форма.  
Вышеприведенные термины образованы способом сложения. Несомненно, в Конститу-

ции КНР представлена терминология, образованная другими способами. Например, в словах
局部动员 júbù dòngyuán «частичная мобилизация», 行政人员 xíngzhèng rényuán «администра-
тивный состав» присутствует полусуффикс существительных «员», а в слове 武装力量 

wǔzhuāng lìliang «вооружённые силы» – полусуффикс «量». Также некоторые термины обра-
зованы способом аффиксации посредством суффикса «子», например, 敌对分子 díduì fènzǐ 
«враждебные элементы». 

Было исследовано около 30 терминов, встречающихся в Конституции КНР, и выявлено, 
что юридическая терминология образована различными способами словообразования. Одна-
ко, несмотря на это, можно утверждать, что большинство рассмотренных мной юридических 
терминов, как и терминология других направленностей, образовано способом сложения по 
атрибутивному типу связи. Происходит соединение субстантивных компонентов (существи-
тельное + существительное = существительное) или адъективного и субстантивного компо-
нентов (прилагательное + существительное = существительное). Также существуют термины, 
образованные по модели «существительное + глагол = существительное» (соединение суб-
стантивного компонента с вербальным). Соединение компонентов с общим значением поз-
воляет получить термины более узкой направленности.  
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Аннотация. Описаны изменения в онтологии и миропонимании западной цивилизации под влиянием аналити-
ческого принципа. Утверждается универсальный характер аналитической традиции в европейской культуре, ее 
практическое влияние на философию языка, подчеркивается ее метафизическая значимость. Концептуализм 
генетически восходит к аналитическому принципу. Аналитическая философия оказала влияние на формирова-
ние наук и искусства европейской цивилизации, оказавшись главным принципом ее дистинкции. 
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Abstract. This paper states the important role and historical changes in ontology under the analytic tradition total influ-
ence upon culture, language philosophy in its metaphysic core. It also states conceptualism to be of the analytic origin. 
The analytic philosophy caused development of arts and sciences as a major line in western civilization development. 
Key words: analytical approach; logic and science; analytic philosophy; conceptualism; development of civilization; 
ontology; operations. 

 
Поиски истоков западной цивилизации имеют важное значение и в настоящее время. 

В истории развития западной цивилизации аналитическая философия, сам принцип анализа 
имеет фундаментальное значение. Происхождение аналитического принципа в философии 
тесным, непосредственным, образом связано с математикой, первичными операциями де-
маркации при счете, операциях деления с натуральными числами.  В истории развития циви-
лизации аналитический принцип противопоставлялся синкретичному мифологическому 
мышлению, что находит многократное подтверждение. Весь процесс становления науки и 
научной рациональности европейской античности неотделим от принципа анализа. По этой 
же причине античная наука настолько тесно связана с математикой, сама философия запад-
ной цивилизации распространялась от этого корня. Тесная связь оснований математики и 
других когнитивных практик сохраняется и до настоящего времени.  

Можно сказать, что, наряду с мифологическим сознанием, в европейской традиции 
сформировался аналитический принцип как начало развития интеллектуальных и когнитив-
ных практик. Связь аналитического принципа с мифологией исключается потому, что по-
следняя, воплощенная в текстах, образах, фольклорных жанрах и мифопоэтике, в частности, 
опирается на синкретичные неделимые образования, представленных, главным образом, в 
картинах и описаниях, на уроне некой целостности.  

Влияние аналитического принципа на развитие западной цивилизации связано с карди-
нальным изменением, которое повлекло за собой введение механического измерения време-
ни. Необходимо представить себе важность и значимость такого преобразования для обще-
ства и всех наиболее значимых аспектов человеческой жизни, чтобы оценить масштаб этой 
революции. Исторически переходу к механическому измерению времени предшествовал 
именно аналитический принцип.  

Влияние аналитического принципа на когнитивные практики можно проследить в фи-
лософии, в том числе религиозной. Несправедливо разграничивать периоды и выводить ти-
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пологию направлений, при которых принцип анализа имел бы влияние только в определен-
ный период и по отношению к отдельной школе. Можно говорить о большей или меньшей 
степени выраженности этого влияния, форме его проявления. В традиции религиозных евро-
пейских сообществ христианства доминирующее значение всегда имела древнегреческая 
философия, наиболее известными авторами являются Платон и Аристотель. Тесно связанная 
с математической, а значит и аналитической, традицией платоновская философия идеализма 
нашла выражение в поэзии, различных видах искусства от архитектуры до стихосложения.  

Аналитический принцип занимает ведущее положение в системе аргументации – ос-
новном подходе, используемом учеными, промышленниками и практикующими юристами. 
Система социального неравенства, основанная на формировании иерархии взаимосвязанных 
уровней в обществе, росте авторитета позиций и движения в социальных институтах осно-
вывается на рациональном принципе, восходящем к аналитической традиции. В отличие от 
философии Востока, социальное неравенство не обусловлено кармически. Аналитический 
принцип породил феномен концепта, имеющий самостоятельное выражение в семантиче-
ском поле западной цивилизации.  

Под влиянием аналитических когнитивных практик исторически формируется стандарт 
пропорций, реализующийся как в окружающем пространстве, так и в материальной культуре. 
Математики сохранила связь с аналитикой как искусство, как область, позднее преобразо-
ванную в систематические концепции математической логики [1]. Стандарты фигур, модели 
на общекультурном уровне воплотили идеальные пропорции благодаря искажениям, при-
вносимым искусственным воздействием. Привычка восприятия стандартов идеалов отража-
ется на использовании соответствующих параметров при создании различных аспектов. 
Стремление к идеалам становится основой стратегии жизни.  

Аналитические пропорции внесли существенные изменения в стандарты миропонима-
ния. Гармоничному космосу, свойственному, например, позициям философии Востока, а 
также языческому миропониманию, противопоставлено утверждение приоритета квадрата 
как философской формы, универсальным аспектам предпочли единичные. Именно по этой 
причине современные ученые не пишут научные трактаты в форме стихов. В интеллектуаль-
ной жизни западной традиции познания аналитические основания употребляют прием раз-
граничения субъекта и объекта познания, противопоставленного восточному синкретизму 
человека и природы, абсолютизации объекта познания, дальнейшему продолжению спекуля-
ций по этому вопросу в соответствии с принципами жесткого концептуализма. Аналитиче-
ская рациональность является основанием всех наук, включая специальные исследования в 
области философии. Именно принцип анализа заложил основания наиболее организованной 
ветви западной философии – англо-американской традиции XX в. Мы придерживаемся пред-
ставлений о том, что исторический процесс заимствования аналитического принципа оказал-
ся успешным под влиянием синтеза и контаминации, последовательных трансформаций и 
повторных заимствований указанного принципа неравномерно и неравноценно на различных 
этапах развития философии и культуры. Невозможно полностью исключить вероятность ир-
рационализма некоторых исторических соответствий и простых совпадений. Именно таким 
явлением объясняется тот факт, что философию трансцендентализма можно возводить к 
идеалистической концепции Платона, тогда как всему миру она известна благодаря сочине-
нию И. Канта [2]. Одновременно принципы аналитической философии и логики возрожда-
ются в британской и американской традиции XX века (ср. П. Стросон [3], У. Куайн [4] и 
др., – философов, разрабатывающих собственные оригинальные концепции на основании 
логики и концептуализма). Даже развитие представлений о когнитивной онтологии языка в 
концепции П. Стросона [3] не выходит за пределы концептов. Влияние функционализма и 
прагматики не исключает статичного представления о логико-семантических единицах фи-
лософии языка У. Куана. Разработка понятий в очерках У. Куайна [5] не подлежит дальней-
шему развитию. Используемая терминология не способна породить широкие коннотативные 
ряды.  
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Несмотря на разнообразие работ и очерков с их тематикой и проблематикой, приводя-
щих к различным итогам и идеям, У. Куайн неотступно следует использованию принципа 
логического анализа, онтология языка в его работах мыслится не иначе, как концептуально-
семантическими категориями. Положения аналитической традиции укрепила эпоха позити-
вистской философии. Неоспоримый вклад аналитической философии в развитие западной 
цивилизации связан с тем, что рационализм ее влияния распространяется на множество ин-
ститутов, включая экономику и политику. Сам терминологический аппарат этих понятий 
формировался в условиях зарождения категорий, мыслимых как принцип описания процес-
сов, связанных с акторами – фактически концептуальными сущностями. Все основные поли-
тические события происходят с учетом планирования, исходя из представлений прагматики, 
рационализма, минимализации усилий и затрат, к чему приводит использование принципов, 
разработанных в системе аналитической философии. Система производства, военного дела 
полностью согласуется с системой вычислений, оперирует представлениями, оформленными 
в виде концептов. Аналитические принципы подчинили себе операционализм полностью. 
Дальнейшее развитие представлений о принципах планирования, манипуляции и менедж-
мента происходит без существенных изменений, коррекции основополагающих категорий 
аналитики. В первую очередь сохраняется концептуализм. Концептуализм способствовал 
разработке философии метафизики, предельных категорий, сохраняющих свое влияние и на 
философию [3], и на искусство до настоящего времени, приобретающего ведущее значение в 
системе расстановки приоритетов. Категории политики, рационализма, менеджмента не 
только не только сохраняют влияние на ход истории в настоящее время, но и предопределя-
ли путь развития европейской цивилизации на протяжении всей ее истории.  

Благодаря заложенным в аналитической философии категориям европейское искусство 
на протяжении всего своего существования производило неоспоримые шедевры (в том числе 
благодаря заложенным математическим принципам пропорций, заложенных в художествен-
ных произведениях коды, антитезы и антиномии в поэзии и сюжетостроении). Невозможно 
исключить принцип анализа из системы следования разграничения сфер и областей как фун-
даментальных оснований цивилизации. Понятия современного искусства могут не совпадать 
с нормами, принятыми в описании наук – наглядно представлен пример деления. Влияние 
аналитической философии представлено, главным образом, семантическими теориями, ока-
зывавшей влияние также на ведущие гуманитарные науки, в частности, психологию и когни-
тивные исследования. Дж. Серл [6], Д. Деннет [7] используют в своих концепциях термино-
логический аппарат, введенный в науку философами-аналитиками (концепты, схема). Ана-
литическая философия выработала основные стратегии и подходы, находящие выражение в 
практическом применении, оказывающей, таким образом, полезной с точки зрения практики. 
Аналитический принцип употребляется в схематизации, находящей повсеместное распро-
странение в человеческой практике. Аналитическая традиция тесно связана с философией 
языка. Язык, как главный стратегический компонент развития цивилизации, становится фак-
тором, контаминирующим проявления культуры. Языковые единицы и прагматика высказы-
ваний неотделимы от концептов, по своей природе воплощающих результат анализа. Ста-
бильность понятий и методологический принципов этого направления свидетельствуют о 
том, что аналитический подход и категории оказывали основное влияние на эпистемологию. 
Значимость языка становится более очевидной в эпоху глобализации и высоких технологий, 
когда языковая среда фактически под влиянием семиотики и семантики, операционализма и 
прагматики охватывает все сферы жизни и становится дополнительной реальностью, ни в 
чем не уступающей социальной, физической и др. Язык связан со всеми происходящими 
процессами через когнитивную сферу. В отличие от философских принципов Востока, за-
падная культурная традиция в своем основании заключает именно аналитический принцип.  

 
Список литературы 

 
1. Черч А. Введение в математическую логику. М. : Изд-во иностранной литературы, 1960. 484 с.  



86 

2. Кант И. Критика чистого разума. Т. 2, ч. 1. М. : Наука, 2006. 935 с.  
3. Strawson P. Individuals. NY ; L. : Routledge, 2006. 255 p. 
4. Quine W.V. Logic as a Source of Syntactical Insights // The Ways of Paradox and Other Essays. Cambridge ; 

London : Harvard University Press, 1976. Р. 197–202. 
5. Quine W.V. A Logistical Approach to the Ontological Problem // The Ways of Paradox and Other Essays. Cam-

bridge ; London : Harvard University Press, 1976. Р. 98–107. 
6. Searle J. Consciousness and language. Cambridge [a. o.] : Cambridge University Press, 2002. 269 p. 
7. Dennett D. Consciousness explained. L. : Penguin Books, 1993. 511 p.  

 
Меньшикова Анна Андреевна – аспирант, философский факультет, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет (Томск, Россия). E-mail: menanna1366@yandex.ru 
Menshikova A.A. – Postgraduate student, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, 
Russia). E-mail: menanna1366@yandex.ru  

 
 

К ИСТОРИИ КОНЦЕПЦИИ ЗАПАДНОГО ПЛЕНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
БОГОСЛОВИЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ 

 
С.Е. Сизов 

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация. В исследовании рассматривается история и актуальный статус одной из крупнейших историко-
богословских концепций славянофильства. Зарождение представления о западном пленении тесно связано с 
надвигающимся поворотом в отечественном богословии, в ходе которого под лозунгами освобождения отече-
ственной теологии от западного влияния в пространство академической религиозной мысли были вписаны идеи 
современной, в том числе западной, философии. 
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Abstract. The study examines the history and current status of one of the largest historical and theological concepts of 
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Одними из наиболее значимых в русской философии трудов для построения основопо-

лагающих представлений о диаде Восток-Запад являются творения старших славянофилов – 
А.С. Хомякова и И.В. Киреевского.  

Отцы славянофильства не только заложили ключевые для отечественной религиозной 
мысли маркеры восточного и западного, но и развили с их помощью учение о том какие 
культурные, философские и богословские коды следует поощрять, а какие подавлять. Клас-
сическим примером здесь является враждебное отношение к схоластике как чисто западному 
явлению, якобы не характерному для богословия Восточной Православной Церкви. Инте-
ресно отметить, что эта враждебность к схоластике, как к проявлению западного и оттого 
чуждого православному богословию сохранилась и по сей день [1]. В этом смысле исследо-
вание истории представления о пагубном влиянии схоластики на восточную богословскую 
мысль представляется актуальным, поскольку прямо затрагивает и настоящее положение дел 
в русской богословской науке. 
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Проблематика соотношения восточного и западного была свойственна еще немецкой 
идеалистической философии, которая в большой степени оказала влияние на славянофиль-
ство и последующую русскую религиозную и философскую традицию. В этом смысле харак-
терной чертой русской религиозной мысли, согласно прот. В. Зеньковскому[2], является ее 
историософичность, что выражается в частом рассуждении о судьбах России, ее особом ста-
тусе в системе координат восток-запад и тому подобном. Одним из первых начинает разви-
вать эту проблематику еще П. Чаадаев в своих письмах, которые были вдохновлены в числе 
прочего Гегелем, рассуждавшим о жизни мирового духа, который прошел в своем развитии 
мимо России. В противовес Гегелю, Шеллинг проявляет к восточной мысли большой инте-
рес и возлагает на нее немалые надежды. 

Славянофилы иногда в своих историософских предпочтениях выступают продолжате-
лями философии Шеллинга. К одним из таких воспринятых философских элементов отно-
сится негативное отношение к схоластике. 

Так, широко известна характеристика Хомяковым митр. Макария (Булгакова): он «про-
вонял схоластикой» [3. C. 181]. Со своей стороны Хомяков предполагает, что схоластика (и 
притом «римская схоластика» [3. C. 257]) есть нечто противоположное истинному учению 
Православной Церкви†, выраженному преимущественно в трудах святых отцов и в постанов-
лениях вселенских соборов. 

Здесь намечается значительное для дальнейшей истории русской религиозной мысли 
направление в оценке отечественного богословия, а именно, представление об академиче-
ской отечественной теологии как о плененной схоластикой и латинизмом, что неизбежно ве-
дет за собой работу по ее освобождению из оков юридизма, рациональности и тому подобно-
го. Можно уверенно сказать, что это намерение является одним из ключевых в последующей 
деятельности русской религиозной мысли по проектированию отечественной богословской 
идентичности. 

Другой значительной вехой в построении мифологии о западном пленении духовной 
образования является работа Юрия Самарина «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» [4], 
где он на примере этих двух деятелей церковной истории выстраивает свою модель развития 
русского богословия, как находящегося между латинским влиянием (выраженном в лично-
сти Стефана Яворского) и протестантским (в лице Феофана Прокоповича). Самарин среди 
всех славянофилов наиболее ясно артикулирует представление о пленении отечественного 
богословия западным, а авторство термина «латинское пленение» принадлежит ему (иногда 
его называют и западным пленением, а прот. Г.В. Флоровский именует его «Вавилонским 
пленом богословия»). 

Наряду со славянофилами о пленении богословия западной схоластикой говорили и в 
самих кругах академической теологии, с чем был связан ряд реформ в академическом обра-
зовании, призванных избавить систему отечественной духовной науки от излишних схола-
стических элементов. К таким элементам относились вопросы преподавания догматики (она 
велась на латинском), новых принципов преподавания гомилетики (не по латинским образ-
цам, а в более актуальных вариациях) и вообще введение новых, более современных стан-
дартов научной деятельности [6]. В этом смысле интенция славянофилов была с сочувствием 
встречена отечественной богословской школой, так что уже в начале XX в. Алексей Хомяков 
становится признанным богословом и вдохновителем многих концепций в отечественной 
теологии. О жизни первого славянофила пишутся диссертации и с ним полемизируют 
(например, о. П. Флоренский [7]). 

                                                             
† «Один рассуждает о физической субстанции таинства, отличая ее от акциденций, как будто бы (благодаря объясне-
ниям Петра Ломбардского или Фомы Аквинского*****) он точно понимал, в чем разница между тем и другим. Дру-
гой отрицает возможность присутствия тела Спасителя в таинстве на том основании, что это тело, по свитедельству 
Св. апостолов, пребывает в небесной славе, одесную Отца, как будто бы он понимал, что значит небо, и слава, и 
одесную Отца. Ни разу слово веры не раздалось ни на той, ни на другой стороне, ни разу живой свет Предания не 
бросил ни одного луча своего в печальный мрак этих схоластических прений» [5. С. 100–101]. 
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В теологическом пространстве русской религиозной мысли конца XIX – начала XX в. 
активно обсуждается вопрос самой сути христианского богословия – учения о спасении. Так 
что традиционные сотериологические построения клеймятся как западные и на их место 
приходят концепции, вдохновленные современной философией. К таким концепциям следу-
ет отнести нравственную и органическую теории спасения.  

В разработке этих концепций принимают участие как философы, так и богословы, со-
вершая свой труд во имя «освобождения» восточного богословия от западного схоластиче-
ского влияния. К авторам новой сотериологии можно отнести В.Н. Лосского, прот. Г.В. Фло-
ровского, прот. С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина и других современников. Труды этих людей 
оказываются востребованными в постсоветской России на фоне общей разрухи, царящей в 
богословской традиции духовных школ, что и приводит к тому, что именно их прочтение 
«латинского пленения» оказывается наиболее распространенным в современной ситуации. 

К наиболее авторитетным трудам здесь следует отнести классическую книгу «Пути 
русского богословия» прот. Г.В. Флоровского [8], который описывает судьбу плененного за-
падной традицией отечественного богословия и намечает контуры его освобождения, что 
видится ему во вполне хомяковском перепрочтении святых отцов (это выражается и в кон-
цепции неопатристического синтеза). 

Такая позиция закрепилась и в современных учебниках по догматике, особенно хре-
стоматийном «Догматическом богословии» прот. Олега Давыденкова, прямо выделяющем 
три сотериологических концепции и явно отдающему свои симпатии органической теории 
искупления [9]. 

На наш взгляд, представление о западном пленении отечественного богословия явля-
ются справедливыми лишь в небольшой степени: так, действительно латинская выучка по-
рой мешала усвоению богословских знаний православной Церкви, а устаревшая система об-
разования не способствовала научным успехам отечественных духовных школ. Но с другой 
стороны, схоластика была одной из величайших богословских школ и ее восприятие в Рос-
сии было безальтернативным. Более того, факт восприятия схоластической традиции помо-
гал понимать семинаристам святоотеческую традицию, которая также, как и схоластика опи-
ралась на авторитеты античной философии, одним из главных представителей которой был 
Аристотель. Близость же к латинскому и древнегреческому языкам позволяла учащимся чи-
тать труды отцов в оригинале. Особенно же важным нам представляется то, что с утратой 
западной схоластической выучки в русское богословие проникли другие влияния, которые 
хотя и действовали от лица аутентичной восточной традиции, но на деле явились лишь ее 
имитацией и устами святоотеческих творений «открывали» концепции современной фило-
софии экзистенциализма и персонализма еще дальше отводя богословскую традицию от сво-
его источника. 

Таким образом история концепции западного пленения отечественного богословия 
продолжается и по сей день и активно требует своего детального пересмотра, благо, что сей-
час стало выходить все больше трудов с критической оценкой становления отечественного 
богословско-философского дискурса.  
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Аннотация. Настоящая статья изучает различия в спортивной лексике бразильского и континентального ко-
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В современную эпоху глобализации трудно представить, что язык, на котором гово-

рят миллионы, может быть разбит на диалекты. В настоящей статье будет дано представ-
ление о португальском языке и его спортивной составляющей. В свете того, что португаль-
ский язык делится на два широкоиспользуемых ко-диалекта, необходимо провести анализ 
спортивной терминологии этих диалектов. Найти различия, сходства и объяснить причину 
их появления. 

Португальский язык очень многогранный и является официальным на четырёх конти-
нентах. Именно из-за такой распространённости между его разными современными вариан-
тами наблюдаются определённые отличия. Португальский, на котором говорят в Бразилии, 
совершенно отличается от того, на котором говорят в Португалии.  

Спортивная лексика не является исключением. Из-за популярности футбола в обеих 
странах, можно наблюдать очень разнящиеся варианты перевода в ко-диалектах.  

Рассмотрим некоторые примеры: 
Baliza – футбольные ворота 
Перевод спортивной терминологии на португальский язык сложен тем, что необходимо 

понимать, для кого перевод создается. В частности, переводя термин «футбольные ворота» 
на континентальный вариант португальского, следует учитывать, что в Португалии един-
ственным правильным эквивалентом будет являться слово baliza. И наоборот в Бразилии, там 
используются два варианта gol и meta. 

Caneta – пас под ногами другого игрока 
Буквальное значение термина – ручка для письма. Однако, в Бразилии это слово полу-

чило также другое, довольно странное, но интересное значение. Ввиду отсутствия эквива-
лентов в спортивной терминологии русского языка, данный термин необходимо переводить 
способом описания – момент, когда игрок передает мяч под ногами другого игрока. 
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Zaguiero – центральный защитник 
В средние века арабы использовали слово saq для обозначения стада, а также для опре-

деления того, как его вести или загонять [1]. Позже это слово вошло в военный язык араб-
ского народа в форме saqa, что означало тыл армии. Слово вошло в кастильский язык в фор-
ме çaga, и в XII в. уже появилось как çaguero, обозначая последнего, того, что позади. В XV в. 
уже появились формы zaguero, хотя в то время это слово считалось вульгарным [2]. 

С тех пор слово «zagueiro» употреблялось редко и пришло оно вновь только в двадца-
том веке, когда футбол стал популярным. Слово арабского происхождения возродилось в 
бразильском мире спорта через Латинскую Америку, чтобы заменить английское слово back 
(beque (порт.)), что означало игроков, действующих в линии защиты. Однако, несмотря на 
континентальное происхождение, обширно оно используется лишь в Бразилии. В Португа-
лии эквивалентом термина «центральный защитник» является defesa central [3]. 

Также, следует обратить внимание на то, что разнится не только лексика, непосред-
ственно относящаяся к игровому процессу, но и названия официальных соревнований. 
К примеру: 

Континентальный ко-диалект: Premier League suspensa até ao final de abril 
Бразильский ко-диалект: Inglaterra suspende todos os campeonatos até o dia 30 de abril 
Premier League = Inglaterra. – Английская Премьер-лига 
Португальцам ближе европейский футбол. В стране Английский футбол высоко ценит-

ся и является популярнее национального первенства. В Бразилии же интерес к европейскому 
футболу ниже, чем к южноамериканским чемпионатам. Поэтому в Португалии используют 
название чемпионата (Premier League), несмотря на то, что в Европе существуют и другие 
национальные Премьер-лиги (Российская Премьер-лига, Украинская Премьер-лига). А в Бра-
зилии используют просто название страны, чтобы читателям не пришлось разбираться, о чем 
именно хотят сказать в тексте. 

Вот несколько терминов и выражений, используемых в текстах спортивного содержа-
ния новостных агентств обеих стран [4]. На этом небольшом примере можно увидеть, что 
некоторые заимствованные слова адаптируются по-разному. 

Континентальный ко-диалект – Бразильский ко-диалект – Перевод на русский  
alambrado – vedação (de um campo de futebol) – газон 
artilheiro – goleador – бомбардир 
camiseta – camisola – футбольная форма 
chuteiras - botas de futebol – бутсы 
coletiva – conferência de imprensa –пресс-конференция 
copa – taça, “mundial” – кубок 
craque – ás, estrela, bom de bola – звезда, лучший игрок 
flâmula – galhardete – вымпел 
goleiro – guarda-redes – вратарь, голкипер 
gramado – relvado – газон 
impedimento – fora de jogo – офсайд 
placar – quadro, mostrador – табло, счёт 
juiz – árbitro – судья, арбитр 
Meião – meia (de jogar futebol) – гетры 
pelota – bola – мяч 
saldo de goles – diferença entre golos marcados e golos sofridos – разница забитых и про-

пущенных 
time – equipa – команда, клуб 
torcedor – adepto – болельщик 
torcida – claque – фанаты 
uniforme – equipamento – спортивная форма 
vestiário – balneário – раздевалка 
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volante/cabeça de área – “trinco” – опорный полузащитник 
zona do agrião – grande-área – штрафная площадь 
Стоит отметить ещё тот факт, что ко-диалектам свойствены различия в фонетике. 

Например, «penalti» произносится по-разному [5]. В Бразилии ударение падает на первый 
слог (pênalti); в Португалии же ставится более привычное ударение на предпоследний слог 
penalti. 

Заключение. Исходя из всего вышеперечисленного, можно прийти к выводу о том, что 
данная разница в спортивной лексике обусловлена популярностью футбола в обеих странах. 
Национальные сборные выступают в разных федерациях, чемпионаты стран играются в раз-
ное время года. В Португалии популярен европейский футбол, а в Бразилии южноамерикан-
ский. И, несмотря на то, что язык спорта универсален, даже в одном языке присутствуют су-
щественные различия между диалектами. Поэтому переводчику всегда необходимо учиты-
вать все тонкости перевода с одного языка на другой [6, 7].  
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Аннотация. Рассматривается авторский диалект итальянского романиста А. Камиллери, или камиллеризмо, как 
структурная составляющая идиостиля писателя. Проводится четкая дифференциация между понятиями «камил-
леризмо» и «язык произведений А. Камиллери». Дается обоснование введению понятия «авторский диалект» на 
основе лингвистических свойств и стилистических функций анализируемой лингвистической структуры. 
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Abstract. In this paper we consider the author’s dialect of Italian novelist A. Camilleri, or camillerismo as a structural component of 
the writer’s idiostyle, distinguish the notions of «camillerismo» and «language of A. Camilleri’s works» and give the explanation of 
the introduction of the «author’s dialect» concept based on linguistic properties and stylistic functions of analyzed linguistic structure. 
Key words: Italian language; camillerismo; dialect; artificial languages; translation; Andrea Camilleri. 

 
В настоящее время достаточно широкий пласт научных исследований посвящен кон-

струированию и функционированию искусственных языков в рамках произведений художе-
ственной литературы (преимущественно англоязычных), а также проблеме их перевода (ра-
боты И. А. Абакумовой, Н. Л. Байдаевой, В. П. Бельдинской и В. Л. Литвинцева, 
П. Л. Горелик, П. С. Дронова, Е. А. Лебедевой, Н. А. Сребрянской, Д. В. Старовойтовой, 
В. В. Шаповал и др.). В современной художественной литературе на итальянском языке так-
же наблюдается такое явление, как искусственный язык, – в произведениях итальянского пи-
сателя Андреа Камиллери, автора более сотни романов, среди которых «Il corso delle cose» 
(«Порядок вещей», 1978), «La stagione della caccia» («Сезон охоты», 1992), «La forma 
dell’acqua» («Форма воды», 1994) и мн. др. Многие из романов А. Камиллери были экранизи-
рованы. В частности, телесериал про приключения комиссара Монтальбано (1999 г. – настоя-
щее время). В настоящий момент данная телеэкранизация насчитывает 13 сезонов, которые 
включают 34 полуторачасовых эпизодов. Сериал снискал огромный успех и транслировался 
как минимум в 20 странах мира, включая Россию. Кроме книг про комиссара Монтальбано 
были экранизированы и другие произведения Камиллери: «Ход конём» («La mossa del 
cavallo», 2018), «Сезон охоты» («La stagione della caccia», 2019), «Телефон» («La concessione 
del telefono», 2020) и др. Так, актуальность исследования обусловлена вниманием перевод-
чиков и кинематографистов к романам итальянского писателя Андреа Камиллери и, следова-
тельно, необходимостью адекватного перевода его произведений на русский язык, а также 
интересом современных лингвистов, литературоведов и переводоведов к языку 
А. Камиллери – камиллеризмо. 

Выше язык Андреа Камиллери условно именовался искусственным языком, однако это 
явление следует более точно квалифицировать как «авторский диалект». 

Под термином искусственные языки в большинстве случаев понимаются языки межна-
ционального общения (эсперанто, интерлингва) и логические языки (логлан, ложбан). Объ-
ект данного исследования сконструирован на основе итальянского языка и сицилийского 
диалекта одновременно, имеет превалирующие диалектные черты и именно по этой причине 
именуется диалектом, однако при этом остается понятен жителям всей территории такой 
многодиалектной страны, как Италия. 

Авторский диалект Андреа Камиллери нашел такое обозначение в трудах итальянских 
лингвистов и литературоведов (S. Longhitano, S. Tomaiuolo), как «linguaggio di Camilleri» (с 
ит. «язык / речь / говор») [1, 2]. Сам термин «камиллеризмо» (ит. «camillerismo»), который 
мы используем для обозначения авторского диалекта, был введен итальянским писателем 
Джакомо Каччаторе и представлен на итальянском интернет-портале Института Итальянской 
энциклопелии «Treccani» в 2008 г. 

Для правильного представления идиостиля романиста А. Камиллери необходимо диф-
ференцировать такие понятия, как «язык произведений А. Камиллери» и его «язык / автор-
ский диалект». 

Говоря о языке художественных произведений Андреа Камиллери можно выделить три 
ярких, строго дифференцированных пласта в ткани его текстов: 
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1. Литературный итальянский язык, в традиции итальянской лингвистики называе-
мый italiano standard или neostandard (более живой, осовремененный вариант итальянского 
кодифицированного, нормированного языка) [3, 4]. Вкладывается в уста образованных пер-
сонажей, подчеркивает их высокое социальное положение, профессиональную компетент-
ность, отмечает принадлежность к иному (несицилийскому) географическому пространству. 

Примерами литературного итальянского языка в тексте романа «Форма воды» могут 
послужить следующие отрывки: 

«Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana, ha detto proprio così, da lei, 
come dire, messa in atto nell'evitare che giornalisti e fotografi, privi di scrupoli e di decenza» [5. 
P. 12] – «Монсиньор Теруцци выражает свое удовлетворение по поводу христианского ми-
лосердия, он именно так и выразился, которое вы, так сказать, проявили, дабы воспрепят-
ствовать журналистам и фотографам, лишенным совести и представлений о приличиях » 
[6. С. 20]. 

«Sono il figlio» continuò l’altro, voce educata, civilissima, nessuna inflessione dialettale. «Mi 
chiamo Stefano. Ho da rivolgere alla sua cortesia una richiesta che forse le parrà insolita» [5. P. 
18] – «Я сын покойного, – продолжал тот – голос человека интеллигентного, очень воспи-
танного, никаких признаков местного выговора. – Меня зовут Стефано. Я хотел бы обра-
титься к вам с просьбой, которая, возможно, покажется вам необычной» [6. С. 30]. 

2. Камиллеризмо (авторский диалект Андреа Камиллери), выполняющий функцию 
создания харáктерных героев-сицилийцев, выполняющий как информативную, так и стили-
стическую функцию. 

«A Raccadali, sta provando un travaglio di Martoglio, quello che parla di san Giuvanni 
dicullatu. Ci piaci, a me figliu, fari u triatru» [5. P. 27] – «А в Ракадалли, репетировать тра-
геть Мартольо сочинение пробовать, об усекновении главы Иоанна Крестителя. Сыну-то 
моему нравится на тиятре играть» [6. С. 44]. 

3. Сицилийский диалект (кодовая система, остающаяся неясной для жителей Апен-
нинского полуострова и прилегающих островов, за исключением Сицилии, в большей мере, 
чем камиллеризмо, создающая местный колорит и истинно сицилийские характеры, но не 
реализующая свою информативную функцию). 

«Signuri Montaperto? Ca quali signuri! Chiddri munnizzari vastasi sunnu!» [5. P. 68] – «Си-
ньора и синьору Монтаперто? С каких это пор они синьор и синьора? Да они ж самые 
обыкновенные мусорщики!» [6. С. 114]. 

«Chistu signuri un commissariu è! Vidi ch'aviva raggiuni!? Vidi ca i guardii i cercanu? 
U vidi ca eranu genti tinta? U vidi ca sinni scapparu pi nun finiti in galera?» [5. P. 69] – «Мать 
Пресвятая Богородица, комиссар это! Ты видишь, что была моя правда?! Видишь, что вла-
сти их ищут? Видишь теперь, что они жулики? Ноги унесли подобру-поздорову, чтоб их, 
голубчиков, в тюрьму не упекли!» [6. С. 114]. 

Так, очевидно, что язык произведений Андреа Камиллери (трехступенчатое образова-
ние) и его авторский диалект (камиллеризмо) – это разные явления. Камиллеризмо 1) несет 
яркую функциональную нагрузку: вкладывается в уста сицилийцев по происхождению, геро-
ев малообразованных, низкого социального положения, выполняющих низкоквалифициро-
ванную работу (Фатьма – женщина-нелегалка; мусорщики; синьора, скромно одетая пятиде-
сятилетняя женщина); 2) выполняет стилистическую функцию: служит созданию местного 
сицилийского колорита, живой, эмоциональной атмосферы южно-итальянского острова, 
имеющего свою неповторимую национальную специфику; 3) остается понятным для жите-
лей всей территории Италии, а не только определенного ее региона, т. е. выступает нацио-
нально окрашенным и при этом универсальным диалектом. 

Вопрос о создании единого для всей территории Италии языка поднимался со времен 
Данте Алигьери, позже Алессандро Мандзони, однако созданный и объединивший впослед-
ствии страну литературный язык (italiano standard / neostandard) со временем стал вытеснять 
составляющие лингвистическое богатство диалекты (всё чаще поднимаются вопросы о за-
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мещении диглоссии билингвизмом [7]. В этом смысле Андреа Камиллери вносит огромный 
вклад в развитие итальянской художественной литературы и итальянского языка с точки 
зрения сохранения его диалектного компонента. 

Авторский язык Андреа Камиллери, воплотившийся в романе «Форма воды» представ-
ляет собой целую систему со своей многоструктурной лексикой (диалектизмы, анахронизмы, 
жаргонизмы, итальянские, английские, французские, латинские лексемы и др.), со своими 
грамматическими правилами, фонетическими и морфологическими особенностями (разрабо-
танными на основе сицилийского диалекта). 

Созданный А. Камиллери авторский диалект не остался лингвистической составляю-
щей лишь одной книги. «Форма воды» – первый роман Андреа Камиллери, содержащий ка-
миллеризмо. Данная языковая структура будет в дальнейшем разрабатываться в более углуб-
ленном и детально проработанном варианте в других произведениях итальянского романиста 
(например, «Сезон охоты», «Собака из терракоты», «Пансион Евы» и др.). 
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ЯЗЫКА НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «СОКОЛИНАЯ ОХОТА НА ТЯНЬ КЭН» 
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы этнографических лакун в кинодискурсе и их способы перевода 
(транскрипция, генерализация, модуляция). Объектом исследования являются словосочетания и иноязычные слова, которые 
обозначают процессы, предметы или иные реалии, не имеющие эквивалента в русском языке. 
Ключевые слова: лакуны; этнографические лакуны; переводческие трансформации; языковые реалии. 
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FEATURES OF THE TRANSLATION OF ETHNOGRAPHIC GAPS 
IN THE CHINESE LANGUAGE ON THE MATERIAL 
OF THE SERIES “TIEN KEN FALCON HUNTING” 

 
V.D. Kosheleva, K.V. Akulina 

 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian 

 
Abstract. This article discusses the issues of ethnographic gaps in film discourse and their translation methods (transcription, gener-
alization, modulation). The object of the study are phrases and foreign words that indicate processes, objects or other realities that do 
not have an equivalent in the Russian language. 
Key words: lacunae; ethnographic lacunae; translation transformations; language realities. 

 
В настоящее время проблемы национальных специфик языков широко изучаются в 

различных сферах. Лексическая лакунарность относится к наиболее важным аспектам данно-
го вопроса. 

Каждый язык уникален, и знание особенностей каждого необходимо для понимания куль-
туры, национальной специфики и способов коммуникации на каком-либо языке. Незнание лакун 
вызывает сложность в коммуникации между представителями различных культур. 

Г.В. Быкова в своих трудах предлагает классифицировать лакуны на межъязыковые, 
уникальные и частные, абсолютные, относительные, векторные лексические, мотивирован-
ные и немотивированные, стилистические, речевые, грамматические, эмотивные, этнографи-
ческие, нулевые, смешанные, вакантные (некомпенсированные) [1]. 

Одним из наиболее распространенных типов лакун являются этнографические лакуны, 
входящие в подвид культурологических лакун, существующих благодаря отсутствию харак-
терных реалий одного языка в другом языке.  

В.Л. Муравьев считает, что для определения этнографических лакун необходимо вы-
явить дополнительные критерии. Как показывает само название, этнографические лакуны 
тесно связаны с национальными реалиями, существующими вне языка, то есть необходимо 
каждый раз устанавливать относительную распространенность, отсутствие или наличие того 
или иного предмета в быту какой-либо культуры. Этнографические лакуны в отличие от 
лингвистических нельзя выявить в достаточной степени, так как при переводе возникают си-
туации, когда в одном из языков устанавливается нехватка слов или словосочетаний для 
описания явлений или ситуаций, присутствующих в другом языке. 

Этнографические лакуны бывают относительными, абсолютными и векторными. Они 
определяются при помощи прямых экстралингвистических и косвенных лингвистических при-
знаков. Прямыми экстралингвистическими признаками можно считать те значения, у которых 
отсутствует словообразовательная и фразеологическая активность, а также слова одного языка, 
которые не имеют переносных значений, в то время, как вышеупомянутые признаки имеются у 

слова в другом языке [2]. Например. 月饼 – лунные пряники. В китайской культуре есть празд-

ник под названием «Праздник середины осени» и по традиции принято печь лунные пряники, 

которые на китайском звучат как 月饼: 月 – луна; 饼 – лепешка, пирожок, блин. В русском языке 
нет эквивалента данному слово, так как оно связано с национальной спецификой китайского 

народа, следовательно, 月饼 является абсолютной этнографической лакуной. 
Для выявления абсолютных этнографических лакун необходимо, во-первых, понять, 

что для их выражения обязательным является лингвистическое выражение (слово или фра-
зеологизм) для описания соответствующего понятия, отсутствующее в одном из языков. Од-
нако при этом необходимо сохранить возможность передачи выражения свободным слово-
сочетанием. 

Во-вторых, этнографическим признаком абсолютных этнографических лакун принято 
считать отсутствие явления или вещи в быту народа при наличии в другом, из этого следует, 
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что у одного из представителей языка отсутствует лексически зафиксированного бытового 

понятия. Например, 京剧 – Пекинская опера. Если разобрать данное слово по компонентам, 

то 京 имеет значение столица, а 剧 – пьеса, представление, спектакль. Таким образом его 

можно отнести к абсолютным этнографическим лакунам, так как 京剧 отражает националь-
ную китайскую специфику, а также у представителей русского языка отсутствует лексически 

зафиксированного понятия京剧. 
Относительные этнографические лакуны могут возникнуть только при условии суще-

ствования культурных и социальных факторов. Для выявления таких лакун нет необходимо-
сти в каких-либо особых лингвистических знаниях, потому что они связаны именно с факто-
рами развития цивилизации. 

У относительных этнографических лакун есть свои маркеры: нехватка словообразова-
тельной и фразеологической активности, отсутствие переносных значений у слов одного 
языка при присутствии таких признаков в другом. 

Однако для выявления относительных этнографических лакун существует множество спо-
собов. Самыми явными экстралингвистическими свидетельствами небольшой распространенно-
сти слова в языке может служить редкое появление вещи или явления в быту какого-либо наро-
да и следовательно небольшая значимость явления или предмета, которое выражает данное сло-
во для определенного народа. Естественным словарным выражением распространения явления 
или предмета в быту является семантически неассимилированное слово, то есть экзотизм, кото-
рый имеет редкое употребление. Например, в китайском языке не существует эквивалента слову 

изба, поэтому оно переводится как农村木房, что означает деревянный дом в деревне, однако, 

каждый из компонентов имеет свое лексическое значение农 – земледелие; 村 – деревня, село, 

поселение; 木 – дерево; 房 – дом, здание. В данной случае «изба» является относительной этно-
графической лакуной, так как оно имеет небольшое распространение, в связи с редким исполь-
зованием самого предмета в русской культуре. 

Промежуточное положение между абсолютными этнографическими лакунами и отно-
сительными этнографическими лакунами занимают векторные этнографические лакуны. Ес-
ли учитывать классификацию, основанную на отсутствии явления или предмета в культуре, 
то они не могут быть отнесены к абсолютным лакунам, так как данное понятие существует в 
быту каждого из народов, но не имеет обозначения в одном из языков, хотя и те и другие вы-
деляются на уровне языка. Однако векторные этнографические лакуны по своему значению 
близки к относительным, так как при выделении каждого исходят из присутствия явления 
или предмета в каждой культуре, но из различной необходимости их в жизнедеятельности 

народов. [3]. Например, 筷子 – палочки для еды. В русском языке нет такого слова, обозна-

чающего 筷子 (палочки для еды), так как в русской культуре для приема пищи принято ис-
пользовать либо вилки, либо ложки. Однако в связи с быстрым развитием международной 
коммуникации в России появилась тенденция к употреблению азиатской пищи, таким обра-
зом и появился такой предмет как палочки для еды, но нет эквивалентного слова для его обо-

значения, то есть 筷子 является векторной этнографической лакуной, так как в китайской 
культуре их используют ежедневно, в то время как в России нет особой необходимости в их 
использовании. 

При переводе этнографических лакун перед переводчиком стоит ряд задач. Во-первых, 
нехватка эквивалента в языке перевода, во-вторых, важно правильно передать не только 
национальную составляющую слова, но и значения для представителей другой культуры. В-
третьих, сделать так, чтобы смысл был правильно понят представителями другой культуры. 



98 

Поэтому, при переводе подобных реалий необходимо обратить внимание на такие перевод-
ческие трансформации как: генерализация, модуляция, транскрипция.  

Генерализация – замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 
единицей переводящего языка с более широким значением [4]. Например: 

跳大神的呀她  
Она что ведьма? 

Если посмотреть на значение слова 跳大神 в китайских источниках, то мы увидим, что 
данное слово имеет значение древних шаманов, которые притворялись, что в них вселяются 
пророки – небожители. Выполняя ритуальные движения, изгоняли нечистую силу и излечи-
вали человека. 

В данном случае была использована лексико-семантическая замена, а именно генерали-
зация, так как данное понятие не существует в жизни русского народа, то переводчиком бы-
ло принято решение использовать более знакомое значение для русской культуры, то есть 
была произведена замена единицы исходного языка с более узким смыслом, на единицу пе-
реводящего языка с более широким смыслом, тем самым был достигнут необходимый праг-
матический эффект. 

你别以为你的功夫好你了不得 

Думаешь, ты так хорошо в боевых искусствах 

功夫 – техника боевого искусства китайский воинов / кунг-фу. При переводе данной 
реалии переводчик не стал использовать описательный перевод, так как фраза «техника бое-
вого искусства китайский воинов» была слишком длинной и смогла бы уместиться в экран-
ное время. Также переводчик не стал использовать слово «кунг-фу», так как оно может ока-
заться незнакомым для некоторой части русскоговорящего населения. Поэтому был выбран 
метод генерализации, что позволило обобщить данные понятия на просто и лаконичное «бо-
евые искусства». 

Модуляция (смысловое развитие) – замена словосочетания или слова исходного языка 
единицей переводящего языка, значение которой логически выводится из значения исходной 
единицы [4]. Например: 

我告诉你啊。全聚德的烤鸭，天福号的酱肘子。 
Считай! Жареная утка в «Цюаньцзюйда», кисло-сладкая свинина в «Тяньфухао». 
肘肘酱  – тушеные поросячьи ножки в соевом соусе. Если посмотреть на дословный пе-

ревод, то можно увидеть, что 酱  – соевая подлива, а 肘肘 – свиная рулька, голень. Так как 
данное слово имеет довольно длинное значение на русском языке, здесь использование мо-
дуляции позволило уловить саму суть, тем самым удалось не растратить экранное время и 
добиться верного прагматического эффекта. 

При использовании транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного сло-
ва [4]. Например: 

– 您那床啊还挺暖和 

– 那是炕 
– Ваша кровать довольно теплая 
– Это кан 
炕 – отапливаемая лежанка из кирпича и глины. Северные народы Китая используют 

прямоугольную платформу из необожжённого кирпича для того, чтобы спать. На верхней 
части расстилают циновку, на нижней части есть отверстие, которое соединено с дымовой 
трубой, можно развести огонь и греться.  

В данном случае переводчиком был использован метод транскрипции. 

– 你手上拿的什么东西? 
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– 牧沙 
– Что это у тебя в руке? 
– Муша 

牧沙 – это предмет, с помощью которого можно далеко стрелять камнями. В данном 
случае можно было бы использовать генерализацию, и перевести данную реалию более зна-
комым для русской культуры словом – рогатка. Но переводчики решили использовать метод 
транскрипции, что позволило изобразить именно китайскую специфику данного предмета. 

我告诉你啊。全聚德的烤鸭，天福号的酱肘子。 
Считай! Жареная утка в «Цюаньцзюйда», кисло-сладкая свинина в «Тяньфухао». 

В данном случае 全聚德 и天福号 – это названия ресторанов в Пекине. Для перевода 
данных реалий переводчиком был использован метод транскрипции. 

Таким образом, можно понять, что в китайском и русском языках реалии, включающие 
в себя информацию о истории, культуре и быте, уникальны, так как человеку свойственна 
различная категория мышления, появляющаяся в результате национальной специфики, кото-
рая, в свою очередь, определяется тем, что в одной культуре может существовать тот или 
иной предмет, а в другой нет понятия, эквивалентного данному предмету [5-7]. Перевод ки-
нодиалогов сам по себе очень сложен, так как имеет определенные ограничения, задача пе-
реводчика также усложняется наличием этнографических лакун, появление которых обу-
словлен различным бытом и культурой у китайских и русских народов. При переводе этно-
графических лакун в кинодиалоге необходимо сохранить прагматическую значимость выска-
зывания, не потеряв определенной части смысла. 
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Аннотация. Фразеологизмы китайского языка, в отличия от фразеологизмов в русском языке, по-прежнему занимают важ-
ное место в текстах разных стилей. Со временем речь народа Поднебесной не утратила своей особенности ярко отражать 
многовековую историю, которая также отражается в отношении китайцев к окружающим нас числам. Переводчик сталкива-
ется с рядом проблем при переводе текстов, которые содержит те или иные фразеологические единиц, включающие в свой 
состав один или несколько числовых компонентов, но обладая определенным набором знаний, профессиональный перевод-
чик может более быстро и качественно передать информация на языке перевода. 
Ключевые слова: китайский язык; фразеологизм; перевод; переводчик; специфика перевода; числовой компонент. 
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Abstract. Сhinese idioms, in contrast to Russian idioms, still occupy an important place in the texts of different styles. Over time, 
the speech of the people of China has not lost its feature of clearly reflecting the centuries-old history, which is also reflected in the 
attitude of the Chinese to the numbers around us. The translator encounters a number of problems when translating texts that contain 
certain idioms, including one or more numerical components, but having a certain set of knowledge, a professional translator can 
more quickly and accurately transmit information in the target language. 
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На современном этапе своего развития лингвистика все больше уделяет внимание во-
просу изучения фразеологического состава языков разных стран и его влияния на культуру 
народа. Этот вопрос является весьма актуальным для переводчиков, специализирующихся на 
китайском языке, так как фразеологизмы считаются важной и часто встречающейся частью 
как письменной, так и устной китайской речи, поэтому изучение китайской фразеологии так 
важно при подготовке переводчика, специализирующегося на китайском языке.  

Фразеологический фонд китайского языка богат фразеологическими единицами, кото-
рые ярко показывают многообразие взглядов народа Поднебесной и в частности, особое от-
ношение их народа к числам, которые окружают каждого человека каждый день [1]. 

Численно преобладающая группа китайских фразеологизмов, чэнъюй, является наибо-
лее выразительной единицей речи в современном китайском языке. Несмотря на свою корот-
кую структуру, данный тип китайских фразеологизмов очень точно и красочно отражает то 
или иное понятие о жизни, природе или человеке. Чэнъюи появились в народе с опытом 
прошлых веков и имеют свои специфические особенности, а именно:  

1) наличие так называемых «вэнъянизмов», выступающих в качестве знаменательных и 
служебных слов;  

2) семантическое единство чэнъюев, что позволяет фразеологизму выступать в качестве 
одного цельного члена китайского предложения;  

3) наличие какой-либо поучительной истории, являющейся основой для появления 
чэнъюя;  

4) наличие четкой структуры, включающей параллельную и непараллельную конструк-
цию, первая из которых помогает быстро выделять ченъюй в тексте [2]. 

Особого внимания при переводе заслуживает последняя, четвертая особенность, кото-
рая позволяет разделить чэнъюи с числовым компонентом на 7 групп: 
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1. Чэнъюй, включающий в состав один числовой компонент. 

Например: 学富五车 – «известный ученый» 
2. Чэнъюй параллельной конструкции, включающий 2 разных числовых компонента, 

построенный по схеме 1Х3Х. 

Например: 九牛一毛 – «капля в море 
3. Чэнъюй параллельной конструкции, включающий 2 одинаковых числовых компо-

нента, построенный по схеме 1Х3Х. 

Например: 一模一样 – «как две капли воды 
4. Чэнъюй параллельной конструкции, включающий 2 разных числовых компонента, 

построенный по схеме Х2Х4. 

Например: 说一不二 – «хозяин своего слова» 
5. Чэнъюй параллельной конструкции, включающий 2 одинаковых числовых компо-

нента, построенный по схеме Х2Х4.  

Например: 接二连三– «один за другим» 
6. Чэнъюй непараллельной конструкции, включающий 2 разных числовых компонента. 

Например: 百里挑一 – «крайне редкий» 
7. Чэнъюй непараллельной конструкции, включающий 3 разных числовых компонента. 

Например: 九九归一 – «все возвращается к началу» 
Самой большой по численности группой чэнъюей является первая группа, в которую 

входят фразеологизмы, состав которых включает в себя лишь один числовой компонент. 
Вторую по численности группу составляют чэнъюи, построенные по типу параллельной кон-
струкции, включающие разные числовые компоненты, расположенные по схеме 1Х3Х. Зна-
ние внутренней структуры чэнъюя и возможных комбинаций его компонентов облегчает 
процесс выделения фразеологизма в тексте и его перевода. 

Числа, которые могут выступать в качестве знаменательного компонента в составе 
чэнъюя, могут обладать особым образным значением. Каждое число несет в себе определен-
ную семантику, которая отражается в значении целого выражения. Стоит отметить, что 
большинство чисел имеют кардинально отличающееся образное значение в русской и китай-
ской культуре, однако такие числа, как «сто» и «тысяча» для представителей обеих стран 
имеют значения большого количества чего-либо [3]. 

Фразеологизмы с числовым компонентом представляют собой безэквивалентные лек-
сические единицы, что означает, что в языке перевода нет идентичной лексической единицы, 
которая бы точно отражала смысл фразеологического выражения. Однако отсутствие точно-
го эквивалента в языке перевода не означает, что значение той или иной единицы не может 
быть корректно передано на другом языке [4]. Переводчик способен, основываясь на цели 
перевода, донести необходимую информацию с некоторыми семантическими потерями. 

Работы российских и зарубежных ученых позволяют определить три способа перевода, 
которые может использовать переводчик в работе с безэквивалентными китайскими чэнъю-
ями. Такими приемами являются: 

1) функциональный аналог – сохранение переносного значения выражения с изменени-
ем образной основы; 

2) описательный перевод – передача образного значения средствами языка перевода; 
3) дословный перевод – совпадение синтаксических структур текста оригинала и пере-

вода [4]. 
При переводе каждого фразеологизма переводчик может использовать описательный 

перевод, однако ему необходимо учитывать особенности культуры и мировоззрения читате-
лей, на чей язык он переводит текст, так как фоновые знания представителей разных культур 
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могут сильно отличаться, таким образом, создавая трудности и непонимания определенных 
моментов текста [4]. 

Так, например, при переводе содержащего числовой компонент чэнъюя 天无二日
можно использовать метод описательного перевода и передать значение выражения как «в 
одном государстве не может быть двух правителей», дословный перевод которого представ-
ляет собой выражение «небо нет двух солнц». В данном случае буквальный перевод может 
быть не понятен носителям языка другой культуры, к тому же является грамматически не-
верным.При переводе этого фразеологизма следует использовать описательный перевод, за-
ранее изучив историю появления фразеологизма, так как данное выражение означает, что в 
одно время в одном государстве не могут править два императора, и именно описательный 
способ передачи значения способствует верному восприятию информации адресатом. 

Например, фразеологизм 百川归海: 
Значения компонентов: 

百 – сто, все 

川 – река 

归 –  возвращаться, стекаться, собираться вместе 

海 – море 
Дословный перевод: «все реки стекают в море» 
Функциональный аналог: «все дороги ведут в Рим» 
Описательный перевод: «все действия приводят к определенному результату» 
Русский аналог китайского чэнъюя пришел к нам также из другой культуры, но оба 

фразеологизма выступают в значении неопровержимого факта о чем-либо. Изначально по-
нять смысл высказывания переводчику помогают значения компонентов, однако для адреса-
та привычнее и понятнее использование аналога, так как он на слуху у каждого человека и 
вызывает верные ассоциации в отличие от дословного перевода, значение которого нужно 
выводить логически. 

Но в том случае, если китайский фразеологизм имеет функциональный аналог в языке 
перевода, то есть обладает смысловой общностью и приравнивается к единице языка и речи 
в языке перевода [4], использование этого способа перевода также уместно. Такие выраже-
ния обладают похожей внутренней структурой, одинаковой стилистической окраской и пе-
редают то же значение [5]. Однако стоит учитывать особенности стиля текста в языке пере-
вода, так как в текстах на русском языке таких стилей, как политический, экономический и 
публицистический, стоит использовать только стилистически нейтральный вариант перевода. 
Так, например, символизируя совершенство, идеал, число «восемь» образует фразеологизм

三头六臂, функциональным аналогом которого выступают сразу два выражения «мастер на 
все руки» и «золотые руки». Однако переводчику стоит учитывать контекст, в котором автор 
текста оригинала использует фразеологизм [6]. Функциональный аналог рассматриваемого 
фразеологизма используется только при описании человека, который может делать что-то с 
помощью рук, но в том случае, если в тексте оригинала речь идет об очень способном чело-
веке в интеллектуальном плане, то при переводе стоит использовать метод описательного 
перевода «очень способный человек».  

В процессе исследования были проанализированы 64 китайских чэнъюев, результат 
изучения которых позволяет сделать вывод, что основным способом перевода безэквива-
лентных китайских фразеологических единиц можно считать метод описательного перевода, 
однако переводчик всегда должен учитывать особенности языкового строя и культура язы-
ков оригинала и перевода, чтобы получить наиболее верный и качественный перевод. 
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Аннотация. В статье приведены результаты структурного и функционального анализа метафорики в лирике У.Б. Йейтса, а 
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Настоящая статья содержит результаты исследования метафор в лирике Уильяма Бат-
лера Йейтса. У.Б. Йейтс – один из самых известных и признанных англо-ирландских поэтов; 
его лирика и драматургия внесли значительный вклад в мировую литературу и были удосто-
ены Нобелевской премии в 1923 г. Поэзия Йейтса в огромной мере образна, и её правильная 
интерпретация – большой труд для переводчиков. Материалом для анализа послужили 
немецкоязычные переводы лирики У.Б. Йейтса, выполненные Марселем Байером, Мирко 
Бонне, Герхардом Фалькнером, Норбертом Гуммельтом и Кристой Шюнке. 

Опираясь на структурную классификацию метафор В.П. Москвина [1], метафоры 
У.Б. Йейтса можно разделить на замкнутые и незамкнутые. Принимая во внимание функци-
ональный подход к изучению метафор, согласно которому любая метафора обладает опреде-
лённой функцией в тексте, можно предположить, что метафоры в лирике Йейтса обладают 
различными функциями [4].  
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Замкнутой метафорой, по определению В.П. Москвина, принято считать метафору, 
смысл которой раскрывается через её контекст [1]. Примером такой метафоры в творчестве 
Йейтса можно считать метафору webs of sorrow («паутина печали»). Данная метафора содер-
жит не только слово-параметр, указывающее на предмет сравнения webs («паутина»), но и 
слово-аргумент, то есть предмет сравнения sorrow («печаль»), такая метафора демонстриру-
ет, что скорбь – это состояние, которое непросто игнорировать. На немецкий язык данная 
метафора переведена как Netz der Sorge (досл. «сеть забот»). Такую метафору можно считать 
замкнутой, поскольку она также содержит в себе слово-параметр (Netz) и слово-аргумент 
(Sorge). Хотя в семантическом выражении метафора претерпела изменения, однако, исходя 
из контекста стихотворения Fergus and the Druid, можно считать, что скорбь (sorrow) и забо-
та (Sorge) являются контекстуальными синонимами в рамках данного стихотворения.  

Согласно функциональному подходу, метафора на языке оригинала обладает следующими 
функциями: оценочной, прагматической, инструментальной и моделирующей. Оценочная функ-
ция метафоры webs of sorrow состоит в том, что слово паутина (web) в данном контексте имеет 
негативную коннотацию. В выражениях web of lies и web of intrigues паутина – это место, из ко-
торого сложно выбраться, паутины скорби, таким образом, – это негативные мысли, раздумья, 
которые сложно игнорировать. Схожую функциональную нагрузку имеет метафора на немец-
ком языке, где в качестве слова-параметра выбрано слово сеть (Netz). 

Прагматическая функция метафоры строится на создании у читателя определённого 
эмоционального состояния, в данном случае печали, безнадёжности. Моделирующая функ-
ция данной метафоры помогает читателю визуализировать представления о скорби в виде 
паутины, как в английском, или в виде сети, как в немецком языке. Рассматривая трансфор-
мированную метафору с точки зрения функционального подхода, можно заметить, что 
функциональный спектр данной метафоры на немецком языке остался неизменным.  

Распространённость в немецком языке сложных, многокомпонентных слов сказывается 
на переводах лирики Йейтса. Так, например, некоторые замкнутые метафоры, состоящие из 
двух слов – слова-параметра и слова-аргумента – переводятся на немецкий язык при помощи 
одного слова.  

Например, при переводе на немецкий язык замкнутых метафор the silver apples of the 
moon и the golden apples of the sun (The Song of Wandering Aengus), где серебряные яблоки 
сравниваются с луной, а золотые яблоки сравниваются с солнцем, замкнутая метафора пре-
вратилась в сложное слово: Die Silberäpfel voller Mond, / Die Sonnenäpfel voller Gold 
(досл. «серебряные яблоки полной луны, солнечные яблоки, полные золота»). Такая транс-
формация изменила структуру оригинальной метафоры (прил.+сущ.), а также изменила ос-
нование метафоры, которым в оригинальном произведении послужила форма: яблоко – 
солнце (форма – круг). Основанием переведённой метафоры стал цвет: солнце – золото 
(цвет – жёлтый, оранжевый). Данные метафоры можно охарактеризовать как декоративные, 
так как они служат для украшения поэтической речи, а также как оценочные, так как назва-
ния драгоценных металлов в речи обычно имеют положительную коннотацию; их употреб-
ляют для описания предметов как красивых, приятных и желанных.  

Незамкнутая метафора определяется как метафора, механизм которой полностью 
не раскрывается через её контекст. Незамкнутыми метафорами Йейтса являются много-
численные символы, представленные лексемами с множеством поликультурных референ-
ций – философских, религиозных, духовных, литературных. К ним могут относиться: 
небесные тела (moon, sun, stars); стихии (wind, sea, river and stream, tide, earth, sand); рас-
тения и животные (chestnut tree, bird, rose, fox, boughs, wood) и др. [2]. Эти лексемы у 
Йейтса носят мистический и эзотерический характер, отсылают читателя к мифам. Сле-
дует отметить, что полная интерпретация механизма незамкнутых метафор с последую-
щим выявлением облака возможных смыслов, стоящих за ними, требует обращения к эс-
тетическим манифестам и письмам поэта, а также к символическим традициям значимых 
для него культурных фрагментов.  
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Например, в контексте O swift on the seas all day and night / Saileth the rover Sorrow «мо-
ре» (sea) – это символ глубины, бесконечности, одиночества. На это косвенно указывают су-
ществительные «скорбь» (Sorrow) и «скиталец» (rover). На немецкий язык данная метафора 
переведена так: O rasch vorm Wind, bei Tag und Nacht, / Fährt der Korsar, der Kummer (досл. 
«быстро, по ветру днём и ночью будет плыть корсар – скорбь»). Незамкнутая метафора-
символ «море» (sea) в немецком переводе трансформируется в «ветер» – символ скорости, 
изменений, так же, как и слово «скиталец» (rover) трансформируется в слово «корсар» (Kor-
sar), которое также указывает на скорость и быстроту.  

Данная метафора обладает прагматической функцией, которая формирует у читателя 
определённое эмоциональное состояние, в оригинальном стихотворении – меланхолическое, 
печальное, в немецком переводе – оживленное, энергичное. Важным аспектом данной мета-
форы является инструментальная функция, поскольку данный символ требует правильной 
интерпретации.  

Другим примером незамкнутой метафоры-символа является «роза» (rose) в стихотво-
рении To the Rose Upon the Rood of Time, которое начинается и заканчивается строками Red 
Rose, proud Rose, sad Rose of all my days! На немецкий язык строки переведены так: Rote 
Rose, stolze Rose, Trauerrose aller meine Tage (досл. «красная роза, гордая роза, грустная роза 
всех моих дней»). В данном примере роза – это не только обозначение цветка, а символ об-
разца и идеала, она сакральный центр мира [3]. Данная метафора-символ имеет общее значе-
ние как для ирландской, так и для немецкой культуры. Вместе с тем, поскольку все немецкие 
существительные пишутся с заглавной буквы, немецкий перевод теряет экспрессивность 
оригинальной орфографии. Также в немецкоязычной версии стихотворения не учтена звуко-
вая аллитерация d+r, которая присутствует в оригинале, что обусловлено флективной при-
родой немецкого языка. 

Как и в предыдущем примере, данная метафора обладает инструментальной функцией, 
то есть помогает читателю домысливать и раскрывать смысл символического кода, лежащего 
в её основе, а также коммуникативной функцией, которая представляет информацию в более 
доступной форме, так как образ розы понятен многим носителям европейской культуры.  

В целом, структурно-функциональный сопоставительный анализ метафорических кон-
текстов лирики Уильяма Батлера Йейтса на материале немецкоязычных переводов демон-
стрирует точность и аккуратность передачи метафорических образов на немецкий язык. 
В преобладающем большинстве мметафоры различных видов переданы на немецкий язык 
без потери функционального аспекта и с сохранением своей структуры. Из 78 метафориче-
ских контекстов, проанализированных в настоящем исследовании, 67 контекстов (86%) со-
храняют свои формальные характеристики, а 24% метафор трансформируется на немецкий 
язык с изменением своей структуры. Метафоры, полностью дублирующие метафорические 
функции оригинальной метафоры при передаче на немецкий язык, составили 82% (64 при-
мера), тогда как 18% метафор повторяли функции оригинальной метафоры не полностью 
или приобретали новые функции при переводе. Большой процент сохранения функций и 
структуры оригинальной метафоры объясняется генеалогической близостью английского и 
немецкого языков, а также устоявшейся немецкой переводческой традицией. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям и методам передачи сленга при переводе. На примере английского 
языка были рассмотрены основные функции сленга, изучены главные характеристики и прослежена история его развития. 
В статье рассматриваются различные особенности и методы перевода сленга. 
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Abstract. This article is dedicated to the features and methods of slang translation. On the example of the English language, the basic 
functions of slang were analyzed, its main characteristics were examined, and the scope of its application was established. In the 
article various features and methods of slang translation are examined.   
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Введение. Одной из важных составляющих языка молодежи является сленг. Молодым 

людям свойственно играть со словами литературного языка, придавая им другой, необычный, 
понятный только им смысл, тем самым создавая «облегченный» вариант, предназначенный 
для общения с ровесниками. При этом, появление и возрастающая популярность социальных 
сетей сделала доступным контакт с иностранной молодежью. Это приводит к тому, сленг 
становится ничем иным, как упрощенным вариантом языка, который характеризуется ис-
пользованием большого числа заимствований, что позволяет облегчить межкультурную 
коммуникацию между людьми одного возраста, имеющими общие интересы. Таким образом, 
изучение сленга является одним из наиболее актуальных вопросов современной лексиколо-
гии. 

История развития сленга и его характеристики. Термин «сленг» не имеет общепри-
нятого определения, что часто усложняет проведение исследований в данной сфере [1]. Со-
гласно Л. Андерссону и П. Трудгилю [2], сленг существовал еще в 385 г. до н.э. Однако пер-
вым писателем, широко использующим сленг, был Аристофан. Достоверно неизвестно, ко-
гда понятие «сленг» впервые появилось в устной речи. В письменном виде оно впервые за-
фиксировано в Англии в XVIII веке в значении «оскорбление».  

Понятие «сленг» по-разному толковалось ведущими учеными отечественной и зару-
бежной лингвистики [3]. Приблизительно в 1850 году этот термин стал использоваться, как 
обозначение «незаконной» просторечной лексики. Влияние творчества писателей как внеш-
него фактора развития английского языка прослеживается на протяжении всего периода су-
ществования этого языка.  
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В XX веке вопрос происхождения термина сленг продолжает интересовать исследова-
телей. Возникают новые гипотезы. Наиболее достоверной является гипотеза Э. Партрижда 
[4], который указывает, что слово сленг, скорее всего, соотносится с глаголом to sling – to 
utter (говорить, высказываться), что подтверждает существование таких сочетаний как sling 
words, засвидетельствованные еще в эпоху Чосера.  

Итак, среди российских и зарубежных ученых в настоящее время нет единого мне-
ния в отношении самого термина «сленг». Его границы достаточно размыты. Несмотря на 
это, наиболее адекватной представляется гипотеза Э. Партрижда, который указывает, что 
слово сленг, соотносится с глаголом to sling – to utter, что подтверждает существование 
таких сочетаний как sling words, а также некоторых поздних сленговых сочетаний с тем 
же глаголом. 

Особенности и методы перевода сленга. Сопоставимость экспрессии родной и ино-
странной лексики, в настоящее время является довольно сложным вопросом. При переводе 
литературных произведений, ключевая трудность в основном связана с адекватной переда-
чей стилистических и экспрессивных характеристик оригинала. Стилистически окрашенная 
лексика отличается своим семантическим богатством, эмоциональной насыщенностью, при-
надлежностью к определенному стилю и национальной специфичностью, поэтому перевод 
такой лексики может вызвать трудности [5]. Определенная проблема заключается в том, что 
в русской литературе употребление ненормативной лексики не характерно, когда английская 
литература, наоборот, богата данными примерами. Данный факт объясняется тем, что в за-
падных странах процесс языковой демократизации начался раньше, чем в России и русско-
говорящих странах. 

В настоящий момент, когда к литературному переводу больше не предъявляется стро-
гих требований, появляется другая проблема. В своей работе «Высокое искусство» Корней 
Иванович Чуковский пишет, что боязнь «аляповатой вульгарщины» останавливает перевод-
чиков от употребления разговорной лексики в текстах своих переводов [6]. Но в то же время, 
довольно часто можно встретить случаи необоснованного использования такого рода лекси-
ки. Такие ошибки происходят, когда переводчик не учитывает множество аспектов, характе-
ризующих лексическую единицу, например: семантики; сферы употребления; степени сни-
женности в языке оригинала; степени экспрессии в конкретном контексте. 

Для осуществления перевода сленговых слов и выражений исходного языка необходи-
мо найти возможные аналоги элементов сниженной лексики в языке перевода, но из-за яв-
ных грамматических и структурных различий языков, качественный перевод не представля-
ется возможным без использования трансформаций. Л. С. Бахударов выделяет следующие 
виды переводческих трансформаций: опущение; добавление; компенсация; эвфемистический 
перевод; дисфиместический перевод [7].  

1. Опущением называется приём, при котором лексически и семантически избыточные 
слова подвергаются извлечению из текста. Ими могут быть грамматически избыточные эле-
менты (артикли, притяжательные местоимения) или лексемы, особенно парные синонимы. 

«When I think of some of the Persians, the Hindus, the Arabs I knew, when I think of the 
character they revealed, their grace, their tenderness, their intelligence, their holiness, I spit on the 
white conquerors of the world, the degenerate British, the pigheaded Germans, the smug self-
satisfied French». 

«Когда я думаю о некоторых персах, индусах, арабах, которых я знал, когда думаю о 
качествах, которые я открыл в них, их изяществе, нежности, уме, их святости, я плюю на бе-
лых завоевателей мира: дегенеративных британцев, свиноголовых немцев, самодовольных 
французов»  

2. Добавление является противоположным опущению приёмом и заключается в расши-
рении текста оригинала, что связанно с необходимостью полноты передачи его содержания. 

«So what? – I said. Cold as hell». 
«Что же? – спрашиваю я ледяным голосом»  
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В переводе данного фрагмента введение в текст дополнительной информации произво-
дится с той целью, чтобы донести до читателя перевода стилистическую окраску текста, ко-
торую носители языка оригинала понимают без уточнений. 

3. Компенсация является одним из приемов достижения эквивалентности. Этот прием 
используется в тех случаях, когда определенные элементы текстa исходного языка по каким-
либо причинам не имеют эквивалентов в языке перевода и не могут быть переданы его сред-
ствами. В этих случаях, чтобы восполнить семантическую потерю, вызванную тем, что та 
или иная единица исходного языка осталась непереведенной или переведенной неполностью, 
переводчик старается передать эту информацию с помощью других средств причем необяза-
тельно в том же самом месте текста, что и в подлиннике. 

«My parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal 
about them». 

«У моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если бы я стал бол-
тать про их личные дела». 

При сопоставлении теста перевода и текста оригинала может сложиться ощущение, что 
перевод этот не является эквивалентным, так как слова «parents» и «tell» имеют нейтральную 
стилистическую окраску, в то время как русские эквиваленты «предки» и «болтать» относят-
ся к фамильярной речи. 

4. Эвфемистический перевод также, как и дисфиместический перевод используется для 
передачи вульгаризмов и ненормативной лексики. Эвфемистический переводом называется 
замена слов исходного языка, с сильной экспрессивной окраской на слова с менее выражен-
ной экспрессией при переводе.  

«I think even if I ever die, and they stick me in the cemetery, and I have a tombstone and all, 
it’ll say “Holden Caulfield” on it, and then what year I was born and what year I died, and then right 
under it that it’ll say “Fuck you”. I’m positive, in fact». 

«Мне иногда кажется—во, я умру, попаду на кладбище, поставят надо мной памятник, 
напишут «Холден Колфилд», и год рождения, и год смерти, а под этим всем кто-нибудь 
нацарапает похабщину. Уверен, что так оно и будет». 

5. Противоположностью эвфемистического перевода является дисфиместический пере-
вод. Данный способ состоит в том, что при переводе слово с менее яркой экспрессией выра-
жается словом с более выраженной экспрессией. 

«There, you, naughty boys! That should teach you to stop rioting and breaking the State Peace, 
you wicked villains, you! » 

«Ах, вы, поганцы! Мы вас сейчас научим не бунтовать, не нарушать покой в Государ-
стве, поганые разбойники!». 

В данном случае, нейтральное английское словосочетание «naughty boys» («непослуш-
ные мальчики»), заменено на экспрессивно окрашенное слово «поганцы», и такого рода за-
мена вполне обоснована, так как при использовании буквального перевода пропадает стили-
стическая экспрессия. 

В ходе перевода сленга необходимо использовать дифференцированный подход, то 
есть учитывать социальные и индивидуальные особенности персонажа. Для того, чтобы 
осуществлять качественный и адекватный перевод единиц сниженной лексики, специалист 
должен обладать необходимым компетенциями, которые позволят ему выбрать максимально 
подходящую переводческую трансформацию [8].  

Сниженная лексика является достаточно сложным и малоизученным пластом любого 
языка. Преподаватели иностранных языков должны уделять особое внимание изучению 
сленга и методов его перевода, поскольку это способствует более глубокому пониманию 
национальных особенностей страны изучаемого языка, культуры и менталитета современной 
молодежи [9].  

Заключение. Сленг – это вариант разговорного языка, который не совпадает с литера-
турными нормами. Сленг применяется во многих сферах повседневной жизни. Чаще он ис-
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пользуется в устной форме. Сленговые слова обладают множеством функций. На развитие 
сленга оказывают влияние: субкультуры, иностранные языки, географическое положение и 
СМИ. Изучение функций, характеристик, а также особенностей и методов перевода сленга 
способствует повышению языковой компетенции переводчика и чувства коммуникативной 
целесообразности употребления языковых средств в различных сферах общения. 
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Введение. Военнослужащие представляют собой особую профессиональную группу. 

Они обладают рядом особенностей с точки зрения коммуникации. Любая профессиональная 
деятельность предполагает овладение некой суммой знаний, умений, компетенций и навыков, 
которые человек получает в процессе освоения профессиональной деятельности, с опытом. 
Эти знания способствуют формированию профессиональной картины мира. В сознании ин-
дивида складывается новый понятийно-категориальный аппарат, связанный с содержатель-
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ной стороной профессии. Социально-профессиональная группа военнослужащих не является 
исключением. Мы можем с полным основанием говорить о профессиональной картине мира 
представителя армейской субкультуры или военной картине мира.  

С одной стороны, военнослужащие имеют доступ к национальной картине мира, с дру-
гой – являются носителями ценностей и культурных традиций военной сферы. Социально-
профессиональная группа военнослужащих имеет ряд отличительных особенностей. Во-
первых, военнослужащие обладают специфическим социокультурным опытом, который обу-
словлен правовым статусом, спецификой условий повседневной трудовой жизнедеятельно-
сти и особенностями социально-бытового характера. Во-вторых, картина мира военного че-
ловека опирается на ряд уникальных концептов, реалий и компетенций, необходимых для 
успешного прохождения военной службы. Речь военнослужащих тесно связана с особенно-
стями армейской службы, опытом боевых действий. Эффективность речевого поведения во-
еннослужащих в профессионально значимых ситуациях достигается за счет употребления 
конкретных лексических и фразеологические единиц, получивших официальный статус и 
закрепленных в уставах [1]. 

Военная лексика. К военной лексике относятся слова, обозначающие военные понятия 
и научно-технические термины, а также эмоционально-окрашенные слова и словосочетания. 
Предлагается следующая градация военной лексики: официальная военная терминология, 
представленная терминами из уставов, и неофициальная неуставная терминология, исполь-
зуемая в устной речи военнослужащих; эмоционально окрашенные слова и выражения; со-
кращения. Военный термин – это «устойчивое однословное или несколькословное наимено-
вание, закрепленное за соответствующим понятием в системе понятий определенной области 
военной науки и военной техники и ограниченное специальной сферой употребления в зна-
чении, строго регламентированном его дефиницией» [2]. 

С социальной точки зрения, в армии существуют две различные группы: с одной сторо-
ны, это офицеры, прапорщики, с другой – военнослужащие срочной службы (солдаты). У этих 
групп есть определенные различия, но всё-таки обе группы представляют вооруженные силы. 
В данной статье мы изучаем лексику, используемую представителем первой группы. 

Военная лексика представляет особый пласт лексических единиц языка. Она относится 
к особой области человеческой деятельности и обслуживает её. Следует более подробно 
осветить понимание термина «военная терминология». В.Н. Шевчук дает следующее опре-
деление военной терминологии: «это упорядоченная совокупность военных терминов языка, 
которые отражают понятийный аппарат военной науки и связаны с формами и способами 
ведения войны, с вопросами стратегического использования вооруженных сил, а также опе-
ративно-тактического применения объединений, соединений, частей и подразделений, с их 
организацией, вооружением и техническим оснащением» [3]. 

Проводя исследование лексики, используемой военнослужащими, в качестве источника 
мы воспользуемся отрывком из интервью командира бригады морской пехоты, контр-
адмирала Бамбы Кастро. 

Данного военнослужащего характеризует лексика следующих групп:  
1) Военные термины: 
а) категории военнослужащих (как общие, так и частные) (praças - военнослужащие ря-

дового и сержантского состава, officiais – офицеры); 
б) разновидности и типы формирований (companhia – рота, brigada – бригада, 

regimento – полк); 
в) официальная военная терминология (posto de comando – командный пункт, realização 

de manobra – проведение учений, capacidade de manobrabilidade – способность маневрировать, 
манёвренность, teatro de operações – театр военных действий и т.д.); 

г) оперативно-тактические термины (sistema de comando e controlo – система управле-
ния, estratégia nacional de defesa – стратегия национальной обороны, objetivo – задача, цель, 
presença militar – военное присутствие и т.д.); 
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2) географические наименования (Angola – Ангола, Cuando Cubango – провинция Кван-
до-Кубанго и др.). 

Заключение. В данной статье были рассмотрены группы лексики, используемой военно-
служащими вооруженных сил Анголы, на примере видеоролика, содержащего интервью коман-
дира бригады морской пехоты, контр-адмирала Бамбы Кастро. Эта лексика является необходи-
мой при подготовке специалистов по военному переводу, так как специалист должен знать не-
обходимый объем общеупотребительной лексики, а также формулы профессионального речево-
го общения, используемые военнослужащими зарубежных стран [5]. Подготовка включает в се-
бя развитие лингвистической составляющей, которая формируется из конкретного речевого ма-
териала и речевых моделей [6]. Таким образом, на примере лексики, употребляемой военнослу-
жащими Анголы в видеоролике, мы можем выделить несколько групп: военные термины (кате-
гории военнослужащих, разновидности и типы формирований, официальная военная термино-
логия, оперативно-тактические термины), а также географические наименования. 
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Введение. Как известно, в современном мире разворачивается большое количество 
различных межнациональных и межгосударственных конфликтов, в которых принимают 
участие десятки, а порой и сотни тысяч человек. Часть противостояний протекает очень ин-
тенсивно, с использованием вооружённых сил и других силовых структур. Общеизвестным 
фактом является и то, что в современной войне (да и вообще в любом конфликте с использо-
ванием оружия) большая роль отводится технике, отчего год от года растёт частота употреб-
ления не только военных, но и технически терминов во всём мире. Многостороннее военное 
сотрудничество между странами лишь подтверждает важность исследования проблемы лек-
сического соответствия между военными и техническими терминами разных языков для их 
правильного употребления и не допущения ошибок при переводе. Высокие требования к пе-
реводу военной документации предъявляют особые требования к военным переводчикам в 
области языковой (лингвистической) компетенции, то есть к владению лексическими, грам-
матическими, фонетическими, орфографическими нормативными навыками [1]. 

Для того чтобы правильно интерпретировать любое речевое высказывание необходи-
мо, прежде всего, его правильное понимание. Однако во многих языках существуют, так 
называемые, двузначные и многозначные термины [2]. Их использование порой значитель-
но затрудняет понимание общего смысла речевого произведения, особенно ярко это можно 
наблюдать в отношении тех реципиентов, кому язык речевого высказывания не является 
родным. В таких случаях очень высока вероятность, что реципиент частично или даже 
полностью не сможет понять смысл высказывания. Одним из примеров двузначного тер-
мина является слово «security», которое может означать как боевое охранение, так и контр-
разведку. 

Однако это не единственная проблема, которая встречается при понимании текста 
(особенно иноязычного), насыщенного различными терминами. Дело в том, что некоторые 
специфические термины на разных языках имеют хоть и очень похожий и во многом общий 
смысл, но всё же несколько отличаются друг от друга. Классическим примером могут слу-
жить воинские звания Великобритании и СССР/России. Например, воинское звание «lieuten-
ant», согласно большинству словарей, должно переводиться как «лейтенант» [3]. Однако это 
как раз тот случай, когда двуязычный словарь, скорее, является ложным другом переводчика. 
Дело в том, что на самом деле звание «lieutenant», в соответствии с британской иерархией 
званий военнослужащих, имеет большее высокое расположение, чем звание лейтенанта в во-
оружённых силах России. На звание «lieutenant» претендуют офицеры младшего командного 
звена, отслужившие в звании «second lieutenant», которое является первичным званием офи-
цера после выпуска из высшего военного учебного заведения. Соответственно, переводить 
«lieutenant» просто «лейтенант» будет некорректно. Можно утверждать, что куда более под-
ходящим вариантом перевода будет звание «старший лейтенант». Кроме того, после «lieuten-
ant» в системе воинских званий Великобритании идёт «captain», что полностью соответству-
ет званию капитана в вооружённых силах России как по званию «капитан», так и по занима-
емой офицером должности. К уже сказанному можно добавить, что звания «senior lieutenant» 
в армии Великобритании не существует, что окончательно развивает всякие сомнения отно-
сительно возможных вариантов перевода. 

Схожая ситуация встречается и при переводе воинских званий с турецкого на русский 
язык. В вооружённых силах Турецкой республики существует звание «yüzbaşı», что при раз-
боре на флексии даёт нам слова «yüz», что в соответствии со словарём переводится как «сто» 
[4], и «baş», что дословно можно перевести как «глава». У неопытных переводчиков, хорошо 
знакомых историей России может возникнуть мысль перевести указанное звание как «сот-
ник» из-за сильного семантического сходства. Однако, на наш взгляд, это будет грубой сти-
листической ошибкой, поскольку слово «сотник» уже давно вышло из разговорной речи и 
всеобщего употребления. Куда более грамотным вариантом перевода будет воинское звание 
«капитан». И турецкие офицеры, находящиеся в звании «yüzbaşı», и их русские коллеги в 
звании «капитан» находятся на одинаковых должностях, что позволяет с уверенностью 
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утверждать, что предложенный нами вариант перевода не только является куда более при-
вычным для русскоговорящего человека, но и корректным по своему содержанию. 

Говоря же о технических терминах, хочется сказать, что сложности перевода здесь воз-
никают не реже, чем при переводе военной литературы. Примером может служить русский 
термин «рукоятка», который может переводиться на английский язык и как «grip», и как 
«handle» [5]. В данном случае правильно перевести термин без контекста невозможно. Для 
осуществления точного перевода требуется чётко понимать, что обозначает указанный тер-
мин – рукоятку взведения затвора, или же пистолетную рукоятку. В первом случае коррект-
ным вариантом перевода будет «cocking handle», а во втором – «pistol grip». 

Помимо воинских званий проблематичным может являться и перевод названий частей 
и подразделений различных войск. Так исторически сложилось, что разные рода войск име-
ют разные названия для сходных по составу организационно-штатных единиц [6]. Классиче-
ским примером может служить термин «battalion». Он означает подразделение, подчинённое 
бригаде и состоящее приблизительно из 650 военнослужащих [5]. Однако двуязычный сло-
варь предлагает нам лишь один вариант перевода – «батальон» [3], в то время как в артилле-
рийских войсках ВС РФ подобное подразделение в соответствии с ОШС (организационно-
штатной структурой) называется «артиллерийский дивизион». На данном примере мы можем 
легко убедиться, что знания языка и использование двуязычного словаря не всегда являются 
достаточными для осуществления правильного перевода при работе с документами военного 
содержания. 

Таким образом, на примере нескольких военных и технических терминов английского и 
турецкого языков была рассмотрена проблема отсутствия точного соответствия эквивалентов в 
русском языке из-за существующих семантических отличий или двузначности самих терминов. 
Эта проблема неизбежно вызывает трудности при работе переводчика. Однако, военным пере-
водчикам при переводе текстов военного толка особенно важно точно передать содержание 
переводимого текста, потому как ошибка может привести к человеческим жертвам [7]. Им 
следует, проведя анализ на основе сопоставления возможных вариантов перевода, найти 
наиболее точное слово в русском языке, позволяющее выполнить качественный перевод. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается португальский военный сленг в контексте переводческой деятельности. На 
основе подборки лексики португальского военного сленга произведено деление лексики на тематические группы. Приведе-
ны основные способы перевода португальского военного подъязыка и его основные сложности. 
Ключевые слова: военный дискурс португальского языка; особенности перевода; межкультурная коммуникация. 
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Abstract. In this article Portuguese military slang in the context of translation activities is examined. Based on selection of Portu-
guese military slang vocabulary, the vocabulary is divided into thematic groups. The main methods of translating the Portuguese 
military sublanguage and its main difficulties are presented. 
Key words: Portuguese military discourse; translation features; intercultural communication. 

 

Как было отмечено многими исследователями в отечественном языкознании, в россий-
ской науке до сих пор отсутствует единое понимание термина «сленг». В данной работе под 
термином «сленг» понимается слой лексического уровня языка вне пределов литературной 
нормы, обладающий эксплицитными коннотациями оценки. Здесь мы не разграничиваем по-
нятия «сленг» и «жаргон», так как в военной сфере данные понятия не имеют таких больших 
различий [1]. Под португальским военным сленгом понимается особый лексический слой, 
применяемый военнослужащими португалоязычных стран.  

Касательно португальского военного сленга, до сих пор отсутствует объективная част-
ная классификация. Достаточно подробная тематическая классификация конкретно русского 
военного сленга, рассмотренная В.П. Коровушкиным [2–4], предлагается в работе С.В. Лаза-
ревич [1]. Мы считаем, что уместно использовать тематические классификации, применяе-
мые для сленгизмов в составе других языков. Примером такой универсальной классифика-
ции может служить модель, выдвинутая одним из авторов [5], которая включает следующие 
тематические группы:  

1. Межличностные отношения:  
1.1. Повседневные взаимоотношения между военнослужащими 
1.2. Взаимоотношение между военнослужащими в зависимости от звания, должности, 

вида вооруженных сил, рода войск. 
1.3. Отношение к военнослужащим и гражданскому населению других государств 
2. Деятельность военнослужащих: 
2.1. Повседневная деятельность, быт военнослужащих 
2.2. Деятельность во время боевых действий и учений 
2.3. Увольнение и свободное время 
3. Военнослужащий и окружающий его мир 
3.1. Пища 
3.2. Одежда и обмундирование 
3.3. Вооружение и военная техника 
3.4. Состояние здоровья, части человеческого тела. 
3.5. Настроение, психическое состояние. 
Военный сленг довольно полно отражает разные стороны жизни военнослужащих пор-

тугалоязычных стран. Отсутствующие категории можно объяснить тем, что изначально 
классификация разрабатывалась именно для английского военного сленга, при применении 
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её к португальскому военному сленгу, имеющему другой состав и структуру, возможны из-
менения. Также причиной является скудность лексикографических работ по данной теме. 

Следует также отметить, что военный сленг отображает шутливое отношение говоря-
щего к обозначаемым понятием. Данную особенность можно объяснить тем, что юмор вы-
полняет важную психологическую функцию, которая особенно востребована в условиях ве-
дения войны. Сам же рассматриваемый военный сленг затрагивает все сферы жизни военно-
служащих. Сленгизмы также обладают оценочными или экспрессивными коннотациями, что 
и является характерной особенностью военного сленга [6]. 

Примечателен случай бразильского города Касерис, расположенного на западе штата 
Мату-Гросу, на границе с Боливией, на всем протяжении истории города существовала по-
стоянная необходимость военного присутствия, именно поэтому основную часть населения 
города составляли военнослужащие. Эта особенность привела к возникновению уникальной 
ситуации: в активном словарном запасе местных жителей большую часть составляла нефор-
мальная военная лексика. С позиции социолингвистики данный случай примечателен тем, 
что профессиональный язык стал проявляться в социальном неформальном контексте. 

Единицы сленгового уровня также имеют психологическую функцию. Поскольку дея-
тельность военнослужащих и условия несения службы являются угнетающими для нервной 
системы и опасными для психического здоровья солдат и офицеров, сленгизмы представля-
ют собой отход от таких реалий, который посредством юмора делает профессиональную де-
ятельность менее тяжелой для психики [5]. В этом аспекте интересна взаимосвязь сленга и 
когнитивной деятельностью военнослужащих, что до сих пор является крайне малоизучен-
ной проблемой когнитивной лингвистики. С этим фактором связана и степень употребления 
военных сленгизмов у португалоязычного населения Бразилии. У солдат и офицеров, вер-
нувшихся со службы в гражданскую жизнь, единицы военного сленгового уровня «въедают-
ся» в активный словарный состав, и таким образом образуется связь данного вида сленга с 
другими социолектами португальского языка и даже с литературной нормой. 

Отправной точкой для перевода сниженной лексики исходного языка, коей, несомнен-
но, является сленг, следует считать поиск в качестве возможных аналогов элементов сни-
женной лексики в языке перевода 

Стоит отметить, что перевод данных лексических единиц даёт переводчику широкую 
свободу выбора различных средств в зависимости от ситуации. Бывают случаи, когда воен-
ные сленгизмы употребляются на официальном уровне в институциональном военном дис-
курсе. Данное употребление носит окказиональный характер. Переводчик в данной ситуации 
должен учитывать как когнитивные характеристики источника сообщения, так и прагматику 
высказывания, потому как при переводе сленгизма на официальном уровне с сохранением 
высокого уровня эквивалентности может произойти конфуз или другая неприятная ситуация. 
Тем не менее, если источник сообщения подразумевал такую прагматику высказывания, 
единицы сленгового уровня следует переводить при сохранении высокого уровня эквива-
лентности. 

Если говорить о переводе военных сленгизмов, то можно обозначить наиболее употре-
бимые переводческие трансформации. 

Метод компенсации. Этот прием применяется в тех случаях, когда определенные эле-
менты текста на исходном языке по той или иной причине не имеют эквивалентов в перево-
дящем языке и не могут быть переданы его средствами. Например, Dar o pronto – доложить о 
выполненной задаче вышестоящему руководству. 

Описательный перевод. Как правило, описательный перевод представляет собой лекси-
ческую замену с генерализацией, сопровождаемой лексическими добавлениями. Нередко 
при внутреннем комментировании слова переводчик сохраняет само слово транскрибиро-
ванном виде и одновременно создаёт дополнительные конструкции. Например, Carne de 
Monstro – (досл. мясо монстра) любое мясное блюдо, подающееся в столовой. 



116 

В лингвистическом плане перевод португалоязычного бразильского военного сленга 
имеет следующие особенности: обязательное присутствие в инварианте экспрессивно-
оценочных коннотаций; обозначение объектов и понятий военной действительности; соот-
ветствие стилистическим выразительным и изобразительным средствам, а также узусы язы-
ков перевода; высокой возможностью в лексикографическом применении. 

Данный вид лексики ещё малоизучен с различных позиций науки о переводе. Причина 
состоит как в малочисленности отечественных кадров, связанных с научным изучением во-
енного португальского языка, так и в относительно малом распространении данного лингви-
стического феномена. Тем не менее, важность изучения перевода португалоязычного бра-
зильского военного сленга состоит в его профессиональном применении в работе военных 
переводчиков, чтобы в дальнейшем позволить им более точно употреблять единицы лексики 
военного португальского языка, а также избегать грубых ошибок в несении обязанностей по 
роду службы/профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Комиксы – одни из самых молодых литературных жанров, возникший в конце XIX века. В настоящее время 
комиксы и графические романы набирают все большую популярность, особенно на Востоке. В связи с чем, возникает необ-
ходимость изучения этого жанра с точки зрения различных наук, в том числе и переводоведения. Перевод комиксов – очень 
кропотливый и щепетильный процесс, так как этот литературный жанр наполнен отсылками, шутками и другими художе-
ственными особенностями, которые важны для понимания и восприятия текста. Поэтому переводчик должен максимально 
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точно передать прагматический потенциал текста и сохранить приемы, используемые автором в работе, что приведет к 
успешным продажам комикса. 
Ключевые слова: комиксы; маньхуа; переводческие трансформации; экспрессивные выражения; языковые реалии. 
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Комиксы могут отличаться друг от друга и по литературному жанру, и по стилю рисо-

вания. А.Г. Сонин определяет комиксы как «особый способ повествования, текст которого 
представляет собой последовательность кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное 
произведение, передающее преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую 
рамку» [1]. 

С каждым годом количество азиатских комиксов возрастает, а они являются одним из 
самых молодых и не изученных литературных жанров. Научных работ по изучению комик-
сов очень мало в России и на Западе, особенно в области азиатских комиксов (манга, мань-
хуа, манхва). Именно в таких произведениях используется неформальная речь, которую ни в 
каком литературном жанре не увидим. А сленг, в свою очередь, очень тесно связан с такими 
понятиями, как «диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», «просторе-
чие». 

Однако в данной статье речь идет про маньхуа – китайские комиксы, выпускающиеся 
на всей территории Китая, а также на Тайвани и Гонконге. В западных языках принято раз-
делять мангу (японские комиксы), манхва (корейские комиксы) и маньхуа. В самих же стра-
нах все эти наименования записываются одинаковыми иероглифами и обозначают в принци-
пе комиксы, но для уточнения их источника в начале говорят или пишут название страны. 

Например, 日式漫画 – это японские комиксы (букв. «комиксы в японском стиле»), 韩式漫画 

– корейские, 中式漫画 – китайские. Авторов маньхуа называют маньхуадзя (漫画家) [2]. 

В связи с тем, что в комиксах, в том числе и в маньхуа используется сленг, перевести 
сленговые выражение с такой же точностью, как и в оригинале, невозможно. Этому есть не-
сколько причин: 1) различие национальных культур; 2) различие языков на грамматико-
логической и семантической уровнях. Поэтому, переводчики используют трансформации 
чтобы интерпретировать тексты правильно и в тоже время, сохранить и передать такой же 
посыл автора, какой был к читателям оригинала. 

Данная статья направлена на выявление основных переводческих трансформаций, ко-
торые в будущем могут способствовать повышению качества перевода маньхуа создании 
определенных действий при переводе текста маньхуа, и в целом комиксов, результаты рабо-
ты можно применить в исследованиях восприятия текстов маньхуа и лингвокультурных ас-
пектах в китайском языке. 

Архипов А.Ф. выделяет восемь мотивов применения переводческих трансформаций, с 
целью добиться более высокой степени эквивалентности: 
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 стремление избежать нарушения норм сочетаемости единиц в языке перевода, так 
называемых буквализмов; 

 стремление идиоматизировать перевод, т.е. использовать выражения и конструкции, 
наиболее употребительные в переводящем языке; 

 необходимость преодоления межъязыковых различий в оформлении однородных 
членов предложения; 

 стремление избегать чуждых переводящему языку словообразовательных моделей; 
 стремление избегать неестественности, неэстетичности некоторых повторов, гро-

моздкости, неясности и нелогичности выражения; 
 стремление к более компактному варианту перевода; 
 стремление донести до рецептора важную фоновую информацию или снять избыточ-

ную; 
 стремление воссоздать трудно передаваемую игру слов, образность [3]. 
Перевод комиксов довольно нелегкий процесс, переводчик должен всегда внимательно 

и аккуратно переводить текст, чтобы полностью передать смысл, стиль и реалии, используе-
мые в маньхуа, для того чтобы произведение было правильно понято представителями дру-
гой культуры. И без использования переводческих трансформаций перевод невозможен, 
учитывая то, что в маньхуа, авторы часто упоминают этнокультурные реалии, которые чаще 
всего не имеют эквивалента в языке перевода. Поэтому, при переводе маньхуа, в данном 
случае экспрессивных выражений, необходимо обращать внимание на такие переводческие 
трансформации как: конкретизация, генерализация, модуляция, членение предложения. 

Генерализация – это замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 
единицей переводящего языка с более широким значением, т.е. преобразование, обратное 
конкретизации [4]. 

 前两天我睡觉的时候恍惚梦见自己变成了个大火炉，心肝脾肺都在锅里煎，我差点以

为自己挺不过了。 
Две ночи назад мне приснился кошмар. Я будто бы превратился в огромную печь… 

В которой мои органы поджаривались на сковороде. Я уже думал, что мне не выбраться. 
В данном случае, 心肝脾肺 – сердце, печень, селезенка и легкие. Возможно, автор под-

разумевал все органы, и это логично, если смотреть на контекст. Поэтому переводчик обоб-
щил все значения и объединил в одно, обобщенное. 

Модуляция – это замена слова или словосочетания исходного языка единицей перево-
дящего языка, значение которой логически выводится из значения исходной единицы [4]. 
Например:  

 好，慢走啊。  
Берегите себя. 
Если посмотреть выражение 慢慢 в китайском словаре, то мы увидим, что данное слово 

переводиться как – идти медленно, «не торопитесь! идите осторожно!».  
Здесь была использована лексико-грамматическая замена, а именно модуляция, так как 

хоть выражение и имеет уже устойчивый перевод, однако в контексте, где герой прощается с 
другим и говорит на прощание напутствующие слова, данное выражение будет иметь имен-
но такой смысл. 

Конкретизация – это замена слова или словосочетания исходного языка с более широ-
ким предметно-логическим значением, словом и словосочетанием переводящего языка с бо-
лее узким значением [4]. 

 前两天我睡觉的时候恍惚梦见自己变成了个大火炉，心肝脾肺都在锅里煎，我差点以

为自己挺不过了。 
Две ночи назад мне приснился кошмар. Я будто бы превратился в огромную печь… 

В которой мои органы поджаривались на сковороде. Я уже думал, что мне не выбраться. 
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В ранее рассмотренном примере есть еще одна трансформация. Слово煎 имеет много 
значений, такие как – выпаривать, подсушивать, жарить, засахаривать, плавить, томиться. То 
есть, означает процесс приготовления в глубокой посуде. 

Переводчик решил конкретизировать это действие, так как в русских реалиях чаще все-
го на сковороде происходит жарка. Таким образом, сумев верно передать информацию рус-
скоязычному реципиенту.  

Членение предложения – это способ перевода, при котором синтаксическая структура 
предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры перево-
дящего языка [4]. 

 你说的该不会是我最近合作的那个老总吧，三十出头长得不错，手腕挺硬的。 
Слушай, это большая шишка, с которым я недавно сотрудничал. В свои тридцать с 

лишним он неплохо выглядит и довольно умел. 
В этом примере, переводчик разделил одно сложное предложение на два сложных, это 

можно объяснить тем, что в русском языка, данное предложение было бы довольно громозд-
ким. А как известно в комиксах используют простые предложения, чтобы создать лаконич-
ную связь между иллюстрацией и текстом, при этом не теряя собственной значимости на 
странице.  

Таким образом, можно отметить, что перевод маньхуа с китайского на русский язык 
довольно сложный процесс. В маньхуа авторы используют огромное количество реалий, ко-
торым не всегда можно найти эквиваленты в русском языке. Также в комиксах Китая актив-
но используется современная разговорная речь. Все это вызывает необходимость у перевод-
чика использовать трансформации для того, чтобы передать не только информационное со-
общения текста, но и его прагматический потенциал, тесно связанный с иллюстрацией. 

Наиболее частой переводческой трансформацией при переводе эмоциональных выра-
жений в маньхуа является модуляция, так как благодаря ей можно сделать перевод более 
звучным и лаконичным.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема перевода аббревиатур и сокращений в медицинском дискурсе. Проана-
лизированы характерные особенности аббревиатур, выявлены часто встречающиеся сложности при их переводе, рассмотре-
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ны основные способы передачи аббревиатур с одного языка на другой. Особое внимание было обращено на несовпадение 
компонентов аббревиатур в разных языках, что вызывает основную сложность при переводе. 
Ключевые слова: аббревиатура; сокращение, перевод; специализированные тексты; медицинский дискурс; эквивалент; 
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Abstract. This article discusses the problem of translating abbreviations and acronyms in medical discourse. The characteristic fea-
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abbreviation components in different languages, which causes the main difficulty in the translation. 
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В современном обществе, где научный прогресс стал неотъемлемой составляющей че-

ловеческой жизни, медицина занимает очень важное место среди прочих наук, и конечно, 
растет число публикаций и интерес к ним не только в медицинском профессиональном со-
обществе. Изучение медицинского дискурса занимает важное место в лингвистике, так как 
данный дискурс активно развивается, претерпевает изменения в связи с меняющимися 
внешними социальными условиями.  

Медицинский дискурс является одним из древнейших, он представляет собой много-
мерное коммуникативное образование, важными признаками которого являются его цель, 
участники (врач, пациент) и социокультурные обстоятельства общения [1], а в настоящее 
время – это еще и преимущественно англоязычный дискурс. Все термины медицинского 
дискурса получают английские эквиваленты в условиях глобализации медицины и аббревиа-
туры не являются исключением. 

Важно отметить, что многие медицинские аббревиатуры, представляют сложность для 
понимания и перевода, заключающуюся, например, в том, что часто порядок слов в их рас-
шифровке на другой язык не соответствуют порядку слов в исходной аббревиатуре, и иногда 
компоненты термина заменяются, в связи с отсутствием эквивалента в языке перевода. 
Например, AIDS широко распространена в англоязычных странах, но во французском и ис-
панском языках это SIDA, а в русском – СПИД, что показывает особенности грамматики 
языков, где употребляются данные аббревиатуры [2]. В данном исследовании под аббревиа-
турой (с итальянского abbreviatura – сокращение) понимается сокращенное написание слова 
или группы слов.  

В английских медицинских текстах различные типы сокращений занимают значитель-
ное место. Например, в статье E.V. Akimova, E.Yu. Frolova Obesity and hypercholesterolemia in 
open urban population (simultaneous epidemiological study) объемом 3,5 страницы аббревиату-
ры и сокращения встречаются 78 раз, из которых 10 аббревиатур и 4 сокращения повторяют-
ся. Данная цифра показывает, что они являются неотъемлемой частью медицинского дискур-
са и требуют особого внимания при работе над переводом такого рода текстов [3].  

Медицинские аббревиатуры появляются очень быстро в современном английском язы-
ке, о чем свидетельствуют сокращения, которые не зарегистрированы в словарях. В резуль-
тате этого основная проблема перевода медицинских сокращений заключается в том, что од-
ни и те же сокращения могут иметь разные значения в зависимости от обсуждаемого заболе-
вания, анатомии или процедуры лечения. 

Известно, что аббревиатуры являются одним из самых сложных для понимания и пере-
вода элементов иностранных специализированных текстов. Полное понимание сокращенных 
лексических единиц возможно только при отличном знании предмета, которому посвящен 
конкретный текст, а также в случае, когда читатель заранее знает значение сокращений, ис-
пользуемых в тексте. 
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В.Н. Комиссаров отмечал, что сокращения и аббревиатуры могут быть незнакомы ши-
рокому кругу читателей, и зачастую приводят читателя в замешательство, если не расшиф-
ровать их в самом тексте или в сноске [4]. Переводчики используют разные стратегии снятия 
проблемы понимания аббревиатуры при переводе. 

Рассмотрим следующие выделяемые исследователями способы передачи иностранных 
аббревиатур:  

1) передача иностранной аббревиатуры при помощи эквивалентной аббревиатуры язы-
ка перевода. Например, EKG (electrocardiogram) передается на русский язык как ЭКГ (элек-
трокардиограмма). Чаще всего этот прием используются при переводе научных и техниче-
ских текстов, особенно для передачи на другой язык аббревиатур, определяющих различные 
физические величины, единицы измерения и т.д. [5]; 

2) замена одной грамматической единицы или части речи другой. Некоторые аббревиа-
туры в разных языках имеют схожие слова, но стоящие в разном порядке. Это неизбежно, 
поскольку грамматическая структура отличается от языка к языку. Например, BP blood 
pressure, кpовяное [артериальное] давление – АД. Таким образом, можно отметить, что сло-
ва, используемые в двух языках, похожи, что объясняет, почему часто одни и те же началь-
ные буквы встречаются в переводе аббревиатуры [6]; 

3) заимствование иностранной аббревиатуры или сокращения, в основном слов с ла-
тинскими корнями. Этот метод является относительно редким, и в основном используется 
для передачи сокращений, включенных в любую систему символов. Например, cal – calorie, 
калория – кал. [2]; 

4) описательный перевод, когда целевой язык не имеет эквивалентной аббревиатуры 
[5]. Например, ARDS (acute respiratory distress syndrome) передается с английского языка на 
русский как «Синдром острой дыхательной недостаточности», и данное заболевание обычно 
не сокращается.  

В качестве демонстрации частотности данных приемов проведем количественный ана-
лиз перевода аббревиатур и сокращений с русского языка на английский в статье 
E.V. Akimova, E.Yu. Frolova [3]. Аббревиатуры ССЗ (сердечно-сосудистое заболевание) и иМТ 
(индекс массы тела) в данном исследовании переданы как CVD (cardiovascular disease) и BMI 
(body mass index) соответственно, осуществлена передача при помощи эквивалентной аббре-
виатуры языка перевода (1-й прием, указанный выше). Данный прием применялся перевод-
чиком в анализируемой статье 63 раза, что демонстрирует активное использование эквива-
лентных аббревиатур в русском и английском языках. Стоит отметить, что для переводчика 
могли представлять сложность следующие схожие аббревиатуры: иМТ (индекс массы тела) и 
ИМТ (избыточная масса тела). Выглядят они одинаково, за исключением первой строчной и 
заглавной букв соответственно. Такие аббревиатуры в медицинском дискурсе встречаются 
часто, и иногда в их внешнем виде все буквы идентичны, но в зависимости от контекста 
расшифровка отличается. 

Сокращение ммоль/л в анализируемой статье передано на английский язык, как mmol/l 
в соответствии с международной системой единиц СИ, что демонстрирует 3-й прием переда-
чи аббревиатур и сокращений в нашем исследовании. В данном исследовании сокращении 
системы СИ встречаются 12 раз.  

Аббревиатура ИБС (ишемическая болезнь сердца), широко распространенная в россий-
ской медицине, передается на английский язык 2 раза как Coronary heart disease, но затем 
сокращается CHD, что подтверждает 4 прием передачи аббревиатур – описательный перевод, 
но помимо данного приема переводчик использовал также 1-й прием – эквивалентную аб-
бревиатуру. Еще одна аббревиатура ИМТ, которая упоминалась выше, была передана на ан-
глийский язык в анализируемой статье как overweight, затем никак не сокращалась. Данный 
количественный анализ не умаляет достоинств описательного перевода, во многих статьях 
медицинского дискурса он может встречаться значительно чаще, чем поиск эквивалентных 
аббревиатур.  



122 

В эту эпоху глобализации проблема передачи аббревиатур и сокращений в медицин-
ском дискурсе все еще остается актуальной из-за появления новых заболеваний, усовершен-
ствованных методов исследования и лечения, а также создания инновационного медицин-
ского оборудования. 

Таким образом, при переводе медицинских аббревиатур следует прежде всего сосредо-
точиться на отрасли медицины, в контексте которой используется аббревиатура, а также на 
частотности того или иного варианта в профессиональном переводном дискурсе. Это осо-
бенно актуально для одноименных сокращений.  
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Аннотация. В статье рассматривается прием лексических добавлений, используемый при переводе строительной докумен-
тации с русского языка на китайский. Авторы статьи рассматривают основные виды приема лексических добавлений при 
переводе; анализируют роль приема в различных стилистических жанрах и рассматривают необходимость использования 
приема лексических добавлений при переводе строительной документации с русского языка на китайский. 
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Abstract. The article is aimed at analyzing the lexical addition used when translating construction documents from Russian into 
Chinese. The authors of the article consider the basic types of lexical addition in translation; analyze the role of lexical addition in the 
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translation and reveal most frequent types of lexical additions in the translation of documents from Russian into Chinese in construc-
tion discourse. 
Key words: Technical translation; translation transformation; lexical addition; Russian-Chinese language pair. 

 
Проблема перевода строительных текстов в языковой паре китайский-русский является 

актуальной в связи с активно развивающимся партнерством между Россией и Китаем в стро-
ительной сфере. Китайские строительные корпорации участвуют в модернизации российской 
строительной индустрии, в частности, внедряют автоматизированную (модульную) сборку 
зданий, и активно вовлечены в строительство высокоскоростных железнодорожных маги-
стралей [1], что требует создание общей нормативной базы в данной области, утверждение 
правил работ, которые должны быть понятны всем. В связи с этим возрастает количество пе-
реводов документации в строительной сфере, которая в свою очередь характеризуется рядом 
сложностей для технических переводчиков: большое количество таблиц, графиков, схем, аб-
бревиатур и сокращений; различия между законами и нормативами в разных странах [3]. 
В рамках данного исследования мы фокусируемся на исследовании функционала отдельного 
переводческого приемы, который активно применяется при переводе в данной сфере, а 
именно, приеме переводческого добавления. 

Добавление, как один из самых главных приемов переводческой трансформации, оста-
ется одной из актуальных тем среди исследователей как Российских, так и зарубежных, что 
связано прежде всего с многообразием лингвистических и экстралингвистических причин, 
мотивирующих переводчиков применять данную трансформацию. Исследователи отмечают, 
что добавления могут быть необходимыми вследствие различий в нормативных установках 
двух языков [4]. Прием добавления также привлекает внимание исследователей и в области 
научно-технического перевода. Т.В. Михайлова, Н.М. Боргуль почеркают, что из-за разли-
чий в синтаксисе языков в научно-технических текстах переводчики прибегают к приему до-
бавления [2]. 

В рамках данной работы был проанализирован перевод раздела строительной докумен-
тации с русского языка на китайский на предмет частотности и обоснованности использова-
ния приема добавления в процессе перевода. Анализ проводился на основе переведенных с 
русского языка на китайский письменных документов и таблиц, включенных в «Технологи-
ческую карту проведение строительных работ в зимний период», которые были предостав-
лены авторам компанией ООО «СИБУР Тобольск» общим объемом 61 страница.  

В результате проведенного анализа перевода было выявлено 80 примеров использова-
ния приема добавления при переводе. Главным основанием для использования добавлений 
выступают отличия в выражении синтаксических связей в языках данной языковой пары, а 
также, как уже отмечалась, необходимость экспликации содержательных компонентов в ки-
тайском языке. Важно отметить, что зачастую прием добавления сопутствует другим пере-
водческим трансформациям, например, синтаксическому членению. Рассмотрим классиче-
ский пример подобных структурных экспликаций. 

Русский оригинал: Технологическая карта является составной частью проекта про-
изводства работ, разрабатываемого применительно к конкретному объекту строитель-
ства, и устанавливает требования к особенностям организации и технологии производ-
ства подготовительных опалубочных, арматурных и бетонных работ, направляемые на 
обеспечение высокого качества возводимых конструкций. 

Китайский перевод: 工艺卡是施工设计的组成部分，且该设计适用于具体建筑项目。工
艺卡规定组织特点并对预制模板、钢筋和混凝土的制造工艺提出要求，用以确保所建结构的
高质量。 

Кроме этого в данном примере добавляется且 – к тому же/при том/и. В контексте 

слово «проект» включает в себя два определения: «производства работ» и «разрабатывае-
мого применительно к конкретному объекту строительства» и даже отделяется от послед-
него, что мотивирует добавление союза и подлежащего, что вводит соподчиненное придаточ-
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ное предложение, для дальнейшего определения и описания слова «проект», при этом не де-
лая атрибутивную синтагму слишком длинной и сложной. Кроме того, отмечается еще до-
бавление工艺卡 – Технологическая карта. Конструкция данного предложения характеризу-
ется тем, что одно и то же подлежащее используется с двумя параллельными глаголами-
сказуемыми: «Технологическая карта является…, и устанавливает…», в результате чего 
вводится новая, отличающаяся от предыдущей фразы информация о ТК. В китайском пере-
воде опущен союз «и», но добавлено подлежащее工艺卡 – Технологическая карта для повто-
рения, подлежащего в новой синтагме.  

Таким образом, анализ 80 примеров использованных добавлений при переводе с рус-
ского на китайский язык позволил выявить, что в большинстве случаев используемые добав-
ления носят грамматический (синтаксический) характер. Кроме представленных частотных 
примеров в материале было выделено большое количество добавлений предлогов и наречий, 
способствующих сохранению синтагматических связей в предложениях при переводе, кото-
рые еще предстоит проанализировать в аспекте грамматических расхождений рассматривае-
мых языков. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме передачи сленга в рамках аудиовизуального перевода (АВП), который на совре-
менном этапе развития вызывает все больший интерес современных лингвистов. В статье анализируется два варианта пере-
вода, осуществленного студиям дубляжа Кураж-Бомбей и BaybakoTV. Автор приходит к выводу, что перевод сленга и за-
ложенного в него прагматического эффекта является ключевым условием успешного достижения эквивалентного перевода. 
Ключевые слова: сленг; аудиовизуальный перевод; АВП; прагматический эффект; динамическая эквивалентность. 
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Abstract. The article is concerned with the problem of slang translation within audiovisual translation (AVT), which is both is of a 
great interest of modern linguists. The article contains the analysis of two translations done by Kurazh-Bombey and BaybakoTV 
dubbing studios. The author concludes that rendering of slang and its pragmatic effect is the key condition to successful equivalent 
translation 
Key words: slang; audiovisual translation; AVT; pragmatic effect; dynamic equivalency.  

 
Роль аудиовизуальных произведений, в том числе в переведенном виде, в жизни чело-

века XXI века сложно переоценить. С самого детства мы воспринимаем мир свозь призму 
мультфильмов, кино, телесериалов, рекламы и компьютерных игр. И объем медиа рынка с 
каждым годом растет. Так, по официальным данным доход мировой киноиндустрии на 
2018 год составил 96,8 млрд долларов. В связи с этим возрастает и потребность в качествен-
ном переводе, а также растет актуальность изучения аудиовизуального перевода.  

Аудиовизуальный перевод (АВП) не относится ни к устному, ни к письменному пере-
воду в силу того, что получатель аудиовизуального текста принимает информацию сразу по 
нескольким каналам: аудиальному и визуальному, вербальному и невербальному. Каждый из 
информационных потоков имеет свою систему знаков и несет свою паралингвистическую 
информацию. Поэтому при АВП очень важны применение различных стратегий, анализ се-
мантического содержания, учет объема информации из различных каналов. Основной осо-
бенностью АВП является то, что переводчику необходимо учитывать холистические аспекты 
аудиовизуального текста для того, чтобы сохранить замысел автора, качество текста, осо-
бенности стиля и речи героев. Данные аспекты хотя и представляют особую сложность, тем 
не менее открывают перед переводчиком простор для творчества и создания новых путей 
решения переводческих задач. При АВП должно происходить семантическое перекодирова-
ние смысла оригинала [1]. Достаточно подробно об этом писал В.К. Ланчиков, который 
утверждал, что функционально-коммуникативная схожесть оригинала и перевода имеет 
огромное значение [2]. Многие факторы и аспекты синтаксического, лексического и прагма-
тического уровней могут стать препятствиями при достижении эквивалентного и адекватно-
го перевода диалогов в данном аспекте. 

Сленг, будучи неотъемлемой частью кинодиалога в большинстве продуктов медиа-
рынка, напрямую влияет создание атмосферы в оригинале и требует особого внимания при 
переводе. На современном этапе (в период с 2015 по 2020 г.) проблемой перевода сленга и 
выбора стратегии перевода занимались такие ученые, как Е.М. Масленникова, П.Д. Митчел, 
M.F. Hanaqtah, Н.П. Супрун, Я.Ю. Смирнов, С.П. Семенова, Е.А. Заболотняя, 
К.Д. Пономаренко, Д.Е. Меренкова. В их работах подчеркивается, что при переводе сленга в 
рамках кинодиалога переводчику необходимо вырабатывать собственную стратегию перево-
да, которая бы отвечала всем требованиям и учитывала все особенности аудиовизуального 
перевода и специфику употребления сленга в оригинале.  

Сленг в силу своего разнообразия и многогранности играет большую роль при написа-
нии произведений и составлении сценариев. Наличие сленга в речи героев является одним из 
самых ярких элементов, который, будучи очень показательной характеристикой, может мно-
гое поведать о самом герое. Соответственно, при переводе сленга в аудиовизуальном про-
дукте переводчику необходимо создать комплексный стратегический подход, являющийся 
слиянием определенных отдельных тактик и стратегий в единую систему, который направит 
и определит наиболее верный вариант передачи сленговых единиц медиа-продукта для того, 
чтобы обеспечить верное восприятие зрителем ситуации коммуникации в рамках кинодиало-
га сериала. Раскрытие характера и натуры героев и оказание на зрителя нужного эффекта 
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напрямую зависит от правильной передачи таких языковых средств, как сленг и других раз-
говорных элементов аудиовизуального текста и заложенного в них прагматического эффекта. 
Рассмотрим реализацию подобного рода стратегий на примере, взятом из молодежного сит-
кома «Теория Большого взрыва» и его двух переводов.  

 
Пример диалога, содержащего сленговую единицу, и его переводы 

 
Оригинал Перевод студии Кураж-Бомбей Перевод студии BaybakoTV

Anu: So I told my mom she just need-
ed to back off. 
This is our wedding, and if anyone's 
gonna design the floral arrangements, 
it's going to be my man. 
 
Raj: Thank you. I mean, I-I'm not 
trying to be a groomzilla, but this is 
my specialty. 

Ану: Так что, я сказала маме отва-
лить. Это наша свадьба и, если кто 
и будет подбирать нам цветы, так 
это точно будет мой мужчина. 
 
Радж: Спасибо. Не то, что бы я там 
строю из себя капризного жениха, 
но просто я и правда специалист по 
цветам. 

Ану: Я сказала маме, чтобы она не 
влезала. Это наша свадьба, поэтому 
цветочным оформлением займется 
мой мужчина.  
 
 
Радж: Спасибо. Я не хочу быть 
деспотом, но это мой конек. 

 
Представленный диалог демонстрирует ситуацию общения между двумя молодыми 

людьми: Ану, самодостаточной, сильной духом женщиной, и Раджешем, немного женствен-
ным парнем с мягким характером, которые собираются пожениться и решают организацион-
ные вопросы. В данном случае их натуры и характеры играют немаловажную роль, так как 
эксплицируются в их речи и поведении.  

В оригинальном диалоге употреблена сленговая единица «groomzilla» для характериза-
ции поведения главного героя и создания комического эффекта, основанного на ее значении. 
Онлайн-словарь слов и фраз англоязычного сленга «Urban Dictionary» дает определение 
сленгизму «groomzilla» – «unreasonably demanding groom». Данная единица образована с по-
мощью словослияния между существительным groom и именем монстра – Godzilla, начало 
которого было усечено – аферезис (groom+zilla, где Godzilla -> zilla).  

В анализируемом контексте данная сленговая единица призвана создать комический 
эффект, основанный на том, что цветочным оформлением и украшениями для свадьбы тра-
диционно занимается невеста, но при этом оба героя убеждены, что цветочные украшения – 
это мужская обязанность и с этим может справиться только Радж, и никто не сделает это 
лучше, чем он. 

Дубляж от студии Кураж-Бомбей предлагает вариант «капризный жених», а студия 
BaybakoTV перевели данный сленгизм как «деспот». В первом случае переводчики посчита-
ли нужным эксплицировать семантику сленгизма – «unreasonably demanding groom», – чтобы 
не потерять вложенного в него изначально качества поведения (капризный) и отношения 
именно к жениху. В случае с переводом второй студии, мы видим, что переводчики решили 
вынести на первый план свойства поведения человека, которого можно назвать «groomzilla», 
т.е. деспотичное, доминантное, нетерпящее инакомыслия. Следовательно, фокус в данном 
случае, в отличие от варианта перевода студии Кураж-Бомбей, на семантику второй части 
сложного сленгизма – Godzilla. 

В целом, в данном контексте оба перевода направлены на воссоздание резкого контра-
ста между деспотичным поведением и желанием создавать цветочные композиции. Анализи-
руемая оригинальная сленговая единица с помощью такого контраста создает комический 
эффект, выражающийся в представлении героев о флористике, как об истинно мужском за-
нятии.  Несмотря на то, что переводчики обеих студий сумели подобрать вполне точные эк-
виваленты, по сравнению с достаточно нейтральным «капризным женихом» стилистически-
окрашенное слово «деспот», звучащее из уст мужчины с женственным, мягким характером, 
усиливает комический эффект и сохраняет именно тот прагматический эффект, который 
вкладывался в оригинальное выражение и в созданную им шутку. 
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Данная единица используется в диалоге наряду с другими фразами и грамматическими 
конструкциями разговорного стиля. Так, в дубляже Кураж-Бомбей на общий прагматический 
эффект влияют следующие фразы и их перевод: «to back off», произнесенная Ану – сильной 
и даже немного мужественной женщиной, – в переводе звучит как «отвалить», что в свою 
очередь подчеркивает особенности ее натуры. Фраза «my specialty» в переводе была конкре-
тизирована, опираясь на контекст и прозвучала в русском варианте как «специалист по цве-
там». Помимо этого, вполне нейтральное выражение «try to be» в переводе этой студии зву-
чит как «не то, что бы я там строил из себя», что также придает русскому тексту аутентично-
сти и делает вклад в общий прагматический эффект и в сочетании с остальными разговор-
ными фразами, создает эффект естественности звучания для легкости восприятия русско-
язычным зрителем, а также подчеркивает мягкость и неконфликтность Раджа.  

Так, выбор языковых единиц Кураж-Бомбей в речи героев подчеркивает их характеры, 
делая Ану слегка грубоватой и сильной, а Раджа мягким и немного жеманным. На создание 
такого эффекта от персонажей нацелено и то, как эти единицы были произнесены. Дубляж от 
этой студии с указанными выше вариантами перевода и видеоряд подчеркивают данные ка-
чества персонажей с помощью манеры произношения и мимики (закатывание глаз и полу-
круговое движение головой). 

В переводе студии BaybakoTV такого четкого разделения по особенностям характеров 
героев не просматривается в силу ряда причин. Так, как упоминалось ранее из уст жеманного 
Раджа звучит слово «деспот», а также, «не хочу быть» (ориг. «I'm not trying to be») и «мой 
конёк» (ориг. «my specialty»), что не отражает его мягкой натуры и делает его вполне муже-
ственным. Характер Ану также не представляется отчетливо грубым. Например, она упо-
требляет фразу «не влезать», которая в оригинале звучит как «to back off» и имеет более 
сильное семантическое наполнение.  

Таким образом, мы наблюдаем, что перевод студии Кураж-Бомбей с помощью подбора 
языковых единиц отчетливо демонстрирует особенности характеров героев и за счёт этого 
добивается желанной реакции – смех, который вызван особенностями натуры персонажей 
(мужественная женщина и женственный мужчина). В случае с вариантом перевода студии 
BaybakoTV, такого четкого разделения не прослеживается, но, опираясь на уже известную 
информацию о характерах героев, зритель воспринимает комический эффект посредствам 
контраста между мягкой натурой Раджа и его забавными попытками звучать мужественно 
или, в случае с вариантом «деспот», устрашающе. 

На примере анализа данного контекста можно заключить, что от верной передачи слен-
га и вспомогательных языковых средств и оригинального прагматического эффекта, зависит 
верное восприятие зрителем того эффекта, который был заложен в оригинальное выражение, 
а, следовательно, и успешность аудиовизуального перевода в целом. 
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Аннотация. В настоящей статье были рассмотрены особенности сленга в португальском военном подъязыке. Были описаны 
процесс и причины его появления и развития. Помимо этого, были даны определения таким понятиям как сленг и военный 
сленг. Была рассмотрена значимость сленга в целом и военного сленга в частности в настоящее время. Также, была дана 
оценка его месту в языке и в дискурсе представителей военных профессий. Кроме того, была рассмотрена роль военного 
сленга в повседневном общении военнослужащих разных стран. Помимо прочего, была представлена тематическая класси-
фикация военных сленгизмов. Для практического подкрепления теоретической информации, указанной в первой части ста-
тьи, во второй части были приведены различные примеры таких военных сленгизмов на португальском языке, их сферы 
употребления, ситуации, а также возможные трудности, которые могут вызвать предложения, в которых присутствуют во-
енные сленгизмы. Наряду с этим, было рассмотрено семантическое значение приведённых сленгизмов и был дан для них 
перевод на русский язык. 
Ключевые слова: португальский военный подъязык; португальский язык; военный сленг. 
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Abstract. This article examines some features of slang in the Portuguese military sublanguage. The process and reasons of its ap-
pearance and development are discussed. Definitions of the terms “slang” and “military slang” are provided. The importance of slang 
and military slang, in particular in the modern Portuguese military sublanguage, are examined along with its role in the daily com-
munication of military personnel. Also, some examples of slang in the Portuguese military sublanguage and their translation into 
Russian were given.  
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Начнем с рассмотрения понятия «сленг». Под этим термином понимается лексический 

слой, находящийся вне пределов литературного языка и обладающий ярко выраженными 
оценочными, экспрессивными и эмоциональными коннотациями [1]. Соответственно, под 
военным сленгом мы будем понимать сленг, которые военнослужащие (в настоящем случае 
португалоязычных стран) используют в повседневном общении. 

Военный сленг представляет собой большой пласт лексики повседневного неформаль-
ного общения военнослужащих, отсюда и вытекает его важность. Часто бывает так, что во-
енный сленг становится настолько широкоупотребительным, что военнослужащие начинают 
его использовать не только в условиях неформального общения [2]. За последние полстоле-
тия данный термин расширил свое значение и теперь употребляется для денотации настоль-
ко огромного количества различных понятий, что стирается грань между тем, что является 
сленгом, а что нет [1].  

В разных армиях мира сленговые термины бывают самыми разными, и их, на первый 
взгляд, невозможно запомнить. Но при знании военного сленга своих вооруженных сил 
можно без труда узнать и сленги армий иностранных государств, ведь в большинстве случа-
ев организационно-штатные структуры вооруженных сил во всем мире сходны [2]. К тому 
же немалая часть военных терминов заимствована из других языков, например, из француз-
ского языка заимствовано большое количество английских военных терминов [3]. 

В настоящее время, поскольку военный сленг является крайне широкоупотребитель-
ным в повседневном общении военнослужащих португалоязычных стран, он является инте-
ресным для анализа. Для проведения анализа необходимо создать классификацию военных 
сленгизмов в португальском военном подъязыке, однако до сих пор отсутствует объективная 
частная классификация. Тем не менее, автор считает, что уместно использовать тематиче-
ские классификации, применяемые для сленгизмов в составе других языков [4]. Примером 
такой классификации может являться модель, выдвинутая Митчеллом П.Д.: 
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1. Межличностные отношения: 
1.1. Повседневные взаимоотношения между военнослужащими. 
1.2. Взаимоотношение между военнослужащими в зависимости от звания, должности, 

вида вооруженных сил, рода войск. 
1.3. Отношение к военнослужащим и гражданскому населению других государств. 
2. Деятельность военнослужащих: 
2.1. Повседневная деятельность, быт военнослужащих. 
2.2. Деятельность во время боевых действий и учений. 
2.3. Увольнение и свободное время. 
3. Военнослужащий и окружающий его мир. 
3.1. Пища. 
3.2. Одежда и обмундирование. 
3.3. Вооружение и военная техника. 
3.4. Состояние здоровья, части человеческого тела. 
3.5. Настроение, психическое состояние [5]. 
Перейдём к рассмотрению некоторых примеров, демонстрирующих роль сленга в со-

временном португальском военном подъязыке. 
– Esse laranjeiro tolo nem sabe atirar! – Стоит ли говорить, что в данном примере говорят 

не про продавца апельсинов? В настоящем случае, “laranjeiro” означает «новобранец, прожи-
вающий в казарме» и является частью общеупотребительного военного сленга военнослу-
жащих Бразилии. Но и как «новобранец» переводить не совсем правильно, поскольку пере-
водчику необходимо передать семантику предложения, сохранить стиль и при этом воспро-
извести эквивалент в русском языке естественным образом – так, как сказал бы наш соотече-
ственник военнослужащий. Иными словами, должна быть достигнута максимальная пере-
водческая эквивалентность и адекватность перевода. Так как слово «новобранец» является 
стилистически нейтральным, корректный перевод будет следующий: «Этот салага (дух, за-
пах) даже не умеет стрелять!» [2]. 

– Que foi a sua data de praça? – По причине нехватки контекста и большого количества 
возможных вариантов перевода словосочетания «data de praça» будет трудно понять о чём 
идет речь. В настоящем случае следует просто запомнить, что это словосочетание означает 
«дату поступления на службу». Интересным будет тот факт, что настоящее словосочетание в 
некоторых местах используется в официальных объявлениях Вооруженных Сил Бразилии, 
например, в объявлениях о призыве. Настоящий сленгизм мы можем встретить на сайте 
Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro [6]. Таким образом, как мы можем видеть, 
подобные выражения могут войти в официальное использование.  

Приведём еще несколько примеров для демонстрации непосредственно военных слен-
гизмов, которые являются довольно широкоупотребимыми среди военнослужащих Бразилии, 
и, таким образом, играют важную роль в формировании полноценной картины дискурса во-
еннослужащего Бразилии. 

– Dar baixa – получить травму и быть демобилизованным;  
– Torar/Lombar – спать в дневное время; 
– Apagado/ apagadão – (досл. потухший, погасший) невнимательный, безучастный; 
– Suco do Chaves – (досл. сок из ключей) любой сок в солдатской столовой. 
Заключение. Как мы могли убедиться, военные сленгизмы занимают важное место в 

повседневном общении военнослужащих Бразилии. Можно сделать вывод, что военный 
сленг является развитым и широкоупотребимым, занимает важное место в военном дискурсе 
военнослужащих Бразилии, и является интересным для изучения как со стороны лингвистов, 
так и со стороны будущих военных переводчиков в целях совершенствования своих военно-
профессиональных компетенций [7]. Рассмотрев и запомнив приведённые примеры военных 
сленгизмов, переводчик с португальского языка, работающий с военнослужащими, сможет 
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понять о чём идет речь и осуществить перевод, что было бы трудно столкнувшись впервые с 
ними. 
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Для того, чтобы политические тексты привлекали внимание народа, в своих выступле-
ниях политические деятели часто используют различные языковые средства, которые при-
дают речи определенную образность, выразительность. 

Фразеологизм – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое словосоче-
тание. «Фразеологический состав языка – это зеркало, в котором лингвокультурная общность 
идентифицирует свое национальное самосознание» [1]. Язык общественно-политических 
текстов китайского языка представляет собой некую подсистему национального языка, кото-
рый предназначен для разного рода политической коммуникации. Например, для агитации 
граждан, для побуждения их к каким-либо политическим действиям [2]. 

На данный момент, в эпоху глобальной политической нестабильности, возрастает ко-
личество китайских фразеологических оборотов, которые используют журналисты и полити-
ки в СМИ, в своих дебатах, выступлениях перед общественной аудиторией. Во время каких-
либо митингов, интервью, выступлений китайский политический деятель обращается непо-
средственно к слушателям, соответственно, текст выступления должен быть понятным ауди-
тории [3]. 

Фразеологизмы китайского языка, функционирующие в политической сфере, имеют 
свои следующие характерны особенности: 

1. Новые фразеологизмы, которые относительно недавно стали использоваться полити-
ками. Например, 改革开放 – политика реформ и открытости, 21 世纪海上丝绸之路 – Мор-
ской шелковый путь 21-го века, 四项基本原则 – четыре основных принципа. 

2. Фразеологизмы, которые в какой-то период времени активно используются полити-
ческими деятелями, а через некоторое время забываются и теряют свою актуальность. 
Например, 农业合作化 – сельскохозяйственный кооператив, 阶级斗争 – классовая борьба, 
革命群众 – революционные массы. 

3. Выражения, возникшие в речи определенных политиков, то есть высказывания поли-
тических деятелей, которые стали популярными среди народа. Например, Мао Цзэдуна многие 
могут узнать по таким фразам, как, 我赞成这样的口号, 叫做一不怕苦, 二不怕死 – Я одобряю 
такой лозунг: «Не бояться трудностей, не бояться смерти»; Дэн Сяопин часто использовал та-
кое выражение, как 多做少说 – «надо больше делать, а меньше разговаривать» [3].  

Современные китайские политики чаще обращаются к метафорам с исходными поня-
тийными сферами «строительство», «семья», «путешествие», «живое существо», «борьба», 
«машина», «театр» [4]: 

 строительство: 构建社会主义和谐社会 – создание гармоничного социалистического 
общества, 文化建设 – строительство культуры; 

 большая семья: 两岸一家亲 – «два берега – одна семья», 中华民族 的优秀儿女 – луч-
шие сыны и дочери китайской нации; 

 путь, дорога: 中国特色社会主义道路 – путь социализма с китайской спецификой; 前
进道路 – путь движения вперед; 

 война, борьба: 最有效的武器 – эффективное оружие, 提高战斗力 – увеличивать бое-
способность; 

 театр: 政治舞台 – политическая арена, 上演政治大戏 – устроить политическую драму [5]. 
В данном разделе обратимся к политическим выступлениям Председателя КНР Си 

Цзиньпина, министра иностранных дел Ван И, а также к другим различным политическим 
деятелям КНР. Исследуя употребление фразеологических оборотов в выступлениях китай-
ских политиков, проанализируем особенности их перевода, и выявим наиболее часто встре-
чающиеся способы перевода фразеологизмов в текстах общественно-политической тематики. 

Основываясь на различных классификациях способов перевода отечественных лингви-
стов, можно выделить три основных приема перевода фразеологических единиц с китайского 
языка на русский язык [6; 7]: 
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1. Дословный перевод / калькирование (синтаксическая структура текста оригинала за-
меняется аналогичной структурой текста перевода). 

Такой тип перевода употребляется в тех случаях, когда в языке оригинала и в языке пе-
ревода есть параллельные синтаксические структуры [7]. Например: 

我们坚信，只要全体中华儿女顺应历史大势、共担民族大义，把民族命运牢牢掌握在

自己手中...»  
«Мы твердо убеждены в том, что если только все сыны и дочери китайской нации бу-

дут в соответствии с общей тенденцией исторического развития исполнять перед китайской 
нацией общий священный долг, крепко возьмут в свои руки судьбу нации…» 

Фразеологизм: 掌握在自己手中 
掌握 – «поймать», «взять»; 
在 – «в»; 
自己 – «сам», «свой»; 
手中 – «в руке». 
Дословный перевод: «брать в свои руки». 
Для перевода этого выражения переводчик использовал дословный перевод, так как 

русский вариант данного фразеологизма соответствует по образу китайскому фразеологизму: 
«возьмут в свои руки». 

2. Описательный перевод (лексическая единица оригинала заменяется выражением, ко-
торое раскрывает её значение).  

С помощью подобного метода экспликации можно передать значение любого безэкви-
валентного словосочетания в оригинале, когда происходит замена лексической единицы та-
ким словосочетанием, дающим более полное объяснение этой единицы на языке перевода. 
Например: 

两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟. 
«Соотечественники с обоих берегов – родные братья и сестры, живущие единой судь-

бой». 
Фразеологизм: 骨肉兄弟 
骨肉 – «родня», «кровное родство»; 
兄弟 – «братья». 
Дословный перевод: «родные братья». 
В своем выступлении Председатель КНР употребил фразеологический оборот, для пе-

ревода которого переводчик использовал метод описательного перевода, расширив при этом 
значение данного выражения для того, чтобы читатели смогли в полной мере ощутить важ-
ность отношений между КНР и Тайванем, ведь под выражением «соотечественники с обоих 
берегов» Си Цзиньпин понимает жителей этих двух континентов, то есть и мужчин и жен-
щин, которые являются друг для друга братьями и сестрами. Таким образом, раскрыв значе-
ние фразеологизма с помощью описательного перевода, данный фразеологизм имеет следу-
ющее значение: «родные братья и сестры». 

3. Функциональная замена / функциональный аналог (перевод грамматических или 
смысловых структур исходной формы в тексте, сохранение переносного значения, но не 
схожего образа) [8]. Например: 

我们在要求接受新自由主义西方社会提出的价值观的同时，需要尊重每个民族国家的

价值观，而不是试图“一刀切”. 
«Их нужно уважать у каждого народа и не пытаться «стричь всех под одну гребенку», 

требуя смириться с ценностями, которые предлагает неолиберальное западное общество». 
Фразеологизм: 一刀切 
一 – «один»; 
刀 – «нож»; 
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切 – «резать», «стричь». 
Дословный перевод: «одним ножом стричь». 
Фразеологизм имеет функциональный аналог в русском языке и переводится как 

«стричь под одну гребенку». Переводчик употребил данный функциональный аналог, ведь 
он стилистически подходит контексту. Это выражение, как в китайской речи, так и в русском 
переводе обозначено кавычками для восприятия образности высказывания. 

Таким образом, проведя более полный анализ фразеологизмов, можно выявить, что 
наиболее часто встречающимся способом перевода китайских фразеологизмов на русский 
язык в текстах общественно политической тематики является описательный перевод. Дан-
ный вид перевода является наиболее универсальным и помогает переводчику в самых труд-
нопереводимых моментах, ведь довольно часто встречаются такие чэнъюи, которым не су-
ществует аналога в русском языке и для перевода, которым необходимо подобрать ту или 
иную лексику, которая бы стилистически, а также грамматически соответствовала контексту. 

Метод функциональной замены встречается намного реже, так как довольно сложно 
подобрать аналогичное по смыслу высказывание в русском языке, ведь фразеология китай-
ского языка и русского языка имеет существенные различия, так как имеет разные источники 
происхождения. 

Меньше всего был использован метод дословного перевода, так как в текстах обще-
ственно-политической тематики не всегда полное воспроизведение синтаксической кон-
струкции и лексического состава китайского фразеологизма на русский язык может соответ-
ствовать узкому и широкому контексту, более того, не всегда перевод лексемы на исходном 
языке соответствует переводу на иностранный язык. 
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