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Three of the main characters in Thien’s novel are professional musicians, hence the 
classical music unavoidably appears in the text. Moreover, following a postmodern set of 
ideas Thien centers her novel around the Book of Records, Borgesian kind of image of the 
book which exists in several versions with slightly recognizable differences, and gives it a 
parallel in a musical dimension using as the main theme Bach’s Goldberg Variations in Glenn 
Gould’s interpretation. The form of theme and variations (as the other Bach’s polyphonic 
works) with modification of the recurring theme resembles concept of non-linear time and 
history on which the main characters reflect upon.  

“How had this composer from the West turned away from the linear and found his voice 
in the cyclical, in canons and fugues, in what Bach referred to as God’s time and in what the 
ancient Song and Tang scholars saw as the continual reiterations of the past, the turning of the 
wheel of history? Campaigns, revolutions themselves, arrived in waves, ending only to start 
again. Could Bach’s limitations create another kind of freedom?” [3, p. 215] 

Nevertheless, graphic descriptions of Bach’s variations in Thien’s text are rather brief. 
During the course of the novel Thien mentions not all of them and their characterization 
consists of the emotional reactions of listeners and short epithets of idiosyncratic nature 
vaguely referring to the tempo and key of the piece (“Bach’s Goldberg Variation No. 21 gave 
way to a joyous, bold and imperious No. 22”) [3, p. 136]. Thien does not submerge into the 
deep reflections on the structure of the piece, and therefore an aesthetic distance of her text 
from a reader remains surmountable. Relying on these observations, one could pose a 
following question: are Goldberg Variations used as a mere concept fitting into the 
postmodern structure of the text and giving it needed musical context or such manner of the 
musical descriptions correlates to the other features of the novel?  

In order to try to propose a satisfactory answer to this question we would like to analyse 
implementation of another composition in Thien’s novel. Zhuli, one of the main characters, 
practices on the performance of Ravel’s Tzigane and this musical piece continues to appear, 
in variable contexts, in the whole Zhuli’s storyline. Started as a musical accompaniment to the 
scenes of interaction with Kai which are romantically overtoned, later the music follows Zhuli 
in the scenes of public denunciation and her suicidal reflections, every time receiving a new 
layer of context inside the plot. In contrast to Goldberg Variations, the description of Tzigane 
is furnished with some technical notions and provides a wider field to interpretation. First of 
all, the piece is characterized through its extreme technical difficulty and relation to another 
musical work, Gounod’s opera Faust [3, p. 140]. The reference comes from Zhuli’s professor 
of violin, thus creating, from a narratological point of view, a situation when an 
unprofessional reader tends to perceive this notion as a solid, classical interpretation. In 
addition, leaving quite non-specialized remark to which exactly aria of the opera Tzigane 
should have reference to, Thien incorporates an allusion to a long literary tradition of 
Faustian-themed works and by doing so includes the theme of the Faustian pact and struggle 
with evil. Despite the high possibility of reader’s unknowingness of Gounod’s opera, the 
context presents itself clear enough. However, it is peculiar to mention, that the most 
associated with Gounod Ravel’s composition is not Tzigane, but A la manière de Chabrier 
which contains a musical motive from the aria “Faîtes-lui mes aveux” [4, p. 165]. This aria is 
sung by Siebel and does not refer to Mephistopheles.  

From the point of musical criticism, Tzigane is usually defined by its genre, to be 
precise, rhapsody, and adherent relation to compositions of F. Liszt and N. Paganini [5, p. 
153]. The main features of the piece, as a consequence, seem to be its relation to Hungarian 
folk music and, on the other hand, pragmatics of the piece linked to the tradition of virtuoso 
concertos of Nicolo Paganini [5, p. 153]. “Devilishness” and Faustian theme in the light of 
classical interpretation could be secondary or tertiary layers of semantic aura of this context, 
but we could argue that much of Thien’s depiction comes from the reading new meanings into 
the existent context or enriching it through undirect links to the adjoining traditions. Lastly, it 
is significant to notice how Thien’s interpretation undertones and precedes the tragic events in 
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Zhuli’s life. The following quotation indicates this effect: “She took the pencil from him, 
flipped to the meno vivo and said: Here is where I stumbled. Fatally.” [3, p. 141] Every new 
turn to the composition, as in the process of reading described by Jauss, gains more 
undertones in that direction of interpretation until Tzigane becomes a composition of a 
“madman” corresponding to the confused mental state of the heroine.  

Relying on this analysis, we should revise the function of the musical description in 
Thien’s novel in general. The author incorporates her own interpretation and new meanings to 
the pieces, which are, differ from the classical commentary on them. However, the significant 
part of such effect is grounded on the aesthetical nearness and the presence of the “open 
spaces” which the reader has an opportunity to fill. Therefore, we could argue that Thien on 
the base of classical compositions creates some sort of an “imaginary” music to which the 
reader attains more connotations during the process of reading. Sound image of such 
descriptions fully relies on the reader’s acquaintance or its lack with the piece described and is 
determined by idiosyncratic associations. Nevertheless, this approach brings in a relation to 
postmodern aesthetics and suggests an endless chain of variations based on the composition. 

The music descriptions in the modernist novel of Thomas Mann Doktor Faustus are 
evidently constructed on another set of ideas and require a different mode of reader’s 
attention. In the present article we would like to discuss only two examples of musical 
narrative in the text which although quite vividly demonstrate artistic principles of Mann’s 
work. First of all, in contrast to Thien’s text, music in Doktor Faustus is often described 
through the language of notation and does not tend to move into the field idiosyncratic 
impressions. As an example, one could recall a scene of Serenus Zeitblom’s recognition that 
Adrian Leverkühn exercises in the piano where he practices the scales. As one could notice, 
the movement of the sound is verbalized purely thorough musical notation signs, moreover, 
Adrian demonstrates transformations of the sound in the circle of fifths [6, p. 64-65]. From 
this point of view, the reader without special experience cannot imagine how these scale 
exercises should sound. In addition, it is worth mentioning that the concept of the circle of 
fifth itself would also remain alien to the reader in such case and therefore impenetrable for 
the full understanding. The theoretical ideas and experiments of the main character are laid 
within a long aesthetic distance from the reader. Consequentially, such way of the musical 
narrativization leads to following effects: on the one hand, as the modernist text, the novel 
refers to the wide theoretical field (for example, it is long-established fact that Leverkühn’s 
theory is based on the twelve-tone theory of Arnold Schönberg) with which the reader should 
get theirself acquainted in order to comprehend the philosophical and cultural subtext of the 
novel, on the other hand, for other readers impenetrability of the musical descriptions serves 
as the highlight of Adrian Leverkühn’s genius and gives the figure a shade of unfathomable 
mystery. Thus, the Mann’s method of musical portrayal attains double function and could be 
read ambiguously.   

The second significant scene, which would be discussed in the article, is the portrayal of 
Beethoven’s opus 111, or piano sonata in C Minor. Plotwise, the scene lies within the period 
of Leverkühn’s visiting lectures of Wendell Kretzschmar and is conveyed as a part of his 
lecture. The narrator highlights significance of these lectures for understanding the later 
developments of Leverkühn’s character and places the music as the center object of the 
narrative. In contrast to Thien’s writing, where every piece could be interpreted subjectively, 
Thomas Mann constructs a framing of perception of Beethoven’s opus beginning the 
description with Kretzschmar’s exhaustive commentary on it [6, p. 75]. Moreover, it is 
peculiar to mention than description of the sound remains technical (through giving the names 
of themes and tempos), except for onomatopeic epithets and phrases referring not to the 
music, but to the Kretzchmar performance with voice accentuation [6, p. 75]. The music lies 
outside from sensual perception, which resembles Leverkühn’s views on the ideal art as 
phenomenon released from “animalische Wärme” [6, p. 96]. Innate technicality of the musical 
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descriptions correlates both to the modernist requirements to the reader’s intelligence and the 
main character’s perception. 

In the conclusion, the difference between types of musical descriptions and lies in the 
aesthetic distance which those type of description could create. While Thien’s constructs an 
“imaginary” music, which could be quite arbitrary imagined by the readers through 
idiosyncratic associations with short epithets and allusion to another tradition, Mann’s 
constructs his description heavily relying on the modernist intellectual discourse, which, as 
consequence, leads to the possibility of impenetrability of the original meaning. Thien’s 
writing from this perspective is suggestive in a sense that it is open to interpretation and 
addition of new meaning, whereas Mann is suggestive in a sense of requiring seeking for the 
backgrounds and subtexts, which are visibly shaping Leverkühns image and his relation to 
music.  
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА В АНГЛИЙСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Данная статья посвящена гендерным исследованиям в теории современной 
отечественной лингвистики и рассматривает проблему возникновения коррелятивных 
агентов женского рода в связи со стремлением к эгалитарности речевой культуры. 
Актуальность исследования подтверждается существующими и активно 
обсуждаемыми вопросами лингвистической дискриминации личности и языкового 
сексизма в языке, которыми занимаются такие ученые, как А.Ю. Першай, Терезе 
Гарстенауэр, М. А. Кронгауз, Р. Лакофф и др. В связи с этим на базе теоретического 
материала рассматривается причина появления такого феномена как «феминитив», 
являющегося отражением конкретных социокультурных изменений в обществе. Задача 

исследования – попытаться проанализировать некоторые тенденции феминизации в 
сравнительном аспекте на примере русского и английского языков. Основными целями 

исследования являются выявление различий функционально-семантической категории 
пола и облигаторной грамматической категории рода, определение степени влияния 
феминизации английского языка (как языка международного общения) на 
словоизменительные тенденции в русском языке.  

На данном этапе исследования нами не было выявлено однозначного определения 
термина «феминитив»; тем не менее, он активно используется и применяется в 
различных сферах, в том числе и научной. Проблема возникновения агентов женского 
рода, синонимичных уже существующим агентам мужского рода, продиктована 
общемировой тенденцией к социальными изменениям в обществе, и в частности – к 
возрастанию роли женщины в профессиональной, политической и социальной сферах 
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общественной жизни. Многие лингвисты занимаются проблемой исследования 
языкового сексизма в области, получившей название гендерной лингвистики – 
«направление, изучающее языковые явления, связанные с различием носителей языка 
по полу» [1]. Существует также более узкое направление, зародившееся в конце 60-х - 
начале 70-х годов : «феминистская критика языка», направление гендерной 
лингвистики, главной целью которого является разоблачение и преодоление 
отраженного в языке мужского доминирования (работы R. Lakoff, S. Trömel-Plötz, L. 
Pusch) [2]. В рамках данного направления феминитив определен как «семантический 
синоним описательных терминологических выражений, служащий для номинации лиц 
женского пола» [3]. Существует ряд противоречий, в первую очередь касающихся 
следующих вопросов: каким образом осуществлять феминистское словообразование в 
русском языке, каковы перспективы развития данного направления и каковы различия 
между векторами развития феминизации языка в английском и русском языках.  

Определяя тенденцию лингвистической феминизации как обусловленную 
историческими факторами и зародившуюся в первую очередь в Америке и странах 
Европы в XX в., мы соглашаемся с неоспоримым влиянием английского языка на 
русский (неологизация словарного состава последнего путем заимствования лексики). 
Современные англо-русские отношения в плане языковых контактов можно 
рассматривать с точки зрения суперстрата (воздействия одного языка на другой), в 
роли которого, естественно, выступает американский вариант английского языка, так 
как из него в русский язык проникает основная масса новейших актуальных понятий 
[4]. Казалось бы, в плане образования феминизмов (которые в большинстве своем 
являются неологизмами), английский язык как lingua franca должен оказывать на 
русский большое влияние. Однако действительно ли русский язык в плане 
феминизации повторяет вектор развития английского языка?  

В основе противоречивости понятия феминизации грамматики языка стоит 
дуальное понятие рода и пола в составе языка. В большинстве научных работ, 
посвященных данной теме, принято разграничивать понятие «род» как грамматическую 
категорию, относимую к языку в рамках системного подхода, и «пол» как 
«универсальную понятийную категорию, имеющую свойства универсального 
понятийного компонента» [5].  

Хотя многие ученые склонны полагать, что категория рода в английском языке 
отсутствует как таковая (Л.С. Бархударов, А.И. Смирницкий), мы скорее склонны 
согласиться с тем, что категория рода в английском языке прономинально референтна, 
т.е. проявляется в номинации одушевленных существительных при определении их 
местоимениями (he, she, it) в связи с необходимостью обозначить пол номинанта [6]. 
Эти два понятия, пол и род, в английском языке коррелируют, но не перекрывают друг 
друга, а при необходимости выражают одно через другое (пол реферируется через 
невыраженную условную категорию рода).  В то же время в русском языке 
грамматическая категория рода эксплицитна; все слова в русском языке так или иначе 
распределены по трем родам: мужскому, характеризуемому нулевой флексией 
(воздух),, женскому, различимому по характерной флексии -a (вода), и среднему, 
имеющему флексию -o (облако). В русском языке морфологическая категория рода 
напрямую связана с универсально-понятийной категорией пола, но не тождественна 
ему: например, слово, имеющее флексию -а (и следовательно грамматически 
относящееся к разряду слов женского рода), может в то же время иметь мужское 
значение пола (юноша, воевода). В таком случае мы определяем «пол» и «род» как две 
нетождественные, но соотносимые категории, понимая при этом, что в русском языке 
грамматическая форма слова не всегда верно и точно отражает так называемую 
«гендерную дифференциацию».  

Основываясь на этом сравнении, можно сделать следующие выводы: 
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1. В русском языке в силу наличия ярко выраженной морфологической категории 
рода основной целью феминизации лексики является создание женских коррелятов к 
уже существующим агентам мужского рода (выражающихся нулевой флексией); 
например, образование «женского» аналога слова мужского рода «доктор». Основным 
способом словоизменения в рамках феминизации является аффиксация, а именно 
использование суффиксов. Их принято разделять на две большие группы: 

- продуктивные, к которым относятся -к- (автор-авторка), -иц-/-ниц (ученик-
ученица), -чиц-/-щиц-, (летчик-летчица) -ин- (психолог-психологиня).  

- непродуктивные: -ис- (директор-директриса), -есс- (поэт-поэтесса), -их- 
(портной-портниха), -ш- (доктор-докторша).  

2. В английском языке, где категория рода является имплицитной (скрытой), 
проблема феминизации касательно существительных общего рода (doctor, professor) 
стоит не так остро. Также существует аффиксальный способ - добавление суффикса, 
носящего семантическое значение принадлежности к женскому полу: -ess- (actress), -
stress- (mistress) считаются продуктивными суффиксами, -ine/ina- (hero-heroine) – чуть 
менее продуктивным, а суффиксы -trix- (administrator – administratrix) и -ette (cosmonaut 
– cosmonette-) относят к непродуктивным. Помимо этого способа распространен способ 
замены лексемы мужского рода на лексему женского в сложносоставных словах 
(brotherhood – sisterhood). 

Подводя итоги всему вышеизложенному, мы можем утверждать, что английский 
язык в силу своей структуры стремится к нейтрализации гендерного признака; 
отсутствие системы флексий само по себе придает английским существительным 
гендерную нейтральность. Таким образом, английский язык приобрел основную 
тенденцию к нейтрализации мужской семы в корне слова. Русский язык, в свою 
очередь, имеет прямо противоположную тенденцию – к акцентуации гендерного 
признака, создания принципиально нового пласта лексики путем добавления «женских 
суффиксов». Иначе говоря, влияя существенным образом на пополнение лексического 
состава русского языка, английский в то же время не может диктовать свой вектор 
развития в плане образования феминитивов. Очевидно, что в отечественной 
лингвистике проблема феминизации стоит намного более остро, чем в зарубежной, и 
это продиктовано исключительно лингвистическими (грамматическими, 
фонетическими и синтаксическими) причинами.  

В перспективе планируется провести исследование на базе социальной сети 
Twitter, в ходе которого будет выявлен ряд самых употребляемых феминитивов; 
проанализирован речевой контекст их употребления и определен основной вектор 
развития способов формирования этого пласта лексики. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКОЙ ДЕТСКОЙ 
СКАЗОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Детская сказочная литература закладывает нормы морали в сознание детей, 
именно через сказки люди получают первые представления об укладе жизни в 
иноязычных культурах. Интерпретация детской сказочной литературы тесно связана с 
ее функциями – развивать и воспитывать детей средствами художественного слова. 
Основная задача, которую должен решить переводчик, работая со сказочной 
литературой, максимально её адаптировать для детей, учитывая культурные и 
смысловые особенности оригинала, сохраняя его самобытность и уникальность. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что несмотря на 
популярность китайской сказочной литературы, перевод китайских сказок начал 
активно развиваться в середине 20 века. К сожалению, на сегодняшний день 
существует довольно небольшое количество исследований, рассматривающих перевод 
сказочной китайской литературы на русский язык. 

Цель данной работы заключается в изучении особенностей перевода сказочной 
китайской литературы для выявления определенных закономерностей в интерпретации 
сказок с китайского на русский язык. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: дать определение таким понятиям как «сказка», «сказочная 
литература», выявить особенности перевода сказок с китайского языка на русский 
язык. Выделить возможные приёмы перевода; выявить проблемы, с которыми 
сталкивается переводчик при переводе с китайского на русский.  

 Сложно определить, когда именно сформировался такой особый вид устного 
творчества как сказка. Известно, что первые сказки появились далеко за пределами 
первобытнообщинного общества, в классовом обществе. Очевидно, что сказки можно 
найти повсеместно, так как практически все народы древности (Индия, Древний 
Египет, Древний Китай и др.) использовали сказку как жанр [1]. Древнейшая сказка, 
которая дошла до наших дней, это египетская повесть о двух братьях, написанная в 
XIII в. до н.э. [2].  

В Китае в 1918 году было создано Общество изучения китайской народной песни 
при Пекинском университете, которое исследовало китайский фольклор. Тем не менее, 
детская литература в Китае не была развита до образования КНР в 1949 году. Известно, 
что уровень произведений, предназначенных для детей, был низким, следовательно, 
детскую литературу нужно было создавать заново [1]. В то же время появились и 
первые попытки создания сборников китайских сказок, но наиболее полный сборник 
был опубликован в Китае лишь в 1950 году. Он был создан при поддержке Пекинского 
университета Обществом изучения фольклора Китая [3]. 

 Так как в Китае традиция детской литературы практически отсутствовала, 
понятия «сказка» в китайской культуре нет. Однако есть лаконичное и ёмкое 
определение тому, что в других культурах эквивалентно понятию «сказка» – гуши 
(故事). Именно наличие такого понятия считается главной особенностью, характерной 
для китайского литературоведения. Гуши, согласно Е.М. Мелетинскому – это реальные 
или вымышленные события, описывающие предметы, обладающие связностью и 
притягательной силой [4]. Таким образом, под определение «гуши» подходят такие 
литературные жанры, как предание, миф, легенда, сказание и сказка.  

 Китайские сказки в большинстве случаев носят исключительно назидательный 
характер. Герои в китайских сказках делятся на плохих и хороших, а в самом 
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повествовании рассказываются их жизненные истории, правильное и неправильное 
поведение в соответствии с китайскими нравами и традициями [5]. Одной из важных 
особенностей китайской сказки является то, что героями в них чаще всего являются 
юноши или девушки из бедных семей. Роли отрицательных героев отводятся 
императорам или богачам, зачастую им даже не даны имена, указывается лишь чин [6]. 
Китайские сказки почти всегда стремятся передать реалии древнего Китая: часто 
описывается быт бедных крестьян, чья жизнь тяжела из-за постоянного голода и 
высоких налогов. Появление волшебного персонажа способствует переменам в судьбе 
главного героя, финал сказки, как правило, счастливый. Одной из характеристик 
китайской сказки является её насыщенность мифологическими образами, которые 
несут в себе имплицитный смысл. Например, дракон является символом могущества и 
силы, а обезьяна – символом ума. Так, использование образа какого-то животного в 
китайской сказке является культурным кодом, который отражает мировосприятие 
народа. 

 В оригинальных текстах китайских сказок нередко детально описан уклад жизни 
людей: как они работали, налаживали быт и т.д. Однако в русском переводе обычно эта 
информация опускается. Так, например, в оригинале китайской волшебной сказки 
«Волшебная кисть Ма Ляна» (神笔马良的故事) подробно описывается, как главный 
герой, находясь у себя в доме, ежедневно рисовал различные предметы. В 
интерпретации этой сказки на русский язык часть описания того, что рисовал Ма Лян, 
опущена [7]. 

При переводе сказочной литературы, переводчику необходимо придерживаться 
нескольких принципов: достоверности, грамотности и красоты. Принцип 
достоверности заключается в знании дефиниции каждого слова оригинального текста, 
принцип грамотности в соблюдении духа оригинала, суть принципа красоты в том, что 
нельзя исключать важные детали, содержащиеся в тексте оригинала, из текста перевода 
[8]. Одной из основных проблем перевода китайских сказок на русский язык является 
наличие в китайской действительности таких реалий, которые сложно передать и 
объяснить читателю [7]. Следовательно, при переводе китайских сказок на русский 
язык, переводчику необходимо быть знакомым и с фоновой информацией, и с 
культурными ценностями китайского народа, а не только уметь использовать приёмы 
перевода [9]. 

 Рассмотрим некоторые особенности перевода китайской сказочной литературы 
на примере сказки «Волшебная кисть Ма Ляна» (神笔马良的故事). Как известно, 
лексика русского языка более конкретна и переводчики довольно часто прибегают к 
использованию приема конкретизации. Следующее предложение это наглядно 
демонстрирует. 

从前，有个孩子名字叫马良。 (Cóng qián, yǒu gè háizi míngzi jiào mǎliáng) → Жил 
некогда мальчик, по имени Ма Лян. 

Переводчик прибегает к поиску аналога, когда в языке перевода отсутствует та 

или иная реалия. В следующем предложении замена слова “爷爷“ (yéyé), что в 
буквальном переводе означает «дедушка», обусловлена национально-культурными 
особенностями Китая. Соответственно, такое обращение главного героя к старику 
вовсе не означает, что между ними есть кровное родство, на самом деле, это вежливая 
форма обращения к человеку старшего поколения. 

谢谢你，老爷爷。(Xièxie nǐ, lǎo yéyé) → Большое спасибо, господин. 
Довольно часто в китайских литературных произведениях присутствует 

пропаганда труда. Естественная модель поведения для жителя Китая – упорная учеба и 
труд на протяжении всей жизни [1]. Следующий пример наглядно демонстрирует 
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использование приема опущения, когда глагол «учиться» не переводится, и это 
обусловлено различиями в менталитете двух культур.  

他从小喜欢学画。(Tā cóngxiǎo xǐhuān xué huà) → Ма Лян очень любил рисовать. 

К контекстуальной замене переводчик обращается при переводе словосочетания 

“县令” (xiànlìng), которое обозначает чин главного судьи, существовавший в 
феодальном Китае. 

一天，他走过一个学馆门口，看见衙门里的县令。 (Yītiān, tā zǒuguò yīgè xué guǎn 
ménkǒu, kànjiàn yàmén li de xiànlìng) → Проходил однажды Ма Лян мимо школы, 
заглянул в открытую дверь и увидел, как учитель рисует. 

Помимо этого, переводчик при переводе детской сказочной литературы нередко 
использует стилистические приемы перевода, наполняя сказку средствами 
выразительности, которые характерны для русских произведений жанра сказки. 

我很想学画，借给我一支笔可以吗？(Wǒ hěn xiǎng xué huà, jiè gěi wǒ yī zhī bǐ kěyǐ 
ma) → «Я бы очень хотел научиться рисовать, не можете ли вы одолжить мне на пару 
дней хоть самую маленькую кисточку?» 

Восклицание “呸”, характерное для удивленного человека, переводчик передает с 
помощью таких приемов как транскрибирование и добавление. Благодаря такой 
комбинации приемов перевода удается сохранить ситуативный контекст употребления 
междометия и при этом пояснить читателям, что оно означает. 

呸！(Pēi!) → Пэй! — удивился учитель. 

Таким образом, можно сделать выводы, что жанр китайской сказки представляет 
собой уникальное литературное произведение, не имеющее аналогов в других 
культурах, основная цель которого – наставление и поучение читателей. Анализ 
перевода китайской сказки «Волшебная кисть Ма Ляна» на русский язык 
продемонстрировал, что переводчики используют не только такие приемы перевода как 
конкретизация, опущение, транскрибирование и добавление, но и контекстуальную 
замену и поиск аналога, что, в свою очередь, помогает им адаптировать тексты для 
русского читателя. Помимо этого, основная сложность перевода китайской сказочной 
литературы обусловлена особенностями менталитета и культуры, и перевод детской 
сказочной литературы требует от переводчика обширных фоновых знаний и учета 
национально-культурных особенностей Китая. 
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СЛЕНГ КАК ОСНОВНОЙ СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ АМЕРИКАНСКИХ 
АВТОРОВ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

Введение. Сегодня, по прошествии нескольких столетий исследования 
памятников письменности, можно утверждать, что любое художественное 
произведение есть форма выражения восприятия автором окружающей его 
действительности, культурной идентичности, а, следовательно, образец отражения 
языковой картины мира той или иной национальности, группы людей. Сейчас наиболее 
эффективным стилистическим приемом считается употребление сленговых выражений 
по причине того, что стремительная «экспансия» сленгизмов отмечается почти во всех 
сферах жизнедеятельности человека. 

Цель работы: выявить и описать некоторые сленговые единицы в 
художественном тексте американских писателей второй половины XX – начала XXI 
веков на примере произведений трех ключевых авторов того времени. 

Актуальность. Сленг является наиболее подвижным пластом языковой системы в 
сравнении со стилистически нейтральной лексикой [1]. И потому особое внимание 
уделяется исследованию сленгизмов в публицистической литературе, разговорной 
речи. Художественные тексты, включающие сленг, вызывают немалый интерес, однако 
представляют собой проблему для изучения в силу сложности их перевода: русской 
речи свойственно использование жаргонизмов и вульгаризмов, тогда как в речи 
американцев, ввиду стремления к упрощению языка, чаще встречаются сленговые 
лексические единицы (ЛЕ). 

На данном этапе исследования нами было выявлено более 50 сленговых единиц 
на лексическом уровне. Их мы анализируем с функционально-семантической точки 
зрения, также принимая во внимание стилистические приемы, используемые авторами. 
В перспективе корпус единиц планируется расширить. 

 Исследуемый стилистический прием встречался и в произведениях XIX 
столетия (например, повесть М. Твена 1876 г. «Приключения Тома Сойера»). Однако 
«шаг вперед» в этой области совершил Джером Дэвид Селинджер, впервые применив 
сленг в качестве основной речеобразующей единицы героев романа «Над пропастью во 
ржи» (1951).   

 Употребление авторами подобных ЛЕ основывается далеко не только на 
потребности придать органичности, достоверности речи героев, но и на желании 
создать определенный образ, напрямую передающий позицию автора, например, 
относительно политической ситуации в стране. 

С 1929 по 1939 годы Америка переживала Великую Депрессию. Вторая Мировая 
война (ВМВ) буквально «вытащила» из нее Соединенные Штаты: значительно 
изменились взгляды относительно женской рабочей силы; конфликт с Японией, а затем 
ее атомная бомбардировка в августе 1945 года подтолкнули мир к началу нового, 
атомного, века. Одним из самых влиятельных государств по окончании ВМВ был 
СССР. Опасения стремительного распространения идеологии коммунизма или попытки 
СС участить использование атомного оружия в последствии на долгие годы 
определили политику правительства США. Еще одной причиной изменения жизни в 
стране стали экономический подъем по окончании войны и процесс урбанизации. 
Холден же, типичный шестнадцатилетний горожанин-подросток, злостен, 
непоследователен во многих своих действиях, что объясняется нежеланием следовать 
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«дутым» (“phony”) обязанностям взрослых (завести семью, найти достойную работу, 
отслужить в армии). В то время как Первая Мировая война должна была положить 
конец всем войнам, ВМВ лишь утвердила мысль о том, что это заявление было столь 
же пустым, сколь и мнение взрослых, навязываемое Холдену Колфилду [2]. 

 Образ главного героя-подростка создан путем скопления максимального 
количества слов-паразитов типа crap, or something, and all that, усиленных числом 
лексем максимально отрицательной коннотации (см. bastard, birds – лохи, moron, dope – 

бажбан, goddam). Нередки сочетания сленгизмов, достаточно четко описывающих 
состояние подростка, пытающегося максимально оттолкнуть вновь развивающееся 
общество: I got the ax – меня выперли, I’ll be up the creek – я точно влипну, didn’t give 

you a lot of horse manure – она не заливала тебе о том…, making you blue as hell – тоска 

берет, I felt so damn happy – так мне путёво стало [3, 4]. 
Либеральные 60-е дали много возможностей, однако не каждый их использовал 

верно: кто-то буквально потреблял их с наркотиками и умирал от передозировки, кто-
то отрицал консерватизм и выступал за «мир во всем мире». Наркотики буквально 
раздавались молодёжи по милости властей (ЛСД, марихуана, т.д.), фолк-рок становился 
как культурное явление. Битники к концу десятилетия перестали быть «дикими 
пугалами в черном». Люди наконец начали думать о смысле жизни. В годы Великой 
Депрессии Джеймс Адамс впервые заговорил об Американской мечте, и только лишь в 
конце 60-х Хантер С. Томпсон решил найти ее. После Уильма Берроуза, «сломавшего 
американской литературе хребет», в жизнь Америки ворвался молодой писатель, 
который «выбросил труп Американской мечты на помойку» [5]. 

В случае «Страха и отвращения в Лас-Вегасе», о создании автором определенного 
образа речь не идет – весь текст есть исключительные записи самого Томпсона. На 
момент конца 60-х Американская мечта уже была кошмаром, о котором боялись 
говорить, и единственно возможным выходом для доктора журналистики было 
провести революцию и назвать это «ГОНЗО». Отмеченное нами чрезмерное 
употребление сленгизмов goddam, hell, fuck и их вариаций (от 80 до 90 раз) – тот 
случай, когда наркотические галлюцинации становятся реальностью, а 
действительность – кошмаром. Сочетания ЛЕ с отрицательной коннотацией bastard и 
прилагательных типа unfortunate, poor в описании окружающих Х.С. Томпсона людей 
максимально точно передают отношение автора к «безумцам» 60-х – 70-х. Отметим, 
что в «Страхе…» автор уделил сравнительно много внимания сленгизму pig, 
образованному путем переноса признаков одного предмета на другой. Данная ЛЕ 
сочетается в атрибутивных цепочках с woman, farmers, conference, но чаще замещает 
собственно существительные с целью показать поколение ЛСД в их стандартном 
состоянии – свиньи. Поколению психотропных веществ посвящен отдельный перечень 
жаргонизмов, связанных с наркотиками, которые в то же время понятны читателю: 
dope, reds, amyls, acid, gig. 

Журналистика-«гонзо» выводила второстепенные сцены побочных эффектов 
«кислоты», детали на первый план, буквально раскладывая пороки Америки тех времен 
по полочкам. Происходило это, чтобы раскрыть Великую Американскую мечту и 
понять: “It had been a waste of time, a lame fuckaround that was only – in clear retrospect – 
a cheap excuse...” [6]. 

Следующий автор, произведения которого мы исследовали, – Чарльз Майкл 
Паланик. В начале романа «Рэнт: биография Бастера Кейси» автор спрашивает, жалеет 
ли читатель, что появился на этот свет. Сомнительный вопрос, который будет раскрыт 
автором с нескольких, конфликтующих друг с другом сторон. 

Оба автора-предшественника создали образ человека, отрицающего мнение 
большинства. Чак Паланик же наиболее остро ощутил проблемы, волновавшие уже 
несколько поколений, в результате чего образ Рэнта Кейси представляет собой 
воплощение насильственного отторжения современного строя общества. Рэнт – 
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бунтарь, само существование которого есть прямое посягательство на образ 
американского мужчины. 

Бесспорно, роман изобилует сленговыми ЛЕ типа shit, fuck, damn, buddy, asshole, 

to croak и сочетаниями (to catch a buzz, to cut slack), чтобы воссоздать речь жителей 
небольшого города Миддлтон, где родился бунтарь Рэнт и начал атаку на общество. 
Переворот экономики Миддлтона (a pigsty village) путем распространения редчайших 
монет XVIII – XIX веков среди детей с выпадающими молочными зубами, названный 
системой «Зубной Феи», радикально изменил жизнь «деревенщин» (casts of yokels, 

dipshit farm families): стремительный расцвет экономики, инфляция и коррупция [7, 8]. 
В то же время, мы можем рассматривать эту ситуацию как открытое размышление 
автора относительно экономического бума в Америке второй половины 1990-х. 

Экзистенциальный вопрос прослеживается на протяжении всего произведения. 
Создание атомных бомб, термоядерного оружия. Антикоммунистическая политика, 
приведшая к Карибскому кризису, войне во Вьетнаме, многочисленным протестам 
(расстрел в Кентском университете в 1970 г.) и миллионам смертей. Борьба США с 
международным терроризмом с 1986 года. Один из героев романа заметил, что «богаче 
и отвратительней» людей не бывает, чем историков, аргументируя это тем, что ввиду 
цикличности истории им всегда будет, о чем говорить. Здесь одновременно 
использовано два варианта вульгаризма fuck. Интерпретация данной ЛЕ неоднозначна, 
более того, она подкрепляется фразовым глаголом get off, что повышает 
отрицательность ее коннотативного значения. Общество, в котором оказывается Рэнт 
по окончании школы, уже напоминает отдаленное будущее. Здесь единственное 
развлечение для молодых горожан – автосалки (этому уделено много внимания; two-car 

fender-bender, asswipe, rubberneck, buckle up, droolers). Более того, вопрос рождения и 
путешествий во времени Паланик раскрывает с абсолютно неожиданной стороны: 
после каждой автокатастрофы Рэнт возвращался на 13 лет назад и “… kept fucking with 
the past. Filling the future with a new himself.” 

Как и Хантер С. Томпсон, Чак Паланик использует большое количество 
медицинского сленга, однако здесь связанного с бешенством (у Бастера Кейси с малых 
лет было пристрастие к укусам животных, что в последствии привело к 
стремительному распространению бешенства по всему городу): “eclipse” period, 

axoplasmic, Purkinje cells, Lyssavirus, chronic priapism. В то же время, подобная цепная 
реакция началась в американском обществе в конце 1980-х: до сих пор продолжается 
процесс виртуализации общества, и он необратим [7, 8]. 

Таким образом, на основе проанализированных сленговых единиц мы можем 
утверждать, что: 1. Можно выделить перечень вульгаризмов, полно воссоздающих 
образ молодого человека. 2. Ряд повторяющихся единиц представляет особую 
сложность для перевода ввиду нейтрализации их значений со временем. Это дает нам 
возможность рассмотреть вопрос эволюции американского сленга вплоть до 
настоящего времени на основе художественных текстов, онлайн словарей Collins, 
Urban Dictionary, Cambridge, а также национального британского корпуса.  
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О НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
BLACK ENGLISH В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

История формирования, развития и становления языка афроамериканцев, а также 
роль, которую он играет в современном американском обществе, – вне всяких 
сомнений является важной проблемой для изучения. Сейчас наблюдается всесторонний 
интерес не только к американской культуре, но в частности и к Black English, 
поскольку английский язык, будучи международным, способствует процессу 
глобализации. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы исследования. 
Необходимо также упомянуть, что до сих пор ведется дискуссия относительно того, 
является ли Black English вариантом английского языка, языком, диалектом или 
социолектом. Тем не менее, большинство зарубежных исследователей склоняются к 
тому, что бы называть Black English – разновидностью английского языка (в 
англоязычных источниках используется термин “variety”) [1].  

Цель работы заключается в том, чтобы отразить ключевые функционально-
семантические особенности Black English на современном этапе английского языка.  

В работе использовались следующие методы: метод реферирования 
теоретической литературы по проблематике, интерпретационный. 

Обращаясь к истории становления данного языка, лингвисты до сих пор не могут 
выяснить, как именно началось его формирование. Существуют 2 основные теории 
относительно происхождения Black English: 

1. Афроамериканский язык – креольский. Согласно данной теории, 
афроамериканские диалекты, возможно, произошли от креолизованной формы 
английского языка, на котором когда-то говорили чернокожие рабы на плантациях. Но 
в 90-е годы прошлого века уже существовало мнение о том, что различия в языке 
определялись по социальным и региональным аспектам. Поэтому ученые склонялись к 
тому, что на формирование Black English креольский язык оказывал влияние, но не был 
его основой.  

2. Афроамериканский язык – язык рабов, привезенных в США, которым 
необходимо было учить английский язык в целях коммуникации [2]. 

Для того, чтобы оценить влияние афроамериканского языка в современный 
английский язык, необходимо обратиться к хип-хоп культуре, которая наиболее полно 
воплотила культуру афроамериканцев. Она была построена на противопоставлении 
американской белой культуре. С 1990-х годов формировалась своя мода, жаргон и 
манера произношения, танцевальные стили и музыкальные направления. Это дает нам 
право сказать, что и язык афроамериканцев является для них показателем своей 
культуры. 

На данном этапе было проанализировано 30 песен следующих исполнителей: 
Migos, 21 Savage, Cardi B, 2Pac, 6ix9ine, Kendrick Lamar, Machine Gun Kelly, Lil Skies и 
Nas. Также мы выделили 42 лексических единиц, грамматических, фонетических и 
орфографических особенностей, характерных Black English.  
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Black English является источником заимствования многих лексических единиц в 
американский английский язык. Говоря о лексике, необходимо отметить, что в 
афроамериканском сленге широко употребляется слово ‘nigger’/‘nigga’, которое в 
американском английском рассматривается как оскорбительное. Тем не менее, когда 
афроамериканцы обращаются друг другу таким образом, они имеют в виду не что иное, 
как «друг». Друга также называют словом ‘dog’/’dawg’ (‘You feel me, dawg?’). 
Возможно, объясняется это сходством преданности собаки и близкого друга.  

Нельзя не упомянуть и тот факт, что ненормативный словарный состав языка был 
также пополнен по причине криминальной деятельности афроамериканцев. Сейчас 
слова, обозначающие различные виды наркотиков и оружие, активно входят в 
американский сленг: gangster/gangsta (‘Gangsta rap is back’), crack (‘Nigga my crack 
sells’), cookie (‘Smokin’ on cookie in the hotbox’), lettuce sandwich (‘Grind for that lettuce 
sandwich‘), hash & blunt (‘smokin' blunts with hash’), blow (‘We blowin' smoke’), weed 
(‘He smokin weed and he changin’), cake (‘I'm on the grind for this cake’), pump (‘I keep the 
pump in the trunk’), hustler (‘I see myself as a natural born hustler’), ice-cream man (‘They 
calling me ice cream man’) и т.д. 

В период расцвета хип-хоп культуры также большую роль играли аббревиатуры. 
Наиболее известными и до сих пор часто употребляемыми являются следующие: 
GOAT – Greatest Of All Time (‘I'll acknowledge you're the GOAT’), OG – Original Gangsta 
(‘I gotta respect the OGs’), THUG LIFE - The Hate U Give Little Infants Fruits Everyone 
(‘I'm makin' loot and screamin' Thug Life’). 

Далее важно обратить внимание и на грамматические особенности. Одной из 
характерных грамматических особенностей Black English является отсутствие глагола-
связки. Говоря о глаголе ‘to be’ вообще, необходимо отметить, что в настоящем 
времени он может не использоваться совсем (‘He sweet’, ‘She too stiff on niggas’, ‘We 
too playa’). Также, глагол ‘to be’ может использоваться для обозначения привычного и 
продолжающегося, непрерывного действия без изменения своей формы (‘these niggas 
be lyin' about loyalty’, ‘She be actin' stiff’, ‘Niggaz be actin like they savage’). В некоторых 
случаях употребления полное отсутствие форм глагола может также означать 
непрерывность действия (‘He smokin weed and he changin’, ‘You runnin' 'round drinkin' 
liquor’, 'we blowin' smoke'). 

Отсутствие суффикса –s у глаголов настоящего времени в третьем лице 
единственного числа тоже является характерной особенностью афроамериканского 
языка, которая постепенно переходит в речь и белых американцев (‘Mama love me so 
much’, ‘She want me to quit that lean’, ‘If a nigga want a beef, I’m the type to drag it’) [4]. 

Двойное отрицание также является характерной особенностью Black English. В 
современных песнях американских исполнителей нередко можно услышать 
следующее: ‘I ain’t got none’ but bullets for you nigga’, ‘but I ain’t never dodged no static’, 
‘I don’t really want no friends’, ‘I ain’t got no time to chill’ и т.д. [3]. 

Говоря о фонетических особенностях, необходимо добавить, что специфика 
произношения сильно повлияла и на орфографию, что можно заметить в приведенных 
примерах. Так, например, одной из характерных особенностей является опущение ‘g’ в 
окончаниях ‘–ing’ (runnin', breathin', ‘We gettin' paid’, ‘I'm drippin' in jewels’ и т.д.). 
Также отсутствует густое американское R после гласных: например, ‘car’ будет 
произноситься как [ca:h], ‘summer’ как ['sʌməh], ‘sister’ как ['sɪstʌh] и т.д. Еще одной 
характеристикой Black English является замена буквосочетания ‘th’ на ‘t’, ‘d’, ‘v’ и ‘f’: 
‘throw’ может произноситься как [trəu], ‘death’ как [def], ‘the’ как [də], ‘brother’ как 
['brʌvə]/[ 'brʌdə] и т.д. [4]. 

В заключение можно сказать, что полученные данные свидетельствуют не только 
об актуальности данной темы исследования, но и о возможности в перспективе 
расширить материал и более подробно проанализировать влияние функционально-
семантических особенностей Black English на английский язык в начале XXI века.  
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ЯЗЫКОВОЙ ПУРИЗМ VS GLOBISH В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(ПРОБЛЕМА ПОИСКА КОМПРОМИССА) 

Словарный состав языка всегда находится в состоянии  непрерывного изменения. 
Основной и самой значимой функцией языка является коммуникация. Для того, чтобы 
язык мог осуществлять коммуникативную функцию, он должен постоянно 
подвергаться изменениям. Сферы жизни и деятельности людей так же изменяются, что, 
безусловно, влечет за собой изменения в словарном составе языка, путем внедрения в 
него новых слов и постепенного вытеснения уже изжившей себя лексики  [1]. 
Английских слов в языке лишь около 30%. Все остальные слова являются 
заимствованными из других языков, и на их долю приходится почти 70% [2]. Однако, 
еще во времена среднеанглийского периода, некоторые писатели того времени 
отдавали предпочтение исконной английской лексике, тем самым отвергая 
использование в английском языке иноязычной заимствованной лексики. Такое 
явление получило название  «языковой пуризм» (“linguistic purism”). Сторонники 
данного движения существуют и по сей день, активно выступая против засорения 
языка иноязычной лексикой. В то же время, хочется отметить такое явление как Global 
English, или же Globish, которое появилось в ходе глобализации английского языка. 
Суть данного явления заключается в упрощении английского языка и сокращении его 
вокабуляра до 1500 самых распространенных и используемых фраз. В таком словаре 
полностью отсутствуют идиоматические выражения, а предпочтение отдается 
преимущественно упрощенным синтаксическим конструкциям. Цель данного словаря 
состоит в том, чтобы сделать английский язык понятным и доступным для всех людей, 
для которых английский не является родным. Существует огромное количество 
сторонников как одной идеи, так и другой, однако прийти к пониманию того, какой же 
подход является верным, крайне не просто.  

Цель данной работы заключается в освещении ключевых особенностей 
пуризма и Globish с точки зрения их языковой специфики, а также важности 
сосуществования этих двух тенденций. Следовательно, можно говорить о том, что 
рассмотрение явлений одновременно в синхронном срезе и представляет собой 
актуальность исследования.  

 «Пуризм (франц. «purismе», лат. «purus» - чистый) – стремление «очистить» 
литературный язык от иноязычных заимствований, разного рода образований, от 
элементов внелитературной речи (диалектизмов, просторечий и т.д.)» [3]. Зарождение 
пуристической деятельности в Англии можно отнести к XVI веку. Проявление столь 
активного интереса к данному вопросу обуславливалось избыточным использованием 
заимствованных слов, которые начали проникать в язык еще в древнеанглийский 
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период [4]. Позже огромное значение приобрел Лондонский диалект, который оказал 
большое влияние на язык. Этот диалект получил широкое распространение благодаря 
переводу Библии на английский язык. Лондонский диалект получил дальнейшее 
литературное оформлению благодаря крупнейшему писателю английского  
средневековья Джефри Чосера (Geoffrey Chаucer). В результате чего лондонский 
диалект превращается в национальную языковую норму [2]. К XV-XVI векам 
английский был сильно засорен заимствованиями, в результате чего началась 
осознанная  борьба за ту или иную языковую политику [5]. К пуристам тех времен 
принадлежали Джон Чик (J. Cheke), Томас Уильсон (Th. Wilson), Томас Элиот (Th. 
Elyot), Сэмюэль Даниель (S. Dаniel). Позже к этому списку присоединится Уильям 
Барнз (W. Barnes), Чарльз Диккенс (C. Dickens), Джордж Оруэлл (G. Orwell) и Оскар 
Уайльд (O. Wilde).  

Рассмотрим пуристические воззрения более детально на примере трудов  
Уильяма Барнза и Джорджа Оруэлла. Уильям Барнз выступал в поддержку 
использования исконной английской лексики и считал, что школа препятствует этому, 
обучая детей «латинизированному английскому».  Барнз не только являлся 
сторонником уже существовавшей исконной лексики, но также он создавал новую на 
основе древнеанглийской морфемики. Так, например, вместо  “flexible”, Барнз 
предлагал использовать “bendsome”; “redecraft” вместо “logic” и другие [6]. Широкое 
распространение получили такие труды Уильяма Барнза, как грамматика Outline of 
English Speech-Craft (1878) и философский трактат Outline of Rede-Craft (Logic) with 
English Wording (1880). Однако, стоит отметить, что его взгляды и  стремление 
полностью искоренить заимствованную лексику кажутся весьма утопическими, а 
также достаточно радикальными и отнести их можно к ксенофобному пуризму. В 1946 
году Джордж Оруэлл выпускает свое эссе под названием “Politics and the English 
Language”, в котором называет современный английский язык «уродливым и 
неточным» [7]. Оруэлл был весьма конкретен в своем подходе к языку, вследствие 
чего был подвержен критике, так как многие считали его подход устаревшим и 
идущим из эпохи Возрождения.  Люди считали, что излагать информацию нужно 
простым языком, чтобы она была доступной и понятной каждому, с чем Оруэлл был в 
корне не согласен. Его эссе отражает обеспокоенность по поводу того, как 
использование языка влияет на восприятие правды. Оруэлл отмечает, что 
использование вводящих в заблуждение формулировок является намеренным, с целью 
того, чтобы скрыть неприятные политические и военные факты.  

Сторонники пуристических взглядов существуют и в наше время, активно 
продвигая свои воззрения в массы. Еще в 1968 году английский юморист Пол 
Дженнингс в шутку ввел такой термин, как Anglish, за которым в настоящее время 
стоит целое движение пуристов. Прежде всего, термин обозначает словарь, 
воссозданный на основе корней и морфем германского происхождения. Данной теме 
посвящены специальные сайты, на которых можно найти словари «правильного» 
английского языка, а также сложные схемы лексической деривации. Так, например, в 
таком словаре можно найти слово speechlore, которое означает лингвистику. 
Образовано данное сложное слово из исконных английских компонентов [8]. 
Пополнять такой словарь на сайте может каждый.  

Далее рассмотрим такое явление в современном английском языке, как Global 
English или Globish. Существует две версии Globish. Первый вариант был разработан 
вице-президентом по международному маркетингу компании IBM Жаном-Полем 
Нерьером. Он считает, что данный вариант английского языка является не языком, а 
лишь средством общения. Нерьер составил список из 1500 слов, которые можно 
освоить за короткий период времени и знаний такого вокабуляра будет хватать для 
осуществления самой простой международной коммуникации. Второй вариант был 
разработан Мадукаром Гоугейтом и основное отличие заключается в упрощенном 



190 
 

правописании и произношении. По словам разработчика, Globish можно считать 
искусственным английским диалектом. Так, например, фраза “two cats went to the city” 
в варианте Globish будет звучать как “too kaats went tu tha siti”. Главная цель обоих 
вариантов Global English – исключить улитарность и за счет этого достичь понимания.  
Однако, вопрос создания такого языка является крайне противоречивым, так как с 
одной стороны, Globish можно считать отличным средством для общения с точки 
зрения межкультурной коммуникации, которое упростит и ускорит процесс освоения 
языка, но с другой стороны, могут возникнуть трудности при понимании, в частности 
с носителями классического английского, которые не всегда способны понимать 
данный диалект [9].  

Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что обе идеи 
дальнейшего развития английского языка важны и не стоит пренебрегать ими.  
Поиски компромисса между двумя этими направлениями являются ключевыми 
факторами. Нужно понимать, что современная жизнь требует современного языка и в 
разных жизненных, особенно профессиональных вопросах, например, в сфере ИКТ , 
мы не можем разговаривать языком эпохи Возрождения. Однако, 1500 слов тоже 
недостаточно для совершения удачного коммуникационного акта. Компромисс 
состоит в том, что человечеству не стоит забывать об истоках языка, о народной 
истории, в то время как отсутствие идиоматических выражений в словаре Globish 
способствует исчезновению культурной идентичности. Тем не менее, нужно 
принимать изменения современного мира, которые влияют на становление 
современного языка. Сделав соответствующие выводы, можно утверждать о том, что 
данный вопрос, по-прежнему, остается открытым и его дальнейшее исследование 
может найти отражение в Впускной Квалификационной Работе.   
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА СЛОВ-ПАРАЗИТОВ С ИСПАНСКОГО НА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА СЕРИАЛА “LA CASA DE PAPEL” 

Особенности современной спонтанной речи вызывают большие споры между 
лингвистами. Спонтанная речь - это всегда устная речь, а она, как правило, часто 
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является неподготовленной, то есть осуществляется говорящим в зависимости от 
меняющихся коммуникативных условий. В неподготовленной речи неоднократно 
встречаются отклонения от норм, в отличие от подготовленной речи (письменной). 
Нередко, авторы литературных произведений используют в прямой речи героев 
особенности устной речи, например слова-паразиты, с целью доказать читателю 
спонтанную природу человеческих эмоций. Особенно яркий пример использования 
подобного феномена мы можем наблюдать в современной киноиндустрии. Известно, 
что мир в кино – это, зачастую, отражение нашего мира и соответственно герои – это 
отражение нас самих. Действия, речь и сама жизнь героев не могут быть идеальными. 
Слова-паразиты очень точно передают реальную коммуникативную обстановку. С их 
помощью речь героев звучит естественно. Однако проблема перевода данного 
лингвистического явления на английский язык остается малоизученной и представляет 
особый интерес для теории перевода. Учитывая тот факт, что сценарий любого фильма 
подлежит визуализации, зритель обращает особое внимание на сказанное героем в той 
или иной речевой ситуации. Ярким примером для изучения спонтанной речи нам 
представляется испанский сериал “La Casa de Papel”.  

Целью данной работы является изучение основных проблем перевода слов-
паразитов с испанского на английский язык на примере перевода сериала “La Casa de 
Papel”. Для её достижения были поставлены следующие задачи: изучить теоретическую 
литературу по проблематике; дать определения понятиям «спонтанная речь» и «слово-
паразит»; выявить специфику классификации слов-паразитов; изучить функции слов-
паразитов в речи; обозначить возможные переводческие приёмы; выявить проблемы, с 
которыми сталкивается переводчик при переводе. Следовательно, объектом 
исследования являются слова-паразиты, а предметом – особенности и трудности 
перевода слов-паразитов в испанском сериале “La Casa de Papel”. 

Актуальность проведённого исследования обусловлена тем, что проблема 
нарушения языковых норм и чистоты речи интернациональна и касается носителей 
любой культуры (в нашем случае англоязычной и испаноязычной). Данная проблема 
вызывает все больший интерес не только у лингвистов, но и у самих носителей языков, 
так как язык постоянно развивается и слова-паразиты приобретают новые графические 
и фонетические формы, а главное –  новую смысловую наполненность  [1]. 

По мнению А.М.Антиповой под спонтанной речью понимается «разновидность 
устной речи в диалогической форме, отличающейся тем, что участники диалога не 
готовятся к акту общения, не обдумывают заранее того, что намереваются высказать»[2]. 
Р.М. Фрумкина выделила три особенности внеязыковой ситуации, которые влекут за 
собой использование спонтанной речи: неподготовленность, спонтанность речевого 
акта; непринужденность высказывания; непосредственное участие говорящих в 
речевом акте. Непринужденность определяется наличием между участниками речевого 
акта неофициальных отношений [3]. Соответственно, в потоке спонтанной речи зачастую 
появляются слова-паразиты, а именно такое лингвистическое явление, которое 
выражается в употреблении лишних и бессмысленных (как отдельно взятая смысловая 
единица) в данном контексте слов [4]. 

Главными конструктивными чертами испанской разговорной речи можно считать 
её экспрессивность и эмоциональность. Реализация языковых средств характеризуется 
высокой степенью зависимости от коммуникативной ситуации, а также от тональности 
общения (официальной или неофициальной) [5]. Английская разговорная речь менее 
эмоциональна и экспрессивна, поэтому испанские слова-паразиты могут иметь совсем 
другую коннотацию для носителей английского языка.  

В своих исследованиях отечественные ученые Н.М. Фирсова, В.С Виноградов, 
Т.Н. Шишкова, Х. Попок, как правило, не выделяют отдельную классификацию 
испанских слов-паразитов. Первую попытку систематизировать дискурсивные единицы 
предпринял российский лингвист Ю.В. Дараган. В основе его классификации лежит 
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гипотеза о том, «что слова-паразиты отражают внутреннее программирование 
высказывания и мыслительные процессы, связанные с реализацией сценария 
порождения высказывания» [1]. Таким образом, исходя из его исследования, слова-
паразиты можно подразделить на три большие группы: установочные маркеры 
(ориентационные); программирующие маркеры (маркеры планирования, маркеры 
концептуализации, маркеры контроля, маркеры поиска, маркеры коррекции);  
«гипертекстовые» маркеры (оценочные маркеры, маркеры-апеллятивы) [1]. 

Достаточно часто встречается такое мнение, что слова-паразиты заполняют паузы 
хезитации и принимают участие в ритмической организации фразы, однако, это не 
является их основной функцией. Дискурсивные единицы выполняют различные 
функции в контексте, например такие, как обозначение начала речи, поддержание 
интереса к собеседнику, контроль порядка слов, выжидание времени, поиск сочувствия 
у собеседника, оправдание, выражение эмфазы, высказывание несогласия, поиск 
рефлексии в собеседнике, подведение выводов [1]. Понимание функций слов-паразитов 
в контексте на одном языке предоставляет возможность найти точные эквиваленты 
слов при их переводе на другой язык.  

Проблема перевода дискурсивных маркеров очень актуальна сейчас. Известно, 
что основной причиной ошибочного перевода слов-паразитов является отсутствие 
четких эквивалентов, которые были бы зафиксированы в словарях. Если высказывание 
содержит слова-паразиты, то, как правило, при его переводе нежелательно 
пренебрегать имплицитным смыслом, которое содержится в высказывании. 
Переводчик может прибегнуть к разным способам перевода в зависимости от слова-
паразита на языке оригинала. Слова-паразиты являются языковой особенностью 
отдельного индивидуума, находящегося в условиях определенной эпохи, культуры, 
социальной группы и возраста [6].  

Как показывает переводческий анализ дискурсивных единиц в испанском сериале 
“La Casa de Papel”, такое лингвистическое явление поддаётся переводу несколькими 
способами. Наиболее часто употребляемый приём перевода слов-паразитов – это 
калькирование, применение которого не вызывает особой сложности, так как зачастую 
в обоих языка (в испанском и английском) присутствуют слова с одинаковой 
смысловой нагрузкой. Например, английское наречие, выражающее одобрение, well  
эквивалентно испанским vale или bueno (рус. «хорошо», «ладно»), союз and, 
являющийся также дискурсивной единицей, сопоставим с испанскими y/e (рус. «и») и 
т.д. Интересным представляется использование антонимического приема перевода. 
Вопросительное предложение Estás bien, ¿no? (рус. «Ты в порядке?») переводится на 
английский язык, как Are you okay, right?. Частица no используется говорящим в 
данной коммуникативной ситуации как дискурсивная единица. Заведомо ложное 
отрицание характерно для испанского языка, однако оно не несет в себе коннотацию 
отрицания, скорее наоборот. Интересно, что в отличие от испанского языка, в русском 
языке, как и в английском, нетипично употребление в вопросах частицы нет. Довольно 
часто переводчики прибегают к приему опущения.  Вопросительное предложение 
¿Estamos loco o qué? (рус. «Ты сумасшедший или как?») при переводе на английский 
язык преобразуется в Are you crazy? (рус. «Ты сумасшедший?»). Испанская 
дискурсивная единица o qué (рус. «или что?», «или как?») в вопросах обычно 
употребляется в разговорной спонтанной речи, в то время как для английского языка 
является непривычным выражением. Это объясняет тот факт, почему иногда 
переводчики используют прием опущения во избежание грамматической и лексической 
неточности. Ещё одним приемом перевода слов-паразитов является  использование 
контекстуальной замены. Когда  в одном из эпизодов сериала между героями 
происходит спор, в потоке речи один из них резко выпаливает venga ya. Словарное 
значение слова venga при переводе на английский язык – come, go, а наречие времени 
ya эквивалентно английскому now [7]. Однако перевод come now или go now был бы 
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грамматически и стилистически неправильным в данном контексте, поэтому, исходя из 
речевой ситуации, на английский язык данное сочетание лексических единиц было 
переведено, как stop (рус. «остановись»). При переводе на русский язык мы можем 
наблюдать ту же ситуацию. Точного эквивалента фразе venga ya нет, поэтому с 
помощью контекстуальной замены можно перевести данное словосочетание как 
хватит уже или прекрати уже.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что перевод слов-паразитов 
представляет собой непростую задачу для переводчика и во многом зависит от 
конкретной коммуникативной ситуаций. Сравнительный анализ испанского сериала 
“La Casa de Papel” показал, какие приёмы перевода используются чаще всего при 
передаче дискурсивных единиц в разговорной речи испанцев на английский язык. 
Переводчику, в первую очередь, необходимо учитывать контекст и обладать 
обширными фоновыми знаниями о культуре носителей языка оригинала и языка 
перевода. В качестве вывода можно отметить, что перевод слов-паразитов всегда 
требует от переводчика индивидуальных решений, а это значит, что переводчик должен 
с большим вниманием и ответственностью относиться к оригиналу. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКИХ И ИСПАНСКИХ 
ПОСЛОВИЦ – СОМАТИЗМОВ 

Фразеологические единицы, поговорки и пословицы представляют собой 
своеобразную «автобиографию народа», «зеркало культуры» [1, с. 38]. Каждая единица 
отражает многолетний процесс развития и становления народа, его культуры и жизни в 
целом. Все эти культурные знания, образы, стереотипы и установки фиксируются в 
сознании человека и передаются далее, формируя картину мира, в том числе и 
языковую, для будущих поколений. Изучением этих явлений занимается 
лингвокульторология, наука, одной из ключевых задач которой является изучение и 
выявление способов, с помощью которых язык отражает, хранит и передает культуру. 
Пословицы выступают в роли одного из таких способов. Мы полагаем, что вопрос 
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изучение национально-культурных особенностей неродственных языков, таких как 
английский и испанский, посредством пословиц является весьма актуальным.  

Объектом данного исследования являются английские и испанские пословицы. 
Предметом нашего исследования является национально-культурная специфика 

английских и испанских пословиц-соматизмов. Теоретическую базу нашей работы 
составляют труды следующих выдающихся ученых: А.В. Кунина, В.Д. Аракина, В.Н. 
Телия, Д.С. Лихачева, Е.С. Кубряквой, а материалом послужили англо-русские и 
испано-русские словари пословиц. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении национально-культурной 
специфики пословиц на материале английского и испанского языков. 

Цель исследования определила следующие задачи: изучить теоретическую 
литературу по данному вопросу; дать определение понятиям «фразеологическая 
единица», «пословица», «соматизм» «концепт» и «концептосфера»; отобрать 
необходимое количество пословиц, связанных с частями тела (соматизмы) и провести 
сопоставительный лексико-семантический и лингвокульторологический анализ. 

В работе использовались следующие методы: метод реферирование 
теоретической литературы по проблематике, контекстуальный, интерпретационный и 
сопоставительный методы. 

Пословицы входят в состав фразеологических единиц – устойчивых сочетаний 
слов с осложненной семантикой, которые не образуются по порождающим структурно-
семантическим моделям переменных словосочетаний [2, с. 18]. Пословицу можно 
определить, как грамматически законченное предложение, передающее народную 
мудрость в поучительной форме [3, с. 246]. По словам А.В. Кунина, пословицы 
изучаются именно как фразеологические единицы, которым присущи определенные 
особенности: семантические, стилистические и структурные [4, с. 29].  

В нашей работы мы рассматриваем особый вид пословиц: пословицы-соматизмы. 
Соматизмы (от греч. sōma, «тело») – лексическая группа, тематика которой связана с 
частями человеческого тела. В лингвистику данный термин был введен Ф.О. Вакком, 
который занимался изучением эстонских фразеологизмов, которые он и называл 
соматическими [5, с. 10]. Интерес ученых к этой лексической группе определяется тем, 
что все окружающее нас мы познаем постепенно, но всегда с помощью собственных 
инструментов – частей тела.  

Говоря о пословицах-соматизмах, мы охватываем большую концептосферу по 
тематике «человек». «Концепты – это единицы сознания и информационной структуры, 
отражающей человеческий опыт. Концептом называют также «оперативную единицу 
памяти, всей картины мира, квант знания» [6, с. 90]. Определение «концептосферы» 
впервые было введено Д.С. Лихачевым. Он полагал, что концепты не могут 
существовать изолированно, так как вербализованные они и составляют концептосферу 
языка. Изучение концептосферы предполагает непосредственную связь с культурой 
конкретного народа.  

Учитывая то, что в нашем исследовании мы затрагиваем два языка, а значит и две 
разные культуры, то необходимо упомянуть о таком явлении как культурный код. По 
мнению В.Н. Телия, культурный код – это вторичные знаковые системы, которые 
используют различные формальные и материальные способы для кодирования 
одинаковых содержаний, но отражают уникальную национально-культурную 
специфику и картину мира каждого конкретного народа [7, с. 198]. Культурные коды 
универсальны, но в каждой отдельной культуре проявляются по-своему, вселяя 
национальных дух в стандартные понятия.  

Перейдём непосредственно к анализу пословиц. Нами было отобрано 15 пословиц 
из каждого языка, ввиду ограниченного объема работы. Основываясь на лексико-
семантическом принципе, мы используем сопоставительный анализ и делим пословицы 
на три группы. Результаты представлены в таблице 1:  
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Таблица 1. Группировка пословиц по семному составу 

Совпадают по семному составу Частично схожие по семному 
составу 

Не совпадают по 
семному составу 

1. Wash one’s hand - Lavarse los 
manos - Умывать руки 
2. See a mote in brother's eye, but do 
not see the beam in your own -  Ver 
la paja en el ojo ajeno y no ver la 
viga en el propio - В чужом глазу 
соломинку видишь, а в своём не 
видишь и бревна. 
3. An eye for an eye - Ojo por ojo - 
Око за око 
4. What the eye doesn’t see, the 
heart doesn’t grieve over - Ojos que 
no ven, corazón que no siente - Чего 
глаз не видит, о том сердце не 
болит. 
5. Don’t look a gift horse in the 
mouth - A caballo regalado no se le 
mira el colmillo  - Даренному коню 
в зубы не смотрят. 
6. Caught with a hand in the cookie 
jar - Pillar con los manos en la masa 
- Поймать с поличным. 

1. Bite the hand that feeds - Cría 
cuervos y te sacarán los ojos - 
Пригреть змею на груди. 
2. Two heads are better than one - 
Cuatro ojos ven más que dos – 
Одна голова хорошо, а две еще 
лучше. 
3. Make money hand over fist - 
Tener bien cubierto  
el riñón - У него денег куры 
не клюют. 
4. Neck or nothing - Tener 
riñones – Волков бояться – в лес 
не ходить. 
5. Cost an arm and a leg - Costar 
un riñón – Стоить целое 
состояние. 
6. Pulling one's leg - Calentar la 
cabeza - Обвести вокруг пальца. 
7. Give right arm to do something 
- Daria todo el oro del mundo - 
Продать душу дьяволу. 

1. Look with your 
eyes not your 
hands - Tocan 
con los ojos y 
miran con las 
manos - Смотри 
глазами – 
выбирай 
сердцем. 
 

 
В ходе сопоставительного анализа соматизмов определяются их изоморфные и 

алломорфные черты. В итоге, мы выявили расхождение, полное и частичное 
совпадение пословиц по семному составу. Схождения обусловлены, в первую очередь 
тем, что обе культуры считаются христианскими, со схожими ценностями и единым 
источником этих ценностей – Библией. Во-вторых, существует набор универсальных 
явлений, которые могут быть одинаково отражены в каждой культуре. Например, 
проявление черт уважения и воспитанности, свойственных каждой культуре, 
выражается через известную пословицу: «Даренному коню в зубы не смотрят». Во 
втором столбике таблицы мы рассматриваем пословицы, в целом передающие один 
смысл, но с использованием разных элементов, то есть соматизмов, характерных для 
каждой культуры. Например, “Two heads are better than one – Cuatro ojos ven más que 
dos”, в испанском варианте «голова» заменена на «глаза» или “Bites the hand that feeds 
him - Cría cuervos y te sacarán los ojos”, где «кусать руку» заменено на «выколоть глаза». 
Глаза “ojos” являются важным органом в испанской культуре, они ассоциируются с 
внимательностью и по значимости приравниваются к сердцу “Tocan con los ojos” – 
ощущать глазами. Примечательно, что почка “riñon” является самым важным органом в 
испанской культуре, что подтверждается фразой “En el riñón de España — в центре 
Испании”. Интересно, что страх физиологически связан с функцией почек, но здесь они 
ассоциируются с храбростью, т.е. характеристиками, противоположными страху – 
“Tener riñones” (быть смелым). Почки также связывают с функцией дороговизны – 
“Costar un riñón” (стоить почки). В английском же языке этот смысл передается с 
помощью выражения “Cost an arm and a leg”, что наводит на мысль о важности и 
значимости этих частей тела для английской культуры. Без руки/ноги невозможно 
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полноценное функционирование и, ради выполнения чего-то крайне важного, 
англичанин «отдаст свою правую руку» (give right arm), а испанец «отдаст все золото 
мира» (daria todo el oro del mundo) лишь бы сделать это. Полное расхождение 
обусловлено тем, что пословицы имеют в составе разные соматизмы и, в отличие от 
второго столбика, это влияет на их семантику, но, в целом, пословицы можно отнести к 
явлению «познание мира», где у англичан в приоритете зрительное восприятие (look 
with your eyes), у испанцев тактильное (miran con las manos), а русский будет 
руководствоваться чувствами (выбирай сердцем).  

Таким образом, наше исследование демонстрирует/доказывает функциональную 
значимость пословиц как носителя национально-культурных особенностей. С помощью 
пословиц мы смогли определить схожие и особые черты двух разных культур, а также 
выявили причины, которые легли в основу расхождений, что, в свою очередь, 
определило национальную специфику каждой культуры. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННЫЙ 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Любой язык – это явление постоянно изменяющееся и развивающееся со 
временем. В условиях глобализации, особенно значимым способом пополнения и 
изменения языка являются заимствования. Важно отметить, что при появлении в языке 
нового слова, пришедшего из другого языка, оно проходит процесс ассимиляции.  

Вопрос заимствований активно освещается в работах отечественных лингвистов, 
таких как И. В. Арнольд, исследовавшей заимствованные слова в «Лексикологии 
современного английского языка», а также Г. Б. Антрушиной, рассматривавшей 
данную тему в «Лексикологии английского языка. English Lexicology». Наиболее 
известными работами, связанными с заимствованиями в китайском языке, являются 
«Терминология и заимствования в современном китайском языке» В. В. Иванова, а 
также работы И. Д. Кленина. В зарубежной лингвистике вопросом заимствований 
занимались такие исследователи как Сара Томсон, Лю Цзюань, а также Лю Чжэнтань. 

На данный момент, изучение явления заимствования как процесса 
взаимодействия двух языков особенно актуально в силу развития культурных, 
экономических и политических связей между Китайской Народной Республикой, 
Великобританией и США [1]. Наличие многочисленных культурных контактов между 
представителями двух наций дает обширное поле для исследования влияния 
английского языка на китайский. 
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 Целью данной работы является анализ влияния заимствований на структуру 
языка-реципиента, в нашем случае китайского, а именно на изменение фонетической 
структуры слова, в частности моносиллабизма, присущего языку, а также на длину 
слова-заимствования.  

«Заимствование — это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая 
конструкция и т. п.), перенесённый из одного языка в другой в результате контактов 
языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [2, с. 158]. 
Ю. С. Сорокиным, данный процесс рассматривался как двусторонний, то есть 
подразумевалась не просто передача лексической единицы из одного языка в другой, а 
ассимилирование данной единицы в системе языка, а также ее преобразование на 
разных уровнях [3]. 

Для китайского языка как изолирующего, в первую очередь характерен 
моносиллабизм. Слова в китайском языке делятся на значимые слоги, то есть в исконно 
китайском слове не может существовать слог, не имеющий своего собственного 
значения. В силу того, что английский язык является аналитическим, его формально-
структурные характеристики в большей степени совпадают с китайским языком. Так, 
например, английский язык, как и китайский, является превалирующе односложным 
языком. То есть, большая часть слов в английском и китайском языках состоят их 
одного-двух смыслообразующих слогов. 

Следуя классификации Э. Хаугена, выделяется два основных типа заимствований: 
собственно заимствования и гибридные заимствования [4]. Собственно заимствования 
делятся на следующие типы:  

1) Фонетические; 
2) Семантические; 
3) Фонетико-семантические; 
4) Семантико-фонетические. 
В данной статье проводится компонентный анализ фонетических, семантических 

и фонетико-семантических заимствований [5].  

Семантические заимствования 
Особенностью семантических заимствований (табл.1) является то, что они с 

точностью передают исходное слово, но для этого используются исконно китайские 
морфемы, уже обладающие собственным значением.  

Таблица 1. Семантические заимствования 

Английский язык 
(язык-источник) 

Китайский язык (язык-
реципиент) 

Значение иероглифов 

brain drain 人才外流 (réncái wàiliú)    人才 – талантливый человек; 外流 
– утечка за границу. 

bachelor party 光棍会（guānggùnhuì） 光棍 – холостяк; 会 – собрание, 
приходить. 

selfie-stick 自拍干 (zìpāigān) 自– сам себя; 拍 – 
фотографировать; 干 – палка. 

trolling (mean jokes) 恶搞 (Ègǎo) 恶 – злой; 搞 – заниматься, дело. 

恶搞 (Ègǎo) – троллинг. В интернет сленге данное выражение означает «шутить 
злые шутки», издеваться над собеседником, тем самым выставляя его слабые стороны 
на показ. При заимствовании в китайский язык данное слово приобрело значение 
«делать что-то злое». Интересно, что в данном случае не было использовано слово 笑话 
(xiàohua) – шутка. В силу менталитета китайцев, которые уважительно относятся не 
только к старшим, но и к своим ближним, даже интернет-шутки воспринимаются как 
злое деяния, нежели юмор.  
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Фонетические заимствования 
В данном случае заимствуется только фонетическая оболочка слова, а не ее 

семантическая сущность. Рассмотрим некоторые примеры фонетических 
заимствований (табл.2). 

Таблица 2. Фонетические заимствования 

Английский язык 
(язык-источник) 

Китайский язык (язык-
реципиент) 

Семантическое значение 
иероглифов 

party 趴体 (pātǐ) 趴 – лежать; 体 – тело. 
I love you 爱老虎油 (ài lǎo hǔ yóu) 爱 – любить; 老 – старый, 

мудрый; 虎 – тигр; 油 – масло. 
bar 吧(bā) 吧 - хлоп!, шлёп! 
cool 酷 (kù) 酷 - жестокий, беспощадный 
oh, yes! 呕吔 (ōu yè) 呕 – ой!; 吔 – междометие. 

 
Жаргонное заимствование 爱老虎油 (ài lǎo hǔ yóu) означающее английское 

выражение “I love you”, также перенимает только его фонетическую оболочку, но при 
это каждая морфема отдельно несет свое собственное семантическое значение, не 
влияющее на совокупное значение. Впервые данное выражение появилось в виде 
заимствования в фильме «Однажды в Китае 3», где одна из главных героинь обучает 
английскому другого героя, который после нескольких попыток все же произносит 
фразу, но на китайский лад. 

Фонетико-семантические заимствования 
Особенностью данного способа является то, что фонетическую оболочку слова-

заимствования перенимает первая морфема, а семантическую суть слова несет в себе 
вторая морфема [6]. 

Таблица 3. Фонетико-семантические заимствования 

Английский язык 
(язык-источник) 

Китайский язык (язык-
реципиент) 

Семантическое значение 
иероглифов 

mini skirt 迷你裙 (mínǐqún) 迷你 – мини; 裙 – юбка. 
break-dance 霹雳舞 (pīlìwǔ) 霹雳 – удар, раскат грома; 舞 – 

танец.  
manga 漫画 (mànhuà) 漫 –утопать, выходить из 

берегов, распространяться; 画 – 
рисовать. 

bye-bye! 拜拜 (báibái) 拜 – кланяться. 
rave 锐舞 (ruìwǔ) 锐 – острый, стремительный, 

лучший; 舞 – танец. 
 
Проведем более подробный анализ одного из приведенных в таблице 3 примеров. 
Break-dance – вид современного танцевального направления, для которого 

характерны резкие, силовые движения. В первой части китайского эквивалента было 
использовано слово 霹雳, которое помимо словосочетания «раскат грома» в китайском 
языке, также может означать характерное для брейк-данса вращающееся движение и 
изначально было заимствовано из слов b-boy и b-girl (означают танцоров брейк-данса). 
В данном случае, при использовании 霹雳, движения данного танцевального 
направления сравниваются с резкостью, неожиданностью, мощью громового удара. 
Кроме того, 霹雳 может относиться и к музыке, под которую танцуют брейк-дансеры. 
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Чаще всего это хип-хоп, отличительной чертой которого являются громкие, яркие 
биты, их можно сравнить с раскатом грома. 

Исходя из проведенного анализа англоязычных заимствований в китайском языке 
можно сделать несколько выводов. Говоря о влиянии на функционально-структурную 
сторону китайского языка, в первую очередь, важно указать на изменение длины 
китайского неологизма. При заимствовании англоязычных слов, в особенности, 
семантических заимствований, можно отметить, что длина слова в китайском 
увеличивается до трех, четырех, а иногда и пяти морфем. В случае же с фонетическими 
заимствованиями, новообразованное слово в китайском языке изменит свою длину 
только в том случае, если исходное состоит из двух и более морфем. Таким образом, 
англоязычные заимствования имеют влияние на удлинение слова, что не является 
характерной чертой китайской морфологии. Кроме того, в примерах фонетических 
заимствований четко прослеживается десемантизация элементов, используемых для 
передачи фонетической оболочки слова, что имеет прямую связь с моносиллабизмом 
китайского языка, который теряет свои характерные свойства. 

Также, ассимиляция англоязычных заимствований в китайском языке оказывает 
влияние на культурные особенности китайского народа, происходит приобщение к 
западным традициям и ценностям. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИФОЛОГЕМЫ «ПТИЦА» В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА) 

В мировой мифологии, а также литературе, образ птицы является древнейшим 
архетипическим образом. Изучению особенностей мифологем, в частности мифологеме 
«птица», посвящено множество научных трудов, однако с точки зрения 
когнитивистики, данный вопрос остаётся открытым. В связи с этим мы полагаем, что 
вопрос необходимости дальнейшего изучения информационного потенциала 
мифологемы «птица» на материале современной англоязычной художественной 
литературы является актуальным. На основе отрывков англоязычной литературы II 
половины 20 века нами была проанализирована мифологема «птица», а также 
рассмотрены основные модели мифологических фреймов, способы их актуализации и 
проведено декодирование авторского замысла. Данная работа может быть полезной для 
более глубокого понимания мифологемы «птица» с точки зрения когнитивистики и 
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дальнейшего изучения её информационного потенциала. Материалом для исследования 
в данной работе послужила англоязычная проза второй половины 20 века. 

Целью работы является изучение когнитивных особенностей мифологемы 
«птица» и их реализации в художественном тексте. В работе использовались 
следующие методы: метод реферирования теоретической литературы по 
проблематике, метод семантического анализа для определения значений фактического 
материала, метод интерпретационного анализа. 

Говоря о культурной памяти человека, важно отметить миф, так как ему 
отведено особое место. Мифы в культурной памяти позволяют сохранять 
определённый образ, даже при изменении его значения [1]. Опираясь на исследование 
А.А.Потебни, можно утверждать, что миф объединяет образ и значение предмета, 
явления или ситуации, откладываясь в языковом сознании человека в образе 
стереотипа. Отражая стереотипность, миф способен отождествлять как денотат, так и 
слово [2]. По мнению А.Ф.Лосева, миф также можно охарактеризовать как 
«обобщение» [3]. Миф и фрейм характеризуются двойственной природой в плане 
организации, поэтому мифологема «птица» нами рассматривается как фрейм, 
выражающийся через содержание мифа в виде стереотипной ситуации. Под 
«мифологическим фреймом» в настоящей работе мы понимаем заранее известное 
значение в виде представлений в памяти человека. А. Ф. Лосев разделил миф на 
структуру в виде «ядра» (центрального содержания) и второстепенных элементов 
мифа (периферия) [3, с.24]. Опираясь на структуру А.Ф.Лосева, можно выявить три 
основные модели, по которым происходит актуализация мифологического фрейма в 
художественных текстах: а/ по центральному, вершинному признаку; б/ по 
периферийному признаку; в/ актуализация нескольких мифологических фреймов с 
общим или разными вершинными признаками. Авторы художественных тестов 
используют как готовую структура мифа, так и ядро мифа модифицируя его 
второстепенные элементы.    По мнению И.Р.Гальперина, миф может выступать 
субъективным авторским пониманием явлений и отношений между ними, а также 
может использоваться с учётом определённой значимости для читателя, а именно с 
политической, экономической и других точек зрения [4].  

Мифологема является лингвистической объективизацией мифа. В 1941 году в 
монографии «Введение в сущность мифологии» K. Г. Юнгoм и K. Kepeньи было 
введено понятие «мифологема». Мифологему можно определить, как конкретную 
интерпретацию универсального архетипа (структурного элемента коллективного 
бессознательного с точки зрения психологии, и исходной языковой формы с точки 
зрения лингвистики) в любой из форм человеческой деятельности [5]. Мифологема 
может обладать широким набором функций. Мифологемы, сливаясь в единый 
художественный образ, образуют символ. Именно поэтому символ «птица» обладает 
многослойным смыслом, благодаря слиянию нескольких мифологем. Мы 
придерживаемся мнения, что использование авторами мифологемы «птица» требует 
высшей степени осмысления данного семантического образа. Как правило, в 
литературе автор использует мифологему «птица» как маркер прецендентности и 
интертекстуальности, так как функция мифологемы заключается в осуществлении 
связи между глубинной сюжетно- логической структурой текстов.  В данной статье 
мифологема рассматривается как фрейм, введённый в художественный текст в 
готовом виде. Мифологема служит 1) средством акцентуации прецедентности; 2) 
средством создания сюжетной линии; 3) репрезентантом концептуальной 
информации. 

Структура, извлечённая из человеческой памяти и разнородные наблюдения, 
объединенные в одно целое называются фреймами. По мнению многих учёных, фрейм 
существует в концептосфере. «По определению академика Д. С. Лихачева, и 
концепты, и концептосфера – ненаблюдаемые ментальные сущности, […], 
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мыслительные картины, схемы, символы, понятия, фреймеры (фреймы)» [6 с.5]. 
Таким образом, фрейм является отражением обобщённых и закреплённых в опыте 
человека представлений о предметах, явлениях, ситуациях. По мнению 
Б.М.Величковского, существование фрейма в памяти человека возможно в форме 
концепта (декларативного знания) и последовательности определённых действий 
(процедурного знания), тем самым занимая особое место в памяти человека [7]. 
Концепт обобщает миф. Вслед за Ю. Н. Карауловым, который ввёл в языкознание 
понятие «прецедентный текст», будем считать прецедентным - текст, значимый для 
той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющий 
сверхличностный характер, т.е. хорошо известный широкому окружению данной 
личности, обращение к которому происходит многократно в дискурсе данной 
личности [8, С.216]. Под интертекстуальностью понимается особое качество 
определённых текстов, взаимодействующих в плане содержания и выражения с 
иными текстовыми целыми или их фрагментами [9].  

Обратимся непосредственно к примеру английской литературы второй 
половины 20 века Ю.Уэлти “The Worn Path”. В данном рассказе реализуются все три 
функции мифологемы, именно поэтому мы выбрали только его для данной статьи, как 
пример подобных анализов других произведений.  В отрывках рассказа, используемого 
в данной статье, создаётся ассоциация с мифом о птице Феникс. Центральный, 
вершинный элемент мифа - возрождение. Согласно древнегреческой мифологии 
Феникс – птица, похожая на орла с ярко-красным оперением, способная сжигать себя и 
возрождаться из пепла.  Феникс считается символом вечного обновления. В данном 
рассказе информационное содержание мифа находится в «центральной части» 
мифологического фрейма и направлено на создание образа персонажа. Мифологема в 
рассказе представлена аллюзией на миф о птице Феникс, в виде главного героя -  
афроамериканки преклонного возраста по имени Феникс Джексон, вынужденной 
ходить в город за бесплатным лекарством для больного внука, преодолевая холмы, 
ручьи, колючую изгородь. Автором подчёркивается старость и немощность героини: 
«She was very old and small and she walked slowly in the dark pine shadows, moving a little 
from side to side in her steps, with the balanced heaviness…Her eyes were blue with age.” 
[10 с. 464]; “Old Phoenix would have been lost if she had not distrusted her eyesight and 
depended on her feet to know where to take her. Moving slowly from side to side, she went 
into the building, and into a tower of steps, where she walked up and around until her feet 
knew to stop” [10 с. 464]. “My grandson. It was my memory had left me. There I sat and 
forgot why I made my long trip” [10 с. 465]. Каждый раз женщина преодолевает 
трудности на пути, добирается до цели и, получив лекарство для больного внука, 
спешит назад. Феникс осознаёт, что не может умереть, не должна сдаваться, и пока 
способна передвигаться, должна спасать внука, кроме неё у него нет родных: “ Phoenix 
went on. We is the only two left in the world. He suffer and it don’t seem to put him back at 
all. He got a sweet look. He going to last.” [10, с. 469]. В рассказе актуализируется 
основное символическое значение мифологемы «Феникс» - «возрождение», а 
информационное пространство мифа переплетается с замыслом писательницы – в виде 
несгибаемой женщины, «сжигающей» себя как птица феникс и, достигнув цели, - 
«возрождается»: “She lifted her free hand, gave a little nod, turned around and walked out of 
the doctor’s office. Then was her slow step began on the stairs, going down” [10, с. 469]. 

    Таким образом, мифологема «Феникс» не только является средством создания 
сюжетной линии, но и способствует созданию образа героини.   Информационное поле 
мифологемы реализуется на уровне целого рассказа, делая «прецедентный текст» мифа 
и сам рассказ тождественными. Благодаря тому, что информационное поле мифа 
встраивается в информационное пространство рассказа, автор глубже проникает и 
раскрывает своего персонажа. «Феникс» полностью реализуется на уровне целого 
текста. В анализируемом произведении мифологема выступает как средство 
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акцентуации прецедентной информации и как способ раскрытия концептуальной 
информации, т.е. читатель проникает в глубинные содержательные структуры 
художественного произведения и понимает замыслы автора. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФОНЕМ В ЛИВЕРПУЛЬСКОМ ДИАЛЕКТЕ 
«SCOUSE» 

Данная работа посвящена анализу произносительных особенностей диалекта 
английского языка, распространенного в графстве Мерсисайд и носящего название 
Скауз. Чаще всего он ассоциируется с Ливерпулем, по этой причине его также 
называют Ливерпульский диалект. Изучение диалектов является чрезвычайно важным 
и дает бесценный материал, во-первых, для полного понимания структуры языка, 
поскольку язык в целом, помимо грамматических, пунктуационных, лексических и 
прочих аспектов складывается из многообразия произносительной нормы. Во-вторых, 
позволяет здраво оценить особенности становления и развития литературной нормы, 
различных социальных и профессиональных говоров. Таким образом, актуальность 
исследования диалекта Скауз обусловлена, в первую очередь, необходимостью 
комплексного рассмотрения закономерностей и особенностей английского языка, 
который позволит через призму частных фонетических отклонений сделать выводы и 
прогнозы относительно дальнейшего развития данного территориального диалекта и 
языка в целом, а также выявить основные отличия от произносительной нормы и их 
причины. 

Целью исследования является систематизация и совершенствование имеющихся 
знаний о существующих фонетических расхождениях в произношении фонем в 
диалекте Скауз и стандартной британской норме. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: изучить понятия «диалект» и разграничить 
такие явления, как социолект, вариант языка; выявить и детально рассмотреть 
основные фонетические особенности произношения фонем в Ливерпульском диалекте; 
проанализировать видео- и аудиоматериалы, предоставленные носителями Скауза, а 
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также выявить соотношение употребления в них диалектного и нормированного 
произношения. 

Обращаясь к вопросу о вариантах языка, необходимо отметить, что английский 
считается международным и насчитывает около 378 млн. носителей. В мире он 
существует в виде множества разновидностей и вариантов. Само понятие вариант 
является обобщающим для таких терминов как диалект, социолект, национальный 
вариант языка и т.д., а значит, и наиболее широким. Д. Брозович отмечает, что 
«национально негомогенный стандартный язык существует в принципе только как 
абстракция, а фактически и в устной, и в письменной форме реализуется в виде 
вариантов» [1]. Из этого вытекает, что вариантами языка являются любые его 
реализации, в которые входят профессиональный говор, диалекты, социолекты, а также 
национальные варианты языка. Для соотнесения терминов «диалект» и «национальный 
вариант» необходимо подробнее рассмотреть данные понятия. По определению Л. М. 
Андрюхиной «диалект является территориально замкнутой разновидностью языка, 
ограниченной сферой народно-разговорной речи и противостоящей нормированной 
литературной речи» [2], т.е. формой существования языка, присущей ограниченному 
количеству людей, связанных территориальной общностью. Национальный вариант 
языка, по мнению А. Д. Швейцера представляет собой «совокупность 
территориального ограниченного варианта литературного языка и расположенных в 
пределах его ареала территориальных диалектов» [3]. Таким образом, национальный 
вариант языка – это более широкое понятие. Он может иметь литературную 
разновидность, а также и включать в себя различные диалекты. 

Основная отличительная черта Скауза, как и любого другого диалекта – различия 
в артикуляции и, соответственно, последующем воспроизведении варианта фонемы, 
т.е. проявления свободного варьирования в формах реализации фонем. В рамках 
проведенного исследования, для создания наиболее полной классификации, 
использовались данные из электронного источника [4], а также информация, 
полученная при анализе аудио- и видеоматериалов.  

Таким образом, были выявлены и подтверждены следующие произносительные 
особенности диалекта Скауз. К примеру, наибольшее количество вариантов 
произносительной нормы в ливерпульском диалекте существует для согласного звука 
/t/, который по стандартной произносительной норме является сильным глухим, 
взрывным и аспирированным звуком. В Ливерпульском диалекте он, согласно 
положению в слове, может произноситься как двухфокусный (взрывной и 
фрикативный) /t͡s/ и как фрикативный /h/, и в редких случаях как сонант /r/. Однако три 
данных звука никогда не будут употребляться в одинаковом фонетическом окружении, 
так как находятся в отношениях дополнительной дистрибуции. Сонант /r/ может 
произноситься как дрожащий звук (например, в шотландском диалекте), или не 
произноситься в зависимости от фонемного окружения. В суффиксе -ing согласный 
звук /g/ не только не читается, но и не оказывает влияния на предшествующий 
альвеолярный носовой /n/, то есть ассимиляция не происходит и звук не становится 
велярным. Гласные звуки ливерпульского диалекта также имеют большое количество 
характерных черт, часто проявляющихся в речи носителей Скауза. К наиболее 
распространенным можно отнести произношение звука переднего ряда высокого 
подъема /ɪ/ чуть более похожего на /e/. При произнесении этого звука рот 
приоткрывается сильнее, чем в британской норме. Также при анализе аудио- и 
видеоматериалов можно часто наблюдать тенденцию к воспроизведению гласного 
звука низкого подъема смешанного ряда /ʌ/ как звука высокого подъема заднего 
продвинутого вперед ряда /ʊ/.  

Для иллюстрации и подтверждения описанных произносительных особенностей 
был проведен эксперимент, заключавшийся в составлении текста с высокой 
концентрацией слов, содержащих фонемы, имеющие яркие характерные отличия в 
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произношении носителей ливерпульского диалекта. Далее данный текст был 
предложен пяти носителям для озвучивания. Впоследствии проведен сравнительный 
анализ для определения статистики употребления диалектных вариантов и 
нормированных произнесений предложенных слов. Возраст респондентов варьируется 
от 16 до 35, при этом Ливерпуль является родным городом для каждого из них. В 
большинстве случаев данный эксперимент подтвердил имеющиеся представления, 
одновременно указав на то, что даже носители диалекта могут произносить 
нормированный вариант фонемы. Так, у одного из респондентов в проанализированном 
видеоролике в 1 из 5 случаев произнесения слова “book” в конце слова проявился 
глухой велярный заднеязычный взрывной согласный звук /k/. Также в процессе анализа 
аудио- и видеоматериалов не была подтверждена информация из электронного 
источника относительно того, что глухой фрикативный согласный звук /h/, стоящий в 
начале слова, в ливерпульском диалекте имеет тенденцию выпадать, то есть не 
произноситься совсем. Для точного анализа были выбраны два дополнительных 
видеоматериала, в которых в 10 из 10 случаев звук /h/ был все же произнесен весьма 
отчетливо. Тем не менее, можно предположить, что на этот факт повлиял юный возраст 
респондентов. Как отмечает один из опрошенных, в северной и южной частях города 
диалект может отличаться. Причины этих отличий следующие: уровень 
благосостояния, профессиональный род деятельности и т.д. Таким образом, не только 
стандартная британская произносительная норма, но и диалект может распадаться на 
социолекты. Примечательно, что слово “Liverpool” в одном из 5 случаев было озвучено 
со стандартным британским произношением, то есть долгий гласный лабиализованный 
звук заднего ряда высокого подъема /uː/ не прозвучал как особый ливерпульский 
дифтонг /ɪu/. 

В дальнейшем, для большей точности анализа, были найдены два видеоролика, 
на которых представлены носители диалекта – девятнадцатилетняя Мэгги, коренная 
жительница Ливерпуля и Пол Маккартни, солист группы Beatles, также коренной 
житель Ливерпуля, который, однако, по роду своей деятельности часто путешествовал 
и утратил множество характерных ливерпульских произносительных особенностей. В 
данных видеоматериалах были также обнаружены свидетельства, подтверждающие 
имеющуюся теоретическую информацию. К ним, в частности, относится не нашедший 
прежде доказательства факт о выпадении глухого фрикативного согласного звука /h/, 
стоящего в начале слова. На 10 секунде первого видеоролика Мэгги произносит фразу 
“You can have a chicken at the breakfast”, при произнесении которой, в слове “have”, 
наблюдается отсутствие первого звука /h/. Также, на протяжении всего видеоролика, 20 
раз встречается фонема /k/. В произнесенных Мэгги словах, в тринадцати случаях, 
можно отчетливо услышать звук /h/. Одновременно в оставшихся семи случаях  звук 
больше напоминает стандартную британскую произносительную норму, что вновь 
подтверждает факт того, что ливерпульский диалект может варьироваться и у 
носителей встречаются различные варианты произнесения.  

Второй  видеоролик представляет собой диалог между Полом МакКартни и 
Джеймсом Корденом во время шоу “Carpool Karaoke”. Наиболее ярко диалект Скауз 
проявляется во втором видеоролике – на 39 секунде, когда Джеймс спрашивает Пола, 
не желает ли он послушать музыку, певец отвечает: “I’d love to.” По британской норме 
слово “love” (любить, любовь)  произносится как [lʌv], то есть с гласным звуком 
низкого подъема, смешанного ряда, тогда как у Пола отчетливо слышится звук 
высокого подъема, заднего продвинутого вперед ряда /ʊ/, и слово целиком звучит как 
[lʊv]. 

Подводя итог проделанной работе, хотелось бы вновь подчеркнуть, насколько 
необычно и специфично звучат некоторые из представленных выше звуков, 
используемые на месте традиционных. Среди них есть те, что замещаются на уже 
существующие по норме. Однако в речи жителей Ливерпуля можно заметить и звуки, 
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которые представляют из себя что-то совершенно новое, к примеру, модификация 
звука /k/ или появление в речи новых дифтонгов /ɪu/ и /ɪi/. В целом, следует отметить, 
что отличий от стандартного британского произношения довольно много, что может 
повлечь трудности в понимании речи жителя Ливерпуля для представителя другого 
диалекта или носителя стандартной британской произносительной нормы. Дальнейшее 
изучение заявленной темы может быть продолжено за счет углубления в решение 
некоторых ключевых вопросов, а именно рассмотрения случаев употреблений 
распространенных выражений, а также изучения просодики: диапазона роста и падения 
тона, случаев употребления разных видов мелодики, ритма, темпа и т.д.  
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВОДИДАКТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

УДК 378 
А.М. Кочеткова, Е.В.Воронцова  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Не вызывает сомнений, что значительный технологический прогресс, расширение 
экономических, политических, социальных и культурных связей повысили 
образовательную значимость изучения иностранных языков в последние десятилетия. 
Уверенное владение иностранным языком является одним из важных средств 
межкультурной коммуникации. По мнению Гузиновой М. О., межкультурная 
коммуникация - это коммуникативное взаимодействие представителей разных культур 
[1].  

Проблема межкультурной коммуникации приобрела особую актуальность, что 
связано с процессами глобализации, которая стала важным аспектом современной 
мировой системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход 
развития нашей планеты. Обучение принципам межкультурной коммуникации стало 
рассматриваться не только с позиции изучения самого языка, но и культуры другой 
страны, так как для уверенного владения иностранным языком недостаточно знать 
грамматические правила и иметь достаточный лексический запас, теоретические 
знания должны дополняться практическими умениями: что, когда, кому и как сказать. 
Для того, чтобы развить такие умения, необходимо изучать культуру чужой страны. 

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет воздействует на самые 
разнообразные области жизни и деятельности человека, информационно-
коммуникационные технологии открывают новые перспективы для преподавания и 
изучения не только иностранных языков, но и культур [2]. 

Целью настоящей статьи является раскрытие роли социальных сетей как одного 
из наиболее эффективных средств в развитии межкультурной коммуникации, а также 
анализ наиболее популярных социальных сетей и выявление самой используемой среди 
студентов-лингвистов при изучении иностранного языка.   

Социальные сети являются инструментом языкового контакта с собеседником-
носителем другого языка, который помогает не только преодолевать языковой барьер и 
улучшать знания, изучаемого языка, но и делится культурой своей страны и 
историческими традициями. Благодаря возможности напрямую бесплатно общаться с 
представителями другой культуры, участники коммуникации не только пополняют 
словарный запас, совершенствуют навыки устной и письменной речи, но и узнают о 
быте, нравах, обычаях, привычках, национальном характере, национальной кухне, 
взглядах людей на различные проблемы повседневной жизни. Социальные сети 
способствуют интенсивному обмену знаниями между общающимися, повышают 
мотивацию студентов к изучению языка, позволяют осуществлять более гибкий 
индивидуальный подход к обучению в соответствии с речевыми возможностями 
каждого учащегося, раскрывают его личностные качества, способности и таланты [3]. 

Социальные сети предлагают сервисы, рассчитанные на разные категории 
пользователей, в зависимости от конкретной цели обучения и уровня владения 
иностранным языком – от элементарного общения в туристической поездке по 
зарубежной стране до свободного владения на бытовом и профессиональном уровнях 
[4].  

В настоящее время в России одними из самых популярных социальных сетей для 
изучения языков и общения с иностранцами по праву считаются Busuu.com, «Hi, Jay!», 
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и «Тandem», два из которых являются мобильными приложениями. Далее рассмотрим 
каждую из них. 

Busuu.com - социальная сеть, которая предполагает бесплатный учебный контент, 
возможность общаться с носителями языка и выкладывать текст на проверку. Данная 
социальная сеть ориентирована на людей, которые обладают базовыми знаниями 
иностранного языка и не имеют достаточно свободного времени для изучения 
иностранных языков. 

«Hi, Jay» -  приложение, позволяющее найти носителей языка, проживающих 
рядом с обучающимся. 

«Тandem» - приложение, в котором предусмотрена удобная система поиска 
собеседника, позволяющая не только обучаться, но и обучать. Предполагает простую 
переписку, аудиозвонки и видеосвязь. 

На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
было проведено анкетирование среди студентов-бакалавров по направлению 
«лингвистика», в котором приняли участие шестьдесят шесть человек. В качестве 
респондентов выступили учащиеся второго курса. Целью опроса являлось выявление 
наиболее популярной социальной сети среди студентов-лингвистов при изучении 
иностранных языков. 

Студентам-лингвистам предлагалось, используя шкалу от 0 до 10, оценить 
степень важности следующих критериев при выборе социальной сети для изучения 
иностранного языка: автоматическое исправление текста в чате, большое количество 
участников, возможность договориться о личной встрече, широкий выбор 
предлагаемых языков, мотивационная составляющая (статистика достижений), 
возможность обмена аудиофайлами, наличие видеосвязи, простота и удобство в 
использовании, наличие теста на определение уровня знаний и отсутствие навязчивой 
рекламы. 

Результат опроса показал, что наиболее приоритетными и важными 
характеристиками, которыми должна обладать социальная сеть, предназначенная для 
изучения иностранного языка, по мнению студентов, оказались: широкий выбор 
предлагаемых языков, большое количество участников, возможность быстро 
договориться о встрече, простота и удобство, отсутствие навязчивой рекламы. 

Далее студентам предоставлялась возможность оценить все три исследуемые в 
данной статье социальные сети по шкале от 0 до 10 по исходным и первоначально 
предлагаемым критериям и выбрать ту, которой отдают предпочтение они сами. 

Согласно данным опроса, представленными на рис.1, наиболее используемой 
социальной сетью среди студентов-лингвистов оказалось мобильное приложение «Hi, 
Jay», несмотря на то, что его функциональные возможности (вариативность формата 
обучения, правила языка, наличие словаря) и мотивационная составляющая были 
оценены опрошенными в 0 баллов, чего нельзя сказать про «Tandem», который 
расположился на второй позиции и busuu.com, занявшем последнее место. 

 

 
Рисунок 1. Результаты опроса студентов 
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Анализ полученных в результате социологического опроса данных позволяет 

сделать вывод о том, что, студенты-лингвисты, выбирая социальную сеть с целью 
изучения иностранного языка, в первую очередь, отдают предпочтение тем 
приложениям, которые направлены на поиск носителей языка, проживающих рядом с 
обучающимися, поскольку именно через общение с иностранцами человек узнаёт не 
только сам язык, но и культуру страны изучаемого языка, что позволяет проникнуть 
глубже в языковые нюансы. 

Таким образом, социальные сети на сегодняшний день являются одним из самых 
удобных и эффективных средств развития межкультурной коммуникации, поскольку 
создают единую коммуникативную среду во всём мире. К их достоинствам можно 
отнести доступность и простоту, а также широкие возможности, открывающиеся перед 
изучающим иностранный язык. Люди во всех уголках планеты могут напрямую 
общаться между собой, разговаривать в режиме реального времени и обмениваться 
различными файлами. К преимуществам социальных сетей можно также отнести 
возможность поиска представителей другой культуры, находящихся или проживающих 
рядом. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ ПО 

ГУМАНИТАРНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Введение. Система современного российского высшего образования 
ориентирована на процессы интеграции в европейскую и мировую системы подготовки 
будущих специалистов. Повышение мобильности профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся  является одним их критериев оценки эффективности работы 
вуза. Это приводит к увеличению числа иностранных студентов, как по профильным 
для инженерно-технического вуза, каким является Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, направлениям подготовки, так и на 
гуманитарных направлениях.  

Цель исследования: разработка модели психолого-педагогического 
сопровождения процесса адаптации иностранных студентов к обучению в вузе на 
гуманитарных направлениях подготовки.  

Актуальность исследования определяется важностью процесса адаптации для 
дальнейшего обучения студента, для сохранения им мотивации в профессиональном 
становлении, для переживания им ощущения психологического благополучия и 
удовлетворенности учебой и собой.  
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Однако, процесс адаптации сопряжен с рядом трудностей, которые заключаются в 
перестройке всей системы ценностно-познавательных ориентаций личности студента, в 
освоении новых способов познавательной деятельности, более высокого уровня 
производственной ориентации поведения, в формировании определенных типов и форм 
межличностных связей и отношений. [1, с.3] 

Для иностранных студентов этот процесс усложняется по ряду причин: наличие 
языкового, межкультурного барьеров, опыт взаимодействия с обучающими и 
обучающимися, который был получен на предыдущих ступенях образования в другой 
стране.  

Кроме того, студенты гуманитарных направлений подготовки сталкиваются с 
проблемами, связанными с особенностями гуманитарного образования к которым 
можно отнести: широту и многоаспектность изучаемого контента, высокие требования 
к коммуникативной компетенции будущего специалиста, сложность методологической 
и методической базы гуманитарных наук. Прежде всего, это связано с изменившейся 
ролью гуманитарного образования, трансформацией его содержания, методов и 
способов, на принципиально иной методолого-технологической основе.  

Анализ работ Г.А. Бордовского, С.А. Крупник, Г.П. Щедровицкого, Б.Г. Юдина 
показал необходимость развития технологических возможностей гуманитарного 
знания, все большей его ориентацией не на объяснение реальности, а на ее 
трансформацию в ходе деятельности. Авторами подчеркивается необходимость 
активизации и интенсификации образовательного процесса по гуманитарным 
направлениям подготовки, повышение его практикоориентированности, через 
внедрение активных, интерактивных форм и методик обучения, проблемного обучения, 
поиск новых принципов построения содержания образования, включение студентов в 
проектную и научно-исследовательскую деятельность, приобретение ими в процессе 
обучения опыта решения профессиональных задач. А это, в свою очередь, требует 
включения студентов в систему разноуровневых и разнонаправленных коммуникаций с 
первых дней обучения в вузе. [2, 3, 4, 5] 

Таким образом, иностранные студенты гуманитарных направлений подготовки 
оказываются в ситуации дополнительных рисков в период адаптации. При этом, 
традиционной системы языковых курсов и краткосрочной работы адаптеров 
оказывается недостаточно для решения обозначенных проблем.  

Отечественные исследователи (А.П. Тряпицына, С.А. Писарева, С.Н. Степанова, 
В.С. Ефимов) отмечают необходимость создания в вузе гуманитарной образовательной 
среды, в которой сочетались бы образование и культура, студенты получали бы опыт 
формирования новых видов общественной организации, общественного 
взаимодействия, приобщаясь к инновационному знанию. Вуз должен создавать условия 
для развития способности и готовности к межкультурному и междисциплинарному 
диалогу, новаторству, ориентировать студентов на общечеловеческие ценности и 
образы бытия. [6, с. 13] Это выдвигает задачи разработки модели психолого-
педагогического сопровождения иностранных студентов на этапе их адаптации к 
обучению в вузе.  

Разработанная модель представляет собой систему взаимосвязанных этапов: 
подготовительный, мотивационный, этап социально-психологического тренинга, этап 
рефлексии, оценки полученных результатов. Для каждого этапа определены цели, 
содержание, методы, описан предполагаемый результат. 

Целью модели является содействие адаптации иностранных студентов к 
обучению в вузе. При этом решается ряд задач, которые выступают целями отдельных 
этапов: 1) разработать целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-
критериальный компоненты модели; 2) сформировать готовность студентов к 
обучению, освоению нового вида учебной деятельности через активизацию их личного 
опыта, совместное планирование обучения, создание атмосферы эмпатии и со-диалога; 



210 
 

3) создать в ходе социально-психологического тренинга условия для приобретения 
студентами опыта эффективных межличностных и межкультурных коммуникаций, 
получения совокупности знаний в области психологии общения, развития 
коммуникативных характеристик личности, способности реализовывать свою роль в 
команде; 4) оценить процесс, результат реализации и провести коррекцию 
разработанной модели. 

Подготовительный этап модели ориентирован на диагностику и анализ проблем 
адаптации иностранных студентов. Диагностический аппарат включает следующие 
методики:  

1. Авторская анкета «Оценка затруднений различных аспектов учебной 
деятельности иностранными студентами»; 

2. Методика «Адаптированность студентов в вузе» (авт. Т.Д. Дубовицкая, 
А.В. Крылов); 

3. Методика «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (авт. 
А.Ф.Фидлер); 

4. Методика «Определение индекса групповой сплоченности» (авт. К.Э. 
Сишор). 

На этом этапе определяются студенты с высоким уровнем адаптации к обучению, 
которые в дальнейшем выступают адапторами для своих одногруппников. Кроме того, 
на этом этапе организуется взаимодействие иностранных студентов со студентами 
старших курсов по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование».  

Мотивационный этап направлен на формирование готовности студентов к 
освоению учебной деятельности в новых для них условиях через активизацию их 
личного опыта, совместное планирование обучения, создание атмосферы эмпатии и со-
диалога. Этап предполагает взаимообмен между студентами разных стран опытом 
довузовского обучения, а также активное взаимодействие с российскими студентами. 
При этом, со-диалог понимается нами как совместный, обеспечивающий включенность 
и равноправие всех участников, направленный на поиск и создание нового знания о 
мире и о себе в мире. 

Этап проведения социально-психологического тренинга направлен на 
приобретение студентами опыта коммуникации при решении учебных и 
профессиональных задач. Тренинг включает 8 занятий. В подготовке и проведении 
тренинга активное участие принимают студенты 2 курса. Для будущих педагогов-
психологов тренинг является площадкой для прохождения педагогической практики. 

Целью социально-психологического тренинга является развитие 
коммуникативной компетенции иностранных студентов, развитие навыков 
внутригруппового взаимодействия, расширение словарного запаса в области 
психолого-педагогических наук. 

Этап рефлексии, оценки полученных результатов ориентирован на повторную 
диагностику уровня адаптации студентов к процессу обучения. Предполагается, что 
разработанная модель позволит иностранным студентам успешно пройти период 
адаптации. Для студентов, которые будут испытывать трудности по окончании 
адаптационного периода, возможна организация индивидуальной программы их 
психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, предложенная модель позволит создать условия для успешной 
адаптации иностранных студентов к обучению в вузе, а также получить опыт решения 
профессиональных задач студентам старших курсов в ходе прохождения ими 
производственной практики. 
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ОЦЕНКА УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ УРОВНЯ С1 У СТУДЕНТОВ 
ЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДЕБАТОВ 

Несмотря на масштабное увеличение спроса на изучение английского языка в 
последнее время, среди множества статей, посвященных дебатам как интерактивному 
методу обучения иностранным языкам, мы не нашли источников, которые 
непосредственно касались бы разработки системы оценивания уровня лингвистической 
коммуникативной компетенции.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей метода дебатов и 
возможностей его применения при оценивании умений и навыков говорения на уровне 
владения языком C1; как у людей, использующих его как инструмент для достижения 
рабочих и личных целей, так и у тех, чья профессиональная деятельность связана с 
обучением иностранному языку. В 1998 году появился Всемирный формат школьных 
дебатов, представляющий собой комбинацию британских парламентских и Австрало-
азиатских форматов дебатов. О частном случае данного метода дебатов и пойдет речь в 
нашей работе. Дебаты — это интеллектуальное соревнование, развивающее умение 
активно отстаивать свои взгляды и суждения. Метод дебатов предполагает 
представление разных и взаимоисключающих точек зрения. При данном методе 
ведения спора стороны взаимодействуют друг с другом, излагая определенные точки 
зрения с целью убедить третью сторону (зрителей, судей) [1]. Мы предлагаем 
использовать его как один из видов интерактивного обучения, поскольку он позволяет 
отследить такие аспекты коммуникативной компетенции, как: 

1) Владение категориями грамматики, фонетики и знание обширного объема 
лексики; 

2) Демонстрирование ораторских навыков в условиях, максимально 
приближенных к реалистичной жизненной ситуации, что позволяет наиболее 
объективно оценить устное выступление, также принимая во внимание 
психологический аспект, который подразумевает методы воздействия на аудиторию, 
используемые оратором с целью убеждения слушателей в  правильности выдвигаемой 
им точки зрения. 

В качестве эталона оценивания уровней владения иностранным языком мы 
рассматриваем критерии «Communicative language competences» и «Qualitative features 
of spoken language», описанные в «Common European Framework of Reference». Также за 
основу мы взяли шкалу оценивания устной части экзамена Cambridge ESOL «Certificate 
in Advanced English» (CАЕ) «Assessing Speaking Performance». Материал нашего 
исследования - выступление спикеров оппозиционной команды (спикеры № 2 и № 4) на 
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международных дебатах «2nd Annual International Friendship Debates» по теме «This 
house would give foreign workers in Korea and Japan the right to vote» (13 мая 2012 г., г. 
Фукуоке, Япония, университет Кусю). Участвуют представители университета Кусю и 
ассоциации дебатёров женского университета Ихва. Устные выступления выбранных 
участников были оценены в соответствии с профессиональным уровнем владения 
английским языком C1 - Advanced (см. Таблица 1) [2, с. 130 – 144; 2. с. 171 – 172; 3; 4]. 
Данный дискурс был проведен в соответствии с Всемирным форматом школьных 
дебатов и состоял из трёх этапов: представления мнений каждой из команд, финальных 
контраргументов капитанов команд и подведения итогов.  

Путём приведения аргументации каждая команда ставит целью победу, которая 
всецело зависит от умения использовать индивидуальные лингвистические умения 
каждым из участников. Для этого у спикера должна быть сформирована 
лингвистическая коммуникативная компетенция, которая включает в себя умение 
грамотного построения монолога, грамматическую точность, использование 
обширного лексического запаса, демонстрацию правильного произношения и умения 
эффективного взаимодействия в дискурсе. Можно предположить, что только человек, 
владеющий уровнем языка C1 – Advanced, способен построить устное выступление 
таким образом, чтобы оно отвечало всем перечисленным критериям в должной 
степени. Далее представлены аспекты, по которым оценивается устный ответ на 
предмет соответствия данному уровню (см. Таблица1). 

Таблица1. Оценивание умений и навыков говорения спикеров оппозиционной 
команды в соответствии с международными системами CEFR и «Assessing Speaking 

Performance» 

Критерии оценивания 
CEFR, «Common European 
Framework of Reference» 

Критерии оценивания CAE 
«Assessing Speaking 

Performance» 

Оценивание умений и 
навыков говорения 
спикеров № 2 и № 4 

1 2 3 
Умение вести монолог (на 
примере дебатов) 

Интерактивное 
взаимодействие 

Спикеры №2 и № 4 
демонстрируют грамотно 
структурированную 
аргументированную речь; 
прослеживается связь 
между логическими 
частями одного целого, 
ораторы приводят 
наглядные примеры и 
грамотно делают выводы. 

Систематическое развитие 
аргумента в хорошо 
структурированной речи; 
выделение важных 
моментов с помощью 
подтверждающих примеров 
и принятие 
соответствующих выводов; 
возможность выразить себя 
свободно и спонтанно, 
почти не прилагая усилий, 
представляя сложную тему. 

Лёгкое взаимодействие с 
остальными участниками 
дискуссии; инициирование 
и поддерживание диалога; 
проведение логической 
связи между собственными 
суждениями и 
выступлениями других 
ораторов; расширение 
значения сказанного без 
посторонней помощи. 

Грамматическая точность Грамматический ресурс Спикеры на протяжении 
всего своего выступления 
стараются не допускать 
ошибок в грамматике, 
используют широкий 
спектр грамматических 
форм. 

Использование широкого 
спектра сложных 
грамматических структур 
без ошибок и со 
значительной гибкостью. 

Демонстрирование высокой 
степени контроля широкого 
спектра грамматических 
форм, обладающих 
повышенной сложностью. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Лингвистический диапазон Лексический ресурс Спикеры №2 и №4 
демонстрируют владение 
широкого спектра 
идиоматических и 
разговорных выражений,  
используют в своем 
выступлении слова из 
разряда тематической 
лексики. 
 

Владение обширным 
лексическим запасом, 
позволяющим легко 
преодолевать проблемы с 
помощью обходных путей; 
владение общими 
идиоматическими и 
разговорными 
выражениями.  

Использование широкого 
диапазона тематической 
лексики для обмена 
мнениями по заданным 
темам; наличие 
достаточного лексического 
ресурса для обмена 
мнениями по знакомым и 
незнакомым темам. 

Общее взаимодействие в 
разговоре 

Управление дискурсом Спикеры № 2 и №4 
использует убедительную 
аргументацию своей 
позиции и выдвигают 
весомые контраргументы. 
Задавая вопросы, 
выступающие 
поддерживают интерес 
аудитории, вовлекая 
слушателей в процесс 
обсуждения. 
Также, в рамках 
наблюдений за устным 
выступлением было 
замечено использование 
спикерами связующих слов 
и дискурсивных маркеров. 

Убедительная 
аргументация формальной 
позиции; возможность 
отвечать на сложные линии 
контраргументов бегло, 
спонтанно и надлежащим 
образом; возможность 
эффективно выступать в 
роли посредника, помогая 
поддерживать позитивное 
взаимодействие, 
интерпретируя различные 
точки зрения, предвидя 
непонимание. 
 

Поддержание 
продолжительного 
монологического ответа 
легко, без повторов и 
запинаний; наличие 
последовательной и 
разнообразной речи; 
использование широкого 
спектра связующих слов и 
дискурсивных маркеров.  
Использование связующих 
слов в речи: also, 
furthermore, for instance, 
second, in addition to, 
consequently. 

Фонологический контроль Произношение  Спикеры № 2 и № 4 
демонстрируют понятную 
членораздельную речь, 
редки погрешности в 
произношении, связанные с 
особенностями фонетики 
родного языка говорящего. 
Было отслежено 
использование правильной 
разнообразной интонации. 

Использование всего 
спектра фонологических 
функций с достаточным 
контролем для обеспечения 
полной разборчивости 
речи; произнесение всех 
звуков целевого языка; 
наличие некоторых 
признаков акцента, 
сохраненных на другом 
языке, которые могут быть 
заметны, но не ухудшают 
разборчивость. 

Демонстрирование 
понятной и 
членораздельной речи; 
использование правильной 
подходящей интонации, а 
также фразового ударения 
в целях лучшей передачи 
значения сказанного; 
наличие в речи 
разнообразной интонации, 
никогда не идущей в разрез 
со значением сказанного. 

 
По результатам проведенного анализа мы можем сказать, что у участников 

данных дебатов действительно сформирована коммуникативная  компетенция на 
уровне владения языка С1, поскольку их выступление соответствует всем 
перечисленным критериям в должной мере. Спикеры продемонстрировали достойные 
навыки и умения речевого взаимодействия, которые включают в себя должное 
владение лексико – грамматическим материалом по заданной теме. 
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Таким образом, можно предположить, что метод дебатов действительно является 
благотворным методом для оценивания умений и навыков говорения у студентов 
языкового профиля, поскольку организованные и проведенные дебаты могут выступать 
репрезентативным материалом для оценивания коммуникативных компетенций 
каждого из участников. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ ШКОЛЬНИКОВ С 
РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Актуальность работы. Обучение лексике является неотъемлемой частью всего 
процесса изучения иностранного языка. Для того, чтобы обучить ребенка хорошо 
читать, говорить и воспринимать информацию на слух, необходимы умения в области 
лексики, так как она помогает принимать и передавать информацию.  

Многие отечественные ученые, такие как Н.И Гез, Н.Д. Гальскова, И.Л Бим, Е.И. 
Пассов, С.Ф.Шатилов, исследуют проблему обучения иноязычной лексике у 
школьников [1, 2]. Формирование лексических навыков предполагает не только учет 
сведений формально-структурного характера, но и знание ситуативных, социальных и 
контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка [3]. Что значит 
знать слово? Это значит знать его формы, значение и употребление [4]. В настоящее 
время все более актуальной становится проблема выбора способов усвоения новой 
информации в обучении. Для того, чтобы научиться запоминать новую лексику 
необходимо участие всех видов памяти: зрительной, моторной, слуховой, логической. 
Для решения данной проблемы следует обратиться к понятию «репрезентативная 
система», которое включает в себя способ восприятия информации человеком. 

Цель работы: изучение методических особенностей обучения иноязычной 
лексике с учетом индивидуальных различий в ведущих репрезентативных системах 
учащихся. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

- изучить особенности обучения иноязычной лексике; 
- провести исследование с целью выявления репрезентативной системы учащихся; 
- разработать упражнения по итогам проведенного анкетирования. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ научной литературы по методике преподавания и 
смежным наукам, анкетирование, анализ результатов проведенного исследования.  
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Рассматривая проблему обучения иноязычной лексике детей с различным типом 
восприятия информации, необходимо раскрыть понятие «лексический навык», дать 
характеристику репрезентативной системы (модальности восприятия) и рассмотреть 
классификацию лексических упражнений. Лексический навык есть синтезированное 
действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному 
сочетанию с другими, совершаемое в параметрах навыков, обеспечивающее 
ситуативное использование данной лексической единицы и служащее одним из 
условий речевой деятельности [2]. Существует большой перечень упражнений, которые 
помогают школьникам усваивать новую лексику. Система лексических упражнений 
построена по принципу «от простого к сложному», т.е. от уровня слова, 
словосочетания, предложения до уровня сверхфразового единства.  Соловова Е.Н. 
делит эту систему на: «упражнения на уровне слова», «упражнения на уровне 
словосочетания», «упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства» [4, 
с.94]. Данные упражнения различаются в зависимости от их методической типологии и 
четко структурированы. Гальскова Н.Д. выделяет, две подсистемы упражнений : 
подготовительные (это упражнения в дифференциации и идентификации, упражнения в 
развитии словообразовательной и контекстуальной догадки, в расширении и 
сокращении предложений, имитация с преобразованием и другие) и речевые (ответы на 
вопросы, составление диалога на изучаемую тему, постановка узловых вопросов к 
тексту) упражнения [3, с.301]. 

Теория и методика обучения иностранным языкам всегда опиралась и опирается 
на достижения таких наук, как педагогика и психология. Работы психологов в сфере 
репрезентативных систем личности представляют собой большой интерес и с точки 
зрения обучения иноязычной лексике, так как учёт модальности восприятия 
информации, которая различна у разных учеников, может повысить уровень овладения 
лексическим материалом.  

Термин «репрезентативная система» обозначает совокупность элементов, 
представляющих в психике необходимую информацию, поступающую по 
определенным каналам восприятия [5]. Канал восприятия или модальность восприятия 
(перцептивная модальность) - это способ первичного восприятия и внутренней 
обработки информации. 

Существует диагностика доминирующей перцептивной модальности С. 
Ефремцева. Она служит для определения ведущего типа восприятия: аудиального, 
визуального или кинестетического [6]. При доминировании слуховой модальности 
человек воспринимает информацию на слух. Особенность людей с аудиальной 
репрезентативной системой заключается в их умении слушать и хорошо запоминать 
сказанное [6]. Ученики с визуальной репрезентативной системой, которые 
воспринимают информацию наглядно, одарены зрительной памятью, для них крайне 
необходимо наличие изображения, таблиц, различных схем. Люди подобного типа 
восприятия информации активно жестикулируют, громко говорят, уделяют внимание 
своей внешности и окружающей обстановке. При доминировании кинестетического 
восприятия у обучающегося преобладает осязание и обоняние. Таким ученикам сложно 
сконцентрироваться на чем-либо длительное время, им трудно концентрировать свое 
внимание, им нужно предлагать небольшие по объему задания и не препятствовать 
манипуляциям с различными предметами в процессе усвоения материала [5]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на определение 
преобладающей репрезентативной системы среди учеников 7 Б класса школы №380. В 
эксперименте приняли участие 15 человек. Они диагностировались по доминирующей 
перцептивной модальности С. Ефремцева. Предлагаемый опросник состоит из ряда 
утверждений, каждое из которых имеет три различных окончания. Учащимся было 
предложено выбрать из трех вариантов один, наиболее подходящий для них. Варианты 
окончаний данного опроса являются поведенческими индикаторами, 



216 
 

соответствующими определенной модальности учащихся: визуальной, аудиальной и 
кинестетической.  По результатам эксперимента были получены следующие данные: 
анкетирование показало, что у школьников в основном преобладает смешанный тип 
восприятия информации.  

На следующем этапе нами были разработаны специальные лексические 
упражнения, которые учитывали результаты проведённого исследования. Мы 
ограничились лишь упражнениями двух типов, т.к. преобладающее количество 
учащихся продемонстрировали аудиальный и визуальный тип модальности. 

Первая группа упражнений ориентирована на визуальный тип модальности и 
направлена на дифференциацию и идентификацию. Задание заключается в том, чтобы 
учащиеся сгруппировали прилагательные, описывающие черты характера людей по 
указанному признаку. Для этого упражнения были подготовлены три типа наглядности, 
отображающие различные психотипы человека (happy person, sad person, angry person). 
Ученик должен распределить прилагательные, соответствующие каждому 
изображению (bright, optimistic, gloomy, upset, irritable). Важно активизировать все типы 
восприятия информации: проговорить новые слова вслух, посмотреть на изображения и 
их соответствия, соотнести карточки по указанному признаку.  

Вторая группа упражнений предназначена для аудиального типа и направлена на 
развитие языковой догадки. Учащимся необходимо найти окончания каждого 
предложения из вариантов, приведенных ниже. Для этого задания детям предлагается 
диалог с недостающими данными. Тема диалога “At the hotel”. С помощью смысловой 
догадки учащиеся должны заполнить пропуски, употребляя новую лексику. Сначала 
ребята прослушивают новые слова и повторяют за учителем. (to make reservation, triple 
room, to offer a discount, fully booked, family room). Далее учащиеся заполняют пропуски 
в диалоге:  

- I’d like _______ for the 20th of May for one night, please. 
-Very well, sir, and what kind of room do you need? 
- I’d like a _______, please 
- I’m sorry, sir, but we don’t have any _________ available on that day. 
-It’s a holiday period and we’ve almost fully booked. I could offer you a _______, 

which has four beds. Would that work? 
- How much is it? 
- It’s $195 
- Ah, I see. That’s more expensive than the triple. Is there any way you could _______? 
-I’m sorry, sir, as I said before, it’s a holiday period and we expect to be very busy at 

that time. 
- I see. All right then. I’ll take it. 
- That’s fine. Can I take your name for the reservation? 
После выполнения данного задания ученики прослушивают диалог и читают его 

по цепочке. Таким образом, активизируется речевая деятельность, а также зрительное и 
слуховое восприятие информации.  

Выводы. Проанализировав все типы восприятия информации и проведя 
анкетирование в школе, было выявлено, что у учащихся, принявших участие в 
исследовании, преобладает смешанная репрезентативная система. Разработанные 
упражнения направлены на изучение и овладение новой иноязычной лексикой с учетом 
особенностей репрезентативной системы учащихся, что обеспечивает повышение 
уровня владения иноязычной лексикой. При обучении учащихся лексике необходимо 
найти подход к каждому ребенку с целью полного закрепления изучаемого материала. 
Только в этом случае обучение иноязычной лексике будет продуктивным и 
эффективным.  

 



217 
 

  ЛИТЕРАТУРА: 
1.Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку. – М.: Просвещение, 1988. 
2.Пассов Е.И. Типы и виды уроков иностранного языка / сост.: И.В. Пинюта. - Барановичи: 
БГВПК, 1996. - 144 с. 
3.Гальскова Н.Д. Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. —3 изд.— М: Академия, 2006.— 301 с. 
4.Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. - М: Просвещение, 2002. – 94 с.  
5.Роль репрезентативной системы личности ученика в процессе восприятия иноязычного 
аудиотекста Д.К. Бартош, Т.Б. Геращенко – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/rol-
reprezentativnoy-sistemy-lichnosti-uchenika-v-protsesse-vospriyatiya-inoyazychnogo-audioteksta  
(дата обращения 24.10.2019) 
6.Тест аудиал, визуал, кинестетик. Диагностика доминирующей перцептивной модальности 
С. Ефремцева -  URL: https://psycabi.net/testy/289-test-audial-vizual-kinestetik-diagnostika-
dominiruyushchej-pertseptivnoj-modalnosti-s-efremtseva/  (дата обращения 05.10.2019) 

 
 

УДК 372.881 
А.В. Сергеева, Л.П. Халяпина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ INSTAGRAM ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Актуальность работы. В настоящее время стремительное развитие 
информационных технологий затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и 
образовательный процесс. В связи с этим, модернизируются и методы обучения 
иностранным языкам в школе. Так, появляется потребность в интеграции 
инновационных подходов к формированию умений аудирования, которые необходимы 
для формирования коммуникативной компетенции учащихся. 

Исследованием проблемы формирования умений в аудировании, а также 
применения различных методов для их формирования занимаются многие 
отечественные ученые (Н.Д. Гальскова, Е. Н. Соловова, И.Л. Бим). В настоящее время, 
одним из возможных путей решения этой проблемы является применение популярной 
социальной сети Instagram, которая способствует повышению мотивации учащихся в 
обучении аудированию, а также повышению их познавательного интереса.  

Цель работы – рассмотреть и применить на практике дидактические возможности 
Instagram в обучении старшеклассников иноязычному аудированию. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
дать определения понятиям «аудирование», «технология Web 2.0», «Instagram»; 
изучить виды аудирования и способы их реализации в Instagram; создать учебный 
профиль в приложении Instagram, разработать задания, направленные на развитие 
умения аудирования, и использовать их. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: изучение, теоретический анализ и обобщение учебно-методической 
литературы по рассматриваемой проблеме. 

Проблема обучения иноязычному аудированию является одной из самых 
актуальных тем в современной методике обучения английскому языку, так как без 
аудирования невозможно речевое общение, поскольку это процесс двусторонний. 
Недооценка аудирования может крайне отрицательно сказаться на языковой 
подготовке школьников, о чем отчасти свидетельствуют результаты ЕГЭ. Следует 
подчеркнуть, что аудирoвание является самым трудным типом речевой деятельности, 
оно вызывает затруднение в понимании аудиотекста и в дальнейшем использовании 
услышанной информации. 
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Рассматривая особенность формирования навыков аудирования посредством 
приложения Instagram, необходимо раскрыть базовые понятия, такие как 
«аудирование», «технология Web 2.0», «Instagram», а также рассмотреть упражнения 
для формирования умений в аудировании.  

Понятие «аудированиe» трактуется как слoжная рецептивная мыслительно- 
мнeмическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и активной 
переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении [1, с.161]. 

В современной системе образования большое внимание уделяется внедрению 
новых форм электронных образовательных ресурсов [2, с.121]. «Технология Web 2.0» 
представляет собой сетевые сервисы и Интернет технологии, которые можно 
эффективно использовать в образовательной деятельности. В настоящее время 
социальная сеть Instagram как часть технологии Web 2.0 приобретает особую 
популярность для изучения иностранных языков. «Instagram» - это бесплатное 
мобильное приложение и Интернет-сайт, использующийся в качестве социальной сети 
с возможностью обмена фотографиями и видеоматериалами. Наибольшую 
популярность Instagram получил из-за того, что им удобно пользоваться при помощи 
смартфона. 

В качестве практического исследования применения Instagram для формирования 
умений в аудировании нами был создан специальный образовательный профиль в 
приложении, с помощью которого преподаватель может осуществлять контроль за 
уровнем сформированности умений в аудировании учащихся. Всем одноклассникам 
было рекомендовано подписаться на страничку, таким образом, они начинали следить 
за обновлениями страницы. 

Необходимо отметить, что И.Л. Бим выделяет три вида аудирования: 
1.Аудирование с пониманием главного содержания (skim listening). 
2.Аудирование с частичным пониманием (listening for partial comprehension). 
3.Аудирование с абсолютным пониманием текста (listening for detailed 

information) [3, с. 5]. 
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, 

развитие именно этих видов аудирования является целью обучения данному ввиду 
речевой деятельности в школе [4]. 

Итак, аудирование с пониманием главного содержания текста является базовым 
уровнем сложности и «предполагает под собой обработку смысловой информации 
звучащего текста с целью отделить новое от известного, закрепить в памяти наиболее 
важные сведения» [5, с. 55]. Для тренировки данного типа нами было разработано 
задание (Listen to a radio programme about American TV host Oprah Winfrey and put the 
events in the correct order: Oprah Winfrey was a victim of abuse; Hundreds of thousands of 
people followed Oprah’s example; She read a book every week and wrote a report on it; Her 
TV show won its first award; She worked as a TV reporter and newsreader). Данный 
аудиоматериал был опубликован в ленте Instagram в качестве публикации с 
прикреплёнными под ней утверждениями, которые нужно расположить в правильном 
порядке. Instagram обладает возможностью получения обратной связи от участников в 
форме комментариев под публикациями. Функция комментирования публикаций, а 
также возможность отправлять личные сообщения позволяют ученикам развивать свои 
коммуникативные умения, обмениваться информацией, совместно решать 
поставленные задачи, а также в случае необходимости обратиться за помощью к 
сверстникам или преподавателю. 

Вторым видом аудирования является аудирование с частичным пониманием 
текста. Данный тип имеет повышенный уровень сложности. Задача этого вида - 
вычленить в речевом потоке необходимую или интересующую информацию, 
игнорируя ненужную. Такой информацией могут быть важные аргументы, детали, 
ключевые слова, примеры или конкретные данные. Для отработки данного вида нами 
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была выбрана популярная на сегодняшний день среди молодых людей песня «Bad Guy» 
исполнительницы Билли Айлиш, по которой были разработаны упражнения на 
заполнение пропусков (Listen to Billie Eilish’s song and fill in the gaps: 

White shirt now red, my______ nose 
Sleepin’, you’re on your tippy toes 
_____around like no one knows 
Think you are so _____). 
В этом случае мы использовали другой способ реализации прослушивания 

аудиоматериала, а именно функцию Stories в Instagram. Опция Stories (Cторис) 
позволяет выкладывать фотографии и небольшие видео, в которых можно создавать 
опросы с выбором ответов и подписывать материалы. В отличие от обычных постов 
время Сторис ограничено, со временем (через 24 часа) они удаляются. Каждый 
учащийся выписывает все пропущенные слова в специальное окно с названием «what 
word is missing». Таким образом, преподаватель имеет возможность проверить и 
оценить результат каждого ученика.  

Упражнения повышенного уровня сложности используются при аудировании с 
абсолютным пониманием текста. Данный тип аудирования предполагает точное 
понимание всей содержащийся в тексте информации. То есть одновременно с 
пониманием основного содержания осуществляется понимание деталей сообщения. В 
качестве практики данного типа аудирования было использовано интервью Уилла 
Смитта с ведущей ток-шоу «The Ellen DeGeners Show» в видео формате, к которому мы 
подготовили задания с множественным выбором (с выбором несколько правильных 
ответов). Пример упражнения: «What does Will say about his age? a) It makes him think 
about stopping work; b) It has affected his strength and energy; c) It has no influence on his 
career». Данный вид аудирования был проведен также через функцию Stories, где в 
специальной табличке учащийся выбирает один из вариантов и потом может увидеть 
верный ответ. Статистику ответов могут видеть, как преподаватель, так и ученики, 
проведя по экрану пальцем вверх. 

Вывод. Проанализировав возможности применения социальной сети Instagram в 
процессе обучения иноязычному аудированию учащихся старших классов, можно 
сделать вывод о том, что Instagram как одна из составляющих технологии Web 2.0, 
является достойной обучающей платформой для развития такого вида речевой 
деятельность как аудирование, так как обладает широким набором функций, таких как 
возможность публикации учебных материалов, включающих тексты, видео- и 
аудиозаписи; поддержания контакта с аудиторией с помощью личных сообщений; 
получения обратной связи от участников в форме комментариев под публикациями, 
которые могут быть эффективно использованы при обучении. Таким образом, можно 
заключить, что социальная сеть Instagram вполне успешно может быть интегрирована в 
учебный процесс как инновационный метод формирования умения иноязычного 
аудирования учащихся старшего звена. 
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КОГНИТИВНАЯ ГИБКОСТЬ КАК ФАКТОР ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Введение: Сегодня ни одна профессия и сфера жизни немыслимы без 
использования современных информационно-коммуникативных технологий. Однако 
ни для кого не секрет, что представителям старшего поколения значительно сложнее 
поспевать за скоростью развития современного мира, нежели молодежи, и на своем 
пути они встречаются с многочисленными барьерами, которые не всегда просто и 
быстро удается преодолеть. 

Актуальность проблемы: При анализе российской научно-исследовательской 
литературы не удалось найти соответствующих исследований, рассматривающих связь 
уровня цифровой социализации с когнитивной гибкостью человека, его 
коммуникативной направленностью, а также с возрастом и видом деятельности. 

Цели исследования: Изучить взаимосвязь уровня когнитивной гибкости и ряда 
других факторов с показателями цифровой социализации участников образовательного 
процесса. Цель предопределила реализацию следующих задач: проанализировать 
имеющиеся научно-исследовательские публикации в исследуемой области; 
конкретизировать основные понятия: «цифровая социализация», «когнитивная 
гибкость»; провести констатирующий эксперимент по выявлению связи и 
взаимозависимости уровня цифровой социализации, когнитивной гибкости, 
коммуникативной предрасположенности и других индивидуальных характеристик; 
проанализировать полученные результаты. 

Методы исследования: анализ и синтез научно-исследовательской литературы по 
теме, констатирующий эксперимент, математико-статистический анализ полученных 
данных.  

По мнению Г.В. Солдатовой [1] цифровая социализация — это не только процесс 
становления личности, адаптации и интеграции в социальную систему 
информационного общества, но и, в первую очередь, опосредованный всеми 
доступными инфокоммуникационными технологиями процесс овладения и присвоения 
человеком социального опыта, приобретаемого в онлайн-контекстах и формирующего 
его цифровую личность, как часть реальной личности. Изучением цифровой 
социализации занимались также Г.Г. Сорокин [2], С.А. Гришаева, О.А. Куликова [3] и 
иностранные исследователи – T.N. Ordonez, M.S. Yassuda, M& Cachioni [4],  K.G. 
Vroman, S. Arthanat, C. Lysack [5]. 

Однако для многих людей старшего поколения данный тип социализации 
обусловлен такими внутренними барьерами, как страх того, что новые технологии 
слишком сложны для понимания, отсутствие влияния со стороны, а также заранее 
приобретенные негативные установки по отношению к пользованию цифровыми 
технологиями и другие.  

Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что пользование 
интернетом и цифровыми технологиями положительно влияет на когнитивные и 
физические способности пожилых людей, способствует улучшению психологического 
и ментального здоровья. Чтобы помочь взрослым людям включиться в жизнь 
современного общества, западные авторы на основе многочисленных исследований в 
области освоения новых технологий разработали универсальную теорию принятия и 

использования технологий, состоящую из четырех компонентов [4]: 
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1.  Ожидания пользователя, связанные с тем, насколько полезными индивид 
находит новые технологии. 

2.  Оценка усилий, которые необходимо приложить, чтобы освоить ту или иную 
технологию. 

3. Социальные ожидания, связанные с восприятием другими использования новой 
технологии. 

4. Наличие поддержки, когда существуют различные варианты помощи в 
освоении технологии. 

Стоит отметить, что приведенные выше компоненты универсальной теории 
принятия и использования технологий в большинстве случаев соотносятся с уже 
упомянутыми типами барьеров.  

Другой группой ученых была разработана модель информационных и 

коммуникативных технологий в социальных сетях для людей старшего возраста, 
отражающая проблемы информационной социализации людей [5]. В ней выделяется 
три типа мотиваций, расположенных в определенном иерархичном порядке: начальный 
интерес и необходимость использования ИКТ для общения с друзьями; полезность 
использования технологий для поиска информации; потребность в виртуальном 
сообществе, когда индивид ощущает необходимость общения в социальных сетях.  

Однако все перечисленные выше результаты исследований ученых не объясняют 
в полной мере суть проблемы с когнитивной точки зрения. Новые инструменты 
познания и коммуникации, расширяющие и дополняющие возможности человека, 
требуют развития все более сложных когнитивных процессов, что напрямую связано с 
когнитивной гибкостью. Адаптация к многоаспектной и насыщенной цифровой среде, 
точно так же, как и защита от информационных перегрузок, зависят напрямую от 
данного критерия. 

Когнитивная гибкость (флексибильность) – это один из критериев 
психологического здоровья, умение под влиянием опыта переоценивать ранее 
сложившуюся систему ценностей ̆ [6]. Это важный личностный̆ ресурс, 
обеспечивающий готовность к адекватному реагированию на новые жизненные 
ситуации; освоение стратегий познания и модификаций традиционного способа 
решения задачи [7]. 

Противоположным понятием когнитивной гибкости является понятие 
ригидности. Согласно Г.В. Залевскому, психическая ригидность - это свойство и 
состояние личности, характеризуемое затруднённой̆ перестройкой ̆ поведенческих 
актов, а также затрудненным усвоением нового опыта и переменами установок [8]. 

Во многих исследованиях и опросниках эти два понятия рассматривают вместе 
для лучшего понимания данных понятий и человеческой психики. То же самое можно 
наблюдать и в Томском опроснике ригидности Залевского Г.В., который был взят за 
основу при формировании авторского опросника. В авторский вариант опросника были 
включены  следующие блоки: сенситивной ригидности (СР), отражающая 
эмоциональную реакцию человека на новое; ригидности как состояния (РСО), 
показания которой свидетельствуют о том, что в состоянии стресса человек более всего 
склонен к ригидному поведению; преморбидной ригидности (ПМР), 
свидетельствующей о том, что респондент уже в юношестве испытывал трудности в 
ситуации изменений; а также реальности (ШР), показывающая, исходил ли 
отвечающий при ответе из своего опыта или же только из предположений [8].  

В целях проведения констатирующего эксперимента нами был составлен 
опросник, включающий четыре блока: анкетные данные, цифровая социализация, 
когнитивная гибкость/ригидность, коммуникативная направленность. В опросе 
приняло участие 74 респондента, в возрасте от 12 до 40 лет и старше. Основные группы 
составили ученики старших классов (7-9 классы), студенты и преподаватели. 
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Результаты опроса (рис. 1) позволили составить общее представление о 
соотношении средних показателей цифровой восприимчивости и когнитивной 
гибкости представителей разных возрастных групп.  

 

 
Рисунок 1. Соотношение средних показателей цифровой восприимчивости и когнитивной 

гибкости. 
 
Наиболее объективно оценили себя представители поколения «бэби-бумеров» 

(1943-1962 гг.р.) и поколения Z (2001 – 2020 гг.р). Поколение Y (1985-2000 гг.р) 
оценило себя несколько выше, а поколение X (1963-1984 гг.р.) – ниже 
соответствующего уровня когнитивной гибкости. Интересно заметить, что «бэби-
бумеры» на 100% расположены к работе с людьми и этот показатель постепенно 
снижается до 50% у самого юного поколения, поколения Z. Показатель предпочтения 
работы с компьютером, напротив, повышается с 0% до 50%. А самый высокий уровень 
когнитивной гибкости у представителей поколений Y и Z (2,88). 

Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить значимые 
положительные и отрицательные связи между компонентами. Коэффициент 
корреляции варьировался от 0, 320 до 0, 780, при p=0,01 и p=0,05. 

Вывод: Таким образом, в соответствии с полученными результатами можно 
констатировать, что когнитивная гибкость как фактор цифровой социализации 
действительно является одним из основополагающих в процессе адаптации в условиях 
быстро развивающегося современного мира, и у каждого последующего поколения ее 
уровень постепенно повышается. Соответственно, данное свойство человеческой 
психики нужно и важно развивать.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОМИНАЦИЙ В РАССКАЗЕ С.Д. ДОВЛАТОВА 
«АРИЭЛЬ» 

Творчество Сергея Довлатова неизменно привлекает внимание российских 
читателей, издания его произведений пользуются популярностью. Подготовка изданий 
требует от редактора хорошего понимания как содержания, так и формы 
художественного произведения, однако далеко не все произведения автора в 
достаточной степени изучены критиками и литературоведами. К таким произведениям 
относится, в частности, рассказ «Ариэль». Рассказ представляет интерес для широкого 
круга читателей – поклонников характерной довлатовской иронии по отношению к 
окружающей действительности.  При первом прочтении произведение может 
показаться читателю бытовой зарисовкой, лишенной глубокого смысла, и только 
детальный анализ может дать глубокое проникновение в авторское видение мира. 
Сказанное определяет актуальность нашего исследования и его метод – 
лингвистический анализ художественного текста.  

В ходе анализа были исследованы пространственная, временная, речесубъектная, 
парадигматическая и синтагматическая организация текста.   Результаты позволили 
прийти к ряду выводов, причем частично эти выводы совпали с заключениями, 
сделанных в работах Игоря Сухих, Евгения Рейна и других исследователей творчества 
Довлатова [1], [2], [3].  Отдельные выводы, сделанные на основе проведенного анализа, 
не зафиксированы в работах ученых, занимающихся творчеством С.Довлатова, поэтому 
на них мы остановимся более подробно. 

 Уже на этапе анализа художественного пространства мы сделали вывод о том, 
что главный герой, писатель, – это не совсем обычный человек, неоднозначный герой, 
он явно отличается своим поведением от всех остальных семей, живущих на 
территории русской колонии. Так, например, Довлатов пишет о том, что Григорий 
Борисович «нуждаясь в тишине, снял дом около железнодорожного разъезда», 
«будучи человеком необщительным, разместился между двумя еврейскими семьями». 
Герой снял дачу на берегу озера, но «загорать и купаться он не любил». По сути все 
проведение главного героя построено на контрастах: тишина – шум (железнодорожный 
разъезд неизбежно создает его),  интроверсия – экстроверсия, место для летнего отдыха 
на воде – отсутствие любви и привычки к подобному отдыху. В особенности следует 
обратить внимание на оппозицию шум – тишина, поскольку все остальные оппозиции 
по существу могут быть сведены к ней (экстроверсия, как и летний отдых на воде при 
этом соотносятся с шумом). Таким образом, герой совершает парадоксальные 
поступки: обладая возможностью выбора, он добровольно выбирает шум, хотя 
нуждается в тишине. Это один из первых факторов, который определяет 
противопоставленность писателя окружающему его миру. 

Остальные обитатели колонии привыкли реализовывать свои желания в полной 
мере: они купаются, загорают, ловят рыбу, ездят в машинах за покупками, жарят мясо, 
едят и пьют, что явно доставляет им удовольствие.  Правда, заметим, что у этих людей, 
в отличие от писателя, иногда возникает своего рода «вакуум желаний»: – Чего-то 

хочется. Сама не знаю чего... 
Интересными представляются результаты анализа номинаций, упоминаемых в 

рассказе. Фамилия Касперович принадлежит одной из соседских семей, живущих 
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рядом с писателем. Она восходит к имени Каспар, распространенному в Белоруссии и 
особенно в Польше [4]. Это имя связано с римско-католической традицией, согласно 
которой детям при крещении давали латинские имена. Имя Каспар (от перс. Гаспар) в 
переводе означает «хранитель сокровищ». Можно предположить, такой выбор фамилии 
героя обусловлен тем, что герои по ходу рассказа увлечены только самими собой и 
личность писателя не представляет для них никакого интереса. Получается, 
«сокровища» – это они сами и есть. Заметим, что подобная гипотеза требует 
дополнительных доказательств, которые не могут быть получены непосредственно из 
текста произведения и предполагают работу с архивом писателя. Однако, даже если 
гипотеза не верна, нельзя не отметить, что словообразовательный тип для данной 
фамилии является типичным для еврейской фамилии (ср. Рабинович, Абрамович), 
поэтому, очевидно, фамилия должна подчеркнуть заурядность, стандартность ее 
носителей. Фамилия главного героя, Кошиц, напротив, достаточно редка.  Носители 
этой фамилии принадлежали к сословию аристократии из русского псковского 
духовенства в XV-XVI веках, имеющих в своем распоряжении существенную царскую 
привилегию [5]. Получается, что фамилии тоже призваны подчеркнуть 
противопоставить писателя его окружению в русской колонии. С одной стороны – 
достаточно стандартные Касперовичи, с другой – аристократический Кошиц.  

Не менее любопытны имена героев.  Имена соседей мы узнаем в процессе ссоры.  
Один из них носит имя Марат. У имени двоякая этимология. С одной стороны, оно 
может происходить от  имени Мурад, что значит «целеустремлённый», а также 
«желанный».  Имя пришло из древнеарабского языка и получило распространение 
среди всех народов, исповедующих мусульманскую религию, причем в некоторых 
странах изменило своё звучание и стало известно в форме Мурат. Это имя получило 
широкое распространение во всех странах, народы которых исповедуют ислам. С 
другой стороны, Советском союзе имя Марат давали детям в честь деятеля времен 
Великой французской революции Жана-Поля Марата [6]. Поскольку мусульманские 
корни обитателей русской колонии маловероятны, мы склоняемся ко второй версии, 
тем более, что в этом случае имя в сочетании с именем второго соседа – Владлен – 
создает дополнительный комический эффект. Имя Владлен было образовано путем 
объединения двух смысловых основ: истинного имени и фамильного псевдонима 
одного из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года 
Владимира Ленина. В советских именах оба указанных корня – «влад» и «лен» – часто 
использовались в качестве компонентов сложносоставного имени [6]. Таким образом, 
если предположить соотношение имени Марат с деятелем французской революции, мы 
получаем любопытную картину: эмигранты из СССР, явно не питающие любви к идеям 
построения социализма и коммунизма, ведущие обывательский образ жизни и, как 
правило, ничем серьезным не интересующиеся, названы в честь пламенных борцов за 
свободу, равенство и братство. Кроме того, нельзя не отметить, что имена на уровне 
фоносемантики носят красивый, «благородный» оттенок, что резко контрастирует с 
содержанием реплик их диалога:  

– Факал я тебя, Марат! 

– А я, Владлен - тебя, о кей?! 

Наконец, нельзя не остановиться на имени второго главного героя рассказа – 
мальчика Ариэля. Примечательно, что Ариэль – это имя ангела в иудаизме, 
означающее «лев бога», «лев господень». Исследователи подчеркивают ангельское 
начало в мальчике [2], и действительно, можно предположить, что Ариэль, как ангел, 
призван спасти и себя, и писателя от одиночества. Однако нельзя не заметить и 
двойной авторской иронии: во-первых, чистый и прекрасный ангел оказывается 
обремененным отнюдь не ангельскими насекомыми – вшами (заметим, что лев, 
обремененный вшами, не менее комичен), во-вторых, он оказывается изгнанным из 
общества (хотя бы временно), что явно коррелирует не столько с ангелом, сколько с 
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сатаной. Кстати, в следующих произведениях цикла «Из рассказов о минувшем лете», 
мальчик выступает уже не столько в роли ангела, сколько в роли мучителя Кошица.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассказ построен на контрасте и 
иронии. Смысл иронии может ускользнуть от современного читателя, в частности, 
наибольшую проблему могут представлять номинации, нуждающиеся в отдельных 
комментариях. Очевидно, что это необходимо учитывать при подготовке изданий 
С.Довлатова и, возможно, несмотря на кажущуюся легкость восприятия рассказа 
«Ариэль», включать в издание дополнительные элементы справочно-пояснительного 
аппарата, которые помогали бы читателю понять произведение максимально полно.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ SEO-ОПТИМИЗАЦИИ  В РАБОТЕ РЕДАКТОРА НА 
ПРИМЕРЕ  ПРОДВИЖЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА ООО «НАУКА» 

Реклама является средством не только продвижения товаров, работ и услуг на 
рынок, но и информирования потребителей о новинках, что позволяет компании вести 
конкурентную борьбу, сохраняя свои преимущества, а значит и повышает 
эффективность деятельности, что влияет, в свою очередь и на прибыль коммерческой 
организации. При этом следует отметить и основополагающую роль рекламы, методы 
которой меняются одновременно с происходящими изменениями в экономике и той 
отрасли, в которой работает фирма. По причине этого и появляется потребность в 
специалистах, выполняющих функцию и редактора, и маркетолога, которая требует 
знаний как структуры и механизма редактирования, так и творческого подхода к 
маркетинговым исследованиям. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по развитию и 
совершенствованию работы редактора по оптимизации кампании продвижения 
издательства «Наука». Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
оценить роль редактора в поисковой оптимизации в интернет продвижении; 
проанализировать реализацию книгоиздательской продукции с помощью SEO-
продвижения; дать рекомендации по оптимизации применения современных методов в 
области интернет-технологий издательства ООО «Наука». 

 Исследование проводилось с использованием следующих методов: 
теоретический и документальный анализ, изучение материалов научных и 
периодических изданий по проблеме, изложенных в работах как российских ученых, 
так и зарубежных – Д. Аакера, А.П. Егоршина, Р.Б. Ноздрева, И.А. Гольма, И.В. 
Крылова, Ф. Котлера, В.Л. Музыканта. 

Функционал редактора заключается не только в подборе интересных и 
актуальных тем, но и в осуществлении поиска подходящих авторов и журналистов, с 
которыми необходимо согласовать как содержание и формат текстов, так и привести их 
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в соответствие к определенным стандартам издательства с последующей подготовкой 
авторского материала к его выпуску. В современных условиях работы в области 
издательского дела такой специалист должен уметь решать разноплановые задачи, в 
частности анализировать статистические данные, связанные как с имеющейся 
информацией внутри компании, так и применение их с помощью внешних источников. 

Имеющиеся на данном этапе возможности в сети Интернет позволяют в 
коммерческих целях достигать успешных продаж в соответствии с поставленными 
задачами, а именно – опубликовывать предстоящие проекты издательства, с помощью 
различных социальных сетей производить маркетинговые опросы пользователей для 
выявления их мнения и оценки популярности какой-либо актуальной для них темы, что 
в результате поможет оценить привлекательность нового продукта издательства или 
планируемой маркетинговой кампании. Для привлечения дополнительной аудитории 
редактор-маркетолог имеет возможность осуществлять в режиме реального времени 
как обновления новостных лент, связанных с предоставлением информации о 
предстоящих событиях в организациях, так и применять разнообразные онлайн-акции 
[1].  

Инструментом в принятии управленческих решений в профессиональной 
деятельности редактора является поисковая оптимизация или SEO-оптимизация, 
позволяющая не только улучшить позиции сайта в сети Интернет, но и с помощью 
большого количества ссылок привлечь посетителей на ресурс [2]. Разрабатывая 
различные способы взаимодействия с аудиторией, формируя контент-план, изучая 
стратегию и тактику поведения конкурентов, каждый из членов команды должен 
отвечать за свое функциональное направление. Так, SEO-аналитики, анализируя 
статистические данные из различных источников, совместно с веб-аналитиками вносят 
свои предложения по улучшению ранжирования информации о компании в поисковых 
системах, но итоговое решение за конечное качество предоставляемого продукта в виде 
брендированного контента принимает редактор-маркетолог. 

Книжный издательский бизнес в современных рыночных условиях считается 
одним из наиболее рентабельных при условии, если компания использует наиболее 
современные методы и способы продвижения товара или услуги. В настоящее время 
наблюдается процесс активной деятельности издательств, выпускающих книги 
различной тематики и желающих найти свою рыночную нишу, также на торговых 
точках, интернет и книжных магазинах представлено достаточное количество 
однородной литературы крупных и малых издательств, что позволяет констатировать 
наличие реальной конкуренции между издательствами [3]. 

Для анализа реализации книгопечатной продукции с помощью интернет-
продвижения на web-сайте было выбрано шесть конкурентов издательства ООО 
«Наука» с приоритетной специализацией научная и научно-популярная литература.  

Были взяты за основу следующие критерии: сервис обратной связи, наличие 
различного вида рекламы, получение контактной информации о покупателе по 
поисковой системе, тип сайта, отраженные в таблице 1. 

 
Таблица 1. SEO-инструменты, применяемые на web-сайтах компании 

Наименование 
SEO-

инструмента/ 
Название 

издательства 

ООО 
«Нау
ка» 

ООО 
«Издательст
во «Эксмо»» 

ООО  
«Мейл Плюс» 
(«Изда-
тельский дом 
«Питер»») 

АО 
«Изда-
тельство 
«Просве-
щение»» 

ООО 
«НАУКУ-
ВСЕМ» 
(«Издательска
я группа 
«URSS»») 

ООО 
«Изда
-тель- 
ство  
Лань» 

1.Сервис 
обратной связи 
(форумы, чаты) 

1. 0 1. 5 1. 3 1. 3 1. 3 1. 0 
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2. Наличие различного вида рекламы: 

2.1.Собственны
е мероприятия 
или новинки 
компании;   

 2.1. 
4 

2.1. 5 2.1. 2 2.1. 2 2.1. 2 2.1. 0 

2.2.Платная 
реклама и 
поисковая 
реклама;  

2.2. 
0 

2.2. 5 2.2. 0 2.2. 0 2.2. 4 2.2. 0 

2.3.SEO-
рассылки. 

2.3. 
3 

2.3. 5 2.3. 5 2.3. 5 2.3. 1 2.3. 1 

3. Получение контактной информации о покупателе: 
3.1.Заказ 
обратного 
звонка; 

3.1. 
0 

3.1. 5 3.1. 0 3.1. 0  3.1. 0 3.1. 0 

3.2.Регистрация 
на сайте перед 
оформлением 
заказа. 

 3.2. 
5 

 3.2. 5 3.2. 5 3.2. 5  3.2. 5 3.2. 5 

4. Тип сайта: 
4.1. По 
назначению 
(сайт-визитка, 
корпоративный, 
сайт-каталог, 
интернет-
магазин и др.); 

4.1. 
3 

4.1. 5 4.1. 3 4.1. 4 4.1. 3 4.1. 3 

4.2. По 
соответствию 
вида 
деятельности. 

4.2. 
4 

4.2. 5 4.2. 4 4.2. 4 4.2. 4 4.2. 4 

Общая оценка: 3 5 3 3 3 2 
 

По результатам исследования SEO-инструментов, применяемых в работе 
издательств, можно определить организацию, которая лидирует в результате 
распределения определенного набора признаков и представлений пользователей о том, 
каким образом должен выглядеть интернет-магазин книготорговой компании. Согласно 
итоговой оценке, наибольший балл с учетом всех показателей получило ООО 
«Издательство «Эксмо»», результаты деятельности сотрудников которого были 
оценены наивысшим баллом. В свою очередь ООО «Наука» входит в четверку 
издательств, получивших  средние показатели. 

 По результатам проведенного маркетингового исследования в применении 
современных интернет-технологий были даны следующие рекомендации по развитию и 
оптимизации работы редактора-маркетолога ООО «Наука»: 

1. Проведение работ по совершенствованию интерфейса как корпоративного 
сайта, так и интернет-магазина. 

2. Создание приложения на сайте Play Маркет в соответствующем тематическом 
разделе для увеличения продаж книгопечатной продукции и повышения узнаваемости 
компании в сети Интернет. 
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3. Создание и проведение книжного марафона на примере социальной сети 
Instagram, которая не только поможет сделать дополнительную рекламу автору 
издания, но и повысить количество читательской аудитории. 

 Так под профессией редактора на современном этапе развития книжного 
издательства подразумевается специалист, обеспечивающий не только создание и 
распространение книги в соотнесении с конкретными категориями читателей, но и 
занимающийся продвижением продукции в том числе и в сети Интернет, применяя при 
этом различные технологии. Несмотря на большой срок существования издательства 
«Наука» и ее узнаваемости среди постоянных читателей, книготорговая организация 
продолжает осуществлять меры по оптимизации продаж товаров и услуг и применять в 
ходе хозяйственной деятельности приемы и инструменты современных интернет-
технологий.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТА ПОВЕСТИ СТРУГАЦКИХ 
«ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ» 

Аркадий и Борис Стругацкие считаются создателями жанра советской 
фантастики. Их книги уже стали классикой, однако востребованность произведений 
растет, так как популярность научной фантастики с годами не падает, а проблемы, 
поднятые в книгах этих писателей актуальны до сих пор [1]. Одним из лучших 
произведений Стругацких по праву считается повесть «Понедельник начинается в 
субботу». Как любое произведение научной фантастики, эта повесть во многом 
строится на специфике художественного мира, однако специальных исследований, 
посвященных особенностям хронотопа произведения, нам обнаружить не удалось. При 
этом именно специфику художественного пространства и времени должен принимать 
во внимание редактор, готовя как оформление, так и справочный аппарат. Наша работа 
была направлена на решение обозначенной проблемы. Объем работы не позволяет 
проанализировать всю книгу, поэтому была выбрана третья глава, в которой  
описывается первый день пребывания Александра Привалов в сказочном пространстве, 
его знакомство с необычными предметами и созданиями.  В качестве метода 
исследования был выбран лингвистический анализ художественного текста.  

В ходе анализа были выявлены лингвистические маркеры художественного 
пространство и проведена их группировка, позволившая нам выделить несколько 
основных подпространств (избы, двора, колодца, машины, телефона, рынка),  также 
обобщенное сказочное и обобщенное реальное пространство. 

Сказочное пространство характеризуется такими предметами,  как изба на 

курногах, на Лысой горе, говорящее зеркало, книга-перевертыш. Любопытно, что к 
этому же пространству относятся маркеры канцелярия, ежегодный республиканский 

слет, которые по существу не содержат в себе ничего волшебного, скорее наоборот – 
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отражают типичные для времени создания романа реалии несказочной 
действительности. Это с очевидностью отражает эксплицитно выраженную 
особенность хронотопа повести – построение сказочного мира как специфического 
отражения окружающей действительности, соединение сказочного и повседневного. 

Реальное пространство, из которого прибыл главный герой произведения, 
появляется в его воспоминаниях и представлено такими маркерами,  как в кино, в 

кабинете нашего директора, в кукольном театре.  К реальному миру относятся и 
упомянутые в повести маркеры Солова-река, Е.И.В. Академия наук, СПб; они 
характеризуют пространство реального мира в прошлом (маркеры содержатся на 
табличке, прикрепленной к плавнику щуки, и свидетельствуют о том, что щука живет 
уже не менее 100 лет). Заметим, что столь легкое перемещение из пространства 
настоящего времени в пространство прошлого века свидетельствует о тесном 
переплетении реального и сказочного мира как о достаточно универсальном явлении, 
характерном не только для описываемых в повести событий в повести событий [2].  
Нужно отметить, что в прошлом веке, как и в наши дни, пересечение сказочного и 
реального пространств оказалось связанным с научными исследованиями. 

 Наиболее детально в исследуемом фрагменте описано пространство избы.  
Пространство явно неоднородно, в нем представлены как современные реалии 
(телефон, очень современный аппарат белой пластмассы), так и предметы, 
характеризующие более ранний период (бадья, кадушка, ковш, сундук, печка, колодезь). 
Среди последних следует выделить маркеры ковш и колодезь: обозначаемые ими 
реалии (ковшик и колодец) отнюдь не устарели (они не только использовались во 
время создания романа, но продолжают использоваться в наши дни), однако сами 
лексическая оболочка выбранных авторами слов коррелируют скорее с описанием 
старого деревенского быта, чем с современностью.  

Интересно взаимное расположение предметов в пространстве избы. Так, телефон 
находится над большой кадушкой, под телефоном обнаруживается ковшик, причем 
сначала он обозначен рассмотренным выше маркером ковш, а потом получает вполне 
современное наименование ковшик. Среди предметов мебели есть как вполне 
современные диван и вешалка, так и устаревающие сундуки и печка. 

Аналогичную картину мы наблюдаем в пространстве двора: там расположен явно 
относящийся к современному миру «Москвич», вневременные реалии – дуб и ворота, 
используемый и сейчас, но устаревающий колодец, явно не современная бадья.  

Таким образом,  современные предметы находятся в одном пространстве с 
предметами старины, как мы заметили ранее, новое противопоставляется старому.  

Некоторая часть предметов, например диван, говорящее зеркало принадлежат 
одновременно и к сказочному, и к реальному миру, однако большая их часть (телефон, 
кадушка, ковш, сундуки, печка, «Москвич», бадья) не обладает дополнительными 
сказочными свойствами [3].  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что наряду с эксплицитно 
выраженным противопоставлением сказочного и реального, в повести есть и еще одно, 
имплицитно выраженное противопоставление – оппозиция старого и нового.  

Заметим, что эта оппозиция может быть как антагонистической, так и 
неантогонистической. Когда речь идет о бытовом пространстве, старое и новое мирно 
сосуществуют: так, в избе и во дворе новые технологии (телефон) сочетаются со 
старыми проверенными временем вещами (кадушка, бадья). Однако размышления 
главного героя, Привалова, показывают, что в мире науки старое и новое не могут 
уживаться мирно: осторожное следование старым, догматическим представлениям об 
окружающем мире губительно для ученого (Эти   пугливые   люди,   думал   я,  похожи  

на  некоторых ученых–экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но 

начисто лишенных  воображения и поэтому очень осторожных.  Получив 

нетривиальный результат,  они шарахаются от него, поспешно объясняют  его  
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нечистотой эксперимента  и фактически уходят от нового,  потому что слишком 

сжились со  старым,  уютно  уложенным  в  пределы  авторитетной  теории) [4]. 
Противоречие намечается в третьей главе, но в дальнейшем проходит через все три 
части повести: консервативное мышление,  догматизм в науке оказывается одной из 
имплицитно выраженных проблем произведения, что, несомненно, должен учитывать 
редактор, разрабатывая концепцию изданий и переизданий повести.    
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Творчество В.М.Гаршина не всегда понятно читателю: произведения 
основываются на реалиях второй половины XIX века, которые могут быть незнакомы 
нашему современнику, основная идея рассказов писателя далеко не всегда очевидна 
при первом прочтении. К сложным для восприятия произведениям относится, в 
частности, «Очень коротенький роман». Изучением творчества В.М.Гаршина 
занимались многие литературоведы (см., например, [1], [2], [3], [4]), однако 
комплексного анализа, которым мог бы воспользоваться редактор при подготовке 
соответствующих изданий, мы не выявили. Сказанное обусловило актуальность нашего 
исследования – лингвистического анализа рассказа «Очень коротенький роман» с 
целью выявления имплицитно выраженных элементов содержания, уточнения 
особенностей художественного мира произведения. В ходе исследования были 
проанализированы художественное пространство и время рассказа, номинации героев, 
речесубъектная, парадигматическая и синтагматическая организация текста. 

Анализ художественного пространства позволил выявить несколько 
подпространств.  Основным пространством рассказа является пространство 
Петербурга, дополнительными – бегло упомянутое пространство Румынии и 
пространство санитарного поезда. В рамках пространства Петербурга ключевым 
является пространство Дворцовой набережной: здесь происходит знакомство читателя 
с героем, на набережной герой знакомится с любимой девушкой, здесь же 
произведение заканчивается. Набережная пуста, мрачна, и даже зеркальные окна 
роскошного палаццо отражают только метель и мрак, что, безусловно, коррелирует с 
мрачным и опустошенным душевным состоянием главного героя.  

Маркеры художественного времени были размещены на календарной, 
событийной и перцептивной временных осях. При наложении событийной оси на 
календарную было выявлено, что почти все маркеры относятся к ранению героя. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что для автора наиболее важным периодом 
оказывается не знакомство с девушкой и счастливая жизнь до ранения, а война. Анализ 
расположения маркеров на перцептивной оси позволил сделать несколько любопытных 
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наблюдений.  Автор дважды использует маркер наконец, чтобы подчеркнуть, как 
сильно и долго герой ждал встречи с Машей. Употребленный несколько раз маркер 
теперь акцентирует наше внимание на том, что жизнь героя совсем изменилась. Таким 
образом, объективно (на уровне календарного и событийного времени) главным для 
героя оказывается его ранение, но субъективно он продолжает воспринимать как 
значимое событие не только ранение, но и встречу с Машей. 

Одним из самых интересных этапов анализа оказался этап анализа номинаций. 
Были выявлены номинации, относящиеся к главному герою, к читателю, к Маше и ее 
мужу. Рассмотрим эти номинации более подробно. Главного героя характеризуют 
следующие номинации: молодой человек на деревянной ноге, какой-то раскоряка, не 
волокита, волокита, [человек] с деревяшкою, герой, двуногий с одной ногой и обрубком 

вместо другой, какой-то рыцарь, русский герой. Из этих номинаций становится 
очевидно, что герой, после ранения став инвалидом, не нравится самому себе, считает 
себя непривлекательным, несмотря на то, что окружающие считают его героем.   

Следующим по количеству характеризующих номинаций выступает читатель. К 
нему относятся маркеры милостивые государыни и господа, владелец многих сотен 

акций, член «Грегер и Ко», проницательный читатель. В этих номинациях 
прослеживается юмористический подтекст, который наводит на мысль о том, что 
произошедшие события автор может воспринимать с долей иронии. Впрочем, 
подобные обращения могут быть обусловлены своеобразным стилем общения героя с 
читателем (вежливые обращения, подчеркивание более высокого социального статуса 
читателя по сравнению с героем).  

Несмотря то, что с первого взгляда центром истории героя кажется любовь и 
разбитое сердце, можно предположить, что это не совсем так. Автор лишь дважды дает 
Маше положительную характеристику (самая лучшая из всех Маш, драгоценнейшее для 
меня существо). Во всем остальном произведении герой называет ее чаще всего просто 
она, странная девушка и даже сравнивает ее с некой коварной изменницей. Из этого 
можно сделать вывод, что чувства героя к возлюбленной не слишком глубоки. Скорее 
всего, он воспринимает Машу именно как существо, которое скрашивает его 
одиночество. Автор говорит, что она для него лучшая, но она лишь лучшая из Маш (по-
видимому, имелось в виду девушек), которых он не различает. 

Еще один герой, у которого есть характеризующие номинации – муж Маши. 
Герой условно (в момент мысленной дискуссии с читателем) называет его каким-

нибудь шалопаем. Можно провести аналогию между данной номинацией и 
номинациями автора и Маши – какой-то рыцарь, какая-то коварная изменница. Этот 
очевидный параллелизм позволяет предположить, что несмотря на отсутствие в речи 
героя прямых обвинений в сторону девушки и ее жениха, герой осуждает их, и, в свою 
очередь, считает себя высоконравственным человеком: все они «какие-то», но автор – 
«рыцарь», а Маша и ее жених – соответственно «изменница» и «шалопай», и даже 
условный характер диалога с читателем не может снять негативный оттенок этих 
определений.  

Повествование ведется от первого лица в форме диалога главного героя (субъекта 
речи) с читателем (воображаемым собеседником). Данная форма повествования 
обусловлена, очевидно, несколькими соображениями. Во-первых, для писателя важно 
максимально точно передать мысли и чувства героя, чему способствует повествование 
от первого лица. Во-вторых, диалог, с одной стороны, позволяет передать внутренние 
сомнения героя, а с другой стороны, подчеркивает его одиночество, толкающее на 
беседу с мыслимым, а не реальным собеседником. И, наконец, именно форма 
иронического диалога позволяет заставить нас усомниться в реальности 
происходящего.   

При анализе парадигматической организации текста было выявлено несколько 
ярко выраженных тематических полей. Во-первых, это тематическое поле темноты: 
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темная масса, черная ночь, мрак, мрачная складка. Ему противопоставляется 
тематическое поле света и красоты: светло, нарядно, разноцветное небо красиво, 
светлая, золотит. Оппозиция данных тематических полей необходима для 
демонстрации контраста между светлой и полной надежд жизнью автора до войны и 
его мрачным бесцельным существованием после нее. Схожим является 
противопоставление тематического поля бури (метель, воет, стонет ветер, вихрь, 
бури) и тематического поля спокойствия (Нева спокойно плещет маленькими волнами о 

камни набережной): душа автора была спокойна в момент знакомства с Машей, но 
после произошедшего его одолевает беспокойство. Еще одно тематическое поле, 
связанное с природой и сопоставимое с душевным состоянием автора, – это поле 
холода и одиночества: стужа, холод, над ледяной пустыней Невы, обледенелые 
[гранитные плиты], полная мокрого снега [ночь], на одинокую холодную постель. Герой 
чувствует себя одиноким, никому не нужным, что физически ощущается через чувство 
холода. Заметим, что это тематическое поле не вступает в оппозиции, что косвенно 
подтверждает нашу гипотезу о том, что настоящей любви между героем и Машей не 
существовало (в противном случае должно было бы существовать тематическое поле 
единства / любви / дружбы).  

Одно из выделенных тематических полей реализует метатематическую функцию, 
определяя жанр произведения. Это тематическое поле романа, которое впервые 
появляется в заглавии произведения («Очень коротенький роман»). Маша каждый 

вечер ходила читать бабушке романы. Герой говорит о том, что его история точь-в-
точь старый роман, всячески подчеркивает неправдоподобность происходящего, 
сравнивает себя с рыцарем, рассуждает о рыцарском поступке с кольцом и пожаром. 
Вероятнее всего, некоторая ирреальность происходящего, отмеченная нами уже на 
этапе анализа речесубъектной организации текста, должна быть подчеркнута этим 
тематическим полем.  

Заключительным этапом анализа стало выявление маркеров синтагматической 
организации текста. Автор сравнивает себя с нештопаным чулком, который всякий 

старается отбросить, метафорически определяет свое сердце как раненое. Можно 
предположить, что никто не желает слушать печальную историю любви героя. Следует 
отметить также сравнение героем самого себя с бабочкой: он чувствует себя бедным 

созданьицем. Возможно, под фразой «Бабочка надоедала вам, и вы давили ее пальцем» 
автор подразумевает поступок Маши, с другой стороны, он даже хотел бы, чтобы 
благосклонный читатель придавил его пальцем и тем самым прекратил страдания.  

Обращают на себя внимание слова автора: «Слезы душили меня, я чуть не 

разрыдался». Нет однозначного ответа, что было причиной слез: чувство предстоящей 
разлуки, нежелание отправляться на войну или предчувствие того, что Маша может не 
сдержать слово. Следует отметить, что слезы и рыдания в традиционных романах 
характерны не для героя, а для героини, однако со стороны Маши мы подобной 
реакции не видим. Это, во-первых, в очередной раз говорит об отсутствии глубоких 
чувств со стороны девушки, а во-вторых, вновь подчеркивает нереальность 
происходящего.  

Нельзя не обратить внимание на очевидную гиперболу: «Санитарный поезд с 

комфортабельнейшими постелями и наиизящнейшею уполномоченною дамою летит и 

несет в Петербург». Очевидно, поезд был единственным местом, где, несмотря на 
серьезную рану, автор чувствовал себя лучше, чем где-либо. Только в поезде его жизнь 
оказалась значимой, о нем заботились и, возможно, он не был одинок. Во многом, эту 
фразу можно считать ключевой для всего рассказа: одиночество героя после 
возвращения с войны не вызывает сомнений, но не была ли предыдущая жизнь другой 
формой этого одиночества?  

Известно, что большая часть военных рассказов В.М.Гаршина автобиографична и 
для большей части из них характерна мысль о жестокости и бессмысленности войны. 
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Наш анализ показал, что эта мысль есть и в «Очень коротеньком романе», однако она 
не является единственной. Одиночество героя следствие не только войны, и, возможно, 
не только недостаточно глубоких чувств Маши. Мысль об условности, «нереальности» 
романа подчеркивается на всем протяжении произведения, да и номинации 
возлюбленной позволяют усомниться в осознанности выбора героя. Важно также 
отметить, что, несмотря на отмечаемый всеми исследователями пессимизм автора, в 
данном произведении присутствует доля иронии. Несомненно, все сказанное должно 
быть учтено при подготовке изданий и переизданий В.М.Гаршина.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА И.А. БУНИНА «ТИШИНА» 

Рассказ известного русского автора Ивана Алексеевича Бунина «Тишина» был 
написан в начале XX века. Автор, несмотря на то, что создал большое количество 
прозаических произведений, относил себя к числу поэтов. Поэтому исследователи 
отмечают, что для бунинской прозы были характерны главные свойства стихотворной 
речи: эмоциональная напряженность и ритмический строй [1]. Произведение «Тишина» 
было создано в период творческого расцвета писателя, поэтому на основе текста, 
написанного им в это время, лучше всего рассматривать стилистические особенности 
художественного стиля речи. 

Актуальность данной работы выражается в более глубоком изучении важных 
признаков, которые характеризуют художественный стиль речи, и дополняется тем, что 
данный рассказ ранее не подвергался стилистическому анализу. 

Исходя из определённой выше актуальности, мы сформулировали цель нашей 
работы, которая заключается в рассмотрении структурных особенностей 
художественного стиля речи при разборе произведения И. А. Бунина «Тишина». 

Для достижения цели и успешного проведения исследования потребовалось 
выполнить следующие задачи: 

1) проанализировать разнообразие лексических категорий в тексте; 
2) проанализировать разнообразие морфологических категорий в тексте; 
3) проанализировать синтаксическую организацию текста. 
Рассказ выполняет эстетическую функцию, так как представляет собой изящный, 

простой и понятный каждому прочитавшему текст, который отражает понятие 
«прекрасного» не только в содержании, но и в самом словесном выражении. 

Лексические особенности текста. Самое важное место в создании 
художественного текста занимает лексический подбор средств выражения мысли. И 
если автор правильно подобрал определение, то он может показать достоинство стиля, 
отразить информативную ценность произведения и донести наиболее правильный 
смысл [2]. 
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И. А. Бунин успешно подбирает нужные лексические единицы для рассказа о 
последовательности действий: «нас потянуло…, мы сходили…, купили…, 

полюбовались»; при описании звона колокола использовал эпитеты «чистый и 

нежный», которые семантически только в переносном значении отражают настоящий 
звон; также передает непосредственно сами ощущения людей, художественно 
описывая перцепционное состояние героя, наделяя его натуральностью: «сидеть с 
закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды» 
[3]. 

Главной особенностью эмоционально-оценочной лексики является то, что 
эмоциональная окраска прибавляется к лексическому значению слова, но не сводится к 
нему, номинативная функция в этом случае осложняется оценкой, отношением 
говорящего к называемому явлению [2]. В тексте мы можем встретить эмоциональные 
выражения, использующиеся для описания эстетического образа. Это словосочетания: 
«глубокая ширь», «покатые горы», «желтеющие леса», «звонкий голос», «прозрачный 

воздух» [3]. 
Использование тропов как основных лексических средств выразительности 

обусловлено приданием образности выражаемым явлениям. В тексте зачастую 
представлены такие распространенные тропы, как метафора, олицетворение, эпитет и 
сравнение. 

Метафоры мы замечаем в следующих примерах из текста: «Савойские горы таяли 

в светлом утреннем пару, и под солнцем едва можно было различить их: приглядишься 

– и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линию хребта, вырезающуюся в 

небе, а потом почувствуешь и самую массивность горных громад» или: «… и 

смотреть, как взлетают из-под весел брызги» [3]. 
В большом количестве нами были обнаружены эпитеты: «чистое нежное небо», 

«идеально-женственный образ», «темные леса», «живописные виллы», «ясный осенний 

день», «молочный туман» и другие [3]. 
Олицетворение, заключающееся в наделении предмета человеческими качествами 

было использовано при описании автором природы: «Лежало голубое, прозрачное и 

глубокое озеро. Оно еще дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у 

города» [3]. Здесь глаголы «лежать» и «дремать» получают новую семантическую 
окраску и используются при описании предметов, которые совсем с ними не связаны 
вне этого художественного текста. 

Для того, чтобы повысить уровень образного мышления у читателя, автор 
применяет в своем повествовании сравнение: «…блестела под солнцем, как золотая»; 

«оно еще дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у города»;  «и 

только нас двое, и мы идем все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках 

эдельвейса...» [3]. 
На лексическом уровне текст полностью отражает все особенности 

художественного стиля, так как содержит очень важные для восприятия маркеры, 
помогающие читателю прочувствовать и эмоционально воспринять текст. 

Морфологические особенности текста. Исследователи считают, что «для 
художественного повествования или описания характерна постепенность в передаче 
события, действия, движения, состояния, мысли, чувства как осуществляющихся во 
времени» [4]. Для этого автор использует временные формы глагола. Например, «я 
совсем поднял весла, и журчание стало медленно замирать (событие). С весел упала 

(движение) капля, другая... Солнце все жарче пригревало (состояние) нам лица... И вот 

издалека-издалека долетел (новое событие) до нас мерный и звонкий голос колокола, 

одиноко звонившего где-то в горах. Так далеко был он, что порою мы едва улавливали 

(чувство) его» [3]. 
Конкретные существительные наделяют описания подробностями, вызывают 

реальное представление о предмете или явлении [2]. Наличие конкретики 
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прослеживается в следующих строках текста: «Пока испарялся туман, мы сходили в 

город, купили в кабачке вина и сыру, полюбовались чистотой и приветливостью улиц, 

живописными тополями и платанами в тихих золотых садах» [3]. Читатель в сознании 
представляет картину, которую создал автор, используя конкретные существительные 
для подробного представления природного ареала местности. 

Частотность имен прилагательных в значительной мере определяется 
частотностью имен существительных. Существует литературная традиция 
использования прилагательных-эпитетов в различных описаниях, и прежде всего в 
пейзажных зарисовках [2]. В тексте мы встречали как качественные имена 
прилагательные, так и относительные, что обуславливается необходимостью как 
украшать текст, так и придавать ему информативность: «Звон колокола, чистый и 

нежный, доносился до нас, сладко было слушать его, сидеть с закрытыми глазами и 

чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды. С отдаленным, глухим и 

сердитым ропотом колес прошел верстах в двух от нас весь белый и сверкающий 

пароходик. Плавные, стекловидные перекаты воды долго и широко бежали к нам и 

наконец ласково заколыхали лодку» [3]. 
Еще одной важной частью речи, которую стоит рассмотреть во время анализа, 

является наречие.  Оно, как и прилагательные, конкретизирует образное описание в 
художественном тексте: «как это прекрасно!»; «до чего это понятно»; «мы долго 

глядели»; «мы представили самих себя далеко». Мы получаем возможность узнать 
настроение, обстоятельство и, что очень важно, можем широко оценить хронотоп 
произведения. 

Синтаксические особенности текста. Задачей синтаксиса в любом тексте 
является создание взаимосвязи между лексическими средствами языка с понятиями и 
предметами, которые они обозначают. Но грамматические особенности, связанные с 
разделом синтаксиса, нередко оказываются нарушены в художественном тексте, так 
как это бывает необходимо с эстетической точки зрения. Такие изменения получили 
название синтаксических фигур [5]. 

Во время анализа текста на синтаксическом уровне мы обнаружили предпочтение 
автором двусоставных предложений и редкое использование обобщенно-личных и 
безличных предложений. Все предложения распространенные и чаще всего либо 
сложные, либо осложнены некоторыми элементами, включая обособленные 
приложения, определения и однородные конструкции. Например, «звон колокола, 

чистый и нежный, доносился до нас» или «какое это великое счастье – жить, 

существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце» [3]. По цели высказывания 
над побудительными (в количестве 9 единиц) преобладают вопросительные 
предложения (в количестве 15 единиц). 

При рассмотрении синтаксических стилистических фигур мы встретили 
следующую особенность - риторические восклицания наряду с риторическими 
вопросами помогают автору добиться повышения эмоционального значения 
высказывания героев. Например: «Славное утро опять послал нам бог! - сказал мне 

товарищ. - Ты заметил, что первый день после нашего приезда куда-нибудь - 

непременно погожий?» [3]. В данном отрывке присутствуют оба вида риторического 
выделения: вопрос и восклицание. 

Параллелизм с использованием анафоры в построении предложения помогает 
изображению нарастания мысли, ее движению: «И все мечтатели, все любившие и 

молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и 

скрылись навсегда» [3]. 
Таким образом, мы смогли рассмотреть стилистические особенности текста и 

убедиться в его сложности и конкретной направленности на выполнение эстетической 
функции. На лексическом уровне были отмечены: авторский подбор слов, 
эмоциональная окраска и обилие тропов. На морфологическом уровне выявлена 
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конкретика в описательных элементах. На синтаксическом уровне мы выделили 
преобладание двусоставных сложных предложений с эмоциональной значимостью 
высказывания. Благодаря этим выводам мы можем говорить о полезности исследования 
для потенциальных изучений творчества И. А. Бунина, а также о значимости анализа 
для редакторской подготовки сборника рассказов. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО АДРЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Настоящая работа рассматривает деятельность технического писателя через его 
основную функцию, а именно через разработку технической документации. Важность 
разработки и поддержки актуальной версии документации подчеркивают многие 
исследователи проблемы: Ю. Кагарлицкий, А. Михайлов, В. Глаголев, А. Людоговский 
и т. д.  

Всю существующую в настоящее время техническую документацию можно 
условно разделить на два типа: документация разработки и документация продукции. 
Документацией разработки обмениваются друг с другом непосредственные участники 
какой-либо деятельности по созданию нового продукта. Документация продукции 
передается пользователю, чтобы он мог применять программу или 
автоматизированную систему по назначению [1, 2]. 

Документы делятся на различные виды в зависимости от характера 
представленных в них сведений и порядка изложения последних. Выделяют такие 
виды, как руководство пользователя, руководство администратора, руководство 

программиста, описание применения и т. д. [3]. Распространенные системы стандартов, 
а также стандарты, принятые в организациях и на предприятиях, часто 
предусматривают формирование комплекта из разнотипных документов, что позволяет 
описать предмет документирования всесторонне. 

При разработке документации принимается решение о том, с какой подробностью 
в нем будут изложены сведения: полно или избирательно. Решение об избирательном 
изложении сведений связано главным образом с характеристиками целевой аудитории 
[4], которые определяются фоновыми знаниями, опытом, потребностями и интересами 
групп пользователей. Однако существующие классификации пользователей, описанные 
в современной литературе, посвященной технической коммуникации, делают акцент на 
пользователей программных продуктов. Рассмотрим следующие пользователей, 
которые обычно выделяют для документации программного обеспечения [5]:  

— домашний пользователь. Не обладает достаточным объемом знаний для 
взаимодействия с программным продуктом. Необходимо предоставлять такому 
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