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THE LANGUAGE(S) OF WISDOM IN THE 20th –21th CENTURIES
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Wisdom is a millennium-old form of communication of 
values and solutions of fundamental questions of life. 

It can be found in all cultures. The common characteristic 
of wisdom is the connection between assertion and request 
(reminder, advice). But within this basic structure there are 
different types of wisdom. Wisdom can be the assertion of a 
certain knowledge. Such forms are dominant, for example, in the 
book “Proverbs” in the old Testament or, in more recent times, 
in the late work of Lev Tolstoy (for example, “Way of Life” from 
1910). But wisdom can also be based on the recognition of not-
knowing. This is especially typical for the wisdom of daoism. 
Such differences can be found in the past as well as in forms 
of nowadays wisdom. Wisdom is characterized by the antinomy 
of situativity and generality. on the one hand, wisdom aims at 
the solution of situational questions. A proverb, a parable or a 
short narration should help to master difficulties in everyday 
life. Therefore, wisdom must always change and adapt to the 
world around us. on the other hand, findings of wisdom have 
been and are written down with the claim of truth. In the 
wisdom claiming knowledge, the second view is predominant. 
In the wisdom from the knowledge of not-knowing, the first 
view can be more strongly represented. Since the second half of 
the 20th century, forms of wisdom have developed in which the 
individual stands in the foreground. The prototypical book of 
this individualized wisdom is Saint Exuperýs The Little Prince. 
The individualized wisdom, in which knowledge and non-
knowledge can form a synthesis, is characterized by personal 
addresses and the focus on the individual life. This wisdom is a 
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global phenomenon. There are, however, cultural peculiarities, 
which are shown by the example of Russian and German. The 
corpus of research consists of collections of quotations on the 
Internet and book publications, such as those by the extreme 
sportsmen Fedor Konyuxov and Reinhold Messner.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: неологизм, словосложение, заимствование, языковая экономия, 
контаминация, аббревиация.

Key words: neologism, compounds, borrowing, linguistic economy principle, 
contamination, abbreviation.

В 2000 году Германия столкнулась с новым глобальным 
явлением, которое потребовало безотлагательных по-

литических и социальных решений. Появление в словарном 
фонде немецкого языка таких лексем, как Vor-Corona-Welt 
(мир до коронавируса), Nach-Corona-Welt (мир после корона-
вируса), свидетельствует о глобальных изменениях в мире, 
о невозврате к старому образу жизни, о новой реальности. 
Динамичность развития общества, языковая прагматичность, 
неразрывно связанная с лаконичностью и креативностью, 
обусловили появление новых лексем на основе лингвоког-
нитивных словообразовательных механизмов в лексиче-
ской системе современного немецкого языка. С опорой на 
принципы языковой экономии создаются емкие слова-блоки 
с компримированным содержанием, в основе образования 
которых лежат такие лингвокогнитивные процессы, как за-
имствование, метафоризация, контаминация и аббревиа-
ция. Наряду с неологизмами-композитами, отражающими 
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новые концепты (Abstandssommer), появились новые прямые 
заимствования из английского языка (overzoomed), слова-
окказионализмы, образованные по аналогии (Panikdemie), 
при помощи конфиксов (Maskomat), контаминанты на основе 
слияния слоговых сегментов (Munaske), сложносокращенные 
слова (Notfall-KiZ), а также слова, графические напоминаю-
щие математические формулы (AHA+C+L-Formel). Поиск опти-
мально соответствующей языковой формы с целью решения 
коммуникативно-прагматических задач указывает на потреб-
ность в лингвокреативном подходе к процессам номинации, 
а также ставит вопрос о новых формах структуризации дис-
курсивного пространства.
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кандидат филологических наук, доцент
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ НАРОДОВ РОССИИ  
ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОД: ДИНАМИКА ПЕРЕМЕН

Ключевые слова: гражданская самоидентификация, языки РФ, русский язык, интерак-
тивные дидактические модели, письменный перевод.

Key words: civic self-identification, languages of Russia, Russian, interactive 
didactic models, translation.

России сегодня, как воздух, нужна гражданская самоиден-
тификация каждого человека (как залог мирного, некон-

фликтного коллективного сосуществования). Она базируется 
прежде всего на владении родным языком, на культурной 
и языковой принадлежности, на книжной культуре и духов-
ных ценностях, которые все вместе определяют чувственную 
сторону гражданственности как любовь к Родине. Ключом ко 
всему перечисленному является язык.

Но Россия не монолингвальна, это многонациональная 
и многоязычная страна, и поэтому основой гражданской 



Лингвокультурные аспекты глобализационных процессов...

14

самоидентификации должно стать создание единого языко-
вого (прежде всего – текстового) и образовательного про-
странства, которое естественным образом сформируется на 
базе русского языка. 

К сожалению, путь развития языков России в XX веке – 
это, по большей части, путь потерь. Практически полностью 
утратили свой язык русские немцы. Исчез идиш – язык ев-
ропейских евреев. Сильно сократилось число носителей не-
которых финно-угорских языков: ижора, манси, вепсского 
языка. Названные языки повсеместно вытесняются русским 
языком как социально приоритетным. Да, единый язык – это 
удобно. Но для малых народов России утрата родного язы-
ка – культурная катастрофа, отрыв от культурной традиции. 
Нужен разумный баланс двух языков.

На сегодня многоязычие в РФ слабо обеспечено канала-
ми перевыражения, т. е. переводом. Так, мало произведений 
русской и мировой литературы переводятся на националь-
ные языки – а ведь именно это, согласно мировому опыту, 
является условием сохранения и развития живых языков (пе-
ред нами пример иврита, пример норвежского языка и др.). 
Литература, существующая на национальных языках, весьма 
скудна и зачастую примитивна. А это означает, что: 1) у малых 
народов слабо культивируется национальная литература, нет 
в данном контексте достаточной литературной традиции; 
2) их жизнь протекает автономно, как бы в параллельном 
мире, за Китайской стеной истощающегося языка (между тем 
известно, что язык не может жить в изоляции); 3) практика 
коммуникации через перевод в этих культурах не развита, 
традиций перевода практически нет. Следовательно, чтобы 
процветала многоязычная российская словесность, необхо-
димо организовать систему обучения переводу с националь-
ных языков и на национальные языки.

Разработанные в РАО интерактивные модели учитывают 
названные потребности и включают подготовку переводчи-
ков с национальных языков в регионах. Успешные примеры 
реализации: подготовленные антологии произведений якут-
ского классика Тимофея Сметанина; антология литературы 
восьми коренных народов хабаровского края «Ма»; дву-
язычные публикации издательства «ОГИ».
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ЛИНГВИСТИКА ЭМОЦИЙ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ М. Д. ГОРОДНИКОВОЙ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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ная коммуникация, межкультурная эмоциональная компетенция.

Key words: emotiveness, linguistics of emotions, representation of emotions, non-
verbal communication, intercultural emotional competence.

Трудно переоценить научный вклад в лингвистику эмоций 
профессора М. Д. Городниковой, многие работы которой 

посвящены изучению вербальных актуализаций и мен-
тальных репрезентаций эмоций как сложных, недоступных 
прямому наблюдению сущностей, связанных с процесса-
ми познания [Городникова 2004, с. 108]. Начавшиеся еще  
в 70-е годы хх века, ее исследования языка эмоций более 
чем за три десятилетия охватили многие аспекты, на которых 
базируется современная лингвистика эмоций (эмотиология): 
от эмотивной семантики слова и эмотивности текста и дис-
курса до эмотивной лингвопрагматики, семиотики эмоций 
и их концептуализации. Данные вопросы были инноваци-
онными для своего времени и до сих пор остаются в числе 
актуальных вопросов лингвистики, пополнив сумму знаний 
о языке эмоций. Но, как отметила М. Д. Городникова, «выяв-
ление свойств многоликих эмоций не закончено. Развитие 
научного анализа, новые данные о психике человека со-
вместно с наблюдениями лингвистов и их интерпретациями 
различных видов дискурса приближают решение этой дав-
ней проблемы» [Городникова 2006, с. 37]. 

Идеи, предложенные профессором М. Д. Городнико-
вой, дают ориентиры для дальнейших разработок в области 
лингвокультурологии, эмотивной лингвоэкологии, эмотив-
ной лакунарности, изучения трансформаций и модификаций 



Лингвокультурные аспекты глобализационных процессов...

16

эмоциональных концептов в условиях цифровизации комму-
никации, лингвистической категоризации смешанных эмоций.

Необходимо отметить значимость и применимость теоре-
тических исследований языка эмоций в практике преподава-
ния немецкого языка как иностранного. Умение выделять им-
плицитные эмотивные смыслы, кодировать и декодировать 
вербальную и невербальную манифестацию эмоций важно 
для формирования межкультурной коммуникативной компе-
тенции.
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Эта статья основана на взглядах современных россий-
ских и немецких ученых, имеющих опыт применения 

и внедрения педагогических технологий, основанных на ис-
пользовании метода проектов (А. я. Багрова, Л. А. Лазутова, 
Е. А. Левина, Jü. oelkers, E. Pennauer, R. Е. Wicke и др.). 

Проектно-ориентированный подход к обучению ино-
странным языкам в современной российской и зарубежной 
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лингводидактике имеет большую значимость. В связи с тем, 
что на рынке труда наблюдается растущий спрос на специ-
алистов со знанием иностранных языков, возникает необ-
ходимость мотивации в изучении языков международного 
общения. А это в свою очередь влечет за собой изменение 
социокультурного контекста изучения иностранных языков. 
Поэтому преподаватель определяет новые подходы к отбору 
содержания и организации материала, видам и формам кон-
троля. А в осуществлении поставленных целей и задач ему 
помогают различные виды интерактивных технологий, к ко-
торым как раз и относится метод проектов.

Идея использования метода проектов в обучении ино-
странному, в частности немецкому, языку не нова. Он начал 
использоваться даже раньше, чем вышла статья американ-
ского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918), в ко-
торой он первым дал определение проекту как «от души вы-
полняемому замыслу». Ведь еще в 1905 году над внедрением 
этого метода в образовательную практику работала группа 
российских педагогов под руководством С. Т. Шацкого. Дан-
ный метод стал неотъемлемой частью современной педаго-
гической практики многих стран мира. И это закономерно, 
ведь он позволяет преподавателю создавать на занятиях 
иностранного языка настоящую исследовательскую, творче-
скую атмосферу, что способствует формированию у обучаю-
щихся самостоятельности мышления.

В докладе рассматриваются различные виды и формы 
проектной работы на занятиях по немецкому языку, в кото-
рых иностранный язык (немецкий язык) действительно вы-
ступает в качестве средства коммуникации и является ин-
струментом решения значимой, практико-ориентированной 
задачи. Использование такого рода заданий на занятиях по 
иностранному языку способствуют формированию не толь-
ко языковых компетенций, но и развивает универсальные 
компетенции (способность работать в команде, осуществлять 
различные формы коммуникации, определять и решать раз-
ноуровневые задачи и т. д.), а также мотивирует к изучению 
иностранного языка как инструмента социального взаимо-
действия.
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Для рассмотрения речевых практик в аспекте глобали-
зации и интернационализации предлагается историко-

культурная ситуация, сложившаяся в Германии начала XvI веке 
на фоне событий Реформации, которые существенным об-
разом изменили не только содержание речевых практик, но 
и модусы существования текстов, их роль в глобализации ком-
муникативных пространств. Весьма ярким примером, иллю-
стрирующим процессы расширения коммуникативной актив-
ности под влиянием событий Реформации и усиления на этом 
фоне лингвоцентричных тенденций в вербальной деятельно-
сти участников коммуникации может служить история вхожде-
ния в немецкоязычную словесную культуру текстов М. Лютера 
[Бабенко 2020]. Их историография свидетельствует о весьма 
бурном развитии коммуникативной деятельности в эпоху Ре-
формации и об осознании роли лингвоориентированных фак-
торов в достижении необходимого коммуникативного эффек-
та по отношению к потребителю информации [Mertens 2002]. 
Для детального рассмотрения предлагается группа текстов 
в жанре проповедей М. Лютера, посвященных вопросам брака 
(1515), которые появились в самом начале реформаторского 
движения (1517). Новым является взгляд на лингвокультурную 
ситуацию в Германии XvI веке в фокусе двух сопряженных 
друг с другом направлений развития языковой коммуника-
ции: коммуникации, направленной вверх, и коммуникации, 
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направленной вниз. Их взаимодействие носило глобальный 
характер, находило отражение в фактах межнациональных 
трансферов текстов и определяло пути формирования немец-
кого национального литературного языка на начальном этапе 
его реального становления.
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Лексический состав языка более, чем другие его уровни, 
подвержен динамическим процессам. Каждая эпоха вы-

двигает на передний план некоторое количество слов, которые 
«обладают социальной значимостью и особой выразитель-
ностью» [Лейчик 2009, с. 136]. Домен «защита окружающей 
среды» является одной из немногих новых понятийных сфер 
[Заботкина 2008, с. 133], и изучение группирующегося в ней 
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концептуального материала представляет особый интерес. 
В работе анализируются неологизмы домена «защита окру-
жающей среды», вошедшие в активное употребление в пе-
риод с 2003 по 2020, рассматриваются их семантические осо-
бенности, заложенные в них оценочные смыслы, выделяются 
наиболее частотные тематические категории. 

В качестве материала используется глоссарий неологиз-
мов портала macmillandictionaries.com, а также публикуемый 
ежеквартально список новых слов, включаемых в the oxford 
English dictionary. 

По результатам исследования делается вывод о том, что 
в корпусе рассмотренных неологизмов нашли отражение 
тревожные изменения на планете, меры по борьбе с атмос-
ферным загрязнением, ориентация на минимизацию антро-
погенного воздействия на окружающую среду, а также вер-
бализуется некоторый скепсис по отношению к отдельным 
мероприятиям, изначально призванным изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Материал позволяет продемонстрировать 
неразрывную связь обеспокоенности англоязычного мира 
проблемами экологии с лексическими преобразованиями 
в современном английском языке.

ЛИТЕРАТУРА

Заботкина В. И. Когнитивные аспекты английской неологии// 
язык. Культура. Общество: Сб. науч. трудов в честь юбилея за-
служенного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова С. Г. Тер-
Минасовой. М., 2008. C. 128–139.

Лейчик В. М. Люди и слова: как рождаются слова в русском языке. 
М., 2009.



Тезисы докладов II Международной конференции

21

Е.	А.	Баталина

МГИМО МИД России
(Москва, Россия)
viva9999@bk.ru

РОЛЬ ПОГРАНИЧНЫХ СИГНАЛОВ В ПРОСОДИИ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ
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Пограничными сигналами называют тоны, маркирующие 
границы дискурса и реализующие наклонение пред-

ложения. Пограничные тоны часто связаны с позицией по-
следнего слога в отрезке высказывания. Гюнтер подробно 
занимался вопросом пограничных сигналов. Он считает, 
что посредством удлинения звуков ближе к концу просо-
дической конституенты и сокращения звуков в начале но-
вой консти туенты у слушающего складывается впечатления 
смены ритма, которая и играет роль пограничного сигнала. 
Дальнейшей возможностью маркировки структурных границ 
является использование интонации [Günther 1999].

В отношении слогоделения у лингвистов нет единого 
мнения. Козьмин и Богомазова выделяют три теории сло-
годеления [Козьмин, Богомазова 2002]. Сторонники теории 
воздушного толчка, например, Суит, считают, что слоги возни-
кают в результате изменения и прекращения давления воз-
духа. Козьмин подвергает данную теории критике, указывая 
на то, что результатом воздушного толчка может стать произ-
водство нескольких звуков, так как существуют слова, в кото-
рых слоговая граница находится между двумя гласными.

Наиболее достоверной представляется Козьмину теория 
мускульного напряжения Граммонта и Щербы, согласно кото-
рой суть слогоделения заключена в попеременном волноо-
бразном подъеме и падении интенсивности речи. Распреде-
ление растущей и снижающейся интенсивности по звукам 
слога может быть различным и зависит от структуры слога 
и единицы речи. Если слог состоит только из одного гласно-
го, то он приобретает растуще-нисходящую интенсивность. 
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При этом самыми интенсивными являются звуки в середине 
слова. ядром (вершиной) слога становится тот звук, который 
производится с наибольшим мускульным напряжением. Гра-
ница слога маркирована там, где мускульное напряжение 
наиме нее выражено. В большинстве случаев гласные явля-
ются слогообразующими единицами, а согласные произно-
сятся с меньшим напряжением. 
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ГИБРИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В НОВОЙ ЛЕКСИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ 

Ключевые слова: гибридные образования, новая лексика периода пандемии, немец-
кий язык.

Key words:  hybrid formations, new vocabulary of the pandemic period, German 
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Гибридные образования представляют собой слова или сло-
восочетания, состоящие из эндогенных (автохтонных, или 

исконно немецких) и экзогенных (заимствованных) элемен-
тов, а также из таких экзогенных элементов, один из которых 
является заимствованием из современного языка, а другой 
из латинского или греческого языков. При этом в роли совре-
менного языка-донора часто выступает английский язык.

Цель данной работы заключается в выявлении особен-
ностей гибридного слово- и фразообразования на материале 
новой лексики немецкого языка периода пандемии. Одна из 
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таких особенностей – популярность гибридных образова-
ний с определенными компонентами-англицизмами. В лек-
сике периода пандемии многочисленны существительные-
композиты, образующие словообразовательные гнезда 
с англицизмами Lockdown и Shutdown в качестве основного 
или определительного компонента (Teillockdown, Teilshutdown, 
Lockdownspeck); встречаются также прилагательные, напри-
мер: lockdowngeplagt. От англицизмов образуются гибридные 
дериваты: gelockdownt, geshutdownt (англоязычная основа + 
немецкий циркумфикс). Гибридные образования представля-
ют собой также словосочетания: kleiner, harter Lockdown. К по-
пулярным англицизмам, вокруг которых формируются сло-
вообразовательные гнезда, относятся также App (Appnutzer), 
Cluster (Clustermitglied), Homeoffice (Homeofficegesetz), Online 
(Onlinelesung).

Следует также обратить внимание на явление, обратное 
калькированию англицизмов, в лексике современного не-
мецкого языка: автохтонные (немецкие) компоненты слож-
ного слова, являющиеся привычными и широкоупотреби-
тельными, заменяются иноязычными (англицизмами), чужими 
по своей структуре для немецкого языка, например: Songtext 
вместо Liedtext, Beautyfarm вместо Schönheitsfarm [Нефедова 
2013, с. 69]. Такие примеры зафиксированы также в лексике 
периода пандемии, например: гибридное образование Lüft-
song (вместо Lüftlied).
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА  
НЕМЕЦКОГО ПРАВА

Ключевые слова: терминология, язык права, национальный вариант, право ЕС, унифи-
кация.

Key words: terminology, language of law, national variety, EU law, unification.

Специальный дискурс, в том числе юридический дискурс, 
представляет собой взаимодействие участников, принад-

лежащих к той или иной социальной группе в конкретной 
речеповеденческой ситуации. Особенности юридического 
дискурса обусловлены регулятивной природой права, на-
правляющей взаимодействие участников дискурса в соот-
ветствии с системой установленных норм и правил. Цен-
тральное место в системе европейских ценностей занимает 
человек, поэтому и правовая культура ориентирована на 
приоритетную ценность отдельной личности. 

В немецкоязычных странах право воспринимается как 
единый организм, развивавшийся на протяжении столетий, 
продолжающий меняться под влиянием внутренних и внеш-
них процессов, сохраняющий при этом правовые традиции 
отдельно взятого государства или стремящийся к их сохра-
нению. При изучении национально-специфических особен-
ностей нормативно-правовых актов на немецком языке стоит 
учитывать наличие активно формирующейся терминосисте-
мы права Европейского союза (ЕС), оказывающей влияние на 
язык законов каждого из государств, входящих в состав ЕС. 

На примере текстов законодательства Германии, Австрии, 
Лихтенштейна и Швейцарии, а также немецких версий за-
конодательных текстов ЕС рассматривается национально-
культурная специфика языка немецкоязычного права. Юри-
дический термин хранит в себе код правовой идентичности. 
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В докладе представлены разные подходы к изучению терми-
нологии специальных дискурсов и взгляды на природу тер-
мина. В результате сравнительного исследования правовых 
текстов выявлены национально-специфические особенно-
сти языка права в разных немецкоязычных странах, а так-
же факторы влияния правовой терминологии ЕС на корпус 
национальных законодательств, представлены перспективы 
развития правовых терминосистем в условиях трансформа-
ции европейского правосознания с учетом необходимости 
сохранения правовой самоидентичности. 
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НЕМЕЦКИЕ РЕКЛАМНЫЕ СЛОГАНЫ В ДИСКУРСЕ  
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ключевые слова: рекламный слоган, прецедентный текст, фразеологические едини-
цы, дискурс, перерождение. 

Key words: advertising slogan, precedential text, phraseological units, discourse, 
regeneration.

Социально-экономические изменения в жизни Германии и 
погодные аномалии последнего времени создали усло-

вия для перерождения ряда немецких рекламных слоганов 
во фразеологические единицы. 

Промежуточным этапом стало обращение к слоганам 
как к прецедентным текстам [Караулов 2010, с. 217, 231]: 
это либо критические размышления о содержании слогана, 
обусловленные изменившейся реальностью, либо новая лек-
сическая наполняемость компонентов исходного текста с со-
хранением общего смысла.

Следующий этап перерождения слогана – это изменение 
исходного смысла (и исходной формы). Например, первая 
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часть лозунга железнодорожной компании «deutsche Bahn» 
Alle reden vom Wetter. Wir nicht (Все говорят о погоде. Мы – нет) 
обозначает уже не жалобы на погоду, а обсуждение погод-
ных аномалий на планете; вторая часть слогана преобразу-
ется в Warum wir nicht auch? (А мы почему молчим?) или Und 
wer tut was? (А кто что-нибудь делает?)

Дальнейшее удаление слогана от оригинала идет двумя 
путями, которые могут соединяться: это изменение исходно-
го смысла при утрате связи с конкретной тематикой и пре-
вращение слогана в моделированное образование, по тер-
минологии И. И. Чернышевой [Чернышева 1970, с. 64]. После 
этого, с нашей точки зрения, слоганы окончательно перехо-
дят в разряд фразеологических единиц. Так, слоган компании 
«deutsche Bahn» преобразовался в Alle reden von X. Wir (reden 
von) Y (Все говорят о х. Мы (говорим о) Y) и при любом на-
полнении является заявлением авторов высказывания об их 
непохожести на всех остальных. 

Слоганы, о которых идет речь в сообщении, не содер-
жат прямого указания на рекламируемый товар или услугу. 
Это фразы общего характера с искусственно заданными де-
нотатами. Когда денотат (товар или услуга) перестает быть 
востребованным в изменившейся реальности, представите-
ли немецкой лингвокультуры или подвергают содержание 
слогана критике (слоган как прецедентный текст), или пре-
дают забвению, заменяя новым содержанием и соотнося его 
с естественными денотатами (при этом может модифициро-
ваться исходная форма слогана). Так слоганы превращаются 
во фразеологические единицы.

Рассмотренное явление – пример того, как коллективная 
речевая деятельность, с одной стороны, вытесняет из языка 
уходящую реальность, а с другой – сохраняет память о ней 
в новых единицах языка. 

ЛИТЕРАТУРА

Караулов Ю. М. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М., 2010. 
Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка. М., 

1970. 



Тезисы докладов II Международной конференции

27

А.	В.	Бояркина	

кандидат филологических наук 
Санкт-Петербургский государственный университет,
Российская академия образования
(Санкт-Петербург, Россия)
al.bojarkina@mail.ru

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Ключевые слова: художественный перевод, лингвокультурные компоненты, реалии, 
доместикация, форенизация.

Key words: literary translation, linguocultural components, realities, domestication, 
foreignization.

Развитие перевода с языков малых народов России являет-
ся неотъемлемой частью общей стратегии их сохранения 

и поддержки в эпоху глобализации. На протяжении несколь-
ких лет Стратегический центр развития переводческого об-
разования в России при Российской академии образования в 
рамках интерактивной модели взаимодействия готовит пере-
водчиков художественной литературы с языков народов РФ и 
реализует переводческие проекты. На примере русских пере-
водов прозаических текстов современных якутских, бурятских 
и тувинских авторов, участвовавших в данных переводческих 
проектах, в докладе анализируются возможности переда-
чи лингвокультурных компонентов (современных и истори-
ческих национальных, локальных и микрореалий) в рамках 
различных переводческих стратегий (форенизации и доме-
стикации) и демонстрируются наиболее успешные сценарии 
перевода художественных текстов различных жанров. 
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Во время правления Екатерины II юг Украины и Крым за-
селялись немцами, преимущественно выходцами из 

южнонемецких регионов Германии с севера и юго-запада 
земли Баден-Вюртемберг, говорившими на швабском и южно-
франкском диалектах. В результате появились формы языка, 
которые В. М. Жирмунский определил как франко-швабские 
смешанные говоры [Жирмунский 1929, с. 201]. 

Швабский диалект крымских переселенцев из Германии 
прошел сложный путь развития в условиях преследования 
и принудительного переселения немецкого населения в те-
чение нескольких десятилетий с начала 40-х годов прошлого 
столетия. Многие переселенцы потеряли контакты с земля-
чествами, оборвались культурные, религиозные и языковые 
связи. Длительное время отсутствовала связь с языком исто-
рической родины. Существование в качестве одного из мно-
гочисленных диалектных островов, их смешение и влияние 
социально-экономической и политической обстановки могли 
привести к почти полной утрате диалекта и языка в целом.

Швабский диалект в Крыму утратил так называемые пер-
вичные признаки в фонетической системе как в Германии, так 
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и в языковых островах. Это свидетельствует о том, что начало 
перемещения переселенцев из Германии в Россию совпало 
с активными фонетическими процессами ранненововерхне-
немецкого периода. Любой подобный процесс носит систем-
ный характер; он получил продолжение и завершение, прак-
тически аналогичные изменениям в языке метрополии. 

Материал нашего исследования демонстрирует, что на 
систему швабского диалекта значительное воздействие ока-
зали стандартная система и фонетические процессы смежных 
диалектов, прежде всего южнофранкского. На смену дифтон-
гам, имевшим статус первичных признаков, пришли другие, 
ставшие маркерами швабского диалекта. Островной диалект 
сохранил практически без изменения старые дифтонги [ua, 
ue] и модифицировал узкие дифтонги типа [ié] / [iё].

Определенную сложность при диахроническом описа-
нии дифтонгов в любом диалекте без кодифицированной 
письменности представляет вопрос, являются они настоящи-
ми дифтонгами или скользящими дифтонгоподобными реа-
лизациями. Решение этой проблемы лежит в использовании 
возможностей акустического анализа диалектной речи.
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В антропоцентрической парадигме исследования взаимо-
действия человека с окружающим миром особо значимо 

признание трех функций языка: когнитивной, коммуника-
тивной и интерпретирующей. Человеческое сознание всег-
да структурировано. При любой репрезентации знаний их 
вербальная коммуникация неотделима от интерпретации. 
В процессе познавательной деятельности человек всегда 
видит и обозначает события и факты интенционально под 
влиянием целого ряда факторов. Взаимосвязь языковой ин-
терпретации в сознании проявляется в трех ее основных 
типах: селективная, классификационная и оценочная интер-
претация [Болдырев 2019, с. 330]. Оценочная интерпретация 
отличается особой динамичностью, так как точкой отсчета 
являются человек и его шкала ценностей. К факторам интер-
претации того или иного содержания с точки зрения знаний 
об определенной культуре относятся норма, стереотип, роль, 
социальный статус, ценность, пространство, время. 

Термин «культурная память» был впервые использован 
немецким ученым, культурологом яном Ассманном (нем. das 
Kulturgedächtnis). Под ним он понимал прежде всего проце-
дуру передачи в рамках той или иной цивилизации из по-
коления в поколение базовых смысловых структур, образую-
щих собой специфику культурного пространства той или иной 
цивилизации. Он трактует культурную память как сложный, 
многослойный феномен. Для я. Ассманна это непрерывный 
процесс, в котором каждый социальный слой аккумулирует 
и реконструирует знание о себе и своей идентичности в фор-
ме культурной памяти как форме трансляции и актуализации 
культурных смыслов. В качестве важных признаков культур-
ной памяти я. Ассманн выделяет: 1) конкретную идентичность 
или соотнесенность с определенной группой; 2) способность 
к реконструированию; 3) оформленность; 4) организован-
ность, включающую институциональную установку комму-
никации и специализацию носителей культурной памяти; 
5) соотнесенность с системой норм и оценок; 6) способность 
к рефлексии в том числе и к саморефлексии [Assmann 1988, 
с. 9–19]. С 1980-х годов в гуманитарных науках использу-
ется неологизм, синонимичный термину я. Ассманна: «куль-
тура исторической памяти» (нем. die Erinnerungskultur). Он 
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используется для обозначения новой политической культуры 
Европы, формирование которой обусловлено требованиями 
глобализации и, в частности, формированием ЕС. 

В области языковой политики взаимозависимы и нераз-
делимы идеологические принципы и практические мероприя-
тия. Активное воздействие на языковую общественную прак-
тику опирается на сознательный отбор реализации языковых 
средств в условиях динамичной общественной оценки. 

При формировании необходимого смысла особую зна-
чимость приобретает интерпретационный потенциал лек-
сических категорий. языковая политика оказывает влияние 
прежде всего на лексико-семантическую систему, особенно 
на общественно-политическую лексику. Идеологическая ре-
левантность связана с оценочной переориентацией. 

При преднамеренном употреблении в определенном 
социокультурном контексте, направленном на манипулятив-
ное воздействие на коммуникантов, происходит перекате-
горизация оценки, переконнотирование элементов смысла. 
Коннотативная поляризация смысла (положительное / от-
рицательное) обусловлена направленностью векторов рече-
мыслительной деятельности отправителей информации и их 
отражением в национальном языковом сознании. 

В политическом дискурсе некоторых современных запад-
ноевропейских медийных средств можно обнаружить фаль-
сификацию фактов, например: а) по итогам Второй мировой 
войны в категориях «победитель»/ «побежденный»; б) при 
оценке сложного современного состояния межгосударствен-
ных и межнациональных отношений («враг-агрессор»/ «дру-
жественный партнер»). 

Оценочная перекатегоризация обусловлена внеязыко-
вой направленностью в целях переформатирования нацио-
нального языкового сознания.
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В русской филологической традиции описание качеств 
речи начинается с тех теоретических руководств, где 

впервые было представлено описание правил языка и речи. 
Такими книгами явились первые руководства по грамматике 
и риторике, которые были обобщены в «Сказании о седми 
свободных мудростех».

Эволюция русской филологии о качествах и достоинствах 
речи подробно описана в фундаментальной работе В. И. Ан-
нушкина «Коммуникативные качества речи в русской фило-
логической традиции», где исчерпывающе перечислены уче-
ные и их классики, классические термины, претендующие на 
называние качеств речи, новые терминологические имено-
вания, а также не-термины, способные обозначать свойства 
и характеристики речи [Аннушкин 2019].

В русских классических риториках сформированы прин-
ципы оценок и характеристик речи, которые определяются 
по-разному: достоинства, свойства, условия, требования. Этот 
период начат указаниями на качества речи в первых русских 
филологических сочинениях по грамматике и риторике (пра-
вильность – в грамматике, украшенность, убедительность – 
в риторике). Такие ученые, как М. М. Сперанский, я. В. Толма-
чев, Н. Ф. Кошанский, А. И. Галич и т. д., продолжили традиции 
описания качеств русского языка М. В. Ломоносовым и выска-
зали свои мнения о качествах речи. М. В. Ломоносов указывал 
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на положительные качества русского языка: эти качества – не 
только великолепие, живость, крепость, нежность, богатство, 
краткость, но и описанные в «Кратком руководстве к красно-
речию» чистота стиля, течение слова, великолепие и сила.

В русских риториках выделяются основные качества хо-
рошей речи (стиля, слога), которых касаются все авторы: яс-
ность, чистота (вводится ее синоним – правильность), красота 
(украшенность). Остальные термины соответствуют имев-
шимся еще в античной риторике представлениям, но каждый 
автор привносит свои новые понятия. 

Одним из самых популярных авторов начала века был 
М. М. Сперанский, известный русский реформатор, «главный 
российский бюрократ». В 1793 году М. М. Сперанский в своей 
работе «Правила высшего красноречия» называл необходи-
мыми качествами речи разнообразие, единство, равность.

После Отечественной войны 1812 года одним из извест-
ных и популярных авторов был я. В. Толмачев. Он создал сна-
чала «Правила красноречия» (1815), а затем книгу «Военное 
красноречие» в трех томах (1825), в которой содержались 
общее описание риторических правил, принципов военного 
красноречия и образцы сочинений [Толмачев 1815; Толма-
чев 1825].

Систематическое описание качеств слога имеется в зна-
менитой «Общей риторике» Н. Ф. Кошанского 1829 года, вы-
державшей в последующее двадцатилетие десять изданий. 
Почти одновременно с Н. Ф. Кошанским публикует свою 
риторику под темой «Теория красноречия» замечательный 
педагог-словесник А. И. Галич. Он анализирует следующие 
качества речи: чистота, правильность, ясность, точность, бла-
гозвучие [Граудина 1996, с. 167–170].
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Целью настоящей работы является разработка типоло-
гии языковых конфликтов, связанных с кодификацией 

языковых норм. Решения в этой области (например, смена 
графической основы письменности), вызывают изменение 
сложившихся языковых практик и нередко провоцируют 
межэтнические и внутриэтнические конфликты. Конфликты 
этого рода вовлекают в свою сферу политиков, лингвистов 
и широкие слои общественности.

Кодификация языковых норм создает предпосылки для 
расширения общественных функций языка, что может вы-
звать недовольство носителей языков, прежде занимавших 
ключевые позиции в данном регионе. ярким примером яв-
ляется резкая критика попыток кодификации норм молдав-
ского языка сторонниками единого румынского языка. Такого 
рода конфликты возникают и в рамках одного полинацио-
нального языка (ср. дискуссию о целесообразности кодифи-
кации эндонорм английского языка в странах внешнего кру-
га между Б. Кэчру и Р. Кверком в 1980–1990-е годы). Таким 
образом, решения в области кодификации языковых норм 
могут выступать инструментом проведения языковой поли-
тики (в том числе и геополитики).

Что касается внутриэтнических конфликтов, вызванных 
нормированием языка, то в них втянуты лингвистическое 
сообщество и общественность и / или различные группы 
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внутри самого лингвистического сообщества (например, де-
скриптивисты и прескриптивисты), по-разному понимающие 
задачи нормирования языка. Типичным примером является 
длительное неприятие немецкоязычной общественностью 
орфографической реформ немецкого языка или, в случае ко-
дификации норм миноритарного языка, несогласие его носи-
телей с выбором диалектной базы. Конфликты по вопросам 
культуры речи разгораются и между рядовыми носителями 
языка, достигая особой остроты в интернет-пространстве.
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Моносемия, или однозначность, – это языковое явле-
ние, при котором у слова обнаруживается только одно 

значение. Моносемантами в общеупотребительной лекси-
ке являются историзмы, архаизмы, некоторые разряды слов 
с конкретной семантикой. Л. А. Нефедова обращает внимание 
на то, что многие заимствованные слова являются моносе-
мантичными, так как заимствуется только одно из значений 
многозначного слова [Нефедова 2016, с. 138]. Традиционно 
моносемия рассматривается в качестве одного из основных 
признаков термина: термины однозначны в пределах опре-
деленной терминологии в силу их закрепленности за точно 
определенным логическим понятием. Однако, как отмечает 
Н. С. Шарафутдинова, такие требования к термину, как одно-
значность, стилистическая нейтральность, мотивированность, 
краткость, – это лишь признаки хорошего, идеального терми-
на, но не обязательные. Основная масса терминов не обладает 
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этими свойствами. Это связано с тем, что на практике трудно 
создать термин, который бы соответствовал всем требовани-
ям « идеального» термина [Шарафутдинова 2019, с. 34].

Для того чтобы выяснить, является ли моносемия обяза-
тельным признаком термина, мы обратились к исследованию 
семантики терминов, связанных с пандемией коронавиру-
са, в словаре немецкого языка dWdS (https://www.dwds.de/
themenglossar/Corona). Наше исследование показало, что 
большая часть данных терминов относится к сфере медици-
ны, но встречаются также термины здравоохранения, биоло-
гии, физики, информатики, юриспруденции. Все эти термины 
однозначны в своих сферах, как и термин Lockdown, несмо-
тря на то, что его первоначальное значение отличается от со-
временного.
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Вряд ли кто-либо решится оспаривать тот факт, что тексты 
в коммуникации подвержены варьированию. Последнее 

прослеживается как по отношению к содержанию и форме, 
так и по отношению к функциональному потенциалу текстов 
разных типов и их воздействию на реципиентов. Первое 
представляется текстологам вполне естественным и ожидае-
мым, второе со стороны исследователей менее ожидаемо, по-
скольку функционал текста и характер его рецепции осмыс-
ляется по умолчанию как взаимообусловленные процессы. 

Наблюдения над различными типами текста, бытующими 
в разных языковых культурах, позволяют выявить тенденции, 
общие для семантической, формальной, функциональной ор-
ганизации текстов на микро- и макроуровне, причем общие 
в разных культурных средах. Среди таких тенденций целе-
сообразно акцентировать следующие: гибридизация, семио-
тическая гетерогенность, повышение значимости образности 
как неотъемлемой составляющей текстовой ткани, уплотне-
ние интертекстуальных связей, утрата стилистической го-
могенности, конденсирование информации при тенденции 
к уменьшению «материального» объема текста, расщепление 
определенного типа текста с последующей специализацией 
новых типов текста на реализацию конкретных стратегий  
и /или особенности коммуникативной среды. 

Отмеченные тенденции оказываются весьма интересны-
ми для текстологов, поскольку с появлением и развитием но-
вой коммуникативной среды (компьютерно-опосредованная 
коммуникация) развиваются новые техники организации 
текста (например, гипертекст, гибридизация, креолизация), 
складываются новые типы текста (например, SMS, чат, фо-
рум) либо исчезают мало востребованные ныне в коммуни-
кации типы текста (например, телеграмма, дневник, личное 
письмо). Внимания заслуживают новые (в особенности в ме-
диасреде) коммуникативные образования, более сложные, 
чем текст, последовательно сообщающие сведения о разных 
фазах одного (медиа)события. Размываются нормы исполь-
зования коммуникантами языка. Изменяется соотношение 
в тексте эксплицируемой и имплицируемой информации, 
сопровождаемое уплотнением интертекстуальных связей, 
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расширением функционального потенциала гетерогенных 
прецедентных феноменов и как следствие – повышением 
значимости манипулятивности текстов. Трансформируются 
уже давно и прочно вошедшие в языковую культуру типы 
текста (например, тексты письменной и устной научной ком-
муникации: статьи, монографии, учебники, пособия, сборники 
заданий). Закрепляются новейшие стратегии использования 
языка (например, троллинг, флейминг, порождение фейков 
и т. д.), в особенности в медиапространстве. Меняется ста-
тус смеховой культуры, обнаруживая постоянное расшире-
ние функциональной сферы средств, специализирующихся 
на решении соответствующих коммуникативных задач (ср. 
карнавализацию, а также интенсивное внедрение в неспец-
ифическую для себя сферу таких явлений, как пранк, стеб, 
глумление, десакрализация и аналогичные им), а также обо-
гащение и более тонкую дифференциацию функционально-
го потенциала разных типов текстов.

Объяснить перечисленные и иные тенденции, общие для 
разных языковых культур, можно в рамках холистического 
подхода к многоаспектному и комплексному анализу текста. 
Согласно этому, все процессы, значимые для постижения ва-
рьирования, изучаются только через изучение максималь-
ной по сложности естественной коммуникативной едини-
цы – текста. Последний осмысляется как содержательная, 
формальная, тематическая, функциональная целостность, 
как решение коммуникантами некоторой коммуникативной 
и когнитивной задачи с помощью разнородных языковых 
средств. В результате все известные проявления варьирова-
ния единиц, менее сложных, чем текст, интерпретируются как 
подчиненные варьированию в коммуникации целостности 
«текст», и это обеспечивает содержательное, формальное, 
функциональное варьирование целостности «текст» в тех 
или иных условиях. 

Вместе с тем холистический подход требует принимать 
во внимание влияние на содержательную, формальную, 
функциональную организацию текста разнородных факто-
ров, внешних и внутренних по отношению к тексту. Разно-
образные и разнородные по своей природе факторы могут 
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быть как катализаторами, так и ингибиторами по отношению 
к варьированию микро- и макротекстовой организации. Это 
требует специального пристального лингвотекстологическо-
го внимания, с одной стороны, и выявления оснований для 
осознания равнодействующей в сложном комплексе разно-
родных, разнонаправленных и неравнозначных факторов, 
а также вклада культурной специфики как фактора в реали-
зацию функционального потенциала текста определенного 
типа в конкретной языковой культуре, с другой.

Охарактеризованный подход обещает выявление не толь-
ко степени закономерности и / или случайности при варьиро-
вании текста в коммуникации, но и определения пределов ва-
рьирования того или иного типа текста в культуре, а также его 
судьбу: исчезновение, расщепление или дифференциацию 
функционального потенциала текста некоторого типа, появ-
ление новых типов текста либо специализацию (длительную 
или кратковременную) типа текста на реализацию той или 
иной коммуникативной стратегии.
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Ориентированность лингвистических работ на актуальное 
текстопорождение обусловливает повышенный интерес 

к интернет-коммуникации, и прежде всего к реализации по-
литического и научного дискурса. Однако драматические вы-
зовы реальности и продвижение агональности как принципа 
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социального взаимодействия обусловили увеличение доли 
контента, передающего иррациональную информацию. 

В фокусе внимания данного исследования находятся две 
тенденции, которые во многом определяют специфику такого 
рода контента: персонализация, предполагающая креатив-
ную деятельность «ординарных» личностей, и психологиза-
ция как готовность и способность демонстрировать сетевую 
коммуникативную открытость для достижения эффекта раз-
деленной эмоции. 

Полимодальный контент рассматривается как семиоти-
чески сложная центробежно организованная структура. В ее 
ядре находятся два корневых текста: видеоролик, в котором 
аудиальная информация скоординирована с визуальной 
и ориентирована на психоэмоциональную составляющую 
восприятия, исключающую межкультурные барьеры [Ев-
графова 2020, с. 19], и описание на английском языке, вы-
полненное носителем русского языка и рассчитанное на 
интернациональную аудиторию. Комментарий адресанта 
интерпретирует экранный текст и выполняет функцию ком-
муникативной навигации. Зона периферийного экстенсив-
ного комментирования разворачивается как динамичная 
последовательность откликов, которые в разной степени 
релевантны ядру, разнообразны по приемам и средствам 
реализации, но при этом характеризуются кооперативной 
направленностью. 
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В когнитивной лингвистике понятие перспективизации 
рассматривается как способ и процесс характеризации 

объекта с позиции участника коммуникации. 
Данное исследование направлено на изучение полимо-

дальных средств реализации такого механизма перспективи-
зации, как интерсубъективация. Вслед за О. К. Ирисхановой, 
механизм интерсубъективации понимается нами как обмен 
мыслями, чувствами, ощущениями, происходящий между 
несколькими субъектами на основе некоторых фрагментов 
опыта [Ирисханова 2013]. В полимодальном художественном 
дискурсе механизм интерсубъективации реализуется за счет 
полимодальных средств и способствует согласованию пер-
спектив рассказчика и читателя, создавая эффект интерактив-
ности и динамичности повествования.

Согласование перспектив в дискурсе анализируемого 
рассказа достигается за счет неязыковых средств, а именно 
рисунка, компоненты которого коррелируют с языковыми 
элементами посредством полимодального повтора и по-
лимодальной метонимии. Полимодальный повтор и поли-
модальная метонимия являются полимодальными инстру-
ментами построения перспективы, а именно – средствами 
реализации механизма интерсубъективации. В свою очередь, 
полимодальный рамочный повтор, который рисунок образу-
ет вместе с заглавием рассказа, способствует закольцовыва-
нию его структуры и, как и упомянутые выше повтор и мето-
нимия, обеспечивает согласование перспектив рассказчика 
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и читателя, фокусируя внимание на ассоциативной связи 
между действиями, которые совершает рассказчик, и тем 
объектом, о котором он размышляет.
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В отечественной и зарубежной предметно-специальной ли-
тературе понятию «гендер» дается множество определе-

ний [Словарь гендерных терминов, 2002]. Для специалистов 
в области межкультурной и межъязыковой коммуникации наи-
более релевантно понимание гендера как социокультурного 
пола, конструируемого при помощи языковых и неязыковых 
средств [Городникова 2002; Кирилина 2000; Томская 2017].

Гендер – явление многоликое. Это обстоятельство по-
зволяет рассматривать его в межкультурной коммуникации, 
реализуемой в институциональной сфере, с учетом стерео-
типных установок и представлений о том или ином этносе 
и традиционного распределения социальных ролей в быто-
вой и профессиональной сферах, а также с учетом его кон-
фликтогенного характера. Последнее представляется особен-
но важным в силу возможности использования гендерного 
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фактора в качестве инструмента социального управления 
в институциональной коммуникации. 

В институциональной среде гендер применяется: а) для 
выстраивания конструктивного и деструктивного диалога 
в процессе межкультурного взаимодействия; б) для создания 
партнерских сетевых или иерархических условий взаимо-
действия между участниками межкультурной коммуникации; 
в) для создания доминирующих или равноправных отноше-
ний между представителями различных лингвокультур; г) для 
прагматичного решения политических, социальных и эконо-
мических задач. По этой причине гендер является конфлик-
тогенным фактором, призванным регулировать отношения 
в институциональной сфере.
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Маргарита Дормидонтовна Городникова как педагог 
и ученый в своей работе сочетала научную и препода-

вательскую деятельность, применяя на практике результаты 
собственных изысканий и исследований молодых начинаю-
щих ученых – дипломников, аспирантов, соискателей, реа-
лизуя тем самым институт научно-педагогического настав-
ничества.

Приведем в качестве примера одну из публикаций, 
иллюстрирующую принцип многоаспектной подготовки 
научно-педагогических кадров [Городникова, Шлапаков, 
Железанова 1983]. Несмотря на тот факт, что научный ак-
цент в издании сосредоточен на результатах исследования 
вербальных и невербальных средств в немецкой речи, ра-
бота носит междисциплинарный характер: 1) на материале 
художественной литературы предусмотрено ознакомление 
обучающихся с лингвострановедческим материалом; 2) ком-
муникативная ситуация включает не только изучение обя-
зательных компонентов, но и параметров межкультурной 
коммуникации; 3) естественная коммуникация анализирует-
ся с учетом вербальных и невербальных средств; 4) нормы 
речевого этикета изучаются с учетом лингвопрагматического 
компонента; 5) принимаются во внимание клишированные 
формулы вежливости. 

Таким образом, в научном наследии М. Д. Городниковой 
представлены основные аспекты, необходимые для анализа 
естественной коммуникации с позиций лингвокультурологии. 

Принцип междисциплинарной подготовки научно-
педагогических кадров сохраняется в ряде учебных и науч-
ных публикаций М. Д. Городниковой и ее соавторов [Архан-
гельская, Городникова, Ольшанский, Свешникова, Чернышева 
1977; Городникова, Гусейнова 2011; Городникова, Гусейнова, 
Фадеева 2007].
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В данном исследовании мы рассматриваем взаимосвязь 
между такими категориями как оценка и культурно-

маркированная лексика в контексте формирования куль-
турной памяти лингвосоциума. Под культурной памятью 
мы понимаем непрерывный процесс формирования и фик-
сации национальной идентичности через реконструкцию 
собственного прошлого. Результат реконструкции не может 
полностью соответствовать действительности, поскольку 
«оценочное высказывание, даже если в нем прямо не вы-
ражен субъект оценки, подразумевает ценностное отноше-
ние между субъектом и объектом» [Вольф 2002, с. 22]. В ис-
следуемых воспоминаниях объектом оценки прежде всего 
служит культурно-маркированная лексика, так или иначе 
связанная с оцениваемым событием. В процессе анализа 
воспоминаний-интервью с непосредственными свидетеля-
ми событий, отобранных в рамках государственного проек-
та для сохранения и передачи будущим поколениям, было 
установлено, что оценочность текстов создается на разных 
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уровнях языка, в первую очередь, на лексическом. Это сви-
детельствует о том, что значение культурно-маркированной 
лексики актуализируется в полной мере только в контексте, 
по оценочной модальности которого мы можем судить об от-
ношении участников к событию.

Культурная память является одним из видов коллектив-
ной памяти, т. е. совокупности представлений о событиях 
прошлого, закрепившихся в коллективном сознании линг-
восоциума. Исходя из положения, что «конечной целью лю-
бой речевой стратегии является коррекция модели мира 
адресата» [Иссерс 2008, с. 128], мы рассматриваем тактику 
оценки (которая, в свою очередь, служит реализации стра-
тегии создания образа события) как механизм формирова-
ния представлений о событиях прошлого, зафиксированных 
в культурной памяти. Цель данной тактики в широком смыс-
ле можно обозначить как создание определенного образа 
события в коллективной памяти лингвосоциума. Особенно-
стью реализации данной тактики в устных воспоминаниях 
является тот факт, что тактику можно считать успешной лишь 
в случае доминирования позитивной или негативной оценки 
в воспоминаниях нескольких свидетелей.
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Эстетическая синестезия является одним из элементов 
коммуникативно-речевой практики обсуждения и ра-

ционального обоснования различных художественно-эсте-
тических проблем. Интеграционные процессы в эпоху гло-
бализации находят свое выражение в междисциплинарных 
исследованиях. Так, лингвистическое исследование эстетиче-
ской синестезии цветономинаций не может не обращаться 
к сфере психологического воздействия цвета на человека 
и к вербальным формам этого воздействия в разных языко-
вых сообществах. В искусствоведческом дискурсе цветовые 
ассоциации, вербализованные в синестетических сочетаниях 
на основе цветономинаций, придают яркую, эмоционально 
окрашенную выразительность описанию произведений ис-
кусства: «В колорите преобладают как бы горящие изнутри 
оттенки красного и коричневого» [Кортунова 2017, с. 94]; 
«Наконец, понятие слышания красок настолько точно, что не 
найдется, пожалуй, человека, который попытался бы пере-
дать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых клави-
шах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками со-
прано» [Кандинский 2018, с. 131]. 
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Исследование эстетических синестезий цветонаимено-
ваний, коррелирующих с ощущениями и психическим вос-
приятием, с положительным и отрицательным вектором 
эмоциональной окраски во французском и русском искус-
ствоведческом дискурсе, позволяет выявить интермодальные 
переносы цветоощущений и закономерности ассоциативных 
связей по цвету, а также типологичность и специфику сине-
стетических сочетаний на основе цветономинаций в двух 
разных национально-языковых средах.

В ходе нашего исследования были установлены верба-
лизованные синестетические цветовые ассоциации, сопоста-
вимые и с классическими «цветовыми» опытами И.-В. Гёте, 
и с экспериментами выдающегося исследователя цвета 
XX века Фабера Биррена, и с наблюдениями современного 
специалиста по цветоведению Л. Н. Мироновой. Наличие цве-
товых ассоциаций доказывает как языковое взаимовлияние, 
все более проявляющееся в глобальном мировом простран-
стве, так и их отличия в двух разноязычных искусствовед-
ческих дискурсах. Тем самым подтверждается утверждение 
Гёте, что «…каждый цвет производит на человека особое 
впечатление и тем самым раскрывает свою сущность глазу 
и душевному настроению. Отсюда сразу же следует, что цвет 
может быть использован в определенных чувственных, нрав-
ственных и эстетических целях» [цит. по: Месяц 2012, с. 397].
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Идущие в современном немецком языке глобализацион-
ные процессы, обусловленные политической интеграци-

ей и стиранием культурных особенностей внутри западных 
стран, привели к активному использованию рядовыми носи-
телями большого числа заимствованных лексем и морфем, 
которые обозначаются как заимствования второго порядка 
[Аккуратова 2019; Николаев 2001].

Столкновение культур с глобальной проблемой корона-
вируса стало еще одним фактором, способствующим интер-
национализации лексики различных языков; наблюдается 
унификация терминов, описывающих актуальную ситуацию 
(Coronavirus, Lockdown, COVID-Pandemie).

Массовое вхождение в язык новых лексем в совокупно-
сти с их частотным употреблением приводит к выделению 
частотных элементов, многие из которых не могут употре-
бляться самостоятельно, но активно участвуют в словообра-
зовании и словосложении (Corona-).

В немецкой лингвистике такие морфемы обозначаются 
как конфиксы – связанные словообразовательные единицы 
иностранного происхождения, способные образовывать 
основы и обладающие собственным значением [Elsen 2005].

Возможность самостоятельного употребления конфиксов 
ставится под вопрос: такие случаи находятся на периферии 
языковой нормы (название журнала Geo) [Eisenberg 2001]. 
Элемент Corona используется в качестве самостоятельной 
лексемы со значением заболевания, вызванного вирусом 
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CovId-19 (Impfstoff gegen Corona), либо в разговорной 
речи, либо в заголовках (в условиях ограниченного объема 
языкового выражения). Аналогичная ситуация наблюдается 
в русском (лексема «корона») и английском (corona) языках.

Как и другие пре-конфиксы, Corona активно употребля-
ется в качестве определяющего элемента в сложных словах 
(Corona-Ampel, Corona-Ausbruch, Corona-Patienten, Corona-Test).

Наблюдение за проникновением в язык словообразо-
вательного элемента Corona дает возможность на материале 
короткого (менее года) отрезка времени проследить особен-
ности механизма вхождения новой морфемы в немецкий 
язык, что свидетельствует о его восприимчивости к процессу 
интернационализации.
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Бизнес-деятельность интернациональна по своей сути, т. е. 
является одной из форм межкультурной коммуникации. 

Согласно требованиям ведущих кадровых агентств, для ста-
бильной работы в бизнесе нужно знать один иностранный 
язык на хорошем уровне. А для того, чтобы сделать успешную 
карьеру, желательно знать два языка.

Во многих зарубежных компаниях, которые ведут свой 
бизнес на территории РФ, иностранный язык используется 
как корпоративный. Деловая переписка, подготовка доку-
ментации и отчетов, проведение собраний и презентаций 
также осуществляться на иностранном языке. 

Результатом вышеупомянутых тенденций стало распро-
странение корпоративного обучения иностранному языку. 
Используются даже различные виды поощрения, например, 
бонусы, премии или дополнительные выходные.

Эффективному решению задач, связанных с корпо-
ративным обучением иностранным языкам, способствует 
внедрение технологии лингвистического аудита. Он заклю-
чается в последовательном и всестороннем исследовании 
потребностей организации в использовании иностранных 
языков в настоящее время и с учетом развития организации 
в будущем.

Проведенный социологический опрос работающих сту-
дентов неязыковых специальностей МГЛУ также показывает 
необходимость знания иностранных языков в их профессио-
нальной деятельности, поскольку половина респондентов 
регулярно используют один иностранный язык на работе, 
около 10% – два языка.

Примером интернационализации языковых практик 
является внедрение новой специализации под названием 
«Межъязыковая компетенция в области родственных языков» 
в европейских университетах. Методика обучения в такой 
программе базируется на развитых навыках чтения и ауди-
рования. Основной принцип заключатся в способности по-
нимать другой язык даже при отсутствии навыка говорения 
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на этом языке. Такой подход позволяет быстро научиться по-
ниманию письменной, а затем устной речи в четырех–пяти 
родственных языках одновременно.
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Анализ эмпирического материала показал, что путеводи-
тель в условиях межкультурной коммуникации призван 

реализовать не только традиционную информационно-
развлекательную функцию, но и имиджеобразующую.

В нашем исследовании мы рассматриваем немецкоязыч-
ные путеводители по России с позиций лингвистической дис-
циплины – интерлингвокультурологии.

В центре нашего исследования стоит изучение пласта 
лексики, описывающей реалии культуры России в ее не-
мецкоязычном выражении. Данную лексику будем называть 
рутинизмами (от англ. routine), понимая под этим термином 
специфическое наименование объектов и элементов культу-
ры, использующихся для описания бытовых ситуаций в сфе-
ре туризма [Егорова 2012, с. 201–202].

Рутинизмы выделяются в работе методом сплошной 
выборки. Корпус иллюстративного материала составляет 
337 единицы, которые представляют собой реалии русской 
культуры и могут быть квалифицированы следующим об-
разом:

этнографические реалии • : национальная кухня, кафе и ре-
стораны; русские праздники и традиции;
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топонимы • : названия улиц, площадей, памятников куль-
туры;
историзмы • ;
бытовые реалии • ;
советизмы и общественно-политические реалии • ;
фразы • : русские тосты; бытовые фразы и устойчивые вы-
ражения; исторические фразы.
Кроме того, проведя данные исследования и сопоставив 

большое количество лексических единиц из различных пу-
теводителей, нельзя не сказать о том, что во многих случа-
ях в них отсутствует стандартизация языка, т. е. очень часто 
транслитерация русизмов в различных путеводителях про-
изводится по-разному.

В. В. Кабакчи пишет: «Стандартизация англоязычно-
го (и не только англоязычного) описания русской культуры 
остается нерешенной проблемой. Это объясняется тем, что 
авторы иноязычных описаний русской культуры зачастую не 
в полной мере владеют как русским языком, так и русской 
культурой» [Кабакчи 2009, с. 124].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в силу специ-
фики межкультурного контакта туристов в текстах ориги-
нальных путеводителей можно проследить такие стороны 
межкультурных контактов, которые не проявляются в других 
видах знакомства с иноязычной культурой.
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Для рассмотрения вербально-репрезентативной харак-
теристики концепта der Fremde в немецких СМИ нами 

была изучена проблема реализации концепта в медийно-
дискурсивном пространстве, выступающем как источник ин-
формации и как коммуникативная среда. На основе рекон-
струкции концепта было выявлено соотношение der Fremde 
с его ассоциативными репрезентантами. Благодаря привле-
чению корпусных данных становится возможным анализ 
частотности употребляемых вербальных репрезентантов, 
а также установление динамики развития исследуемой мен-
тальной структуры. На конкретном языковом материале де-
монстрируется создание в СМИ определенной образности: 
от глубоко негативного представления чужих до позитив-
ного, необходимого, вызывающего сочувствие и сострада-
ние с целью осуществления воздействия на аудиторию, что 
влечет за собой возрастание степени оценочности и регу-
лятивности данной концептуальной структуры. Наблюдается 
также выражение одного значения через другое, подмена 
понятий, их взаимозаменяемость. 
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Под глобализацией понимается расширение и углубление 
социальных связей и институтов в пространстве и вре-

мени таким образом, что, с одной стороны, на повседневную 
деятельность людей все более растущее влияние оказывают 
события, происходящие в других частях земного шара, с дру-
гой стороны, действия местных общин могут иметь важные 
глобальные последствия.

Глобализация предполагает, что множество социальных, 
экономических, культурных, политических и иных отно-
шений и связей приобретают всемирный характер. В то же 
время она подразумевает возрастание уровней взаимодей-
ствия как в пределах отдельных государств, так и между го-
сударствами. Новым для современных процессов глобализа-
ции является распространение социальных связей на такие 
сферы деятельности, как технологическая, организационная, 
административная, правовая и другие, а также постоянная 
интенсификация тенденций к установлению взаимосвязей 
через многочисленные сети современных коммуникаций 
и новой информационной технологии.

Первоначально развитие взаимосвязей между наро-
дами и странами протекало в форме экспансии Европы, а 
затем Запада в целом, поэтому глобализация означала, в 
сущности, европейскую, западную глобализацию. Ныне же 
процессы регионализации и глобализации охватили весь 
земной шар.
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Глобализация требует соответствующего мышления, под-
хода к миру как единому целому, что крайне необходимо 
для управления всеобщими проблемами, и постоянного по-
литического диалога по жизненно важным вопросам общей 
безопасности и сотрудничества.

Следует отметить, что глобализация – еще и важнейшая 
категория новой проблемной области. Однако ее лингви-
стическая значимость осознана учеными относительно не-
давно. Лингвистика заинтересовалась глобализацией лишь 
в первые годы ххI века – позже других гуманитарных дис-
циплин. Взаимосвязь языка и глобализации в отечественной 
лингвистике сегодня подвергается интенсивному научному 
осмыслению.

Каким же образом связана глобализация с языком? Мы 
полагаем, что если мы хотим создать глобальное общество, 
то необходим глобальный язык, ведь язык – это средство 
общения, средство выражения мыслей. язык служит комму-
никации, это самый официальный и социально признанный 
вид из всех видов коммуникативного поведения. Значит, соз-
давая глобальное общество, нужно обеспечить возможность 
беспрепятственной коммуникации в этом обществе. 

С глобализацией и быстрым развитием информационных 
технологий во всем мире резко вырос спрос на английский 
язык. Многие исследователи единодушны во мнении, что 
именно английский на данный момент является единствен-
ным претендентом на роль глобального языка.

Глобализация также нередко отождествляется с аме-
риканизацией. Это связано с усилившимся влиянием США 
в мире. Голливуд выпускает значительную часть фильмов 
для мирового проката. В США берут свое начало мировые 
корпорации Майкрософт, Интел, АМД и др. Возникновение 
и стремительное распространение Интернета укрепляет по-
зиции английского языка как глобального. Во всемирной 
Сети международное общение доминирует над общением 
национальным, и единый язык в этом плане незаменим.
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17 ноября 2019 года начался отсчет новой вехи в истории 
человечества. Коронавирусная инфекция поразила 

не только людей и здравоохранение в целом, но также и дру-
гие институты, в том числе институт образования.

Образовательный дискурс, который относится к институ-
циональному типу [Карасик 2004], претерпевает в эпоху пан-
демии коронавируса существенные изменения. Основными 
концептами для этого типа дискурса в настоящее время яв-
ляются «электронное / мобильное обучение», «цифровая об-
разовательная среда».

Corona-Abitur, Distanzklausur, fernüberwachte Klausur, digitales 
Schulzeitalter, Nullsemester, Hybridunterricht1 и другие неоло-
гизмы современности «поразили» образовательный дискурс, 
поскольку в эпоху «локдауна» и социального дистанцирова-
ния появилась потребность в создании новых лексических 
единиц, отражающих обучение с применением дистанци-
онных образовательных технологий. Ключевыми словами, 
определяющими специфику обучения, становятся Distanz – 
дистанционный и digital – дигитальный. Новые слова, как, 
например, заимствованный англицизм Homeschooling – обу-
чение на дому (синонимы: Hausunterricht häuslicher Unterricht, 
Heimunterricht, Domizilunterricht), наполняются новым содер-
жанием и создают полионимию в языке. Наблюдаются так-
же случаи синонимии неологизмов, например: Corona-Abitur 

1 Зд. и далее примеры из: Neologismenwörterbuch. URL: https://www.owid.de/docs/
neo/listen/corona.jsp# и digitales Wörterbuch der deutschen Sрrache dWdS. URL: ht-
tps://www.dwds.de/themenglossar/Corona.
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и Durchschnittsabitur. Интерес представляет, кроме того, вы-
явление лингвокультурных особенностей новых лексических 
единиц немецкого языка в сфере образования, например: 
Nullsemester – незачтенный семестр.

ЛИТЕРАТУРА

Карасик В. И. языковой круг: личность, концепт, дискурс. М., 2004. 

В.	И.	Карасик

доктор филологических наук, профессор
Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина (Москва, Россия)
vkarasik@yandex.ru

СЕТЕВАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

Ключевые слова: сетевой дискурс, языковая личность, приватное и публичное пове-
дение, аудитория и публика, речевые жанры.

Key words: network discourse, linguistic personality, private and public behavior, 
audience and public, speech genres.

Широкое распространение сетевого дискурса радикаль-
но изменило коммуникативную практику наших совре-

менников. Эпидемия ускорила эти процессы, и в результате 
многие типы личностного и институционального общения 
приняли новый вид. Можно сказать, что сформировался но-
вый тип человека – сетевая языковая личность. Изучение та-
кой личности необходимо для понимания тенденций разви-
тия коммуникации и осмысления новой ценностной картины 
мира, отраженной в языковом сознании и коммуникативном 
поведении.

В социальном плане сетевая языковая личность суще-
ствует в новом соотношении приватного и публичного по-
ведения. Приватное поведение перестает быть суверенным 
достоянием личности, поскольку любой акт общения в соци-
альных сетях может быть зафиксирован, записан, архивиро-
ван, при необходимости запротоколирован, распространен 
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в сети без согласия индивида, и тем самым он перестает 
быть одноразовым коммуникативным событием. Понимая 
это, участники общения в значительной мере увеличивают 
клишированность коммуникативных интеракций, чтобы стать 
незаметными в толпе. В ряде случаев возникают стихийные 
протесты против такого контроля, осуществляемого не столь-
ко органами власти, сколько самой системой сетевой комму-
никации. Эти протесты большей частью принимают игровой 
характер, возрастает значимость маскарадности в сетевом 
общении. Публичное поведение во многих случаях включает 
активное участие адресатов в обсуждении актуальных про-
блем, при этом противопоставляются аудитория и публика, 
т.е. личности, вовлеченные в диалог и воздерживающиеся от 
диалога.

Заслуживают внимания развивающиеся жанры сетевого 
дискурса. Анализ контента сетей показывает, что циркули-
рующая в них информация может быть разбита на восемь 
основных жанровых групп: 1) демонстративы (автопрезен-
тации, фотографии себя и / или своих близких, часто с под-
писью, ярким представителем этой группы является селфи); 
2) репортативы (сообщения о важных новостях, часто в виде 
перепоста; такая информация вызывает живое обсуждение 
и по своей сути соответствует жанрам медиадискурса); 3) со-
циативы (заметки и рассуждения об интересных вещах; эта 
жанровая группа позволяет объединиться друзьям в рамках 
той или иной предметной области); 4) креативы	 (художе-
ственное творчество, свое или чужое, в виде текстов, картин, 
инсталляций и мультимедийных проектов, сопровождаемое 
комментариями); 5) агитативы (различные сообщения, про-
двигающие тот или иной товар или образ жизни); 6) инструк-
тивы (рекомендации для решения конкретной практической 
проблемы); 7) прескриптивы (назидательные послания мо-
рального плана); 8) аттрактивы (развлекательно-шутливые 
послания, например, демотиваторы). 
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В современных условиях глобализации решение практиче-
ских задач вызывает к жизни культурный опыт, который 

в прошлом позволял успешно преодолевать трудности. Успе-
хи корейской модернизации в XX веке во многом обуслов-
лены достижениями традиционного общества [Ионова 1982, 
с. 18–19].

С 992 года, когда шестым королем династии Корё Сен-
джоном (961–997) была основано высшее учебное заведе-
ние Кукчагам, корейская культурная традиция стала форми-
роваться под сильным влиянием китайского конфуцианства. 
В дальнейшем на формирование собственно корейского 
конфуцианства как уникальной социокультурной практики 
заметно повлияли три события.

Во-первых, это дипломатическая миссия наследного прин-
ца Чхунсона в Китай 1289 года, когда преподавателем Кук-
чагам Ан хяном (1243–1306) были завезены конфуцианские 
каноны, ритуальные сосуды, музыкальные инструменты, произ-
ведения живописи и историческая литература, а затем открыта 
просветительская школа Кукхак, ставшая центром распростра-
нения учения Конфуция в Корее [Ионов, Ким 2019, с. 76–77].

Во-вторых, изобретение корейской фонетической си-
стемы письма. Четвертый король династии Чосон Седжон 
Великий (1418–1450) в 1443–1445 годах инициировал 
создание группой конфуцианских ученых корейской азбуки 
хангыль [Ledyard 1998, с. 134]. Освоение китайской и опти-
мизация собственной письменной традиции способство-
вали распространению грамотности среди широких слоев 
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населения Кореи, хотя официально хангыль не использо-
вался до 1895 года.

В-третьих, учреждение Ли хваном (1501–1570) нацио-
нальной корейской конфуцианской школы чурипха, последо-
ватели которой начали создавать оригинальные корейские 
учения. При этом они стремились в качестве духовного ори-
ентира выбирать не современные им неоконфуцианские те-
чения и концепции, а более древние и простые, восходящие 
к самому Конфуцию [Ионов, Ким 2019, с. 78].

Таким образом, корейскими учеными сотни лет назад 
был проторен путь к реформированию общества через усо-
вершенствования в области языкознания. Корейское кон-
фуцианство на протяжении всей своей истории учило тому, 
чтобы коммуникация, как и деятельность коллектива в целом, 
подчинялась этическим нормам, формируемым в рамках 
письменной традиции.
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Преобразования во всех сферах общественной жизни, 
а также кризисные явления хх века способствовали фор-

мированию концепции устойчивого развития, которая стала 
своеобразной дорожной картой развития для современного 
общества [Дробжев 2013]. Развитие технологий и изменения 
в интеллектуальной сфере свидетельствуют о становлении в 
настоящее время информационно-экологического общества, 
способного использовать экономические, социальные и поли-
тические рычаги, а также интеллектуальные и технологические 
достижения для развития самого человека и разумного ис-
пользования природных ресурсов в целях сохранения условий, 
пригодных для дальнейшего существования [Мамедов 2010]. 

Переход к обществу нового типа сопровождается изме-
нением антропологических характеристик (политических, 
социальных, экономических, когнитивных и гуманитарных) 
[Климинская 2018], что находит отражение в концепции устой-
чивого развития и заложенной в ней системе ценностей.

Однако развитие дискуссионного процесса, направлен-
ного на решение общественных проблем и распространение 
концепции устойчивого развития, затруднено в связи с не-
однозначностью трактовки понятия «устойчивое развитие».

При этом семантическая вариативность и социокультурные 
оттенки восприятия данного концепта нивелируются межкуль-
турным концептом коллективная ответственность, который 
становится дискурсообразующим элементом и идеологиче-
ской основой концепции устойчивого развития. Взаимосвязь 
данных концептов предопределяет семантическую структуру 
дискурса устойчивого развития, отражающую идейную основу 
одноименной концепции. Концепция устойчивого развития, в 
свою очередь, реализуется в базовых концептах субдискурсов 
устойчивого развития и концептуальных блендах [Куликова, 
Климинская 2018], формирующихся при развертывании дис-
курса устойчивого развития и актуализирующих антропологи-
ческие особенности общества на данном этапе его развития. 
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В условиях стремительного развития цифровых кана-
лов связи и постоянно меняющихся коммуникативных 

практик изучение национального своеобразия молодежной 
коммуникации неизбежно смещается в сферу письменного 
общения в социальных сетях и мессенджерах. Такой сдвиг, 
с одной стороны, соответствует объективной языковой ре-
альности, а с другой, предоставляет новые возможности для 
решения актуальной задачи исследования специфики моло-
дежной речевой культуры.

В письменных практиках молодежной коммуникации 
в Швейцарии обнаруживаются приемы и стратегии, а также 
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арсенал языковых средств, которые позволяют говорить о том, 
что именно в этой сфере наиболее ярко проявляются осо-
бенности языка молодежи, обусловленные своеобразием со-
циокультурного контекста. 

Анализ сообщений SMS и WhatsApp из созданных швей-
царскими лингвистами корпусов «Swiss SMS Corpus» и «What’s 
up, Switzerland?» позволил обнаружить явления языковой ги-
бридизации на всех уровнях: графическом, морфологическом, 
лексическом и синтаксическом. К основным ресурсам, которые 
обеспечивают реализацию необходимых в устной и письмен-
ной коммуникации германо-швейцарской молодежи стратегий 
и приемов и участвуют в процессах гибридизации, можно от-
нести не только английский язык, но и романские языки: фран-
цузский и итальянский. Эта особенность обусловлена одним 
из ключевых факторов развития своеобразия языка молодых 
германо-швейцарцев – внешним многоязычием, в котором по-
стоянно пребывает население четырехъязычной Швейцарии. 

Выявленные факты смешения средств и форм разных 
языков при использовании в письменной диалогической 
повседневной коммуникации как литературного языка, так 
и германо-швейцарских диалектов, можно также считать ре-
зультатом характерного для молодежи стремления к исполь-
зованию разнообразных приемов и средств отчуждения от 
обычного, нормативного, свойственного прежде всего языку 
взрослых. В большинстве случаев эти факты представляют 
собой элементы языковой игры, которая дает возможность 
не только проявления индивидуального творчества и само-
выражения, но и репрезентации групповой идентичности.
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Гендерные стереотипы пронизывают все сферы челове-
ческой деятельности, и их распространению способству-

ют различные коммуникативные каналы. По мнению специ-
алистов [Кирилина 2000; Желтухина 2003; Томская 2001], 
ключевую роль в распространении стереотипов, в том чис-
ле гендерных, играет институт СМИ. Гендерные стереотипы 
содержатся во всех видах средств массовой информации 
и представляют научный интерес для исследователей раз-
личных наук, в частности, лингвистики. В гендерных сте-
реотипах отражаются нормативные примеры поведения, 
которые традиционно приписываются мужчинам или жен-
щинам; в этих стереотипах воспроизведены обобщенные 
суждения, представления людей о том, в чем состоят отли-
чия мужчины от женщины. Стереотипы напрямую зависят от 
культурного контекста и той среды, в которой они находят 
свое отражение и применение. Традиционно представи-
тельницам женского пола приписывают такие социальные 
роли, как мать, домохозяйка, профессионал, бизнес-леди, 
красавица и другие. Сходные роли приписываются мужчи-
не: объект притяжения, супермен, победитель, добытчик. 
Однако социальные роли в бытовой сказке распределены 
не так очевидно и не всегда транслируют традиционную 
расстановку гендерных ролей. Так, например, современ-
ные российские и итальянские сказки транслируют тради-
ционную для этого жанра гендерную асимметрию, однако 
в английских сказках отмечается нейтрализация гендера. 
Подобная расстановка гендерных ролей позволяет гово-
рить о том, что бытовая сказка заключает в себе единство 
и борьбу противоположностей: традиций и современных 
тенденций развития общества. 
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В рамках исследования лингвистики тоталитарных госу-
дарств нами было выделено два совершенно отличных 

друг от друга этапа языковой политики, идущих параллельно 
с изменениями в политической сфере и национальной поли-
тике [Костева 2010, с. 121]. На каждом из этих этапов можно 
проследить реализацию комплекса дискурсивных (в трактов-
ке М. Фуко) и речевых практик, имеющих свои характерные 
особенности. Данные речевые практики мы можем обнару-
жить в таких составных частях языковой политики, как пуризм, 
отношение к языкам национальных меньшинств и диалектам, 
а также в орфографических проектах и реформах. В фокусе 
внимания нашего анализа находятся речевые практики ли-
деров тоталитарных государств, выступающих по языковым 
вопросам, а также ведущих лингвистов, чей авторитет ис-
пользовался для поддержки проводимой государственной 
политики, например, в вопросе выбора и установления госу-
дарственного (официального) языка, стандартного языка. Нам 
представляется также интересным проследить речевые прак-
тики с точки зрения воплощения в них особенностей тота-
литарного языка, определяющих мировоззренческую значи-
мость транслируемых ценностей. По аналогии с вычленением 
комплекса дискурсивных практик лингвистики тоталитаризма 
[Костева 2019] считаем возможным представить набор рече-
вых практик языковой политики тоталитарных стран. 
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Доклад посвящен идиомам немецкого языка, получившим 
широкое распространение за последние два десятиле-

тия. Особое внимание уделяется изучению их синтаксиче-
ского поведения и употребления в различных временных 
формах. Для доклада отобраны четыре идиомы с глагольным 
компонентом, рассматриваемые в монографии [Вальтер, Ни-
китина, Гудкова 2019]: 
1. klare Kante zeigen ‘не желать идти на компромисс, сделать 

решительный шаг’;
2. etwas / jmdn. [nicht] auf dem Schirm haben ‘[не] следить 

за кем-л., уделять (кому-л., чему-л.) много [мало] внима-
ния’;

3. eine Welle machen ‘нагонять страх, накалять обстановку’;
4. einen [den] Punkt machen ‘привести аргумент; высказать 

свою точку зрения [свои соображения, свою мысль]’. 
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Идиома пришла в немецкий из английского языка и яв-
ляется калькой с английского to make a point. Помимо 
этого значения у словосочетания einen Punkt machen есть 
еще два: ‘поставить точку в каком-л. деле’ и спорт. ‘полу-
чать очки [баллы]’.
Материал для исследования получен из одного из круп-

нейших корпусов немецкого языка deutsches Referenzkorpus 
(DeReKo. URL: https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.
html) и анализируется как с помощью имеющихся корпусных 
инструментов (DeReKo. URL: https://www1.ids-mannheim.de/kl/
projekte/korpora.html), так и с помощью системы обработки 
естественного языка (GATE. URL: https://gate.ac.uk/sale/tao/). 
Результаты также сопоставляются с материалом крупного 
корпуса немецкого языка German Web 2013, содержащегося 
в (https://www.sketchengine.eu/).

В ходе анализа сравниваются особенности употребления 
рассматриваемых идиом за три десятилетия (1990–1999, 
2000–2009, 2010–2019), и делается попытка выявить из-
менения в синтаксическом поведении идиом за указанный 
временной период.
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В современном мире исследование вопросов межкультур-
ной коммуникации, использование лингва франка в раз-

личных странах не теряет своей актуальности. Социально-
экономические, культурные факторы оказывают все большее 
влияние на употребление лингва франка в качестве языко-
вого варианта. Последние исследования европейских со-
циолингвистов в основном сосредоточены на особенностях 
лексики, грамматических нормах использования английско-
го языка. Некоторые ученые признают вероятность появле-
ния евро-английского языка со своим собственным стилем 
речи, новыми англоязычными фразеологизмами. Как пра-
вило, когда происходит отклонение от классических норм 
языка, это не препятствует речевому взаимодействию участ-
ников коммуникативной ситуации. Использование лингва 
франка в различных социальных сетях при межкультурном 
взаимодействии в атмосфере свободного и живого общения 
отражает культурно-специфическую лексику и представля-
ет интерес для отдельного научного эмпирического иссле-
дования. Средства массовой информации могут послужить 
источником неологизмов и нестандартных языковых форм. 
Представляется необходимым проанализировать причины 
стремительного распространения лингва франка в разных 
странах мира, перспективы развития этого языкового фено-
мена, акцентируя внимание на практических языковых по-
требностях отдельных категорий населения.
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Уже несколько десятилетий процессы глобализации и ин-
тернационализации охватывают все сферы жизни че-

ловеческого общества – экономическую, политическую, со-
циальную и духовную. На протяжении всего существования 
человечества мир объединяют общие проблемы и потря-
сения: в настоящее время глобальной проблемой является 
пандемия коронавируса. 

Поскольку дискурс пандемии отражает негативные аспек-
ты жизни человека (страх, болезни, смерть и т. д.), он пред-
ставляет большой интерес для изучения в контексте черно-
го юмора как сложного социокультурного явления. В самом 
общем смысле это юмор на запретные темы, над которыми не 
принято шутить в обществе, иными словами, антиюмор. 

«Шутки» о пандемии коронавируса, унесшей жизни мил-
лионов людей, можно считать универсальными, поскольку они 
встречаются во многих лингвокультурах [Kuzovnikova 2019, 
с. 313]. Объектом насмешек в немецкоязычном, англоязычном 
и русскоязычном черно-юмористическом пространстве чаще 
всего становятся люди, зараженные коронавирусом, те, кто 
испытывает огромный страх перед этим заболеванием, и те, 
кто совершает бессмысленные покупки «на черный день» 
(Hamsterkäufe, panicbuying), а также меры борьбы с новым ви-
русом, в частности, соблюдение социальной дистанции.



Тезисы докладов II Международной конференции

71

Таким образом, универсальность некоторых тем (смерть, 
болезни, в том числе и CovId-19, насилие, физические не-
достатки и т. д.) позволяет рассматривать черный юмор как 
одно из интернациональных, межкультурных явлений. 
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Сопоставление – это важнейший метод человеческого по-
нимания, а также основной метод лингвистических иссле-

дований. Сюй Юйлун отмечает, что «задача сопоставительной 
лингвистики – провести синхронное сравнительное исследо-
вание двух или более языков, описать сходства и различия 
между ними, особенно различия, и применить эти исследо-
вания к другим смежным областям» [Сюй Юйлун 2003, с. 4]. 
В соответствии со структурной системой языковое сопостав-
ление разделяется на фонетическое, морфологическое, син-
таксическое, текстовое и прагматическое. В последние годы 
с развитием лингвистики текста ученые уделяют все больше 
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внимания изучению текста, анализу правил организации и 
формальных связей предложений или более крупных еди-
ниц текста. Сопоставление средств межфразовой связи – 
один из методов и объектов исследования текстового сопо-
ставления.

М. халлидей и Р. хасан полагали, что когезия – это язы-
ковое средство для реализации механизма организации 
текста. Когезия – это семантическое понятие, которое отно-
сится к смысловым отношениям, образующим текст, когезия 
возникает, когда интерпретация одного компонента в тек-
сте зависит от интерпретации другого компонента [Halliday, 
Hasan 1976]. Публикация книги холлидея и хасан «Когезия 
в английском языке» (Cohesion in English) означала созда-
ние «теории когезии». После ее создания исследование 
средств текстовых связей привлекло внимание лингвистов 
в России и за рубежом. Китайские ученые, как ху Чжуанлинь, 
У Ии, Чжу Юншэн, Ши Тецян, провели исследования средств 
межфразовой связи в английском, русском и китайском язы-
ках, а также сопоставительные исследования этих языков 
в аспекте когезии текста.

В данной статье сравниваются и анализируются сходства 
и различия эллипсиса как одного из средств межфразовой 
связи на материале «Докладов о работе правительства» Гос-
совета КНР за 2015–2018 годы и их переводов на русский 
язык. Исследование показывает, что исходные и целевые тек-
сты имеют некоторые различия в плане когезии: 
1. В китайском тексте подлежащее «мы» часто опускается, 

в то время как в русском тексте оно употребляется в со-
ответствующих местах; в русском варианте пропущен-
ные подлежащие заменяются местоимениями третьего 
лица или указательными местоимениями. 

2. В китайском тексте определения часто опускаются, в то 
время как в русском варианте пропущенные определе-
ния компенсируются притяжательными местоимениями 
третьего лица, чтобы обеспечить связи между предыду-
щими и последующими предложениями. Это также объ-
ясняет, почему в русском тексте количество местоимений 
преобладает в отличие от китайского варианта. 
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3. Если в китайском тексте используются повторяющиеся 
или синонимичные сказуемые, то в русском – сказуемое 
первой части предложения часто сохраняется, а сказуе-
мые других предложений опускаются. 
Эти различия связаны со структурой языка, гипотаксисом, 

паратаксисом и стилями мышления [Ши Тецян 2016].
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Блогеры, пишущие о современной массовой культуре, соз-
дают интернет-дискурс и используют набор вербальных и 

невербальных единиц (аудио-визуальный контент), склады-
вающихся в семиотический код. Единицы кода заимствуются 
из английского языка и иных семиотических систем и в про-
цессе коммуникации обретают дополнительные коннотации. 
Учитывая специфику изменяющегося интернет-дискурса 
блогосферы, где акт коммуникации носит интерактивный 
и интертекстуальный характер и осуществляется за счет 
различных модусов репрезентации информации (вербаль-
ного, визуального и т. п.), отправитель и адресат сообщения 
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успешно понимают друг друга при наличии «общего посред-
ника ...[который] выступает как некоторый код, при помощи 
которого воспринимающий дешифрует значение интересу-
ющего его сообщения» [Лотман 1998, с. 25]. Код выступает 
как группообразующий фактор и приводит к формированию 
дихотомии «свой – чужой». Код не всегда успешно декодиру-
ется «чужими» коммуникантами. Приведем несколько при-
меров единиц семиотического кода, используемого в англо-
язычном интернет-дискурсе блогеров, интерпретирующих 
произведения массовой культуры: OOC (out of character), 
IDEK and IDEC (I don't even know and I don't even care), TL; 
DR (Too long; didn't read), GRRM (George R. R. Martin), fanon, 
hiatus и т. д.

«Свой» коммуникант не только успешно участвует в дис-
курсе, но и демонстрирует лингвокреативное мышление, 
расширяя интерпретативное поле и умножая семиотический 
интертекст.

Произведения и затрагиваемые в них проблемы зача-
стую являются мультикультурными. Благодаря специфиче-
скому коду блогеры из разных стран, разобщенные геогра-
фически и культурно, оказываются в едином виртуальном 
пространстве и осуществляют успешную коммуникацию. Как 
«общность языка создает предпосылки для складывания эт-
нической общности людей» [Германова 2008, с. 8] в широком 
социокультурном контексте, так и единый семиотический 
код коммуникации блогеров способствует их объединению 
в единую социокультурную общность.
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Корпоративная культура, т. е. «принятая в организации со-
вокупность этических установок, ценностей, стандартов 

поведения и взаимоотношений сотрудников, создается на 
основе целенаправленной работы по развитию деятельно-
сти корпорации» [Карлёф, Лёвингссон 2006, с. 168], что под-
разумевает, помимо прочего, формирование корпоративной 
мифосферы, представленной набором речевых практик, от-
ражающих жизнь и деятельность корпорации и, прежде всего, 
ее наиболее выдающихся представителей. Обычно речевые 
практики корпоративного мифотворчества сосредоточены 
на человеке – чаще всего, корпоративном лидере, обладаю-
щем высокими моральными принципами или незаурядными 
деловыми качествами, что делает антропоцентризм одной из 
ведущих характеристик исследуемых речевых практик.

Корпоративная мифосфера является неотъемлемым ком-
понентом корпоративного коммуникативного пространства, 
в рамках которого происходит распространение релевант-
ной информации, существенной для понимания, принятия 
и практического применения системы морально-этических 
и ценностных установок, составляющих фундамент корпо-
ративной культуры. «Речевые практики, задействованные 
в данном процессе, подчинены общей цели – формирова-
нию этических и ценностных ориентиров в корпоративном 
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общении и поведении» [Куликова 2019, с. 26] – и представ-
ляют особый формат структурирования и подачи мифологи-
зированной информации, что репрезентируется в дискурсе 
такими повествовательными типами текста, как миф, легенда, 
анекдот, передающимися в форме рассказа, а также интер-
вью с выдающимися представителями корпорации, мульти-
медийными публикациями, биографиями, основанными на 
одной истории или серии историй, благодаря которым созда-
ется мифологизированный образ корпорации и ее лидеров. 
Тем самым, дискурсивная актуализация речевых практик 
корпоративного мифотворчества обеспечивается таким ин-
струментом, как storytelling, превращающим их совокупность 
в нарративный континуум корпоративной мифосферы. 
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Лингвокультура есть «воплощенная и закрепленная в знаках 
живого языка и проявляющаяся в языковых / речевых про-

цессах культура, явленная нам в языке и через язык» [Крас-
ных 2013, с. 134]. В докладе рассматриваются лингвокультур-
ные особенности немецкого и русского запрета на примере 
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сравнения запрещающих знаков двух стран. Общественный 
знак рассматривается как дикодовый текст, определяемый 
в настоящем докладе как текст, включающий в себя коды не 
более двух семиотических систем – вербальной и невербаль-
ной, воспринимаемых с помощью одного канала и допускаю-
щих отсутствие одной из семиотических частей или ее замену.

В немецко-русском словаре речевого общения М. Д. Го-
родникова и Д. О. Добровольский выделяют общественные 
знаки в отдельный тип побудительных речевых действий, 
именуемых предупредительными надписями / warnende Auf-
schriften [Городникова, Добровольский 2002, с. 51], среди ко-
торых выделяется запрещение / verbot. Согласно толковому 
словарю Д. Н. Ушакова, «запретить – не позволить, возбра-
нить что-нибудь делать». Иллокутивная цель запрета направ-
лена на то, чтобы мир соответствовал словам, таким образом, 
данный речевой акт является попыткой изменить реальность 
с помощью слов [Остин 1986].

Очень важно уметь распознавать и использовать те сред-
ства, с помощью которых выражается запрет как в русской, 
так и в немецкой лингвокультурах, чтобы не оказаться в си-
туации, когда запрет был нарушен лишь потому, что не был 
расценен как запрет. Отсюда вытекает цель данного иссле-
дования – выявить особенности выражения запрета на при-
мере русских и немецких запрещающих знаков. Сравнение 
запрещающих знаков осуществляется в зависимости от сте-
пени проявления в них той или иной составляющей дикодо-
вого текста, а именно, вербальной и невербальной, в зависи-
мости от тематики знаков, их функций, языкового выражения, 
способа экспликации информации, характера субъекта и др. 
Выявленные различия в запрещающих знаках двух стран по-
зволяют судить о культуре их жителей.
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Под этнокультурным брендом вслед за В. А. Тишковым 
и В. В. Степановым мы понимаем идеи выявления, моде-

лирования и маркетингового продвижения этнокультурных 
образов [Тишков, Степанов 2016]. Согласно Е. Б. хорольце-
вой, «бренд региона может создаваться как территориальная 
идентичность, выраженная в этнокультурных ценностях, об-
разах, символах. В этом случае речь идет о конструировании 
этнокультурного бренда» [хорольцева 2018, с. 26]. 

Придерживаясь данных утверждений, обозначим эт-
нокультурный бренд как некий конструкт, основанный на 
историко-культурологических, этнопсихологических и гео-
графических особенностях страны. Материалом нашего ис-
следования выступят имена популярных японских брендов, 
которые в определенном контексте могут быть рассмотрены 
в качестве этнокультурных. Отметим, что анализ проводится 
с использованием социолингвистического инструментария, 
сформировавшегося «на базе лингвистических методов под 
воздействием новых исследовательских задач и объектов 
изучения» [Бондалетов 1987, с. 150]: для сбора и анализа 
данных используются методы, принятые в социологии, 
а более детальный языковой анализ проводится с помощью 
лингвистических методик. Вслед за Н. Н. Трошиной, согласим-
ся, что «многочисленные [языковые] инновации обусловлены 
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воздействием глобализации и, как следствие, интенсификации 
культурных связей между странами» [Трошина 2011, с. 226]. 
В этой связи нам представляется целесообразным провести 
экспериментальное социолингвистическое исследование с 
помощью метода опроса среди представителей различных 
лингвокультур для понимания положения японских брендов 
на мировом рынке, инструментов, с помощью которых скла-
дывается их репутация, а также выявления и систематизации 
вербальных и невербальных средств, объективирующих эт-
нокультурный бренд в целом. 

Степень дивергенции социологических и лингвистиче-
ских параметров может варьироваться, по этой причине 
нам представляется важным установить корреляцию между 
лингвистическими и социологическими параметрами при 
анализе этнокультурных брендов. Таким образом, при ана-
лизе имен брендов принципиальными становятся социолинг-
вистические параметры, в частности, возраст, пол, уровень 
образования, уровень квалификации и др.

ЛИТЕРАТУРА

Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987.
Тишков В. А., Степанов В. В. Межэтнические отношения и этнокуль-

турное образование в регионах России. М., 2016.
Трошина Н. Н. Лингвокультурология и антропоцентрическая па-

радигма // языковое бытие человека и этноса: Психолингви-
стический и когнитивный аспекты. Материалы Международ-
ной школы-семинара (vII Березинские чтения). Вып. 18. 2011. 
С. 226–229.

Хорольцева Е. Б. Проектирование этнокультурного бренда региона 
как ресурс управления развитием территории // Среднерусский 
вестник общественных наук. Серия «Социология». Т. 13. № 2. 
2018. С. 23–36. 



Лингвокультурные аспекты глобализационных процессов...

80

А.	В.	Лентовская

Пизанский государственный университет
(Пиза, Италия)
anna.lentovskaya@unipi.it

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ  
(опыт Пизанского университета)

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), российский 
мультимедийный корпус, дискурсивные формулы, прагматика, рус-
ский как иностранный (РКИ), итальянский язык.

Key words: information and communication technologies, Russian multimedia 
corpus, discourse formulas, pragmatic language competence, Russian 
as a foreign language, Italian.

В докладе рассматриваются различные возможности ис-
пользования информационно-коммуникационных тех-

нологий в преподавании РКИ в Пизанском университете 
и приемы работы с современной виртуальной образователь-
ной средой в условиях цифровизации современного общества. 
характе ризуется применяемая на практике модель «смешан-
ного» (аудиторного и дистанционного) обучения с использова-
нием образовательной системы E-learning на базе Moodle. 

Особое внимание будет уделено методике работы 
с мультимедийным корпусом русского языка МУРКО для 
развития прагматической языковой компетенции и выра-
ботки адаптационных механизмов (например, механизм 
«контекстуального фильтра» [Romero-Trillo 2018]), помо-
гающих адекватной реализации коммуникативных наме-
рений в рамках любого социального сценария. В лингво-
дидактике осознание необходимости изучения прагматики 
с использованием корпусных данных обусловлено тем, что 
достичь третьего, прагматического уровня функциониро-
вания вторичной языковой личности, позволяющего реа-
лизовывать коммуникативно-деятельностные потребности, 
невозможно без погружения в среду изучаемого языка, 
в том числе искусственно воссозданную. В частности, будет 
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продемонстрировано, как анализ микродиалогов из  МУРКО 
с употреблениями дискурсивных формул (ср. Да ну в [Бычко-
ва, Рахилина, Слепак 2019]) позволяет выявить социопраг-
матические факторы их употребления [Кобозева, Иванова, 
Захаров 2019].

Учитывая специфику аудитории преподавания русско-
го языка, анализ употребления дискурсивных формул будет 
предложен в сопоставительном ракурсе, с иллюстрацией ре-
зультатов параллельного исследования на материалах корпу-
са переводных и оригинальных итальянских фильмов Pavia 
Corpus of Film dialogue [Freddi, Pavesi 2009].
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Обострившиеся в мире противоречия, связанные с активи-
зацией в западных странах движений “Black Lives Matter” и 

LGBT, убийством преподавателя во Франции и последовавши-
ми за ним террористическими атаками, драматическим ходом 
президентских выборов в США, а также усилившимся проти-
востоянием между рядом государств, обнажили проблемы, 
обусловленные повышенной сенситивностью по отношению 
к различным аспектам социальной идентичности. Эти пробле-
мы напрямую связаны с такими понятиями, как свобода слова, 
толерантность и политическая корректность, выступающими 
не только как теоретические конструкты, но ежедневно и еже-
часно реализующимися в публичном дискурсе. 

Перед лингвистами и дискурсологами не менее остро, 
чем перед политиками и общественными деятелями, вста-
ют вопросы о том, как разграничить политически коррект-
ные и некорректные формы языкового выражения, до каких 
пределов может простираться свобода слова и где та грань, 
за которой она превращается во вседозволенность. Опыт по-
казывает, что ответы на эти вопросы не универсальны и за-
висят от конкретного лингвокультурного сообщества, в связи 
с чем на стыках культур неизбежно возникают разногласия 
и конфликты. 
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Значимость исследования продиктована следующими 
причинами: 1) необходимостью выстраивания российско-
го внутреннего и внешнего публичного дискурса, который, 
с одной стороны, соответствовал бы международным нор-
мам, а с другой – сохранял российскую специфику; 2) по-
требностью в определении критериев и этических границ 
толерантности и свободы слова; 3) важностью изучения вер-
бальных и невербальных проявлений политической коррект-
ности и определения ее норм, свободных от перегибов и по-
литических спекуляций; 4) ролью, которую соблюдение этих 
норм играет в обеспечении национальной безопасности. 

Сложность исследования, во-первых, обусловлена тем, 
что как само отношение к политической корректности, так 
и требования к ней постоянно эволюционируют. Неодно-
значность восприятия политической корректности приводит 
к тому, что это понятие все чаще подменяется терминами 
«инклюзивность» и «инклюзивный язык», в идеале обозна-
чающими вербальное общение, одинаково уважительное по 
отношению ко всем членам социума, независимо от их ген-
дерной, расовой, этнической, возрастной и физиологической 
идентичности. 

Во-вторых, в западном публичном дискурсе наблюдает-
ся существенное переосмысление понятий «гендер», «раса», 
«возраст» и т. д., в результате чего меняются требования 
к нормам языкового выражения. Отказ от бинарного вос-
приятия рода, возникновение новых обозначений смешан-
ных рас, требование привилегий для отдельных социальных 
групп и т. д. приводят к тому, что сами носители лингвокуль-
туры не поспевают за стремительной сменой требований 
к политически корректному дискурсу. Результатом стано-
вятся серьезные социальные противоречия, выливающиеся 
в конфликты на работе, уличные протесты и политическое 
противостояние. 

В-третьих, научное осмысление понятий «толерантность», 
«свобода слова» и «политическая корректность» в основном 
зиждется на европоцентричном подходе, в то время как за 
пределами западного мира их дискурсивная реализация 
имеет свою специфику. 
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Изменения в обществе, связанные с политической кор-
ректностью и инклюзивностью, порождают новые коммуни-
кативные практики: внедрение норм инклюзивности в учеб-
ных заведениях и на рабочих местах; «гендерно-креативное» 
воспитание детей, предполагающее, что они сами должны 
определиться со своей гендерной принадлежностью; внедре-
ние форм в стиле «унисекс» в детских садах, школах, полиции; 
создание общежитий «только для белых» или «только для 
чернокожих» студентов на университетских кампусах и т. д.

хотя сторонники использования политической коррект-
ности и инклюзивного языка руководствуются благими на-
мерениями, стремясь защитить социально уязвимые группы 
населения и улучшить социальный климат, выдвигаемые 
принципы не слишком хорошо работают на практике и до 
сих пор не привели к построению эффективного публичного 
дискурса. К числу непреодолимых коммуникативных помех 
можно отнести глубокий водораздел между социальными 
группами, обусловленный неспособностью договориться 
о терминах и нормах коммуникации; развитие обратной 
дискриминации против белого населения и возврат к расо-
вой сегрегации; сложные отношения политической коррект-
ности с наукой и образованием; отказ от ряда литературных 
шедевров в силу того, что они не отвечают современным тре-
бованиям политкорректности; ограничение свободы слова 
при обсуждении сенситивных социальных проблем и т. д.

Применение правил политической корректности на 
межъязыковом и межкультурном уровне осложнено раз-
личиями в культурных нормах и ценностных ориентациях, 
грамматическом оформлении и семантике языковых единиц 
(например, наличием грамматического рода в одних языках 
и его отсутствием в других; правилами склонения мужских 
и женских фамилий; прецедентностью; особенностями ассо-
циативных связей и т. д.).

Все вышесказанное позволяет заключить, что необходимо 
дальнейшее масштабное исследование, посвященное комму-
никативным аспектам толерантности, политической коррект-
ности и свободы слова, которое, с одной стороны, учитыва-
ло бы культурные особенности разных стран и социальных 
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групп, а, с другой – гарантировало сохранение российских 
ценностей и норм цивилизованного публичного общения. 
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ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ МАССКУЛЬТУРЕ1
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Семантика влиятельности реализуется в ряде языковых 
единиц, которые фиксируют изменения в представлени-

ях о том, что социальные акторы оказывают влияние друг 
на друга, а степень воздействия личности на других людей 
может быть выдающейся. Лексика этого семантического ряда 
принадлежит разным подсистемам языка: разг. перен. туз 
‘высокопоставленное, влиятельное в какой-л. сфере лицо’ 
[СРя 1999, т. 4, с. 424]; жарг., одобр. весовой ‘авторитетный, 
уважаемый (о человеке)’ [ТСМС 2003, с. 72], диал. арх. говорун 
‘влиятельный богатый крестьянин. «Крестьянин с превозмо-
гающим на мирских сходах голосом, обыкновенно из зажи-
точных»’ [СРНГ 1970, т. 6, с. 258] и др. При наличии общей 
семы ‘влиятельный, авторитетный’ такие языковые факты 
имеют существенные различия на уровне денотатов как 
обозначаемых объектов действительности – людей и групп, 
влиятельность которых проявляется неодинаково. Несо-
впадение денотатов обусловлено прежде всего социально-
культурными обстоятельствами.

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 
(проект № 20-68-46003 «Семантика единения и вражды в русской лексике и фра-
зеологии: системно-языковые данные и дискурс»).
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Так, отчетливо заметны перемены в понимании феноме-
на воздействия на социальное окружение, которые нашли 
выражение в слове инфлюенсер. Ему можно дать следующее 
определение: ‘активный пользователь социальных сетей, ве-
дущий свой блог, сайт, аккаунт или подобный ресурс в сети 
Интернет и имеющий обширную и лояльную аудиторию’.

Невозможно рассматривать его изолированно от гнез-
да слов, сформировавшегося вокруг этой языковой едини-
цы: микроинфлюенсер, аватар-инфлюенсер, CGI-инфлюенсер, 
инфлюенсер-маркетинг.
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АНГЛО-РУССКИЕ ГИБРИДЫ В ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПРЕССЕ1

Ключевые слова: лексическая гибридизация, глобализация, англицизмы, медиадис курс. 
Key words: lexical hybridization, globalization, anglicisms, media discourse.

Интерес к интенсивному глобализационному воздей-
ствию на язык возник относительно недавно. Данный 

феномен не сводится к элементарному упрощению и иден-
тификации иных языков и культур с англоязычной культу-
рой. Особенно дискуссионным вопросом представляет-
ся на данный момент: ведет ли влияние глобализации на 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской об-
ласти в рамках научного проекта № 20-412-740004.
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речевую практику к изменению идеологии языка, культурно-
ценностной матрицы.

Рассмотрим наметившуюся тенденцию к использованию 
гибридных лексических единиц в медиадискурсе. Гибриди-
зация – это процесс самоорганизации языка, подвергающе-
гося влиянию иного языка, в результате чего скрещивают-
ся языковые пласты разного уровня. Лексические гибриды 
представляют собой словосочетания, образованные из двух 
слов или элементов слов из разных языков. Лексическая ги-
бридизация проявляется в разных сферах (здоровье, бизнес, 
развлечения и прочее). 

В рамках исследования были изучены заголовки новост-
ных текстов сетевого издания «74.ру» в рубрике «Бизнес» 
с 01.09.2020 по 30.11.2020. Рассматривая деловую среду, 
можно выделить некоторые особенности использования ги-
бридов в заголовках. яркими примерами могут служить сле-
дующие словосочетания, в которых английские лексические 
единицы употребляются в русской транслитерации: «Воз-
мущают двойные стандарты»: челябинский топ-менеджер – 
о проблемах бизнеса на примере локдауна в Бурятии» 
(https://74.ru/text/business/2020/11/17/69551478/); «О рабо-
те в кризис, кредитах по госпрограммам и IT-технологиях: 
«Челябинвестбанк» проведет большую зум-конференцию» 
(https://74.ru/text/business/2020/10/09/69496881/).

В последнем примере лексема «IT-технологии» пред-
ставляет вариант гибридного смешения английских и русских 
элементов в одном тексте (иногда и в одном слове): «Пред-
принимателей Челябинска зовут на форум Chel Business Day 
в формате путешествия по городу на автобусах» (https://74.
ru/text/business/2020/09/16/69468631/). Не менее популярно 
использование русских лексем в английской транслитерации, 
например, словосочетание «онлайн-проект NASTAvNIKI»: 
«Как растормошить бизнес: на Южном Урале стартует онлайн-
проект NASTAVNIKI	для предпринимателей» (https://74.ru/text/
business/2020/11/14/69542798/).

Таким образом, остро стоят вопросы изучения механиз-
мов языковой гибридизации, тесно сопряженных с культур-
ной и социальной гибридизацией и идентификацией в гло-
бальном пространстве.
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Политическая корректность как феномен западной культу-
ры является продуктом эпохи постмодернизма, который 

в отличие от предшествующего ему модернизма с одновек-
торным стремлением к индустриальному будущему обра-
тился к историческому прошлому человечества. Постмодер-
низм не только поставил человека во главу «всех вещей», 
заявив о равенстве всех людей независимо от их расовой, 
национальной, религиозной принадлежности и социального 
статуса, но и уделил большое внимание истории. История, 
охватывающая развитие человеческого общества во всей 
его широте и многообразии, будучи по своей сути непер-
цептивной, дошла до нас благодаря письменным источни-
кам. Уделяя большое внимание прочтению текста вообще 
и историческим источникам, в частности, постмодернизм, 
отвергнув фиксированность их толкования, позволил каждо-
му обществу искать свою истину, что привело историков не 
только к плюралистическому восприятию исторических фак-
тов, но и их интерпретации. Создание новых исторических 
терминов, обращавших противников в союзников, измене-
ние названия шкалы исторического времени, реализовавшее 
конфессиональную толерантность, появление темпорально-
пространственных исторических терминов, нивелировавших 
ранее существовавшую стратификацию исторического про-
странства, способствовали появлению исторического дис-
курса, языковые игры которого привели к сдвигу в сознании 
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реципиентов и новому восприятию исторической реальности. 
Максима, гласившая, что изменение языка приводит к изме-
нению мира, была воспринята некоторыми историками как 
руководство к действию. Посредством трансформации исто-
рических терминов и прецизионных единиц они стремились 
изменить восприятие хода исторического развития. Полит-
корректность, впервые коснувшаяся истории Римской импе-
рии, позволила представить события, которые привели к ее 
закату, в ином, более оптимистическом свете, необходимом 
для сохранения благоприятной атмосферы в крупном совре-
менном образовании. 

А.	А.	Миронова	
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(Москва, Россия)
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ЖИВОТНЫЙ МИР КАК ИСТОЧНИК СИМВОЛОВ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ  
(на примере сказок)

Ключевые слова: символ, сказка, концепт, образ, животный мир.
Key words: symbol, fairy tale, concept, image, animal world.

Символы и символические образы в текстах являются но-
сителями информации о языке и культуре народа и пред-

ставляют собой предмет исследования. В качестве объекта 
выступают немецкие сказки. Особое внимание уделяется 
когнитивному и семиотическому аспектам функциониро-
вания символов животного мира в данных текстах, позво-
ляющим подчеркнуть концептуально-значимые моменты 
произведения, а также создать образ героев. При условии 
частого использования авторами символики животного мира 
происходит закрепление символического значения данных 
языковых единиц. Таким образом, символ становится едини-
цей образного выражения языка. Способность символа со-
четать прямое и переносное значение объясняет многознач-
ность и противоречивость данного понятия в современной 
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лингвистике и объясняет актуальность исследования симво-
ла в контексте лингвокультурологии как единицы отражения 
языка и культуры. 

В.	А.	Митягина

доктор филологических наук, профессор
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ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ

Ключевые слова: прагматика перевода, интернационализация, глобализация, рекла-
ма, рекламный дискурс.

Key words: pragmatic aspect of translation, internationalization, globalization, 
advertising, advertising discourse.

К рекламе эпохи глобализации предъявляется требование 
быть доступной и привлекательной для потребителей ми-

рового рынка. По утверждению М.А. Деминой, информацион-
ная среда «сегодня активно пользуется стратегиями интер-
национализации <…> с целью систематической интеграции 
международной составляющей в национальное информаци-
онное пространство» [Демина 2018, с. 39]. Рекламный текст 
в таком случае становится «универсальным», пригодным для 
встраивания в рекламный дискурс целевой лингвокультуры 
с учетом ориентации, главным образом, на международные 
стандарты и тенденции. Проблема сохранения и адекватной 
экспликации апеллятивности рекламного текста в переводе 
не теряет своей актуальности, потому что эффективность праг-
матического воздействия текста перевода на иноязычную ау-
диторию достигается путем комплексного анализа потенциала 
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языковых средств, который связан со сложным выбором меж-
ду эквивалентностью, адекватностью и транскреативностью.

В качестве материала исследования используются ре-
кламные тексты на сайте компании Adobe на английском 
(в британской и американской версиях), русском, немецком 
и французском языках.

Целью работы является установление логики интернаци-
онализации текста рекламы в координатах его унификации 
в соответствии с международными тенденциями, конвенций 
исходного и переводящего языков и социокультурной праг-
матики целевой аудитории.
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОшЕНИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА1

Ключевые слова: ментальность, толерантность, межкультурная коммуникация, обра-
зовательная среда.

1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 20-512-07003 «Единая циви-
лизационная платформа России, Северной и Южной Осетии как основа поликуль-
турного подхода в образовании и межэтнической толерантности».
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Проблема регулирования межэтнических отношений 
и задача снижения градуса межконфессиональной на-

пряженности с ее последующей нейтрализацией остается 
одной из наиболее острых задач наших дней. Очевидно, что 
сообщество обучающихся в современном вузе представляет 
собой сложное переплетение этносов, лингвокультур и мен-
тальностей, и является особым мультикультурным сообще-
ством. Безусловно, своевременный анализ и осмысление 
путей направленного регулирования отношений в рамках 
межэтнической поликультурной студенческой среды, а так-
же разработка программы последовательного снижения, 
элиминации и дальнейшей профилактики напряженности 
и конфликтности среди обучающихся будет способствовать 
гармонизации образовательного процесса и обеспечивать 
устойчивость общей системы взаимодействия различных эт-
ноконфессиональных групп. 

В этой связи на повестке дня – разработка единой про-
граммы профилактики и борьбы с дискриминацией и непри-
язнью между обучающимися в студенческой среде, а также 
выработка технологий укрепления межэтнической толерант-
ности, складывающейся в этой среде. 

Одной из доминант регулирования уровня межэтниче-
ской напряженности в среде обучающихся является после-
довательное освоение образовательных программ с обя-
зательной межкультурной компонентой. Это, в частности, 
изучение этических и нравственных норм поведения, при-
нятых в иноязычном социуме; знание принципов социо-
культурной и межкультурной коммуникации; умение выяв-
лять конкретные проблемы межкультурной коммуникации, 
влияющие на эффективность межкультурных (межэтниче-
ских и межконфессиональных) контактов; знание основ-
ных закономерностей культурного развития и становления 
социально-экономической и государственно-политической 
системы стран изучаемых лингвокультур и прочие важ-
нейшие дескрипторы, определяющие формирование меж-
культурной компетенции обучающихся (https://linguanet.ru/
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upload/medialibrary/ce0/ce0164d0f137f70100f1e9098ec1b1fd.
pdf). Они служат точками опоры при выработке межкультур-
ной толерантности в образовательной среде университета. 

Отслеживание и своевременное выявление в образова-
тельной среде нетерпимости обучающихся к представителям 
различных этноконфессиональных групп, а также определе-
ние уровня их межэтнической толерантности возможно лишь 
с помощью постоянного мониторинга посредством опросов 
с последующей интерпретацией результатов, а также раз-
работкой рекомендаций по преодолению различных про-
явлений экстремизма в студенческой среде. Разработанные 
в рамках исследования анкеты и формы опросов, а также 
полученные в ходе анкетирования студентов разных курсов 
результаты позволят выработать определенную методологи-
ческую основу формирования межэтнической толерантности 
в образовательной среде. 

В качестве ключевых компонентов единой программы 
профилактики и борьбы с дискриминацией и неприязнью 
между обучающимися, а также работы по формированию 
межэтнической толерантности в студенческой среде пред-
лагаются: 

сбор и обработка статистических данных об этноконфес- •
сиональном контенте университета; 
постоянный мониторинг состояния межэтнической на- •
пряженности; 
разработка инструкций, регламентирующих действия  •
преподавателей в случае обнаружения проявлений не-
терпимости и / или дискриминации по расовому и / или 
конфессиональному признаку; 
проведение тренингов профессорско-преподаватель- •
ского состава с целью формирования их резистентности 
к возможным проявлениям в стенах учебного заведения 
случаев экстремизма и межэтнической напряженности; 
ужесточение мер административного наказания за раз- •
жигание межнациональной и межконфессиональной 
розни; 
проведение лингвистических экспертиз языковой состав- •
ляющей различных ситуаций общения в образовательной 
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среде с целью выработки рекомендаций по обнаружению 
и преодолению лингвистического экстремизма и форми-
рованию лингвистической толерантности.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
И / ИЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ПРАКТИК

Ключевые слова: глобализация, лингвистическая глобализация, языковая личность, 
речевые практики, экология языка.

Key words: globalization, linguistic globalization, yazykovaya lichnost, speech 
practices, ecology of language.

Проблема лингвокультурных аспектов глобализационных 
процессов на наших глазах становится все более и более 

актуальной, что позволяет, учитывая тенденции современных 
речевых практик, назвать ее по-английски хот топиком (hot 
topic). Данная проблема и ее исследование породили и но-
вые термины для обозначения реалий эпохи лингвистиче-
ской глобализации (global English, глобализованная языковая 
личность), а к многочисленным лингвистикам прибавилась 
еще одна – лингвоглобалистика. 

С другой стороны, сегодня в рамках изучения глобализа-
ционных процессов остро встает проблема экологии языка, 
о чем свидетельствует и появление эколингвистики, которая 
является реакцией на возникшую ситуацию в современном 
обществе, породившую вопрос обеспечения «безопасности» 
как языка в целом, так и конкретных языков национальных 
языков (см. работы Н. Н. Трошиной). Само понятие «эколо-
гия» было вызвано распространением концепции мульти-
культурализма и, соответственно, мультилингвизма, а так-
же формированием такого лингвистического явления, как 
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global English. Все это явилось следствием интенсивности 
языковых и культурных контактов, растущих за счет новой 
(хотя уже относительно новой) среды общения – киберпро-
странства. 

Названные факторы не могли не сказаться на «судьбе» 
национальных языков, они же вызвали к жизни новые рече-
вые практики, приметой которых является их интернациона-
лизация, точнее, «англизация», проявляющаяся в интенсив-
ном проникновении английского языка в языковое сознание 
современного человека. Привели эти факторы и к формиро-
ванию языковой личности эпохи глобализации, которая уже 
не является монолингвальной. Далеко не все произошедшие 
и происходящие процессы в глобальной языковой ситуации 
пока осмыслены, однако уже очевидно, что определенное 
воздействие глобализационных процессов на состояние 
национальных языков оценивается лингвистическим со-
обществом в основном как отрицательное, как своего рода 
«загрязнение» языка. Такое состояние языка можно считать 
экологической проблемой, ставшей предметом так называе-
мой микроэколингвистики, изучающей вопросы обеспечения 
внутренней безопасности языка, его сохранения как культур-
ного феномена. 
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В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: дискурсивная маркированность; «коронная» лексика; немецкий 
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Пандемия коронавируса радикально меняет мир, порож-
дая новую лексику, назначение которой обозначить свя-

занные с ней новые явления и понятия. Особенность такой 
лексики – ее дискурсивная маркированность [Нефедова 
2014], функционирование в качестве маркеров дискурса ко-
ронавирусной пандемии.

Сотрудники Института немецкого языка в Мангейме 
(IdS Mannheim) составили словарь новой лексики, которая 
отражает современную аномальную коронавиртуальную 
реальность как в публичном, так и в разговорном дискурсе. 
Это необычные номинации в плане выражения или в пла-
не содержания. В денотативном значении лексических еди-
ниц присутствует сема, указывающая на их принадлежность 
к периоду пандемии CovId-19, например: бахуврихи Nackt-
nase – досл. «голый нос» как обозначение человека, который 
носит во время пандемии коронавируса маску, закрывая 
только рот. Новый глагол zoomen зумиться имеет значение 
«общаться и работать с программным обеспечением для ви-
деоконференций Zoom®». Такой вид видеоконференцсвязи 
нашел распространение после введения режима социально-
го дистанцирования. Для понимания и корректного употре-
бления таких слов необходима правильная интерпретация 
их коннотаций в контексте коронавирусной пандемии.

Таким образом, общим для данной лексики является ее 
принадлежность к современному дискурсу пандемии коро-
навируса. Очевидно, что будут появляться новые лексические 
единицы, характерные для эпохи пандемии. Это потребует 
в будущем особой маркировки такой лексики в толковых 
словарях. Специальная лексикографическая помета может 
стать ключом к пониманию лексических парадоксов периода 
локдауна и карантинных мер.
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Современная немецкоязычная электронная коммуникатив-
ная среда предполагает высокую мобильность, гибкость 

и функциональность общения. В особой мере это относится 
к институциональному дискурсу, в рамках которого реализу-
ется рассматриваемый нами вид взаимодействия в процессе 
речевого компьютерно-опосредованного общения – комму-
никация посредством электронных деловых писем.

Данный вид асинхронной коммуникации осуществляется 
как внутри организации, так и переносится во внешнюю зону 
сотрудничества. Однако мы рассматриваем лишь отдельную 
составляющую такого коммуникативного процесса – вну-
трикорпоративную электронную переписку. Ее анализ рас-
пространяется как на деловые (коммерческие), так и на слу-
жебные письма. Первые отражают взаимоотношения коллег, 
построенные на принципе иерархии. Вторые основаны на 
реализации сетевого общения. 

Тексты такого жанра, как немецкоязычное электронное 
деловое письмо, носят креолизованный характер. Его ги-
бридность свидетельствует о высокой степени интеграции 
различных характеристик других жанров и стилей речи. На 
это указывает наличие в корпусе текстов электронных де-
ловых сообщений таких явлений, как вторичная устность, 
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нарушение коммуникативной нормы, присутствие элемен-
тов спонтанности речи и других. Все вышеперечисленные 
единицы присущи, в основном, разговорной речи, бытовому 
общению.

Однако анализ текстов исследуемого нами жанра сви-
детельствует об определенном диссонансе между установ-
ленными нормами институционального общения и реалия-
ми внутрикорпоративного повседневного взаимодействия. 
Его неотъемлемой частью является не только использова-
ние общепринятых в бизнесе клише и формул общения на 
профессиональные темы, но и эмоциональная составляю-
щая. Она отражает процесс интеллектуальной обработки 
информации, в ходе которого возникает объективация вну-
триличностного конфликта. Последний поддается подавле-
нию и регулированию, вследствие чего адресант и адресат 
не позволяют себе выходить за профессиональные рамки 
и придавать когнитивному конфликту между рациональ-
ной и эмоциональной оценкой ситуации межличностный, 
 социальный характер.
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ЛЕКСИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: языковая норма, лексика, вариантность, украинский язык, русизм.
Key words: linguistic norm, lexicon, variance, Ukrainian language, russianism.

Борьба с российским влиянием на Украине во всех об-
ластях, в том числе и языковой, привела к тому, что во 

многих публикациях 1990–2020 годов русизмы рассматри-
ваются и оцениваются не столько в лингвистическом, сколько 
в социально-политическом аспекте. 
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Процесс поиска стилистических доминант украинского 
языка и его самобытности проявляется в таких тенденци-
ях, как попытка избавления от иноязычного (прежде все-
го русскоязычного) влияния, а также в активизации язы-
ковых норм 1920-х годов и западноукраинского варианта 
украинского языка в их противопоставлении «официаль-
ному» варианту украинского языка, развивавшемуся в со-
ветской Украине начиная с 1930-х годов [Тараненко 2008,  
с. 159–160].

В лексике украинского языка данные тенденции получи-
ли следующие проявления:
1) вытеснение за пределы нормативного словоупотребле-

ния языковых единиц, считавшихся до 1990-х годов 
основными, другими кодифицированными языковыми 
единицами, например: употребление вместо лексем бан-
крот, риск, вітка (железнодорожная, газопровода и др.), 
вищестоящий (об инстанции), заложник, здравниця, пра-
вомочний, учбовий, соответственно, слов банкрут, ризик, 
гілка, вищий, заручник, оздоровниця, правочинний / право-
можний, навчальний;

2) активизация употребления региональной (в большин-
стве своем западноукраинской) лексики при наличии 
общеукраинского литературного варианта, например: 
потяг, валіза, мапа, аг(ґ)енція, консула(я)т, амбасада, на-
лаштовувати, снодійний и др. – в конкуренции с поїзд, 
чемодан, карта, агентство, консульство, посольство, на-
строювати, снотворний и др.;

3) активизация употребления лексики, представленной 
в толковых словарях советского периода как языковые 
единицы со сниженным стилистическим статусом, напри-
мер: устаревшие (летовище, звитяга и др. при наличии 
аеродром, перемога), разговорные (вишкіл, головноко-
мандувач и др. при наличии підготовка, головнокоман-
дуючий), редко употребляемые (однострій, поліційний и 
др. при наличии обмундирування, поліцейський) и диа-
лектные (употребляемые главным образом на Западной 
Украине) (людність, наклад и др. при наличии населення, 
тираж).
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Таким образом, из приведенных выше примеров стано-
вится понятно, что существующая в современном украин-
ском языке лексическая вариантность обусловлена проводи-
мой украинскими властями языковой политикой, т. е. имеет 
социально-политическую обусловленность.
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В докладе рассматриваются театр и кинематограф как линг-
восемиотические системы, в точке взаимодействия кото-

рых рождаются новые синтетические виды искусства. Автор 
доказывает, что в их основе заложена концепция игры и не-
которые аспекты линигвосемиотики. Анализируя кинемато-
граф и театр, исследователь выделяет признаки, характери-
зующие их как синтетические виды искусств, объединяющие 
в себе литературу, музыку, живопись, танец, медиа и т. п.

Многие историки театра и кино подчеркивают схожесть 
и родственность этих двух видов искусства. 

Выделяется ряд причин, подтверждающих, что кино 
и  театр являются родственными видами искусства. 
1. Театр и кино имеют общие принципы игровой при-

роды, изначально основанной на обрядовом ритуале, 
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признаками которого сегодня являются, например, зана-
вес, фанфары, гонг, символизирующие начало действа; 
рампа; приветствие публики и т. д. Об игровой природе 
человека [хейзенга 1997] мы можем говорить, признавая 
факт театрализации кинематографа.

2. Оба вида искусства имеют общие истоки зрелищной 
культуры и типы взаимосвязи зрителя и действа. Речь 
идет о таких понятиях, как вовлечение и отчуждение.

3. Основой обоих видов является литература [Сахновский-
Панкеев 1979, с. 71].

4. Субъектом в театре и кино является актер.
5. И в театре и в кино всеми художественными и техниче-

скими процессами руководит режиссер. 
6. Оба вида искусства являются без преувеличения коллек-

тивными.
7. И театральные и кинопостановки относятся к определен-

ному жанру. 
Появление новых (синтетических) жанров в театре и в кино 

обусловлено несколькими причинами. Театр и кинематограф 
обогащают и дополняют друг друга, в своей комбинации «по-
рождая» новые жанры.

В этой связи мы можем говорить о таких процессах, как 
«кинофикация театра» и «театрализация кино».
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Современное состояние развития русского языка свиде-
тельствует о динамике речевой культуры в межличност-

ном общении. Особенно ярко это проявляется в средствах 
массовой информации. Медиадискурс, объединяющий пе-
чатные, аудиовизуальные и сетевые медиа, демонстрирует 
тенденцию расширения вариативности языка за счет креа-
ции новых лексических единиц. Появление новообразований 
в лексическом составе языка, как правило, связано с измене-
ниями общественно-политических и социально-исторических 
условий жизни общества. В актуальной на сегодняшний день 
ситуации коронавирусной пандемии активизируются креа-
тивные функции языка, и языковая игра становится способом 
адаптации к новому периоду в жизни общества.

Современные СМИ изобилуют примерами новых слов, 
появившихся в результате пандемии CovId-19. Слияние 
слов «ковид» и «идиот» привело к появлению неологизма 
«ковидиот», имеющему два противоположных значения. 
Лексическая единица «ковидиот» употребляется для обо-
значения тех, кто отрицает наличие пандемии и ее опас-
ности, а также тех, кто подвергается панике. Подобным об-
разом образовано слово «карантикулы» – производное от 
лексических единиц «карантин» и «каникулы». По аналогии 
с «рантье» обладателей домашних собак, сдающих питом-
цев в аренду для прогулок, стали называть «карантье». 

Средства массовой информации оказывают огром-
ное влияние на общество, формируя так называемую 
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национальную речевую культуру, так как язык СМИ воспри-
нимается членами общества как образец для подражания. 
Любые «новые слова» в речи представителей СМИ много-
кратно тиражируются и воспринимаются как норма, кото-
рой нужно следовать. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА  
(язык Д. Трампа как выражение неопопулизма и постмодернизма)
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populism, postmodernity, President d. Trump.

В работе язык Президента США Дональда Трампа рассма-
тривается как выражение важных для современной эпо-

хи социально-культурных течений. Это неопопулизм как по-
литическое направление и постмодернизм	 как культурное 
течение, знаки и последствия которого сказываются и в наше 
время, несмотря на то, что пик его популярности пришелся на 
вторую половину хх века.

На примере речей Д. Трампа анализируются особенно-
сти его языка, которые отличают его от предыдущих прези-
дентов и от традиций политического дискурса США в целом. 
Мы в первую очередь выделяем метафоры, используемые 
Д. Трампом, и применяемые им экспрессивные средства. 

В выступлениях Д. Трампа метафоры противоречат друг 
другу по образно-мотивирующей основе, поэтому созда-
ют ощущение фрагментарной, «клиповой» картины мира 
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говорящего. Клиповость картины мира и ее репрезентации 
в тексте – важнейшая примета эстетики постмодернизма. Та-
кие метафоры также нацелены на выражение чувства – отно-
шения говорящего, а не на убеждение аудитории в правиль-
ности его мысли – второе потребовало бы развертывания 
одного образа или применения близких мотивирующих 
основ. 

Экспрессивные средства, используемые Д. Трампом, на-
правлены на аудиторию, предпочитающую хлесткие эпите-
ты, частые повторы и демонстративный отказ от вежливости 
традиционным правилам построения логически аргументи-
рованного, политкорректного дискурса. Это – характерная 
черта языка популистской политики (Феномен Трампа 2020).

И.	С.	Парина

кандидат филологических наук, доцент
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ  
РУССКИХ РЕПЛИКОВЫХ ЧАСТИЦ  
(на материале корпусов параллельных текстов НКРЯ)

Ключевые слова: параллельные корпусы, репликовые частицы, национальная специ-
фика, контрастивный анализ, НКРя.

Key words: parallel corpora, modal particles, national specifics, contrastive 
analysis, RNC.

В докладе рассматривается возможность использования 
корпусов параллельных текстов для изучения вопроса 

о том, являются ли русские репликовые частицы (дудки, очень 
надо, держи карман, вот еще, еще чего, ну прямо, черта с два) 
лингвоспецифичными относительно немецкого и английско-
го языков.
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Параллельные корпусы – это машиночитаемые базы 
данных, содержащие тексты в оригинале и по меньшей мере 
в одном переводе. Материалом для работы послужили кор-
пусы параллельных текстов в составе Национального кор-
пуса русского языка для пары языков немецкий – русский, 
английский–русский (http://ruscorpora.ru). 

При определении лингвоспецифичности взят за основу 
подход, представленный в трудах Анны Зализняк, в соответ-
ствии с которым лингвоспецифичная лексическая единица 
определяется как лексема, заключающая в себе уникаль-
ную концептуальную конфигурацию, а именно такую, что во 
всех существующих ее переводных эквивалентах не хватает 
какого-то семантического компонента или неустранимым 
образом присутствует «лишний» компонент. 

Е.	Ю.	Перова
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Московский государственный лингвистический университет
(Москва, Россия) 
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БИБЛЕИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ  
КАК МАРКЕР КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Ключевые слова: библеизмы, русская культура, идентичность, двоемирие. 
Key words: Biblicisms, Russian culture, identity, doubleworlds. 

Именно словесное начало в русской истории формировало 
национально-культурную идентичность и картину мира. 

Исследователи полагают, что в наибольшей мере особенно-
сти национального характера и менталитета отражены в язы-
ке, важном этногенном факторе, фиксирующем национально-
специфическое видение мира. Для отечественной культуры 
в этом отношении имеет значение религиозное мировосприя-
тие. Из-за обширного проникновения библейских выражений 
и стилистики в русскую речь можно говорить о «библейской 
стихии русского языка» (Е. М. Верещагин).
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Нарушенная преемственность в пространстве языка 
в хх веке определила раскол, двоемирие внутри языковой 
картины мира русского народа. В настоящее время про-
странство церковнославянского языка, охватывающего би-
блеизмы и рассматриваемого как сакральный язык, требует 
пояснений для носителей отечественной культуры.

События конца XX – начала XXI века оказали существен-
ное влияние на речь граждан СССР, а затем и РФ. Отход от 
атеистической идеологии, возврат к забытым христианским 
ценностям закономерно повлиял на активизацию употребле-
ния библеизмов в живой речи. Однако нарастающая частот-
ность их употребления может свидетельствовать об утрате 
определенной дистанции по отношению к сакральному на-
чалу. В этой связи показательно, что библейские выражения 
в постсоветский период активно используются в газетной 
речи, особенно в заголовках.

Однако нередко носитель культуры, используя те или 
иные фразеологические обороты, не знает их историческо-
го происхождения, что ведет к искажению исконного смысла 
и приобретению библеизмами новых значений.

Лексические единицы библейских текстов могут быть 
использованы на всех стилевых уровнях речи, в художе-
ственных, публицистических, разговорных жанрах. Вместе 
с тем, важна их семантическая универсальность. Церковная 
словесность, библейский пласт лексики оказывают большое 
влияние на формирование художественной литературы 
и мировосприятия в целом, являясь определенным марке-
ром идентичности. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДшАФТ И ЕГО АДРЕСАТ  
КАК ЭМОЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ КОММУНИКАЦИИ  
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Ключевые слова: эмоции, эмотиология, лингвистический ландшафт, полиэтнический 
город, эмоциональное понимание / восприятие.

Key words: emotion, linguistics of emotions; linguistic landscape, poly-ethnic city, 
emotional comprehension / perception.

Как утверждает современная эмотиология, степень при-
сутствия эмоций во всех сферах коммуникативного про-

странства человека неуклонно возрастает. Исследования 
лингвистического ландшафта Уфы свидетельствуют о том, что 
текст полиэтнического города служит яркой иллюстрацией 
приведенного выше тезиса. 

Нужно сказать, что большинство исследований, посвя-
щенных лингвистическому ландшафту, осуществлялось с по-
зиции автора, или номинатора. Это относится и к городско-
му тексту Уфы [Емельянова 2007]. Нельзя не отметить, что 
и в лингвистике эмоций при изучении современной комму-
никации проблема «эмоционального понимания и понима-
ния эмоционального» тоже не получила должного внимания 
[Шаховский 2019, с. 261]. 

В предшествующих экспериментальных исследованиях 
лингвистического ландшафта Уфы предметом нашего на-
учного интереса являлись общие особенности восприятия 
и понимания городского текста адресатом [Пешкова 2019]. 
Предметом настоящего исследования, наряду с эмоциональ-
ным аспектом лингвистического ландшафта, является эмоци-
ональная составляющая языкового сознания его адресатов, 
представленная в их вербальных реакциях. 
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Подобные реакции могут представлять собой продукт пе-
ресечения эмотивности лингвистического ландшафта, зало-
женной автором, и эмоциональной составляющей языкового 
сознания адресатов. Однако они могут возникать и исключи-
тельно благодаря эмоциональному состоянию адресата, не-
зависимо от авторской эмотивности городского текста.

Самый общий анализ полученных экспериментальных 
данных показывает, что нейтральные названия улиц, порядок 
следования в них языков – башкирского, русского и англий-
ского – вызывают у адресатов различные эмоциональные 
реакции, выраженные в употреблении лексики с эмотивной 
коннотацией, эмоциональной интонации, грамматики и син-
таксиса эмоций. Предварительный анализ позволяет нам 
прийти к выводу о том, что в процессах восприятия лингви-
стический ландшафт и его адресат, в равной степени, являют-
ся эмоциогенными факторами коммуникации в полиэтниче-
ской среде. 
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В рамках политического дискурса происходит моделиро-
вание образа политического деятеля, а также внедрение 

данного образа в массовое сознание путем перенаправле-
ния информационных потоков в нужное аксиологическое 
русло [Тамерьян, Цаголова 2014]. Особой значимостью в по-
литическом дискурсе обладает гендерно маркированная 
вторичная номинация, или прономинация, способствующая 
конструированию стереотипного образа политического де-
ятеля. Этот образ опирается на культурно обусловленные 
концепты «мужское vs женское». Данная работа направлена 
на выявление того, как соблюдение или нарушение данного 
концепта может влиять на формирование образа политика.

Метафора материнства (Урсула фон дер Ляйен «Mutter 
der Nation», Ангела Меркель «Mutter der deutschen Nation») 
является эффективным инструментом речевого манипулиро-
вания, поскольку формирует у реципиента бессознательно-
доверительное отношение к политику: мать является источ-
ником жизни, принимает каждого из своих детей, объединяет 
семью. Этот образ прочно укореняется и в сознании имми-
грантов, стремящихся найти защиту и приют у своей матери.

Гендерно маркированная прономинация, содержа-
щая имплицированный эмоционально-оценочный элемент 
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значения, играет большую роль, поскольку соответствие об-
раза женщины-политика общим культурным представлениям 
о феминности способствует вербализации положительных 
когнитивных признаков социоперсонального концепта. 
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АНГЛИЙСКИЕ АРТИКЛИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
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ляемость / неисчисляемость.
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К основному назначению артикля относится реализация 
категории определенности / неопределенности [Тымчук 

2006]. Артикли позволяют не только выделить информацию 
как старую или новую, но и обеспечивают категоризацию по-
нятий, предметов и явлений. Следовательно, сдвиг в норме 
употребления артиклей может говорить об изменениях в со-
знании носителей языка и их картины мира. Подобные из-
менения могут быть вызваны как переменами на глобальном 
уровне, касающимися общемирового порядка, так перемена-
ми на локальном уровне, касающимися образа жизни членов 
данного социума.

К первому типу можно отнести тенденцию опускать ар-
тикли с названиями некоторых стран, которые изначально 
использовались с определенным артиклем: the Senegal, the 
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Sudan, the Congo [Крылова, Гордон 1999, с. 323; Quirk et al. 
1985, с. 293]. Процесс утраты артикля был связан с экстра-
лингвистическими факторами, в частности, признанием не-
зависимости этих стран другими государствами. 

Изменения в образе жизни социума могут также приво-
дить к сдвигам в языковой норме. Известно, что неисчисляе-
мые существительные типа coffee, tea могут также обозначать 
порции [Quirk et al. 1985, с. 248]; при этом они переходят 
в разряд исчисляемых существительных и могут использовать-
ся с неопределенным артиклем. Как правило, речь при этом 
идет о питании в общественных местах. Однако с развитием 
техники и с появлением кофемашин, используемых в домаш-
них условиях, сочетания типа a coffee становятся допустимыми 
и в тех ситуациях, где речь идет о приеме пищи дома.

Таким образом, в ряде случаев особенности использо-
вания артиклей помогают определить место и время, когда 
был создан тот или иной текст, а также отношение автора 
сообщения к данному предмету или явлению. Сами артикли 
являются своего рода штрихами к языковой картине мира, 
позволяющими максимально точно передать необходимую 
информацию.
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Акцент играет важную роль в вопросах социальной иден-
тичности, так как произносительные особенности зача-

стую ассоциируются с социальным и экономическим делени-
ем на определенные группы. 

Социальные маркеры как определяющие факторы со-
циальной идентификации можно условно разделить на две 
группы: 
1) постоянные, такие как, например, пол, возраст и др.;  
2) относительно постоянные, например, место жительства, 

доход, «вербальный репертуар» и др. 
Исходя из этого, произносительный акцент можно рас-

сматривать как некий промежуточный фактор, так как от 
него возможно, но достаточно сложно избавиться. Несмотря 
на то, что нормативному произношению можно обучиться, 
его основы фактически закладываются в раннем возрас-
те в  семье и в определенных образовательных институтах 
[Шевченко 1990; Piske 2001]. Поэтому у людей, которые на-
чали работать над своим произношением в зрелом возрас-
те, есть большая вероятность допустить ошибку [Шевченко 
1990]. И если вопрос места жительства и гардероба можно 
оперативно решить ценой некоторых материальных затрат, 
то произносительный акцент останется «визитной карточ-
кой» говорящего [Potapova, Potapov 2011; Попова 2015].

Весомым доказательством важности произносительного 
акцента в вопросах социальной идентичности может высту-
пать «синдром иностранного акцента», при котором человек 
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без объективных причин и вопреки своему желанию начи-
нает говорить с несвойственным ему иноязычным акцен-
том. Ник Миллер из университета г. Нью-Касл подчеркивает 
значимость произносительных характеристик, комментируя 
данное явление следующим образом: «наш голос и стиль 
общения — это окно в наш внутренний мир. Они обозначают 
социальный класс, уровень образования, из какого района 
мы родом. Так что сознательно или бессознательно мы поль-
зуемся тем, как мы говорим, для того, чтобы демонстриро-
вать, кто мы и какие мы» [Робсон 2015].

Нормативное произношение, и, как следствие, отсутствие 
иноязычного акцента или говора является необходимым 
условием для формирования благоприятного социально-
го портрета, который необходим для получения значимой 
должности в государственном управлении, юриспруденции, 
дипломатии, военном деле и других областях во многих 
странах, например, в Великобритании. Произношение играет 
важнейшую роль при определении социального статуса го-
ворящего даже в рамках одного государства, так как в связи 
c большим количеством диалектов или языков на террито-
рии одного государства неизменно возникают так называе-
мые «социолекты», которые имеют определенную степень 
престижности. 
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РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНОГО АКЦЕНТА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ  
РУССКИХ ИММИГРАНТОВ В ПРИНИМАЮЩИЙ НЕМЕЦКИЙ СОЦИУМ

Ключевые слова: иноязычный акцент, немецкий язык, иммиграция, интеграция, носи-
тель языка.

Key words: foreign accent, German language, immigration, integration, native speaker.

В докладе представлены результаты исследования, посвя-
щенного изучению роли иноязычного акцента при со-

циокультурной интеграции русских иммигрантов в Германии. 
Исследование было проведено в рамках выпускной квали-
фикационной работы на базе онлайн-опроса. В качестве 
респондентов выступили русскоязычные иммигранты, про-
живающие на территории ФРГ. Им было предложено отве-
тить на вопросы, включающие в себя цель переезда, способ 
изучения немецкого языка, частоту его использования в по-
вседневной жизни, а также продолжительность прожива-
ния в стране. Кроме того, респонденты ответили на вопрос, 
сталкивались ли они с предвзятым отношением в Германии 
из-за их ярко выраженного русского акцента. Стоит подчер-
кнуть, что в постановке вопроса было уточнено, что речь идет 
именно о ярко выраженном русском акценте, а не о пробе-
лах в грамматике или о небогатом словарном запасе. 
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По результатам опроса было установлено, что более 50% 
респондентов сталкивались с дискриминацией по акцентно-
му признаку. Анализ полученных результатов свидетельству-
ет о том, что дискриминации в большей степени подвержены 
те иммигранты, которые не изучали немецкий язык в про-
фильных лингвистических вузах или в немецких школах, 
довольно редко используют немецких язык в повседневном 
общении и обладают слабой мотивацией интегрироваться 
в немецкое сообщество. Следует отметить, что согласно ре-
зультатам исследования продолжительность проживания на 
территории ФРГ не оказывает значительного влияния на сте-
пень выраженности русского акцента.

В докладе проводится подробный анализ вышеперечис-
ленных факторов и делается вывод о том, что наличие ярко 
выраженного русского акцента может препятствовать успеш-
ной интеграции иммигрантов в принимающее немецкое со-
общество, так как иноязычный акцент является своеобраз-
ным сигналом, который социально «маркирует» иммигранта 
как «чужака» [Hinrichs 2013; Попова 2018], а также акку-
мулирует стереотипы в отношении представителей  других 
национальностей [Rakić, Stößel 2013; Hirschfeld 2016]. Для 
демонстрации изложенных выводов в докладе приводятся 
примеры комментариев респондентов относительно случаев 
дискриминации по акцентному признаку. 
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РОЛЬ СЛОВ-ГРАДУАТОРОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИМИДЖА  
НЕМЕЦКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Ключевые слова: градуальность, градуаторы, фокусирование, дефокусирование.

Key words: graduality, graduators, focusing, defocusing.

Политическая риторика характеризуется наличием марки-
рованных единиц, выражающих ту или иную степень на-

личия у политических акторов положительных или отрицатель-
ных качеств. Отношение говорящего может быть отражено на 
шкале градаций, показывающей степень проявления признака 
и маркирующейся определенными словами-градуаторами. Гра-
дационные отношения предполагают увеличение или умень-
шение проявления признака [Ершова, Кузьминова 2017]. При 
этом мерительный признак показывает отношение говорящего 
к предмету речи посредством использования различных язы-
ковых средств [Колесникова 2018].

Политическая коммуникация часто связана с манипули-
рованием общественным сознанием [Жарина, Инюточкина 
2018]. В своем речевом поведении политические деятели 
ориентируются на избирателя, пытаясь добиться его благо-
склонности. Для достижения этой цели политики фокуси-
руют внимание на положительных моментах деятельности 
своих партий, нивелировании поступающей критики со сто-
роны оппонентов критики в свой адрес. В то же время они 
совершают попытки навредить имиджу своих политических 
оппонентов, представляя их активность как несоответствую-
щую чаяниям избирателей. 

В качестве нормы, на основании которой говорящий про-
изводит градуирование качеств и характеристик своих оп-
понентов, выступает идеализированная когнитивная модель 
(ИКМ) имиджа, которая представляет собой выработанное 
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на протяжении долгого времени представление о позитив-
ном образе партии и ее членах и присутствует в сознании 
большинства носителей определенной лингвокультуры [Ла-
кофф 2004].

Слова-градуаторы подразделяются по их роли в вы-
сказываниях на средства, фокусирующие внимание на со-
ответствии или несоответствии ИКМ имиджа (повышенная 
степень наличия признака), и дефокусирующие либо свое 
собственное несоответствие ИКМ, либо подвергающие со-
мнению полное соответствие оппонента ИКМ имиджа (недо-
статочная степень наличия признака).

Для выражения показателей недостаточной степени нали-
чия признака, как правило, используются языковые средства 
эпистемистического характера, в то время как для фокусиро-
вания повышенной степени наличия признака употребляются 
языковые средства с явно выраженной коннотацией катего-
ричности.
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В настоящем исследовании анализируются лексические 
единицы бразильского варианта португальского языка, 

используемые в тексте романа известного бразильского пи-
сателя Афонсо Энрике де Лима Баррето «Печальная судьба 
Поликарпо Куарезмы». Работа основывается на представле-
нии о том, что «имеется тесная связь между жизнью общества 
и лексикой языка, на котором оно говорит» [Вежбицкая 1999, 
с. 263].

Актуальность исследования обусловлена происходящи-
ми в настоящее время в Латинской Америке процессами ста-
новления этнического самосознания и поиском националь-
ной идентичности [Мартынов 2008]. 

Бразильский художественный дискурс начала XX века 
в значительной степени характеризуется поиском «нацио-
нальной культурной традиции» [Надъярных 2007, с. 35]. 
В этой связи рассматриваемый роман представляет опреде-
ленный интерес для лингвокультурного анализа. В тексте 
произведения поднимаются вопросы, связанные с поиском 
национальной идентичности, например, проблема государ-
ственного языка. Баррето выдвигает тезис о том, что «под-
линный язык Бразилии» – тупи, а португальский – «язык за-
хватчиков» [Elizabete Barros de Sousa 2020, с. 81–82]. 
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В результате анализа выявляются наиболее частотные 
лексические единицы, отражающие элементы этнического 
самосознания.
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В докладе анализируется дискурсивная практика ис-
паноговорящих жителей США, получившая название 

Spanglish, определяются границы понятия с точки зрения 
его многопланового содержания в рамках межкультурной 
коммуникации англо- и испаноговорящих социумов. Spanglish 
как особая коммуникационная стратегия рассматривается 
в фокусе динамической организации принятых испаноязыч-
ным социумом США в определенной социальной и поли-
тической ситуации коммуникативных систем, отражающих 
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характерные для испаноговорящих жителей данной страны 
мышление и речевое поведение. 

Исследование проводится в рамках антропоцентри-
ческой парадигмы, в основе которой лежит представление 
о языковой личности, которая в современных условиях пред-
стает не только как типичный носитель своей национальной 
культуры, адаптированный к межкультурной среде, но и как 
создатель новых форм, для которого характерна восприим-
чивость к новым социально-историческим реалиям.

В первые два десятилетия XXI века эксперты представили 
несколько фундаментальных концепций Spanglish, таких как 
«смешанная идентичность» (identidad mixta) в межкультурном 
контексте, «изменение кода» (cambio de código) и «смешение 
кода» (mezcla de códigos), и предложили различные положе-
ния об «американском испанском» (español estadounidense), 
а также определения «испанского языка США» (“español de 
los EE. UU.”, “español en los EE. UU.”) и Spanglish.

Понятие «языковая личность» позволяет органично рас-
сматривать явление Spanglish по отношению к двум ее ти-
пам: как автоматический механизм, использующийся в каче-
стве способа решения проблем коммуникации во избежание 
недопонимания, в том числе и в академической / образо-
вательной сферах (мигранты разного социального уровня, 
студенты вузов); и как дискурсивную стратегию, которую 
осознанно выбирает языковая личность, ориентируясь на 
коммуникативную ситуацию (неформальное общение, про-
фессиональное общение, публичное выступление) и свое ил-
локутивное намерение (акт языкового творчества, передача 
эмоционального состояния, формирование отношений до-
верия и братства, демонстрация идентичности, максимально 
быстрая передача информации). 

В докладе анализируется специфика Spanglish как про-
дукта языковой гибридизации применительно к исторически 
сложившемуся социокультурному контексту. 



Тезисы докладов II Международной конференции

121

М.	Б.	Раренко	

кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
Институт научной информации по общественным наукам РАН
(Москва, Россия)
rarenco@rambler.ru

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ ДИСКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ  
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Одним из наиболее динамично развивающихся сегодня 
в России дискурсов нам представляется дискурс соци-

альной гармонии, понимаемый как совокупность принятых 
в обществе речевых практик, благодаря которым разные со-
циальные группы, т. е. некоторые устойчивые совокупности 
людей, имеющие отличные и только присущие данной со-
вокупности людей признаки, как их социальное положение, 
образование, разделяемые убеждения, ценностные ориента-
ции и пр., могут мирно сосуществовать, при этом интересы 
каждой группы будут сохраняться. 

Лежащие в основе дискурса социальной гармонии 
следующие базовые концепты: уважение, любовь, забота, 
терпимость, внимание, безопасность, надежность, добро, 
сочувствие, сострадание, дружба, понимание, эмпатия, от-
ветственность, справедливость, равенство, благо, верность 
и пр. наиболее ярко проявляются в таких речевых практиках, 
как социальная реклама, социальный перевод и социаль ный 
роман.

Социальная реклама может рассматриваться как один 
из сильнейших ресурсов дискурса социальной гармонии, 
поскольку, воздействуя на сознание человека, формирует 
у реципиента установки, что наблюдаемая в обществе ситуа-
ция противоречит правилам общежития в цивилизованном 
обществе и, соответственно, нуждается в изменении. 
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Вербальные тексты русскоязычной социальной рекламы 
наглядно показывают, что в условиях глобализации ниве-
лируются принятые в определенном языковом сообществе 
речевые тактики. Так, для русского языка и культуры в це-
лом характерны категоричные императивные конструкции, 
не предоставляющие адресату право выбора и направлен-
ные на побуждение совершить или не совершать конкрет-
ные действия и рассматриваемые адресантом как един-
ственно правильные в конкретной ситуации, для достижения 
определенного результата («Позвони(те)!», «Используй(те)!», 
«Навести(те)!» и пр.). В современных текстах русскоязычной 
социальной рекламы они заменяются на менее категорич-
ные, а также вопросительные конструкции, предполагающие 
возможность выбора со стороны адресата («Не забудь(те) 
позвонить!», «Опять не успел?», «Решать вам…» и пр.). Про-
исходит замена, вероятно, под влиянием английского язы-
ка и принятой в англоязычном обществе манеры общения, 
предполагающей, среди прочего, необходимость сохранения 
социальной дистанции.
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(Москва, Россия)
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ГИБРИДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ФЕЛЬЕТОНА

Ключевые слова: фельетон, гибридизация, медиатекст, жанр, интернет-журналистика.
Key words: satirical article, hybridization, media text, genre, Internet journalism.

Современная немецкоязычная публицистика характери-
зуется жанровым разнообразием и взаимодействием 

жанров. Жанр современного немецкоязычного фельето-
на ориентирован на освещение наиболее актуальных по-
литических, экономических и социальных вопросов окру-
жающей действительности. Целью данного жанра является 
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прагматическое и суггестивное воздействие на мнение ре-
ципиента и существующие политические институты, направ-
ленное на укрепление или изменение последних. Отличи-
тельной особенностью данного жанра является высокая 
степень экспрессивности, актуальность выбранной темы, 
максимально выраженное авторское начало и искусная рас-
становка смысловых акцентов.

Жанр современного немецкоязычного фельетона пред-
ставляет особый интерес, так как его межстилевая принад-
лежность, многообразие языковых форм и отсутствие едино-
го структурного строя определяют его гибридный характер. 
Современный немецкоязычный фельетон занимает проме-
жуточное положение между публицистическим и художе-
ственным функциональными стилями. Жанр современного 
немецкоязычного фельетона отвечает высоким требованиям, 
предъявляемым одновременно к художественной литерату-
ре и публицистике, что выражается в подчинении опреде-
ленным литературным законам: композиционному единству, 
тематической связности, синтаксической последовательно-
сти, риторическому построению композиции и др.

В современной немецкой публицистике реципиентом 
жанра выступает широкий и разнообразный круг читателей. 
По этой причине определяющими характеристиками данно-
го жанра являются простота, доступность изложения, наличие 
общеупотребительной лексики, четкость выражения смысло-
вых и грамматических связей.

В то же время гибридный характер жанра фельетона 
связан с его высокой популярностью в современной публи-
цистике Германии. Он представлен в общенациональных, 
региональных и тематических изданиях. Это также связано 
с высокой популярностью данного жанра в медиапростран-
стве Германии. Публикация в том или ином издании влия-
ет на тематику современного немецкоязычного фельетона. 
Это могут быть как глобальные социально-политические 
или экономические темы, так и локальные или специальные, 
в зависимости от направления газеты или журнала. Решая 
определенные задачи, фельетонист нередко аккумулирует 
различные способы изложения информации, что характерно 
для гибридных текстов.
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Хеджирование является одним из лингвопрагматических 
средств. Этот термин появился в лингвистике в начале 

1970-х годов, и его связывают, в первую очередь, с име-
нем Дж. Лакоффа. Он первым ввел термин «хеджирование» 
в лингвистику и дал ему определение. Согласно Дж. Лакоффу 
хеджирование – это использование в речи слов и оборотов, 
«функция которых заключается в том, чтобы сделать понятия 
более или менее “неясными”» [Lakoff 1972]. 

В экономике хеджирование осуществляется с целью 
страхования рисков, и это созвучно с лингвистической трак-
товкой хеджирования. Использование хеджей в речи «стра-
хует» говорящего и снимает ответственность за достовер-
ность пропозиции. 

Сегодня под термином «хеджирование» в лингвистике 
понимаются средства, которые позволяют ослабить иллоку-
тивную силу высказывания, делают его более вежливым, ме-
нее эмоциональным или агрессивным. Кроме того, функция 
этого средства заключается в том, чтобы индивидуализиро-
вать свое высказывание; установить ответственность за до-
стоверность пропозиции; ограничить степень достоверности 
или действительности суждения; избежать абсолютной трак-
товки [Марюхин, 2010; Keeffe, 2004].

Цель исследования – выявить средства хеджирования 
в экономических текстах немецкой прессы и установить их 
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коммуникативно-прагматический потенциал. Для исследова-
ния был использован материал статей по экономике из не-
мецких онлайн-изданий: Frankfurter Allgemeine Zeitung Online, 
Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung Online, Die Zeit Online, 
Handelsblatt Online, die Welt Online, Focus Online.

В результате анализа корпуса были выявлены различ-
ные лексические и грамматические средства хеджирования. 
Наибольшим количеством примеров представлены маркеры 
косвенной речи, а именно Konjunktiv I, а также слова со зна-
чением приблизительности и гипотетические конструкции 
с использованием Konjunktiv II.

ЛИТЕРАТУРА

Марюхин А. П. Непрямая коммуникация в научном дискурсе (на 
материале русского, английского, немецкого языков): автореф. 
дис. … канд. филол. наук. М., 2010. 

Keefe R. The phenomena of vagueness // Fuzzy Grammar. oxford, 2004. 
P. 45–65.

Lakoff G. A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts // 
Papers from the 8th annual meeting of the Chicago Linguistic 
Society. Chicago, 1972. Р. 183–228.

Е.	М.	Силаева

Московский педагогический государственный университет
(Москва, Россия)
emsilaeva@yandex.ru 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ЯЗЫКОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ЯЗЫКЕ ВОСТОЧНЫХ  
И ЗАПАДНЫХ НЕМЦЕВ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
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Первые годы после объединения Германии, которое прои-
зошло 3 октября 1990 года, ознаменовались переменами 

во всех областях жизни страны: политической, экономиче-
ской, социальной, мировоззренческой и культурной. Для жи-
телей бывшей ГДР это означало утрату идеалов, привычного 
уклада жизни и поиск новых начал. хоть и в меньшей сте-
пени, изменения коснулись и западных немцев. Эпоха оста-
вила отпечаток в сознании двух народов одной страны, что, 
безусловно, нашло свое отражение и в языке.

художественный текст, несмотря на его фикциональность, 
способен как косвенный документ запечатлеть все транс-
формации, происходившие в обществе как на уровне поли-
тических, социальных и культурных событий, так и в сфере 
языковой политики. Подобный материал существует вне 
времени, он всегда интересен для лингвистических (в том 
числе лингвокультурологических) исследований, поскольку 
создается автором и воспринимается реципиентом в кон-
тексте взаимосвязи и взаимопроникновения культуры, язы-
ка и мышления определенной эпохи, тем более такой, для 
которой характерны глобальные исторические и социально-
политические перемены.

В процессе анализа текста романа немецкого писателя 
Уве Тимма «Ночь чудес» («Johannisnacht») было выделено 
несколько семантических групп лингвокультурологических 
элементов, представленных языковыми единицами, содер-
жащими в своем значении культурный компонент на денота-
тивном или коннотативном уровне. 

Основное внимание в докладе уделяется группе линг-
вокультурологических элементов и их трансформаций, свя-
занных с семантикой социально-политических процессов 
и изменений, происходящих в стране, которые дают пред-
ставление о жизни, быте, привычках, настроениях жителей 
вновь объединенного Берлина, что отражено в окраске 
(в том числе, и диалектной) ряда лексических единиц: die 
Wende, die Vereinigung, der Aggressionsstau, der Freiluftzoo, der 
Totalausverkoof и др.
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Для современного испанского общества тема борьбы 
с гендерной асимметрией в языке является очевидной. 

Одним из проявлений гендерного неравенства как старей-
шей формы неравенства, тесно связанной с его демонстра-
цией в материальной, этнической, религиозной расовой и др. 
сферах, является гендерное насилие или насилие в отноше-
нии женщины. По мнению самих испанцев, эта тема актуаль-
на для 93,3% населения.

В настоящее время в речи, в научных исследовани-
ях, в прессе встречается большой синонимический ряд со 
значением «насилие в отношении женщины»: violencia de 
 género, violencia contra la mujer, violencia machista, violencia 
sexista,  violencia por razón de sexo, violencia doméstica, maltrato, 
 feminicidio и др. Анализ использования в языке обозначенных 
лексических единиц и сочетаний показал, что отсутствие чет-
кого понимания и непредставленность термина «гендерное 
насилие» в толковых словарях привели к конфликту между 
узусом и нормой, что не может не отражаться на единой го-
сударственной политике по борьбе с гендерным насилием. 
Имеет место очевидный диссонанс между социолингвисти-
ческой ситуацией, сложившейся в последние десятилетия 
в Испании, когда женщины массово пришли в разные сфе-
ры деятельности, в том числе, и в политику, активно стараясь 
искоренить гендерное неравноправие, а также повлиять на 
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речевую практику современного испаноязычного социума, и 
языковыми стандартами, прописанными в главных языковых 
документах страны. 
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В условиях глобализации особую актуальность приобре-
тает проблема гендерного равенства: в начале XXI века 

феминизм переживает «четвертую волну» и начинает разво-
рачивать борьбу за права женщин в глобальной сети Интер-
нет, а гендерная проблематика все явственнее находит свое 
отражение в языке и речевых практиках. В немецкоязычном 
коммуникативном пространстве использование гендерно-
корректных языковых форм к настоящему моменту уже ста-
ло обыденной практикой, что объясняется целенаправленно 
проводимой языковой политикой немецкоязычных стран, 
хотя дискуссии о целесообразности использования гендерно-
корректного языка в обществах этих стран не прекращаются.

Впервые немецкий язык становится объектом крити-
ческого анализа феминистской лингвистики в 60-е годы 
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XX века. Представительницы этого нового направления линг-
вистики рассматривали язык как один из инструментов борь-
бы за равноправие полов и разработали целый ряд пред-
ложений по использованию гендерно-корректных форм, 
которые были закреплены в различных нормативных доку-
ментах и руководствах по несексистскому употреблению не-
мецкого языка, увидевших свет в 80-х годах прошлого века 
и заложивших основу гендерной языковой политики. 

В докладе будут названы причины гендерной асимметрии 
в немецком языке и возможные пути ее устранения, предла-
гаемые сторонниками гендерного равноправия; механизмы 
реализации гендерной языковой политики в немецкоязыч-
ных странах и нормативно-правовая база, обеспечивающая 
обязательную реализацию принципа гендерной корректно-
сти в немецкоязычной коммуникации. Также в докладе будет 
рассмотрено, как гендерная языковая политика, проводимая 
в немецкоязычных странах, влияет на речевую практику 
жителей этих стран, насколько последовательно и какими 
средствами воплощается принцип гендерной корректности 
в разных сферах устной и письменной коммуникации на не-
мецком языке.
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СЛОВО КАК ИСХОДНАЯ ИСТИНА ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ключевые слова: цивилизация, слово, смысл, глобализация, Бытие.
Key words: civilization, the word, the meaning, globalization, Genesis.

В докладе рассматривается проблема зависимости судьбы 
человечества от смысла современной геополитики, ко-

торая в конечном счете оформляется в слове как исходной 
истине позиции цивилизационного субъекта. Эта позиция 
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определяет направленность геополитики, которая, в свою 
очередь, определяется формированием образа Советского 
Союза и России как «империи зла». В докладе доказывается, 
что это представление, заключающее в себе угрозу возник-
новения Третьей мировой войны, имеет свои корни в первич-
ном философском понятии, которое обрело форму слова как 
исходной истины сущности сущего. Эта истина в свое время 
санкционировала практику нацизма как совершенствования 
человечества. 

В докладе рассматриваются философские корни со-
временной информационной и санкционной войны про-
тив России и доказывается, что современная Россия имеет 
дело с повторением исходной истины метафизики Запада. 
Это повторяющаяся в истории метафизика возрождения гло-
бальной власти Запада. В докладе анализируется проблема 
альтернативной глобальной стратегии. Ее возможность рас-
сматривается в контексте цивилизационного смысла «Визан-
тийской симфонии».
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КРИТИКИ

Ключевые слова: критика языка, лексика, словообразование, заимствования, немец-
кий язык.

Key words: criticism of language, lexis, word formation, loanwords, German 
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Современная критика языка (Sprachkritik) – это, с одной 
стороны, направление современной германистики, в ко-

тором осознанное отношение к языку и культуре речи фор-
мируется через описание и анализ языковых феноменов; 
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с другой стороны, – это деятельность лингвистов-любителей 
и популяризаторов, которые в своих оценках нередко опира-
ются на собственное языковое чутье и на собственные пред-
ставления о норме. Однако именно любительская критика 
языка пользуется популярностью у широкого круга читателей 
и зачастую формирует представления людей о языке.

В докладе представлены результаты анализа любитель-
ской критики, направленной на различные языковые явления 
в области лексики. Например, критике подвергаются чрез-
мерное использование или неправильное употребление за-
имствований, в первую очередь англицизмов, неправильное 
понимание значений слов и их неправильное употребление, 
образование новых слов с нарушением семантических норм 
словообразования (Luftverschmutzungsrecht, Lehrerabbau). 
Критика словоупотребления нередко связана с критикой не-
гативных явлений, которые эти слова обозначают, например, 
в политической (Volksverräter, Klimahysterie) или социальной 
сфере (Sozialtourismus). 

Источником материала исследования послужили акту-
альные публикации электронных СМИ, сайтов современных 
языковых обществ, акции «Слово года» и «Антислово года».

Задачи исследования – определение наиболее часто кри-
тикуемых явлений в сфере современной лексики немецкого 
языка, выявление причин критических суждений и оценка их 
обоснованности, определение причин появления критикуе-
мой лексики в современном языке. Решение этих задач за-
трагивает проблемы отношения современных людей к язы-
ковой норме и к возможностям ее нарушения, понимания 
тенденций развития языка и изменений в языковой систе-
ме, критики лексических единиц в непосредственной связи 
с критикой обозначаемых ими явлений. 
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В основе современной цивилизации лежит многообразие 
культур, которые находятся в постоянной взаимосвязи 

и взаимодействии. Значение языка в культуре любого наро-
да трудно переоценить. «язык – зеркало культуры, в котором 
отражаются менталитет народа, его национальный характер, 
картина мира» [Тер-Минасова 2000, с. 14]. 

Любой живой язык подвержен различным изменениям. 
Для носителей немецкого языка те изменения, которые за-
трагивают звуковую сферу языка, особенно заметны.

В немецком языке появляется все больше сложных слов. 
Наибольший интерес представляют примеры из немецких 
радиоисточников, например, Deutsche Welle, Deutschlandfunk, 
Westdeutscher Rundfunk.

В речи дикторов можно зафиксировать достаточно ча-
стое употребление сложных слов.
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ОТ СПОРТА К СОЦИОКОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
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По Т. А. ван Дейку: «дискурс – это речевой поток, язык в его 
постоянном движении, вбирающий в себя все многообра-

зие исторической эпохи, индивидуальных и социальных осо-
бенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, 
в которой происходит общение» [Дейк ван, Кинч 1988, с. 153]. 

Каждому представителю дискурса требуется свое комму-
никативное пространство, где он реализует интенции и ис-
полняет свою социальную роль. Коммуникация в спортивном 
дискурсе реализуется благодаря действующим лицам, кото-
рые именуются адресант и адресат. Существуют стандартные 
ситуации общения, типичные речевые стратегии, а также кли-
шированные языковые средства разных ступеней и уровней: 
«профессиональные» лексические единицы, синтаксические 
или текстопостроительные штампы.

«Спорт – это популярное, сложное, полифункциональное, 
многозначное и противоречивое социальное явление, кото-
рое занимает весьма важное место в общественной жизни. 
Спорт – не что иное, как особый вид коммуникации, воз-
никший как реализация сложного комплекса потребностей: 
биологических, духовных, рекреативных, информационных 
и др.» [Игнатьева 2011, с. 30]. Благодаря единоборству самбо, 
разновидности спортивного дискурса, выстраивается диалог 
между русскоязычным и немецкоязычным социумами. 

Самбо консолидирует социум в рамках национального 
спортивного сообщества по оси «свой – чужой», формирует 
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ощущение сопричастности к спортивному событию, способ-
ствует формированию национальной гордости, является спо-
собом организации досуга различных социумов с учетом их 
индивидуальных интересов и потребностей, что позволяет 
направлять соревновательный компонент в определенное 
русло – на достижение общественного успеха через личный 
успех, способствуя впоследствии становлению и осознанию 
национально-культурной идентичности и формированию 
коммуникативного пространства. 
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В настоящее время, несмотря на достижения в области ген-
дерного равенства, по-прежнему языковые данные ука-

зывают на наличие гендерного дисбаланса в разных сферах 
деятельности, в том числе в сфере науки. Глобализация как 
процесс определенной унификации при этом не сильно по-
влияла на гендерный фактор в академической среде.

В докладе представлены результаты статистических 
и лингвистических исследований, проведенных на макро- 
и микроуровне, которые, с одной стороны, подтверждают 
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наличие гендерного неравенства в академической среде, 
с другой стороны – показывают, что гендерное соотношение 
зависит от целого диапазона факторов. Кроме того, анализ 
моделей коммуникативного поведения демонстрирует, что 
в ходе научной коммуникации гендер также влияет на кон-
струирование профессионального статуса. 
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ОБЪЕКТИВАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА  
(на материале научных трудов М. Д. Городниковой)
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интерактивная коммуникация, речевое поведение.
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Процесс глобализации, развитие информационных и ком-
муникационных технологий ведут к серьезным измене-

ниям в современном мире, что способствует развитию новых 
направлений в гуманитарных науках. К наукам, направлен-
ным на познание человека и способствующим формирова-
нию современного представления о нем и его месте в из-
меняющемся мире, относятся и гендерные исследования, 
интерес к которым по-прежнему не ослабевает и приобрета-
ет в последнее время особую значимость. 

В течение многих лет М. Г. Городникова уделяла при-
стальное внимание спорному, чрезвычайно многогранному 
феномену гендера. В своих трудах она обращает внима-
ние на гендерный аспект обращений как фактор речевого 
регулирования, на речевой регламент и влияние на него 
гендерного фактора, на роль гендера в интерактивной 
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коммуникации [Городникова 2000; 2001; 2002]. Ей были 
интересны проявления гендера в художественных произ-
ведениях, например, на материале детективных романов 
как жанра развлекательной массовой литературы [Город-
никова 2006], а также распределение гендерных ролей в 
современном обществе на примере брачных объявлений 
[Городникова 1999].

Предложенные ученым идеи получили распространение 
в научных трудах ее учеников и последователей, посвящен-
ных анализу гендера в различных областях языкознания.
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Современное общество характеризуется как общество зна-
ния, поскольку успехи науки и образования, а также их 

роль в жизни людей неоспоримы. Это обусловливает важность 
вопроса о языке коммуникации в этой сфере – вопроса, кото-
рый по-разному решается для различных наук, что вызывает 
острые дискуссии не только в научной, но и в общественно-
политической сфере. “English only!”, “Spitzenforschung spricht 
englisch!” – хотя эти широко известные выражения во многом 
уже сформировали общественное мнение, его разделяют да-
леко не все ученые и, прежде всего, ученые-носители комму-
никативно мощных национальных языков (кроме английско-
го), на которых вербализованы богатые научные традиции 
высокоразвитых европейских культур.

Моноязычие и многоязычие сравниваются по следую-
щим аспектам:
1. Что более позитивно сказывается на формировании 

и развитии когнитивного пространства исследователя?
2. Что более способствует эвристически точному выбору 

подхода при решении научной проблемы?
3. Что улучшает качество высшего образования?
4. Что активнее развивает обмен научной информацией?

Актуален также вопрос об экономической обусловлен-
ности доминирования английского языка в научной сфере 
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и о связи этого явления с так называемым «новым мировым 
порядком». Под ним в языковом плане понимается контроль 
и управление коммуникационным процессами через внедре-
ние единой языковой сетки категоризации реальности и си-
стемы ценностей для того, чтобы «так де-территоризировать 
мир в языковом и коммуникативном плане, чтобы инфор-
мационные потоки стали управляемыми независимо от тех 
смысловых различий, которые привносятся в них националь-
ными языками» [Gehrmann 2015, с. 126].

Проблема моноязычия в академической сфере связана 
с реализацией Болонской декларации (russia.edu.ru/informa-
tion/legal/law/inter/bologna), основные положения которой 
об интернационализации высшего образования в Европе на-
рушаются, прежде всего, переводом обучения по многим ву-
зовским программам на английский язык. Это противоречит 
духу Болонской декларации, которая однозначно призывает 
к уважению культур, языков и национальных систем высшего 
образования в Европе.
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Наличие архивов устного немецкого языка, собранных 
в рамках национальных проектов, в том числе в рамках 

проекта Oral History, обеспечивает материал для научных 
исследований с различными целями. Комплексный подход 
к данным корпусам с позиций социолингвистики предпо-
лагает: 1) анализ внешней ситуации (экстралингвистиче-
ских факторов); 2) социолингвистический анализ речевого 
поведения сообщества; 3) структурное описание речи раз-
личных категорий носителей языка на разных стадиях раз-
вития ситуации. 

Одним из частных корпусов устных текстов немецко-
го языка являются интервью рядовых граждан бывшей ГДР, 
записанные немецкими лингвистами в ходе реализации 
проекта, целью которого было изучение роли индивидуума 
в процессе изменения употребления немецкого языка после 
объединения Германии в 1990 году [Fix et al. 2000]. 

Изучение персонифицированных текстов, т. е. текстов 
(письменных или устных), социальные характеристики ав-
торов которых известны, отвечает интересу социолингви-
стики к социальной и коммуникативной обусловленности 
отбора языковых средств в речи и к функционированию 
языка в обществе в целом. Данный корпус позволяет про-
вести социолингвистическое исследование частного дис-
курса, представляющего собой зафиксированные индиви-
дуальные восприятия и рефлексии по поводу конкретных 
исторических событий. Субъективное преломление истори-
ческих событий в оценках и реакциях рядовых «свидетелей 
времени» дает основания для ряда выводов о взаимосвязи 
между индивидуально-когнитивным уровнем и социально-
нормативной стороной речевой практики. 

ЛИТЕРАТУРА

Fix U., Barth D., Beyer F. Sprachbiographien. Frankfurt a. M.; Berlin; Bern 
u.a., 2000.



Лингвокультурные аспекты глобализационных процессов...

140

Н.	В.	Ширяева

кандидат филологических наук, доцент 
Московский государственный институт (университет) МИД РФ
международных отношений
(Москва, Россия)
hopeshi@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ БАЗЫ  
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Сущность языка выявляется в его двуединой функции: слу-
жить средством общения и орудием мышления. язык яв-

ляется системой содержательных форм, так как каждое слово 
несет в себе определенный смысл. Благодаря языку человек 
воспринимает мир не только своими органами чувств и ду-
мает не только своим мозгом, а органами чувств и мозгом 
всех людей, опыт которых он воспринял с помощью языка.

Близость мышления и языка приводит к тому, что свое 
адекватное выражение мысль получает именно в языке. 
Слушающий ощущает материальный облик слов в их связи, 
а осознает то, что ими выражается, – мысли. Взаимное пони-
мание наступает лишь в том случае, если в мозгу слушающе-
го возникают представления и мысли, которые высказывает 
говорящий. Данный принцип заключается в том, что мысль не 
передается в речи, а лишь индуцируется в сознании слушате-
ля, приводя к неполному воспроизведению информации. 

Данная теория поможет исследовать причины порождения 
комического и средства выражения комических явлений. Наи-
более часто содержание шуток и острот определяется вытес-
ненными в подсознание агрессивными желаниями, такими как 
ревность, злоба, желание просто причинить боль. Весьма редко 
встречается хорошая шутка, которая у всех вызывает смех. 

Современные ученые заявляют, что влияние менталитета 
отдельной нации, народности на возникновение и развитие 
комического весьма велико. То, что у русских вызывает смех, 
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для немцев, англичан остается непонятным. Многие парадок-
сальные ситуации объясняются одним актуальным словом 
«менталитет». Менталитет – это особое мироощущение, миро-
понимание, складывающееся за время формирования нации. 

Юмор, игра слов, намеки уходят вместе с потерей сре-
ды родного языка, с переходом на чужой язык, говорящему 
следует опираться на знание огромной массы реалий, свя-
занных со всем контекстом жизни в конкретной культурно-
информационной среде. Знание этой совокупности реалий 
еще называют когнитивной базой. Овладеть когнитивной базой 
другого народа крайне сложно. Юмор является неотъемлемой 
частью всякой культуры. В век глобализации происходит пе-
реплетение культур, появляются инварианты юмора, которые 
становятся понятными для носителей разных языков. Возмож-
но ли формирование единой наднациональной когнитивной 
базы? Данный вопрос требует разностороннего изучения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ВВОДНОГО  
ФОНЕТИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО КУРСА

Ключевые слова: русский язык как иностранный, вводный фонетико-грамматический 
курс, сопроводительный компьютерный курс, коммуникативно-
речевая компетенция.

Key words: Russian as a foreign language, introductory phonetic and grammatical 
course, accompanying computer course, communicative and speech 
competence.

Многолетний отечественный опыт обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ) убедительно показывает целе-

сообразность выделения самостоятельного этапа обучения – 
вводного фонетико-грамматического курса (ВФГК). 
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Его значимость в овладении РКИ и сложность органи-
зации обучения в этот период высоко оцениваются психо-
логами, психолингвистами и лингводидактами. Использо-
вание лингвоориентированного компьютерного вводного 
фонетико-грамматического курса, сопровождающего тради-
ционный печатный учебник РКИ, позволяет успешно решить 
комплекс задач по формированию коммуникативно-речевой 
компетенции инофона-дебютанта.

Опора при обучении РКИ на родной язык учащегося или 
язык-посредник, прогнозирование и использование возмож-
ностей положительного переноса и предотвращение интер-
ференции способствуют успешности обучения РКИ и высоко 
мотивируют учащихся. 

Сопроводительный компьютерный курс позволяет реа-
лизовать разработанную отечественными учеными «теорию 
поэтапного формирования умственных действий» (П. я. Галь-
перин). Система упражнений направлена на развитие интел-
лектуальной и эмоциональной активности как важнейших 
факторов иноязычной речевой активности учащихся

Курс формирует фонетико-фонологическую компетент-
ность иностранных учащихся, используя большой объем тре-
нировочных упражнений на основе слогового материала для 
автоматизации артикуляционно-перцептивных навыков и уме-
ний. Вся используемая в курсе лексика включается в тексты, 
представленные во всех видах речевой деятельности – чте-
нии, аудировании, письме и говорении. В основе формирова-
ния фонетических навыков лежит принцип текстоцентризма.

Индивидуализация процесса обучения и многократность 
обращения к учебному материалу, разнообразный граммати-
ческий тренинг создают гибкие и прочные навыки и умения.

Сопроводительный компьютерный курс позволяет соз-
дать прочную лингвострановедческую базу обучения РКИ, 
способствуя социокультурной адаптации начиная с первых 
дней пребывания в стране изучаемого языка. В выступлении 
используется опыт создания сопроводительного компьютер-
ного курса «Вперед» А. Д. Гарцова и Т. М. Балыхиной, сопро-
вождающего «Вводный фонетико-грамматический курс рус-
ского языка для англоговорящих» Т. В. Шустиковой (2013).
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Идеографический словарь, посвященный лексике единения 
и вражды, позволит представить, как в разные периоды 

истории люди относились к дружбе, любви, труду и другим яв-
лениям, связанным с процессом объединения, и в то же время 
как они ссорились, спорили, воевали, ненавидели и т. п., т. е. 
находились во враждебных отношениях, поскольку, по точно-
му замечанию В. В. Морковкина, «большое значение идеогра-
фический словарь имеет для исследования истории человече-
ских знаний об окружающем мире» [Морковкин 1970, с. 10].

Задуманный словарь основывается на двух основных 
принципах идеографирования лексики:
1) антропоцентричности: языковые единицы с семантикой 

единения и вражды отражают фрагменты действитель-
ности, связанные с взаимоотношениями людей как друг 
с другом, так и с различными социальными группами, го-
сударством, т. е. репрезентируют неинституциональные 
и институциональные отношения. 

2) системности: в словаре фиксируются синонимические 
ряды слов и выражений, их дефиниции, иллюстрации, 
и разрабатывается идеограмма, которая репрезентиру-
ет общее значение для единиц одной парадигмы. Как 
отмечает Л. Г. Бабенко, «теория лексических множеств 

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 
(проект № 20-68-46003 «Семантика единения и вражды в русской лексике и фра-
зеологии: системно-языковые данные и дискурс»).
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значительно продвинулась благодаря ситуации полипа-
радигмальности в лингвистике, позволившей многоаспек-
тно с различных позиций выявить динамику развития 
множеств единиц языка и речи» [Бабенко 2020, с. 38].
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Предметом представляемого в докладе исследования 
являются иноязычные заимствования (англоязычные 

и греко-латинские), связанные с темой коронавирусной 
пандемии и появившиеся в немецкой лексике в 2020 году, 
а также неологизмы, образованные с их участием. Основная 
цель – рассмотреть выявленные иноязычные заимствования 
с точки зрения их семантических особенностей и словоо-
бразовательного потенциала и определить тенденции ко-
личественного пополнения словарного состава немецкого 
языка на современном этапе.
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Среди наиболее частотных компонентов новых сложных 
слов, относящихся к тематической группе «пандемия коро-
навируса», лидируют Corona, Pandemie, Kovid, Virus, Infektion, 
Immunität, Quarantäne, Kriese, Distanz, Hygiene, Shutdown, Lock-
down, Ghost, Zombie, Zoom, Homeoffice. 

Тематический анализ показал, что сложные слова с дан-
ными компонентами встречаются в лексике, относящейся 
ко всем значимым сферам общественной жизни: медицина, 
СМИ, экономика и право, политическая коммуникация, ком-
пьютерные технологии, образование, актуальные явления 
в бытовой сфере.

Вследствие частого использования в дискурсе пандемии 
коронавируса некоторые из ранее существовавших в лекси-
ке немецкого языка иноязычных слов приобретают новые 
значения, достаточно устойчивые для того, чтобы быть от-
меченными в словарях. Например, der Lockdown употребля-
ется в немецкой прессе с начала XXI века в значении «со-
стояние изоляции, ограничения передвижения или доступа 
куда-либо, которые служат мерами обеспечения безопасно-
сти». При этом частота его употребления по данным корпуса 
deReKo оставалась невысокой (всего около 300 контекстов 
в архиве W-gesamt) [Klose-Kückelhaus 2020]. Новая область 
употребления обеспечила значительное увеличение частоты 
реализации данной лексемы, что в свою очередь привело 
к появлению нового, более широкого значения – «период 
времени, в течение которого, согласно политическому по-
становлению, прекращена почти вся экономическая и обще-
ственная активность» [Neulogismenwörterbuch].

Анализ новой лексики «периода ковида» показал, что 
основы иноязычных существительных часто перекатегоризи-
руются в глаголы: quarantänen – «находиться на карантине», 
quarantänen, sich – «уйти на карантин», lockdownen – «изоли-
роваться, полностью прекратить все социальные контакты».

Кроме словосложения и конверсии отмечается активность 
модели образования глагольных единиц с частицами предлож-
ного характера, которая используется, в частности, для образо-
вания гибридных единиц с иноязычными основами и исконны-
ми превербальными компонентами: ancoronieren – «заражать 
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коронавирусом», durchcoronieren – «массово заболеть коро-
навирусной инфекцией», einquarantänen, sich – «уходить на 
карантин» и др. 

Творческий потенциал носителей немецкого языка реа-
лизуется при создании парономастических образований. 
Чаще встречается вариант междусловного наложения (гапло-
логии): Covidiot, Covidiant, Coronoia.

К менее активным моделям образования новых слов 
с участием экзогенных основ относятся стяжение, глаголь-
ная суффиксация, усечение иноязычного слова.
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ДЕМЕТАФОРИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БИБЛЕЙСКИХ 
ПЕРЕВОДОВ: НИВЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКА И СТИЛЯ

Ключевые слова: библейские переводы, симплификация языка, образные средства, 
тропы, метафора, переводческие трансформации. 

Key words: biblical translations, simplification of the language, expressive means, 
tropes, metaphor, transformations in translation.

Одним из культурных следствий глобализационных про-
цессов можно считать бурный рост библейских переводов 

на разные языки, отмеченный со второй половины хх века. 
Среди англоязычных переводов Библии, различных с точки 
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зрения их конфессиональной направленности, источников, 
используемых переводческих стратегий и т. д. особое место 
занимают симплифицированные переводы, предназначен-
ные для неофитов и / или лиц, не являющихся носителями 
английского языка. К числу таких переводов, в частности, от-
носятся the Bible in Basic English (BBE), the Common English 
Bible (CEB), the Contemporary English Version (CEv), the Easy-to-
Read Version (ERv), the Good News Bible (GNB), God’s Word (GW), 
the Modern English Version (MEv), The Message (MSG), the New 
English Translation (NET), the New International Reader’s Version 
(NIrv), the New Life Version (NLv), the New Living Translation 
(NLT), the New Testament for Everyone (NTE), the Open English 
Bible (oEB), the Plain English Version (PEv), the Positive Infinity 
New Testament (PINT), the Living Bible (TLB), The Voice (voICE), 
the Worldwide English (New Testament) (WE), the World English 
Bible (WEB) и др. 

Интерес представляет сохранение в указанных переводах 
первоначальной библейской образности, в частности, языко-
вых и литературных метафор, представленных как отдельными 
словами, так и словосочетаниями и текстами (притчи). Анализ 
показывает, что в большинстве упрощенных переводов наблю-
дается отказ от метафорических обозначений, замена метафор 
прямыми номинациями и более простыми тропами (сравнение, 
эпитет), что, безусловно, сказывается на содержании перевода 
и его стилистических достоинствах. Возникающие в результате 
подобных трансформаций библейские тексты характеризуются 
определенной нивелированностью языка и стиля, что, с одной 
стороны, лишает их исторической и культурной специфики (что 
особенно заметно в новозаветной части переводов), с другой 
стороны, делает их доступными представителям различных 
культур с разным уровнем образования. 
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Key words: Yiddish sociolect, Yiddish-German bilinguals, discursive community, 
migrations, phonostilistic variables, sociophonetic experiment.

В лингвистических изысканиях существуют проблемы, раз-
работка которых часто требует выхода за рамки языко-

ведческой науки и привлечения данных других наук, что 
открывает для исследователей новые ориентиры для осве-
щения той или иной лингвистической проблемы. К числу по-
добных проблем может быть отнесена проблема исследова-
ния путей формирования этнических общностей на разных 
территориях земного шара, становления и эволюции языков 
и диалектов, обслуживающих те или иные диаспоры, их син-
хронное состояние и функционирование, что обязательно 
предполагает историческое толкование некоторых совре-
менных лингвистических фактов.

Довольно редкие обращения к исследованию становя-
щихся «раритетными» (к счастью, пока не исчезнувшими) 
языков, таких как идиш, заслуживают внимания. Как это ни 
странно, но идиш долгое время оставался «за бортом» соци-
олингвистических и лингвокультурологических изысканий, 
поэтому нынешний возрастающий интерес к нему не только 
германистов, но и гебраистов, славистов, романистов и этно-
логов представляется в некоторой степени компенсирующим 
научный вакуум вокруг его экзистенциональной проблемы, 
образовавшийся в науке в силу разных причин. Можно на-
деяться, что в ближайшем будущем проблема идиша найдет 
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в лингвистике достойную рефлексию. В связи с этим следует 
указать лишь на малое количество серьезных лингвистиче-
ских работ, появившихся в последнее десятилетие, посвя-
щенных некоторым лексико-грамматическим аспектам функ-
ционирования идиш. Его фонетический аспект, к сожалению, 
почти не находил в этот период отражения в фундаменталь-
ных исследованиях. Однако в настоящее время появились 
исследования, посвященные этому аспекту.

Ян	Лэй

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
(Москва, Россия)
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ МАРКИРОВАННОСТИ  
(на материале русского и китайского языков)

Ключевые слова: гендерная маркированность, словообразование, асимметрия, фе-
минитив, русский язык, китайский язык.

Key words: gender markedness, word formation, asymmetry, feminitive, Russian, 
Chinese.

Доклад посвящен изучению формальной гендерной мар-
кированности в русском и китайском языках в аспекте 

словообразования. Формальная гендерная маркирован-
ность в лексике обоих языков выражается деривационными 
средствами. Основными гендерными маркерами в русском 
языке выступают суффиксы с модификационным значени-
ем женскости, так как, согласно теории Р. Бирда, существи-
тельные мужского рода типа [+F, +M] (студент, работник), 
относятся к немаркированным [Beard 1995, с. 155]. В ки-
тайском языке гендерная информация проявляется двумя 
способами:
1) путем радикала “女” nǚ (женщина);
2) путем иероглифов со значением феминности и маску-

линности. 
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Анализируя гендерные маркеры в русском и китайском 
языках, можно заметить, что гендерная маркированность 
в обоих языках отражает гендерную асимметрию, которая 
связана с тремя обстоятельствами. Во-первых, женский ва-
риант считается отклонением от мужского варианта. Так, 
гендерная асимметрия в русском языке обеспечивает-
ся взаимосвязью между грамматической категорией рода 
и гендерной принадлежностью субъекта. В этом смысле ки-
тайский язык относят к «негендерным» языкам [Ettner 2002, 
с. 31], поскольку в нем отсутствует категория рода, и гендер-
ная асимметрия зависит, прежде всего, от социального фак-
тора. Во-вторых, многие маркеры со значением женскости 
обладают экспрессией и стилистической маркированностью 
(嫉 jí ‘зависть, ненависть’, 婊 biǎo груб. ‘шлюха’; докторша). 
В-третьих, существуют семантическая и стилистическая не-
эквивалентность между женским и мужским вариантами  
(女司机 ‘водительница’, техник – техника). 

Кроме того, стоит указать на проблему сокращения 
асимметрии в обоих языках. С точки зрения ряда ученых 
[Чжоу Минцюань 2014; Чжао Жунхуэй 2003], наличие ген-
дерных маркеров в китайском языке отражает асимме-
трию, что предполагает употребление нейтральных слов 
для обозначения обоих полов. В русском языке продуктив-
ность суффиксов с модификационным значением женско-
сти в формировании феминитивов стала «активным про-
цессом» и привлекла внимание феминистски настроенной 
аудитории. С позиции феминизма, формирование произво-
дных со значением женскости является одной из ключевых 
возможностей для сокращения дискриминации, однако 
причины самой формальной асимметрии находятся в са-
мой языковой системе и непосредственно не связаны с со-
циальным неравенством мужчин и женщин.
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