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актуальным смещение акцента с сообщения преподавателем «готовых» знаний на самостоя-
тельное «добывание» их студентами. Перестройка должна идти в направлении систематическо-
го включения студентов в процесс поиска решения проблем, благодаря чему они учатся само-
стоятельно «добывать» знания, применять ранее усвоенные и овладевают опытом творческой 
деятельности. Бесспорно, что знания, приобретенные таким способом, становятся личным дос-
тоянием студентов. 

Однако групповая игра, как форма социального взаимодействия не лишена ряда опреде-
ленных недостатков. К ним, в первую очередь, относятся расчет на равную языковую подготовку 
студентов, ибо активное участие в решении коммуникативной проблемы часто принимают лишь 
наиболее подготовленные студенты, «слабые», ограничивается выполнением вспомогательных 
функций, и возможность конфликта в случае «столкновения» противоположных позиций. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ 

 
Анализ перевода выражений и слов, характерных для истории англоязычных стран, вы-

зывает неизменный интерес, поскольку он всегда связан с определенными трудностями их пе-
редачи на русский язык. Слова-реалии в своей изначальной языковой среде характеризуются 
уникальными особенностями формы и этимологии и сложной смысловой структурой, что за-
трудняет их перевод на другой язык. Как лингвистическое явление реалии относятся к катего-
рии безэквивалентной лексики, т. е. слов, не имеющих эквивалентов в языке перевода, но не 
являющихся непереводимыми. Следовательно, для выполнения адекватной передачи таких 
слов необходимо не только понимание природы реалии, но и знание различных способов 
межъязыкового переноса лексических знаков данной категории. 

На наш взгляд наиболее полное определение реалии дают болгарские ученые С. Влахов и 
С. Флорин: «Реалии – это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жиз-
ни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому, 
будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют 
точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не поддаются переводу 
на общем основании, требуя особого подхода» [1, с. 55]. Следует отметить, что реалии характер-
ны для любого языка, им присущ ярко выраженный национальный колорит. Национально-
культурная семантика реалий, встречающихся в произведениях, позволяет проникнуть в культу-
ру носителей языка, в их фоновые знания, обязательно присутствующие в сознании участников 
коммуникации и в значительной степени определяющие смысл высказывания. Однако при пере-
воде текст нужно адаптировать для того, чтобы он был понятен читателю перевода.  

Национальная специфика пронизывает текст на всех его уровнях, так что, задавшись це-
лью, скажем, полностью русифицировать английский текст, следует, по сути дела, просто соз-
дать новый текст на русском языке. При противоположном подходе, когда переводчик стре-
мится сохранить всю национально-культурную специфику оригинала, также может сложиться 
неоднозначная ситуация. С одной стороны, в этом случае не только полностью сохраняется вся 
информация, заложенная в текст автором, но у текста еще появляется и дополнительная, не 
предусмотренная автором функция, которую можно условно назвать страноведческой. При 
всей своей «общеобразовательной» ценности такой перевод нередко разрушает художествен-
ную образность текста. Чаще всего переводчику приходится искать компромисс между двумя 
крайностями. Перевод должен содержать некое количество страноведческой информации, дос-
таточное для создания национально-культурного колорита и для объяснения мотивов действий 
и переживаний персонажей. Но, с другой стороны, читатель не должен «продираться» к содер-
жанию через частокол неведомых и непонятных ему реалий и чужого синтаксиса [2, с. 400]. 

При работе с реалиями переводчик должен, прежде всего, учитывать колорит реалии, что 
и обусловливает выбор переводческого приема: транслитерация или транскрипция, создание 
нового/сложного слова (калька, полукалька, освоение, создание семантического неологизма), 
описательный («разъяснительный») перевод, приближенный перевод, гипонимический пере-
вод. Рассмотрим некоторые из переводческих методов и приемов. 
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Переводческая транслитерация и транскрипция (полная или частичная). О транслитера-
ции говорят тогда, когда языки пользуются различными графическими системами (например, 
английский, русский), но буквы (или графические единицы) этих языков можно поставить в 
какое-то соответствие друг другу [3, с. 63]. В чистом виде транслитерация встречается сравни-
тельно редко и, как правило, связана с давно установившимися формами именований: Illinois – 
Иллинойс (а не Иллиной), Michigan – Мичиган (а не Мишиган). Переводческая транскрипция – 
это формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем 
переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова [3, с. 63]. 

В английской общественно-политической литературе можно встретить такие транслите-
рации русских реалий, как agitprop, sovkhoz, technicum и пр. Представленные ниже белорусские 
этнографические реалии, обозначающие названия национальных белорусских блюд и напитков 
передаются на английский язык посредством переводческой транскрипции, при этом, зачастую, 
переводчики дают в скобках комментарий с кратким описанием того, что представляет собой 
данное блюдо или напиток: драники – draniki (thick potato pancakes); борщ (свекольник) – 
borshch (beetroot soup); щи – shchy (cabbage soup). 

Прием калькирования – заимствование путем буквального перевода – позволяет перене-
сти в язык перевода реалию при максимально полном сохранении семантики. Калькированию 
обычно подвергаются названия памятников истории и культуры – Зимний дворец – Winter 
Palace, White House – Белый Дом; названия художественных произведений – «Белая Гвардия» – 
The White Guard. Полукальки представляют собой частичные заимствования слов и выражений, 
состоящие частично из элементов исходного языка, частично из элементов языка принимающе-
го, например – «Белая вежа» – White Vezha (полукалька – калькирование в сочетании с транс-
крипцией). 

Гипонимический перевод представляет собой замену видового понятия на родовое, то 
есть передачу реалии некоторой языковой единицей, имеющей более широкое значение, чем 
переводимая. По своей сути это прием генерализации, который получил довольно широкое 
применение. Например: 

After that, she cleared the dinner table; after that, came in with another cap on, and her work-
box, and the yard-measure, and the bit of wax-candle, all just the same as ever. – Потом убрала со 
стола, потом пришла уже в другом чепце и со своей рабочей шкатулкой, сантиметром и 
огарком восковой свечи – точь-в-точь как в былые времена.– из романа Ч. Диккенса «Жизнь 
Дэвида Копперфилда», перевод А.Кривцовой и Е.Ланн. 

На данном примере отлично видны не только использование реалий мер длины, но и 
производные от них. Если англичане используют ярд в качестве меры длины, то и средство для 
измерения длины будет называться ярд-мером; русскоговорящие используют метрическую сис-
тему мер, поэтому и средство для измерения длины обозначается как сантиметр или метр. 
Именно поэтому в данном примере автор мастерски заменила yard-measure на сантиметр. 

Описательный («разъяснительный») перевод. Этот способ передачи безэквивалентной 
лексики заключается в раскрытии значения лексической единицы ИЯ при помощи развернутых 
словосочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной лексической 
единицей явления. Рассмотрим некоторые примеры, взятые из романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэ-
вида Копперфилда» (перевод А.Кривцовой и Е.Ланн). 

«Why yes, I've took a short spell at The Willing Mind tonight», said Mr. Peggotty. – Вот-вот. 
Малость посидел сегодня вечерком в «Добро пожаловать», – сказал мистер Пегготи. В рус-
ском языке не существует эквивалента или даже варианта для обозначения существительного 
spell, которое переводится описательно: небольшой промежуток времени. 

В английском языке существует выражение (the) small hours, которое обозначает первые 
часы после полуночи. Это выражение было использовано в тексте оригинала: 

…and secondly, that I was privileged to see ghosts and spirits; both these gifts inevitably 
attaching, as they believed, to all unlucky infants of either gender, born towards the small hours on a 
Friday night. – … во-вторых, что мне дана привилегия видеть привидения и духов; по их мне-
нию, все злосчастные младенцы мужского и женского пола, родившиеся в пятницу около по-

луночи, неизбежно получают оба эти дара. 
Таким образом, на «манеру» перевода реалий в художественном тексте в значительной 

степени оказывают влияние такие факторы, как: время (время создания текста, время перевода 
текста), учет адресата текста, учет адресата перевода, языковая картина мира автора и читателя; 
причем именно последний фактор является одним из главных факторов, влияющих на перевод. 
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В процессе создания перевода «сталкиваются» несколько языковых картин мира: языковая кар-
тина мира, свойственная автору создаваемого текста; языковая картина мира адресата ориги-
нального текста; языковая картина мира переводчика (переводчиков); языковая картина мира 
адресата перевода. Указанные факторы в обязательном порядке необходимо учитывать при пе-
реводе и анализе особенностей перевода текста в целом и реалий, в частности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Любое занятие должно быть речевым по замыслу и по оформлению [1, с.149]. Одной из 
приоритетных целей занятий по иностранному языку в университете является развитие комму-
никативных навыков и говорения [2, с. 141]. Обучение говорению должно осуществляться в 
соответствии с реальными потребностями и интересами учащихся в разнообразных, социально-
детерминированных ситуациях. Существующее на сегодняшний день многообразие форм орга-
низации учебного процесса позволяет включать самый разнообразный лексический и материал, 
тем самым расширяя словарный запас учащихся, и организовывать занятие наиболее интерес-
ным, соответствующим возрастным и личностным особенностям способом [3, с. 25]. Для эф-
фективного стимулирования развития коммуникативных навыков, плодотворной творческой 
деятельности учащихся на занятии применяются нестандартные формы его проведения, стиму-
лирующие продуктивную познавательную активность.  

Эффективным способом работы со студентами является не только методическая и науч-
ная, но и идеологическая и воспитательная работа. Совмещение мероприятия воспитательного 
характера и процесса обучения иностранному языку может стать дополнительным источником 
вдохновения для дальнейшего обучения студентов. Существует огромное количество меро-
приятий, которые преподаватель вуза может использовать как дополнительный источник обу-
чения: от выставок, проводимых непосредственно учреждением образования, до любых идео-
логических и воспитательных мероприятий, проводимых городом и областью в рамках различ-
ных культурных и патриотических акций.  

В целях повышения общей осознанности студентов в качестве жителей города Гомеля, а 
также в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года актуаль-
ным стало бы посещение студентами одного из самых насыщенных аутентичными экспоната-
ми, непосредственно связанными не только с историей Великой Отечественной войны, но и 
непосредственно с событиями, разворачивающимися в 1941–1945 гг. на территории Гомеля и 
Гомельской области. Подобный опыт может стать ценным для студентов не только в плане по-
лучения новой информации об истории военных действий, но также в сфере приобретения зна-
ний о собственном городе, его улицах (в том числе их названиях), именах героев, освобождав-
ших город и область в 1943 году. Совмещение же полученных в ходе посещения музея знаний с 
коммуникативными навыками владения иностранными языками позволит грамотно не только с 
точки зрения  грамматики, но и сточки зрения краеведения передать их гостям города (как рус-
скоговорящим, так и иноязычным).  

Организация подобного посещения музея, безусловно, должна быть согласована с адми-
нистрацией музея. Обычно для подобных организованных групп музеем предоставляется ква-
лифицированный сотрудник, который проводит экскурсию по музею, рассказывая о каждом 
экспонате, выставленном в постоянной и временных экспозициях музея. Но по предварительной 
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