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Источником материала исследования послужили различные виды 
педагогического дискурса, представленные в  кинофильме режиссера 
И. А. Фрэза «Вам и не снилось» (1981 г.). 

Жанровая специфика педагогического общения во многом обусловлена 
наличием эмоциональной составляющей, на которой основывается процесс 
коммуникации. Использование средств выразительности, прежде всего 
различных видов тропов, оказывает влияние на эмоциональную насыщен-
ность педагогической речи, способствует созданию наглядных образов 
изучаемых явлений, понятий, событий, фактов и обеспечивает возможность 
наиболее целесообразного структурирования изучаемого материала. 

В педагогическом дискурсе метафоричность выступает в роли эффек-
тивного средства привлечения внимания, оказывающего положительный 
эффект на мотивационно-эмоциональную сферу школьников: – Они наши 
Ромео и Джульетта, – ляпнула Таня.; Ты заковала себя в дневниках и тет-
радях; Эту историю в тот момент больше всего переживала Таня, потому 
что Юлька «съехала» по учебе. 

Способность учителей использовать в своей речи уподобления (развер-
нутые сравнения) свидетельствует о высоком уровне профессиональной  
компетенции и культуры речи в целом: – Юля, – робко начала Таня. – Тебе 
это трудно сейчас представить, но ведь жизнь складывается не только из 
любви. Только любовь – это, если хочешь, даже бедность. Во всяком случае, 
потом обязательно поймешь, что бедность. «Я ляпнула – как будто 
сыграла свадебный марш на похоронах, я проболталась, как последняя 
сплетница со скамейки у подъезда, которая всегда в курсе, кто с кем, кто 
когда, кто зачем» (в данном примере сравнения усиливают степень само-
крититичности учителя). 

В отличие от метафоры или сравнения, эпитет не обозначает нового 
знания, а усиливает существенные признаки и свойства предмета или явле-
ния, выполняя в речи учителя изобразительную и экспрессивную функции: 

– Роман – славный мальчик, – успокаивала ее Таня. – Совершенно 
порядочный, совершенно чистый… 

– Ах, Сашка! Умница Сашка! 
– На мой взгляд – это кошмар. Все в свое время, когда созреют души… 

А души в школе еще зеленые… 
Таким образом, экспрессивные языковые средства являются непремен-

ным стилистическим средством педагогического дискурса, поскольку 
усиливают воздействие на адресата и позволяют добиться коммуникативного 
результата. 

 
С. Хусаинов 
 

РЕАЛИИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Адекватность передачи национально-культурного колорита при пере-

воде текста с одного языка на другой составляет главную проблему пере-
водчика при работе с реалиями. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых
подходов к передаче реалий как особых единиц, содержащих лингвокуль-
турологический компонент уникального характера.

Цель данного исследования заключается в выявлении наиболее адек-
ватных способов передачи реалий при переводе художественной прозы
с русского языка на английский.

Материалом настоящего доклада явились обозначения реалий, извле-
ченные методом сплошной выборки из повести Л. Улицкой «Сонечка» и ее
перевода на английский язык. Нами было выявлено 64 обозначения реалий.
Анализ значения данных единиц, позволил выделить ряд лексико-
семантических групп, среди которых исторические реалии: (Хрущёвская
пятиэтажка – A fat whiskery old woman, Sophia Yosifovna still lives in
Likhobory on the third floor of a five-story building dating from Khrushchev’s
crash program of apartment-building); географические реалии: (местечковый
кузнец из Белоруссии – Sonechka’s father, the son and heir of a blacksmith in
a little Jewish shtetl in Belorussia, was a born engineer with a practical streak);
бытовые реалии (например, одежда, посуда, предметы интерьера и т.п.):
ватник – jacket, тужурка – jacket, гимнастерка – military jackets.

Безусловно, семантика слов ватник, тужурка и гимнастерка не
равнозначна английскому jackets, которое очень приблизительно называет
эти предметы одежды гардероба советского человека, а следовательно,
требует комментария переводчика.

Особые трудности вызывает перевод культурных/литературных реалий,
представленных авторскими устойчивыми сочетаниями: темные аллеи – In
the evenings, she perches a pair of lightweight Swiss spectacles on her nose
shaped like a pear and plunges into blissful depths, returning to the shady avenues
of Bunin or flinging herself headlong once more into the torrents of spring;
вешние воды – In the evenings, she perches a pair of lightweight Swiss spectacles
on her nose shaped like a pear and plunges into blissful depths, returning to the
shady avenues of Bunin or flinging herself headlong once more into the torrents of
spring. В данном случае мы имеем дело с описательной конструкцией,
содержащей фактологическую ошибку при указании на автора устойчивого
выражения. «Вешние воды» – это повесть И. Тургенева, а не И. Бунина, как
в предыдущем примере, где «Темные аллеи» – название произведения,
написанного И. Буниным. Очевидно, ошибка спровоцирована недостаточным
или поверхностным знанием переводчиком классической русской литера-
туры. Следовательно, в данном случае можем наблюдать неадекватный пере-
вод реалий с русского языка на английский.

           

                                                  
                                           

                                                                 
                                                                 
                                                                


