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поддержания здоровья и гармоничной жизни, помимо основных форм 
медицины. Проявляется все больший интерес к восточной медицине, 
распространяются традиционные восточные методы, способы и практи-
ки поддержания здоровья, обретения гармонии с собой и устойчивости 
в быстром ритме нового времени.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Современный образованный человек, живущий в эпоху глобализации 
и интеграции и стремящийся к профессиональному успеху, помимо хо-
рошего владения иностранным языком должен иметь достаточные зна-
ния о культурах и социальных особенностях других народов, что обеспе-
чит ему доступ к различным областям науки, искусства и бизнеса. Более 
глубокое понимание культурных норм, ритуалов, системы социальных 
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отношений и существующих культурных традиций страны изучаемого 
языка способствует грамотному коммуникативному поведению, а зна-
чит – более успешному и результативному общению.

Для того чтобы быть успешным посредником в процессе межкуль-
турной коммуникации, будущий специалист должен приобретать и по-
стоянно развивать не только свою лингвистическую, но и социокультур-
ную компетенцию, которая предполагает знания и умения эффективного 
использования иностранного языка в социальном контексте.

В любом социуме существуют определенные нормы и традиции, ко-
торые отражаются в вербальном и невербальном поведении его предста-
вителей. Наиболее типичное проявление этого поведения создает предпо-
сылки для формирования обобщенного представления о данном социуме, 
стереотипов в той или иной степени корректных. Представления о наци-
ях (как о носителях иностранного языка, так и о носителях родного язы-
ка), о другой культуре могут быть отягощены стереотипами, что чревато 
возникновением национальных предрассудков. При переводе стереоти-
пы и предубеждения могут привести к некорректной передаче информа-
ции или придать ей ложный коммуникативный эффект.

Чрезмерно стереотипное или неполное представление о другой куль-
туре, системе социальных отношений ведет к неспособности правильно 
интерпретировать и оценивать иную культуру или к стремлению оцени-
вать другую культуру исключительно в категориях собственной культуры, 
т. е. смотреть на мир через призму устойчивых стереотипов [1]. Например, 
при переводе оригинальной статьи «50 plus…da fängt das Leben an» из не-
мецкого журнала «Spiegel» у студентов возникли проблемы с передачей 
выражений die Generation Gold, die Leute in den besten Jahren, Best Ager. 
В статье речь идет о том, что все больше немецких производителей и фирм 
адресуют свои товары и услуги клиентам старше 50 лет, так как с каждым 
годом эта потребительская группа становится все более многочисленной, 
а ее покупательная способность намного больше, чем у представителей 
молодого поколения. Причинами этого являются как исторические пред-
посылки, так и современные тенденции в немецком обществе, в частно-
сти, проблемы сокращения и старения населения в Германии. Студентам 
было нелегко преодолеть сложившийся стереотип и использовать такие пе-
реводческие эквиваленты, как ’золотое поколение‘, ’люди в лучшем воз-
расте‘ в отношении людей старше 50 лет, так как в нашей культуре «золо-
тым поколением» или «золотой молодежью» принято называть молодых 
людей без материальных проблем, а отнюдь не людей старшего возраста.
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Выражение «золотая молодежь» появилось в русском языке в 50-е 
годы прошлого века и имело негативный характер. Так называли детей 
высокопоставленных чиновников, писателей, артистов, которые не ис-
пытывали материальных затруднений и могли позволить себе дорогие 
покупки, развлечения, путешествия, недоступные большинству обыч-
ных граждан бывшего СССР. Выражения «золотая молодежь», «золотое 
поколение» приобрели характер стереотипов и закрепились как в языке 
и культуре, так и в социуме как понятия иронического толка, определя-
ющие нечто отрицательное. Таким образом, устойчивые стереотипы не 
позволили студентам активно использовать русскоязычные эквивален-
ты немецких эвфемизмов и сужали их выбор до традиционных вариан-
тов «пожилые люди», «пенсионеры». Такие варианты перевода дают не 
совсем корректное представление о социальной роли данной возрастной 
группы в современном немецком обществе. Старшее поколение в Гер-
мании полно жизненных сил, активно, мобильно и хорошо информиро-
вано. У него есть деньги и оно заинтересовано в новых продуктах. Тог-
да как сложившийся в рамках собственной культуры стереотип о людях 
старшего возраста не позволял студентам правильно интерпретировать 
социальные и культурные традиции другой страны. Все вышеназван-
ные характеристики студенты традиционно приписывали молодым лю-
дям, так как именно они в нашей культуре самые активные потребители.

Преодоление бремени стереотипов – это осознание межкультурных 
различий, толерантное отношение к ним, умение достойно представить 
свою культуру, ее идентичную систему ценностей и, соответственно, 
адаптировать собственное вербальное и невербальное поведение. Важ-
ную роль в решении этой задачи играет формирование социокультурной 
компетенции в процессе овладения языком. Социокультурная компетенция 
на занятиях по иностранному языку формируется путем анализа и перево-
да аутентичных источников информации, моделирования ситуаций меж-
культурного общения, анализа продуктов собственной речевой деятельно-
сти. Большое значение имеет подбор аутентичных текстов экономического, 
научно-публицистического характера, которые должны не только обладать 
высокой информационной насыщенностью, но и способствовать расши-
рению фоновых знаний, более глубокому пониманию культуры и образа 
жизни народа страны изучаемого языка. При этом основная задача адекват-
ного перевода заключается в овладении не только объемом значения слов 
переводимого текста, но и тем уровнем социокультурной компетенции, ко-
торый позволяет достигать переводческой эквивалентности.
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Студенты, имеющие достаточный уровень социокультурной компе-
тенции, должны осознавать национальную специфику фактов культуры 
страны изучаемого иностранного языка и родной страны и уметь сравни-
вать и интерпретировать факты иноязычной и родной культуры. В случае 
необходимости, студенты также должны уметь корректировать свое ре-
чевое и неречевое поведение с учетом норм иноязычной культуры и ува-
жительно относиться к культурным различиям страны изучаемого язы-
ка и родной культуры.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФОРМУЛ 

РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 
(семантические изменения в русских этикетных формулах)

Формулы речевого этикета (обращения к друзьям и официальным 
лицам; обращения-клише в научной дискуссии, при защите научной ра-
боты, в выступлении с официальной речью) играют большую роль при 
обучении русскому языку и культуре общения, практической стилистике 
русского языка. Необходимо также учитывать функционально-стилисти-
ческие и модально-эмоциональные свойства обращения в речи различ-
ных слоев общества при изучении художественной литературы.


