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В этом примере используются 2 конструкции страдательного залога. Первая переведена фор-
мой краткого причастия (1 способ перевода), а вторая причастием мужского рода единственного 
числа в винительном падеже страдательного залога. 

6. Опущение глагола 
Данный способ перевода наблюдается лишь в 1 примере: 
 When the seller deposits it in his or her bank, the bank is automatically granted an increased re-

serve balance with the Fed. – Если продавец размещает чек на депозит в своём банке, то сальдо ре-
зерва этого банка в ФРС автоматически увеличивается. [24] 

Английский глагол to grant имеет значение «предоставлять». Однако в переведённом русском 
предложении он отсутствует. Вместо того, чтобы использовать следующую конструкцию: «банку 
предоставляется увеличенное сальдо резерва», автор пропускает глагол to grant и использует воз-
вратный глагол «увеличивается», который непосредственно относится к существительному «саль-
до резерва». 

Представим релевантные способы перевода пассивных конструкций в виде рисунка. 

 
Рисунок – Анализ способов перевода пассивных конструкций. Собственная разработка 

 
Таким образом, наиболее распространенными способами перевода пассивных конструкций 

среди отобранных мной примеров являются: передача пассива при помощи возвратных глаголов, 
оканчивающихся на «сь/ся»; употребление краткой формы причастия с/без глагола-связки «быть» 
и замена глагола в страдательном залоге на другую часть речи или фразу.  
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Язык любой области человеческого знания, в том числе и экономики, невозможно представить 

без использования специализированной терминологии. На сегодняшний день экономические тер-
мины прочно вошли в жизнь не только специалистов, занятых в различных сферах экономики, но 
и простых людей, не обладающих специальными знаниями. Это связано с тем, что экономика за-
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трагивает всех и каждого, а результатом является спрос на публицистику экономической направ-
ленности, следовательно, экономический термин постепенно выходит за границы сферы узкоспе-
циального употребления. 

При обращении к зарубежной специальной публицистической литературе экономической 
направленности возникает потребность в квалифицированном и адекватном переводе. Профессио-
нально-ориентированный перевод требует от переводчика знания специальных терминов, широко 
используемых в сфере бизнеса и экономике, способности ориентироваться в экономической науке 
в целом, то есть иметь представление об этапах и тенденциях её развития, а также об отрасли эко-
номики, которой посвящён перевод, в частности. В противном случае качественный перевод ста-
новится невозможен, и нарушается такое необходимое в современной экономике взаимопонима-
ние и равновесие. 

Проблематика перевода исследуется в трудах таких учёных-лингвистов, как  В.Н. Комиссаров, 
Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударов, З.И. Комарова, Б.Н. Головин, Л.В. Александровская, В.П. Данилен-
ко, Т.Р. Кияк, И.Л. Петрова, Л.А. Капнадзе, В.М. Лейчик, С.В. Гринёв-Гриневич и другие. 

Проблема определения термина является предметом научных исследований представителей 
различных терминологических школ. Становление теории термина было долгим и непростым, по-
этому в лингвистической литературе неоднократно отмечалось отсутствие общепринятой дефини-
ции данного понятия. Каждая наука вкладывает своё понимание и признаки в определение терми-
на. С точки зрения такой науки, как логика, термин – это любое слово, при условии наличия у него 
строгой дефиниции. С точки же зрения лингвистики, термин – это именование понятия, а дефини-
ция – это его (термина) развёрнутое толкование. Так, при определении термина О.С. Ахманова 
указывает, что это слово или же словосочетание специального языка, принимаемое с целью точно-
го выражения специальных предметов и понятий [1, с. 89]. 

Терминология каждой науки представляет собой систему, которая отличается от терминологии 
других наук не только содержанием понятий, выраженных терминами, но и чисто лингвистиче-
скими признаками. 

Выделяя терминологический сектор, А.А. Реформатский отмечает, что «терминология – это за-
мкнутый словарный контекст, границы которого обусловлены определенной социальной органи-
зацией действительности. В отличие от обыденной лексики терминология имеет социально-
обязательный характер. Хотя термины любой научной терминологии четко противопоставлены 
общим словам, все же следует опасаться проникновения в терминологию обывательских смыслов 
слов» [2, с. 164].  

Таким образом, терминология – совокупность терминов определённой отрасли производства, 
науки, деятельности, представляющая собой особый пласт лексики, наиболее доступный для со-
знательного упорядочения и регулирования. 

Согласно С.В. Гриневу-Гриневичу, термин нужно рассматривать  неразрывно от основной еди-
ницы языка – слова. Термин по своей природе в первую очередь — это слово, а его (термина) при-
надлежность к специальной лексике вторична. Также учёный выделяет такие свойства термина, 
как специфичность употребления, содержательную точность, дефинированность, стилистическую 
нейтральность, независимость от контекста, однозначность, конвенциональность и номинативный 
характер термина [1, с. 90]. 

Под специфичностью употребления и содержательной точностью подразумевается отношение 
термина к какой-либо специальной области в связи с тем, что он обозначает специальное понятие, 
и его ограниченность значения и чёткость. В свою очередь, дефинированность термина предпола-
гает наличие у определенного понятия чётких границ, которые устанавливаются с помощью де-
финиций, то есть научных определений, являющихся и определением значения термина. Стили-
стическая нейтральность как свойство термина указывает на недопустимость порождения терми-
ном каких-либо побочных ассоциаций, тогда как конвенциональность подчеркивает длительный 
этап развития термина, тщательный выбор названия термина из ряда определений, которые возни-
кают в процессе научных дискуссий, осмысления проблемной темы. 

Поскольку экономические термины характеризуются большим разнообразием, существует зна-
чительное число подходов к их классификации. Одна из распространенных классификаций осно-
вана на структурном анализе термина, под которым подразумевается количественный состав лек-
сических единиц, образующих данный термин. При отражении языковой картины специального 
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публицистического текста представляется возможным исследовать терминологический пласт ана-
лизируемого публицистического текста, выделяя слова-термины и терминологические словосоче-
тания, которые, в свою очередь, имеют отличия по количеству составных компонентов. Так, тер-
минологические сочетания, используемые в публицистической литературе, могут быть двух-, 
трёх-, четырёхкомпонентными по принадлежности к различным частям речи [3, с. 225].  

Например, среди двухкомпонентных словосочетаний в публицистической литературе экономи-
ческой направленности встречаются такие структуры, как «прилагательное + существительное» 
(effective demand, industrial espionage, annual report, national currency, international trade, etc); «суще-
ствительное + существительное» (currency exchange, brand identity, product differentiation, price sta-
bility, production facilities, trade deficit, consumer market, etc); «причастие + существительное» (per-
sonalized promotion, applied economics, untied aid, accumulated savings, developing countries, etc), а 
также предложные словосочетания (cost of living, balance of payments, the law of demand, economies 
of scale, Board of directors, cost of production, etc).  

В структурной классификации трёхкомпонентных словосочетаний можно выделить такие сло-
восочетания, как «наречие + прилагательное + существительное» (highly concessional loans, socially 
responsible investment, environmentally sustainable manner, etc); «прилагательное + прилагательное + 
существительное (total national output, gross national product, diminishing marginal utility, internation-
al  monetary system, etc); «прилагательное + существительное + существительное» (checking ac-
count deposit, blue chip borrower, foreign exchange operations, human resource management, etc); «су-
ществительное + предлог + существительное + существительное» (lack of management support, dig-
nity at work policy, etc). 

Среди четырёхкомпонентных терминологических словосочетаний можно выделить такие 
структуры, как «причастие + существительное + существительное + предлог + существительное» 
(discounted percentage rate of deposits); «прилагательное + прилагательное + прилагательное + су-
ществительное» (external social networking site, etc ); а также «прилагательное + существительное + 
союз + существительное + существительное» (International Securities and Exchange Commission, etc) 
[4, с. 69]. 

C другой стороны, в семантической классификации первостепенным критерием выступает зна-
чение термина, таким образом, термины могут подразделяться на однозначные, с промежуточным 
типом лексем, с многозначной семантической структурой, а также с гетерогенной семантической 
структурой. 

Кроме того, необходимо отметить, что термины в публицистическом тексте экономической 
направленности имеют различные функции и не только служат для обозначения какого-либо по-
нятия, но и вступают во взаимодействие с реципиентом, оказывая на него определённое воздей-
ствие. В современной лингвистике выделяют такие функции терминов, как номинативная, сигни-
фикативная, коммуникативная или информационная, прагматическая, эвристическая и когнитив-
ная (как результат дискурса). Так, когнитивная функция заключается в процессах познания сущ-
ности явлений и предметов окружающей действительности, где итогом выступает появление но-
вых терминов в результате многочисленных дискуссий; прагматическая же функция подчеркивает 
цель коммуникации и ту установку, которую избирает говорящий по отношению к слушающему и 
т.д.  

Таким образом, трудности перевода экономических текстов, как правило, связаны с переводом 
терминов. Большое количество изданных терминологических словарей, которые относятся к раз-
личным областям экономики, финансов и бизнеса, способствуют успешному решению проблемы 
передачи смыслового значения экономического термина. Однако для достижения адекватного пе-
ревода переводчику необходимо не только передать смысл исходного выражения, но и его стили-
стику, а также и прагматическое значение. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения чужой культуры в процессе межкультур-

ной коммуникации. В данной статье рассматриваются приемы работы по обогащению словарного 
запаса студентов лингвистических специальностей в рамках изучения дисциплины «Страноведе-
ние (на базе иностранного языка I)». Особое  внимание уделяется географическим и культурным 
реалиям страны изучаемого языка.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, реалия, страноведение, фоновые 
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Сегодня нельзя представить жизнь современного общества без активного взаимодействия раз-

личных стран, народов и их культур.  
Как отмечает Т.Б. Фрик, вступление в международные контакты приводит людей к неизбежно-

му столкновению с представителями других культур, которые, существенно отличаются друг от 
друга не только  языком или национальной кухней, но и нормами общественного поведения и от-
ношением к миру и другим людям. Как правило, эти различия приводят к тому, что международ-
ные контакты становятся крайне затрудненными, а то и совсем невозможными. Следовательно, 
для того, чтобы минимизировать степень недопонимания и сделать общение между представите-
лями разных культур более успешным, необходимо целенаправленно обучаться эффективной 
межкультурной коммуникации [3, с.6]. 

Прежде всего, обратимся к определению межкультурной коммуникации. 
Так, И.Н. Хохлова рассматривает  межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопо-

нимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным куль-
турам» [4]. 

Т.Б. Фрик предлагает следующее определение: «межкультурная коммуникация – совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 
разным культурам» [3, с.52]. 

Исходя из выше представленных определений, можно сделать вывод о том, что межкультурная 
коммуникация подразумевает не что иное, как общение между представителями разных культур и 
национальностей, главной целью которого является достижение взаимопонимания между участ-
никами процесса коммуникации. 

По мнению Д.П. Зылевич, объектом изучения теории межкультурной коммуникации является 
процесс естественной коммуникации между представителями различных лингвокультур [1, с.5]. 

Процесс познания чужой культуры является довольно сложным и, как показывает практика, не 
сводится только к изучению иностранного языка.  Даже самые глубокие знания иностранного язы-
ка могут оказаться недостаточными для эффективного общения с его носителем, так как каждое 
слово другого языка отражает другой мир и другую культуру [4].  

Приоритетная задача в изучении иностранных языков как средства коммуникации заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, гово-
рящих на этих языках [4]. 

Целью данной статьи является анализ трудностей процесса изучения чужой культуры в рамках 
межкультурной коммуникации на примере дисциплины «Страноведение (на базе иностранного 
языка I)». 

Следует отметить, что уровень освоения и владения иностранным языком отражает общий уро-
вень конкурентоспособности будущего специалиста на мировом рынке труда, от чего, в свою оче-
редь, зависит возможность его самореализации в избранной профессии. Поэтому одной из прио-




