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to. Online communities often have their own special slang. This helps people feel connected. For 
teachers, it's a challenge. They need to decide how internet slang fits into learning proper English.  

In addition, internet slang is a good example of how language changes to suit new ways of 
communicating. It's a big part of online communication and will likely continue to influence how we use 
English in the future. 

In conclusion, social media has profoundly impacted on the English language, accelerating its 
evolution and globalization. The demand for online communication has fostered new linguistic features 
like hashtags and emojis, and a more informal style has become widely accepted. This has led to the rapid 
spread of slang and neologisms, blurring the lines between written and spoken English and creating a 
more inclusive “Global English”. While this evolution presents challenges for language education, it 
ultimately reflects the dynamic and adaptable nature of language in the digital age. The speed at which 
words now travel globally, thanks to technology, highlights a significant shift in how language is used 
and experienced. 
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Современные требования к уровню владения студентами иностранным языком делают необхо-

димым исследование возможностей формирования у них умений иноязычной межкультурной 
коммуникации. В первую очередь необходимо иметь четкое представление о смысле данного тер-
мина, объединяющего две важнейшие составляющие процесса обучения иноязычному общению: 
коммуникативную и межкультурную компетенции. 

Конечной целью обучения иностранному языку определяется необходимость формирования у 
учащихся коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция означает такой уровень 
владения иностранным языком, который бы обеспечивал обучающимся возможность достаточно 
свободно общаться на иностранном языке [2, с. 90].  

Термин «коммуникативная компетенция» создал Д. Хаймс на основе определенного 
Н.Хомским понятия "языковая компетенция", который ученый использовал для называния внут-
ренней ментальной грамматики индивида, утверждая, что именно здесь представлен язык в виде 
абстрактных наборов правил, которые наиболее ясно отражаются в подсознательных интуитивных 
представлениях индивида о языке. Коммуникативная компетенция имеет вполне четкую структу-
ру, основными составляющими которой являются различные компетенции, с разных точек зрения 
ее характеризующие и дающие в совокупности общую, достаточно полную характеристику поня-
тия "иноязычная коммуникативная компетенция". 

Умение общаться в рамках диалога культур требует наличия у студента многих частных, до-
вольно трудно формируемых, умений: 1) умение ставить себя на место других, 2) умение прояв-
лять инициативу на установление межкультурного контакта, 3) умение прогнозировать и распо-
знавать социокультурные пробелы, ведущие к недопониманию, 4) умение принимать на себя от-
ветственность за устранение всевозможного кросскультурного недопонимания, 5) умение прояв-
лять дипломатичность с целью поддержания диалога культур в духе мира, 6) умение выступать в 
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качестве полноценных представителей родной культуры, 7) умение самообучаться функциониро-
вать самостоятельно в поликультурном мире, используя социокультурные стратегии. Такой уро-
вень владения иностранным языком, наверно, можно считать идеальным. Конечно, к идеалу сле-
дует постоянно стремиться. Но те, кто реально подходит к процессу обучения обучающихся ино-
странным языкам, обязательно увидит, насколько этот идеальный уровень далеко отстоит от воз-
можностей учащихся школ. Особенно если речь идет об обучении трудному с грамматической 
точки зрения немецкому языку. 

Если рассматривать реальную коммуникацию на иностранном языке как общение, возникаю-
щее на основе какой-то ситуации в данный, определенный момент времени, то истинно реальным 
на уроке иностранного языка может быть общение учителя и студентов, а также студентов между 
собой по ситуациям, связанным с учебной деятельностью школьного предмета "Иностранный 
язык" или же с какими-то сиюминутно возникающими вопросами. Такие беседы, как правило, 
возникают спонтанно, их нельзя заранее предвидеть.  

Очень сложно организовать на уроках иностранного языка естественное (реальное) общение 
студентов, затрагивающее интересующие их вопросы, связанные с их повседневной жизнью, так 
как, если студентам действительно хочется обсуждать то, что их интересует, что связано непо-
средственно с их проблемами, то обсуждать все это они будут на родном языке, а не на иностран-
ном [3, с. 57]. И здесь требуются огромные усилия студентов, чтобы такое обсуждение осуществи-
лось на иностранном языке. Еще сложнее организовать на уроках вне языковой среды общение в 
рамках диалога культур, так как кроме необходимости владеть определенной информацией меж-
культурного плана обучающимся еще надлежит, во-первых, захотеть вообще вести беседу на те-
мы межкультурной тематики и, во-вторых, захотеть делать это на иностранном языке[2, с. 38]. 

Проблема мотивации давно волнует ученых, занимающихся вопросами обучения иностранным 
языкам. Прежде всего, эффективность уроков иностранного языка ученые и учителя стремятся 
повысить за счет внедрения в обучение интересных для обучающихся видов и форм работы. Есте-
ственно, фактор интереса является очень серьезным внутренним мотивом к изучению иностранно-
го языка. Но при этом непросто определить, что именно может заинтересовать обучающихся. Ин-
тересной может быть информация культурологического плана, приобретение новых знаний о 
стране изучаемого языка и о самом иностранном языке. Интерес могут представляться для студен-
тов определенные виды заданий. Например, кому-то нравится читать тексты на иностранном язы-
ке и обсуждать прочитанное; кто-то с удовольствием займется творческой деятельностью и при-
думает окончание рассказа на иностранном языке и т.д. Еще одним способом стимулирования мо-
тивации учения может стать рефлексия, самоанализ собственных желаний и стремлений в процес-
се изучения иностранного языка [5, с. 67]. Речевые задания для отработки грамматического мате-
риала немецкого языка должны соответствовать прежде всего требованиям реальной коммуника-
ции, должны способствовать естественному употреблению студентами в речи изучаемых грамма-
тических явлений. Однако не все реально-коммуникативные задания действительно соответству-
ют требованиям естественного речевого общения. Важно, чтобы беседы студентов между собой 
или беседы между учителем и обучающимися были информативными. Но еще важнее, чтобы обу-
чающиеся ощущали необходимость осуществлять эти беседы именно на немецком языке. Стрем-
ление придать обучению немецкой грамматике коммуникативный характер должно означать вос-
питание у студентов потребности использовать немецкий язык в коммуникативных целях. Следо-
вательно, необходимо добиваться подлинной мотивированности высказываний студентов на 
немецком языке, которая относится не столько к содержанию этих высказываний, сколько к пере-
ключению студентов с родного языка на немецкий. Это можно считать высшей формой мотивации 
овладения грамматическими явлениями немецкого языка. 

Таким образом, возможности и перспективы межкультурной коммуникации на немецком языке 
связаны, в первую очередь, с необходимостью преодоления трудностей употребления студентами 
грамматических явлений немецкого языка. Важно добиваться стремления обучающихся общаться 
на немецком языке, употребляя при этом необходимые грамматические явления. 
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Сфера киноидустрии является одним из способов коммуникации между странами, позволяя 

узнать об особенностях страны, ее культурных традициях и обычаях, а также о людях и их пере-
живаниях. Мультфильмы позволяют простым языком донести до зрителей идею сюжета, чтобы 
понимали как взрослые, так и дети. Создание качественного мультипликационного фильма зани-
мает достаточно долгое время, так как важно не только написать сценарий и создать героев, но и 
озвучить и перевести историю на все возможные языки.  

Китайские мультипликационные фильмы имеют свои особенности. Мультипликационные 
фильмы имеют обобщенное название «Донгхуа» (动画). В отличие от западной и японской анима-
ции, донгхуа обладает своей уникальной эстетикой, сюжетами, основанными на китайской мифо-
логии, истории и фэнтези. Рост популярности донгхуа обусловлен высоким качеством анимации, 
захватывающими сюжетами и возрастающим интересом к китайской культуре. Однако языковой 
барьер является серьезным препятствием для международной аудитории. Некачественный перевод 
может исказить смысл, разрушить атмосферу произведения и снизить восприятие зрителей. По-
этому целью нашего исследования является анализ переводческих ошибок в донгхуа. 

Для анализа переводческих ошибок было отобрано 25 популярных китайских мультфильмов, 
доступных на различных платформах, таких как «Кинопоиск», «Ivi», «ОККО» и др. Наиболее ча-
стыми являлись лексические, грамматические, стилистические, культурные ошибки и ошибки 
транскрипции и транслитерации. Данные ошибки были рассмотрены на примере китайских муль-
типликационных фильмов. 

Лексическими ошибками является нарушение норм употребления слов, т.е. слова в предложе-
нии не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Лексические ошибки чаще всего 
можно обнаружить в неправильном выборе слова и искажении значения [3]. В качестве примера 
приведены лексические ошибки из мультипликационных фильмов «Боевой континент» («斗罗大

陆», Dòu Luó Dà Lù) и «Путешествие к бессмертию» («范仁秀仙川», Fanren Xiu Xian Chuan): в 
«Боевом континенте» выражение «魂力 (húnlì)» (духовная сила) иногда переводится как «magic 
power» (магическая сила), что не совсем точно, так как в контексте китайских мультфильмов, это 
скорее внутренняя энергия, чем внешняя магия. В данном случае ошибкой является неправильный 
выбор перевода слова; в «Путешествии к бессмертию» термин «修仙 (xiūxiān)» (культивация бес-
смертия) иногда переводится как «immortality training» (тренировка бессмертия). Английский ва-
риант перевода не соответствует значению китайской фразы, так как меняется смысл выражения.  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматической нормы (словообразовательной, мор-
фологической, синтаксической). Грамматические ошибки зачастую выражаются в несоответствии 




