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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 



Курсовая работа – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение какого-либо вопроса, темы (включая изучение 

теоретической литературы, истории вопроса и его актуального состояния), формирование умений 

и навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных 

лингвистических исследований. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное самостоятельное 

исследование, демонстрирующее умение автора обобщать научные знания и самостоятельно 

делать научные выводы, иллюстрируя их собственными примерами. Курсовая работа должна 

содержать обоснование актуальности темы. Это значит, что проблемы, исследуемые в работе, 

имеют открытый характер. Под открытым характером проблемы понимается дискуссионный, 

недостаточно исследованный вопрос. От студента требуется раскрыть исследуемую проблему. 

Работа должна соответствовать современному состоянию лингвистики. 

Выбранные методы и материал исследования должны обеспечивать объективность 

результатов. 

Непременным условием успешного выполнения курсовой работы является ясность цели и 

четкая постановка задач. Следовательно, необходимо четко представлять, что требуется выяснить, 

каков объект исследования и критерии его выделения, в какой отрасли науки этот вопрос уже 

рассматривался, какие с ним связаны проблемы, какие уже имеются результаты, кем они 

получены и что остается выяснить. 

Изложение хода и результатов исследования должно иллюстрироваться примерами, 

подтверждающими обоснованность суждений. Результаты исследования, изложенные в 

заключении, должны иметь теоретическую и практическую значимость, сопровождаться 

рекомендациями по их использованию. 

Материал должен излагаться логично, быть доказательным и убедительным. 

Работа должна иметь четкую структуру, завершенность, быть написана научным языком, 

оформлена в соответствии с установленными требованиями, в том числе, и в отношении 

оформления библиографических ссылок, самой библиографии (списка использованной научной 

литературы), словарей и источников. 

Выполнение и защита курсовой работы должны подтвердить соответствие уровня 

профессиональной подготовки студента квалификационной характеристике по направлению. 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Выбор темы исследования 

Темы курсовых работ разрабатываются и утверждаются кафедрами, на которых 

выполняется курсовая работа. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы из 

числа тем, заявленных научными руководителями. Студент имеет право предложить свою тему 

для курсовой работы, обосновав свой выбор и целесообразность исследования. Для утверждения 

своей темы необходимо получить разрешение научного руководителя и кафедры. Тема должна 

быть узкой и конкретной. 

2.2 Планирование работы 

Процесс подготовки к написанию и непосредственно написание курсовой работы состоит 
из следующих шагов: 

1. Выбор темы и запись в соответствующий журнал на кафедре (тема, ФИО студента, 
номер группы). 

2. Первичная консультация с научным руководителем и составление графика работы над 
курсовой работой. 

3. Определение источников по теоретическим вопросам. Ознакомление с требованиями к 

оформлению списка литературы. 

4. Сбор и обработка теоретического материала. Написание черновика введения и 
теоретической главы и его обсуждение с научным руководителем. 



5. Сбор необходимого количества языкового материала и его анализ. 

6. Написание чернового варианта исследовательской части работы и его обсуждение с 

научным руководителем. 

7. Формулировка заключения и обсуждение его с научным руководителем. Оформление 

чистового варианта списка литературы, его редактирование. 

8. Подготовка доклада для участия в ежегодной научно-практической конференции 

студентов МарГУ с целью апробации результатов исследования. 

9. Получение отзыва научного руководителя. 

 

2.3 Составление списка литературы и ее анализ 

Составление списка литературы является важной частью работы по проведению научного 

исследования. Для того чтобы иметь полное представление об исследуемой проблеме, 

рекомендуется изучать не только литературу, непосредственно относящуюся к теме исследования, 

но и работы, входящие в круг смежных теоретических проблем. 

В список изучаемых источников следует включить учебники, в которых даются базовые 

определения основных терминов, понятий, словари, монографии, статьи из научных журналов и 

сборников, диссертационные исследования последних лет, публикации из сети Интернет. 

В поиске литературы следует обращаться к: 
а) справочно-библиографическим изданиям; 

б) каталогам библиотек; 

в) научно-справочному аппарату уже опубликованных работ, 

г) поисковым интернет-сайтам (например, e-library). 

Существует два основных способа поиска нужной литературы: 
а) отталкиваясь от ключевых слов, используемых в формулировке темы исследования 

(поиск в библиографическом описании и заголовках публикаций); 

б) отталкиваясь от объекта и предмета исследования (предметный каталог, 
библиографическое описание). 

Важно фиксировать все выходные данные работы уже при первом знакомстве с 

литературой для исследования. 

После этого можно приступить к составлению предварительного списка литературы. 
Количество использованных источников в курсовой работе, как правило, должно быть не 

менее 25–30. 

2.4 Сбор практического материала 

Источником практического материала служат тексты (художественные, публицистические, 

научные, рекламные и т.д.), базы (корпусы) текстовых данных, аудио- и видеозаписи. Другим 

источником получения исходных данных служат разного рода словари. Третий источник – 

информанты. Чаще всего информанты используются как дополнительный источник получения 

информации для уточнения и корректировки  полученных данных. Комбинированное 

использование источников разных типов повышает достоверность получаемых результатов. 

Достаточность выборки зависит от типа изучаемого объекта, частотности его употребления. Часто 

о достоверности полученных результатов можно судить уже по количеству собранного материала. 

Особое внимание нужно обратить на технику сбора практического материала. При 

фиксации примера (на карточке или в электронном виде) нужно указывать из какого произведения 

(словаря, журнала, газеты, аудио-или видеозаписи) взят данный пример, с какой страницы, если 

это возможно. Сразу же нужно пометить, какое явление иллюстрирует, объясняет этот пример, 

кем порождено высказывание, дать более широкий контекст, если этого требуют задачи, стоящие 

перед исследователем. Следует стремиться к тому, чтобы были отражены все существенные для 

данного исследования моменты.  Это поможет в дальнейшем произвести корректную 

классификацию по выделенным признакам, найти важнейшие характеристики изучаемого объекта. 

Используемые источники нужно регистрировать с самого начала сбора материала, при этом 

указывать то сокращение, которое будет использоваться в тексте работы, и объем источников. во 



введении будет отражено, что послужило материалом исследования и его объем. 

 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа бакалавра имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, которое включает перечень частей курсовой работы с указанием страниц, 

соответствующих началу каждой части работы (см. Приложение 1). 

3. Введение, которое раскрывает актуальность выбранной темы исследования, степень 

разработанности темы. В нем также отражены цели, задачи, объект, предмет, материал и методы 

исследования, новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость, структура работы 

(см. Приложение 2). 

4. Теоретическая глава – часть исследования, в которой дается обзор основной литературы 

по теме исследования, раскрываются основные понятия и вводятся основные определения. 

5. Практическая глава – часть исследования, в которой проводится анализ отобранного для 

исследования материала, систематизация и классификация изученных фактов, описание 

полученных результатов. 

6. Заключение – часть работы, в которой подводятся итоги исследования, даются 
рекомендации по практическому использованию полученных результатов. 

7. Список использованной литературы. 
8. Приложение (при необходимости). В приложения обычно включают исследованные 

тексты, таблицы, схемы, графики, рисунки, глоссарии и т.п. 

Объем курсовой работы, включая списки использованной литературы (без приложений), 

должен составлять 25-30 страниц (шрифт Times New Roman, размер 14 кеглей, через полтора 

интервала). 

3.1 Введение 

Введение курсовой работы - это краткое изложение основных положений исследования. Во 

введении раскрывается современное состояние проблемы, которой посвящена работа. Здесь 

приводится краткий обзор истории вопроса с указанием авторов, занимавшихся изучением 

выбранной темы, и направлений, в которых изучалась данная проблема. Рекомендуется кратко 

упомянуть об основных результатах исследований  в этой области, а также обозначить 

вопросы, которые являются недостаточно изученными. Исходя из этого, автором формулируется 

актуальность темы исследования; обозначаются цель и задачи работы. Цель исследования 

предполагает общую формулировку проблемы; задачи носят частный характер и затрагивают 

отдельные стороны проблемы. Обычно формулируется три-четыре задачи. Обязательно 

указывается объект и предмет изучения, перечисляются методы исследования, принципы отбора 

языкового материала. В качестве отдельных пунктов могут быть сформулированы научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы. При необходимости обосновывается 

теоретическая база исследования. 

Во введении также необходимо указать, что явилось непосредственным материалом 

исследования (тексты художественных произведений, газетно-журнальные публикации, 

содержание интернет-сайтов т.д). В случае если выводы по работе содержат статистические 

данные, необходимо указать, какое количество единиц было проанализировано автором в 

процессе исследования. 

Введение должно содержать информацию о структуре исследовательской работы. 

Например: «Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения». 

Введение должно быть кратким, в нем не следует полностью раскрывать проблематику 

данной темы. Примерный объем введения курсовой работы составляет 2-3 страницы. 

 

3.1.1 Актуальность темы исследования 



Одним из требований, предъявляемых к курсовой работе, является актуальность 

исследуемой проблемы, то есть ее современность и недостаточная изученность. Актуальность 

темы должна быть основательно аргументирована. Это делается на основе анализа научной 

литературы на русском и изучаемом иностранном языке, а также сбора эмпирических данных о 

различных аспектах исследуемого вопроса, сделанных в период выполнения курсовых работ. 

Некоторые признаки актуальности темы исследования: общий интерес к проблеме со стороны 

ученых, потребность лингвистики в разработке проблемы в данный временной период; наличие 

выявленных противоречий в теоретических и практических аспектах исследуемой проблемы. 

3.1.2 Формулирование цели и задач исследования 

Цель представляет собой конечный результат исследования, то, ради чего оно выполняется. 

Формулировка цели исследования обычно начинается словами «изучить», «рассмотреть», 

«создать» и т.д. 

Пример: 

Цель исследования – изучить вариативности фонетической системы австралийского 

варианта английского языка и британского литературного стандарта. 

Цель работы конкретизируется в поставленных задачах, которые являются шагами, 

приближающими к ее реализации. Описание задач должно представлять собой определенную 

последовательность. 

Пример: 

Для достижения цели данного исследования были поставлены следующие задачи: 

1) выявить отличия в системе гласных австралийского варианта и британского 

фонетического стандарта RP; 

2) выделить отличия в консонантной системе английского языка в Австралии и в RP; 

3) сравнить австралийскую и британскую интонацию. 

 

3.1.3 Определение объекта и предмета исследования 

В курсовой работе необходимо четко определить объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, избранные для изучения. Объект 

исследования курсовой работы по филологической дисциплине – это обычно тот или иной 

языковой факт, интересующий исследователя, например, своим функционированием в особом 

корпусе текстов. Предмет исследования – это качественная характеристика одной из сторон 

выбранного объекта, которая будет изучаться. Иными словами, объектом выступает то, что 

исследуется, а предметом – то, что в этом объекте получает научное объяснение. 

Например, если объектом исследования выступает текст, предметами исследования могут 

быть использованные в нем стилистические приемы, синтаксические конструкции или 

лексические единицы. Если объектом исследования является терминологическая система одной из 

сфер, то предметом станут ее структурные, семантические и функциональные характеристики. 

Предмет исследования определяет его тему, поэтому формулировка предмета часто 

совпадает с темой или они могут быть близки по звучанию. 

 

3.1.4 Раскрытие остальных пунктов введения 

Практическую значимость работы принято указывать как возможность использования 

полученных выводов и результатов в том или ином теоретическом или практическом курсе, на 

семинарах, в дисциплинах и курсах по выбору. Работая над выбранной темой, студент может 

продумать ту конкретную пользу, которую могут принести результаты его исследования для 

лучшего понимания иностранного текста, для перевода, для лексикографии и терминографии, для 

совершенствования методики преподавания иностранных языков и прочих разделов прикладной 

лингвистики. 

Теоретическая значимость работы может быть сформулирована как попытка обобщить и 

уточнить теоретические позиции известных авторов по изучаемым проблемам, как систематизация 

определенных языковых единиц, как уточнение характеристик определенного явления, как 

применение теоретических положений некоторой области (лингвокультурологии, когнитивной 

лингвистики, теории межкультурной коммуникации и т.п.) к изучению определенного явления. 



Результаты курсовой работы должны пройти апробацию. Курсовые работы апробируются в 

выступлениях на студенческих научных конференциях. По результатам конференций возможна 

публикация тезисов докладов и статей. 

Образец оформления апробации: 

Результаты исследования были апробированы на ежегодной студенческой научной 

конференции по итогам 2017 года. По материалам исследования написана и опубликована статья 

«Американские реалии в романе Харпер Ли «Убить пересмешника» и способы их передачи при 

переводе на русский язык» // Студенческая наука и ХХI век. – 2017. –№ 1 (14). – С. 196-198. 

 

3.2 Основная часть 

В основной части работы традиционно выделяются две главы. Каждая глава имеет название 

и состоит из разделов (параграфов). Количество разделов в главе не регламентируется. Однако для 

курсовой работы рекомендуется минимум два параграфа в главе. Разделы при необходимости 

могут члениться на подразделы. 

Название глав должно отличаться от названия темы, название раздела не должно повторять 

название главы. Например, если работа озаглавлена «Особенности безаффиксального 

словообразования в английском языке», не следует называть первую главу «Безаффиксальное 

словообразование в английском языке». Содержание главы, раздела должно соответствовать 

заявленному названию. 

Содержание глав и параграфов должно иметь внутреннюю логическую связь, а его 

раскрытие следует вести последовательно и аргументировано. Каждая глава и отдельные ее 

параграфы должны заканчиваться подведением итогов проделанной работы в форме выводов. 

3.2.1 Теоретическая часть исследования 

Первая глава курсовой работы является преимущественно теоретической, она 

характеризуется обилием цитат и ссылок. В первой главе, как правило, содержится описание 

теоретических предпосылок исследования и степень изученности проблемы, в ней приводятся 

существующие классификации. 

Выявление понятийного аппарата, существующих теорий предполагает анализ мнений и 

позиций различных ученых, а также научных школ, представленных в различных публикациях. 

Автор курсовой работы должен сопоставить мнения ученых, по возможности, дать собственную 

интерпретацию или принять одну из существующих позиций. Из текста работы должно быть ясно, 

где автор высказывает собственные суждения, а где заимствует уже опубликованные положения. 

 

3.2.2 Практическая часть исследования 

Вторая глава является практической частью, собственным исследованием автора курсовой 

работы. Во второй главе подробно описывается собственный анализ материала, детально 

излагаются выводы, сделанные в ходе анализа языкового материала. При необходимости материал 

анализа может быть обработан статистически и представлен наглядно с помощью графиков и 

таблиц. 

 

3.3 Заключение 

В заключении рассматривается значимость проведенного исследования для научной теории 

и практики, приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной 

работы. 

В заключении не допускается дословное повторение содержания введения и основной 

части, в частности, выводов, сделанных в параграфах глав. При описании полученных результатов 

делается заключение о том, насколько они расширяют или дополняют уже существующие 

теоретические положения, опровергают или подтверждают их. В завершающей части заключения 

следует наметить возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме, а также дать 

рекомендации по применению результатов исследования. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ И СТИЛЮ ИЗЛОЖЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 



4.1 Стиль изложения 

Курсовая работа должна быть написана научным стилем с использованием специальной 

терминологии. Текст работы должен отвечать следующим требованиям: 

- четкость структуры; 

- логичность и последовательность; 

- точность приведенных сведений; 

- ясность и лаконичность изложения материала 

- соответствие изложения материала нормам литературного языка. 

Текст курсовой работы должен быть безличным. Некорректно употребление местоимений 

«я», «моё», «мой», «мной», «мне» вместо характерных для научной речи «мы», «наше», «наш», 

«нами», «нам». Может использоваться только местоимение множественного числа. Например, 

«мы изучили», «мы исследовали», «мы пришли к выводу», «в нашей работе», «на наш взгляд» и 

т.д. В тексте следует употреблять безличные формы: «представляется, что…», «более 

убедительным кажется…», «результаты анализа показывают», «анализ научной литературы по 

теме позволяет выявить менее изученные аспекты / наметить следующие задачи ее исследования» 

и т.п. 

Не рекомендуется перегружать работу цитатами, их лучше чередовать с собственным 

изложением чужих точек зрения (с обязательной ссылкой на автора, работу, страницы), подчиняя 

это изложение задачам своей работы, связывая «чужое» и «свое». 

Если в работе используются условные обозначения и сокращения слов, необходимо 

соблюдать их единообразие и в конце или начале работы (после оглавления) дать список 

использованных сокращений. 

4.2 Термины и рекомендуемые клише 

Курсовая работа принадлежит к письменному научному стилю речи, для которого 

характерны исключение разговорных элементов и использование определенных терминов 

общенаучного и узкоспециального плана. 

Примеры: 

а) существительные: альтернатива, аналогия, аргумент, аспект, ассоциация, идентификация, 

квалификация, концепт, концепция, критерий, модификация, объект, отношение, позиция, 

полемика, рукопись, связь, совокупность, сфера, трансформация, феномен, фрагмент, экспонент, 

явление и др.; 

б) глаголы: базироваться, доминировать (преобладать), импонировать, 

интерпретировать, исключать, комментировать, лимитировать (ограничивать), маркировать 

(отмечать каким-то способом), описывать, уточнять, формулировать, элиминировать (исключать)и 

др. 

в) прилагательные: актуальный, базовый, весомый, имплицитный, эксплицитный, 

релевантный, иррелевантный, причинный, структурный, семантический, синтаксический, 

прагматический, функциональный, когнитивный, интерпретационный, тривиальный и др. 

г) предлоги и предложные сочетания: ввиду(вопреки), вследствие, по поводу, на основании, 

учитывая, опираясь на, исключая, с учетом, исходя из, относительно, по отношению к, внутри, в 

рамках, соответственно, с помощью, благодаря, по причине, за счет, посредством, вместо и др. 

д) союзы, союзные и вводные слова: благодаря, далее, ранее, выше, ниже, поскольку – 

постольку, а также, либо, насколько, во-первых, во-вторых и т.д., с одной стороны, с другой 

стороны, однако, несомненно, в целом, в отдельности, в деталях, детально, в принципе, в 

частности, напротив, и тому подобное, и прочие, и так далее, в том числе и др. 

Большое место в научных сочинениях занимают устойчивые сочетания – клише. 

Примеры клише и их ориентировочное распределение по разделам работы 

Введение: существует мнение; признанным фактом является; сложилась традиция; 

известно, что; к актуальным направлениям … относится; повысился интерес; в настоящее время 

наблюдается тенденция; возможно и необходимо дальнейшее исследование и т.п. 

Теоретическая часть: 



1. Обзор имеющихся точек зрения («А» заменяет фамилии и инициалы авторов): в 

фундаментальной монографии А утверждается/рассматривается / дается общая характеристика / 

упоминается / предлагается и т.п.; существуют разные точки зрения; можно сослаться на …; этой 

позиции придерживается А; иная точка зрения представлена в работах …; в работе А реализуется 

сочетание подходов; А придерживается мнения / считает / утверждает / полагает / пишет и т.п. 

2. Принятие/ отрицание положений: более/ менее убедительной представляется позиция А; 

в работе в качестве основной будет принята концепция А; более обоснованным можно признать 

положение А; справедливым представляется …; как представляется, менее убедительно …; 

недостаточно доказано; вызывает сомнения утверждение о …; трудно согласиться с …; спорно, 

что … и т.п. 

3. Установление неизученных аспектов: менее изучено…;этому явлению уделяется 

недостаточное внимание; этот аспект не получил / получил меньшее освещение в лингвистической 

литературе и т.п. 

4. Установление противоречий: этот факт противоречит (устоявшемуся) мнению; в 

языковом материале есть факты, не соответствующие данной теории; эта позиция не всегда 

подтверждается фактами языка и т.п. 

5. Формулирование проблемы: соответственно; в настоящей работе предпринимается 

попытка рассмотреть / описать / сгруппировать /установить связь / найти объяснение / 

классифицировать / показать / объяснить …и т.п.; если предположить; цель работы может быть 

сформулирована следующим образом: задача / проблема состоит в, возникает вопрос о статусе / 

принадлежности / характере и т.п., предстоит выяснить, речь идет о доказательстве / описании …; 

целью данной работы является …и т.п. 

Практическая часть: 

1. Сообщение об исходных положениях: в качестве исходного принимается положение о 

…; основными параметрами описания будут …; к рассмотрению привлекаются …; в основу 
исследования будет положен метод / принцип и т.п. 

2. Изложение фактов, примеров, наблюдений: собранный (исследуемый) материал 

показывает, что …, можно наблюдать, что / как …, применение к материалу настоящей работы … 

методов … позволяет обнаружить / установить / отметить / выявить / доказать и т.п.; этот пример 

показывает, что …/ иллюстрирует … / наглядно представляет / подтверждает / опровергает тезис о 

…и т.п. 
3. Структурирование текста: в первую очередь рассматриваются…; вводятся ограничения; 

вышеназванные …; установленные выше…; как уже упоминалось; в числе прочих аспектов; ниже 

будет показано…; в ходе работы; в этом разделе предлагается…; нижеследующие примеры; далее; 

во второй главе приводится …; с другой стороны; подробнее следует остановиться на … и т.п. 

4. Авторские оценки: имеет значение; играет роль; представляет интерес; оказывает 

влияние; решающим доводом / фактом является …; преимущественное значение имеет …; 

представляется более (менее) адекватным / убедительным / наглядным; подсчеты показывают 

преобладание …; обнаружилось несоответствие; по этой причине; с этой точки зрения; выявлена 

взаимосвязь / взаимозависимость / единство функций / общие свойства и т.п.; важно, что …; 

следует отметить / сослаться / подчеркнуть / указать / подробнее остановиться на …; новым и 

интересным является …; это доказывает и т.п. 

Выводы и заключение: итак; соответственно изложенному; обобщая изложенное; текстовые 

примеры распределились следующим образом …; как видно / следует из изложенного; 

выясняется, что …; подводя итоги; как показано выше; это позволяет сделать вывод / заключить / 

предположить; из этого следует, что …; в заключение следует подчеркнуть …; это означает, что 

…; не исключено, что …; анализ показал, что …; можно заключить и т.п. 
Приведенный перечень не является законченным и единственно обязательным, возможны 

другие формулировки формулировки, средства активизации внимания читателя и т.п. Нужно лишь 

соблюдать правило единства стиля. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец оформления содержания 

 

 

 

Содержание 

Введение .............................................................................................................................................. 3 

1. Теоретические основы исследования ........................................................................................... 6 

1.1 Сущность понятий «бренд» и «товарный знак» ........................................................................ 6 

1.2 Прагматоним как объект лингвистического исследования .................................................... 10 

1.3 Функциональные особенности прагматонимов ....................................................................... 14 

2. Структура и семантика английских прагматонимов ...................................... 18 

2.1 Способы образования прагматонимов ...................................................................................... 18 

2.2 Семантические особенности прагматонимов.......................................................................... 25 

Заключение ........................................................................................................................................ 30 

Список использованной литературы .............................................................................................. 32 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец Введения 

 

 

 

Введение 

 

Афроамериканский английский представляет собой уникальное социолингвистическое 

явление и является предметом большого интереса благодаря тому месту, которое он занимает в 

общей лингвокультуре США. 

В англоязычной среде он обозначается следующими наименованиями: African-American 

Vernacular English (AAVE), Afro-American English, Black English, American Black English, Black 

English Vernacular (BEV), Ebonics.Как известно, языковая система афроамериканского варианта 

английского языка имеет постоянную структуру и обладает своими фонетическими, 

лексическими и грамматическими особенностями[18]. 

В настоящее время афроамериканский английский находится в центре внимания и 

оказывает значительное влияние на различные сферы жизни, его элементы проникают в фильмы, 

телевидение, музыку, публицистику. Широким полем для исследования служит афроамериканская 

музыка, а именно, тексты песен. Но наиболее важным является тот факт, что афроамериканский 

английский находит свое выражение в литературе. Писатели используют его в стилистических 

целях для передачи образов героев, их речевой характеристики, указания на социально-этнический 

статус. В связи с этим, особое значение имеет учет особенностей, присущих афроамериканскому 

просторечию в произведениях художественной литературы при их переводе на русский язык. 

Данной проблеме посвящена представленная работа. 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема перевода афроамериканского 

просторечия является одной из наиболее трудных областей переводческой деятельности. Вопрос 

выбора способов и приемов его перевода является одним из наименее разработанных в теории 

перевода. Не существует общепринятых методов и приемов, из этого следует, что существует 

большое количество подходов к переводу афроамериканской речи в художественных 

произведениях. 

Теоретическую базу работы составили исследования по переводоведению таких авторов 

как А.Д. Швейцер, А.В. Федоров, В.Н.Комиссаров и др. 

Объектом исследования является афроамериканское просторечие, реализуемое в речи 

персонажей. 

Предмет исследования – специфика передачи особенностей афроамериканского 

просторечия на русский язык. 



Цель работы – выявить основные способы и приемы перевода афроамериканского 

просторечия на русский язык для достижения адекватности в переводе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть существующие определения понятия «афроамериканское просторечие»; 

2) описать фонетические, грамматические и лексические особенности 

афроамериканского просторечия; 

3) ознакомиться с основными способами перевода афроамериканского просторечия на 

русский язык; 

4) выявить основные трудности и определить основные способы и приемы при переводе 

афроамериканского просторечия; 

5) провести анализ перевода романа К. Стокетт «Прислуга», учитывая фонетические 

особенности оригинала и теоретические аспекты, рассмотренные в работе. 

Методы исследования: обобщение, классификация, сравнение и анализ. 

Материалом исследования послужил роман Кэтрин Стокетт «Прислуга» («The Help») и 

его перевод на русский язык. 

Практическая значимость работы связана с возможностью использования результатов 

исследования в переводческой деятельности. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 

В первой главе излагаются теоретические аспекты данного исследования, объясняется 

такое понятие как «афроамериканское просторечие» и рассматриваются способы его перевода на 

русский язык. 

Во второй главе содержится практический анализ перевода особенностей 

афроамериканского просторечия на русский язык с учетом рассмотренных теоретических 

положений. 

В заключении приводятся выводы по данному исследованию. 

Апробация работы. Результаты исследования были апробированы на ежегодной 

студенческой научной конференции по итогам 2017 года. По материалам исследования написана и 

опубликована статья «Лингвистический статус афроамериканского просторечия// Студенческая 

наука и ХХI век. – 2017. –№ 1 (14). – С. 196-198. 


