
Гуманитарные и социальные науки. 2025. Т. 109. № 2. 
The Humanities and Social sciences. 2025. Vol. 109. No 2. 

ПЕДАГОГИКА
(шифр научной специальности: 5.8.7)

Научная статья
УДК 378.147
doi: 10.18522/2070-1403-2025-109-2-180-193

ВЛИЯНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО НАЛОЖЕНИЯ 
НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ В ПЕРЕВОДЕ

© Яна Борисовна Емельянова
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород, Россия
yemelyanova2007@yandex.ru

Аннотация. Показано, что оперативность переключения кодов в переводе, а также качество и идиоматич-
ность речи на переводящем языке, особенно иностранном, после переключения зависят от ряда факторов, одним
из которых является степень межъязыкового наложения языковых средств. Доказано, что появление в тексте ори-
гинала узуальных выражений, имеющих низкую степень межъязыкового наложения, т.е. неконгруэнтных, может
оказать негативное влияние на оба параметра, что требует целенаправленной работы с такими выражениями в
процессе иноязычной подготовки переводчика. Представлены результаты текущего и отсроченного контроля, сви-
детельствующие о повышении идиоматичности собственной речи студентов на иностранном языке, сохраняю-
щейся в контексте переключения кодов в ситуациях встречи с неконгруэнтными узуальными выражениями. Выяв-
лены аспекты, требующие дополнительного внимания и дальнейшей работы. 
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Abstract. It is shown that the speed of code switching in translation, as well as the quality and idiomaticity of
speech in the translating language, especially in a foreign language, after switching depend on a number of factors, one
of which is the degree of interlanguage of linguistic means. It  is proved that the appearance in the original text of
customary expressions with a low degree of interlanguage overlap, i.e. incongruent, can have a negative impact on both
parameters,  which  requires  purposeful  work  with  such  expressions  in  the  process  of  translator's  foreign  language
training. The results of the current  and delayed  control are presented,  indicating an increase in the idiomaticity of
students' own speech in a foreign language, which persists in the context of code switching in situations of encountering
incongruous customary expressions. Aspects requiring additional attention and further work have been identified.
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Введение
Переключение кодов является одним из ключевых звеньев и механизмов процесса пере-

вода. Будучи сложным психолингвистическим процессом,  переключение кодов подвержено
влиянию целого ряда психолингвистических, лингвистических и ситуативных факторов. Од-
ним из лингвистических факторов является межъязыковое наложение [5; 8; 10; 12], степень ко-
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торого оказывает положительный или отрицательный эффект на скорость и эффективность
процесса переключения и качество речи после него.

Влияние межъязыкового наложения приобретает особое значение в случае появления в
исходном тексте выражений и целых фраз, имеющих низкую степень межъязыкового наложе-
ния, но представляющих собой узуальное употребление языковых средств, регулярно исполь-
зуемых носителями для выражения определенных смыслов и обеспечивающих идиоматич-
ность их речи [6; 17; 23; 31; 32]. В этом случае может иметь место: а) затруднение и снижение
скорости процесса переключения кодов; б) снижение степени идиоматичности речи на перево-
дящем языке после переключения, особенно на иностранном. 

Для решения обозначенных проблем представляется целесообразным обеспечить целе-
направленную работу с такими языковыми средствами на занятиях по практике иностранного
языка со студентами-переводчиками, поскольку иноязычная подготовка переводчика должна
быть профессионально ориентированной и способствовать  созданию предпосылок для аде-
кватного функционирования языковых знаний студентов в профессиональных контекстах. 

Целью  данного  исследования  является  разработка  и  апробация  алгоритма  работы  с
обозначенными языковыми средствами для повышения эффективности переключения кодов и
обеспечения идиоматичности речи на иностранном языке после него. Теоретическая значи-
мость исследования обусловлена возможностью уточнения и обеспечения профессиональной
направленности иноязычной подготовки переводчиков и обеспечения преемственности между
языковыми и переводческим дисциплинами. Практическое значение работы состоит в выявле-
нии конкретного вида языковых средств, затрудняющих переключение кодов и снижающих
качество речи на переводящем языке, а также в разработке и апробации алгоритма для преодо-
ления вызываемых ими проблем.

Характер языковых средств и переключение кодов. Переключение кодов является одним
из ключевых звеньев и механизмов процесса перевода. Его эффективность зависит от целого
ряда психолингвистических, лингвистических и ситуативных факторов. Одним из значимых
лингвистических факторов является  межъязыковое наложение (cross-language overlap), кото-
рое представляет собой наличие  сходных элементов  (графических,  фонетических,  лексиче-
ских, синтаксических) у языковых средств в двух или нескольких языках. Данный феномен ис-
следовался  применительно  к:  а)  отдельным словам (когнаты,  ложные друзья  переводчика)
[10]; б) многословным выражениям (multiword expressions) (коллокациям [12], идиомам [8]; в)
синтаксическим конструкциям [5]. 

Многословные выражения и синтаксические  конструкции,  полностью совпадающие в
двух языках по форме (лексическому составу и синтаксической организации) и смыслу, назы-
вают  конгруэнтными [31]. Исследования показывают, что в контексте переключения кодов
конгруэнтные выражения оказывают «эффект содействия или упрощения» (facilitation effect)
[12; 31], который проявляется в повышении скорости их активации, обработки и извлечения, а
также снижении затрат на переключение [6]. 

Исследования показывают, что подобный эффект наблюдается в обоих языках [17], одна-
ко в большей степени он проявляется в иностранном языке (далее – Я2) за счет влияния родно-
го (далее – Я1) [27]. Было установлено, что выражения в Я2, имеющие прямые соответствия в
Я1, проще обрабатываются как в процессе изучения, так и в дальнейшем при использовании
Я2 в речевой деятельности  [6]. Такой эффект достигается  за счет положительного переноса
[25], повторяющейся взаимной активации [9] и, как следствие, более высокой частоты встреч с
такими выражениями, что приводит к их более прочному запоминанию, закреплению и функ-
ционированию в качестве пары переводных соответствий,  более оперативному извлечению
[31] и сокращению количества состояний «вертится на языке» (неспособность вспомнить хо-
рошо известное слово) [14].

Было также установлено, что эффект содействия при встрече с конгруэнтными выраже-
ниями наблюдается независимо от уровня владения языком, ускоряя время реакции и снижая
количество ошибок как у начинающих [32], так и у продвинутых пользователей Я2 [31]. 
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Неконгруэнтные языковые средства, т.е. сходные по смыслу, но различающиеся по фор-
ме, оказывают противоположный эффект в силу отсутствия обозначенных выше преимуществ.
С одной стороны, они повышают затраты на само переключение, т.к.: а) труднее ассоциируют-
ся друг с другом, б) плохо или вообще не функционируют по принципу «стимул-реакция», в)
имеют более высокий порог активации, г) дольше и труднее обрабатываются. 

Кроме того, после переключения на фоне неконгруэнтных выражений может наблюдать-
ся снижение качества речи на переводящем языке, особенно если это Я2. В направлении Я1-Я2
при встрече с обозначенными языковыми средствами может не произойти их активации и из-
влечения в Я2, не смотря на возможную их известность переводчику, что: а) потребует от него
дополнительных усилий для оперативного поиска адекватных способов передачи смысла сред-
ствами Я2, б) может негативно сказываться на качестве языкового оформления перевода и сте-
пени идиоматичности речи на Я2. 

В направления Я2-Я1 опора на более прочные автоматизированные лексические связи
позволит переводчику выйти на какие-то языковые средства в родном для него Я1. Однако ха-
рактерная для этого направления необходимость ре-активации более сильного Я1 может при-
водить к калькам с Я2, состояниям «вертится на языке», повышать вероятность ошибок. Соот-
ветственно, расхождение языкового оформления потребует от переводчика дополнительных
усилий для нахождения варианта перевода, уместного в родном языке, т.к. перевод близкий к
иноязычному оригиналу будет чаще всего будет нарушать узус родного языка.

Описанные выше трудности повышают уровень требуемого когнитивного контроля при
появлении в речи обозначенных языковых средств [30], что негативно сказывается на темпе и
качестве переключения [18]. Таким образом, неконгруэнтность выражений в двух языках мо-
жет оказывать негативное влияние на скорость и эффективность переключения кодов, а также
на качество речи на переводящем языке. 

Обсуждение
Выбор языковых средств и идиоматичность речи. Понятие «идиоматичного выбора язы-

ковых средств» (nativelike selection) было введено Э. Поли и Ф. Сайдером для определения
способности носителей языка выбирать для передачи определенного смысла языковые сред-
ства, которые являются не только грамматически правильными, но и идиоматичными, привыч-
ными для них [23, c. 191]. Многие авторы говорят о том, что для выражения соответствующих
смыслов  носители  языка  используют  готовые  блоки  языковых  средств,  используя  для  их
обозначения различные термины, в целом обозначающие сходные или идентичные явления
(formulaic sequences,  formulaic expressions,  prefabs,  prefabricated chunks,  multi-word
units/MWUs, multi-word expressions/MWEs, chunks). 

Однако многие исследователи подчеркивают, что предлагаемые типологии «не отражают
всего многообразия языковых явлений», которыми оперируют носители языка [19], а многие
«куски» или «осколки» языкового материала [1], которые мы запоминаем и используем в речи,
«не подводятся  ни под какую категорию» [4,  c.  63].  Аналогичным образом Э.  Поли и Ф.
Сайдер подчеркивают, что во многих случаях это просто «regular form-meaning pairings», т.е.
языковые средства, ассоциируемые с определенным смыслом, регулярно используемые носи-
телями для его выражения, но не являющиеся в полном смысле устойчивыми выражениями, в
том числе зафиксированными в словарях [23]. Использование таких языковых средств соотно-
сится с понятием речевой нормы, т.е. узуса, служащего своего рода «фильтром, который <…>
отделяет то, что уместно в данной ситуации общения от того, что неуместно» [3, c. 83]. 

Сравнение узуальных употреблений языковых средств в двух языках показывает, что во
многих случаях способы выражения одного смысла, используемые носителями двух языков,
могут  значительно  различаться  по  языковому оформлению,  т.е.  быть  неконгруэнтными.  В
переводческих терминах (теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова) такие языковые
средства находятся на низких уровнях эквивалентности, т.е. частичной или полной несопоста-
вимости лексического состава и синтаксической организации [2]. Мы предлагаем называть их
неконгруэнтными узуальными выражениями. Приведем несколько примеров из активной лек-
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сики по теме «Путешествие», взятых из аутентичных видео ресурсов (перевод на русский язык
мой – Я.Е.): the armrest houses the seat recline button – в подлокотнике находится кнопка для
откидывания кресла; cars come with a bag storage area – в вагонах есть место для хранения; to
give sb unlimited train travel – давать неограниченные возможности путешествовать поез-
дом; to give sb ten rail travel days – давать возможность путешествовать на поезде в тече-
ние 10 дней; before it’s your time in line – прежде чем подойдет ваша очередь; to improve your
travel experience – сделать ваше путешествие более приятным; train travel has a great deal of
efficiency attached to it – путешествие поездом отличается экономичностью и удобством. 

Важность внимательного отношения к таким употреблениям языковых средств и целе-
направленного овладения как можно более широким их репертуаром/запасом в иностранном
языке обусловлена тем, что:

а) это требует «сознательной перестройки и присвоения способов выражения привыч-
ных смыслов» [7], что достигается только за счет сознательных усилий и целенаправленной
работы с ними [29];

б) такие языковые средства не привлекают внимание студентов в силу своей внешней
простоты. Продвинутые студенты в силу достаточно высокой уверенности в своих знаниях мо-
гут не обращать внимания на специфику употребления языковых средств в иностранном язы-
ке, если это не мешает пониманию общего смысла высказывания, и не используют их в своей
речи, если у них имеются более привычные альтернативы [28]. 

Таким образом, существуют узуальные выражения: а) типично употребляемые носителя-
ми языка в определенных контекстах; б) обеспечивающие идиоматичность речи на иностран-
ном языке, но не подпадающие под конкретные категории в рамках существующих типологий;
в) обладающие низкой степенью межъязыкового наложения с их соответствиями в других язы-
ках (т.е. неконгруэнтные); г) требующие целенаправленной работы для овладения ими в Я2. 

Материалы и методы. В эксперименте принимали участие 25 студентов 3 курса (экспе-
риментальная группа – 13 чел., контрольная группа – 12 чел.), обучающихся на программе спе-
циалитета по направлению «Перевод и переводоведение». 

Первый  этап эксперимента  не  был  запланирован  и  произошел  естественным  путем.
Нами было замечено, что неконгруэнтные узуальные выражения: а) чаще пропускаются или
искажаются при написании проверочных лексических тестов; б) часто перефразируются сту-
дентами в формулировки, более близкие к родному языку или более простые и привычные для
них в иностранном языке. Последнее, как показали беседы со студентами, не кажется им неже-
лательным, поскольку, по словам студентов, «смысл передан». Была поставлена цель разрабо-
тать и апробировать алгоритм, обеспечивающий целенаправленную работу с обозначенными
языковыми средствами. 

Второй этап эксперимента предполагал апробацию разработанного нами алгоритма,
который состоял из трех блоков. При организации упражнений мы опирались на мнение Н.
Эллис о том, что запоминание лексики требует от обучающегося: а) распознавания/иденти-
фикации целевых языковых средств; б) их сопоставления с известными им способами вы-
ражения данного смысла в родном языке; в) интегрирования целевых языковых средств в
свою речь [11]. 

Первый блок предполагал повышение метаязыковой и межъязыковой осведомленности
студентов относительно целевых языковых средств. Метаязыковая осведомленность отражает
способность обучающегося размышлять о языке, анализировать его элементы и делать необхо-
димые выводы [22], тогда как межъязыковая осведомленность связана с «осведомленностью о
взаимодействии между языками в голове мультилингва» [16], их сходствах и различиях, суще-
ствующая на уровне процедурных и декларативных знаний и способная принимать  форму
межъязыковой интуиции [15]. Для переводчика межъязыковая осведомленность предполагает
взаимосвязанность, независимость и соотнесенность языковых систем в голове [21].

Мы полагаем,  что для повышения метаязыковой и межъязыковой осведомленности
необходимы: 
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1) умение внутриязыковой идентификации или выявления целевых языковых средств,
опирающееся на способность «замечать» (noticing) [26] и «акцентировать внимание на самих
словах  и  выражениях,  использованных  носителем  языка»  [13,  c.  34–35].  Эта  способность
рассматривается многими как ключевой элемент успешного изучения Я2 [26], а Э. Поли и
Ф. Сайдер подчеркивают принципиальную важность умения отличать узуальные употребле-
ния языковых средств для обеспечения идиоматичной речи на иностранном языке [23]; 

2) умение контекстуализации – соотнесения языковых средств с определенным контек-
стом функционирования, фрагментом действительности, речевой ситуацией; 

3) умение анализа языковой формы, предполагающее способность концентрироваться на
форме языковых средств и анализировать ее на предмет составных элементов, ее специфики; 

4) умение межъязыкового сопоставления, т.е. сравнения пар языковых средств в двух
языках на предмет их языкового оформления и выражаемого смысла;

5) умение межъязыкового закрепления – ассоциирования соответствий в двух языках на
основе общности выражаемого смысла; 

6) навык подавления первого импульса – сугубо переводческая привычка подавления по-
спешных выводов в процессе выбора языковых средств в переводящем языке, позволяющая
избежать буквализмов, нарушения узуса переводящего языка и в целом снизить интерферен-
цию и повысить качество перевода [24]. В значительно степени опирается на навыки и умения
мета- и межъязыковой осведомленности.

Первый блок включал: а) упражнения на перевод на уровне словосочетания/фразы, б) по-
яснительные комментарии преподавателя, в) задания на самостоятельное выявление и анализ
студентами тематических языковых средств в Я2 и их соответствий в Я1. 

Упражнения на перевод предполагали работу с текстовым, аудио или видеоматериалом и
выполнение заданий на подбор соответствий в Я1 или Я2, где целевые языковые средства да-
вались вместе с другими, а не изолированно. В этом и других блоках алгоритма активно ис-
пользуются упражнения на перевод, т.к. они соответствуют целям нашей работы: 

1)  обеспечивают  заданность  языкового  оформления  высказывания  и  «вынуждают»
студента,  в  отличие  от  большинства  заданий  на  говорение,  использовать  определенные
языковые средства; 

2) обеспечивают практику метакогнитивных навыков благодаря постоянному сравнению
и противопоставлению языковых средств в двух языках, вниманию к деталям [20];

3) позволяют в равной степени сделать акцент как на значении языковых средств, так и
на их форме, а также соотношении формы и значения [20];

4) позволяют задействовать оба направления переключения. 
Упражнение 1. Найдите в тексте/аудио/видео английские соответствия для следующих

русских слов и выражений. Сравните пары соответствий в родном и иностранном языках на
предмет межъязыкового сходства. 

быть выгодным по цене – … (to be great value)
Данное упражнение может использоваться как после прочтения текста или прослушива-

ния аудио/видео, так и до их предъявления. Последнее позволяет активировать механизм до-
гадки, подтолкнуть студентов к сравнению своего варианта и иноязычного, чтобы увидеть раз-
ницу между тем, как сформулировал высказывание сам студент и тем, какие языковые сред-
ства использовал в аналогичном контексте носитель языка [13]. 

Упражнение 2. Подберите русские соответствия для следующих слов и выражений из
текста/аудио/видео. Сравните пары соответствий в родном и иностранном языках на предмет
межъязыкового сходства. 

your experience at the airport – (ваше пребывание в аэропорту) 
Пояснительные комментарии преподавателя сопровождали разбор упражнений на пере-

вод на занятии и ставили своей целью: а) привлечение внимание студентов к парам языковых
средств, отличающихся низкой степенью межъязыкового наложения; б) акцентирование при-
вычности употребления таких языковых средств в Я2 для выражения определенных смыслов в
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типичных контекстах и их важности для обеспечения идиоматичности речи; в) обозначение
необходимости их целенаправленного запоминания и использования, а также знания их соот-
ветствий в родном языке. 

В рамках самостоятельного анализа студентам предлагалось проанализировать изучае-
мые тематические языковые средства в Я2 и их соответствия в Я1 с целью составления списка
пар, характеризующихся низкой степенью межъязыкового наложения. 

Второй блок алгоритма был направлен на тренировку употребления выявленных язы-
ковых средств и включал упражнения на: 

1) внутриязыковую тренировку, предполагающую: а) работу с иноязычной формой для
ее более прочного усвоения и б) соотнесение формы со смыслом; 

2) межъязыковую тренировку с целью соотнесения языковых средств в двух языках. 
В  упражнениях  на  работу с  формой использовалось  вероятностное  прогнозирование,

предполагающее достраивание фраз по отдельным элементам (ключевому слову, началу, кон-
цовке), заполнение пропусков. 

Упражнение 3. Какие фразы из изученной лексики содержат следующие слова? Дайте их
перевод на русский язык.  

Option …  (the train did not have a first-class option –  в  поезде  не  вагонов  первого
класса/нет возможности ехать первым классом)

Упражнение 4. Достройте следующие фразы. Дайте их перевод на русский язык.  
train passes … … many versions (come in – ж/д абонементы бывают разных видов)
Упражнение 5. Продолжите следующие фразы. Дайте их перевод на русский язык.  
it never … (hurts to do sth – не будет лишним/не помешает)
Упражнение 6. Достройте следующие фразы. Дайте их перевод на русский язык.  
… economically (to cover a trip – путешествовать экономно)
Упражнения на соотнесение формы со смыслом предполагали подбор узуальных язы-

ковых средств под необходимый смысл. 
Упражнение 7. Вспомните изученные фразы, выражающие следующие смысл. Дайте их

перевод на русский язык.  
people who are travelling for pleasure – … (leisure travellers – отдыхающие/путешествен-

ники, отправляющиеся в отпуск)
Упражнение 8. Кто и с какой целью (в рамках темы) мог бы использовать эти выраже-

ния? Составьте несколько предложений с каждой фразой для выбранного персонажа. Если воз-
можно, объедините их в небольшое связное высказывание. 

to give sb ten-days’ travel time, train passes come in many versions, to be great value, to cover
a trip economically (путешественник,  рассказывающий о возможностях экономно путеше-
ствовать поездом)

Упражнение 9. Какие фразы данные персонажи могут использовать в указанных ситу-
ациях? Составьте с ними предложения. Если возможно, объедините их в небольшое связ-
ное высказывание. 

кассир, объясняющий путешественнику варианты экономного путешествия поездом
Межъязыковая тренировка с целью соотнесения языковых средств в двух языках обеспе-

чивалась за счет упражнений на перевод на уровне словосочетаний и коротких предложений
(письменно и устно (на слух), с подготовкой и без, в качестве разминки или повторения актив-
ной лексики, в одном/обоих направлениях).  

Упражнение 10. Дайте русские/английские соответствия следующим выражениям. 
опыт путешествия на поезде Евростар (the Eurostar experience), 
trains pick up and drop cars (к поезду подцепляют/отцепляют вагоны)
Упражнение 11. Переведите следующие предложения на английский язык. 
В нашем поезде не было возможности ехать первым классом (The train did not have a

first-class option) 
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Третий блок алгоритма был направлен на обеспечение использования целевых языковых
средств в речевой деятельности в конкретных коммуникативных контекстах с условием обяза-
тельного использования определенного количества целевых языковых средств. Такое условие
необходимо, т.к. без него студенты могут выбирать те языковые средства, которые им удобнее
и проще употреблять. Блок включал упражнения на: а) составление высказывания; б) составле-
ние прагматического текста;  в)  перевод предложений;  г)  передачу содержания небольшого
текста; д) (двусторонний) перевод беседы.   

Упражнение 12. Составьте рассказ на заданную тему, используя максимально возможное
количество активной лексики по теме. 

Описание путешествия поездом по странам Европы. 
Упражнение 13. Составьте брошюру (любой прагматический текст) для иностранных ту-

ристов, путешествующих поездом в России. Используйте изученную тематическую лексику. 
Упражнение 14. Передайте содержание следующих предложений на английском языке.

Используйте изученную лексику по теме. 
Сезонные железнодорожные абонементы могут быть разных видов, они часто выгод-

ны по цене и позволяют путешествовать поездом достаточно экономно. 
Упражнение 15. Передайте содержание текста. Используйте изученную лексику по теме.
Путешествовать поездом можно достаточно экономно. Сезонные железнодорожные

абонементы бывают разных  видов  и  многие из  них  очень  выгодны по цене  и  количеству
поездок. Никогда не будет лишним уточнить на вокзале или на сайте компании, какие абоне-
менты она предлагает. 

Упражнение 16. Выступите в роли переводчика в следующем диалоге. 
– How was your Eurostar experience?
– К сожалению, в нашем поезде не было возможности путешествовать первым классом. 
Необходимо отметить, что приведенные выше примеры упражнений представляют собой

разные варианты организации работы с целевыми языковыми средствами, в определенной сте-
пени  дублирующие  или  дополняющие  друг  друга.  Преподаватель  может  выбрать  на  свое
усмотрение те, которые в наибольшей мере соответствуют контексту обучения, целям и зада-
чам работы. Кроме того, большинство из описанных упражнений не являются оригинальными
и используются в том или ином виде в практике преподавания иностранных языков. В данном
случае ценность, на наш взгляд, представляет их адаптация и систематизация в виде алгорит-
ма, обеспечивающего целенаправленную работу с конкретными языковыми средствами. 

Целью третьего этапа был контроль полученных результатов. В соответствии с заяв-
ленной целью, было необходимо оценить: а) эффективность переключения кодов и б) идиома-
тичность речи на Я2 при встрече с целевыми языковыми средствами. 

Контроль осуществлялся в два этапа. Первый этап проводился сразу после эксперимен-
тального обучения. Студентам было предложено выполнить два упражнения, известные им по
второму  этапу  эксперимента,  позволяющие  проверить  употребление  изученных  языковых
средств как в условиях свободного выбора (Упражнение 1), так и в условиях заданности и
переключения кодов (Упражнение 2).  

Упражнение 1. Говорение на заданную тему (пройденная тема/список изученной актив-
ной лексики, целевые яз. ср-ва – 10 шт./в ауд./ подг. 10 мин.). 

Упражнение 2. Передача содержания русского текста на английском языке (18–20 предл.
/текст составлен специально с учетом изученной лексики/ русские соответствия целевым язы-
ковым средствам – 10 шт./устно/в ауд./подг. 15 мин.). 

Поскольку нам было важно оценить результативность использования нашего алгоритма,
основным критерием является адекватное контексту и грамматически правильное употребле-
ние целевых языковых средств по теме (1 балл за 1 целевую единицу активной лексики – мак-
симальное количество 10 баллов за каждое задание). Очевидно, что грамматическая правиль-
ность, содержательное наполнение (Упр. 1)/полнота передачи смысла (Упр. 2) и темп речи так-
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же учитывались при оценивании ответов студентов, но не были вынесены в обсуждение в сле-
дующем разделе.

Второй этап контроля был отсроченным, т.е. осуществлялся через месяц с целью про-
верки степени усвоения целевых языковых средств. Он включал выполнение только Упражне-
ния 2, т.к. оно непосредственно соотносится с контекстом переключения кодов. Студенты не
были заранее предупреждены о проведении контроля. Результаты оценивались по ранее опи-
санным критериям. 

Для полученных результатов мы вычисли: 1) среднее значение, 2) медиану, 3) стандарт-
ное отклонение. Медиана, в отличие от среднего значения, считается более устойчивым и на-
дежным показателем, т.к. не подвержена влиянию выбросов и отражает результат, наиболее
близкий к истинно среднему по выборке. Стандартное отклонение показывает степень разбро-
са данных выборки. 

Для проверки статистической значимости полученных результатов мы использовали:
1) критерий знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon matched-pairs signed rank test) – для

сравнения результатов одной и той же группы испытуемых (экспериментальной);
2)  U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-Test) – для сравнения результаты двух

разных групп испытуемых (экспериментальной и контрольной). 
Результаты исследования
Результаты экспериментальной и контрольной групп «до» и «после» обучения приведе-

ны в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты «до» и «после» обучения

Результаты «до» обучения
Группа 1 (эксперим.) Группа 2 (контр.)

Стандарт.
откл.

Медиана
Среднее
значение

Стандарт.
откл.

Медиана
Среднее
значение

Упр. 1 2,24 4 4,1 2,17 3 4
Упр. 2 1,9 3 3 1,87 2 2,75

Результаты «после» обучения
Упр. 1 1,64 8 7,5 1,9 3 3,75
Упр. 2 1,38 7 7,3 1,7 2 2,8

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, в результа-
тах «до» обучения видна определенная разница в употреблении целевых языковых средств в соб-
ственных рассказах студентов (Упр. 1) и в передаче русского текста (Упр. 2), в пользу первых (ме-
диана 4 и 3 в экспериментальной группе, 3 и 2 в контрольной). Это свидетельствует о том, что сту-
денты активнее используют целевые языковые средства при самостоятельном составлении расска-
зов, но при работе с русским текстом не всегда «узнают» их, т.е. не всегда соотносят их с их рус-
скими соответствиями. Этот вывод косвенно подтверждается более высокими показателями стан-
дартного отклонения для Упр. 1 (2, 24 против 1,9 в экспериментальной группе, 2, 17 против 1,87 в
контрольной). Более широкий разброс результатов по Упр. 1 означает бóльшую зависимость вы-
бора языковых средств от желания студента, тогда как в Упр. 2 употребление «задано» русским
текстом, и студенты в меньшей степени употребляют известные им единицы активной лексики. 

Во-вторых, сравнение результатов «до» и «после» обучения показывает значительные изме-
нения у экспериментальной группы по обоим упражнениям. С одной стороны, повысились пока-
затели медианы (8 против 4 для Упр. 1; 7 против 3 для Упр. 2), свидетельствующие о более актив-
ном употреблении  целевых языковых средств  как  в  собственной  речи  студентов,  так  и  при
переключении с родного языка на иностранный, что особенно важно для нашего исследования. С
другой стороны, снизились показатели стандартного отклонения (1,64 против 2,24 для Упр. 1; 1,38
против 1,9 для Упр. 2), что показывает более равномерную картину результатов без резких откло-
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нений в сторону очень высоких или очень низких баллов. Данные показатели позволяют сделать
вывод об успешности проведенного обучения и о выработке у студентов необходимых навыков и
умений,  обеспечивающих более успешное переключение при встрече с целевыми языковыми
средствами. 

Таблица 2
Сравнение результатов «до» и «после» группы 1 (эксперим.)

(Критерий знаковых рангов Уилкоксона)

W значение Критическое значение
Упр. 1 0 для W при N = 13 (p <.05) -17

W < критическое значение
Изменения показателя статистически значимы при p <.05

Упр. 2 0 для W при N = 12 (p <.05) – 17
W < критическое значение

Изменения показателя статистически значимы при p <.05

Анализ результатов «до» и «после» обучения экспериментальной группы с помощью
статистических методов показал их статистическую значимость (табл. 2). Нулевой показа-
тель W значения является одним из типичных сценариев и указывает на то, что все значения
в выборке «после» превышают соответствующие значения в выборке «до». 

Таблица 3
Сравнение результатов «после» групп 1 и 2 (U-критерий Манна-Уитни)

U-критерий Критическое значение
Упр. 1 13,5 для U при p <.05 – 41

U < критическое значение
Изменения показателя статистически значимы при p <.05

Упр. 2 6 для U при p <.05 – 41
U < критическое значение

Изменения показателя статистически значимы при p <.05

Также с помощью статистических методов был проведен анализ результатов  «после»
групп 1 и 2, показавший их статистическую значимость (табл. 3). 

Таблица 4
Результаты отсроченного контроля

ГРУППА 1 (эксперим.) ГРУППА 2 (контр.)
Стандарт.

откл.
Медиана

Среднее
значение

Стандарт.
откл.

Медиана
Среднее
значение

Упр. 2 1,5 6 6 1,38 3 3,5

Таблица 5
Сравнение результатов «до» и отсроченного контроля группы 1

(Критерий знаковых рангов Уилкоксона)

W значение Критическое значение
Упр. 2 0 для W при N = 12 (p <.05) – 17

W < критическое значение
Изменения показателя статистически значимы при p <.05
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Таблица 6
Сравнение результатов отсроченного контроля групп 1 и 2 (U-критерий Манна-Уитни)

U-критерий Критическое значение
Упр. 2 18 для U при p <.05 – 41

U < критическое значение
Изменения показателя статистически значимы при p <.05

Сравнение результатов отсроченного контроля (табл. 4) и результатов «после» (табл.
1) для Упр. 2 показало предсказуемое некоторое снижение результатов у эксперименталь-
ной группы, поскольку студенты не были предупреждены о проводимом контроле (стан-
дартное отклонение 1,5 против 1,8; медиана 6 против 7). Однако анализ данных с помощью
статистических методов показал статистическую значимость результатов – как в случае со-
поставления результатов контрольной группы «до» и отсроченного контроля (табл. 5), так
и в случае сравнения результатов  отсроченного контроля экспериментальной и контроль-
ной групп (табл. 6). 

В ходе неформальных обсуждений студенты отмечали: а) возросший интерес к изуча -
емому языку и его специфике; б) повышение внимания к тому, «как» конкретный смысл
выражен средствами иностранного языка; в) появившееся ощущение более профессиональ -
ного  отношения  к  языку.  Однако  ряд  студентов  высказали  сомнения  в  необходимости
подобной целенаправленной работы с целевыми языковыми средствами, т.к. они являются
«не единственным способом выражения определенных смыслов, и всегда можно найти ка-
кие-то другие варианты». 

Выводы
Данное исследование было посвящено вопросу повышения эффективности переклю-

чения кодов и обеспечения идиоматичности речи на иностранном языке после переключе-
ния за счет целенаправленной работы с неконгруэнтными узуальными выражениями в про-
цессе иноязычной подготовки переводчиков. Целью исследования были разработка и апро -
бация алгоритма работы с обозначенными языковыми средствами на занятиях по практике
иностранного языка у студентов-переводчиков.  

Полученные результаты подтвердили: 1) справедливость выдвинутого нами предпо-
ложения о важности целенаправленной работы с целевыми языковыми средствами для по-
вышения эффективности переключения кодов и обеспечения идиоматичности речи на ино-
странном языке после него; 2) эффективность разработанного нами алгоритма. В частно -
сти, были получены положительные статистически значимые результаты, свидетельствую-
щие  о  повышении  идиоматичности  собственной  речи  студентов  на  иностранном  языке,
сохраняющейся в контексте переключения кодов в ситуациях встречи с неконгруэнтными
узуальными выражениями. Последнее является особенно значимым достижением, посколь-
ку соотносится с непосредственным применением языковых знаний в профессиональном
переводческом контексте.  Прочность  полученных знаний и навыков была подтверждена
результатами отсроченного контроля. Обратная связь, полученная от студентов, также сви-
детельствовала о полезности проведенного обучения как с языковой, так и с профессио-
нальной точек зрения. 

Тем не менее необходимо отметить некоторые моменты, заслуживающие отдельного
внимания. Во-первых, реализация разработанного алгоритма может потребовать от препо -
давателя: а) внесения определенных изменений в процесс обучения с целью интеграции но-
вых упражнений; б) дополнительных временных затрат, связанных с составлением соответ-
ствующих упражнений по изучаемым темам; в) умения доходчиво объяснить студентам це-
лесообразность новых видов работы и вызвать у них интерес и мотивацию к их выполне-
нию. Во-вторых, мнение некоторых студентов о неважности владения целевыми языковы-
ми средствами вызывает настороженность, поскольку оно несовместимо с ролью межъязы-
кового и межкультурного посредника, которую выполняет в своей деятельности перевод-
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чик. Это свидетельствует о необходимости поиска более наглядных и убедительных спосо-
бов объяснения студентам важности данных языковых средств для переводческого владе-
ния языками. 

В качестве направления для дальнейшей работы в данной области нам кажется целе-
сообразной  адаптация  алгоритма  для самостоятельной  работы студентов  по выявлению,
овладению и использованию целевых языковых средств и проверка ее результатов. 
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