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ВВЕДЕНИЕ
Переводческая деятельность в настоящее время становится все более актуальной. Это связано с
процессами мировой глобализации, необходимостью продуктивной коммуникации и обмене культурными
ценностями между народами, развитием различных типов текстов и форм презентации культурных реалий.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что к стилистике художественных произведений
проявляет интерес все большее количество исследователей. Это обусловлено прежде всего процессами
глобализации, мобильности и активности современного общества, развитием комплексного подхода к
изучению языка и межкультурной коммуникации.
Одним из актуальных явлений в области лингвистики является развитие коммуникативно-функционального
подхода к осуществлению и изучению художественных текстов. Данный подход предполагает
«погружение» переводчика или читателя в коммуникативную ситуацию. В связи с чем основной изучения
художественного текста можно обозначить его ориентированность на практику, изучение различных
закономерностей, отражения лингвистических особенностей и экстралингвистических особенностей.
Исследователи изучают разные сопоставительные аспекты различных языков, определяют их близкое
сходство и различия. Особый интерес при изучении сопоставления русского и английского языков вызывает
теория и практика перевода с учетом специфики того или иного текста, в том числе текстов
художественной литературы, определением особенностей индивидуального стиля автора, анализа
наиболее результативных переводческих адаптаций.
При этом особое значение приобретает изучение культурных реалий, лингвистических и
экстралингвистических особенностей произведения для понимания материальных и нематериальных
объектов при выполнении перевода. В связи с развитием мирового медиапространства особенно
актуальной становится тема изучения лингвистических и экстралингвистических особенностей
англоязычных романов современных авторов, поступающих в доступ для прочтения, и необходимостью
адекватного перевода. Одним из таких произведений является роман Грегори Дэвида Робертса
«Шантарам» (Roberts Gregory «Shantaram»).
Уникальность данного романа австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса связано с тем, что
основой для сюжета были взяты из собственной жизни автора. Основное действие романа разворачивается
в Индии, в Бомбее в 1980-х годах. Впервые издан в Австралии в 2003 году. В России вышел в 2010 году, к
этому времени общий тираж «Шантарама» достиг одного миллиона экземпляров.
Многие ученые (В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, Ю. Найда, Л.К.Латышев, А. Паршин, А.Д. Швейцер и др.)
рассматривают и исследуют в своих трудах эти понятия, но одной из важных проблем является отсутствие
единых подходов для изучения лингвистических особенностей (Н.Е. Галкова, А.В. Закожурникова и др.).
Теоретико-методологической базой исследования явились труды по переводу, стилистике и межкультурной
коммуникации ученых Н. К. Гарбовского, Л. С. Бархударова, Т.Ю. Колосовой, О.Г. Петровой, А. М. Фитермана,
Т. Р. Левицкой, В. Г. Гака, Я. И. Рецкера, А. Д. Швейцера и других.
Однако несмотря на значимость существующих исследований в области теории и практике изучения
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лингвистики художественных текстов до сих остается актуальной проблема по изучению лингвистических
и экстралингвистических реалий в художественном тексте современных англоязычных романов.
Объектом исследования являются лингвистические и экстралингвистические особенности текста.
Предмет исследования: специфические лингвистические и экстралингвистические особенности текста
Грегори Дэвида Робертса «Шантарам».
Цель исследования: проанализировать лингвистические и экстралингвистические особенности
художественного текста Грегори Дэвида Робертса «Шантарам».
Задачи исследования:
– проанализировать теоретические основы отражения культурных реалий;
– проанализировать проблему перевода культурных реалий;
– определить особенности отражения экстралингвистических особенностей художественного текста
Грегори Дэвида Робертса «Шантарам»;
– выполнить анализ лингвистических особенностей художественного текста Грегори Дэвида Робертса
«Шантарам».
Материалом исследования послужил художественный текст Грегори Дэвида Робертса «Шантарам»,
отражающий лингвистические и экстралингвистические особенности. Общее количество примеров,
отражающи лингвистические и экстралингвистические особенности, составили 70 единиц.
Методы исследования: сравнительно-сопоставительный метод, метод синхронного лингвистического
описания, метод компонентного анализа.
Практическая значимость исследования.
Практическая ценность работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы
для изучения обширной проблематики межъязыковой эквивалентности на примере различных языков, в
улучшении профессиональной деятельности переводчиков, в учебном процессе при обучении иностранным
языкам, при разработке учебно-методического обеспечения дисциплин, разработке учебников и учебных
пособий, в изучении стилистики.
Структура курсовой работы включает в себя введение, 1 главу, 2 главу, заключение, список
использованных источников.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
1.1. Особенности отражения культурных (экстралингвистических) реалий
Отражение культурных реалий связано с понятием «картина мира» в философии, лингвистике, психологии
называется представление о мире, отраженное в человеческом сознании. Также иногда используются
синонимичные понятия: "видение мира", "образ мира", "мировидение", "восприятие мира", "модель мира",
"образ действительности", "тезаурус".
Термин «картина мира», который используется в философии, изучении языка, физике и других предметах,
интерпретируется по-разному.
Эдвард Сапир, Бенджамин Уорф, Б. Серебренников, Х. Хертс были первыми учеными, которые изучали это
понятие, которое впервые появилось в физике в конце XIX века. Это понятие было сначала применено к
физической картине мира, и они интерпретировали этот термин как совокупность внутренних образов
внешних предметов, из которых можно логически получить информацию о поведении этих субъектов.
Среди большого разброса мнений о сущности понятия «языковая картина мира», бесспорным остается то,
что языковое представление мира отличается у разных народов. В процессе деятельности в сознании
человека возникает субъективное отражение существующего мира. Человек осваивает язык так же, как и
окружающую действительность; при этом наряду с логической (понятийной) картиной мира возникает и
языковая, которая не противоречит логической, но и не тождественна ей [11, с. 168].
Параллельно с разработкой понятия картины мира в рамках науки, картина мира изучалась в
культурологических и лингвосемиологических работах. Специфика языковой концептуализации мира
нагляднее всего представлена в том, что называют особенностями в языковом разделении
действительности, что можно объяснить этнонациональными различиями когнитивныхмировосприятий.
Языки различаются способом выделения значений, самим способом восприятия и осмысления мира. Эта
идея в различных ипостасях и версиях развивалась во всех ключевых эпохах новейшей истории
лингвистики [21, с. 67].
Язык входит во все информационные процессы, применение ли это языка как коммуникативное средство
между людьми, или его участие в работе по обработке информации сознанием и хранении ее в
индивидуальной памяти каждого человека, или создании общей для всех членов данного сообщества
индивидов мировой картины, обеспечивая этим историческую преемственность поколений.



Языковые функции как коммуникативные инструменты и инструменты познания окружающего мира
неразрывно связаны. По своему назначению язык – когнитивно-коммуникативная система. Процесс
изучения чужого языка подразумевает не просто тупое заучивание его грамматики и словаря, но и
погружение в социальный и этнокультурный контекст, где функционирует данный язык, вживание в
картину мира, которая стоит за высказываниями на данном языке. В связи с чем картину мира можно
назвать организованной при помощи языка целостной структурой, которая состоит из отдельных концептов
(элементов опыта) и разнообразного множества типовых ситуационных схем (когнитивных структур).
В последнее время выражение «картина мира» получило распространение в самых различных областях
гуманитарных наук. Однако само понятие картины мира требует четкого определения, будучи важным для
современной науки, особенно для лингвистических и культурологических дисциплин, поскольку
представители различных направлений до настоящего момента не смогли достичь понимания и
согласованности в описании термина «картина мира» [42, с. 212]. Также иногда используются
синонимичные понятия для обозначения одного и того же феномена: «видение мира», «образ мира»,
«мировидение», «восприятие мира», «модель мира», «образ действительности», «тезаурус» [17, с. 45].
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