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В статье анализируется роль социального знания в формировании языковых вариаций. В ка-
честве материала рассматривается система современного немецкого языка, характеризующа-
яся одним из наиболее разнообразных составов вариантных форм в индоевропейской семье 
языков. В отличие от традиционного подхода к систематизации форм языка, в основу которого 
положены региональные, социальные и ситуативные источники варьирования, актуальным 
направлением в языкознании становится социокогнитивное рассмотрение языкового варици-
онизма. В результате включения механизмов мышления в сферу лингвистики в центре внима-
ния оказываются процессы взаимодействия социокогнитивного знания и формирования вари-
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социально отмеченных форм существования языка с учетом отдельных когнитивных доми-
нант их вариативности, что позволяет говорить о возможности выделения особого направле-
ния в науке о языке — вариационной лингвистики. Целью статьи является анализ теоретиче-
ских положений, лингвистических терминов и существующих языковых форм, передающих 
социальные смыслы. В ней рассматриваются вопросы моделирования социального знания о 
языке и формирования социокогнитивного подхода к изучению региональных форм языка. 
Использование в качестве основы региональных языков — диалектов / наречий / говоров — 
позволяет по-новому взглянуть на систему форм языка, имеющую наиболее богатую историю 
изучения. 
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The article analyzes the role of social knowledge in the formation of linguistic variations. The mate-
rial under consideration is the system of the modern German language, which is characterized by one 
of the most diverse sets of variant forms within the Indo-European language family. Unlike the tra-
ditional approach to systematizing language forms, which is based on regional, social, and situational 
sources of variation, the socio-cognitive consideration of linguistic variationism is becoming a rele-
vant direction in linguistics. By incorporating cognitive mechanisms into the field of linguistics, the 
focus shifts to the processes of interaction between socio-cognitive knowledge and the formation of 
variant language forms. The applied aspect of the study lies in examining specific socially marked 
forms of the language’s existence, taking into account individual cognitive dominants of their varia-
bility, which makes it possible to identify variational linguistics as a distinct field within language 
studies. The aim of the article is to analyze theoretical principles, linguistic terms, and existing lan-
guage forms that convey social meanings. It explores the modeling of social knowledge about lan-
guage and the formation of a socio-cognitive approach to the study of regional language forms. The 
use of regional languages (dialects / vernaculars / patois) as a foundation for further analysis yields a 
fresh perspective on the system of language forms, which at the moment boasts the richest history of 
scholarship. 
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1. Введение 
Вариативность является основной структурной категорией любого языка, 

поскольку это свойство присуще не только живым естественным языкам, которые 
функционируют в самых разнообразных ситуациях и группах людей. Следы вари-
ативности отмечаются и в уже давно не существующих языках, например в биб-
лейских текстах древневерхненемецкого периода, т. е. в VIII–X веках (Бухаров 
2025: 152). Поскольку варьирование наблюдается не только в лингвистике, 
но и в биологии, психологии, физике, социологии и других социальных и есте-
ственных сферах знания, в них формируется концепция вариционизма, которая 
ведет к размышлениям о природе идентичности и изменения, статики и динамики, 
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стабильности и перемен. Термин «вариционизм», в некоторых источниках — «ва-
риационизм», связан в лингвистике с изучением влияния социальных, региональ-
ных и ситуационных факторов на использование языка, систематизация которых 
позволяет говорить о возможности выделения особого направления в науке 
о языке — вариационной лингвистики. 

Базовыми положениями вариационной лингвистики являются: 
− изменчивая природа системы языка: лингвистика изучает характер 

и причины изменений в языке; 
− наличие социальных вариаций, источником которых являются пара-

метры социальной группы: возраст, пол, образование, профессия и др.; 
− влияние региона, т. е. географическое положение носителей языка, опре-

деляющее формы языка, традиционно обозначаемые как «диалекты»; 
− ситуативные вариации, или изменения в зависимости от контекста (фор-

мальные vs. неформальные стили / регистры, письменная vs. устная речь, личное 
или сетевое общение и др.). 

Изучение языковых вариаций позволяет установить кратко- и долгосроч-
ные изменения в языке и предполагает использование различных подходов и ме-
тодов различных наук, и прежде всего традиционных — диалектологии, со-
циолингвистики, статистики, корпусной лингвистики. Не случайно перечень 
ключевых фигур изучения «вариционизма» содержит имена выдающихся линг-
вистов — представителей различных направлений, как, например, Георг Вен-
кер — основатель немецкой диалектной картографии, Уильям Лабов — основа-
тель социолингвистики, Питер Труджилл — исследователь диалектов 
и языковых изменений, Лесли Милрой и ее изучение влияния социальных сетей 
на языковые вариации и др. (Wenker, Wrede 1895; Milroy 1980; Trudgill 1982; 
Williams 2021) 

Рассмотрение истоков вариационной лингвистики свидетельствует о том, 
что она первоначально ограничивалась преимущественно тремя научными тре-
ками — изучением регионального, социального и ситуативного варьирования. 
1970-е годы можно считать отправной точкой нового подхода к изучению есте-
ственного языка — рассмотрение ментального аспекта производства языка. 
Толчком к этому стала критика генеративной грамматики Ноама Хомского, ко-
торая основывалась на формальных структурах языка, и из рассмотрения исклю-
чались когнитивные процессы и опыт человека. К числу первых исследований, 
которые можно считать началом когнитивной лингвистики, относятся работы 
Джорджа Лакоффа и Рональда Лангакера, в частности книга Д. Лакоффа Women, 
Fire, and Dangerous Things («Женщины, огонь и опасные вещи». — Здесь и далее 
перевод наш. См.: [Lakoff 1987]). 
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Включение механизмов мышления в сферу лингвистики открыло новую 
страницу в изучении вариационизма языка. Когнитивная основа языка относится 
к тому, как люди воспринимают, обрабатывают и используют информацию. 
Важным аспектом при этом являются когнитивные процессы: например, как 
люди выбирают между разными вариантами, стилями и другими формами языка. 
Обращение к когнитивным механизмам позволяет понять, как люди изменяют 
свою речь в зависимости от ситуации, собеседника или цели общения, т. е. ре-
шать основные задачи вариационной лингвистики. 

Одним из центральных вопросов исследования вариационизма языка, вос-
ходящим еще к В. фон Гумбольдту, является проблема связи единиц языка 
и речи с мыслью. Мысль как продукт ментальной деятельности, обусловленная 
определенными типами и видами знаний, передается разными когнитивными 
структурами и моделями. Когнитивной базой, руководящей нашими речевыми 
действиями и поступками, являются изначально коллективное и / или индивиду-
альное социально-стратифицированное знание. Оно проявляется в сущности че-
ловека через язык, именно в этом заключается социальная функция языка. Язык 
рассматривается как специфический социальный инструмент хранения и пере-
дачи информации, который выполняет две главные функции: коммуникатив-
ную — «быть важнейшим средством человеческого общения» и когнитивную — 
«быть непосредственной действительностью мысли» (Слюсарева 1990: 564). 

Представленные ниже теоретические размышления и анализ эмпириче-
ского материала посвящены аспектам, которые вытекают из принципа взаимо-
обусловленности трех важнейших дидактико-языковедческих страт при их опи-
сании — изучения современного языка с позиций языковой нормы, исследования 
языковой вариативности и анализа изменения языка в рамках его исторического 
развития. Важность тесной взаимозависимости этих трех уровней не всегда ока-
зывается в фокусе внимания современных языковедов. Поэтому в рамках данной 
статьи речь пойдет о проблематике складывающегося отношения между немец-
ким языком и его многочисленными конкретными формами существования и ре-
ализации. Под «немецким языком» понимается, в соответствии с принятым ме-
талингвистическим определением, система современного новонемецкого 
языкового стандарта, который служит основой для описания языка во всех из-
вестных грамматиках, словарях и школьных учебниках. 

Под «формами существования» подразумеваются употребляющиеся в син-
хронии языковые варианты — диалекты, социолекты, профессиональные языки 
и др., объединяемые термином «языковая вариативность». Под него подпадают 
также различные диахронные (исторические) явления немецкого языка по при-
чине того, что их формы узнаваемы и употребляемы. Они и сегодня отражают 
рецепцию в жизни языка. 
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Ранее объектом рассмотрения чаще всего было лингвофилософское отно-
шение «современный немецкий язык» / «кодифицированная норма» (см., напри-
мер: [Бухаров 1994; Голубева 2022]). Целью настоящей статьи является анализ 
теоретических положений, лингвистических терминов и существующих языко-
вых форм, передающих социальные смыслы. Их когнитивный анализ, система-
тизация и моделирование отражают (пере)осмысление прежних взглядов на про-
блемы диалектологии в условиях современных реалий языкового социума 
и данных современной лингвистики.  

Теоретическая модель исследования строится на философско-языковедче-
ских постулатах о социальной функции языка и науки в целом, на которых основы-
ваются социолингвистические идеи ведущих отечественных и зарубежных ученых 
XX–XXI веков: А. Г. Гак, А. И. Домашнев, В. М. Жирмунский, С. Д. Кацнельсон, 
А. Д. Швейцер; H. Bausinger, W. Besch, D. Busse, T. A. Dijk van, M. Foucault и дру-
гие. Методологически значимыми для настоящего исследования являются также 
концепция вариационизма У. Лабова и главные постулаты когнитивной лингви-
стики М. Бирвиша, Н. Н. Болдырева, Е. С. Кубряковой и др. 

Для анализа теоретического материала и лингвистических фактов исполь-
зуются общенаучные и специальные методы когнитивной лингвистики, в числе 
последних — объяснительное описание, интерпретация, когнитивное моделиро-
вание, когнитивное доминирование, фокусирование. 

 
2. Моделирование социального знания о языке 
Как отмечает О. К. Ирисханова, начало XXI века в когнитивных науках 

знаменуется «социальным поворотом» (Ирисханова 2014). Для отечественного 
языкознания понимание социальной функции языка было a priori и ранее. В со-
временном германском языкознании интерес к социальному аспекту языка также 
очевиден (Agirdag 2014; Schmidt 2017; Gazzola et al. 2018; Heilmann, Grotlüschen 
2020; Bialystok 2021; Hansen, Zielińska 2022; Markowsky et al. 2022 и мн. др.). Для 
лингвистики, следовательно, речь может идти не о «социальном повороте» как 
теоретическом сдвиге в научной парадигме, а о закономерном «фокусировании» 
исследователей на одной из главных функций языка. 

Такой подход ориентирует на выделение особых форм существования 
языка, таких как койне, Lingua Franca, диалект, а также других форм и способов 
их представления, чувствительных к их социальной обусловленности. Социаль-
ная значимость, запечатленная в языковых феноменах, является когнитивной ди-
дактической доминантой многих актуальных исследований. Такие работы очер-
чивают, по терминологии разных авторов, «горизонт социолингвистики», 
«социальной лингвистики», «когнитивной социолингвистики» или «социокогни-
тивной лингвистики» (Ирисханова 2014). Объектом исследования когнитивной 
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социолингвистики является «социальная» когниция как социально обусловлен-
ные процесс и результат познания (Ирисханова 2014; Голубева 2022). По реали-
зации того или иного социального признака социальная когниция определяется 
как «профессиональная / коллективная / языковая / интеракциональная / куль-
турная / распределенная» (Плотникова 2017; Гришаева 2017 и др.). 

Из истории лингвистической науки становится ясно: насколько давно и за-
интересованно лингвисты выявляют общие закономерности, лежащие в основе 
самых разных существующих высказываний и языковых форм, настолько же 
охотно они стараются уйти от возможности увидеть такие различия, хотя эти раз-
личия не обусловлены индивидуально или чьим-либо произволом. Более того, 
они обнаруживаются с определенной регулярностью у многих говорящих и в це-
лом вполне ожидаемы в коммуникации. Это особенно заметно у относительно 
больших групп говорящих, многих или даже всех жителей какой-либо опреде-
ленной местности или социальной группы. Так что наличие или отсутствие этих 
различий не менее достойно исследовательского внимания (Крысин 1989; Meng 
2001; Москалюк 2002; Kleinberger Günther 2003; Herrgen, Schmidt 2019; Байкова, 
Войтов 2019; Бухаров, Байкова 2022). 

ХХ век характеризовался развитием структурного, генеративного и ком-
муникативного направлений диалектологии. XXI век отмечен повышенным ин-
тересом к проблеме репрезентации социального и этнокультурного знания 
в языке (Dittmar 1997; Gumperz 2001; Knöbl 2012; Александров 2012; Kehrein et 
al. 2015; Чукшис 2021). 

Социальное знание в языке является когнитивной основой социолингви-
стического варьирования и, соответственно, объектом когнитивной социолинг-
вистики. Для изучения социокогнитивной сущности языковых фактов ученые 
обращаются к языковой норме и социальным параметрам общения (Куликов 
2005; Болдырев, Куликов 2006; Ирисханова 2014; Манерко 2018; Голубева 2022; 
Онал 2022 и др.). В результате наметился вектор исследования социального вли-
яния общества на язык, обозначивший деление на социо- и региолекты, остров-
ные языки, литературный язык, учитывающий специфические социальные ха-
рактеристики носителей языка. 

Рассмотрим значения терминологического реестра, раскрывающего языко-
вые особенности, в которых реализуется социальное знание о немецком языке. 
Эти особенности, другими словами — варианты (Varianten), могут появляться 
в большом количестве, и тогда они опознаются по своей языковой упорядочен-
ности, например по фонологическим или морфологическим системам или под-
системам. Наличие и использование вариантов объединяется в термине «вариа-
ция» (Variation / Varietät). 
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Вариация, в том числе ее разная степень (повышение, снижение), подда-
ется динамическому описанию как имманентное свойство языка. Она указывает 
на существование другого / особого языка (andere / besondere Sprache). Однако 
такой категоричный вывод требует подтверждения очень большим корпусом 
стабильных, на протяжении длительного времени обнаруженных языковых от-
личий, т. е. лонгитюдных иследований. В этой связи в рамках статьи речь идет 
не о самостоятельных языках — вариантах, а об общем процессе изменений 
в языке и определенных формах отображения суперординатного уровня одного 
языка, лежащего в их основе и объединяющего эти формы ядром общих когни-
тивных и языковых признаков (см., например: [Trudgill 1982; Werlen 2000; Knöbl 
2012; Kehrein et al. 2015]).  

Терминологически эти формы определяются как «субъязыки» 
(Subsprachen), «субсистемы» (Subsysteme), «варианты» (Varianten), «языковые 
формы» (Sprachformen), «формы бытования» (Existenzformen) и др. Обозначения 
для обобщающего понятия «весь язык» / «общий язык» (Gesamtsprache) также 
не едины. Это «этноязык» (Ethnosprache), «национальный язык» 
(Nationalsprache), «языковая система» (Sprachsystem), «социально-коммуника-
тивная система» (sozialkommunikatives System) с элементами креативного терми-
нологического творчества, например «языковой репертуар» (sprachliches Reper
toire), «языковой регистр» (sprachlicher Register).  

В отличие от вариантов, на общем языке как таковом вряд ли кто говорит. 
Это есть, скорее всего, абстракция в сознании говорящего и термин для лингви-
стов. То есть под этим термином следует понимать совокупность существую-
щих языковых форм и вариантов конкретного языка. 

Предлагаемые современной лингвистикой, с учетом ее разных научно-ме-
тодологических основ, модели языковой вариативности исходят из того, что ва-
риация объясняется как смена одной лежащей в основе языка грамматики (в ши-
роком смысле) другой; или как признание ставшей гетерогенной, вариативной 
грамматики. Однако такой подход представляется механистичным, так как 
оставляет за рамками объяснения много неучтенных несистемных языковых ре-
ализаций. Целесообразнее поэтому говорить о дифференцированной модели ва-
риативности. Она выстраивается для каждого говорящего путем вычленения 
из континуума вариативности только части вариаций, причем с разной частотно-
стью их реализации. Для каждого говорящего существуют предпочтительные 
для него способы и формы говорения, которые зависят от многих социокогни-
тивных условий: когнитивных способностей, социального окружения, коммуни-
кативных задач, статуса и возраста партнеров по коммуникации и др. 
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Время и интенсивность усвоения индивидуальных способов говорения свя-
заны с определенной фазой развития индивидуума. Социальными сферами влия-
ния на формирование индивидуальной модели вариативности являются «высшие 
авторитеты»: семья, друзья, сверстники, взрослые, соседи (Neuland 1976, 1981; 
Schmidt 1987; Schikorsky 1990; Werlen et al. 1992; Androutsopoulos 1998; Erling 
2002). Обобщенные предпочтительные способы и формы речи индивидуальной 
модели укореняются в языковом сознании говорящего как отражение знания ин-
дивидуальной нормы. 

Однажды сформировавшееся знание нормы постоянно расширяется и мо-
жет трансформироваться, в том числе из-за практики общения с «говорящими 
иначе» (по-другому). Примером тому служит язык общения маленьких детей 
между собой, отличный от того, как они говорят с родителями. Особенно боль-
шое влияние оказывает знакомство говорящего с коммуникативной сферой го-
ворящих, владеющих литературной языковой нормой. Таким образом, общая мо-
дель языковой вариативности осмысляется следующим образом: предпочтение 
отдается тем способам и формам речи (с учетом коммуникативной практики го-
ворящих), которые ориентированы на литературную норму. 

Приоритет определенных страт знания нормы определяется не столько 
с точки зрения грамматики, сколько по социокогнитивному признаку или дис-
курсивному факту, когда люди узнают: так нельзя говорить или так говорят. 
То есть происходит концентрация на определенных «сигнальных» признаках, 
поэтому проблемы для усвоения языка остаются постоянными, так как сохраня-
ется необходимость освоения регионально-, социо-ориентированных языковых 
паттернов. Важной поддержкой при этом является связь сигнальных признаков 
с категориями в системе оценок, так как из-за изменения системы оценок одно-
временно меняется модель социального знания о языке (Hensel 1998; Linke 1999; 
Coupland et al. 2001; Ирисханова 2014; Плотникова 2017). 

Региональные варианты не теряют свою дискриминирующую и тем самым 
социально-дистинктивную роль (по меньшей мере в рамках конкретной местно-
сти). Они все больше служат различению официальной и неофициальной комму-
никации и соотносятся с определенными этническими ценностями. В целом 
в этом смысле отмечается тенденция к проявлению толерантности, но ее реали-
зация проявляется в разных диалектах по-разному. 

 
3. Формирование социокогнитивного подхода к изучению региональ-

ных форм языка 
Структура пространственно-языкового ландшафта Германии является 

наиболее распространенным объектом лингвистических исследований. Она 
представлена изобилием отдельных форм, которые отражают в том числе самые 
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маленькие территориальные образования. При их рассмотрении используются 
термины Dialekte und Mundarten / диалекты и наречия (о содержании этих тер-
минов см., например: [Иванов, Иванова 2024]). Различия между отдельными 
немецкими диалектами или наречиями в языковой структуре намного глубже, 
чем, например, в славянских языках. Иногда даже соседствующие немецкие наре-
чия настолько различаются, что их носители в разговоре друг с другом переходят 
на разговорный язык (Umgangssprache), при этом разнообразие разговорного 
языка настолько велико, что позволило составить его атлас (Eichhoff 1997). 

К настоящему моменту достаточно хорошо изучены особенности разных 
языковых уровней в существующих немецких наречиях и диалектах (Schlieben-
Lange 1958; Weinhold 1863; Филичева 1983; König 1994; Бухаров 1994, 2025; Sti-
ckel 1997; Auer 1998; Домашнев 2001; Ammon 2004; Меркурьева 2004; Байкова, 
Войтов 2019; Чукшис 2021 и др.). В ряде работ появляется характеристика этих 
особенностей с когнитивной точки зрения (Pasch 1995; Werlen 1998). В них от-
мечается, что современное немецкоязычное общество характеризуется ярко вы-
раженной социальной неоднородностью. При этом многие его представители 
независимо от социального статуса предпочитают использование родного диа-
лекта, а кодифицированная форма немецкого языка воспринимается через 
призму диалекта. Многие владеют несколькими диалектами и смешивают их 
в своей речи, некоторые позволяют себе лишь небольшую диалектную окраску 
своей речи, кто-то говорит на обиходно-разговорном языке, приближенном 
в большей или меньшей степени к стандарту или диалекту. В целом абсолютная 
«чистота» литературного языка характерна только для отдельных малых соци-
альных групп населения: дикторов телевидения и радио, актеров, журналистов, 
преподавателей (Bernstein 1979; Grewendorf, Meggle 1981; Филичева 1983; Ditt-
mar 1997; Ammon, Dittmar, & Mattheier 1987 / 1988; Werlen 1998; Меркурьева 
2004; Сахарусов 2013). 

Исследователи языковой ситуации в Германии отмечают также, что в це-
лом число людей, употребляющих в повседневном общении диалект, в средних 
и высших слоях общества гораздо меньше, чем в низших. К тому же внутри од-
ного и того же слоя прослеживается диалектная дифференциация в зависимости 
от возрастной группы населения. Молодежь охотно выбирает для общения оби-
ходно-разговорные формы языка. Люди пожилого возраста используют наречие 
или диалект чаще детей и внуков (Jäger 1971; Sieber, Sitta 1986; Rosenber 1986; 
Бухаров 1994). 

Следствием описанных процессов в немецкоязычном регионе можно счи-
тать формирование социолингвистического направления в немецкой диалектоло-
гии, в частности в рамках так называемой «наивной лингвистики» или «перцепту-
альной диалектологии», занимающейся изучением вопросов бытового восприятия 
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изменений в языке, его состояния и оценки наивными пользователями 
(Hufschmidt, Besch 1983; Anders 2010; Anders et al. 2010; Бухаров 2025). Подобный 
подход оказывается плодотворным также при исследовании проблем «остров-
ных» диалектов, затрагивающих вопросы степени «выживаемости» острова или 
устойчивости того или иного явления в нем (Meng 2001; Москалюк 2002; Дятлова 
2007; Александров 2012; Бухаров, Байкова 2016; Байкова и др. 2024). 

 
4. Моделирование социального знания о языке в Германии 
Диалект (наречие) как социально-стратифицированный формат знания 

с каждым годом все больше ограничивается в Германии языковыми общностями 
сел и малых городов, а в коммуникации актуализуется в устной форме. Суще-
ствование диалектов является социальным продуктом крестьянско-аграрного 
способа производства и образа жизни, что рельефно отражается в языке. Это за-
метно прежде всего в ментальном лексиконе, к примеру в рефлексии окружаю-
щего мира. В сравнении с литературным (кодифицированным) языком в диа-
лекте проступает более четкая понятийная дифференциация видо-родовых 
семантических отношений, например, в сельском хозяйстве в названиях разных 
видов и пород животных: Ferkel (поросенок), Polk (подросший кастрированный 
поросенок, северо-нем.), Eber (кабан, боров), Borg (кастрированный кабан), Fa
selschwein (молодняк, южно-нем.) и др. При этом часто отсутствует обобщенное 
понятие, как, например, для обозначения Rind (крупный рогатый скот), или же 
имеет место обобщенное обозначение разных денотатов — Mart для Marder (ку-
ница) и Iltis (хорек). 

Диалекты характеризуются, как известно, большой образностью, нагляд-
ностью и нюансами мысли. Так, для лексемы schwatzen (бездумно, много 
и громко говорить) имеется целый ряд социально маркированных синонимов, от-
ражающих их стилевые характеристики. Ср.: parlieren (болтать, разг.); plappern 
(тараторить, разг.); schnattern (судачить, разг.); quackeln (болтать вздор, дерев.); 
quatschen (молоть чепуху, разг.); sabbeln (болтать, разг., сниж.); salben (болтать, 
южно-нем.). Эти социально-стилевые черты реализуются также в многообразии 
поговорок, пословиц, сравнений и метафор, например, Querholz auf dem Erntewa
gen sein (быть врастопырку, разг.). 

При описании диалектов / наречий значение имеет не только их террито-
риальная, но и социальная характеристика носителей, получившая обозначение 
в термине «социолект». Этому аспекту посвящено много работ (Neuland 1981; 
Hufschmidt, Besch 1983; Schikorsky 1990; Домашнев 2001; Linke et al. 2004; Буха-
ров, Петренко 2018). В рамках интеракциональной социолингвистики предпри-
нимается когнитивый анализ дискурса и межкультурной коммуникации 
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(Gumperz 2001; Гришаева 2017). Социальное знание о желательных, но чаще не-
желательных социальных явлениях в (со)обществе оперативно отражается в дис-
курсивных практиках с разной стилистикой, прежде всего в дискурсе СМИ. 

Адекватной моделью для анализа коммуникативного события с конкрет-
ной референцией является контекстуальная, или ситуативная, модель ван Дейка 
(Dijk van 2008). В качестве примера можно рассмотреть социальный аспект через 
призму когнитивной семантики лингвистического феномена Wende (поворот), 
отвлекаясь от его других когнитивно-семантических признаков. 

Знаковым, геополитически европейским процессом середины 1989 – конца 
1990-х годов стало объединение немецких государств, ГДР и ФРГ. В немецком 
языке, как уже отмечалось в (Голубева 2019), оно отозвалось когнитивным сдви-
гом в слове Wende, потому что «поворот» в 1982 году в ФРГ обозначал лишь 
«смену» социально-либеральной коалиции во главе с Г. Шмидтом правитель-
ством Коля-Геншера. 

В нашем сознании всегда присутствует мысль о том, что при всяком изме-
нении или смене что-то остается прежним. Прежним в экс-ГДР остались на тот 
момент население, члены гражданских, общественных движений, профессио-
нальных союзов, некоторые традиции и моральные ценности, оформившиеся 
в концепт ORDNUNG (ПОРЯДОК). Но уже тогда «поворот» в ГДР привлекал 
внимание многих языковедов с точки зрения философии языка. Поэтому до-
вольно часто ставились вопросы: как скоро исчезнет лексикон ГДР типа LPG 
(сельскохозяйственный производственный кооператив)? Как долго просуще-
ствуют некоторые восточно-немецкие языковые кластеры и не возникнут ли ба-
рьеры в общении между восточными и западными немцами? 

Говорить о специфике диалектов в новых землях Германии с позиции се-
годняшнего дня означает, с одной стороны, рассуждать о влиянии исторического 
«поворота» в изменившейся жизни немцев, а с другой, обозначить особенности 
употребления и признаки диалектов, существовавших во времена ГДР и сохра-
нившихся до настоящего времени.  

Языковые изменения в диалектах, затронутые процессом объединения, за-
ключаются в первую очередь в смене повседневной лексики. Они касаются ар-
хаизации типичных для ГДР выражений и терминов, типа Freie Deutsche Jugend 
(молодежное движение «Свободная немецкая молодежь»), der Freie Deutsche Ge
werkschaftsbund (Союз сводных немецких профсоюзов), Deutsche Reichsbahn 
(государственная железная дорога ГДР). Эти лексемы отвечали языковой норме 
и обладали всеобщей государственной функциональностью во всех региональ-
ных вариантах до «поворота». 

Как можно заметить, языковые изменения, связанные с историческим «по-
воротом», касаются, прежде всего, проблемы номинации. Этот процесс затронул 
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в целом (пере)именование магазинов, фирм, ресторанов, муниципальных учре-
ждений, улиц и др. Новые слова как стандартные заимствования проникали 
из средств массовой информации, бизнеса и управления. На авансцене популяр-
ности в 90-е годы оказались продвигающиеся вверх на восток и север в земле 
Мекленбург — Передняя Померания английские заимствования, такие как Kring 
(неловкость, стыд) Reeddachdecker (тростниковый настил), или южно-немецкое 
диалектное слово Metzger (мясник), которое привнесло чувство новизны. 

Заметных изменений на морфо-грамматическом или фонетическом уровне 
в средне- и нижненемецких диалектах не наблюдалось, если не считать на севере 
следующего моде произнесения на иностранный лад слов Spaß (шутка) — с крат-
ким гласным, Büro (офис) — с ударением на первом слоге и Oma (бабушка) — 
с кратким первым гласным. Шваб или баварец традиционно предпочитает 
в форме Perfekt вспомогательному глаголу haben глагол sein для sitzen (сидеть) 
и stehen (стоять), осознавая при этом их семантическое различие. Сохраняется 
также пристрастие к винительному или дательному падежу в отдельных феде-
ральных землях Германии. (О систематизации социально детерминированных ва-
риантов функционирования современного немецкого языка см.: [Голубева 2022].) 

Из обзора научных публикаций следует, что сегодня в пяти новых землях 
Германии сохраняются тенденции к употреблению средне- и нижненемецких 
диалектов наряду с формирующимися региональными разговорными языками. 
Относительно устойчивые наречия сохраняют прибрежные территории земли 
Мекленбург — Передняя Померания, область Рудных гор на границе с Чехией, 
Фогтланд в юго-западной части земли Саксония, а также окраинные территории 
Тюрингии. Стабильными (консервативными в хорошем смысле) остаются сель-
ские наречия — баварско-франкский в Фогтланде и южнее гор Тюрингский Лес.  

Отмеченный выше консерватизм сохранения наречий и диалектов во всех 
новых землях Германии имеет общественно-политическую подоплеку. Сегодня 
можно констатировать в новых землях обостренное чувство сохранения нацио-
нальной идентичности. Оно проявляется повсеместно в возрождении разного 
рода союзов и объединений, которые предлагают новую платформу для продви-
жения диалектных форм в виде литературы, театра, фольклора, вплоть до рока. 
Кроме того, значительно возрос интерес средств массовой коммуникации к ре-
гиональным языкам. 

Эта тенденция особенно бросается в глаза в нижненемецком языковом аре-
але. Так, земля Мекленбург — Передняя Померания является единственной во-
сточной федеральной землей, которая закрепила законодательно в своей консти-
туции продвижение своего регионального языка. Здесь не существует табу 
на использование диалекта в официально-деловом общении, как это имеет ме-
сто, например, в Саксонии и Тюрингии. Изучение нижненемецкого диалекта 
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включено в учебные планы двух земельных университетов, школ и программ по-
вышения квалификации учителей. Шесть нижненемецких любительских театров 
служат центрами сохранения диалекта. Ни одна региональная газета не имеет 
права отказать в публикации статьи на диалекте или о его значении. 

В целом релевантные причины форсированной динамики ослабления роли 
диалектов и наречий связаны с объединением немецких государств, в результате 
которого интенсифицировалась внутренняя и внешняя миграция, выросло число 
иностранных граждан. Игнорирование диалектных форм связано также с поддер-
жанием образовательного имиджа, социального статуса, интернациональными 
браками и другими социальными факторами (Böke 1997; Wengeler 2003; Бухаров 
2014; Heilmann 2020; Markowsky et al. 2022; Петренко, Мележик 2024). Меняюща-
яся языковая ситуация, отражающаяся в диалектах, позволяет говорить о двух за-
кономерных противоположных тенденциях: с одной стороны — к разрушению 
диалектов (Dialektverfall), с другой — их ренессанс (Mundartrenaissance). 

 
5. Заключение 
Предпринятое исследование выполнено в рамках когнитивной социолинг-

вистики — лингвистики социальных смыслов. Рассмотрены терминологический 
аппарат и лингвистические факты, базирующиеся на когнитивной и социальной 
функции языка — быть действительностью мысли и коллективного знания пред-
ставителей определенного социума.  

Анализ поставленной научной проблемы в теоретическом модусе подтвер-
дил сформировавшуюся в языкознании установку на признание и различение 
множества традиционно выделяемых вариантов и вариаций языка. Прикладной 
модус позволил увидеть историческую роль немецкого этноса в формировании 
вариантов национального языка. В пяти новых землях Германии можно конста-
тировать сохранение и даже усиление традиции к употреблению средне- и ниж-
ненемецких диалектов и относительно устойчивых региональных разговорных 
языков. Вместе с тем установлены социальные и политические факторы, обу-
словливающие формирование в современном немецком языке общей тенденции 
к разрушению диалекта. 

Все рассмотренные в рамках статьи социально маркированные способы ре-
ализации немецкого языка объединяются термином «вариативность». Исследо-
вание вариативности показало, что ее динамика обусловлена не только этниче-
скими, политическими или региональными факторами. Когнитивная основа 
вариативности относится к тому, как люди воспринимают, обрабатывают и ис-
пользуют информацию, т. е. как они выбирают между разными вариантами 
языка, как они изменяют свою речь в зависимости от ситуации, собеседника или 
цели общения. Это значит, что когнитивной основой языковой вариативности 
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является социальное знание, и оно поддается моделированию по определенным 
социокогнитивным признакам. Таким образом, можно утверждать, что социаль-
ное знание формирует языковые вариации. 

Исследовательской задачей на перспективу можно считать исследование 
траекторий развития поликодовой модели немецкого языка, влияние на него 
электронных средств коммуникации, современных СМИ, становление новых ре-
гиональных языков и городских (Urbane Dialekte / Mundarten) этнодиалектов. 
Полученные данные могут быть перенесены на другие языки и служить основой 
для их изучения и решения прикладных задач, в частности — обучения. 
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с языка В, где качество заведомо выше. И это — один из важнейших инструмен-
тов качества подготовки переводчика: достижение единого высокого уровня 
умений за счет взаимодействия тренеров» (там же). 

Следующее положение, с одной стороны, связано с уровнем владения пере-
водчика рабочими языками, с другой — продиктовано условиями национального 
(локального) рынка переводческих услуг, что, в свою очередь, требует «локализа-
ции подготовки переводчиков» (там же: 186): необходимость переводить после-
довательно и синхронно как с иностранного языка на родной, так и с родного на 
иностранный (с языка А на язык B). И в Китае, и в России это стандартное требо-
вание рынка переводческих услуг, cр.: «На современном российском рынке пере-
вода требуются переводчики, которые могут обеспечить следующие виды пере-
вода: письменный перевод; перевод с листа; устный последовательный перевод 
(целого текста); устный последовательный перевод по репликам (на многосторон-
них переговорах); двусторонний синхронный перевод» (там же: 26–27). 

Еще одна тенденция, которую отмечают для Китая китайские авторы, — 
приоритет последовательного перевода в программах подготовки устных пере-
водчиков. 

С одной стороны, как и в российских реалиях, на заре становления дидак-
тики (устного) перевода он использовался как один из способов совершенство-
вания языковой компетенции. В настоящее время китайские университеты пред-
лагают степени бакалавра и магистра перевода (Bachelor degree in Translation and 
Interpreting, BTI; Master programme in Translation and Interpreting, MTI) (Lim 
2020: 145), и для бакалавров соответствующих профилей (языкового и перевод-
ческого) последовательный перевод является обязательной дисциплиной (Liu 
2020: 71). Кроме того, как и в традициях международных школ и в российских 
традициях, последовательный перевод рассматривается в китайских университе-
тах как самостоятельная дисциплина и как переход к синхронному переводу — 
там, где синхронный перевод входит в программу. 

С другой стороны, отмечается, что последовательный перевод рассматри-
вается именно в рамках конференц-перевода и не включает, например, социаль-
ный перевод: «В западной традиции устный перевод обычно подразделяют на 
две большие категории: конференц-перевод и социальный перевод. В Китае 
практики и теоретики устного перевода более склонны проводить различие 
между конференц-переводом и переводом-сопровождением» (Ren, Huang 
2019: 151–152). При этом авторы справедливо указывают, что социальный пере-
вод в том числе позволяет обратить внимание студентов на целый ряд достаточно 
сложных этических вопросов. В какой-то мере такая необходимость может быть 
компенсирована дисциплиной «Перевод-сопровождение», однако, насколько 
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можно судить, такие курсы предлагаются не во всех китайских образовательных 
программах (Lim 2020: 145; Liu 2020: 95). 

Еще один пункт, связанный с предыдущим и обусловленный требованиями 
китайского рынка переводческих услуг: помимо высококлассных конференц-пе-
реводчиков, владеющих навыками и последовательного, и синхронного пере-
вода, важно готовить последовательных переводчиков для работы, не связанной 
с переводом конференций: «На китайском рынке высок спрос на устных пере-
водчиков “среднего звена”, работающих только последовательно» (‘middle-layer’ 
consecutive-only interpreters) (Liu 2020: 94). 

Как мы отмечали выше, в целом дидактика устного перевода в Китае (как 
во многом и в России) развивалась следующим образом: на ранних этапах — об-
щие наблюдения и обобщение личного опыта активно работавших переводчи-
ков; с развитием переводческих школ — обучение отдельным навыкам и тема-
тикам, затем консолидация навыков и компетентностный подход; на данном 
этапе, как показывают публикации, можно говорить о профессионализации уст-
ного перевода и интеграции всех навыков и компетенций, ср. «принцип плюра-
лизма методик» и обучение переводу как профессиональной деятельности 
(Алексеева 2022: 25–26).  

Указанные положения соотносятся со следующими современными тенден-
циями в обучении: 

− переход к студентоцентрированному обучению (ср. teacher-centred — 
student-centred); 

− изменение схемы взаимодействия преподавателя и студента (reshaping 
of the teacher–student relationship [Liu 2020: 126]) — здесь отдельно согласимся 
с авторами, выступающими за коллегиальный подход в обучении переводу; 

− проблемно ориентированное обучение (task-based learning); 
− ситуативное обучение (situated learning). 

Поскольку в процессе обучения устный перевод должен рассматриваться 
как коммуникативная ситуация, коммуникативный акт в реальном времени, 
ср. instantaneous nature of the interpreting act (Ibid.: 110), особое значение приоб-
ретает моделирование реальной переводческой деятельности, ср. сценарный 
подход (Гурулева 2019; Алексеева 2022), учебные конференции (Алексеева 2022; 
Волкова 2023). 

Далее рассмотрим несколько тенденций, которые, с одной стороны, можно 
считать специфично китайскими, с другой стороны, соотнести с российскими 
подходами к подготовке устных переводчиков. 

Во-первых, активное использование в китайской традиции утвержденных 
учебников (Wang, Mu 2011: 165, приводится по: [Lim 2020: 145]) — в сочетании 
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с тематическим подходом и обучением навыкам (Ibid.: 146), о чем мы говорили 
выше. 

Ван Шуан предлагает краткий обзор учебников по устному переводу для 
языковой комбинации китайский — русский, опубликованных в Китае, и форму-
лирует ряд требований к учебникам устного перевода: 

− учебники должны быть «ориентированы на обучение навыкам и харак-
терным особенностям устного перевода» (Ван 2016: 182);  

− учебники должны «включать в себя оригинальные тексты разных жан-
ров» (там же: 183) — первые два требования, на наш взгляд, применимы к учеб-
нику устного перевода в целом безотносительно конкретной пары языков;  

− учебники должны быть «ориентированы на особенности специализиро-
ванного перевода» (например, экономический или медицинский устный перевод) 
(там же) — положение, актуальное, на наш взгляд, и для российских программ 
подготовки устных переводчиков;  

− «умения и навыки, которые формируются в ходе изучения пособия, 
должны соответствовать национальным и зарубежным требованиям к професси-
ональному тестированию и сертификационным экзаменам» (там же); указанное 
положение, на наш взгляд, отражает скорее китайскую специфику подготовки 
переводчиков, однако скажем здесь о профессиональных экзаменах, на которые 
в определенной степени ориентирована подготовка слушателей Санкт-Петер-
бургской высшей школы перевода – переводчиков дипломатической сферы 
и международных организаций (Алексеева 2022: 132–133, 136, 158). 

Во-вторых, акцент на лингвистических особенностях устного перевода, 
что, на наш взгляд, для комбинации китайский — индоевропейский язык совер-
шенно оправданно: разрабатываются методики для конкретных языковых пар, 
уделяется особое внимание межкультурной коммуникативной компетенции 
и необходимости повышения уровня владения рабочими языками при подго-
товке переводчиков (Liu 2020: 133).  

В-третьих, использование в процессе обучения эталонных переводов, ср.: 
«В аудитории студенты слушают и устно переводят фрагмент исходного текста, 
затем преподаватель предлагает свои комментарии и демонстрирует вариант пе-
ревода, на основе которого студенты вносят коррективы в свои версии» (Chen, 
Yu, Zhao 2019: 95). Эталонные переводы достаточно часто упоминаются в китай-
ских источниках, однако авторы указывают, что такая методика использовалась 
на начальных этапах, в период становления дидактики устного перевода. Россий-
ские авторы, предлагая использовать эталонные переводы учебных текстов при 
обучении устному переводу в языковой комбинации китайский — русский (Ко-
чергин 2021), справедливо отмечают, что «предлагаемые ключи — это всего 
лишь один из возможных опорных вариантов» (Кочергин 2021: 152). При обуче-
нии синхронному переводу А. И. Шеин предлагает «для отработки конкретного 
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приема или явления… дополнительно демонстрировать уже готовые переводы, 
ранее выполненные профессионалами в рабочих условиях» (Шеин 2023: 145), 
а также «демонстрировать удачные переводы и ошибки профессиональных пе-
реводчиков, [что позволит обучающимся] спокойнее относиться к собственным 
промахам на начальном этапе» (там же: 147). 

В-четвертых, использование корпусов устного перевода, которые, как по-
казывают публикации, активнее изучаются в Китае, при этом исследователи об-
ращают внимание на специфику учебного корпуса (interpreting learners’ corpus) 
(Ren, Huang 2019: 149). В качестве примера в российской дидактике устного пе-
ревода отметим методики использования корпуса в обучении синхронному пе-
реводу (Шеин 2023); к упомянутым в указанной статье корпусам можно доба-
вить Переводческий корпус (синхронный и последовательный перевод — тексты 
и видеозаписи) Московского городского педагогического университета (Свиде-
тельство о регистрации… 2022).  

В-пятых, обучение устных переводчиков, для которых китайский язык не 
является родным (Chinese B interpreters), — и разработка соответствующих под-
ходов и методик: «...в настоящее время формируется перспективный пул пере-
водчиков из числа выпускников профильных факультетов западных университе-
тов, владеющих китайским как языком B. Какие методики необходимы для 
обучения их профессиональному устному переводу с китайским языком как ино-
странным? Как будут отличаться эти методики от используемых при подготовке 
устных переводчиков — носителей китайского языка?» (Liu 2020: 136).  

И, наконец, в-шестых, подготовка устных переводчиков, имеющих иное 
(нелингвистическое) базовое образование (non-language students): «Обладая глу-
бокими знаниями в своих предметных областях и в достаточной степени владея 
навыками устного перевода, такие студенты способны справиться с типичными 
задачами, предполагающими устный перевод (average interpreting tasks) в тех ор-
ганизациях, где они работают» (Chen, Yu, Zhao 2019: 102). Здесь будет естествен-
ным сравнение с обучением переводу студентов неязыковых специальностей 
(Рахимбекова 2021) и слушателей программ «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» в российских вузах. 

 
4. Заключение 
Тао Юлань формулирует следующие рекомендации для развития системы 

подготовки переводчиков в Китае, соотнося их с мировыми тенденциями (Tao 
2016: 15–17), — как показывает наш анализ, к подготовке устных переводчиков 
это в полной мере применимо: 
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− внедрение достижений теорий перевода и междисциплинарных теорий 
в процесс подготовки переводчиков (Ibid.: 15), переход от «традиционного объ-
ективизма» к конструктивизму (Ibid.: 16; Li 2017); 

− объединение усилий профессионального и университетского сообще-
ства в процессе подготовки переводчиков (Tao 2016: 16); 

− внедрение технологий в процесс подготовки переводчиков (Ibid.; Lim 
2020) – в настоящее время к уже изученным можно добавить технологии искус-
ственного интеллекта, удаленный устный перевод; 

− сосуществование различных форм подготовки переводчиков (Tao 
2016: 16); 

− подготовка преподавателей перевода (Ibid.); 
− «целостный подход» к подготовке профессиональных переводчиков. 

Кроме того, на фоне повышения интереса к дидактике устного перевода 
китайские авторы указывают на области, требующие более пристального внима-
ния исследователей (Ren, Huang 2019: 153–154): удаленный устный перевод, сур-
доперевод, перевод с менее распространенных языков, социальный перевод, ма-
шинный перевод, история устного перевода, — а также подчеркивают важность 
междисциплинарных и совместных международных исследований. Указанные 
тенденции справедливы, на наш взгляд, и для развития российской системы под-
готовки устных переводчиков. 
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