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рая должна обеспечить понимание максимального 
количества терминов при чтении оригинальной 
научно-технической литературы по специально-
сти наряду с ведением бесед на специальные темы. 
Отобранный для этих целей словарный минимум 
должен служить лексической основой учебников и 
учебных пособий, предназначенных для развития 
умений и навыков чтения, понимания и перевода 
научно-технических текстов, а также для развития 
навыков устной речи.  Кроме того, он должен слу-
жить в качестве методического пособия для пре-
подавателей и практическим справочником для 
студентов при работе над овладением терминоло-
гической лексикой» [1].  Для более точного опреде-
ления особенностей языка науки чаще всего в по-
следние годы применяются статистические методы 
исследования. Язык, по мнению Б.Н.Головина, 
можно рассматривать как структуру, элементы 
которой и функционируют, и развиваются в речи, 
подчиняясь тем или иным вероятностно-статисти-
ческим законам [2]. Использование статистической 
методики при исследовании языковых явлений 
вполне оправдано, так как только эта методика мо-
жет выявить действие различных статистических 
закономерностей. Чаще всего с использованием 
статистических методов создаются различного 
рода частотные словари и частотные списки слов 
по отдельным отраслям науки и техники. Вопрос 
создания таких словарей особенно актуален для 
методики преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах, в том числе и медицинских. Ча-
стотные словари позволяют научно - обоснованно 

подойти к отбору лексического материала, в наи-
большей степени характерного для определенно-
го подъязыка, построению учебно-методических 
пособий и рекомендаций, а также к созданию си-
стемы упражнений, направленных на освоение 
необходимого лексического материала. Основной 
задачей нашего исследования является использова-
ние формального метода отбора учебного матери-
ала для обучения студентов лечебного факультета 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета. 

Выводы. Статистические методы были исполь-
зованы нами  для

1) построения частотно-алфавитных словарей 
по учебным и научным текстам выделенных разде-
лов медицины; 

2) отбора из этих словарей слов для включения 
их в состав лексического минимума для обучения 
изучаемым разделам медицины; 

3) разработки с опорой на созданный лексиче-
ский минимум формальных методов оценки каж-
дой из изучаемых тем в нескольких учебниках.
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Актуальность. «Gaudeamus» - международный 

студенческий гимн на латинском языке. Это своео-
бразный символ студенчества и молодости. Он из-
вестен со времен средневековья, актуален и в XXIв. 

Цель. Проанализировать варианты перевода 
«Gaudeamus» на современные языки. 

Материал и методы. Текст студенческой пес-
ни «Gaudeamus» и его переводы на иностранные 
языки.

«Гаудеамус» (лат. gaudeamus – возрадуемся) – 
студенческая песня (гимн) на латинском языке. На-
звание образовано по первому слову песни. Извест-
на также под названием «De brevitate vitae» («На 
скоротечность жизни»).

В печатном виде текст «Gaudeamus»  впервые 
появился в 1776 году, а в 1781г. странствующий пи-
сатель Христиан Вильгельм Киндлебен придал ему 
форму, сохранившуюся до настоящего времени. 
Известный мотив песни утвердил, вероятно, ком-
позитор XVв. Йоханнес Окегем (или Окенгейм). 
Петр Чайковский переложил мелодию гимна для 
четырехголосного мужского хора с фортепиано. 
«Gaudeamus» использовали Ференц Лист, Йоган-

нес Брамс, Анатолий Кос-Анатольский. Энгельберт 
Гумпердинк написал оперу «Gaudeamus» из жизни 
немецких студентов, Игнаций Вальтер в 1797г. ис-
пользовал современный текст и музыку в опере 
«Доктор Фауст». Средневековый «Gaudeamus» со-
стоял из 7 частей, но существует также вариант из 
10-ти. Эту песню в настоящее время поют на празд-
никах и встречах студенты всего мира.

Литературные переводы на европейские языки 
появились в XIXв. Белорусский подстрочный пере-
вод был опубликован 29 июля 2012г. в газете “Наша 
Нiва” (автор Дмитрий Бойка). Самый ранний из 
известных стихотворных переводов гимна на рус-
ский язык был сделан Н.В. Бугаевым (математик, 
философ, переводчик, общественный деятель, про-
фессор, декан физико-математического факуль-
тета, отец поэта Андрея Белого) в 1873г. и издан в 
университетской типографии МГУ. Подстрочный 
перевод осуществил С.И. Соболевский, профессор 
МГУ, в 1905г. Но наиболее известен стихотворный 
перевод А.Машистова (скорее всего, автора текста 
к вальсу «На сопках Маньчжурии»). Существует 
также много вариантов переводов на немецкий 
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(Х.В.Киндлебен, Й.К.Гюнтер, Й.Ф.Лентнер (1850г.), 
английский (Тр.Й.Марк Сьюгарс (1997г.), француз-
ский (Виргиния Пикенс), украинский (М.Билык, 
А.Содомора, Д.Куренивец), литовский, финский, 
молдавский, древнегреческий языки, эсперанто.

Результаты и обсуждение. Для сравнения  пере-
водов мы выбрали два наиболее известных куплета 
песни – 1-й и 6-й. 

Сопоставительное исследование проводилось 
по следующим критериям: 

1) адекватность перевода, 
2) сохранение стихотворной формы, 
3) сохранение грамматического строя, 
4) сохранение лексических значений.
Для сравнительного анализа перевода на рус-

ский язык были рассмотрены переводы Н.В.Бугаева 
и А.Машистова. 

Проанализировав перевод 1 куплета (поскольку 
перевод 6-го у Н.В.Бугаева не сохранился), можно 
заключить, что перевод обоих авторов адекватен, 
стихотворная форма сохранена, однако граммати-
ческие категории варьируются, отсутствует наре-
чие, глагольные формы у Н.В.Бугаева соответству-
ют оригиналу, у А.Машистова – нет. В 6-м куплете 
передан смысл текста без соблюдения лексических 
и грамматических значений.

Наиболее точными, на наш взгляд, являются 
переводы на белорусский язык, хотя они и сдела-
ны непрофессионалами – бывшими студентами 
ВГМУ. Максимально приближенно к тексту сохра-
нены лексические единицы: весялiцца, маладосць, 
юнацтва, старасьць, рэспублiка, грамадства, кiруе, 
мецэнатам. Точно передан основной глагол: «буд-
зем весялiцца». Рифма в переводе Т.Коржич соот-
ветствует оригиналу, в то время как В.Дубовский 
представляет свой стихотворный стиль. 

Переводы на украинский язык осуществи-
ли филологи-классики А.Содомора,  М.Билык,  
Д.Куренивец, поэтому им в полном объеме были 
понятны все моменты – ритм и стиль, исполь-
зованные грамматические нормы и лексические 
единицы. Варианты всех трех переводов очень со-
звучны между собой и даже в некоторых местах 
аналогичны. Использован оптимальный вари-
ант основного глагола (по названию гимна) и его 
грамматическая форма: веселімось, погуляймо, 
повеселiмось; в большинстве случаев сохранены 
лексические единицы – существительные: юність, 
молодiсть, старiсть, республiка, меценат, спiльнота, 
благодiйникiв щедрота, прилагательные: дзвінка, 
квiтуча, щаслива, докучлива, тяжка.

Для сравнительного анализа перевода на не-

мецкий язык были отобраны переводы Киндлебена 
(1795г.), Лентнера (1850г.) и современный перевод 
на немецкий язык из Википедии.

Что касается адекватности перевода, то Лентнер 
при сохранении стихотворной формы стремится 
сохранить стиль и передать глубину содержания 
произведения, не жертвуя текстом. Киндлебен от-
ходит от буквального перевода, не ограничивается 
текстом студенческого гимна и вводит новые срав-
нения: wie ein Pfeil durch Luft und Wind, новые лек-
сические единицы: Schuldenlast, Rather, Freund и др. 
для передачи смысловой нагруженности каждого 
слова.

Современный перевод – это подстрочник, в 
котором при передаче общего смысла полностью 
потеряны ритмика, система рифмовки оригинала. 
Что касается грамматического строя произведения, 
то Киндлебен и Лентнер стремятся к его сохране-
нию, но используют совершенно разные приемы. 
Так, в первой строфе для передачи побуждения в 
оригинале используется    сослагательное накло-
нение: gaudeamus, Киндлебен вводит глагол lassen 
(lasst uns … freuen), Лентнер прибегает к повели-
тельному наклонению: lebt, хотя в немецком языке 
сослагательное наклонение также используется для 
передачи побуждения к действию. 

Английский и французский переводы адекват-
ны оригинальному тексту. Точно передан смысл 
гимна, но не соблюдается ритм. Лексические значе-
ния сохранены (youth, jeune – молодость, молодой; 
old age, vieillesse - старость). Грамматические значе-
ния не всегда сохраняются – прилагательное может 
быть заменено существительным и наоборот. Поч-
ти точно передано значение глагола в английском 
переводе (let us rejoice, réjouissons-nous – давайте 
будем радоваться, 1-е л., мн.ч.).

Выводы. Исследуя данную тему, мы пришли к 
выводу, что перевод - это уже своеобразный «ори-
гинал» поэта-переводчика. Хотя ни один перевод 
не может передать всей полноты оригинального 
текста, каждый из них имеет свои достоинства. 
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Петросян О.Б.
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Использование на занятиях по русскому языку 
как иностранному групповой формы обучения свя-
зано с ее отличительными особенностями.

Важнейшим для процесса обучения свойством 
групповой работы является ее речевая мотивиро-
ванность. Участвуя в обсуждении учебного зада-


