
264 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ РЕЧИ  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Чорба А.В. 
магистр педагогических наук ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

 
В процессе изучения немецкого языка приходится сталкиваться с определёнными труд-

ностями. Одна из таких трудностей – особенности разговорного стиля речи. В этом и заключа-
ется актуальность темы исследования.  

Цель исследования – охарактеризовать особенности разговорного стиля речи в немецком 
языке. 

Материал и методы. В качестве материала использовались повести о Малыше и 
Карлсоне в переводе на немецкий язык. Метод исследования – описательно-аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Разговорный стиль обладает множеством характерных 
черт, среди которых – отклонения от языковых норм. К таким особенностям относятся: 
1. Фонетические особенности: 

1.1 элизия (выпадение конечного звука на стыке слов). Например: „Das hab‘ ich doch 
ьberhaupt nicht“. В данном примере выпадает конечный гласный у глагола haben. В результате 
конструкция выглядит так: hab‘ ich вместо стандартного habe ich.  

1.2 аферезис (опущение начального слога): „Die eine oder andere explodiert ja mal, aber ‘n 
paar Dutzend werden doch immer ьbrig sein“; „Die sind selber ‘ne Einbildung“. В первом примере 
в сочетании ein paar опущен начальный слог. Вследствие опущения стандартное ein paar пре-
вращается в усечённое ‘n paar. Во втором случае также опущен начальный слог (‘ne Einbildung 
вместо стандартного eine Einbildung). 

1.3 апокопа (отпадение звука в конце слова): „Ja, ich hab‘ nicht so genau nachgezдhlt, wie-
viele noch ьbrig sind, aber einige Dutzend sind es bestimmt“, sagte Karlsson. В данном примере 
прослеживается отпадение конечного гласного в слове haben (ich hab‘ вместо ich habe). 

1.4 синкопа (выпадение звука внутри слова): „Was ist denn da Komisches dran?“ В данном 
примере выпадение звука прослеживается в середине местоименного наречия daran. В резуль-
тате выпадения гласного звука daran превращается в dran. 

1.5 стяжение: „Der beste Schnellaufrдumer der Welt, das ist Karlsson vom Dach“. В данном 
случае производится соединение предлога von и определённого артикля der в форме дательного 
падежа (von + dem). Таким образом, если не осуществлять соединение артикля и предлога, кон-
струкция будет выглядеть так: Karlsson von dem Dach. 

2. Лексические особенности: 
2.1 слова со сниженной стилистической окраской: „Aber meine GroЯmutter, die nцrgelt den 

ganzen Tag, dass ich mich nicht mit Lasse Jansson zanken soll, obgleich ich den Bengel nie gesehen 
habe und von ganzem Herzen hoffe, ich brauche ihn auch nie zu sehen“. В данном примере исполь-
зуется слово der Bengel – разговорный вариант существительного der Junge. В следующем при-
мере „Was hast du dich auf der StraЯe herumzutreiben?“ глагол herumtreiben (слоняться) являет-
ся разговорным вариантом нейтрального глагола gehen. 

2.2 частицы-усилители, такие как ja, doch, mal и т. д., также употребительны в разговор-
ной речи. Например: 1. „Sie wдre ja dumm, wenn sie den besten Enkel der Welt weglassen wьrde, 
nicht wahr?“ В данном примере ja выполняет функцию частицы-усилителя и используется в 
значении «конечно»: «Было бы, конечно, глупо, если бы она отпустила лучшего в мире внука, 
не правда ли?»; 2. „Raten Sie mal, was ich mache, wenn ich ebenso groЯ bin wie Sie, Frдulein 
Bock“. В данном примере непринуждённость достигается с помощью применения частицы mal, 
таким образом, raten Sie mal переводится как «угадайте-ка». 

2.3 так называемые слова-отговорки, которые «поглощают» значения многих слов и ко-
торые можно понять только из контекста ситуации (Ding, Sache, Zimt, SpaЯ, machen и т. д.). 
Например: 1. „WeiЯt du noch, was fьr einen SpaЯ wir hatten?“ В данном случае предложение 
переводится следующим образом: «Помнишь, как нам было весело?», в то время как der SpaЯ 
означает «шутка», «забава»; 2. „Ich mach‘ nicht mit, wenn du so eklig bist“. Глагол mitmachen 
обычно переводится как «принимать участие». Но в данном примере этот вариант перевода не 
совсем подходящий; более оптимальный вариант перевода ich mach‘ nicht mit – «я так не иг-
раю», так как это частое выражение Карлсона, когда он чем-то недоволен. 

3. Синтаксические особенности: 
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3.1 употребление эллиптических предложений: „Stцrt keinen groЯen Geist“ (Пустяки, де-
ло житейское). В данном примере опущено указательное местоимение das в начале предложе-
ния. В следующем примере „Ich hoffe, er kommt wieder“ опущен союз dass. Без опущения союза 
предложение выглядело бы так: „Ich hoffe, dass er wieder kommt“.    

3.2 вводные слова, не несущие смысловой нагрузки. Например: „Der Held, der ist ja so 
forsch“, versicherte Karlsson. „Schnell wie ein Habicht, ja, wahrhaftig, und mutig und stark und 
schцn und ziemlich dick…“ (Герой, который очень быстрый, – заверил Карлсон. – Быстрый, как 
ястреб, да, действительно, и смелый, и сильный, и прекрасный, и в меру упитанный…). В дан-
ном случае слова ja, wahrhaftig не несут смысловой нагрузки; без них смысл не теряется. 

3.3 нарушение порядка слов: „Es hat nicht geholfen gegen das Fieber“. В норме такая 
структура предложения требует постановки основного глагола в конец предложения: „Es hat 
gegen das Fieber nicht geholfen“. 

3.4 обрыв предложений, когда мысль не договаривается до конца: „Das war nett, dass du 
gekommen bist“, sagte Lillebror, „wenn auch die Dampfmaschine…“ (Хорошо, что ты прилетел 
сюда, – сказал Малыш. – Но паровая машина…). В данном случае, как мы видим, предложение 
обрывается: „Wenn auch die Dampfmaschine…“ Если бы предложение не оборвалось, оно могло 
бы выглядеть приблизительно так: „Wenn auch die Dampfmaschine explodiert ist“. То есть из 
контекста высказывания ясно, что в незаконченном предложении речь идёт о том, что паровая 
машина взорвалась. 

3.5 наличие междометий в предложениях. Междометия используются для оживления ре-
чи. Например: 1. „Ach was, das stцrt keinen groЯen Geist“ (Подумаешь! Это пустяки, дело жи-
тейское!). Междометие ach в данном случае используется для усиления призыва к спокой-
ствию, более убедительного внушения мысли, что волноваться не стоит. 2. „Hmmja, ich muss 
sie erst mal ein biЯchen nachsehen“, sagte Karlsson. „Das Sicherhaitsventil kontrollieren und der-
gleichen“. В данном примере междометие hmmja используется как показатель сомнения 
Карлсона (Нуу, я должен их немного проверить, предохранительные клапаны и тому подоб-
ное). 

Заключение. Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующий вывод: в немецком 
переводе повестей о Малыше и Карлсоне преобладает разговорный стиль повествования. 
Наиболее частое явление – фонетические отклонения (выпадение звуков и т. д.); часто встре-
чаются слова-отговорки, слова с пониженной стилистической окраской. Также имеет место 
нарушение порядка слов в предложениях, обрывы предложений. Кроме того, наблюдается оби-
лие частиц-усилителей. Междометия – не очень частое явление в проанализированных нами 
повестях.   
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Творчество Л.Н. Толстого как писателя мирового уровня представляет собой неисчерпа-

емый кладезь для исследований в самых разных направлениях, учитывая разносторонность 
личности автора, широко известного не только русскоязычному, но и зарубежному читателю, 
равно как и немеркнущую злободневность рассматриваемых им тем.  

Цель исследования – проанализировать изображение разных по своей природе ситуаций 
межкультурной коммуникации в романе-эпопее «Война и мир» в их тесной взаимосвязи с иде-
ями, красной нитью прошедшими через данное произведение Льва Толстого. 

Материал и методы. Материалом исследования является текст романа «Война и мир» 
Л.Н. Толстого. Методы, использованные в нашем исследовании: описательный, индуктивный, 
сопоставительный, контекстный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая масштаб эпического полотна Льва Толстого, не 
представляется возможным отрицать изображение различных вариантов межкультурной ком-
муникации в романе «Война и мир», что подтверждается конкретными примерами. Показате-
лен в данном отношении отрывок, в котором юнкер Николай Ростов, вернувшись с утренней 
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