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Аннотация. Статья посвящена исследованию математической задачи как типа текста, актуализирующего 
дискурсивную практику проверки знаний, умений и уровня сформированности математического мыш-
ления. Текстовая задача, входящая в комплект заданий международного математического конкурса, рас-
сматривается как особый тип текста глобальной культуры, создаваемого в образовательных дискурсах 
различных культур на основе выработанного инварианта глобального характера. В результате исследова-
ния выявлены ситуативно-нарративная природа текстовой математической задачи, описана ее факульта-
тивная культурно-кодовая основа, а также проанализированы глобализация и локализация как основные 
дискурсивные механизмы формирования текста глобальной культуры. Исследование показало, что для ре-
ализации указанных механизмов используются дифференцированная антропонимика и топонимика, сло-
ва-реалии, аллюзии к артефактам национальной и мировой литературы. 
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Введение 
Известная фраза французского социолога и ан-

трополога Клода Леви-Стросса о том, что XXI век 
© Жаркова У. А., 2022 

должен стать веком социальных наук, и это фак-
тически является условием выживания человече-
ства, наталкивает в том числе на мысль о необ-
ходимости распространить некоторые понятия 
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культурологического толка на область негума-
нитарного знания. Таковыми являются, на наш 
взгляд, культура и идентичность, репрезентиру-
емые, в частности, в научной картине мира. Куль-
турная идентичность формируется в разнообраз-
ных сегментах социума и опирается в том числе 
на общность системы ценностей, языка, фоновых 
знаний и, как нам представляется, образователь-
ных нарративов. При этом если прямым путем 
формирования культурной идентичности могут 
считаться образовательные тексты из области 
истории, социологии, культурологии, литературо-
ведения, то в косвенной форме культурно-ситуа-
тивный контекст может присутствовать в тексто-
вых форматах учебных дисциплин естественных 
и точных наук. Так, вода, вытекающая из бассейна 
по трубам с определенной скоростью, стойко во-
площает конкретное представление об абстракт-
ном понятии объема в физической картине мира 
тех, кто обучался в школе по определенным учеб-
никам, а подсчет яблок в арифметических задачах 
можно считать дидактической универсалией. В то 
же время точные науки в соответствии с обще-
принятыми представлениями тяготеют к исполь-
зованию некого универсального языка и больше 
связаны с когнитивными механизмами, чем с язы-
ковой картиной мира. Такого рода размышления 
приводят нас к постановке вопроса о соотноше-
нии универсального и культурно-специфического 
в математической задаче, понимаемой здесь как 
тип текста, реализующий особую дискурсивную 
практику. Гипотезой настоящего исследования 
будем считать предположение о том, что тексто-
вые математические задачи имеют культурно-ко-
довую основу, а дискурсивные механизмы куль-
турной глобализации и локализации рассмотрим 
как предмет научного анализа в данной статье. 

Материалы и методы исследования
В качестве материала для данного исследова-

ния выбраны комплекты заданий международно-
го математического конкурса-игры для школьни-
ков «Кенгуру» за 2012—2022 гг. для трех ступеней 
(5—6 классы, 7—8 классы, 9—10 классы) в сопо-
ставимом количестве (по 30 комплектов заданий 
из 30 задач на русском и немецком языках) [1; 5]. 
Задания конкурса составляются международ-
ным коллективом, в который входят представи-
тели всех стран, где проводится конкурс. Затем 
национальные оргкомитеты переводят их на свои 
языки и адаптируют к местным программам [5]. 
Кроме того, в качестве одной из целей конкурса 
постулируется мотивация учащихся к занятиям 

математикой, в связи с чем комплекты включают 
задачи не обучающего, а мотивирующего и про-
веряющего характера. Текстовые задачи такого 
рода получили в традиционном дидактическом 
дискурсе название «занимательных». Нам пред-
ставляется, что и математическая и внематемати-
ческая составляющие занимательных задач име-
ют культурно-детерминированную природу. Мы 
также неслучайно говорим о «комплектах зада-
ний», они рассматриваются нами как гипертекст, 
который характеризуется особой целостностью, 
структурой и даже модальностью. Выбранный 
материал представляет собой основу для много-
мерного сопоставительного исследования в рам-
ках заявленного предмета.

Многомерность подхода к объекту исследова-
ния обусловила целесообразность применения 
дискурсивного анализа, контент-анализа, линг-
востилистического анализа, сопоставительного 
метода и метода интертекстуального анализа.

Дискурсивные практики глобальной 
и локальной культур

Формирование глобальной культуры, как и воз-
никновение реакции на нее в виде усиления тен-
денций к культурной локализации, довольно ча-
сто становятся предметом научных исследований. 
Дискурс «глобального» формируется вокруг эко-
номической, политической и экологической про-
блематики, что во многом задает тон современ-
ным социологическим и политологическим уче-
ниям. Дискурсивность здесь понимается в сугубо 
культурологическом смысле (ср. «диалектический 
характер дискурса «глобального» и «локально-
го») [11]. Очевидно, что говорить о сформирован-
ности собственно лингвистической традиции ана-
лиза текстов глобальной и анти-глобальной куль-
тур еще не приходится. Так, зачастую языковое 
видение глобализации сводится к рассмотрению 
владения теми или иными языками для осущест-
вления межкультурной коммуникации [10; 17]. 
Вместе с тем тексты глобальной культуры пред-
ставляют собой интереснейший объект для иссле-
дования, и здесь наиболее разработанной, в том 
числе в прикладном аспекте, можно считать тео-
рию «локализации» в переводоведении и теории 
межкультурной коммуникации.

Под локализацией принято понимать перевод-
ческую адаптацию с целью достижения прагма-
тической эквивалентности перевода данного тек-
ста [6; 14]. При этом локализация рассматривает-
ся как один из видов адаптивного транскодирова-
ния, при котором происходят перевод и адаптация 
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исходного текста с целью изложить информацию 
в форме, определяемой не организацией этой ин-
формации в оригинале, а особой задачей межъ-
языковой коммуникации. Такого рода языковое 
посредничество ориентировано на конкретную 
группу потребителей текста-перевода или на за-
данную форму преобразования информации, со-
держащейся в оригинале [7]. Локализацию, как 
правило, связывают с национально-культурной 
адаптацией переводимого текста и стабильно ас-
социируют со сферой IT-технологий [6]. При этом 
локализация рассматривается как процесс, на-
правленный на преодоление технических, линг-
вистических и культурологических трудностей 
при продвижении программного обеспечения 
или другого товара [16]. В качестве такого рода 
трудностей признаются безэквивалентная лекси-
ка, реалии, системы измерений, традиции оформ-
ления переписки, архетипическая нагрузка цветов 

и многое другое. Понятая так локализация, без-
условно, имеет отношение к пониманию глобаль-
ности современной культуры, но занимается она 
прежде всего процессами адаптации текстов век-
торного типа — превращением текста-оригинала 
в текст (локализованного) перевода.

Однако феномен глобальной культуры предпо-
лагает существование таких текстов, которые де-
монстрируют другой тип погружения в глобаль-
ную культуру. Это либо отношения глобального 
инварианта (жанра, дискурсивной практики, мо-
дели) и локальных вариантов текстов, каждый из 
которых не является переводом какого бы то ни 
было текста, либо глобальный текст создается 
представителями локальных культур в отвлече-
нии от их различий. Назовем такие тексты тек-
стами глобальной культуры (ТГК). Различия ло-
кализации и двух типов ТГК представлены на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Межтекстовые отношения при локализации текстов 
и при создании глобального текста двух типов 

Fig. 1. Intertext relations in the localization of texts and in the creation 
of a global text of two types

Основная особенность ТГК — отсутствие отно-
шений перевода между его источниками или ва-
риантами. Для ТГК обоих типов важно, что в их 
создании принимают участие представители раз-
ных культур, носители разных языков, каждый из 
которых привносит в содержание и форму текста 
свое видение. Такой феномен условно укладыва-
ется в модель «объединенное всеобщее» — в ней 
вырабатывается некий мета-дискурс, которому 
не свойственен этноцентризм и оппозиция своего 
и чужого, релевантные для других моделей глоба-
лизации [12]. Эта модель представляет собой ди-
намическое равновесие глобальной технологично-
сти и национальной специфичности [4]. 

Одним из примеров глобального текста второ-
го типа мы считаем чат-коммуникацию в мессен-
джере с участием представителей разных куль-
тур, описанную в работе И. И. Минчук. Диффу-
зия культур, позволяющая говорить о глобальном 
характере такого текста, репрезентируется ниве-
лированием вопроса о месте проживания и на-
циональности коммуникантов, введением в дис-
курс элементов глобальной культуры (названий 
транснациональных брендов и имен медиапер-
сон), в то время как локализация проявляется во 
включении в речь на выбранном для чата общем 
языке общения единиц национального языка, ло-
кальных топонимов, названий национальных 
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торговых марок, указании на атрибуты социаль-
ного устройства общества, национальной исто-
рии и культуры [9]. 

Глобализация текста первого типа может быть 
продемонстрирована на примере коммуника-
тивных феноменов, реализующих глобальные 
дискурсивные технологии в национально-конвен-
циональном преломлении: международные вир-
туальные знакомства, интервью и анкетирования 
в интернациональных корпорациях при найме на 
работу, клиентоориентированные переговоры по 
телефону и др. Эти виды коммуникации могут 
быть рассмотрены как дискурсивные практики, 
которые выступают основой инвариантного ТГК, 
задают некоторые универсальные параметры, ко-
торые реализуются на определенном языке, одна-
ко в отвлечении от национально-культурной спец-
ифики. Существующие исследования такого рода 
практик позволяют утверждать, что ТГК первого 
типа входит в сферу межкультурной коммуника-
ции и основан на нивелировании локально-куль-
турных особенностей [4]. 

Понятие глобальной культуры, которая, как 
и национальные культуры, может порождать 
свои тексты, небесспорно. Глобальная культура 
характеризуется эклектичностью, неустойчиво-
стью, гибридностью, она детерминирована тех-
нологическими и геополитическими изменения-
ми и безусловно не может быть признана типом 
культуры, рядоположенным типам национальных 
культур [13]. Тем не менее, наличие текстов, опи-
санных выше, дает основание полагать, что линг-
воглобалистика как теория текстов глобальной 
культуры имеет широкие перспективы. 

Глобализация тяготеет к расширению между-
народных контактов, формированию сетей в та-
ких областях как туризм и миграция, торговля, 
финансы, информационные потоки, СМИ. Пред-
ставляется, что сетевой характер взаимодействия 
разных стран и национальных культур, является 
не только следствием существования глобальной 
культуры, но и инструментом ее (возможно, це-
ленаправленного) формирования. Мы рассматри-
ваем международный конкурс по математике как 
сетевой феномен, идея которого — объединить 
школьников более 70 стран в одном формате (гло-
бальность), при этом сами задания формируются 
с учетом той или иной национальной культурной 
образовательной/дидактической традиции (ло-
кальность). 

Как отмечалось выше, поскольку мы говорим 
о способах создания текстов глобальной культу-
ры, наиболее продуктивным представляется их 

рассмотрение в рамках дискурс-анализа, а именно 
в терминах дискурсивных практик. По Л. В. Кули-
ковой дискурсивная практика представляет собой 
социально устоявшиеся, конвенциональные и ар-
тикулируемые в речи действия по решению рекур-
рентных коммуникативных проблем и интенций 
в соответствующем лингвокультурном простран-
стве в сферах институционального и неинститу-
ционального общения [4]. Среди характеристик 
дискурсивных практик автор выделяет тради-
ционность и целесообразность (стереотипность), 
нормированность, интерактивность и функцио-
нально-когнитивную направленность. Математи-
ческая задача международного конкурса, на наш 
взгляд, удовлетворяет этим параметрам и может 
быть рассмотрена как тип текста, актуализирую-
щий дискурсивную практику проверки знаний, 
умений и уровня сформированности математиче-
ского мышления. Рассмотрим особенности тек-
стовой репрезентации данной дискурсивной прак-
тики в сопоставительном аспекте.

Язык математической задачи 
в лингвостилистическом аспекте

Языковой основой воплощения описываемой 
дискурсивной практики является подъязык ма-
тематики и тип текста «математическая задача». 
Под типом текста будем понимать относительно 
устойчивый тип высказываний (текстов), для ко-
торого характерны определенные принципы ор-
ганизации содержания, типичная структура и ор-
ганизация языковых средств. Тип текста форми-
руется одинаковой функциональной спецификой 
и схожей языковой и стилистической актуализа-
цией. Подъязык представляет собой малую линг-
востилистическую систему, репрезентирующую 
математику как область знания посредством на-
бора языковых элементов, заданных тематически 
однородной областью функционирования языка 
и корпуса текстов одинаковой предметной обла-
сти и функционально-стилистической направлен-
ности [15].

Важным при рассмотрении этого феномена ста-
новится учет отражаемой сферы действительности 
и единой тематики текстов, а также многоуровне-
вость анализа языковых средств — хоть в основ-
ном наибольший интерес представляет собой сло-
варный состав подъязыка, нельзя игнорировать 
и грамматику, синтаксис, текстовую структуру.

Сопоставление немецко- и русскоязычной ча-
сти глоссария математических задач позволяет 
нам сделать ряд выводов. 47 % слов русскоязычно-
го глоссария не имеет в задачах немецкоязычных 



Жаркова У. А.

Uliana A. Zharkova 62

комплектов заданий эквивалентов (диагональ, ло-
маная, медиана, отразить), 44 % слов немецко-
язычного глоссария не имеет в задачах русскоя-
зычных комплектов заданий эквивалентов [die 
Primzahl (простое число), spitzwinklig (остроу-
гольный), kongruent (конгруэнтный)]. Это означа-
ет, что глоссарии совпадают почти на 50 %, при 
этом отсутствие эквивалентов в задачах не сви-
детельствует об их отсутствии в языке математи-
ки. Возможность совпадения словарного состава 
обусловлена прежде всего общностью тем, прой-
денных учащимися на данном этапе обучения ма-
тематике. Различие, в свою очередь, объясняется 
отличиями в учебных программах по математике. 
Уже на этом этапе анализа мы наблюдаем разли-
чия, детерминированные именно национально-
специфической концепцией поэтапности матема-
тического образования, например, в части владе-
ния терминологией.

Математическая задача в контексте 
глобальной и локальной культур

В общем смысле к культурному измерению ма-
тематики можно подойти с нескольких сторон. 
С одной стороны, в математико-дидактических 
и математико-философских трудах последних 
трех десятилетий фигурирует направление эт-
номатематики, в основе которой лежат наблюде-
ния над различными культурно обусловленными 
и релятивистски интерпретируемыми культура-
ми формального мышления, например, «западной 
математикой». С другой стороны, существует те-
ория, рассматривающая математику как культу-
ру — систему ориентации (Orientierungssystem), 
детерминирующую способ мышления, модели 
поведения и системы ценностей [2]. В соответ-
ствии с этим подходом, если рассматривать про-
цесс межкультурной коммуникации через призму 
оппозиции «свой-чужой», то основную сложность 
представляет интеграция повседневной (внемате-
матической, «своей») культуры мышления и соб-
ственно математической («чужой»). Метафори-
ческое представление освоения математического 
образа мышления как культурного обмена приво-
дит педагогов к пониманию необходимости отка-
за от моделей, как разрывающих, так и отождест-
вляющих повседневное и математическое мыш-
ление. Идеальным способом погружения в куль-
туру математического мышления можно считать 
эксплицитное установление связи между мате-
матикой и повседневностью: понимание матема-
тического мышления как специфической формы 
повседневного, предполагающая осознание их 

не-идентичности. Такой интегративный подход 
обусловливает с дидактической точки зрения не-
обходимость «открытости» преподавания мате-
матики — ослабления нормированности в выборе 
решений и их объяснений, допущения субъектив-
ности и индивидуализации в мыслительных опе-
рациях и т. п., а также, очевидно, использования 
не только математических абстракций, но и фраг-
ментов социальной реальности, конструируемых 
в математических учебных текстах. Этот подход 
предполагает вычленение типа «текстовой зада-
чи» — типа учебного задания, в котором условие 
записано не в формальной нотации (математиче-
ской, физической или иной), а сформулировано 
в виде связного текста на естественном языке [8].

Идея о дифференциации собственно матема-
тического измерения задачи и ее внематемати-
ческого компонента (ср. — «экстралингвистиче-
ские» факторы в языкознании), а также представ-
ление о некотором дискомфорте при погружении 
в мир математического мышления как чужерод-
ный привела нас к постановке вопроса о том, что 
выстраивание моста между этими измерениями 
задачи может осуществляться через ее наррати-
визацию или ситуативность. 

Ситуативность известна как один из главных 
принципов коммуникативно-ориентированного 
обучения иностранным языкам, который пред-
полагает не обязательность набора компонентов 
ситуации (участники, место, время), а прежде 
всего учет системы взаимоотношений собесед-
ников, релевантность для них обсуждаемых тем 
и решаемых коммуникативных задач. Примени-
тельно к нашему материалу будем понимать под 
ситуативностью математической задачи наличие 
в тексте задачи отсылки к внематематической ре-
альной или фиктивной референтной ситуации, 
представляющей собой демонстративный кон-
текст для математического феномена (величины, 
действия и др.) [3]. Применение математического 
способа мышления в референтной ситуации вы-
водит решение задачи из поля сугубо формаль-
ного образа мысли в конкретно-наглядные пред-
ставления, погружение в среду, комфортную для 
реципиента: близкую, знакомую, понятную. 

Математическая задача может быть осмыслена 
лингвистически, как речевой жанр, выстраиваю-
щийся по определенному образцу. Обычно тек-
стовые задачи включают нарратив (рассказ) в той 
или иной форме: в них строится ситуация, отсы-
лающая к некоторому реальному опыту, возника-
ют персонажи и микросюжет. Составитель задачи 
должен по данному математическому выражению 
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(формальной модели) построить словесное описа-
ние (т. е. нарративную модель) с использованием 
внематематических понятий (реалий). Ситуация, 
описываемая в задаче, изложена очень абстрак-
тно, лишена деталей и, как правило, предель-
но нейтральна. Исключение составляют задачи, 
в которых литературная составляющая важнее 
математической, как, например, в произведениях 
Г. Остера. Составители задач, подбирая реалии, 
используют наиболее общие компоненты значе-
ния, т. е. языковые и культурные стереотипы, ас-
социированные с теми или иными понятиями [7]. 
Отбор реалий, на которых основывается задач-
ная ситуация, подчиняется, очевидно, некоторым 
закономерностям. Для задач, входящих в нацио-
нальные учебники, содержание определяется нор-
мами, принятыми в данном обществе и данной 
образовательной системе и, кроме того, такие за-
дачи «представляют собой очень традиционную 
область, в которой действует, по существу, фоль-
клорный способ бытования текстов». Так, при со-
ставлении каждого нового учебника или задачни-
ка задачи не только и не столько сочиняются за-
ново, сколько перепечатываются, переделывают-
ся и составляются по образцу. При этом в задачах 
есть не только общекультурный компонент (имена 
собственные, реалии), но зачастую и идеологиче-
ский, что было особенно актуально в советских 
учебниках. 

Рассмотрим реализацию категории ситуативно-
сти в задачах международного конкурса в аспек-
те глобализации и локализации, в отвлечении от 
того, что выбор ситуации во многом детермини-
рован математическим или формальным действи-
ем, положенным в основу задачи. Правомерность 
этого отвлечения обусловлена тем, что, в соответ-
ствии с нашими наблюдениями, задачи на одно 
и то же действие в русско- и немецкоязычном ма-
териале могут быть представлены как одинаковы-
ми, так и разными ситуациями.

Мы рассматриваем комплекты конкурс-
ных задач на макроуровне как гипертекст и на 
микроуровне как единичные текстовые задачи 
с точки зрения присутствия в них культурно-ко-
довых компонентов.

Конкурсные комплекты представляют собой 
гипертексты, формируемые в том числе механиз-
мами создания лейтмотивов, внутритекстовых ал-
люзий и сквозных сюжетов. Так, во всех комплек-
тах присутствует задача, в которой фигурирует 
кенгуру (или обыгрывается буквенный состав 
слова кенгуру), задача, связанная с четырехзнач-
ным числом, соответствующим году проведения 

конкурса, задачи, в которых некие школьники за-
нимаются математикой (что позволяет участнику 
конкурса идентифицировать себя с персонажем 
задач). Все это придает конкурсным комплектам 
гипертекстовый и нарративный характер, актуа-
лизирует ситуацию игры в математику или мате-
матической истории и, соответственно, реализует 
стратегию мотивации, вовлечения в процесс ре-
шения задач. В определенном смысле формиру-
ется глобальная ситуативная идентичность участ-
ников олимпиады. Эти компоненты конкурсных 
комплектов, очевидно, определены общими, кол-
легиально выработанными требованиями к ком-
плектации задач и детерминируют их глобальную 
природу. 

Анализ референтных ситуаций, положенных 
в основу текстовых задач, показывает, что тако-
вые также часто описываются вне национально-
культурной специфики — это ситуации дней рож-
дения, школьная и внеклассная повседневность 
(соседи по парте, размер доски и пр.), семейные 
отношения, занятия спортом, продукты пита-
ния, ситуации из бытового и макросоциального 
контекстов (розетка и удлинитель, будильник, 
виды транспорта, выборы мэра и пр.), а также си-
туации из вымышленной жизни насекомых и жи-
вотных. Практически все описанные ситуации не 
включают слов-реалий и не описывают специфи-
ческие паттерны поведения. 
Миша, плавая на лодке, обогнул пять буйков, 

как показано на рисунке…
В гараже, изображенном на рисунке, машины 

могут двигаться либо вперёд, либо назад…
Нина знает, что расстояние между полками 

в ее кухне 30 см… Чему равно наибольшее чис-
ло тарелок, которые Нина может сложить 
в стопку…

Beim Eisstand im Park stehen die Preise für eine 
bis 5 Kugeln… (2022, 9—10 кл.)

Auf Nadjas Smartphone ist ein einem Diagramm 
zu erkennen, wie lange sie in der vergangenen Woche 
vier Apps benutzt hat... (2022, 9—10 кл.)

Нам представляется излишним видеть за все-
ми схожими и различными ситуациями отра-
жение национально-культурной или глобально-
культурной специфики. Так, в русскоязычном ма-
териале не представлены ситуации в аквапарке 
или в цирке, в то время как в немецком материа-
ле такие ситуации актуальны. С другой стороны, 
русскоязычные задачи о камешках на пляже или 
о тарелках и булочках не имеют ситуативных эк-
вивалентов в немецкоязычном материале. Мы не 
считаем эти лакуны культурно обусловленными. 
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Однако для примеров об отличниках и двоечни-
ках, клубах «Пухляков» и «Толстяков», присут-
ствующих в русскоязычном материале, можно 
сделать предположения о разнице в табуирова-
нии некоторых тем.

Кроме того, мы наблюдаем различия в частот-
ности употребления слов-реалий в русско- и не-
мецкоязычных комплектах задач. В русскоязыч-
ном материале это два слова-реалии «копейка», 
«ГИБДД», а также ситуативная реалия «разда-
ча конфет на 8 Марта». В немецкоязычных ком-
плектах доля слов-реалий значительно больше: 
это указание географических объектов в задачах 
о передвижении и времени (это прежде всего не-
мецкие города Bonn, Mainz, Bingen и др.), транс-
портных средств — скоростных поездов, контей-
неровозов и пр. (Euro City EC 179 | Regio RE 15, 
ICE), обычаев и праздников, включая традицион-
ные немецкие блюда и связанные с ними тради-
ции (Ostereier, Fasching, Pfl aumenknödelessen), ре-
алии общественной жизни (Schnupperwoche in der 
Volkshochschule, Wahl des Klassensprechers). Также 
в немецкоязычных комплектах присутствуют от-
сылки к европейским реалиям и локациям (Euro-
paradweg R1, Belgien, den Haag).

В балансе глобализационных и локализацион-
ных механизмов в текстах особую роль играют 
антропонимика и интертекстуальные включения.

Покажем на примере
Если Х даст Y шесть монет, то у них станет 

поровну монет, а если Y даст Х 9 монет, то у Х 
станет монет в k раз больше, чем у Y…

В приведенном примере определить, из ка-
кого комплекта — русско- или немецкоязычно-
го — взята данная задача, не представляется воз-
можным — описанная ситуация имеет глобаль-
но-культурный характер до тех пор, пока мы не 
реконструируем полный текст задачи, «вернув» 
в него имена актантов — Вася и Петя. Именно 
личные имена в текстовых задачах формируют 
тот идентифицирующий фон, который позволяет 
участникам конкурса воспринимать описанные 
ситуации как культурно определенные. Однако 
следует отметить, что в комплектах русскоязыч-
ных задач стабильно присутствуют задания о де-
тях с именами, не ассоциирующимися с русской 
культурой: Альба, Саймон, Поль, та же ситуация 
присутствует и в немецкоязычных задачах: наря-
ду с Johanna, Willi, Mia персонажами задач явля-
ются Jegor, Maxim, Dunja, François, Vasile, Mehmet. 
Появление в комплекте задач с теми или иными 
именами не определяется какой-бы то ни было 
логикой, можно лишь утверждать, что в общем 

подсчете задач, где персонажи носят некие име-
на, задачи с именами, выпадающими из стерео-
типной антропонимической парадигмы русской 
и западноевропейской культур, составляют соот-
ветственно 13 % и 14 %. Эта сопоставимость до-
лей позволяет нам утверждать, что наличие раз-
ных национальных имен не являются отражением 
миграционной ситуации и этнической пестроты 
мультикультурного общества (свойственной, ско-
рее, современной немецкой культуре), а являют-
ся создаваемой авторами заданий моделью тако-
го социума. Есть, впрочем, и пример задачи, где 
специфика русского имянаречения играет ключе-
вую роль
В семье пятеро мужчин: Иван Сидорович, Си-

дор Иванович, Сидор Петрович, Петр Сидорович 
и Петр Петрович. Один из них сейчас смотрит 
в окно, его отец спит, брат читает книгу, а сы-
новья ушли гулять. Как зовут того, кто смотрит 
в окно?

Ситуативная опора на лингвокультурный кон-
текст реализуется также в сказочных и фантасти-
ческих мотивах, присутствующих в текстах задач. 
Как правило, в задачах «действуют» насекомые 
и животные: майский жук, божья коровка, черепа-
хи, зайчишка-хвастунишка, червячок, слоны, но-
сороги, а также кенгуру — животное, давшее на-
звание конкурсу в силу того, что впервые он был 
проведен в Австралии. Здесь же присутствуют 
сказочные геолокации — вымышленные плане-
ты, легендарная страна Молока и Мёда, Волшеб-
ная страна, острова и реки, сказочные персона-
жи — ведьмы, волшебницы и пр.

Ситуативность в задачах часто носит интер-
текстуальный характер. В комплектах заданий 
мы наблюдаем ту же ситуацию, что и с имена-
ми персонажей — интертекстуальные включе-
ния носят как глобальный, так и национально-
специфический характер. Так, в русскоязычных 
комплектах заданий имеются аллюзии на лите-
ратурные произведения, фольклор и паремиоло-
гический фонд русской лингвокультуры: жители 
Цветочного города, футбольные команды Шайба 
и Зубило (аллюзия на «Старик Хоттабыч»), Царь 
Горох, кот Леопольд, пословица «ложка дегтя 
в бочке мёда». Но и здесь мы отмечаем наличие 
отсылок к произведениям не только русской, но 
и мировой литературы: Винни Пух, Алиса в За-
зеркалье, Буратино и папа Карло, Малыш и Карл-
сон, капитан Сильвер, капитан Флинт. В немец-
коязычных комплектах фигурируют отсылки 
к мотивам немецких народных сказок Tischlein-
deck-dich, Goldesel und Knüppel-aus-dem-Sack, 
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Schneewittchen и художественных сказок der kle-
ine Muck, Kapitän Grimmbart из произведения 
«Идем с нами, Мориц!» Д. Висмюллера. Источ-
ником литературных аллюзий без отсылки к не-
мецкой культуре являются произведения Дж. Ро-
улинг (Zauberin, Minerva, Albus, Severus, Phineas, 
Quirinus und Rubeus), повесть о докторе Джекиле 
и мистере Хайде, Маугли, Питер Пен. 

Из представленных результатов контент-анализа 
(рис. 2) следует, что основу культурно-маркирован-
ных задач в русскоязычных комплектах составля-
ют аллюзии к персонажам и сюжетам мировой 
литературы, а также национальной литературы 
и мультипликации, при этом топонимика регио-
нов России, традиции и реалии представлены в ми-
нимальном количестве. В немецкоязычных ком-
плектах национально-культурный фон создается 
в большей степени топонимикой Германии, упоми-
наниями реалий и традиций немецкой культуры. 
Культурная традиция в рассматриваемом сегменте 

образовательного дискурса играет ключевую роль. 
Сравним:

Der Zug von Bonn nach Mainz fährt durch Bingen. 
Insgesamt fährt er etwa 1 Stunde und 25 Minute. Von 
Bingen nach Mainz braucht er etwa 15 Minuten. Wie 
lange etwa braucht er von Bonn bis Bingen?
Дорога из города А в город С проходит через 

город В. На этой дороге с разных сторон от нее 
стоят два столба с указателями (см. рисунок). 
Что написано на сломанном указателе?

Русская традиция математической задачи пред-
полагает обозначение топонимических точек бук-
вами. Для комплектов международного конкур-
са оказалось допустимым использовать вымыш-
ленные топонимы (Эники, Беники, Вареники или 
Арне, Берне, Верне), однако включение в текст 
задачи наименований реальных населенных пун-
ктов не приемлемо. Очевидно, что немецкая тра-
диция иначе использует пространственное мыш-
ление в топонимическом смысле.

Рис. 2. Культурно-маркированные элементы, включенные в тексты задач (в абсолютных значениях) 
Fig. 2. Culturally marked elements included in the texts of tasks (in absolute values)

Интертекстуальность поддерживается также 
историческими аллюзиями: на народ майя, еги-
петских фараонов, Марию Кюри, однако эти вкра-
пления имеют точечный характер (5 задач).

Еще одно наблюдение над комплектами задач на 
русском и немецком языках касается использование 
личного дейксиса. Отметим, что для немецкоязыч-
ных комплектов характерны эксплицитная персо-

нифицированность аукториального автора заданий, 
выраженная использованием местоимений 1 лица. 

Als wir heute ins Klassenzimmer kamen, stand in 
großen Buchstaben mit bunter Kreide an der Tafel 
KANGURUWETTBEWERB…

Als ich die alte Taschenuhr meines Großvaters ne-
ben die Landkarte auf den Tisch legte, zeigte der Mi-
nutenzeiger exakt nach Süden…
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В русскоязычном материале нарративность 
реализуется прежде всего в сквозных сюжетах. 
Так, примером применения принципа глобализа-
ции является сквозной сюжет о рыцарях и лже-
цах, представленный в 73 % комплектов задач 
на русском языке: слово «рыцарь» не реализует 
свое значение слова-реалии именно в силу сопо-
ложения с лжецами как категориально несопоста-
вимым с рыцарями классом актантов ситуации. 
В немецком варианте в схожих задачах об истин-
ных и ложных высказываниях речь идет об остро-
ве, на котором живут люди-А (говорящие прав-
ду) и люди-В (лжецы), о людях Да и Нуда, однако 
о воспроизведении одного сюжета речь не идет. 
Также сквозным сюжетом в русскоязычных ком-
плектах является история о Жан-Кристофе, ко-
торый продолжает изучать русский язык. Таким 
образом, можно отметить, что комплектам задач 
в текстовой форме свойственна ситуативность, ко-
торая в ряде случаев имеет нарративный харак-
тер, реализующийся в немецкоязычном материале 
наличием аукториального автора, в русскоязыч-
ном — посредством сквозных сюжетов.

Что касается универсалий, которые, очевидно, 
вытекают из требований / рекомендаций между-
народного комитета, разрабатывающего инва-
риантный ТГК, стоит упомянуть юмористиче-
ские включения, а также элементы лингвокреа-
тивности, например, неологизмы, аллитерации. 
Так, в немецкоязычной задаче можно встретить 
заинтересованную в математике лягушку (ein 
mathematisch interessierter Frosch), беговых ули-
ток (Rennschnecken), остров Malsomalso (Тотак-
тотак), персонажей Мона и Лиза. И в русско- и 
в немецкоязычных задачах активно используется 

аллитерация: жук Жак, тройняшки Джим, Джон, 
Джек, Käfer Klaus, Heuschrecke Herbert und Grille 
Gerlinde.

Выводы
Итак, нами был рассмотрен пример текста гло-

бальной культуры — комплекта задач междуна-
родного математического конкурса «Кенгуру», 
представляющего собой разработанный интер-
национальным жюри инвариант, реализованный 
в разных национально-специфических вариантах. 
Тексты задач реализуют дискурсивную практику 
проверки знаний и умений в области математи-
ки, а также сформированности математического 
(формального) мышления, при это формат меж-
дународного конкурса задает необходимость ис-
пользования дискурсивных механизмов глобали-
зации и локализации. Характерной чертой текста 
глобальной культуры является сбалансирован-
ность глобальных, универсальных компонентов 
(общекультурные паттерны поведения в типич-
ных ситуациях социокультурного взаимодействия 
в отвлечении от национальной специфики тако-
вых, антропонимы с культурно-дифференциро-
ванными коннотациями, аллюзии к фактам ми-
ровой литературы и истории) и локализованных 
(антропонимы с коннотацией этнокультурной 
принадлежности, аллюзии к феноменам нацио-
нальной культуры, литературы, истории). В рас-
смотренном типе текста глобальной культуры ре-
ализуются коды глобальной и локальных культур. 
На наш взгляд, указанные механизмы формируют 
картину глобального мира, в который на равных 
включена культура той страны, чей вариант ТГК 
реализует инвариантную модель.
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