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от АВТОРА

В  к н и г е  о б ъ е д и н е н ы  к р а т к и е  с в е д е н и я  о  ц е н т р а л ь н ы х  п о н я -  

т и я х  о б щ е й  т е о р и и  и  т е х н о л о г и и  п е р е в о д а  ( г л а в а  ] )  и  а в т о р с к о е  

в и д е н и е  п р о б л е м  ч а с т н о й  т е о р и и  и  т е х н о л о г и и  п е р е в о д а  а р а б -  

с к о г о  я з ы к а  ( г л а в ы  2 - 6 ) .

С е р е д и н а  п р о ш л о г о  с т о л е т и я  б ы л а  о т м е ч е н а  р е з к и м  у в е л и ч е -  

н и е м  к о н т а к т о в  м е ж д у  А р а б с к и м  В о с т о к о м  и  Р о с с и е й .  П о я в и л а с ь  

о с т р а я  п о т р е б н о с т ь  в п о д г о т о в к е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  п е р е в о д ч и -  

к о в .  В о з н и к л а  с л о ж н а я  с и т у а ц и я ,  к о г д а  н у ж н о  б ы л о  р е ш а т ь  це-  

л ы й  к о м п л е к с  т е о р е т и ч е с к и х ,  п р а к т и ч е с к и х  и  д и д а к т и ч е с к и х  

п р о б л е м .  Т е о р и я  п е р е в о д а  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  н а у к а  т о л ь к о  на-  

ч и н а л а  р а з р а б а т ы в а т ь с я .  П р а к т и к а  п е р е в о д ч е с к и х  к о н т а к т о в  б ы л а  

о ч е н ь  б е д н а ,  о с о б е н н о  в  о б л а с т и  у с т н о г о  м е ж к у л ь т у р н о г о  о б щ е -  

н и я .  В  п р е п о д а в а н и и  а р а б с к о г о  я з ы к а  г о с п о д с т в о в а л о  н а п р а в л е -  

н и е ,  к о г д а  г л а в н ы й  у п о р  д е л а л с я  н а  и з у ч е н и е  г р а м м а т и к и  и  л е к -  

с и к и  а р а б с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  к о т о р ы й  о б с л у ж и в а л  т о л ь к о  

п и с ь м е н н о е  о б щ е н и е ,  в э т и х  у с л о в и я х  п о т р е б о в а л о с ь  о д н о в р е -  

м е н н о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  р а з р а б а т ы в а т ь  м е т о д и к у  о б у ч е н и я  б у -  

д у щ и х  п е р е в о д ч и к о в ,  а  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п е р е х о д и т ь  о т  а к а д е -  

м и ч е с к о й  с и с т е м ы  о б у ч е н и я  а р а б с к о м у  я з ы к у  к  о б у ч е н и ю  т о м у  

а р а б с к о м у  я з ы к у ,  к о т о р ы м  п о л ь з у е т с я  с о в р е м е н н о е  а р а б с к о е  л и н г -  

в о с о ц и о к у л ь т у р н о е  с о о б щ е с т в о  в р а з л и ч н ы х  с ф е р а х  о б щ е н и я ,  

а  н е  т о л ь к о  в с ф е р е  п и с ь м е н н о г о  о б щ е н и я .

С и т у а ц и я  о б о с т р и л а с ь  в 6 0 - х  и  7 0 - х  г о д а х  X X  в е к а , к о г д а  н а ча -  

л а с ь  а р а б о - и з р а и л ь с к а я  в о е н н а я  к о н ф р о н т а ц и я .  С р о ч н о  п о т р е б о в а -  

л и с ь  в о е н н ы е  п е р е в о д ч и к и ,  н а  п о д г о т о в к у  к о т о р ы х  о т в о д и л о с ь  м а л о  

в р е м е н и ,  с э т и м и  з а д а ч а м и  п р и ш л о с ь  с п р а в л я т ь с я  м о л о д о й  к а ф е д р е  

в н о в ь  с о з д а н н о г о  В о е н н о г о  и н с т и т у  т а  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  ( В И И Я ) .  

В  п р е п о д а в а т е л ь с к и й  с о с т а в  к а ф е д р ы  в х о д и л и  в ы п у с к н и к и  «с т а -  

р о г о »  В И И Я к а ,  к о т о р ы е  у ж е  и м е л и  о п ы т  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы .
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и  в ы п у с к н и к и  И н с т и т у т а  в о с т о ч н ы х  ЯЗВ1КОВ п р и  М Г У  и м .  м. в. Л о -  

м о н о с о в а  ( н ы н е ш н е г о  И н с т и т у т а  с т р а н  А з и и  и  А ф р и к и  п р и  М Г У )  и  

в о с т о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а  Л е н и н г р а д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р -  

с и т е т а  ( т е п е р ь  С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е -  

т а ) .  О т  м о л о д ы х  п р е п о д а в а т е л е й  п о т р е б о в а л и с ь  с а м о о т в е р ж е н н ы е  

с о в м е с т н ы е  у с и л и я ,  к о т о р ы е  к о р р е к т и р о в а л и с ь  п р а к т и ч е с к и м и  ре- 

з у л ь т а т а м и  о б у ч а е м ы х  и  н о в ы х  в ы п у с к н и к о в ,  л у ч ш и е  и з  к о т о р ы х  

п о з ж е  в о ш л и  в  с о с т а в  к а ф е д р ы .  А р а б и с т ы  к а ф е д р ы  ц е л е н а п р а в л е н -  

н о  и з у ч а л и  о п ы т  п е р е в о д ч е с к о г о  с о п о с т а в л е н и я  а р а б с к о г о  и  р у с с к о -  

г о  я з ы к о в ,  а н а л и з и р о в а л и  т и п о в ы е  п е р е в о д ч е с к и е  о ш и б к и ,  о с в а и в а -  

л и  д о с т и ж е н и я  о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а  и  ч а с т н ы х  л и н г в и с т и ч е с к и х  

т е о р и й  п е р е в о д а ,  п и с а л и  и  к о р р е к т и р о в а л и  у ч е б н у ю  л и т е р а т у р у  п о  

п е р е в о д у .  С о з д а л и с ь  у с л о в и я  д л я  п л о д о т в о р н о г о  с о е д и н е н и я  н а у ч -  

н о й  р е ф л е к с и и  с  п р о в е р к о й  п р е д л а г а е м ы х  г и п о т е з  н а  п р а к т и к е ,  к а к  

п е р е в о д ч е с к о й ,  т а к  и  д и д а к т и ч е с к о й .

С о  в р е м е н е м  о б у ч е н и е  п е р е в о д у  в  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  в ы с -  

ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  с т а н о в и л о с ь  в с е  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  с  

т о ч к и  з р е н и я  т е х  п р а к т и ч е с к и х  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  к о т о р ы е  

п о л у ч а л и  и х  в ы п у с к н и к и .  О д н о в р е м е н н о  с  э т и м  у к р е п л я л а с ь  на-  

у ч н а я  б а з а  д а н н ы х  о б  о с о б е н н о с т я х  п р о ц е с с о в  а р а б о - р у с с к о г о  и  

р у с с к о - а р а б с к о г о  п е р е в о д о в ,  в ы р а б а т ы в а л и с ь  о с н о в ы  ч а с т н о й  

л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  п е р е в о д а  д л я  а р а б с к о - р у с с к о й  к о м б и -  

н а ц и и  я з ы к о в .

П р е д л а г а е м а я  ч и т а т е л ю  к н и г а  о т р а ж а е т  н ы н е ш н е е  с о с т о я н и е  

ч а с т н о й  т е о р и и  и  т е х н о л о г и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  т е  п р е д -  

с т а в л е н и я  о б  о с о б е н н о с т я х  а р а б с к о г о  я з ы к а  и  а р а б с к о г о  м е н т а л и -  

т е т а ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  р е л е в а н т н ы м и  д л я  р у с с к о г о  п е р е в о д ч и к а .  

В  к н и г е  н а ш л и  р а з в и т и е  и д е и ,  в ы с к а з а н н ы е  в  п р е д ы д у щ и х  ра-  

б о т а х  а в т о р а .

К н и г а  п р и з в а н а  д а т ь  о б у ч а е м ы м  и н с т р у м е н т а р и й ,  к о т о р ы й  

п о м о ж е т  и м  а н а л и з и р о в а т ь  о с о б е н н о с т и  р е ч е в о г о  и  к о м м у н и к а -  

т и в н о г о  п о в е д е н и я  а р а б с к о г о  к о м м у н и к а н т а  в у с л о в и я х  м е ж к у л ь -  

т у р н о г о  о б щ е н и я  с  т е м ,  ч т о б ы  о п р е д е л я т ь  с т р а т е г и ю  и  т а к т и к у  

п р и н я т и я  с в о и х  п е р е в о д ч е с к и х  р е ш е н и й ,  о п и р а я с ь  н а  н а у ч н у ю  

б а з у  д а н н ы х .  Э т а  к н и ж к а  м о ж е т  о к а з а т ь с я  п о л е з н о й  д л я  п р е п о д а -  

в а т е л я ,  к о т о р ы й  с о б и р а е т с я  ч и т а т ь  и л и  ч и т а е т  а н а л о г и ч н ы й  к у р с .  

К р о м е  т о г о ,  о н а  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  с т у д е н т а м и ,  и з у ч а ю 
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щ и м и  а н а л о г и ч н ы й  к у р с  в  в у з е ,  д л я  п о д г о т о в к и  к  з а н я т и я м  и  к  

э к з а м е н а м .

П о  м н е н и ю  а в т о р а ,  к н и г а  м о ж е т  о к а з а т ь с я  п о л е з н о й  д л я  т е х ,  

к т о  с о б и р а е т с я  з а н и м а т ь с я  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  и  х о ч е т  

у г л у б и т ь  т е о р е т и ч е с к и е  з н а н и я ,  п р и о б р е т е н н ы е  в  к у р с е  о б щ е г о  

п е р е в о д а ,  п о з н а к о м и в ш и с ь  с  о с н о в а м и  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  

д л я  а р а б с к о - р у с с к о й  к о м б и н а ц и и  я з ы к о в .  А в т о р  ц е л и к о м  и  п о л -  

н о с т ь ю  р а з д е л я е т  т о ч к у  з р е н и я  3 .  д. Л ь в о в с к о й ,  ч т о  р а з в и т и е  ча-  

с т н ы х  т е о р и й  п е р е в о д а  « я в л я е т с я  е д и н с т в е н н о й  в о з м о ж н о с т ь ю  

д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  н а у к и  о  п е р е в о д е » ' .

К н и г а  м о ж е т  б ы т ь  п о л е з н а  и  д л я  т е х ,  к т о  п л а н и р у е т  з а н и м а т ь -  

с я  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  и с с л е д о в а т ь  в  с о п о с т а в и т е л ь н о м  п л а -  

н е  м е н т а л ь н о - л и н г в а л ь н ы е  п р о ц е с с ы ,  к о м п л е к с ы  и  д и с к у р с ы ,  

о с о б е н н о  е с л и  в  с ф е р у  н а у ч н ы х  и н т е р е с о в  и с с л е д о в а т е л я  п о п а д а -  

е т  с о п о с т а в л е н и е  е в р о п е й с к и х  и  в о с т о ч н ы х  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р -  

н ы х  с о о б щ е с т в .

А в т о р  н а д е е т с я ,  ч т о  к  к н и г е  п р о я в я т  и н т е р е с  у ч е н ы е ,  з а н и -  

м а ю щ и е с я  э т н о п с и х о л и н г в и с т и к о й  и  л и н г в о к у л ь ^ р о л о г и е й ,  н а й д я  

т е о р е т и ч е с к и й  и  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л ,  д о  с и х  п о р  е щ е  н е  в хо -  

д и в ш и й  в н а у ч н ы й  о б и х о д .

С л е д у е т ,  о ч е в и д н о ,  д о б а в и т ь ,  ч т о  к о н ц е п ц и я ,  к о т о р а я  п р е д л а -  

г а е т с я  в  р а м к а х  д а н н о г о  к у р с а ,  п р о ш л а  а п р о б а ц и ю  н а  п е р е в о д ч е -  

с к и х  ф а к у л ь т е т а х  В о е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  М О  Р Ф  и  М о с к о в с к о г о  

г о с у д а р с т в е н н о г о  л и н г в и с т и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а .

А в т о р  в ы р а ж а е т  г л у б о к у ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  и  б л а г о д а р н о с т ь  

д р у з ь я м  и  к о л л е г а м  п о  к а ф е д р е  б л и ж н е в о с т о ч н ы х  я з ы к о в  В У  и  

п о  д и с с е р т а ц и о н н о м у  с о в е т у  и  п е р е в о д ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у  

М Г Л У ,  б е з  ч ь и х  ц е н н ы х  и д е й  и  б е з  ч ь е й  п о д д е р ж к и  э т а  р а б о т а  н е  

б ы л а  б ы  в ы п о л н е н а .

О с о б у ю  б л а г о д а р н о с т ь  а в т о р  в ы р а ж а е т  р е ц е н з е н т а м  д о к т о р у  

ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к  и р а н и с т у  К о н с т а н т и н у  Н и к и т и ч у  Х и т р и к у  и  

к а н д и д а т  ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к  с и н х р о н н о м у  п е р е в о д ч и к у - а р а -  

б и с т у  Н и к о л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  Ш а м р а е в у ,  к о т о р ы е  в з я л и  н а  с е б я  

т р у д  о з н а к о м и т ь с я  с  р у к о п и с ь ю  и  ч ь и  в а ж н ы е  и  к о н с т р у к т и в н ы е  

д о п о л н е н и я  и  з а м е ч а н и я  о к а з а л и с ь  о ч е н ь  п о л е з н ы м и .

Львовская 3. д. Современные проблемы перевода, м ., 2007. с . 169.
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Н а с т о я щ и й  к у р с  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а  

п р и  р а с с м о т р е н и и  п е р е в о д о в е д ч е с к о й  п р о б л е м а т и к и  о с н о в ы в а е т -  

с я  н а  п р и м е н е н и и  с и с т е м н о г о  п о д х о д а .

П р и  с и с т е м н о м  п о д х о д е  п е р е в о д  р а с с м а т р и в а е т с я  ч е р е з  

п р и з м у  о с н о в н ы х  с и с т е м о л о г и ч е с и х  п р и н ц и п о в  и  к а т е г о р и й .  

О с н о в н ы м и  принципами  я в л я ю т с я  п р е д с т а в л е н и я  о  ц е л о с т н о с т и  

о б ъ е к т о в  м и р а ,  о  с о о т н о ш е н и и  ц е л о г о  и  е г о  ч а с т е й ,  о  в з а и м о -  

д е й с т в и и  о б ъ е к т а  с о  с р е д о й ,  о б  о б щ и х  з а к о н о м е р н о с т я х  ф у н к -  

ц и о н и р о в а н и я  и  р а з в и т и я  с и с т е м .  О с н о в н ы м и  кат егориям и  
я в л я ю т с я  п о н я т и я  —  с и с т е м а  и  н а д с и с т е м а ,  м а т е р и а л ь н ы е  и  

и д е а л ь н ы е  с и с т е м ы ,  э л е м е н т  с и с т е м ы ,  о т н о ш е н и е ,  ф у н к ц и я ,  

с т р у к т у р а  и т .  д .

С и с т е м н а я  к о н ц е п ц и я  п е р е в о д а  е с т ь  р е з у л ь т а т  и н т е г р а ц и и  на- 

к о п л е н н о г о  з н а н и я  и  к о р р е к ц и и  м н о г и х  п р е ж н и х  п о л о ж е н и й  тео -  

р и и  п е р е в о д а  в с в е т е  н о в ы х  н а у ч н ы х  д а н н ы х ,  в р а м к а х  э т о й  к о н -  

ц е п ц и и  п е р е в о д  в ы д е л я е т с я  в к а ч е с т в е  ц е л о с т н о г о  о б ъ е к т а  н а  

ф о н е  и н ы х  о б ъ е к т о в  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  с  к о т о р ы м и  п е р е в о д  свя-  

з ы в а ю т  о п р е д е л е н н ы е  в н е ш н и е  с и с т е м н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  —  со-  

в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  л ю д е й ,  з н а к о в о е  ( я з ы к о в о е  и  н е я з ы к о в о е )  

в з а и м о д е й с т в и е ,  о д н о я з ы ч н а я  и  д в у я з ы ч н а я  к о м м у н и к а ц и я .

С и с т е м н ы й  п о д х о д  п р е д у с м а т р и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  м н о ж е с т -  

в е н н о с т и  о п и с а н и я  о б ъ е к т а  п р и  д о п у с т и м о с т и  р а з л и ч н ы х  е г о  

ч л е н е н и й ,  о д н а к о  и с х о д н ы м  п у н к т о м  и з у ч е н и я  о б ъ е к т а  д о л ж н а  

с т а т ь  е г о  ц е л о - ч а с т н а я  х а р а к т е р и с т и к а  в  с и с т е м е  ц е л о г о ,  у с т а -  

н о в л е н и е  е г о  внешних с в я з е й  с  с и с т е м а м и ,  д л я  к о т о р ы х  е г о  с и с -  

т е м а  я в л я е т с я  п о д с и с т е м о й ,  в р а м к а х  э т о г о  т р е б о в а н и я  п е р е в о д  

м о ж е т  б ы т ь  к в а л и ф и ц и р о в а н  к а к  «вид  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а -  

ц и и ,  к о т о р а я ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  я в л я е т с я  родом  ЯЗЫКОВОЙ к о м м у н и -  

к а ц и и ,  в х о д я щ е й  в р а н г е  подкласса  в к о м м у н и к а ц и ю  в о о б щ е  к а к
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класс о б ъ е к т о в » ' .  К а ч е с т в е н н а я  с п е ц и ф и ч е с к а я  о п р е д е л е н н о с т ь  

п е р е в о д а  с о с т о и т  в  т о м ,  что перевод есть «знаковое, языковое, 
двуязычное, опосредованное взаимодействие социальных
субъектов»?.

Н а  о с н о в е  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  о п р е д е л я ю т с я  и  внутренние 
характеристики  п е р е в о д а ,  к н и м  о т н о с я т с я  состав элементов, 
их свойства и связи.

С о г л а с н о  с и с т е м о л о г и ч е с к и м  п о с т у л а т а м ,  в н у т р е н н и е  с и е -  

т е м н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  о б ъ е к т а  в з а и м о о б у с л о в л е н ы  е г о  в н е ш н и -  

м и  х а р а к т е р и с т и к а м и :  « с  о д н о й  с т о р о н ы ,  ф у н к ц и я  и  с в о й с т в а  

о б ъ е к т а ,  б у д у ч и  з а д а н н ы м и  н а д с и с т е м о й ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь  с а м и  

з а д а ю т  с о с т а в  э л е м е н т о в  о б ъ е к т а ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  о п -  

р е д е л е н н ы м и  с в о й с т в а м и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и м и  и х  п р е д р а с п о л о -  

ж е н н о с т ь  к  в с т у п л е н и ю  в о п р е д е л е н н ы е  с в я з и ,  т . е . к  в ы п о л н е -  

н и ю  о п р е д е л е н н ы х  ф у н к ц и й с ؛  д р у г о й  с т о р о н ы ,  т о  и л и  и н о е  из- 

м е н е н и е  с о с т а в а  э л е м е н т о в  о б ъ е к т а  и л и  е г о  с в о й с т в ,  в е д у щ е е  

к  т о м у  и л и  и н о м у  и з м е н е н и ю  с в я з е й  м е ж д у  н и м и ,  в л и я е т  н а  из- 

м е н е н и е  ф у н к ц и и  и  с в о й с т в  о б ъ е к т а  к а к  ц е л о г о » ^ .  Т а к ,  е с л и  п р и  

д в у с т о р о н н е м  п е р е в о д е  т р е б у е т с я  ж е с т к о е  о г р а н и ч е н и е  в р е м е н и  

з в у ч а н и я  т е к с т а  п е р е в о д а ,  п е р е в о д ч и к  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь  п р и е м  

р е ч е в о й  к о м п р е с с и и .  Н о  е с л и  в м е с т о  к о м п р е с с и и  п е р е в о д ч и к  ог-  

р а н и ч и т с я  к р а т к и м  и з л о ж е н и е м  ц е л е й  а д р е с а н т а ,  т . е . к а р д и н а л ь -  

н о  и з м е н и т  ф у н к ц и и  и  с в о й с т в а  о б ъ е к т а ,  т о  п е р е в о д  к а к  о б ъ е к т  

п е р е с т а н е т  с у щ е с т в о в а т ь ,  а  е г о  м е с т о  з а й м е т  и н о й  в и д  д в у я з ы ч -  

н о й  к о м м у н и к а ц и и  —  п е р е с к а з  и л и  р е ф е р а т .  П р и  з р и т е л ь н о -  

п и с ь м е н н о м  п е р е в о д е ,  т . е . в  у с л о в и я х  о т с у т с т в и я  т р е б о в а н и я  

н а д с и с т е м ы  о г р а н и ч и т ь  о б ъ е м  п е р е в о д н о г о  т е к с т а ,  т о т  ж е  и с х о д -  

н ы й  т е к с т  б у д е т  п е р е в е д е н  с  б о л ь ш е й  с т е п е н ь ю  э к в и в а л е н т н о с т и .

В ы х о д  в  с и с т е м н у ю  п а р а д и г м у  п е р е в о д о в е д е н и я  б ы л  п р о д и к -  

т о в а н  в с е й  л о г и к о й  р а з в и т и я  т е о р и и  п е р е в о д а  и  о р г а н и ч е с к о й  

с в я з ь ю ,  к о т о р а я  с у щ е с т в у е т  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  н а у к а м и  в х о д е  

п о с т у п а т е л ь н о г о  р а з в и т и я  н а у ч н о й  м ы с л и ,  с к о л ь  б ы  н и  б ы л и

Пыриков Е. Г. Коммуникативные аспекты перевода и терминология: методи- 
ческое пособие, м ., 1992. с . 42.

2 Там же.
Мельников г. п. Системология и языковые аспекты кибернетики, м د ., 1978. 
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в е л и к и  э т и  р а з л и ч и я .  К а к  и з в е с т н о ,  с и с т е м н ы й  п о д х о д  о к а з а л с я  

о с о б е н н о  р е з у л в т а т и в н ы м  в н а у к а х ,  д д я  к о т о р ы х  х а р а к т е р е н  о б ъ е к т  

и с с л е д о в а н и я ,  н е  д а н н ы й  в п р я м о м  н а б л ю д е н и и ,  с  н е я с н ы м и  с у б -  

с т а н ц и о н а л ь н ы м и ,  с т р у к т у р н ы м и  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  х а р а к т е -  

р и с т и к а м и .  П е р е в о д о в е д е н и е  п р и н а д л е ж и т  и м е н н о  к  т а к и м  н а у -  

к а м ,  п о э т о м у  п о с л е д о в а т е л ь н а я  р а з р а б о т к а  т е о р е т и ч е с к и х  п р о -  

б л е м  п е р е в о д а  в  р а м к а х  с и с т е м н о й  п а р а д и г м ы ,  к о т о р а я  в о б р а л а  

в с е  д о с т и г н у т о е  в  р а м к а х  л и н г в и с т и ч е с к о й ,  п с и х о л и н г в и с т и ч е -  

с к о й  и  д е я т е л ь н о с т н о - к о м м у н и к а т и в н о й  к о н ц е п ц и й ,  и м е е т  б о л ь -  

ш о е  б у д у щ е е .

С и с т е м н ы й  п о д х о д  о б е с п е ч и в а е т  н е  т о л ь к о  в ы с о к и й  о б ъ я с -  

н я ю щ и й  п о т е н ц и а л  т е о р и и ,  н о  и  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  с а м о й  тео -  

р и и .  П о  м е р е  в ы д е л е н и я  э л е м е н т о в  с и с т е м ы  п е р е в о д а  п р о и з о ш л о  

о б ъ е к т и в н о е  р а с ш и р е н и е  о б л а с т и  и с с л е д о в а н и я  о б ъ е к т а  т е о р и и .  

П е р е в о д  п е р е с т а л  м ы с л и т ь с я  к а к  п е р е х о д  о т  з н а к о в  о д н о г о  я з ы к а  

к  з н а к а м  н а  д р у г о м  я з ы к е ,  а  с т а л  п о н и м а т ь с я  к а к  с п о с о б  р е ш е н и я  

неречевой  з а д а ч и  в  у с л о в и я х  м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и  с  

у ч а с т и е м  п е р е в о д ч и к а ,  в о б ъ е к т е  т е о р и и  п е р е в о д а  к р о м е  линг- 
мистического аспекта, стали пыдслятъса тгеихолингвиспчеекий 
а с п е к т ,  социокультурный  а с п е к т  и ,  н а к о н е ц ,  деятельностный 
а с п е к т .  У с и л и я м и  м н о г и х  у ч е н ы х  у д а л о с ь  о п р е д е л и т ь  и е р а р х и ч е -  

с к и е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  э т и м и  а с п е к т а м и  в с и с т е м е  д в у я з ы ч н о й  

к о м м у н и к а ц и и  и  с ф о р м и р о в а т ь  б о л е е  а д е к в а т н о е  п р е д с т а в л е н и е  

о б  о б ъ е к т е  м о л о д о й  н а у к и .

В  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  о п р е д е л и л о с ь  п о в ы ш е н н о е  в н и м а -  

н и е  к  с и с т е м н ы м  к а ч е с т в а м  п е р е в о д ч и к а  и  р а з н о я з ы ч н ы х  (р а з н о -  

к у л ь т у р н ы х )  к о м м у н и к а н т о в ,  ч т о  п р и в е л о  к  т о м у ,  ч т о  п о я в и л и с ь  

н о в ы е  н а п р а в л е н и я  в и з у ч е н и и  э л е м е н т о в  и х  с о з н а н и я .

О д н и м  и з  э т и х  н а п р а в л е н и й  в р а з в и т и и  т е о р и и  п е р е в о д а  я в л я -  

е т с я  и с с л е д о в а н и е  концептуальных различий  в с о з н а н и и  р а з н о -  

к у л ь т у р н ы х  к о м м у н и к а н т о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  п е р е в о д ч е с к о м  п р о -  

ц е с с е .  П о с к о л ь к у  и н т е р е с  к  к о н ц е п т у  в  п о с л е д н е е  в р е м я  п р о я в -  

л я ю т  у ч е н ы е  с а м ы х  р а з н о о б р а з н ы х  г у м а н и т а р н ы х  н а у к ,  п о я в л я е т с я  

в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  о п р е д е л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н -  

н ы е  и м и ,  и  в т е о р и и  п е р е в о д а .  Т а к ,  п р о в о д я т с я  с о п о с т а в и т е л ь н ы е  

и с с л е д о в а н и я  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х  к о н ц е п т о в ,  т а к и х  к а к  человек, 
семья  и  т . п . ;  в е д у т с я  а к т и в н ы е  п о и с к и  м е т о д и к  о б н а р у ж е н и я
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н а ц и о н а л ь н ы х  к о н ц е п т о в ;  в ы я в л я ю т с я  ф о р м ы  э к с п л и к а ц и и  к о н -  

ц е п т о в ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  о д н о й  и з  к о н т а к т и р у ю щ и х  к у л ь т у р ,  н о  

о т с у т с т в у ю щ и е  в д р у г о й .

Ч т о  к а с а е т с я  ч а с т н ы х  л и н г в и с т и ч е с к и х  т е о р и й  п е р е в о д а ,  т о  

р а з р а б о т к а  э т и х  т е о р и й  и д е т  п а р а л л е л ь н о  и  в о  в з а и м о д е й с т в и и  с  

р а з в и т и е м  о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а ,  в з а и м н о  о б о г а щ а я  д р у г  д р у г а .  

О б ъ е к т ы  о б о и х  в и д о в  т е о р и й  о т н о с я т с я  к  с в е р х с л о ж н ы м  о т к р ы -  

т ы м  с и с т е м а м ,  к о т о р ы е  в  с и с т е м о л о г и и  н а з ы в а ю т с я  с и н э р г е т и ч е -  

с к и м и .

В  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а  с  7 0 - х  г о д о в  п р о -  

шдого Ччй. зедосъ и з у ч и  связи м еж ду особенностями мьгпте- 
ния и особенностями языковой системы и дискурса. Таи, прозе- 
д е н н о е  а в т о р о м  д и с с е р т а ц и о н н о е  и с с л е д о в а н и е  о б н а р у ж и л о ,  ч т о  

в  с и с т е м е  а р а б с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  а р а б с к о г о  д и с к у р с а  и  

о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  с о з н а н и я  а р а б о ф о н о в  п р и с у т с т в у ю т  об -  

щ и е  ч е р т ы ,  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  к а к  психосемантические уст а- 
новки, к о т о р ы е  я в л я ю т с я  э л е м е н т а м и  с и с т е м ы  т а к и х  у с т а н о в о к .  

Система исихосемантических уст ановок !далее —  СЛЛСС) сеть 
г л у б о к о  и м п л и ц и р о в а н н а я  с и с т е м а ,  с в я з а н н а я  о д н о в р е м е н н о  с  

п с и х и к о й  я з ы к о в о г о  с у б ъ е к т а  и  с  с е м а н т и к о й  я з ы к о в ы х  и  р е ч е -  

в ы х  ф о р м ,  к о т о р а я  с у щ е с т в е н н о  д е т е р м и н и р у е т  о т р а ж а т е л ь н у ю  

д е я т е л ь н о с т ь  с о з н а н и я ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и  о п е р а ц и и  п о  м а т е р и а -  

л и з а ц и и  р е з у л ь т а т о в  о т р а ж а т е л ь н о й  и  к о г н и т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  

в я з ы к о в ы х  и  р е ч е в ы х  ф о р м а х ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы .  Д е й с т в и е  э т о й  

с и с т е м ы  о б н а р у ж и в а е т с я  в  с и с т е м е  я з ы к а  и  н а  в с е х  э т а п а х  р е ч е -  

м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( ф а з ы  о р и е н т и р о в а н и я ,  п л а н и р о в а -  

н и я ,  и с п о л н е н и я  и  к о н т р о л я ) .  И м е н н о  э т а  с и с т е м а  о б е с п е ч и в а е т  

м е х а н и з м  с о е д и н е н и я  в н е я з ы к о в о й  ( м ы с л и т е л ь н о й )  и  я з ы к о в о й  

( л и н г в и с т и ч е с к о й )  р а з н о в и д н о с т е й  с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  о б н а р у ж и -  

в а я  д л я  и с с л е д о в а т е л я  п р и н ц и п и а л ь н у ю  с в я з ь  м е ж д у  н и м и .  С н е -  

т е м а  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к  о п р е д е л я е т  р е а к ц и и  с о з н а -  

н и я  ч е л о в е к а  в  о б щ е н и и  с  в н е ш н и м  м и р о м  и  я в л я е т с я  ф а к т о р о м ,  

д е т е р м и н и р у ю щ и м  е г о  п о с т у п к и ,  в т о м  ч и с л е  и  р е ч е в ы е  п о с -  

т у п к и .

Г л у б о к а я  и м п л и к а ц и я  С П С У  о б ъ е к т и в н о  в е д е т  к  т о м у ,  ч т о  

э т и м  у н и в е р с а л ь н ы м  м е х а н и з м о м  л ю д и  п о л ь з у ю т с я  и н т у и т и в н о .  

П р и б л и з и т ь с я  к  е г о  р а ц и о н а л ь н о м у  о с о з н а н и ю  у д а л о с ь  л и ш ь
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т о г д а ,  к о г д а  в  с и с т е м е  п е р е в о д а  с т а л о  о щ у щ а т ь с я  п р и с у т с т в и е  

э л е м е н т а ,  о т  к о т о р о г о  з а в и с е л а  « ч у ж е р о д н о с т ь »  с м ы с л о о б р а з о в а -  

н и я ,  н е  п о л у ч а ю щ а я  о б ъ я с н е н и я  в  и з в е с т н ы х  н а у ч н ы х  т е р м и н а х .  

В .  н .  К о м и с с а р о в  в  с в о е й  т е о р и и  у р о в н е й  э к в и в а л е н т н о с т и  о т н е с  

э т о т  э л е м е н т  к  уровню  описания ситуации. О с о б е н н ы й  и н т е р е с  к  

э т о м у  э л е м е н т у  с т а л и  п р о я в л я т ь  и с с л е д о в а т е л и  ч а с т н ы х  т е о р и й  

п е р е в о д а  в о с т о ч н ы х  я з ы к о в ,  т а к  к а к  и м е н н о  п р и  п е р е в о д ч е с к и х  

к о н т а к т а х  с  п р е д с т а в и т е л я м и  В о с т о к а  р у с с к и е  п е р е в о д ч и к и  ч а с т о  

с т а л к и в а л и с ь  с  п о д о б н о й  « ч у ж е р о д н о с т ь ю » .

М н о г о л е т н я я  а н а л и т и ч е с к а я  р а б о т а  п о з в о л и л а  а в т о р у  в ы д е -  

л и т ь  в  с о з н а н и и  п р е д с т а в и т е л е й  а р а б о я з ы ч н о г о  с о о б щ е с т в а  н е к о -  

т о р ы е  контрастные п с и х о с е м а н т и ч е с к и е  у с т а н о в к и  п о  с р а в н е -  

н и ю  с  п с и х о с е м а н т и ч е с к и м и  у с т а н о в к а м и  в с о з н а н и и  п р е д с т а в и -  

т е л е й  р у с с к о я з ы ч н о г о  с о о б щ е с т в а .  Т а к и м и  у с т а н о в к а м и  я в л я ю т с я  

у с т а н о в к а  н а  б о л ь ш у ю  и н т е г р а ц и ю  с е м а н т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е -  

н и й ,  у с т а н о в к а  н а  п р и о р и т е т  ч у в с т в е н н о г о  с о з н а н и я  н а д  с о з н а н и -  

е м  р а ц и о н а л ь н ы м  и  у с т а н о в к а  н а  у с т о й ч и в о с т ь .

З н а н и е  к о н т р а с т н ы х  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к  в  с о з н а -  

НИИ п р е д с т а в и т е л е й  к о н т а к т и р у ю щ и х  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р  п о -  

з в о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  с о п о с т а в и т е л ь н ы й  а н а л и з  и х  м е н т а л ь н ы х  

к о м п е т е н ц и й ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  п о м о г а е т  з а л о ж и т ь  о с н о в у  д л я  

п р а в и л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  п е р е в о д ч е с к о г о  м е ж к у л ь т у р н о г о  о б щ е 

н и я .
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в о с н о в у  с т р у к т у р ы  к н и г и  п о л о ж е н о  с т р е м л е н и е  в ы д е р ж и -  

в а т ь  с л е д у ю щ и е  научные принципы : н а у ч н а я  о б о с н о в а н н о с т ь ,  л о -  

г и ч н о с т ь  д о к а з а т е л ь с т в ,  ч е т к о с т ь  ф о р м у л и р о в о к ,  н е о б х о д и м а я  и  

д о с т а т о ч н а я  и л л ю с т р а т и в н а я  б а з а ,  с о е д и н е н и е  д о к а з а н н ы х  в  н а у -  

к е  д а н н ы х  с  п о с т а н о в к о й  п р о б л е м н ы х  з а д а ч  и  в ы я в л е н и е  п е р -  

с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е н и й  д а л ь н е й ш е г о  и с с л е д о в а н и я ,  у п о м и н а -  

н и е  у ч е н ы х ,  ч ь и  т р у д ы  в н е с л и  в к л а д  в  р а з р а б о т к у  и с с л е д у е м ы х  

п р о б л е м .

Т а к ж е  в  о с н о в у  с т р у к т у р ы  к н и г и  п о л о ж е н ы  с л е д у ю щ и е  

содерж ат ельные пртгцшгы.
К н и г а  с о с т о и т  и з  н е с к о л ь к и х  р а з д е л о в ,  д о с т а т о ч н о  а в т о н о м -  

н ы х ,  н о  в з а и м о с в я з а н н ы х :  о б щ и е  п о л о ж е н и я  ( г л а в а  ] ) ,  ч а с т н а я  

т е о р и я  а р а б с к о г о  п е р е в о д а  ( г л а в ы  2 - 5 )  и  т е х н о л о г и я  п е р е в о д а  

( г л а в а  6 ) ,  к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы ,  к р а т к и й  с л о в а р ь  п е р е в о д ч е с к и х  

т е р м и н о в  и  с п и с о к  л и т е р а т у р ы .  К а ж д ы й  и з  р а з д е л о в  и м е е т  с о б с т -  

в е н н ы е  з а д а ч и ,  о б ъ е д и н е н н ы е  о б щ е й  ц е л е в о й  у с т а н о в к о й  —  д а т ь  

ц е л о с т н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  п е р е в о д е  в у с л о в и я х ,  к о г д а  п е р е в о д  

о с у щ е с т в л я е т с я  в р а м к а х  в с т р е ч и  д в у х  к о н к р е т н ы х  л и н г в о с о ц и о -  

к у л ь т у р .

Основная стратегическая задача  п е р в о й  г л а в ы  —  п о з н а к о -  

МИТЬ ч и т а т е л я  с  о с н о в н ы м и  п о н я т и я м и  о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а ,  

к о т о р ы е  у т в е р д и л и с ь  в с о в р е м е н н о м  н а у ч н о м  о б и х о д е .  Е с л и  ч и -  

т а т е л ь  з н а к о м  с  э т и м и  п о н я т и я м и ,  д а н н ы й  р а з д е л  б у д е т  е м у  п о л е -  

з е н ,  ч т о б ы  у т о ч н и т ь ,  в к а к о м  з н а ч е н и и  в п о с л е д у ю щ и х  г л а в а х  ав- 

т о р  у п о т р е б л я е т  н е к о т о р ы е  т е р м и н ы ,  к о т о р ы е  в н а у ч н о й  л и т е р а -  

т у р е  и м е ю т  р а з н о ч т е н и я .

Основная стратегическая задача  ч а с т н о й  т е о р и и  а р а б с к о г о  

п е р е в о д а  ( г л а в ы  2 - 5 )  —  о б е с п е ч и т ь  ( н а с к о л ь к о  э т о  п о з в о л я е т  н ы -  

н е ш н и й  у р о в е н ь  н а у ч н о г о  з н а н и я  п р е д м е т а )  п о н и м а н и е  б у д у щ и м и
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п е р е в о д ч и к а м и  о с о б е н н о с т е й  с м ы с л о о б р а з о в а н и я  и СМЫСЛОВЫ- 

р а ж е н и я  в  а р а б с к о м  т е к с т е .

А в т о р  и с х о д и т  и з  п о н и м а н и я  т о г о ,  ч т о  п е р е в о д  —  э т о  в с т р е ч а  

д в у х  м е ж к у л ь т у р н ы х  с о з н а н и й ,  в ы р а ж е н н ы х  в  ЯЗЫКОВОЙ м а т е р и и .  

П о э т о м у  п е р в о о ч е р е д н а я  з а д а ч а  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  в и д е -  

л а с ь  в  т о м ,  ч т о б ы  в ы я в и т ь  ч у ж е р о д н ы е  э л е м е н т ы  с о з н а н и я  ара-  

б о я з ы ч н о г о  у ч а с т н и к а  п е р е в о д ч е с к о г о  п р о ц е с с а .  П о д  э т и м  у г л о м  

з р е н и я  р а с с м а т р и в а ю т с я  в с е  л и н г в и с т и ч е с к и е ,  л и н г в о с о ц и о к у л ь -  

т у р н ы е  и  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к и е  п р о б л е м ы  а р а б с к о - р у с с к о г о  пе-  

р е в о д а .

К а н а л а м и  э к с п л и к а ц и и  р а б о т ы  с о з н а н и я  я в л я ю т с я  я з ы к ,  р е ч ь  

т е к с т ,  п о в е д е н и е  и  п о с т у п к и  ч е л о в е к а .  П р и з н а н и е  з а  л и н г в и с т и -  

ч е с к и м и  к а н а л а м и  п р и о р и т е т н о й  р о л и  д л я  п р о н и к н о в е н и я  в  ч у -  

ж е р о д н ы й  « я з ы к  м о з г а »  о п р е д е л и л о  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  г л а в :  

п р о б л е м а т и к а  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а  ( г л а в а  2 )  ؛

о с о б е н н о с т и  с и с т е м ы  а р а б с к о г о  я з ы к а  и  п е р е в о д  ( г л а в а  3 ) о ؛ с о -  

б е н н о с т и  а р а б с к о й  р е ч и  и  п е р е в о д  ( г л а в а  4 ) с ؛ о ц и о к у л ь т у р н а я  

п р о б л е м а т и к а  ч а с т н о й  т е о р и и  а р а б с к о г о  п е р е в о д а  ( г л а в а  5 ) .

В  т р е т ь е й  г л а в е  р а с с м а т р и в а ю т с я  т е  с и с т е м н ы е  о с о б е н н о с т и  

а р а б с к о г о  я з ы к а ,  к о т о р ы е  з а к л а д ы в а л и  о с н о в у  а р а б с к о й  я з ы к о в о й  

к а р т и н ы  м и р а  и  б е з  з н а н и я  к о т о р ы х  н е л ь з я  п о н я т ь  м н о г и е  о со -  

б е н н о с т и  в е р б а л ь н ы х  и  н е в е р б а л ь н ы х  п о с т у п к о в  с о в р е м е н н ы х  

а р а б о я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в ,  п о с к о л ь к у  я з ы к о в а я  с и с т е м а  о п о -  

с р е д о в а н н о  в л и я е т  н а  м е н т а л ь н о с т ь  а р а б с к о г о  э т н о с а ,  в о т д е л ь -  

н ы х  р у б р и к а х  п е р в о й  ч а с т и  г л а в ы  р а с с м а т р и в а ю т с я  о с о б е н н о с т и  

а р а б с к о й  н о м и н а т и в н о й  п о д с и с т е м ы ,  в к л ю ч а я  к о р н е о б р а з о в а н и е ,  

с л о в о о б р а з о в а н и е ,  з н а ч и м ы е  д л я  п е р е в о д а  р а з д е л ы  а р а б с к о г о  во- 

к а б у л я р а ,  а р а б с к у ю  л е к с и к о г р а ф и ю .  В о  в т о р о й  ч а с т и  г л а в ы  р ас-  

с м о т р е н ы  п я т ь  а р а б с к и х  г р а м м а т и ч е с к и х  к а т е г о р и й ,  к о т о р ы е  от- 

л и ч а ю т с я  о т  р у с с к о й  г р а м м а т и к и  и  з н а ч и м ы  д л я  п о н и м а н и я  о с о -  

б е н н о с т е й  р а б о т ы  с о з н а н и я  а р а б о ф о н о в .  в ч и с л о  д а н н ы х  

к а т е г о р и й  п о п а л и :  к а т е г о р и я  ч а с т е й  р е ч и ,  к а т е г о р и я  н е о д у ш е в -  

л е н н о с т и ,  к а т е г о р и я  ч и с л а ,  к а т е г о р и я  в и д а  и  к а т е г о р и я  в р е м е н и .

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  п о д  п е р е в о д о в е д ч е с к и м  у г л о м  з р е н и я  р ас-  

с м о т р е н ы  т р и  п р о б л е м ы  а р а б с к о й  р е ч и :  р е ф е р е н ц и я  о т д е л ь н о г о  

о б ъ е к т а ,  р е ф е р е н ц и я  о т д е л ь н о й  с и т у а ц и и  и  т е к с т о л о г и ч е с к и й  

а с п е к т  р е ф е р е н ц и и ,  в п о с л е д н е м  р а з д е л е  в ы д е л е н ы  в о т д е л ь н ы е
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р у б р и к и :  т е к с т  к а к  с и с т е м а  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  к а ч е с т в а  (к а т е г о -  

р и и )  а р а б с к о г о  т е к с т а  ( с в я з н о с т ь  и  ц е л ь н о с т ь ,  т е м п о р а л ь н о е  ка-  

ч е с т в о ,  э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н о е  к а ч е с т в о  и  с т и л и с т и ч е с к о е  ка-  

ч е с т в о ) .  В  г л а в е  п о д ч е р к и в а е т с я  с х о д с т в о  о с о б е н н о с т е й  р а б о т ы  

с о з н а н и я  а р а б о ф о н о в ,  к о т о р ы е  б ы л и  о т м е ч е н ы  д л я  с и с т е м ы  я з ы -  

к а ,  с  о с о б е н н о с т я м и  р а б о т ы  с о з н а н и я ,  п р о я в л я ю щ и м и с я  в  р е ч и  

а р а б с к и х  а д р е с а н т о в ,  в  д и с к у р с е .

В  п я т о й  г л а в е  с о ц и о к у л ь т у р н а я  п р о б л е м а т и к а  ч а с т н о й  т е о р и и  

п е р е в о д а  п р е д с т а в л е н а  т р е м я  п о д р а з д е л а м и :  э к с т р а л и н г в и с т и ч е -  

с  к и е  о с о б е н н о с т и  я в л е н и я  « ч у ж е р о д н о с т и »  в  м е ж к у л ь т у р н о м  

о б щ е н и и ,  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  я в л е н и я  « ч у ж е -  

р о д н о с т и »  в  у с т н о м  м е ж к у л ь т у р н о м  о б щ е н и и ,  я з ы к о в а я  с и т у а -  

ц и я .  в ч а с т н о й  т е о р и и  а р а б с к о г о  п е р е в о д а  э т а  п р о б л е м а т и к а  

т о л ь к о  н а ч и н а е т  р а з р а б а т ы в а т ь с я .  О д н а к о  н е л ь з я  н е  з а м е т и т ь ,  ч т о  

и  в  э т о м  « н е л и н г в и с т и ч е с к о м »  а с п е к т е  т е о р и и  м ы  с т а л к и в а е м с я  с  

т е м и  ж е  о с о б е н н о с т я м и  а р а б с к о г о  я з ы к а  м о з г а ,  к о т о р ы е  б ы л и  в ы -  

я в л е н ы  в л и н г в и с т и ч е с к и х  а с п е к т а х  т е о р и и .  В с е  э т о  в м е с т е  в з я т о е  

п о д т в е р ж д а е т  о б ъ е к т и в н о е  п р и с у т с т в и е  в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  с и е -  

т е м ы  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  д е т е р м и н и р у ю щ и х  е г о  ре-  

а к ц и и  и  в з а и м о д е й с т в и е  с  м а т е р и а л ь н ы м и  о б ъ е к т а м и ,  в п е р е в о д е  

э т и м и  о б ъ е к т а м и  я в л я ю т с я  в н е ш н и е  ф а к т о р ы  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а ,  

с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и  м а т е р и я  я з ы к а ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы .

И з в е с т н о  и з р е ч е н и е  о  т о м ,  ч т о  н е т  н и ч е г о  б о л е е  п р а к т и ч н о г о ,  

ч е м  х о р о ш а я  т е о р и я .  О д н а к о  в  к н и г е ,  к р о м е  о с н о в н о й  с т р а т е г и ч е -  

с к о й  з а д а ч и  ч а с т н о й  т е о р и и  а р а б с к о г о  п е р е в о д а ,  б ы л а  п о с т а в л е н а  

з а д а ч а  у в я з а т ь  т е о р и ю  п е р е в о д а  с  у м е н и е м  в ы р а б а т ы в а т ь  с т р а т е -  

ГИЮ и  т а к т и к у  п р а к т и ч е с к и х  д е й с т в и й .  Э т а  з а д а ч а  р е ш а л а с ь  не-  

с к о л ь к и м и  п у т я м и .  В о - п е р в ы х ,  и л л ю с т р а т и в н ы й  м а т е р и а л  в  гла -  

в а х  1 - 5  с н а б ж е н  п е р е в о д а м и ,  ч т о  п о з в о л я е т  н е  т о л ь к о  к о н к р е т и -  

з и р о в а т ь  п о н и м а н и е  т е о р и и ,  н о  и  д а в а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  б а з о в ы х  

у м е н и я х  п р а к т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  п о к а з ы в а я ,  к а к и м  д о л ж е н  б ы т ь  

р е з у л ь т а т  п е р е в о д а .  В о - в т о р ы х ,  г л а в а  6  ц е л и к о м  п о с в я щ е н а  во- 

п р о с а м ,  к о т о р ы е  и м е ю т  о с о б у ю  з н а ч и м о с т ь  д л я  т е х н о л о г и и  а р а б -  

с к о - р у с с к о г о  п е р е в о д а ,  в н е е  в к л ю ч е н ы  д в а  р а з д е л а  о б  о т д е л ь н ы х  

п р и е м а х  п е р е в о д а  ( в ы б о р  с л о в а  п р и  п е р е в о д е ,  в в е д е н и е  д о п о л н и -  

т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и и ,  о п у щ е н и е  и з б ы т о ч н о й  и н ф о р м а ц и и  и  п р и е м  

к о м п е н с а ц и и  п о т е р ь  п р и  п е р е в о д е )  и  р а з д е л  о б  а л г о р и т м е  п е р е 
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в о д а  н а р р а т и в н ы х  и  а ф ф е к т и в н ы х  т е к с т о в .  В - т р е т ь и х ,  о п р е д е л е н -  

н у ю  р о л ь  м о ж е т  и г р а т ь  м а т е р и а л ,  в к л ю ч е н н ы й  в к о н т р о л ь н ы е  

в о п р о с ы  п о  р а з д е л а м  к н и г и ,  а  и м е н н о  в  т е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  и м е -  

ю т  з н а ч о к  ( ٠ ؛ ) . Ч т о б ы  о т в е т и т ь  н а  э т и  в о п р о с ы ,  ч и т а т е л ь  д о л ж е н  

с а м о с т о я т е л ь н о  п о р а б о т а т ь  с о  с л о в а р я м и ,  т е к с т а м и  и  д о п о л -  

н и т е л ь н о й  л и т е р а т у р о й  п о  п е р е в о д у ,  п о с л е  ч е г о  м о ж е т  п р е д -  

с т а в и т ь  с о б с т в е н н ы е  п е р е в о д ч е с к и е  р е ш е н и я .

Д л я  т о г о  ч т о б ы  м а т е р и а л  к н и г и  м о г  и с п о л ь з о в а т ь с я  к а к  у ч е б -  

н и к  п о  т е о р и и  п е р е в о д а ,  в  о с н о в у  с т р у к т у р ы  и  с о д е р ж а н и я  к н и г и  

з а л о ж е н ы  с л е д у ю щ и е  дидактические принципы, л о г и ч е с к а я  по-  

с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и з л о ж е н и я  п р о б л е м ,  и х  н а у ч н а я  о б о с н о в а н -  

н о с т ь ,  ч е т к о с т ь  т е р м и н о л о г и и ,  р у б р и к а ц и и  и  ф о р м у л и р о в о к ,  не-  

о б х о д и м а я  и  д о с т а т о ч н а я  и л л ю с т р а т и в н а я  б а з а .

О с о б а я  р о л ь  о т в о д и т с я  р а з в и т и ю  у м е н и й  р а б о т а т ь  с  н а у ч н о й  

л и т е р а т у р о й ,  р а з в и т и ю  н а у ч н о й  р е ф л е к с и и  и  э в р и с т и ч е с к и х  с п о -  

с о б н о с т е й ,  ч т о  д о с т и г а е т с я ,  в  ч а с т н о с т и ,  п о с т а н о в к о й  п р о б л е м -  

н ы х  з а д а ч ,  в э т о м  о т н о ш е н и и  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  раз-  

д е л  к о н т р о л ь н ы х  в о п р о с о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  

к а к  д л я  с а м о к о н т р о л я ,  т а к  и  д л я  о р г а н и з а ц и и  с е м и н а р с к и х  з а н я -  

т и й  п р и  а у д и т о р н о й  р а б о т е .  П о  с т е п е н и  с л о ж н о с т и  к о г н и т и в н ы х  

у с и л и й ,  т р е б у ю щ и х с я  д л я  о т в е т о в ,  э т и  в о п р о с ы  п о д р а з д е л я ю т с я  

н а  ч е т ы р е  т и п а .  В о п р о с ы ,  о т в е т ы  н а  к о т о р ы е  н а х о д я т с я  в  с о о т -  

в е т с т в у ю щ е й  г л а в е  в в и д е  т о ч н ы х  ф о р м у л и р о в о к ,  н е  и м е ю т  раз-  

л и ч и т е л ь н ы х  з н а ч к о в .  Э т о  с а м ы е  п р о с т ы е  в о п р о с ы  с  т о ч к и  зре-  

н и я  п о и с к а  о т в е т а  н а  н и х .  В о п р о с ы ,  о т в е т ы  н а  к о т о р ы е  н е  н а х о -  

д я т с я  в  с о о т в е т с т в у ю щ е й  г л а в е  в в и д е  т о ч н ы х  ф о р м у л и р о в о к ,  

о б о з н а ч е н ы  с и м в о л о м  ( ٠ ) .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  д л я  о т в е т а  н а  т а к и е  

в о п р о с ы  п о т р е б у е т с я  н е  т о л ь к о  п а м я т ь ,  н о  и  о п р е д е л е н н а я  а н а л и -  

т и ч е с к а я  р а б о т а  н а д  и з л о ж е н н ы м  м а т е р и а л о м .  В о п р о с ы ,  д л я  от- 

в е т о в  н а  к о т о р ы е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  р а б о т а  н а д  д о п о л н и т е л ь н ы -  

м и  и с т о ч н и к а м и ,  с н а б ж е н ы  с и м в о л о м  ( ؛ ٠ ) . Н а и б о л ь ш и й  э в р и -  

с т и ч е с к и й  т р у д  п о т р е б у е т с я  п р и  о т в е т а х  н а  п р о б л е м н ы е  в о п р о с ы ,  

и м е ю щ и е  з н а ч о к  ( ! ) .  к н и м  о т н о с я т с я  п р о б л е м ы ,  н е  п о л у ч и в ш и е  

е щ е  о д н о з н а ч н о г о  о т в е т а  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е .

Д и д а к т и ч е с к у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  и м е ю т  т а к ж е  к р а т к и й  е л о -  

в а р ь  п е р е в о д ч е с к и х  т е р м и н о в  и  с п и с о к  л и т е р а т у р ы .
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1. .БЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ТЕ.РИИ ПЕРЕВ.ДА

Крат кие сведения об этапах формирования объекта 
теории перевода. Современная парадигма переводо- 
ведения. Общая теория перевода. Частные теории 
перевода. Методы исследования в переводоведении. 
Теория перевода —  конструктивная наука.

1. Краткие сведения 
.6  этапах формирования 
объекта теории перевода 

И з в е с т н ы й  р у с с к и й  и с т о р и к  В а с и л и й  О с и п о в и ч  К л ю ч е в с к и й  

п и с а л :  « У с п е х и  ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е ж и т и я ,  п р и о б р е т е н и я  к у л ь т у -  

р ы  и  ц и в и л и з а ц и и ,  к о т о р ы м и  п о л ь з у ю т с я  в  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  

с т е п е н и  о т д е л ь н ы е  н а р о д ы ,  н е  с у т ь  п л о д ы  т о л ь к о  и х  д е я т е л ь н о -  

с т и ,  а  с о з д а н ы  с о в м е с т н ы м и  и л и  п р е е м с т в е н н ы м и  у с и л и я м и  в с е х  

к у л ь т у р н ы х  н а р о д о в » ' .  П е р е в о д  к а к  в и д  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о -  

с т и  в о з н и к  н а  з а р е  ц и в и л и з а ц и и  и , о б е с п е ч и в а я  п о с р е д н и ч е с т в о  

м е ж д у  р а з н о я з ы ч н ы м и  к о л л е к т и в а м и  в т о р г о в л е ,  в  с о з д а н и и  м н о -  

г о н а ц и о н а л ь н ы х  г о с у д а р с т в ,  в  р а с п р о с т р а н е н и и  и д е й ,  т е м  с а м ы м  

в ы с т у п и л  к а к  о б ъ е к т и в н ы й  у с к о р и т е л ь  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .  

Н е д а р о м  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  П у ш к и н  н а з в а л  п е р е в о д ч и к о в  

« п о ч т о в ы м и  л о ш а д ь м и  п р о с в е щ е н и я » ,  с р а в н и в  и х  с  с а м ы м  б ы с т -  

р ы м  в е г о  в р е м я  с р е д с т в о м  п е р е д в и ж е н и я .

О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  м н о г о т ы с я ч е л е т н ю ю  п р а к т и к у  п е р е в о д а ,  

т е о р и я  п е р е в о д а  к а к  у ч е н и е ,  к а к  с и с т е м а  н а у ч н ы х  п р и н ц и п о в  

и  и д е й ,  о б о б щ а ю щ и х  п р а к т и ч е с к и й  о п ы т ,  а  т а к ж е  к а к  с о в о к у п -
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н о с т ь  о п р е д е л е н н ы х  п о л о ж е н и и  и  п р а в и л  в о з н и к л а  л и ш в  в с ер е -  

д и н е  X X  с т о л е т и я .  Т а к о й  з н а ч и т е л ь н ы й  р а з р ы в  о б ъ я с н я е т с я  ря-  

д о м  п р и ч и н .

В о - п е р в ы х ,  х о т я  л ю б а я  т е о р и я  н а ч и н а е т с я  с  п р а к т и к и  и  п р о в е р я -  

е т с я  п р а к т и к о й ,  с т е п е н ь  а д е к в а т н о с т и  е е  и д е й  о б ъ е к т у  и с с л е д о в а н и я  

з а в и с и т  о т  у р о в н я  н а у ч н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о б  о б ъ е к т е .  П о с к о л ь к у  

о с н о в н а я  ч а с т ь  д е я т е л ь н о с т и  п е р е в о д ч и к а  п р о и с х о д и т  в  ф о р м а х ,  не- 

д о с т у п н ы х  п р я м о м у  н а б л ю д е н и ю ,  о с о з н а н и е  п е р е в о д а  к а к  о б ъ е к т а  

и з у ч е н и я  о с о б о й  н а у к и  т р е б о в а л о  о п р е д е л е н н ы х  к а ч е с т в е н н ы х  из- 

м е н е н и й  н а у ч н о й  м ы с л и .  Т а к и е  и з м е н е н и я  п р о и з о ш л и  т о л ь к о  в 

X X  в е к е , к о г д а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  р е в о л ю ц и я  и  осознанный сис- 
темно-струк^рный подход к явлениям внешнего мира с д е л а л  

в о з м о ж н ы м  о б н а р у ж е н и е  о б щ е г о  п о д о б и я  в  с т р о е н и и  в с е л е н н о й ,  

е д и н ы х  п р и н ц и п о в  е е  у с т р о й с т в а ,  в ы я в л е н и е  с к р ы т ы х  с в о й с т в  и  ка- 

ч е с т в  р а з л и ч н ы х  о б ъ е к т о в ,  в 5 0 - х  г о д а х  э т о г о  с т о л е т и я  п р а к т и ч е с к и  

в о  в с е х  о б л а с т я х  н а у к и  о т к р ы в а е т с я  н о в ы й  э т а п  р а з в и т и я :  в  ф и з и к е  

н а ч и н а е т с я  и з у ч е н и е  с т р у к т у р ы  э л е м е н т а р н ы х  ч а с т и ц ,  в б и о л о -  

ГИИ—  с т р у к т у р ы  г е н е т и ч е с к о г о  к о д а ,  в  с о ц и о л о г и и  —  с т р у к т у р ы  

о б щ е с т в а ,  в  п с и х о л о г и и  —  с т р у к т у р ы  п с и х о л о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о -  

сети ч е л о в е к а .  П о я в л я ю т с я  н о в ы е  н а у к и  —  с е м и о т и к а  ( н а у к а  о  зна- 

к о в ы х  с и с т е м а х ) ,  к и б е р н е т и к а  ( н а у к а  о  с и с т е м а х  у п р а в л е н и я ) ,  

а  т а к ж е  в о з н и к а ю т  м н о г и е  с м е ж н ы е  н а у к и  —  б и о х и м и я ,  б и о ф и з и к а ,  

п с и х о л и н г в и с т и к а ,  с о ц и о л и н г в и с т и к а ,  м о р ф о л о г и я  и  т . д .

О с о б у ю  р о л ь  в п о я в л е н и и  н а у к и  о  п е р е в о д е  с ы г р а л и  успехи, 
достигнутые в фундаментальных по отношению к переводу 
науках: л и н г в и с т и к е ,  г д е  б ы л  н а к о п л е н  ц е н н ы й  о п ы т  с р а в н и -  

т е л ь н о - с о п о с т а в и т е л ь н о г о  а н а л и з а  р а з л и ч н ы х  п а р  я з ы к о в ,  т е о р и и  

т е к с т а ,  т е о р и и  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и .  В с е  э т о  п о з в о л и л о  н а р о ж -  

д а ю щ е й с я  н о в о й  н а у к е  о б р е с т и  н е о б х о д и м у ю  н а у ч н у ю  б а з у  д л я  

д а л ь н е й ш е г о  у т в е р ж д е н и я  и  р а з в и т и я .

В о - в т о р ы х ,  д о  X X  в е к а  межнациональные контакты и со- 
провожаю щ ее их вовлечение в практику перевода комбини- 
руюшихся пар языков н и к о г д а  н е  з н а л и  п о д о б н о г о  р а з м а х а .  П р о -  

ц е с с  к о н с о л и д а ц и и  р а з н о я з ы ч н ы х  ч е л о в е ч е с к и х  к о л л е к т и в о в  и  и х  

в з а и м о д е й с т в и е  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  п р и о б р е л и  д и н а м и ч н ы й  

х а р а к т е р .  В о з н и к а ю т  н о в ы е  м н о г о н а ц и о н а л ь н ы е  г о с у д а р с т в а ,  с о з 
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д а ю т с я  м н о г о ч и с л е н н ы е  м е я е д у н а р о д н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  р е г и о н а л ь -  

н ы е  с о ю з ы  г о с у д а р с т в ,  н е у к л о н н о  р а с т е т  о б ъ е м  м е ж д у н а р о д н о й  

т о р г о в л и ,  р а з в и в а ю т с я  м е ж д у н а р о д н ы е  д и п л о м а т и ч е с к и е  о т н о ш е -  

н и я ,  р а с ш и р я ю т с я  к у л ь т у р н ы е  с в я з и , п р о в о д я т с я  р а з л и ч н ы е  м е ж д у -  

н а р о д н ы е  к а м п а н и и .  X X  в е к  с т а л и  н а з ы в а т ь  « в е к о м  к о н ф е р е н ц и й » ,  

ч и с л о  к о т о р ы х  н е у к л о н н о  р о с л о .  Е с л и  в  1 9 2 0 - 1 9 3 0 - х  г о д а х  ч и с л о  

к о н ф е р е н ц и й  п р и б л и ж а л о с ь  к  3 0 0 0 ,  в  с л е д у ю щ е м  д е с я т и л е т и и  —  

к  4 0 0 0 ,  т о  у ж е  к  1 9 5 0  г. и х  н а с ч и т ы в а л о с ь  1 0  0 0 0 ,  к  1 9 6 0  г . —  1 4  0 0 0 ,  

а  в  1 9 8 3  г . з а ф и к с и р о в а н а  ц и ф р а  4 0 0 0  к о н ф е р е н ц и й  еж едневно.
В - т р е т ь и х ,  д о  X X  в е к а  п р а к т и к а  п е р е в о д а  н е  б ы л а  с т о л ь  раз-  

н о о б р а з н а  п о  в и д а м  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н о в ы й  п е р и о д  

х а р а к т е р и з о в а л с я  к а ч е с т в е н н ы м и  и з м е н е н и я м и ,  с в я з а н н ы м и  с  

появлением новых видов перевода, в 1 9 2 8  г . в  С С С Р  н а  засе-  

Д а н и и  4 - г о  к о н г р е с с а  К о м и н т е р н а  в п е р в ы е  б ы л  п р и м е н е н  с и и -  

х р о н н ы й  п е р е в о д ,  у т в е р д и в ш и й  с е б я  в п о с л е д с т в и и  в о  в р е м я  

Н ю р н б е р г с к о г о  п р о ц е с с а ,  в 5 0 - е  г о д ы  п о я в л я ю т с я  п е р в ы е  о п ы т ы  

м а ш и н н о г о  п е р е в о д а .  П р и в ы ч н ы м и  в и д а м и  п е р е в о д а  с т а л и  по-  

с л е д о в а т е л ь н ы й  п е р е в о д  с  з а п и с я м и ,  п е р е в о д  т е к с т а ,  з а п и с а н н о г о  

н а  м а г н и т н у ю  п л е н к у ,  р а д и о п е р е х в а т  и  т . д .

Т а к и м  о б р а з о м ,  к  с е р е д и н е  X X  в е к а  н а  ф о н е  з н а ч и т е л ь н ы х  

к а ч е с т в е н н ы х  и з м е н е н и й ,  п р о и з о ш е д ш и х  в  р а з в и т и и  н а у ч н о й  

м ы с л и ,  ч е т к о  о б о з н а ч и л с я  з а п р о с  п р а к т и к и  п е р е в о д а ,  д л я  к о т о р о й  

требовались квалифицированные переводчики для различ- 
ных видов переводческой деятельности и для работы с раз- 
личными парами контактирующих языков, о с о б е н н о  п е р е в о д -  

ч и к и  п о  р е д к и м  и  э к з о т и ч е с к и м  я з ы к а м .  Э т о т  з а п р о с  м о г  б ы т ь  

у д о в л е т в о р е н  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  б ы  у д а л о с ь  н а л а д и т ь  ква-  

л и ф и ц и р о в а н н о е  о б у ч е н и е  м а с с о в ы х  о т р я д о в  п е р е в о д ч и к о в ,  ч т о  

т р е б о в а л о  р а з р а б о т к и  м е т о д и к и  п р е п о д а в а н и я  н а  о с н о в е  в ы я в -  

л е н н ы х  з а к о н о м е р н о с т е й  в  с т о л ь  с л о ж н о м  п р о ц е с с е  п е р е в о д а ,  ко -  

т о р ы й  н а  п е р в ы й  в з г л я д  н е  п о д д а в а л с я  н и к а к и м  о б о б щ е н и я м .

Итак, позднее появление науки о переводе объясняется тем, 
что только в X X  веке слоэкились необходимые предпосылки на- 
учного и практического характера, которые позволили сформи- 
роват ь адекватное научное представление об объекте переводо- 
ведения.
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О п р е д е л е н и е  л ю б о й  н а у к и  н а ч и н а е т с я  с  о п р е д е л е н и я  о б ъ е к та  
и с с л е д о в а н и я  д а н н о й  н а у к и . О б ъ е к т  е с т ь  я в л е н и е  в н е ш н е г о  м и р а , 
н а  к о то р о е  н а п р а в л е н а  н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч е н ы х , з а н и м а ю -  
щ и х с я  в д а н н о й  о б л а с т и  н а у ч н о г о  п о з н а н и я . Ч е м  с л о ж н е е  я в л е -  
н и е , т е м  т р у д н е е  о п р е д е л я е тс я  о н о  к а к  о б ъ е к т  н а у ч н о г о  и з у ч е н и я . 
И м е н н о  т а к  п р о и с х о д и л о  с  о б ъ е к то м  т е о р и и  п е р е в о д а . Д а ж е  б у -  
д у ч и  д е к л а р и р о в а н а  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  н а у к а , т е о р и я  п е р е в о д а  
о п р е д е л е н н о е  вр ем я д о в о л ь с тв о в а л а с ь  т е м , ч т о  ее  р а с с м а т р и в а л и  
гл а в н ы м  о б р а зо м  к а к  ч а с т ь  п р и к л а д н о го  я з ы к о з н а н и я , о б с л у ж и -  
в а ю щ у ю  н у ж д ы  п е р е в о д ч е с к о й  п р а к т и к и . О б ъ е к т  т е о р и и  п е р е в о -  
д а  м ы с л и л с я  к а к  « с е м а н т и ч е с к и  т о ж д е с т в е н н ы е  р а з н о я з ы ч н ы е  
т е к с т ы » ' ,  к а к  « р е ч е в о е  п р о и з в е д е н и е  в е г о  с о о т н о ш е н и и  с  о р и ги -  
н а л о м  и в с в я з и  с  о с о б е н н о с т я м и  д в у х  я з ы к о в  и с  п р и н а д л е ж н о -  
с т ь ю  м а те р и а л а  к  те м  и л и  д р у ги м  ж а н р о в ы м  к а те го р и я м » ? . П о с л е  
т о г о  к а к  п р о и з о ш л о  о б ъ е к т и в н о е  р а с ш и р е н и е  о б л а с т и  и с с л е д о в а -  
н и я  п е р е в о д а  и о н  п е р е с т а л  м ы с л и т ь с я  к а к  п е р е х о д  о т  з н а к о в  од-  
н о го  я з ы к а  к  з н а к а м  н а  д р у го м  я з ы к е , а  с т а л  п о н и м а т ь с я  к а к  с п о -  
с о б  р е ш е н и я  неречевой  за д а ч и , в о б ъ е к т е  т е о р и и  п е р е в о д а  к р о м е  
лингвист ического аспекта с т а !  ъъщемтъся испхолпнгвпстпче- 
ский аспект, социокультурный аспект п, пакопеп, деятелъност- 
ный  а с п е к т .  У с и л и я м и  м н о г и х  у ч е н ы х  у д а л о с ь  о п р е д е л и т ь  
и е р а р х и ч е с к и е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  э т и м и  а с п е к т а м и  в с и с т е м е  
д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  и сф о р м и р о в а ть  б о л е е  а д е к в а тн о е  
п р е д с т а в л е н и е  о б  о б ъ е к те  м о л о д о й  н а у к и .

2. Современная парадигма 
переводоведения

Т а к и м  о б р а з о м , в 9 0 - х  г о д а х  X X  с т о л е т и я  о ф о р м и л а с ь  со в р е -  
м е н н а я  п а р а д и гм а  п е р е в о д о в е д е н и я . О бъект теории п еревода —

Бархударов л. с. Язык и перевод, м ., 1975. с . 28. («Переводом называется 
процесс преобразования речевого произведение на одном языке в речевое 
произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержа- 
ния, то есть значения», с . 11).
Федоров А. 5. Основы общей теории перевода, м ., 1983. с . 10.
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процесс п е р е в о д а  к а к  система  о п о с р е д о в а н н о й  д в у я з ы ч н о й  к о м -  

м у н и к а ц и и ,  к о т о р а я  ф о р м и р у е т с я  и  ф у н к ц и о н и р у е т  в  надсистеме 
совместной деятельности разноязычных монолннгвов. ١ف  осной- 
н о й  с в о е й  ч а с т и  п е р е в о д  я в л я е т с я  психологическим, и л и  психосе- 
мантическим, п р о ц е с с о м ,  п о с к о л ь к у  т р и  е г о  с т а д и и  и м е ю т  п с и -  

х о л о г и ч е с к у ю ,  с к р ы т у ю  о т  н а б л ю д е н и я  п р и р о д у :  п о н и м а н и е  т е к-  

с т а , « о т м ы с л и в а н и е »  е г о  о т  ф о р м  и с х о д н о г о  я з ы к а  и  в ы б о р  

ф о р м ы  я з ы к а  п е р е в о д а ,  в э т о й  ф о р м у л и р о в к е  з н а ч и м ы  и  р а с ш и -  

р и т е л ь н ы  з н а ч е н и я  в с е х  в ы д е л е н н ы х  к у р с и в о м  л е к с е м ,  о  ч е м  р е ч ь  

п о й д е т  в  с л е д у ю щ и х  п а р а г р а ф а х .

И с с л е д о в а н и е  о б ъ е к т а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  о п р е -  

д е л е н н ы е  с в е д е н и я  о б  о б ъ е к т е ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  п р е д м е т  

н а у к и .

П р е д м е т  т е о р и и  п е р е в о д а  с о с т а в л я ю т  п р е ж д е  в с е г о  базовые 
понятия, п о л у ч и в ш и е  о б о с н о в а н и е  в  р я д е  м о н о г р а ф и й  и  с т а т е й  

п о  п е р е в о д у ,  к э т и м  п о н я т и я м  о т н о с я т с я :  адекват ный перевод, 
инвариант в переводе, единица переводческого ориентирования, 
виды перевода, переводческие т рансформации м яр. Ь о я ъ ш ш -  
с т в о  п о н я т и й  п о л у ч и л и  ч е т к и е  д е ф и н и ц и и  и  в к л ю ч е н ы  в к р а т к и е  

с л о в а р и  п е р е в о д ч е с к и х  т е р м и н о в  в  м о н о г р а ф и я х  А .  д. Ш в е й ц е р а  

и  р .  К .  М и н ь я р а - Б е л о р у ч е в а .  К р о м е  т о г о ,  в  п р е д м е т  т е о р и и  пе-  

реъода И Ч 1 ТСЯ модели, объясняю щ ие процесс перевода и 
п о я в л я в ш и е с я  н а  р а з л и ч н ы х  э т а п а х  р а з в и т и я  п р е д с т а в л е н и я  о б  

о б ъ е к т е  н а у к и  и  п е р е в о д е .  Э т и  м о д е л и  в х о д я т  в  н а у ч н ы й  о б и х о д  

п о д  н а з в а н и е м  « т е о р и я . . . » .  Н а п р и м е р :  т е о р и я  з а к о н о м е р н ы х  со-  

о т в е т с т в и й ,  н а и б о л е е  п о л н о  р а з р а б о т а н н а я  в  т р у д а х  я. и. Р е ц -  

к е р а ;  с и т у а т и в н а я  т е о р и я ,  п р и в е р ж е н ц е м  к о т о р о й  я в л я е т с я  та- 

к о й  к р у п н ы й  л и н г в и с т ,  к а к  в. г. Г а к ;  т р а н с ф о р м а ц и о н н а я  т е о -  

р и я  п е р е в о д а ,  к о т о р у ю  в н а ш е й  с т р а н е  р а з р а б о т а л и  и. и. Р е в з и н  

и  В .  ю .  Р о з е н ц в е й г ,  а  з а  р у б е ж о м  —  ю .  Н а й д а ;  т е о р и я  у р о в н е й  

э к в и в а л е н т н о с т и  в. н. К о м и с с а р о в а ;  и н ф о р м а ц и о н н а я  т е о р и я  

р .  К .  М и н ь я р а - Б е л о р у ч е в а  и  д р .  в п р е д м е т  т е о р и и  п е р е в о д а  

1 1 Ч 1 Т С Я  и знания о наиболее эффект ивны х путях подго- 
товки переводчика, к о т о р ы е  в о п л о т и л и с ь  в о т д е л ь н ы х  с т а т ь я х  и  

л е г л и  в  о с н о в у  м н о г и х  у ч е б н и к о в  п о  п е р е в о д у  д л я  к о н к р е т н ы х  

п а р  я з ы к о в .
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3. Общая те.рия перев.да

П р о ц е с с  п е р е в о д а  о т л и ч а е т с я  б о л ь ш и м  р а з н о о б р а з и е м .  О н  

м о ж е т  о т л и ч а т ь с я  п о  т о м у ,  к т о  в ы с т у п а е т  в р о л и  п е р е в о д ч и к а  —  

ч е л о в е к  и л и  м а ш и н а п ؛ о  у с л о в и я м  р а б о т ы  п е р е в о д ч и к а - ч е л о в е к а  ؛

п о  ж а н р о в ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  т е к с т о в ,  к о т о р ы е  п р и х о д и т с я  пе- 

р е в о д и т ь  п е р е в о д ч и к у ;  н а к о н е ц ,  п о  т о м у ,  с  к а к и м и  к о н к р е т н ы м и  

я з ы к а м и  и м е е т  д е л о  п е р е в о д ч и к .  Т е м  н е  м е н е е  в о  в с е х  в а р и а н т а х  

п е р е в о д а  с о х р а н я ю т с я  п р и з н а к и ,  о т л и ч а ю щ и е  д в у я з ы ч н у ю  к о м -  

м у н и к а ц и ю  о т  о д н о я з ы ч н о й ,  в с в я з и  с  э т о й  о с о б е н н о с т ь ю  п е р е -  

в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п р и н я т о  р а з л и ч а т ь  общую  т е о р и ю  п е р е -  

в о д а  и  частные т е о р и и  п е р е в о д а .

О б щ а я  т е о р и я  п е р е в о д а  р а с к р ы в а е т  с у щ н о с т ь  п е р е в о д ч е с к о й  

д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ц е с с а  п о р о ж д е н и я  т е к с т а  п е р е в о д а ,  м о д е л и р у я  

п р о ц е с с  п е р е в о д а  в  е г о  т и п и ч е с к и х  и  п о в т о р я ю щ и х с я  п р о я в л е н и -  

я х .  О б щ а я  т е о р и я  п е р е в о д а  с о з д а е т  п о н я т и й н ы й  а п п а р а т  д л я  о п и -  

с а н и я  п е р е в о д а  и  т е м  с а м ы м  ф о р м и р у е т  к о н ц е п т у а л ь н у ю  б а з у  д л я  

п о с т р о е н и я  ч а с т н ы х  т е о р и й  п е р е в о д а .

4. Частные теерии перев.да

Ч а с т н ы е  т е о р и и  п е р е в о д а  у ч и т ы в а ю т  н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н ы е  

р а з л и ч и я ,  к о т о р ы е  в о з н и к а ю т  в п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  за- 

в и с и м о с т и  о т  е е  ф у н к ц и о н а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о й  н а п р а в л е н н о -  

с т и .  Ч а с т н ы е  т е о р и и  п е р е в о д а  р а з л и ч а ю т с я  п о  с л е д у ю щ и м  о с н о -  

в а н и я м :

٠  т и п  п о с р е д н и к а  в  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  ( ч е л о в е к  и л и  

м а ш и н а ) ;

٠  в и д ы  п е р е в о д а  ( х у д о ж е с т в е н н ы й  и л и  с п е ц и а л ь н ы й ) ;

٠  ф о р м ы  п е р е в о д а  ( у с т н ы й  п е р е в о д  и л и  п и с ь м е н н ы й  п е р е в о д  

и  и х  р а з н о в и д н о с т и ) ;

٠  к о н к р е т н а я  п а р а  я з ы к о в  ( р у с с к и й  —  а н г л и й с к и й ,  а р а б -  

с к и й  —  р у с с к и й  и  п р .) .
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П о  к о н к р е т н о м у  о с н о в а н и ю  р а з р а б а т ы в а ю т с я  о т н о с и т е л ь н о  

с а м о с т о я т е л ь н ы е  т е о р и и :  т е о р и я  м а ш и н н о г о  п е р е в о д а ;  т е о р и я  

х у д о ж е с т в е н н о г о  п е р е в о д а ,  т е о р и я  в о е н н о г о  п е р е в о д а ;  т е о р и я  

у с т н о г о  п е р е в о д а ,  т е о р и я  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  п е р е в о д а  с  з а п и с я -  

м и ;  п е р е в о д  с  р у с с к о г о  я з ы к а  н а  а н г л и й с к и й ,  п е р е в о д  с  а р а б с к о г о  

я з ы к а  н а  р у с с к и й  и  п р .  Т а к ж е  р а з р а б а т ы в а ю т с я  и  ч а с т н ы е  т е о р и и  

п е р е в о д а  п о  с м е ш а н н ы м  о с н о в а н и я м .  Н а п р и м е р ,  т е о р и я  в о е н н о г о  

п е р е в о д а  д л я  а р а б с к о - р у с с к о й  к о м б и н а ц и и  я з ы к о в .

О б ъ е к т  ч а с т н ы х  т е о р и й  п е р е в о д а  п о  с р а в н е н и ю  с  о б ъ е к т о м  

о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а  у с л о ж н я е т с я ,  т а к  к а к  в  к а ж д о й  к о н к р е т н о й  

ч а с т н о й  т е о р и и  п о я в л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы й  о б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я .  

Т а к ,  в  л и н г в и с т и ч е с к о й  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  о б ъ е к т о м  я в л я е т -  

с я  н е  т о л ь к о  п р о ц е с с  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  (е е  л и н г в и с т и -  

ч е с к и е ,  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к и е  и  с о ц и о к у л ь т у р н ы е  д е т е р м и н а н т ы ) ,  

н о  и  текст к а к  п р о м е ж у т о ч н ы й  р е з у л ь т а т  э т о й  д е я т е л ь н о с т и  (раз-  

л и ч и я  и с х о д н о г о  и  п е р е в о д н о г о  т е к с т о в  с  т о ч к и  з р е н и я  п о н и м а н и я  

с м ы с л а  и  в о з м о ж н о г о  д о с т и ж е н и я  т о ж д е с т в е н н ы х  р е а к ц и й  у  раз- 

н о я з ы ч н ы х  п о л у ч а т е л е й  т е к с т а  о р и г и н а л а  и  т е к с т а  п е р е в о д а ) .

П о с т о я н н а я  в з а и м о с в я з ь  о б щ е й  и  ч а с т н ы х  т е о р и й  п е р е в о д а  

в е д е т  к  в з а и м н о м у  о б о г а щ е н и ю  р а з д е л о в  н а у к и  о  п е р е в о д е .

5. Методы исследования 
впереводоведении

Т е о р и я  п е р е в о д а ,  к а к  в с я к а я  н а у к а ,  р а с п о л а г а е т  с в о и м и  м е т о -  

д а м и  и с с л е д о в а н и я ,  к м е т о д а м  и с с л е д о в а н и я  в  о б щ е й  и  ч а с т н ы х  

т е о р и я х  п е р е в о д а  о т н о с я т с я :

٠  м е т о д  д е д у к т и в н ы х  т в о р ч е с к и х  п о с т р о е н и й ,  в  ч а с т н о с т и  

п р и  с о з д а н и и  м о д е л е й  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ' ;

٠  м е т о д  п е р е в о д ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а ? ;

٠  с о п о с т а в и т е л ь н ы й  а н а л и з  п е р е в о д о в ;

Швейцер А. д. Перевод и лингвистика, м ., 1973. с . 6-16.
Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика (лингвистический 
очерк), м ., 1974. с . 3-6.
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٠  о п р о с  и н ф о р м а н т о в - п е р е в о д ч и к о в  и  с а м о н а б л ю д е н и е  за  

с о б с т в е н н о й  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ;

٠  л и т е р а т у р о в е д ч е с к и й  а н а л и з  н а  с о п о с т а в л е н и и  х у д о ж е с т в е н -  

н о - э с т е т и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  т е к с т о в  о р и г и н а л а  и  п е р е в о д а ;

٠  т о ч н ы е  м е т о д ы  ( н а п р и м е р ,  п р и  и с с л е д о в а н и и  о с о б е н н о с т е й  

с и н х р о н н о г о  п е р е в о д а ) ;

٠  п р и в л е ч е н и е  д а н н ы х  и с т о р и и  и  э т н о г р а ф и и ;

٠  м е т о д  с о п о с т а в и т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  о б щ и х  с о д е р ж а т е л ь н ы х  

к а т е г о р и й  т и п а  « д в и ж е н и е » ,  « н а х о ж д е н и е  в  п р о с т р а н с т в е » ,  

« о б л а д а н и е »  и  п р . ;

٠  с о п о с т а в и т е л ь н о е  и з у ч е н и е  т е м п о р а л ь н ы х ,  о ц е н о ч н ы х  и  д р .  

к а ч е с т в  т е к с т а  и  т . п .

6. Те.рия перев.да — конструктивная наука

в з а к л ю ч е н и е  ц е л е с о о б р а з н о  с к а з а т ь  н е с к о л ь к о  с л о в  о  с п е ц и -  

ф и к е  т е о р и и  п е р е в о д а ,  о т л и ч а ю щ е й  е е  о т  д р у г и х  н а у к .

И з в е с т н о ,  ч т о  в  т о ч н ы х  н а у к а х  п о д  т е о р и е й  п о н и м а е т с я  н е к о -  

т о р о е  м н о ж е с т в о  ф о р м у л  и  п р а в и л  в ы в о д а  и з  н и х .  В с е  р а с с у ж д е -  

н и я  в  р а м к а х  э т и х  т е о р и й  д о к а з а т е л ь н ы ,  а  и х  р е з у л ь т а т ы  н е о с п о -  

р и м ы  и  о к о н ч а т е л ь н ы .  В с я к о е  у т в е р ж д е н и е  о ц е н и в а е т с я  к а к  ис- 

т и н н о е  и л и  л о ж н о е .

В  т е о р и и  п е р е в о д а  р а с с у ж д е н и я  н о с я т  н е  д о к а з а т е л ь н ы й ,  

а  п р а в д о п о д о б н ы й  х а р а к т е р .  В с я к о е  у т в е р ж д е н и е  р а с ц е н и в а е т с я  

к а к  б о л е е  п р а в д о п о д о б н а я  и л и  м е н е е  п р а в д о п о д о б н а я  д о г а д к а ' .  

П о э т о м у  т е о р и я  п е р е в о д а  м о ж е т  б ы т ь  о т н е с е н а  к  т е м  о б ъ я с н и т е л ь -  

н ы м  т е о р и я м  с о в р е м е н н о й  н а у к и ,  к о т о р ы е  н а з ы в а ю т с я  конструк- 
тивными, и х  з а д а ч е й  я в л я е т с я  « п о с т р о е н и е  к а р т и н ы  с л о ж н ы х  

я в л е н и й  н а  о с н о в е  н е к о т о р ы х  о т н о с и т е л ь н о  п р о с т ы х  п р е д п о л о ж е -  

н и й » 2 .  В  о с н о в е  р а з р а б о т к и  т а к и х  т е о р и й  л е ж и т  п р и н ц и п  д в у х с т у -  

п е н ч а т о с т и ,  т . е . п р и н ц и п  с о ч е т а н и я  н а б л ю д е н и я  с  п о с т у л и р о в а -

См.: Фрумкина р. м. Роль статистических методов в современных лингвис- 
тических исследованиях // Математическая лингвистика: Сб. м ., 1973. 
Эйнштейн А. Собрание научных трудов, т. I. м ., 1965. с . 677.
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н и е м  а б с т р а к т н ы х  н а у ч н ы х  п о н я т и й ,  п о я в л е н и е  к о т о р ы х  в  з н а ч и -  

т е л ь н о й  с т е п е н и  с в я з а н о  с  т в о р ч е с к о й  ф а н т а з и е й ,  т в о р ч е с к о й  ин -  

у н ц и е й  у ч е н о г о ,  в э т о м  с м ы с л е  о б ъ е к т  к о н с т р у к т и в н ы х  н а у к  е с т ь  

я в л е н и е  и с т о р и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  и  е м у  с в о й с т в е н н а  и з м е н ч и в о с т ь ,  

а  п р е д м е т  к о н с т р у к т и в н о й  н а у к и  л и ш е н  н о р м а т и в н о с т и .

« В  н а ш е м  с т р е м л е н и и  п о н я т ь  р е а л ь н о с т ь ,  —  п и с а л  Э й н -  

ш т е й н ,  —  м ы  о т ч а с т и  п о д о б н ы  ч е л о в е к у ,  к о т о р ы й  х о ч е т  п о н я т ь  

м е х а н и з м  з а к р ы т ы х  ч а с о в .  О н  в и д и т  ц и ф е р б л а т  и  д в и ж у щ и е с я  

с т р е л к и ,  д а л е е  с л ы ш и т  т и к а н ь е ,  н о  о н  н е  и м е е т  с р е д с т в  о т к р ы т ь  и х  

к о р п у с .  Е с л и  о н  о с т р о у м е н ,  о н  м о ж е т  н а р и с о в а т ь  с е б е  н е к у ю  кар -  

т и н у  м е х а н и з м а ,  к о т о р а я  о т в е ч а л а  б ы  в с е м у ,  ч т о  о н  н а б л ю д а е т ,  н о  

о н  н и к о г д а  н е  м о ж е т  б ы т ь  в п о л н е  у в е р е н  в  т о м ,  ч т о  е г о  к а р т и н а  

е д и н с т в е н н а я ,  к о т о р а я  м о г л а  б ы  о б ъ я с н и т ь  е г о  н а б л ю д е н и я .  Н о  о н ,  

к о н е ч н о ,  у в е р е н  в т о м ,  ч т о  п о  м е р е  т о г о ,  к а к  в о з р а с т а е т  е г о  з н а н и е ,  

е г о  к а р т и н а  р е а л ь н о с т и  с т а н о в и т с я  в с е  п р о щ е  и  п р о щ е  и  б у д е т  

о б ъ я с н я т ь  в с е  б о л е е  ш и р о к и й  р я д  е г о  ч у в с т в е н н ы х  в о с п р и я т и й » ' .
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2. ПЕРЕВ.Д КАК ПРОФЕССИЯ

С ф ера  использования переводческой деятельности.
Виды переводческой деятельности. Формы перевода. 
Сост ав деятельности переводчика: собственно пе- 
ревод, гетеровалентное языковое посредничест во; 
реферирование.

1. Сфера переводческой деятельности

П е р е в о д  о х в а т ы в а е т  в с е  о б л а с т и  в е р б а л ь н о г о  о б щ е н и я  л ю д е й .  

П е р е в о д ч и к и  н у ж н ы :

٠  в  н а у к е  ( у с т н ы й  п е р е в о д  н а  м е ж д у н а р о д н ы х  к о н ф е р е н ц и я х  

и  с и м п о з и у м а х ,  п и с ь м е н н ы й  п е р е в о д  н а у ч н о й  л и т е р а т у р ы ) ;

٠  н а  п р о и з в о д с т в е  ( у с т н ы й  п е р е в о д  н а  с т р о я щ и х с я  и  р а б о -  

т а ю щ и х  о б ъ е к т а х ;  п и с ь м е н н ы й  п е р е в о д  д о к у м е н т а ц и и ) ;

٠  в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я  ( у с т н ы й  п е р е в о д  в  у ч е б н о м  п р о ц е с с е ;  

п и с ь м е н н ы й  п е р е в о д  у ч е б н о й  л и т е р а т у р ы ) ;

٠  в  с р е д с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  ( у с т н ы й  и  п и с ь м е н н ы й  

п е р е в о д  м а т е р и а л о в  и н о с т р а н н о й  п е ч а т и ,  р а д и о  и  т е л е в и -  

д е н и я ) ;

٠  д л я  н у ж д  д е л о в о г о  и  б ы т о в о г о  о б щ е н и я  р а з н о я з ы ч н ы х  

к о м м у н и к а н т о в ;

٠  в  о б л а с т и  у с т а н о в л е н и я  к у л ь т у р н ы х  к о н т а к т о в  ( п и с ь м е н н ы й  

п е р е в о д  п р о и з в е д е н и й  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы )  и  т . д .

2. Виды переводческой деятельности

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  д е л и т с я  п о  ви- 

дам ма худож ест венный перевод и специальный перевод.
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Худож ест венны й перевод  —  э т о  о с о б ы й  в и д  м е ж к у л ь т у р н о й  

к о м м у н и к а ц и и ,  г д е  ф о к у с и р у ю т с я  в с е  н а ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  

к о н т а к т и р у ю щ и х  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р .  Т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й  ис-  

с л е д о в а н и я  худож ест венного перевода  я в л я е т с я  л и т е р а т у р о в е д -  

ч е с к и й  п о д х о д  к  т е к с т у  о р и г и н а л а  и  т е к с т у  п е р е в о д а .  П е р е в о д  

х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  о р и е н т и р о в а н  н а  п р о н и к н о в е н и е  в  и д е й -  

н ы й  з а м ы с е л  а в т о р а ,  н а  о ц е н к у  и с п о л ь з о в а н н ы х  а в т о р о м  и з о б р а -  

з и т е л ь н ы х  с р е д с т в  и  р а с к р ы т и е  н а ц и о н а л ь н о  м а р к и р о в а н н ы х  

к о н н о т а ц и й  ( а л л ю з и й ,  а с с о ц и а ц и й ) .

Специальный перевод  —  э т о  п е р е в о д  м а т е р и а л о в ,  о т н о с я щ и х с я  

к  к а к о й - л и б о  о т р а с л и  з н а н и й  с о  с в о е й  т е р м и н о л о г и ч е с к о й  н о м е н к -  

л а в р о й .  Т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й  с п е ц и а л ь н о г о  п е р е в о д а  я в л я е т с я  

л и н г в и с т и ч е с к и й  п о д х о д .  Э т о т  в и д  п е р е в о д а  ф у н к ц и о н и р у е т  в 

с ф е р а х  о б щ е н и я  н а  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е ,  н а у ч н ы е ,  т е х н и ч е -  

с к и е ,  а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы е ,  ю р и д и ч е с к и е ,  д и п л о м а т и -  

ч е с  к и е  и  д р у г и е  с п е ц и а л ь н ы е  т е м ы  и  п р е д м е т н ы е  о т р а с л и .

Н е с к о л ь к о  о с о б н я к о м  с т о я т  т е м ы  п у б л и ц и с т и ч е с к и х  с т а т е й ,  

о р а т о р с к и х  в ы с т у п л е н и й ,  а  т а к ж е  т е м ы  п о в с е д н е в н о г о  р е ч е в о г о  

о б щ е н и я .  Д л я  э т и х  м а т е р и а л о в  п о к а з а т е л ь н о  с м е ш е н и е  ч е р т  х у -  

д о ж е с т в е н н о г о  и  с п е ц и а л ь н о г о  в и д о в  п е р е в о д а .

3. ф.рмы перев.да

Ф о р м ы  п е р е в о д а  д е л я т с я  н а  у с т н ы й  п е р е в о д ,  п и с ь м е н н ы й  пе- 

р е в о д  и  и х  р а з н о в и д н о с т и .

П р и  уст ном  о б щ е н и и  р а з н о я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в  п е р е в о д  

м о ж е т  б ы т ь  д в у с т о р о н н и м  ( п е р е в о д  б е с е д ы ,  п е р е в о д  д о п р о с а  во- 

е н н о п л е н н о г о ) ,  о д н о с т о р о н н и м  ( п е р е в о д  р а д и о -  и л и  т е л е в и з и о н -  

н ы х  с о о б щ е н и й ,  п е р е в о д  к и н о ф и л ь м о в ,  п е р е в о д  о р а т о р с к и х  в ы -  

с т у п л е н и й ) ,  а  т а к ж е  с м е ш а н н ы м  ( п е р е в о д  в о  в р е м я  э к с к у р с и й ,  в о  

в р е м я  с о п р о в о ж д е н и я  и н о с т р а н ц а  п о  с т р а н е ) .

П р и  письменном о б щ е н и и  п е р е в о д  п о  п р е и м у щ е с т в у  н о с и т  од- 

н о с т о р о н н и й  х а р а к т е р  —  п е р е в о д  и с х о д н о г о  п и с ь м е н н о г о  т е к с т а  д л я  

о п р е д е л е н н о г о  и л и  п р е д п о л а г а е м о г о  а д р е с а т а . И с к л ю ч е н и е  со став -  

л я е т  п е р е в о д  т е к с т о в  о ф и ц и а л ь н о й ,  д е л о в о й  и  ч а с т н о й  п е р е п и с о к .
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П е р е в о д  п р и  у с т н о м  о б щ е н и и  и  п и с ь м е н н о м  о б щ е н и и  и м е е т  и  

д р у г и е  с у щ е с т в е н н ы е  о т л и ч и я .

В о - п е р в ы х ,  о т  п е р е в о д ч и к а  т р е б у е т с я  в ы с о к а я  я з ы к о в а я  к о м -  

ا ة ل\\لآ ه؟  области ا١ة ة ا  различий м еж ду письменной и устной  
формами р ечи  в обеих языковых системах. З к р г е р ,  если уст- 
н а я  и  п и с ь м е н н а я  р е ч ь  о б р а з о в а н н о г о  р у с с к о г о  ч е л о в е к а  и м е е т  

л и ш ь  н е б о л ь ш и е  о т л и ч и я ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  с и н т а к с и ч е с к о г о  ха -  

р а к т е р а ,  т о  а р а б с к и й  к о м м у н и к а н т ,  д а ж е  о б р а з о в а н н ы й ,  в  у с т н о м  

о б щ е н и и  и с п о л ь з у е т  н е  л и т е р а т у р н ы й  а р а б с к и й  я з ы к ,  а  о б и х о д -  

н о - р а з г о в о р н ы й  и д и о м  и л и  д и а л е к т н у ю  ф о р м у ,  и м е ю щ у ю  си е-  

т е м н ы е  о т л и ч и я  о т  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а .

В о - в т о р ы х ,  п р и с у т с т в и е  в  у с т н о м  д в у я з ы ч н о м  а к т е  к о м м у н и -  

к а ц и и  о д н о в р е м е н н о  в с е х  т р е х  с у б ъ е к т о в  —  а д р е с а н т а ,  п е р е в о д -  

ل4 ة  и адресата —  резко повышает  роль в общении экстралинг- 
вистических факт оров, т а к и х  к а к  о б с т а н о в к а  о б щ е н и я ,  м е ж -  

л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а ,  а  т а к ж е  к о м м у -  

н и к а н т о в  и  п е р е в о д ч и к а ,  м и м и к а ,  ж е с т ы  и  т . и . П о  м н е н и ю  

п р о ф е с с о р а  р .  Б е р д в и с т е л л а  и з  у н и в е р с и т е т а  в  К е н т у к к и ,  в  б е с е д е  

с л о в е с н о е  о б щ е н и е  з а н и м а е т  м е н е е  3 5  %  в о б ъ е м е  п е р е д а в а е м о й  

и н ф о р м а ц и и ,  а  6 5  %  и н ф о р м а ц и и  п е р е д а е т с я  с  п о м о щ ь ю  н е в е р -  

б а л ь н ы х  с р е д с т в  о б щ е н и я ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  э т о  о б л е г ч а е т  р а б о -  

т у  п е р е в о д ч и к а ,  т а к  к а к  п р и  у с т н о м  о б щ е н и и  п е р е в о д ч и к  и м е е т  

в о з м о ж н о с т ь  к о р р е к т и р о в а т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  

п о  р е а к ц и я м  к о м м у н и к а н т о в ,  а  и н о г д а  и  з а п р а ш и в а т ь  у  н и х  не-  

д о с т а ю щ у ю  д л я  п е р е в о д а  и н ф о р м а ц и ю .  Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  

у с т н ы й  п е р е в о д  т р е б у е т  о т  п е р е в о д ч и к а  у м е н и я  о ц е н и т ь  з н а ч е н и е  

э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и х  ф а к т о в ,  б ы т ь  г о т о в ы м  к  с п о н т а н н о м у  из- 

м е н е н и ю  х о д а  м ы с л и  к о м м у н и к а н т о в ,  в  р я д е  с л у ч а е в  и з м е н я т ь  

с в о ю  р о л ь  п е р е в о д ч и к а  н а  р о л ь  п о с р е д н и к а  и л и  р е ф е р е н т а ,  о  ч е м  

р е ч ь  п о й д е т  н и ж е .

П р и  п и с ь м е н н о м  о б щ е н и и  у ч а с т н и к и  а к т а  д в у я з ы ч н о й  к о м м у -  

н и к а ц и и  р а з д е л е н ы  в р е м е н е м  и  п р о с т р а н с т в о м .  П е р е в о д ч и к  в ы н у -  

ж д е н  к о н с т р у и р о в а т ь  в  с в о е м  с о з н а н и и  к а ч е с т в а  о т с у т с т в у ю щ и х  

р а з н о я з ы ч н ы х  а д р е с а н т а  (а в т о р а  т е к с т а  о р и г и н а л а )  и  г и п о т е т и ч е -  

с к о г о  а д р е с а т а  ( п о л у ч а т е л я  т е к с т а  п е р е в о д а )  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б ес-  

п е ч и т ь  с о п р я ж е н и е  и х  в н е в е р б а л ь н о й  м о з г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
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о б е с п е ч и т ь  р е ш е н и е  н е р е ч е в о й  з а д а ч и  с  п о м о щ ь ю  т е к с т а  п е р е в о д а .  

З а д а ч а  у с л о ж н я е т с я ,  е с л и  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  п е р е в е с т и  т е к с т  х у -  

д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы ,  о с о б е н н о  е с л и  р е ч ь  и д е т  о  т е к с т а х  х у -  

д о ж е с т в е н н о й  к л а с с и ч е с к о й  л и т е р а т о р ы .  И з в е с т н ы й  о т е ч е с т в е н -  

н ы й  п е р е в о д ч и к  Л е в  Г и н з б у р г  в р о м а н е - э с с е  « Р а з б и л о с ь  л и ш ь  

с е р д ц е  м о е »  п и с а л  о б  о г р о м н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е в о д ч и к а  пе- 

р е д  у м е р ш и м  а в т о р о м  о р и г и н а л а ,  г о в о р я :  « о н  д о в е р и л с я  т е б е ,  о н  

в ы н у ж д е н  г л а с и т ь  т в о и м и  у с т а м и ,  т ы  е д и н с т в е н н ы й  в э т у  м и н у т у ,  

к т о  з н а е т  п р а в д у  —  ч т о  о н  х о т е л  с к а з а т ь .  С м е е ш ь  л и  т ы  н е  с д е л а т ь  

в с е , ч т о  в о з м о ж н о ,  ч т о б ы  в ы п о л н и т ь  с в о й  д о л г  п е р е д  н и м ? »

В - т р е т ь и х ,  у с т н а я  и  п и с ь м е н н а я  ф о р м ы  о б ш е н и я  п р е д ъ я в л я -  

ют ا ا لأ4ه ق ؟ا  т р е й с ш я  ١\ скорост и принятия иеревобческих  
реш ений. П р и  у с т н о м  о б щ е н и и  п е р е в о д ч и к  р а б о т а е т  « в  п р я м о м  

э ф и р е » ,  и  п о э т о м у  о н  д о л ж е н  о б л а д а т ь  в ы с о к и м  а в т о м а т и з м о м  

в л а д е н и я  т е х н о л о г и е й  п е р е в о д а  и  о п е р а т и в н о й  г и б к о с т ь ю ,  п о л а -  

г а я с ь  л и ш ь  н а  с о б с т в е н н ы е  з н а н и я ,  н а в ы к и  и  у м е н и я .  П р и  п и с ь -  

м е н н о й  ф о р м е  о б щ е н и я  п е р е в о д ч и к  р а б о т а е т  в д о с т а т о ч н о  св о -  

б о д н о м  в р е м е н н о м  р е ж и м е ,  ч т о  п о з в о л я е т  е м у  и с п о л ь з о в а т ь  

с п р а в о ч н у ю  л и т е р а т у р у  и  н е о д н о к р а т н о  в о з в р а ш а т ь с я  к  т е к с т у  

о р и г и н а л а .

Р а з л и ч и я  в д е я т е л ь н о с т и  п е р е в о д ч и к а  п р и  у с т н о м  и  п и с ь м е н -  

н о м  о б ш е н и и  с т о л ь  в е л и к и ,  ч т о  н а  п р а к т и к е  п р о и с х о д и т  р а з д е л е -  

н и е  п е р е в о д ч и к о в  п о  с п е ц и а л и з а ц и и  у с т н о г о  и л и  п и с ь м е н н о г о  

п е р е в о д а ,  в э т о й  с в я з и  с л е д у е т  у п о м я н у т ь  п р о г р а м м у  п о д г о т о в к и  

п е р е в о д ч и к о в  в Ж е н е в с к о й  ш к о л е  п е р е в о д а ,  к о т о р а я  г о т о в и т  к а д -  

р ы  д л я  р а б о т ы  в О О Н .  в ш к о л у  п р и н и м а ю т с я  б и л и н г в ы ,  к о т о р ы м  

ч е р е з  2  г о д а  и х  о б у ч е н и я  п о  с п е ц и а л ь н о й  п р о г р а м м е  п р и с в а и в а -  

е т с я  д и п л о м  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д ч и к а .  Э т о т  д и п л о м  д а е т  п е р е -  

в о д ч и к у  п р а в о  о с у щ е с т в л я т ь  п е р е в о д  п о в с е д н е в н о й  к о р р е с п о н -  

д е н ц и и ,  б ю р о к р а т и ч е с к и х  б у м а г ,  с т а т е й ,  б р о ш ю р  и  к н и г  п о  сп е-  

ц и а л ь н о с т и .  Д о п о л н и т е л ь н ы й  г о д  о б у ч е н и я  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  

д и п л о м  п и с ь м е н н о г о  и  у с т н о г о  п е р е в о д ч и к а ,  п о с л е  ч е г о  о н  у ж е  

м о ж е т  с о п р о в о ж д а т ь  с о о т е ч е с т в е н н и к о в  з а  р у б е ж о м ,  а  и н о с т р а н -  

ц е в  п о  с в о е й  с т р а н е .  Е ш е  о д и н  д о п о л н и т е л ь н ы й  г о д  о б у ч е н и я  в 

ш к о л е  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  з в а н и е  п е р е в о д ч и к а  м е ж д у н а р о д н ы х  

к о н ф е р е н ц и й ,  ч т о  « н е  о г р а н и ч и в а е т  п р а в а  е г о  д е р ж а т е л я  и  п р е д 
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п о л а г а е т  в л а д е н и е  т а и н а м и  к а к  с и н х р о н н о г о ,  т а к  и  п о с л е д о в а -  

т е л ь н о г о  п е р е в о д а  с  з а п и с я м и » . .

П о  у с л о в и я м  п о с т у п л е н и я  т е к с т а  о р и г и н а л а  ( г р а ф и ч е с к и й  и л и  

з в у к о в о й  в в о д )  и  п о  у с л о в и я м  в ы х о д а  т е к с т а  п е р е в о д а  ( г р а ф и ч е -  

с к и й  и л и  з в у к о в о й  в ы х о д )  в ы д е л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  р а з н о в и д н о с т и  

ф о р м  п е р е в о д а .

1. Зрительно-письменный перевод. П р и  э т о м  в и д е  п е р е в о д а  

о б а  т е к с т а  —  о р и г и н а л а  и  п е р е в о д а  —  и м е ю т  п и с ь м е н н у ю  ф о р -  

м у .  Э т о т  в и д  к л а с с и ч е с к о г о  п е р е в о д а  д о  с и х  п о р  с ч и т а е т с я  с а м ы м  

р а с п р о с т р а н е н н ы м .

2 .  Зрительно-устный перевод. П р и  з р и т е л ь н о - у с т н о м  п е р е -  

в о д е  т е к с т  о р и г и н а л а  и м е е т  п и с ь м е н н у ю  ф о р м у ,  а  т е к с т  п е р е -  

в о д а —  у с т н у ю .  О н  п р е д с т а в л е н  д в у м я  р а з н о в и д н о с т я м и  в з а в и -  

с и м о с т и  о т  с к о р о с т и  с о в е р ш е н и я  п е р е в о д а :  перевод  с  лист а  
( п е р е в о д  о с у щ е с т в л я е т с я  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о й  п о д г о т о в к и )  и  зри- 
тельно-устный перевод  с  подготовкой  ( п е р е в о д у  п р е д ш е с т в у е т  

з н а к о м с т в о  с о  в с е м  т е к с т о м  и л и  о н  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  а б з а ц а м  с  

п р е д в а р и т е л ь н ы м  о з н а к о м л е н и е м  с о  в с е м  а б з а ц е м ) .

3 . Письменный перевод на слух. П р и  э т о м  в и д е  п е р е в о д а  

т е к с т  о р и г и н а л а  и м е е т  у с т н у ю  ф о р м у ,  а  т е к с т  п е р е в о д а  —  п и с ь -  

м е н н у ю .  И з - з а  р а з н о с т и  с к о р о с т е й  з в у к о в о г о  в в о д а  и н ф о р м а ц и и  и  

г р а ф и ч е с к о г о  е е  в ы х о д а  т а к о й  в и д  п е р е в о д а  в с т р е ч а е т с я  р е д к о  и  

и м е е т  с п е ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р .  П р и м е р о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  п е р е в о д  

т е к с т а  с  п е ч а т а н и е м  н а  п и ш у щ е й  м а ш и н к е  и л и  у ч е б н ы й  п е р е -  

в о д  —  д и к т о в к а .  К а к  в  т о м ,  т а к  и  в  д р у г о м  с л у ч а е  т е к с т  о р и г и н а -  

л а  п р о и з н о с и т с я  в  з а м е д л е н н о м  т е м п е .

4 .  Устный перевод на слух, п р и  к о т о р о м  о б а  т е к с т а  —  о р и -  

г и н а л а  и  п е р е в о д а  —  и м е ю т  у с т н у ю  ф о р м у .  Э т о т  р а с п р о с т р а н е н -  

н ы й  в и д  п е р е в о д а  и м е е т  р я д  р а з н о в и д н о с т е й .

У с т н ы й  п е р е в о д  н а  с л у х  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о с л е  т о г о ,  к а к  

з а к о н ч и л о с ь  з в у ч а н и е  т е к с т а  о р и г и н а л а ,  в э т о м  с л у ч а е  р а з л и ч а ю т с я :

٠  абзацно-ф разовы й п еревод , к о т о р ы й  о з н а ч а е т  п е р е в о д  п о  

г р у п п а м  п р е д л о ж е н и й ,  р е ж е  п о  о т д е л ь н ы м  п р е д л о ж е -  

н и я м ؛

Миньяр-Белоручев р. к. Как стать переводчиком? м ., 1994. с . 22.
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٠  последовательный перевод  с  записями , к о г д а  п е р е в о д  д е л а -  

е т с я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  з а п и с е й ,  о с у щ е с т в л я е м ы х  п о  о п р е -  

д е л е н н о й  с и с т е м е  в о  в р е м я  з в у ч а н и я  о р и г и н а л а ;

٠  двусторонний перевод , в о  в р е м я  к о т о р о г о  п е р е в о д ч и к  по -  

п е р е м е н н о  п е р е в о д и т  т о  с  о д н о г о ,  т о  с  д р у г о г о  я з ы к а ,  об -  

с л у ж и в а я  б е с е д у  р а з н о я з ы ч н ы х  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а ;

٠  синхронный перевод, п р и  к о т о р о м  т е к с т  п е р е в о д а  з в у ч и т  

о д н о в р е м е н н о  с о  з в у ч а н и е м  т е к с т а  о р и г и н а л а ,  п р и  э т о м  н а  

о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  п е р е в о д  л и б о  о т с т а е т  о т  р е ч и  н а  ис-  

х о д н о м  я з ы к е  с  м и н и м а л ь н ы м  р а з р ы в о м  в о  в р е м е н и  (н е -  

с к о л ь к о  с л о в ) ,  л и б о  з а б е г а е т  в п е р е д .  С и н х р о н н ы й  п е р е в о д  

п р о ч н о  в о ш е л  в  п р а к т и к у  м е ж д у н а р о д н ы х  ф о р у м о в ,  г д е  пе- 

р е в о д ч и к и ,  н а х о д я с ь  в  с п е ц и а л ь н о  о б о р у д о в а н н ы х  к а б и н а х ,  

п р и н и м а ю т  р е ч ь  в ы с т у п а ю щ е г о  ч е р е з  н а у ш н и к и  и  п а р а л -  

л е л ь н о  п р о и з н о с я т  т е к с т  п е р е в о д а  в  м и к р о ф о н .

4. С.став профессиональной деятельности 
переводчика

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  в к л ю ч а е т :  со б -  

с т в е н н о  п е р е в о д ,  г е т е р о в а л е н т н о е  я з ы к о в о е  п о с р е д н и ч е с т в о ;  ре-  

ф е р и р о в а н и е .

Собственно перевод —  о с н о в н а я  ч а с т ь  п р о ф е с с и и  п е р е в о д -  

ч и к а .  П о д  с л о в о м  п е р е в о д  п о н и м а е т с я :

1 )  о п о с р е д о в а н н ы й  з н а к о в ы й  р е ч е в о й  д в у я з ы ч н ы й  а к т  к о м -  

м у н и к а ц и и  с  у ч а с т и е м  п о с р е д н и к а  —  п е р е в о д ч и к а ;

2 )  т е к с т  н а  о д н о м  я з ы к е  ( Я П ) ,  к о м м у н и к а т и в н о  р а в н о ц е н н ы й  

т е к с т у  н а  д р у г о м  я з ы к е  ( И Я ) .

Гетеровалентное языковое посредничество -  э т о  п е р е л о -  

ж е н и е  с о д е р ж а н и я  и с х о д н о г о  т е к с т а  в  о п р е д е л е н н ы х  с и т у а ц и я х  

о б щ е н и я .  Ч а щ е  в с е г о  к  т а к о м у  п о с р е д н и ч е с т в у  п е р е в о д ч и к  п р и -  

б е г а е т  в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  е г о  з н а н и я  м е н т а л и т е т а  и н о я з ы ч н о г о  

к о м м у н и к а н т а ,  а  т а к ж е  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  н о р м  о б щ е н и я  в с т р а н е  

н а м н о г о  п р е в о с х о д я т  з н а н и я  э т и х  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и х  ф а к т о -  

р о в  у  п о л у ч а т е л я  т е к с т а  п е р е в о д а ,  в э т о м  с л у ч а е  о н  н а ч и н а е т  с а м
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в е с т и  д и а л о г  р а д и  т о г о ,  ч т о б ы  б ы с т р е е  и  к а ч е с т в е н н е е  в ы п о л н и т ь  

н е р е ч е в у ю  з а д а ч у ,  к о т о р у ю  х о т е л  б ы  р е ш и т ь  е г о  п о д о п е ч н ы й ,  н о  

н е  м о ж е т  в  с и л у  н е д о с т а т о ч н о й  к о м п е т е н ц и и .  Н а п р и м е р ,  с н и м а я  

в  К а и р е  к в а р т и р у  д л я  р у с с к о г о  с п е ц и а л и с т а ,  п е р е в о д ч и к  в с т у п а е т  

в т о р г  с  х о з я и н о м  к в а р т и р ы  и  с п р а ш и в а е т  е г о  о  к о н д и ц и о н е р е ,  о б  

у с л о в и я х  п л а т ы  з а  т е л е ф о н  и  о  д р у г и х  м е л о ч а х ,  к о т о р ы е  м о г у т  

б ы т ь  н е и з в е с т н ы  р у с с к о м у  с п е ц и а л и с т у  и  и з- за  н е з н а н и я  к о т о р ы х  

у с л о в и я  н а й м а  к в а р т и р ы  м о г у т  д л я  н е г о  о к а з а т ь с я  м е н е е  в ы г о д -  

н ы м и .

Референтская деятельность в к л ю ч а е т  в ы п о л н е н и е  п е р е в о д -  

ч и к о м  с п е ц и а л ь н ы х  з а к а з о в  п о  п о д г о т о в к е  в с е в о з м о ж н ы х  о б з о -  

р о в  п е ч а т н ы х  м а т е р и а л о в ,  с п р а в о к  п о  о п р е д е л е н н ы м  т е м а м ,  ка-  

с а ю щ и м с я  с о б ы т и й ,  п р о и с х о д я щ и х  в  с т р а н е  и з у ч а е м о г о  я з ы к а ,  

о т ч е т о в  о  п р о в е д е н н ы х  п е р е г о в о р а х  и  т . д .

В ы п о л н е н и е  п о с р е д н и ч е с к и х  и  р е ф е р е н т с к и х  ф у н к ц и й ,  п о -  

м и м о  п е р е в о д ч е с к о г о  з н а н и я  д в у х  я з ы к о в ,  т р е б у е т  б о л ь ш о й  об-  

щ е й  э р у д и ц и и ,  а н а л и т и ч е с к и х  к а ч е с т в ,  г и б к о с т и  в  в ы б о р е  п р а -  

в  и л ь н о й  т а к т и к и  п о в е д е н и я ,  о б щ е й  в ы с о к о й  к у л ь т у р ы .

З а в е р ш а я  р а с с м о т р е н и е  т е м ы  о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о -  

с т и  п е р е в о д ч и к а ,  н е о б х о д и м о  е щ е  р а з  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  э т о т  

т р у д н е й ш и й  в и д  д е я т е л ь н о с т и  п р е д ъ я в л я е т  к  и с п о л н и т е л ю  ДОС- 

т а т о ч н о  ж е с т к и е  т р е б о в а н и я  к о г н и т и в н о г о ,  п с и х о л о г и ч е с к о г о ,  

ф и з и ч е с к о г о  и  п о в е д е н ч е с к о г о  х а р а к т е р а .  Т а к ,  п о м и м о  п е р е в о д -  

ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и ,  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  о б л а д а т ь  х о р о ш и м  о б ъ е -  

м о м  о п е р а т и в н о й  и  д о л г о в р е м е н н о й  п а м я т и ,  х о р о ш и м  в н и м а -  

н и е м ,  б ы с т р о й  р е а к ц и е й ;  у  н е г о  д о л ж е н  б ы т ь  х о р о ш и й  с л у х ,  ч ет-  

к а я  а р т и к у л я ц и я ,  ф и з и ч е с к а я  в ы н о с л и в о с т ь ;  в е г о  х а р а к т е р е  

о б я з а т е л ь н ы  т а к и е  ч е р т ы ,  к а к  к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь ,  с о б р а н н о с т ь ,  

д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь ,  с м е л о с т ь  в  п р и н я т и и  р е ш е н и й ,  н а х о д ч и -  

в о с т ь ,  ч у в с т в о  т о в а р и щ е с т в а .

Дополнительная литература

1. /'. к. Миньяр-Белоручев. У ч е б н о е  п о с о б и е  п о  т е о р и и  п е р е в о -  

д а .  м . ,  1 9 7 6 .  С .  1 4 - 1 9 .



392, Перевод как профессия

2 .  5 .  А. Иовенко. о  к о н ц е п ц и и  п е р е в о д ч и к а  в  п е р е в о д о в е д е н и и  // 

Сб. с т а т е й .  №  29-30. м ., 1993. с . 66-72.
3. А. Чужакин, п. Палаж ченко. М и р  п е р е в о д а  —  2000. м., 2000. 

С. 3-115.
4 .  ю. С . Зеленое. П е р е в о д ч е с к о е  д е й с т в и е :  к о м п о н е н т в с ؛ о з н а -  

н и я  и  п е р е в о д ч е с к и е  н а в ы к и  //  Сб. с т а т е й .  №  2 9 - 3 0 .  м., 1 9 9 3 .  

С. 4 4 - 5 1 .

5 .  И. Левин. З а п и с к и  в о е н н о г о  п е р е в о д ч и к а ,  м., 1 9 9 6 .

6 .  Г. Мирам. П р о ф е с с и я :  п е р е в о д ч и к .  К и е в ,  1 9 9 9 .



3. ПЕРЕВОД КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М одель одноязычной коммуникации: деятельность 
адресант а н деятельности адресат а; компетенции 
обцаю гцихся субъектов, необходимые для успеха  
акта речевой  коммуникации. Вербальная коммуни- 
кативная деятельность одноязычных адресант а и 
адресат а: докоммуникативный образ ситуации, ком- 
муникативный образ ситуации, текст. Особенности 
вербальной коммуникативной деятельности перевод- 
чика в акте двуязычного обгцения: профессиональные 
компетенции переводчика; фазы деятельности, соп- 
ряж ение интенционального и реципиентного смы- 
слов, степень свободы при выборе языковых изобра- 
зительных средств.

1. Те.рия деятельности 
и речевая коммуникация

Л ю б а я  д е я т е л ь н о с т ь  в к л ю ч а е т  в  с е б я :  1 )м от ив  —  т о , р а д и  ч е г о  

ч е л о в е к  с т р е м и т с я  к  о п р е д е л е н н о й  ц е л и ;  2 )  цель —  с у б ъ е к т и в н о  

о с о з н а в а е м ы й  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т ,  н а  д о с т и ж е н и е  к о т о р о г о  на- 

п р а в л е н а  д е я т е л ь н о с т ь ,  в к л ю ч а я  и  п р о м е ж у т о ч н ы е  ц е л и ,  п о д ч и -  

н е н н ы е  г л а в н о й  ц е л и ;  3 )  действия —  с у б ъ е к т и в н о  о с о з н а в а е м ы е  

п о с т у п к и ,  р е ч е в ы е  и  н е р е ч е в ы е ,  р а с с ч и т а н н ы е  н а  д о с т и ж е н и е  

о с о з н а в а е м о й  ц е л и ;  4 )  операции —  с у б ъ е к т и в н о  н е  о с о з н а в а е м ы е  

р е ч е в ы е  и  н е р е ч е в ы е  п о с ы п к и ,  с о в е р ш а е м ы е  а в т о м а т и ч е с к и ,  н о  в 

п р е ж н е м  о п ы т е  б ы т о в а в ш и е  к а к  д е й с т в и я .
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Э т а  м о д е л ь ,  п р е д л о ж е н н а я  и з в е с т н ы м  о т е ч е с т в е н н ы м  у ч е н ы м  

А .  А .  Л е о н т ь е в ы м ,  п р и л о ж и м а  и  к  д е я т е л ь н о с т и  у ч а с т н и к о в  вер-  

б а л ь н о й  к о м м у н и к а ц и и .  П р о и л л ю с т р и р у е м  э т о  п о л о ж е н и е  н а  

с л е д у ю щ е м  к о н к р е т н о м  п р и м е р е .

Т а к ,  ч е л о в е к  з а  о б е д о м ,  о щ у т и в  н е д о с т а т о к  с о л и  в  с у п е  

( р е а л ь н а я  с и т у а ц и я ) ,  х о ч е т  и с п р а в и т ь  э т о т  н е д о с т а т о к  ( м о т и в ) .  

З а м е т и м ,  ч т о  э т а  ж е  р е а л ь н а я  с и т у а ц и я  п р и  н е к о т о р ы х  

о б с т о я т е л ь с т в а х  м о ж е т  н е  п р и в е с т и  к  р е ч е в о м у  п о с т у п к у  ( н а п р и -  

м е р ,  в  г о с т я х  ч е л о в е к  н е  с т а н е т  о б р а щ а т ь  о б щ е е  в н и м а н и е  н а  

к у л и н а р н ы е  п р о м а х и  х о з я й к и ) .  Н о  п р о д о л ж и м .  Ч е л о в е к  в и д и т ,  

ч т о  с о л о н к а  с т о и т  н а  д р у г о м  к о н ц е  с т о л а  и  е м у  с л е д у е т  

о б р а т и т ь с я  з а  п о м о щ ь ю ,  ч т о б ы  с о л о н к а  б ы л а  е м у  п е р е д а н а  

( ц е л ь ) .  Э т о т  м ы с л и т е л ь н ы й  к о н с т р у к т  о н  м о ж е т  о б ъ е к т и в и р о в а т ь  

в р а з л и ч н ы х  р е ч е в ы х  ф о р м а х :  « Д и м о ч к а ,  п е р е д а й ,  п о ж а л у й с т а ,  

с о л ь » » ؛ Д и м а ,  д а й - к а  с о л ь » » ؛ П о ж а л у й ,  м н е  н у ж н о  п о д с о л и т ь .  

Д и м а ! » » ؛ Д и м а ,  г о с п о д и ,  о п я т ь  н е д о с о л е н о ! »  и  т . д .  О ч е в и д н о ,  

ч т о  з а  ф о р м о й ,  в к о т о р о й  м а т е р и а л и з о в а л а с ь  ц е л ь  а д р е с а н т а ,  

с к р ы в а е т с я  д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  о  с а м о м  а д р е с а н т е  

( к у л ь т у р а  е г о  п о в е д е н и я ,  е г о  н а с т р о е н и е  и  т . п . )  и  о б  о т н о ш е н и я х  

а д р е с а н т а  с  а д р е с а т о м  ( д р у ж е с к и е ,  о ф и ц и а л ь н ы е ,  н а т я н у т ы е  и  

т . п1 )1так, в п р о ц е с с е  в е р б а л ь н о г о  о б щ е н и я  п о я в л е н и ю  т е к с т а  

п р е д ш е с т в у е т  п р е в р а щ е н и е  р е а л ь н о й  с и т у а ц и и  ( м а т е р и а л ь н о й  

и л и  и д е а л ь н о й )  в  н е к и й  о б о б щ е н н ы й  о б р а з ,  ф о р м и р у ю щ и й с я  в 

с о з н а н и и  И с т о ч н и к а  б л а г о д а р я  н е й р о ф и з и о л о г и ч е с к о й  д е я т е л ь -  

н о с т и  е г о  м о з г о в ы х  ц е н т р о в .  О т р а ж е н н ы й  о б р а з  с и т у а ц и и  —  до- 
знаковый образ ситуации / Д О С /  —  н е  и м е е т  м а т е р и а л ь н о й  л и -  

н е й н о с т и ,  т . е . симультанен, и  н е д о с т у п е н  в о с п р и я т и ю  д р у г и х  

л ю д е й ,  т . е . индивидуален. Е с л и  у  И с т о ч н и к а  п о я в л я е т с я  ж е л а н и е  

и з м е н и т ь  с и т у а ц и ю  ( м о т и в  и  ц е л ь )  и  в к л ю ч и т ь  в  с в о ю  б и о д и н а -  

м и ч е с к у ю  м о з г о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  н е к о е г о  Р е ц и п и е н т а ,  о н  м а т е -  

р и а л и з у е т  дознаковый образ ситуации  / Д О С /  в п р е в р а щ е н н у ю  

١0 ا١ة0لاة ة  форму, ؟. коммуникативный образ ситуации П С Е  
С  э т о г о  м о м е н т а  р а б о т а  с о з н а н и я  И с т о ч н и к а  п р и о б р е т а е т  соци- 
алъную  х а р а к т е р и с т и к у .  Ч т о б ы  д о б и т ь с я  с в о е й  ц е л и .  И с т о ч н и к  

д о л ж е н  о ц е н и т ь  в с ю  с о в о к у п н о с т ь  у с л о в и й ,  в  к о т о р ы х  б у д е т  

п р о и с х о д и т ь  о б щ е н и е ,  и  н а  э т о й  о с н о в е  в ы б р а т ь  ф о р м у  з н а к о в о г о
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к о д и р о в а н и я  ( я з ы к о в о е  в ы р а ж е н и е ,  ж е с т ,  м и м и к а  и  т . и . ) .  И з б р а в  

ф о р м у  я з ы к о в о г о  в ы р а ж е н и я .  И с т о ч н и к  п р е в р а щ а е т  кос в л и -  

н е й н о  р а з в е р н у т у ю ,  т . е . сукцессивную, ц е п о ч к у  ЯЗЫКОВЫХ з н а к о в ,  

о б л а д а ю щ и х  социально осознаваемыми , а  з н а ч и т ,  п о н и м а е м ы м и  

Р е ц и п и е н т о м  з н а ч е н и я м и ,  в р е з у л ь т а т е  коммуникативный образ 
ситуации  /кос/ п о л у ч а е т  м а т е р и а л ь н у ю  ( з в у к о в у ю  и л и  г р а ф и ч е -  

с к у ю )  ф о р м у ,  ф о р м у  текста.
П о  м е р е  п р е в р а щ е н и я  д о з н а к о в о г о  о б р а з а  с и т у а ц и и  в к о м м у -  

н и к а т и в н ы й  о б р а з  с и т у а ц и и  и  т е к с т  в  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я -  

т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  п р о и с х о д и т  у м е н ь ш е н и е  и н д и в и д у а л ь н о г о  

н а ч а л а  и  у в е л и ч и в а е т с я  д о л я  с о ц и а л ь н о г о ,  п о с к о л ь к у ,  м а т е р и а л и -  

з у я  с в о ю  м ы с л ь .  И с т о ч н и к  в с т у п а е т  в о  в з а и м о д е й с т в и е  с  с и с т е -  

м о й  я з ы к а  в о  в с е й  с л о ж н о с т и  с о с т а в л я ю щ и х  е е  п о д с и с т е м :  ф о н е -  

т и ч е с к о й ,  м о р ф о л о г и ч е с к о й ,  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й ,  с и н т а к с и ч е -  

с к о й  и  с е м а н т и ч е с к о й .  И с п о л ь з у я  я з ы к о в ы е  и  р е ч е в ы е  з н а к и .  

И с т о ч н и к  д е й с т в у е т  в  р а м к а х  « п р и с в о е н н о г о »  и м  з н а н и я  о  з н а ч е -  

н и я х  и с п о л ь з у е м ы х  з н а к о в .  П р и  э т о м  с у щ е с т в у ю т  п р е д е л ы ,  з а  ко-  

т о р ы е  И с т о ч н и к  н е  м о ж е т  в ы й т и  в  с в о е м  и н д и в и д у а л ь н о м  зна-  

Н И И , н е  о с о з н а в а е м о м  с о ц и а л ь н о  д р у г и м и  н о с и т е л я м и  я з ы к а ,  е с л и  

о н  н е  х о ч е т ,  ч т о б ы  н а р у ш и л о с ь  п о н и м а н и е  е г о  м ы с л и  с о б е с е д -  

н и к о м .

Т а к и м  о б р а з о м ,  текст  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  превращенной фор- 
мой  с о з н а н и я ,  н о  и ,  в  и з в е с т н о й  с т е п е н и ,  отчужденной его 
ф о р м о й .

Т е к с т  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  Р е ц и п и е н т у  п о л у ч и т ь  д о с т у п  к  д е я -  

т е л ь н о с т н о - п с и х и ч е с к и м  с у щ н о с т я м  н е  ч е р е з  с у м м и р о в а н и е  зна-  

ч е н и й  е д и н и ц ,  с о с т а в л я ю щ и х  т е к с т ,  а  ч е р е з  о с о з н а н и е  с в е р х с у м -  

м а р н о й  с у щ н о с т и  —  с м ы с л а .  С м ы с л  с о з д а е т с я  н е  в  о т м е р е н н ы х  

с л о в а х ,  а  м е ж д у  н и м и ,  в  с о з д а в а е м о м  и м и  н а п р я ж е н н о м  п р о -  

с т р а н с т в е .  С м ы с л  н е  с л ы ш и т с я  и  н е  ч и т а е т с я ,  а  переживается. 
С м ы с л  е с т ь  и м п л и ц и р о в а н н ы й  к о н с т р у к т ,  с о з д а в а е м ы й  п о д  д е й -  

с т в и е м  р а з н о с у щ н о с т н ы х  ф а к т о р о в :  п с и х о с е м а н т и ч е с к а я  б л и -  

з о с т ь  к о м м у н и к а н т о в ,  с т е п е н ь  с л о ж н о с т и  п р е д м е т а  р е ч и ,  в а ж -  

н о с т ь  а к т а  р е ч е в о г о  п о с т у п к а  д л я  к о м м у н и к а н т о в ,  у с л о в и я  о с у -  

г ц е с т в л е н и я  а к т а  к о м м у н и к а ц и и ,  я з ы к о в ы е  р е с у р с ы  и  я з ы к о в а я  

к о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н ц и я  к о м м у н и к а н т о в  и  т . п .
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П о д  в о з д е й с т в и е м  э т и х  ф а к т о р о в  п р о и с х о д я т  и з м е н е н и я  т о г о  

с м ы с л а ,  к о т о р ы й  н а м е р е в а л с я  в л о ж и т ь  в т е к с т  И с т о ч н и к ,  м а т е -  

р и а л и з у я  в  з н а к а х  я з ы к а  и  р е ч и  д е я т е л ь н о с т н о - п с и х и ч е с к и е  с у щ -  

н о с т и .  И з м е н е н и я  п е р в о н а ч а л ь н о г о ,  интенционального, с м ы с л а  

н а ч и н а ю т с я  с  п р о ц е с с а  в е р б а л и з а ц и и ,  р а з в е р т ы в а н и я  с и м у л ь т а н -  

н о й  м ы с л и  в  с у к ц е с с и в н ы й  в е р б а л ь н ы й  р я д  ( « М ы с л ь  и з р е ч е н н а я  

е с т ь  л о ж ь » ) .  Н е о б х о д и м о  п р и з н а т ь ,  ч т о  в  п р о ц е с с е  в о с п р и я т и я  в 

с о з н а н и и  Р е ц и п и е н т а  и з- за  м н о ж е с т в е н н о с т и  р а з н о с у щ н о с т н ы х  

ф а к т о р о в  к о н с т р у и р у е т с я  в  л у ч ш е м  с л у ч а е  т о л ь к о  с о п р я ж е н н ы й  

с м ы с л ,  реципиентный, б л и з к и й  к  и н т е н ц и о н а л ь н о м у  л и ш ь  в  г л а в -  

н ы х  ч е р т а х .  О б ы ч н о  н е и з б е ж н ы е  п о т е р и  и  п р и р а ш е н и я  с м ы с л а ,  

к а к  п р а в и л о ,  н е  н а р у ш а ю т  а к т а  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и ,  н е  ф и к -  

с и р у я с ь  в  с о з н а н и и  к о м м у н и к а н т о в  и  н е  и з м е н я я  с у т и  и х  р е ч е в ы х  

п о с т у п к о в .  О д н а к о  п р и  з н а ч и т е л ь н ы х  н е с о в п а д е н и я х  и н т е н ц и о -  

н а л ь н о г о  и  р е ф е р е н ц и а л ь н о г о  с м ы с л о в  н а д р е ч е в а я  з а д а ч а ,  к о т о -  

р у ю  п р е с л е д о в а л  а д р е с а н т ,  м о ж е т  о к а з а т ь с я  н е в ы п о л н е н н о й ,  и  

м о ж е т  в о з н и к н у т ь  н е п р е д у с м о т р е н н а я  и м  к о л л и з и я .  Т а к ,  в п р и -  

в е д е н н о м  в ы ш е  п р и м е р е  с  п р о с ь б о й  п е р е д а т ь  с о л ь  ц е л ь  а д р е -  

с а й т а ,  в ы р а ж е н н а я  в ф о р м е  « Д и м а ,  г о с п о д и ,  о п я т ь  н е д о с о л е -  

н о ! » ,  м о ж е т  б ы т ь  и с т о л к о в а н а  а д р е с а т о м  к а к  о ч е р е д н о й  у п р е к  в 

е г о  а д р е с ,  и  а д р е с а н т  в м е с т о  с о л и  р и с к у е т  п о л у ч и т ь  н е п р и я т н ы й  

р а з г о в о р .

О т м е ч е н н ы е  в ы ш е  ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  

с м ы с л а  в с о з н а н и и  к о м м у н и к а н т о в ,  д е й с т в у ю т  п о  р а з л и ч н ы м  ка- 
налам информации, и с п о л ь з у е м ы м  в  а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и .  

П о  д а н н ы м  п р о ф е с с о р а  А л ь б е р т а  М е й е р а б и а н а  и з  К а л и ф о р н и и ,  

в о б щ е с т в е  п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и  з а  с ч е т  в е р б а л ь н ы х  с р е д с т в  

п р о и с х о д и т  т о л ь к о  н а  7  % ,  з а  с ч е т  з в у к о в ы х  с и г н а л о в  —  н а  3 5  % ,  

з а  с ч е т  н е в е р б а л ь н ы х  и  н е з в у к о в ы х  —  н а  5 5  % .

В  т е о р и и  п е р е в о д а  и н ф о р м а ц и ю ,  п е р е д а в а е м у ю  в а к т а х  д в у -  

я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  ч е р е з  н е т е к с т о в ы е  к а н а л ы ,  п р и н я т о  на-  

з ы в а т ь  фоновой  и н ф о р м а ц и е й .  Д л я  п е р е д а ч и  ф о н о в о й  и н ф о р м а -  

ц и и  н а и б о л е е  э к с п л и ц и т н ы м и  к а н а л а м и  е е  п е р е д а ч и  я в л я ю т с я :  

речевая ситуация ( с и т у а ц и я  п е р е в о д ч е с к о г о  а к т а  о б щ е н и я  р а з н о -  

я з ы ч н ы х  м о н о л и н г в о в ) ;  предметная ситуация ( р е а л ь н а я  с и т у а -  

ц и я ,  о п и с ы в а е м а я  в т е к с т е  и л и  у п о м и н а е м а я  в т е к с т е ) ;  кинесиче-
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ские средст ва  ( в ы р а з и т е л ь н ы е  ж е с т ы  и  в з г л я д ы ,  м и м и к а ,  п о з ы )  ؛

визуальные средст ва  ( с х е м ы ,  к а р т ы  и  т . и . ) .

И н ф о р м а ц и я ,  п е р е д а ю щ а я с я  в  а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  п о  

р а з л и ч н ы м  к а н а л а м ,  н е о д н о р о д н а .  О н а  в к л ю ч а е т  и н т е л л е к т у а л ы  

н у ю ,  о ц е н о ч н у ю ,  э с т е т и ч е с к у ю ,  ф а т и ч е с к у ю ,  в о л ю н т а т и в н у ю ,  

м е т а и н ф о р м а ц и ю ,  а  т а к ж е  и н ф о р м а ц и ю  о  л и ч н о с т я х  и  с о ц и а л ь -  

н о м  с т а т у с е  к о м м у н и к а н т о в .  П р и  э т о м  с у щ е с т в у е т  о п р е д е л е н н а я  

з а к р е п л е н н о с т ь  п е р е д а ч и  т о г о  и л и  и н о г о  в и д а  и н ф о р м а ц и и  з а  т е м  

и л и  и н ы м  к а н а л о м  и н ф о р м а ц и и .  Н а п р и м е р ,  м е т а и н ф о р м а ц и я ,  

т . е . и н ф о р м а ц и я ,  с в я з а н н а я  с  я з ы к о м  к а к  о б ъ е к т о м  р е а л ь н о г о  

м и р а ,  н е  м о ж е т  б ы т ь  п е р е д а н а  п о  н е т е к с т о в ы м  к а н а л а м ;  о ц е н о ч -  

н а я  и  в о л ю н т а т и в н а я  и н ф о р м а ц и я  м о ж е т  п е р е д а в а т ь с я  к а к  п о  

т е к с т о в о м у  к а н а л у ,  т а к  и  с  п о м о щ ь ю  м и м и к и  и  ж е с т о в ;  и н ф о р м а -  

ц и ю  о  л и ч н о с т я х  и  с о ц и а л ь н о м  с т а т у с е  к о м м у н и к а н т о в  д а е т  ф о р -  

м а  и х  р е ч и ,  а  т а к ж е  в н е ш н и й  в и д  и  м а н е р ы ,  в ы б р а н н ы й  и м и  

п р е д м е т  р е ч и  и  т . д .  О д н а к о  е д и н с т в е н н ы м  к а н а л о м ,  ч е р е з  ко т о -  

р ы й  а д р е с а н т  и м е е т  в о з м о ж н о с т ь  п е р е д а т ь  л ю б о й  т и п  и н ф о р м а -  

ц и и ,  п р и ч е м  п е р е д а т ь  н а  у р о в н е ,  с о ц и а л ь н о  о с о з н а в а е м о м  а д р е с а -  

т о м  в б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  ч е м  п р и  п е р е д а ч е  и н ф о р м а ц и и  п о  д р у г и м  

к а н а л а м ,  я в л я е т с я  т е к с т .

Т е к с т  в  с и с т е м е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  я в л я е т с я  г л а в н ы м  м а- 

т е р и а л ь н ы м  с п о с о б о м  п е р е д а ч и  Р е ц и п и е н т у  и н ф о р м а ц и и  о  м ы с -  

л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  И с т о ч н и к а .  П р и  э т о м  И с т о ч н и к ,  б у д у ч и  

з а и н т е р е с о в а н  в у с п е х е  э т о й  п е р е д а ч и ,  о ф о р м л я е т  с в о ю  р е ч ь  та- 

КИМ о б р а з о м ,  ч т о б ы  с о з д а т ь  о п т и м а л ь н ы е  у с л о в и я  д л я  в о с п р и -  

я т и я  Р е ц и п и е н т о м  е г о  м ы с л е й  и  т а к и м  о б р а з о м  п о з в о л и т  И с т о ч -  

н и к у  р е ш и т ь  е г о  о п р е д е л е н н у ю  н е р е ч е в у ю  з а д а ч у .

И т а к ,  в  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  м ы  и м е е м  д е л о  с  особым ви- 
дом деятельности, д л я  к о т о р о й  х а р а к т е р н ы  с л е д у ю щ и е  ч е р т ы :

٠  о с н о в н а я  р а б о т а  с к р ы т а  о т  п р я м о г о  н а б л ю д е н и я  и  п р о и с х о -  

д и т  в о б л а с т и  м о з г о в ы х  о п е р а ц и й  р а ц и о н а л ь н о г о  и  ч у в с т -  

в е н н о г о  с о з н а н и я  к о м м у н и к а н т о в ;

٠  р е з у л ь т а т  д е я т е л ь н о с т и  д е л и т с я  н а  п р о м е ж у т о ч н ы й  р е з у л ь -  

т а т  ( т е к с т )  и  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  ( р е ш е н и е  н е р е ч е в ы х  з а д а ч  

к о м м у н и к а н т о в ) ;
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٠  д е я т е л ь н о с т ь  с о з н а н и я  к о м м у н и к а н т о в  п о п е р е м е н н о  о р и е н -  

т и р о в а н а  н а  р а з л и ч н ы е  о б ъ е к т ы  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к о й  и  

л и н г в и с т и ч е с к о й  п р и р о д ы ;

٠  р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь  к о м м у н и к а н т о в  и м е е т  с м е ш а н н ы й  

и н д и в и д у а л ь н о - с о ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р .

2. Модель одноязычной коммуникации: 
деятельность адресанта 
и деятельность адресата

П р и  о д н о я з ы ч н о й  в е р б а л ь н о й  к о м м у н и к а ц и и  о т п р а в и т е л ь  

{адресант ) м а т е р и а л и з у е т  в ЯЗЫКОВЫХ з н а к а х ,  о р г а н и з о в а н н ы х  

п о  о п р е д е л е н н ы м  п р а в и л а м  {текст), с в о ю  к о м м у н и к а т и в н у ю  

ц е л ь :  п е р е д а т ь  п о л у ч а т е л ю  т е к с т а  {адресат у) и н ф о р м а ц и ю  о  

с о б ы т и я х  и  ф а к т а х ;  з а с т а в и т ь  а д р е с а т а  в ы п о л н и т ь  т о т  и л и  и н о й  

п о с т у п о к ;  с о о б щ и т ь  о  с в о и х  ч у в с т в а х ;  в ы з в а т ь  у  а д р е с а т а  о п р е -  

д е л е н н ы е  э м о ц и и  и  т . д .  А д р е с а т ,  п о н я в  т е к с т ,  о с о з н а е т  ц е л ь ,  

к о т о р у ю  п р е с л е д о в а л  а д р е с а н т ,  в и т о г е  с о в м е с т н о й  р е ч е м ы с л и -  

т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а ,  к о т о р а я  в к л ю ч а е т  

т р и  о с н о в н ы х  к о м п о н е н т а :  н е й р о ф и з и о л о г и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  

м о з г о в ы х  ц е н т р о в  {церебрация), о б ъ е к т и в а ц и ю  м ы с л и т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  в  ЯЗЫКОВЫХ ф а к т а х  {фонация) и  в о с п р и я т и е  п е р е -  

д а н н о й  и н ф о р м а ц и и  {аудиция), р е ш а ю т с я  н е к о т о р ы е  неречевы е 
задачи  к о м м у н и к а н т о в .  Д л я  и л л ю с т р а ц и и  п р и в е д е м  п р о с т е й ш и й  

п р и м е р .

П р е д п о л о ж и м ,  ч т о  а д р е с а н т у  н у ж н о  ж и л ь е  {мотив) и  о н  ре-  

ш и л  а р е н д о в а т ь  к в а р т и р у  {цель). С в о ю  м ы с л ь  о н  о ф о р м л я е т  в ви- 

д е  о п р е д е л е н н о г о  т е к с т а .  А д р е с а т  ( х о з я и н  к в а р т и р ы ) ,  у я с н и в  и з  

т е к с т а  ж е л а н и е  а д р е с а н т а ,  с о г л а ш а е т с я  с д а т ь  к в а р т и р у ,  е с л и  э т о  

с о г л а с у е т с я  с  е г о  с о б с т в е н н ы м и  н а м е р е н и я м и  {цель), з а  к о т о р ы м и  

с к р ы в а е т с я  о п р е д е л е н н ы й  мотив ( н а п р и м е р ,  е м у  н у ж н ы  д е н ь г и  

и л и  э т а  к в а р т и р а  в д а н н о е  в р е м я  е м у  н е  н у ж н а ) .  Т а к и м  о б р а з о м ,  

б л а г о д а р я  о п о с р е д о в а н н о й  я з ы к о в о й  к о м м у н и к а ц и и  д о с т и г а е т с я  

у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  о б о и х  к о м м у н и к а н т о в ,  р е ш а е т с я  

н е р е ч е в а я  з а д а ч а  к о м м у н и к а ц и и .
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А к т  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  в  ш и р о к о м  со- 

ц и о к у л ь т у р н о м  к о н т е к с т е ,  к о т о р ы й  д е т е р м и н и р у е т  р е ч е в ы е  по-  

с т у п к и  к о м м у н и к а н т о в  в  с о ц и а л ь н о м ,  к у л ь т у р н о м  и  п с и х о л о г и -  

ч е с к о м  а с п е к т а х .  Э т о  п р е д п о л а г а е т  у  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а  н а л и -  

ч и е  о п р е д е л е н н ы х  с о п р я г а е м ы х  к а ч е с т в ,  к о м п е т е н ц и й ,  я з ы к о в о г о  

и  н е я з ы к о в о г о  х а р а к т е р а .

3. Компетенции общающихся субъектов, 
необходимые для успеха акта 

речевой коммуникации

Р а с с м о т р и м  ф о р м и р о в а н и е  э т и х  к а ч е с т в  в  д и н а м и к е  с т а н о в -  

л е н и я  « м ы с л я щ е г о  г о в о р я щ е г о  ч е л о в е к а »  / Ь о т о  8 а р е؛ п 8  8 а р е؛ п 8 / .

К а ж д ы й  р е б е н о к  р о ж д а е т с я  с  о п р е д е л е н н о й  г е н е т и ч е с к о й  

п р о г р а м м о й  ф и з и ч е с к о г о  и  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  р а з в и т и я ,  н о  р еа-  

л и з у е т с я  э т а  п р о г р а м м а  у ж е  в о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х  о к р у ж а ю -  

щ е г о  е г о  о б ъ е к т и в н о г о  м и р а .  З н а к о м с т в о  с  э т и м  м и р о м  и  ф о р м и -  

р о в а н и е  п е р в ы х  п р е д с т а в л е н и й  н а ч и н а е т с я  у  р е б е н к а  с  д о в е р -  

б а л ь н о г о  о п ы т а  и  с  д о в е р б а л ь н о г о  о б щ е н и я .

З а т е м  р е б е н о к ,  р а з в и в а я с ь  в  о п р е д е л е н н о й  с о ц и а л ь н о й  и  я з ы -  

к о в о й  с р е д е ,  н а ч и н а е т  п о с т е п е н н о  и с п о л ь з о в а т ь  з н а к о в ы е  с р е д с т -  

в а  о б щ е н и я ,  и  с о  в р е м е н е м  з н а к о в о е  я з ы к о в о е  о б щ е н и е  в ы х о д и т  у  

н е г о  н а  п е р в о е  м е с т о .  Р е ч е в о й  о п ы т  о б щ е н и я  в м е с т е  с  н а к о п л е -  

н и е м  в н е в е р б а л ь н о г о  о п ы т а  ж и з н и  в о п р е д е л е н н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  

у с л о в и я х  д е я т е л ь н о г о  с о ц и у м а  н а ч и н а ю т ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  п р и -  

о б щ а т ь  р е б е н к а  к  к о н ц е п т у а л ь н ы м  ц е н н о с т я м  я з ы к о в о г о  к о л л е к -  

т и в а ,  а  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  с п о с о б с т в у ю т  п о с т е п е н н о м у  о в л а д е н и ю  

и м  я з ы к о в о й  с и с т е м о й .  П р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  т р е х  в а ж н е й -  

ш и х  э л е м е н т о в :  к о н ц е п т у а л ь н о й  с и с т е м ы ,  я з ы к о в о й  к о м п е т е н ц и и  

и  я з ы к о в о й  к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и .

К о н ц е п т у а л ь н а я  с и с т е м а  е с т ь  « н е п р е р ы в н о  к о н с т р у и р у е м а я  сис-  

т е м а  и н ф о р м а ц и и  ( м н е н и й ,  з н а н и й ) ,  к о т о р о й  р а с п о л а г а е т  и в д и в и д  о  

д е й с т в и т е л ь н о м  и  в о з м о ж н о м  м и р е » ' .  Э л е м е н т а м и  к о н ц е п т у а л ь н о й

Павиленис р. и. Проблема смысла. Современный логико-философский ана- 
ЛИЗ языка, м ., 1983. с . 280.
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с и с т е м ы  я в л я ю т с я  к о н ц е п т ы .  К о н ц е п т  —  э т о  е д и н и ц а  сознания эт- 

н о с а , в  к о т о р о й  а к к у м у л и р у ю т с я  о п ы т  и  з н а н и я  к о н к р е т н о г о  ЛИН- 

™ ) к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а ,  в о т л и ч и е  о т  п о н я т и я  к а к  л и н г в и с т и ч е -  

с к о й  к а т е г о р и и ,  с  к о т о р ы м  к о н ц е п т  р о д н и т  и х  о б щ е е  с у щ н о с т н о е  

п о д о б и е  ( п р е д с т а в л е н и е  —  п о  н. и. Ж и н к и н у ) ,  к о н ц е п т  и  п о н я -  

т и е —  е д и н и ц ы  р а з н ы х  с и с т е м : к о н ц е п т ы  с у т ь  э л е м е н т ы  к о н ц е п т о -  

с ф е р ы ,  п о н я т и я  с у т ь  э л е м е н т ы  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о г о  ПОЛЯ. К о н -  

ц е п т ы  м о г у т  п о л у ч а т ь  я з ы к о в о е  в ы р а ж е н и е  ( н о м и н и р о в а н н ы е ,  вер- 

б а л и з о в а н н ы е  к о н ц е п т ы ) ,  н о  м о г у т  о с т а в а т ь с я  и  т о л ь к о  к а к  

з а к р е п л е н н ы е  в  с о з н а н и и  ч у в с т в е н н ы е  о б р а з ы  ( н е н о м и н и р о в а н н ы е ,  

н е в е р б а л и з о в а н н ы е  к о н ц е п т ы ) ,  п о н я т и я  в с е г д а  н о м и н и р о в а н ы .  П о д  

в л и я н и е м  в н е ш н е г о  р а з д р а ж и т е л я  я з ы к о в о г о  и л и  в н е я з ы к о в о г о  ха-  

р а к т е р а  к о н ц е п т ы  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в д е т е р м и н а ц и и  р е ч е в ы х  и  

н е р е ч е в ы х  п о с т у п к о в  и н д и в и д у у м о в .  П о  м е р е  о в л а д е н и я  я з ы к о м  

в е р б а л ь н ы й  о п ы т  и н д и в и д у у м а  н а ч и н а е т  в с е  а к т и в н е е  в л и я т ь  н а  

д а л ь н е й ш е е  ф о р м и р о в а н и е  е г о  к о н ц е п т у а л ь н о й  с и с т е м ы .  К о н ц е п т ы  

э к с п л и ц и р у ю т с я  в  я з ы к о в ы х  ф о р м а х  ( с л о в а ,  с л о в о с о ч е т а н и я ,  ф р а-  

з е о л о г и з м ы ,  п р е ц е д е н т н ы е  т е к с т ы ) ,  в  п о л и к о д о в ы х  т е к с т а х  (р е к л а -  

м а , к о м и к с ы ,  в о к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я ) ,  в  с ю ж е т а х  л и т е р а т у р н ы х  

п р о и з в е д е н и й ,  в п о с т у п к а х  ч е л о в е к а ,  в  е г о  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я -  

т е л ь н о с т и ,  о т р а ж а я  н а к о п л е н н ы й  в е к а м и  о п ы т  д а н н о г о  я з ы к о в о г о  

с о о б щ е с т в а .  О т д е л ь н ы й  и н д и в и д у у м  п р и с в а и в а е т  ч а с т ь  э т о г о  о п ы т а ,  

к о р р е к т и р у я  к о н ц е п т ы  н а  о с н о в е  с в о е г о  н а к о п л е н н о г о  ж и з н е н н о г о  

о п ы т а .

Я з ы к о в а я  к о м п е т е н ц и я  е с т ь  п р и с в о е н н о е  ( и н т е р и о р и з о в а н н о е )  

с у б ъ е к т о м  з н а н и е  я з ы к о в о й  с и с т е м ы ,  в  т о м  ч и с л е  з н а н и е  з н а к о в ы х  

м о д е л е й ,  б о л е е  и л и  м е н е е  а д е к в а т н о  о т р а ж а ю щ и х  ф р а г м е н т ы  ко н -  

ц е п т у а л ь н о й  с и с т е м ы  в  п р е в р а щ е н н о й  ф о р м е ,  в е с т е с т в е н н ы х  ус -  

л о в и я х  с т а н о в л е н и я  я з ы к о в о г о  с у б ъ е к т а  п р и о б р е т е н и е  и м  я з ы к о -  

в о й  к о м п е т е н ц и и  п р о и с х о д и т  в  п р о ц е с с е  о б щ е н и я  с  д р у г и м и  

л ю д ь м и ,  г о в о р я щ и м и  н а  т о м  ж е  я з ы к е ,  т . е . о д н о в р е м е н н о  с  ф о р -  

м и р о в а н и е м  е г о  ЯЗЫКОВОЙ к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и .

Я з ы к о в а я  к о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н ц и я  е с т ь  и н т е р и о р и з о -  

в а н н а я  с у б ъ е к т о м  ( н а  о с н о в е  е г о  с о б с т в е н н о г о  к о м м у н и к а т и в н о г о  

о п ы т а  в  п р о ц е с с е  о р г а н и з а ц и и  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  с  д р у г и -  

м и  ч л е н а м и  я з ы к о в о г о  к о л л е к т и в а )  ц е л о с т н а я  с о в о к у п н о с т ь  е д и 
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н и ц  о п р е д е л е н н о г о  я з ы к а  и  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  н о р м  р е ч е в о г о  по-  

в е д е н и я ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  д а н н о г о  я з ы к о в о г о  э т н о с а .  Я з ы к о в а я  

к о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н ц и я  « в к л ю ч а е т  т а к ж е  о б щ е п с и х и ч е -  

с к у ю  с п о с о б н о с т ь  ф о р м и р о в а т ь  н а  о с н о в е  к о м м у н и к а т и в н о г о  

о п ы т а  и н ы е  о б р а з ы ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  к о м м у н и -  

к а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и » . . в ф о р м и р о в а н и и  э т о й  с и с т е м ы  а к к у м у -  

л и р у ю т с я  д о в е р б а л ь н ы й ,  в н е в е р б а л ь н ы й  и  в е р б а л ь н ы й  о п ы т ы  

я з ы к о в о г о  с у б ъ е к т а .

П о м и м о  э т и х  к а ч е с т в  в  с о з н а н и и  я з ы к о в о г о  с у б ъ е к т а  с к л а д ы -  

в а е т с я  с и с т е м а  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  р е у л и р у ю щ и х  е г о  

р е ч е м ы с л и т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а  у р о в н е  с м ы с л о о б р а з о в а н и я  и  

с м ы с л о п о н и м а н и я  в  в и д е  п р е д л о ж е н и я  п р е д п о ч т и т е л ь -  

и  ы  X  о п е р а ц и й .

С и с т е м а  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к  е с т ь  г л у б о к о  и м п л и -  

ц и р о в а н н а я  с и с т е м а ,  с в я з а н н а я  о д н о в р е м е н н о  с  п с и х и к о й  я з ы к о -  

в о г о  с у б ъ е к т а  и  с  с е м а н т и к о й  я з ы к о в ы х  и  р е ч е в ы х  ф о р м ,  к о т о р а я  

с у щ е с т в е н н о  д е т е р м и н и р у е т  о т р а ж а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  с о з н а -  

н и я ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и  о п е р а ц и и  п о  м а т е р и а л и з а ц и и  р е з у л ь т а т о в  

о т р а ж а т е л ь н о й  и  к о г н и т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  я з ы к о в ы х  и  р е ч е -  

в ы х  ф о р м а х ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы .  Д е й с т в и е  э т о й  с и с т е м ы  о б н а р у -  

ж и в а е т с я  н а  в с е х  э т а п а х  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( ф а з ы  

о р и е н т и р о в а н и я ,  п л а н и р о в а н и я ,  и с п о л н е н и я  и  к о н т р о л я ) .

Т а к и м  о б р а з о м ,  ч е л о в е к ,  в с т у п а я  в  в е р б а л ь н о е  о б щ е н и е  с  д р у -  

г и м и  ч л е н а м и  с в о е г о  д е я т е л ь н о г о  я з ы к о в о г о  к о л л е к т и в а ,  р а с п о -  

л а г а е т  к а ч е с т в а м и ,  к о т о р ы е  в  о б щ и х  ч е р т а х  с х о д н ы  с  к а ч е с т в а м и  

э т и х  ч л е н о в ,  п о с к о л ь к у  з а л о ж е н н а я  в  н и х  г е н е т и ч е с к а я  п р о г р а м -  

м а  р а з в и в а л а с ь  в с х о д н ы х  ЯЗЫКОВЫХ и  п р и р о д н ы х  у с л о в и я х .  С о -  

ц и а л ь н о е  и  и н д и в и д у а л ь н о е  н а ч а л а  и н т е г р и р у ю т с я  в  п р о ц е с с е  

р а з в и т и я  ч е л о в е к а  в  е г о  м е н т а л и т е т ,  в  к о т о р о м  з н а ч и т е л ь н а я  д о л я  

о т н о с и т с я  к  о б щ е н а ц и о н а л ь н о м у  к а ч е с т в у .  Э к с п л и ц и р о в а н н ы м  

п р о я в л е н и е м  м е н т а л и т е т а  ч е л о в е к а  в  о б щ е с т в е  я в л я ю т с я  е г о  п о -  

с т у п к и ,  в  т о м  ч и с л е  и  р е ч е в ы е .

Пыриков £. Г. Основы системной концепции перевода /терминологический 
аспект/. Автореф. дис. д-ра филол. наук, м ., 1993. с . 23.
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4. Профессиональные компетенции 
переводчика

Т е п е р ь  в е р н е м с я  к  п е р е в о д ч и к у .  П р о ф е с с и о н а л ь н а я  ф у н к ц и я  

п е р е в о д ч и к а  с о с т о и т  в т о м ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  р е ш е н и е  н е р е ч е в о й  

з а д а ч и ,  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м  о р г а н и з у я  с о в м е с т н у ю  р е ч е м ы с -  

л и т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  

д в е  р а з л и ч н ы е  л и н г в о к у л ь т у р ы .  Р а з л и ч и я  к а с а ю т с я  в с е х  к а ч е с т в  

р а з н о я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в :  в н е в е р б а л ь н о г о  о п ы т а ,  к о г н и т и в -  

н о й  с и с т е м ы ,  я з ы к о в о й  к о м п е т е н ц и и ,  ЯЗЫКОВОЙ к о м м у н и к а т и в -  

н о й  к о м п е т е н ц и и ,  с и с т е м ы  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к .  Э т о  

о з н а ч а е т ,  ч т о  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  с о в м е щ а т ь  в  с в о е м  с о з н а н и и  

к а ч е с т в а  д в у х  м о н о л и н г в о в ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  р а з н ы м  ЛИНГВО- 

к у л ь т у р н ы м  с о о б щ е с т в а м .  Е г о  с о б с т в е н н а я  я з ы к о в а я  л и ч н о с т ь ,  

с ф о р м и р о в а в ш а я с я  в  е с т е с т в е н н ы х  у с л о в и я х ,  д о л ж н а  б ы т ь  о б о -  

т а щ е н а  з а  с ч е т  ф о р м и р о в а н и я  а н а л о г а  ЯЗЫКОВОЙ л и ч н о с т и  п р е д -  

с т а в и т е л я  и н о й  л и н г в о к у л ь т у р н о й  о б щ н о с т и ,  « в т о р и ч н о й  я з ы к о -  

в о й  л и ч н о с т и » .  К а ч е с т в а  естественного монолингва ф о р м и р у ю т с я  

в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  к а к  п р е д с т а в и т е л я  р о д н о й  д л я  н е г о  ЛИНГВО- 

с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д ы ,  в  к о т о р о й  о н  в ы р о с .  Н о ,  ч т о б ы  с т а т ь  пе-  

р е в о д ч и к о м ,  о н  д о л ж е н  у с в о и т ь  и  о п р е д е л е н н ы й  о б ъ е м  к а ч е с т в  

м о н о л и н г в а ,  с ф о р м и р о в а в ш и х с я  в т о й  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о й  

с р е д е ,  к  к о т о р о й  п р и н а д л е ж и т  и н о я з ы ч н ы й  м о н о л и н г в .  Ф о р м и р о -  

в а н и е  э т и х  к а ч е с т в  у  б у д у щ е г о  п е р е в о д ч и к а  п р о и с х о д и т  н е  в  ес- 

т е с т в е н н ы х ,  а  в с п е ц и а л ь н о  с о з д а в а е м ы х  у с л о в и я х ,  ч т о  д а е т  ос-  

н о в а н и е  г о в о р и т ь  о  ф о р м и р о в а н и и  к а ч е с т в  искусственного моно- 
лингва.

О с н о в н ы е  о т л и ч и я  е с т е с т в е н н о г о  м о н о л и н г в а  о т  и с к у с с т в е н -  

н о г о  п р о х о д я т  п о  д в у м  о с н о в а н и я м :

٠  п о  у с л о в и я м  ф о р м и р о в а н и я  л и н г в и с т и ч е с к о й  л и ч н о с т и ;

٠  п о  х а р а к т е р у  к а ч е с т в  в  с о п о с т а в и т е л ь н о м  п л а н е .

П о  у с л о в и я м  Ф о р м и р о в а н и я  с т а н о в л е н и е  и с к у с с т в е н н о г о  МО- 

н о л и н г в а  о т л и ч а е т с я  о т  с т а н о в л е н и я  е с т е с т в е н н о г о  м о н о л и н г в а :  

1 )  п о  п о р я д к у  ф о р м и р о в а н и я  к а ч е с т в ;  2 )  п о  в н е ш н и м  у с л о в и я м ,  в 

к о т о р ы х  п р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  э т и х  к а ч е с т в ,  и  3 )  п о  в о з р а с т 
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н ы м  п а р а м е т р а м  с т а н о в л е н и я  е с т е с т в е н н о г о  и  и с к у с с т в е н н о г о  

м о н о л и н г в о в .

1 К а к  б ы л о  о т м е ч е н о  в ы ш е ,  с о з н а н и е  естественного  м о н о -  

л и н г в а  н а ч и н а е т  ф о р м и р о в а т ь с я  с  п р и о б р е т е н и я  д о в е р б а л ь н о г о  

о п ы т а  о б ш е н и я  с  п о с л е д у ю щ и м  п е р е х о д о м  н а  р е ч е в о е  о б ш е н и е ,  и  

л и ш ь  п о з ж е  е с т е с т в е н н ы й  м о н о л и н г в  о в л а д е в а е т  я з ы к о м  к а к  с и с -  

т е м о й ,  п р и ч е м  п а р а л л е л ь н о  п р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  е г о  я з ы -  

к о в о й  к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и  и  и н т у и т и в н о е  о в л а д е н и е  

и м  с и с т е м о й  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к .  Ф о р м и р о в а н и е  ис- 
кусственного  м о н о л и н г в а  н а ч и н а е т с я  с  о в л а д е н и я  с и с т е м о й  и н о -  

с т р а н н о г о  я з ы к а ,  и  л и ш ь  н а  э т о й  б а з е  о н  н а ч и н а е т  п р и о б р е т а т ь  

о п ы т  р е ч е в о г о  о б щ е н и я  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е .

2 .  Ф о р м и р о в а н и е  естественного  м о н о л и н г в а  п р о и с х о д и т  в 

с р е д е  о б и т а н и я  э т н о с а ,  п о л ь з у ю щ е г о с я  д л я  о р г а н и з а ц и и  с в о е й  

с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  т е м  ж е  я з ы к о м ,  н а  к о т о р о м  о б щ а е т с я  

м о н о л и н г в .  П р и  ф о р м и р о в а н и и  к а ч е с т в  искусственного м о н о л и н г в а  

я з ы к о в о й  с у б ъ е к т  н а х о д и т с я  в с р е д е  о б и т а н и я  э т н о с а ,  п о л ь з у ю -  

г ц е г о с я  д л я  о р г а н и з а ц и и  с в о е й  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  д р у г и м  

я з ы к о м .

3 .  Естественный  м о н о л и н г в  ф о р м и р у е т с я  с  м о м е н т а  с в о е г о  

р о ж д е н и я  и  в о с н о в н о м  п р и о б р е т а е т  я з ы к о в у ю  к о м м у н и к а т и в н у ю  

к о м п е т е н ц и ю  в д е т с к о м  в о з р а с т е .  Искусственный  м о н о л и н г в  на-  

ч и н а е т  и з у ч а т ь  и н о с т р а н н ы й  я з ы к  ч а щ е  у ж е  в о  в з р о с л о м  с о с т о я -  

НИН, к о г д а  у  н е г о  н е  т о л ь к о  п р о ч н о  с ф о р м и р о в а н  с о б с т в е н н ы й  

м е н т а л и т е т  в р о д н о й  д л я  н е г о  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д е ,  н о  И 

з н а ч и т е л ь н о  о с л а б л и  п р и р о д н ы е  с п о с о б н о с т и  к  о в л а д е н и ю  я з ы -  

к о м .

П о  х а р а к т е р у  к а ч е с т в ,  ф о р м и р у ю щ и х с я  в с о з н а н и и  п е р е в о д -  

ч и к а ,  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  р а з л и ч и я :  1 )  р а з л и ч и я  к о н ц е п -  

т у а л ь н ы х  с и с т е м ;  2 )  р а з л и ч и я  ЯЗЫКОВЫХ к о м п е т е н ц и й ;  3 )  р а з л и -  

ч и я  я з ы к о в ы х  к о м м у н и к а т и в н ы х  к о м п е т е н ц и й  и  4 )  р а з л и ч и я  си с-  

т е м  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к .

1. К о н ц е п т у а л ь н а я  с и с т е м а  искусст венного  м о н о л и н г в а  в с е г-  

д а  о т л и ч а е т с я  о т  к о н ц е п т у а л ь н о й  с и с т е м ы  ест ест венного  м о н о -  

л и н г в а .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  в  н е й  м е н ь ш е  т е х  м н е н и й  и  з н а н и й  

о  д е й с т в и т е л ь н о м  и  в о з м о ж н о м  м и р е ,  к о т о р ы е  е с т е с т в е н н ы й



513, Перевод как вид деятельности

МОНОЛИНГВ п о л у ч а е т  и з  в н е в е р б а л ь н о г о  ОПВ1ТЛ ж и з н и  в  е г о  р о д -  

н о й  с р е д е  о б и т а н и я ,  а  т а к ж е  т е х  п о н я т и й ,  к о т о р ы е  н а к о п л е н ы  в 

в е р б а л ь н о м  о п ы т е  я з ы к о в о г о  э т н о с а  ( в  ф и л о г е н е з е )  и  в  в е р б а л ь -  

н о м  о п ы т е  с а м о г о  е с т е с т в е н н о г о  м о н о л и н г в а  ( в  о н т о г е н е з е ) .  

Д р у г и м и  с л о в а м и ,  о б ъ е м  к о н ц е п т у а л ь н ы х  з н а н и й  и  м н е н и й ,  ко -  

т о р ы м и  р а с п о л а г а е т  н о с и т е л ь  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а ,  о б ъ е к т и в н о  

б о г а ч е  т о г о  о б ъ е м а ,  к о т о р ы й  у с в а и в а е т  п е р е в о д ч и к  —  и с к у с с т -  

в е н н ы й  м о н о л и н г в .  О д н а к о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  с о з н а н и е  п е р е в о д -  

ч и к а  х р а н и т  т е  з н а н и я ,  м н е н и я  и  п о н я т и я ,  к о т о р ы е  о н  п о л у ч и л  

к а к  п р е д с т а в и т е л ь  с в о е г о  я з ы к о в о г о  э т н о с а ,  к а к  е с т е с т в е н н ы й  

м о н о л и н г в .  П о э т о м у  с у м м а р н ы й  о б ъ е м  к о н ц е п т у а л ь н о й  с и с т е -  

м ы  п е р е в о д ч и к а  о б ъ е к т и в н о  б о л ь ш е  о б ъ е м а  э т о й  с и с т е м ы ,  к о т о -  

р ы м  р а с п о л а г а е т  е с т е с т в е н н ы й  м о н о л и г в ,  п р и н а д л е ж а щ и й  к  и н о й  

л и н г в о к у л ь т у р е .

2 .  Я з ы к о в а я  к о м п е т е н ц и я  п е р е в о д ч и к а  —  и с к у с с т в е н н о г о  МО- 

н о л и н г в а ,  н а п р о т и в ,  м а л о  о т л и ч а е т с я  о т  ЯЗЫКОВОЙ к о м п е т е н ц и и  

и н о к о м м у н и к а н т а ,  и н о с т р а н н о г о  е с т е с т в е н н о г о  м о н о л и н г в а ,  а  в 

р я д е  с л у ч а е в  о к а з ы в а е т с я  д а ж е  в ы ш е .  П е р е в о д ч и к  —  в с е г д а  ЛИН- 

г в и с т  п о  о п р е д е л е н и ю ,  т о г д а  к а к  и н о к о м м у н н к а н т  о б ы ч н о  з н а е т  

с и с т е м у  с в о е г о  я з ы к а  т о л ь к о  к а к  п о л ь з о в а т е л ь .

3 .  Я з ы к о в а я  к о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н ц и я  п е р е в о д ч и к а  —  

и с к у с с т в е н н о г о  м о н о л и н г в а  к а к  к о н с т р у к т ,  з а в и с я щ и й  о т  в н е в е р -  

б а л ь н о г о  и  в е р б а л ь н о г о  к о м м у н и к а т и в н о г о  о п ы т а ,  м о ж е т  в  л у ч -  

ш е м  с л у ч а е  т о л ь к о  п р и б л и ж а т ь с я  к  ЯЗЫКОВОЙ к о м м у н и к а т и в н о й  

к о м п е т е н ц и и  е с т е с т в е н н о г о  и н о м о н о л и н г в а .

4 .  С и с т е м а  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к  с в я з а н а  о д н о в р е -  

м е н н о  с  п с и х и к о й  я з ы к о в о г о  с у б ъ е к т а  и  с  с е м а н т и к о й  ЯЗЫКОВЫХ 

ф о р м  и  п р о я в л я е т с я  в п р е д п о ч т е н и я х ,  к о т о р ы е  о т л и ч а ю т  о т р а ж а -  

т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  е г о  с о з н а н и я  и  о б ъ е к т и в а ц и ю  р е з у л ь т а т о в  

э т о й  д е я т е л ь н о с т и  в  ЯЗЫКОВЫХ и  р е ч е в ы х  ф о р м а х ,  у е с т е с т в е н н о -  

г о  м о н о л и н г в а  э т а  с и с т е м а  ф о р м и р у е т с я  б о л е е  н а  с е н с о р н о м ,  ч у в -  

с т в е н н о м ,  ч е м  н а  р а ц и о н а л ь н о м  у р о в н е  с о з н а н и я ,  в с и л у  э т о г о  

о б с т о я т е л ь с т в а  п е р е в о д ч и к  с  т р у д о м  о с в а и в а е т  и н у ю  с и с т е м у  

п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к .  П р и  э т о м ,  к а к  п о к а з ы в а е т  п е р е -  

в о д ч е с к а я  п р а к т и к а ,  ч е м  б о л ь ш е  в  э т о й  с и с т е м е  о т л и ч н о г о  о т  е г о  

р о д н о й  с и с т е м ы  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  т е м  с и л ь н е е  э т а
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п о с л е д н я я  м е ш а е т  у с в о е н и ю  п е р е в о д ч и к о м  н о в о г о  п с и х о с е м а н -  

т и ч е с к о г о  р е г у л я т о р а  р е ч е в о г о  д е й с т в и я .

О д н а к о  п е р е в о д ч и к  н е  п р о с т о  о б ъ е д и н я е т  в  с в о е м  с о з н а н и и  

с о з н а н и я  д в у х  р а з н о я з ы ч н ы х  м о н о л и н г в о в ,  е с т е с т в е н н о г о  и ПС- 

к у с с т в е н н о г о .  Ч т о б ы  с т а т ь  п е р е в о д ч и к о м ,  н е д о с т а т о ч н о  б ы т ь  

п р о с т ы м  б и л и н г в о м .  П е р е в о д ч и к ,  п о м и м о  п р и о б р е т е н и я  к а ч е с т в  

и с к у с с т в е н н о г о  м о н о л и н г в а ,  д о л ж е н  п р и о б р е с т и  е щ е  о д н о  к а ч е -  

с т в о  —  п е р е в о д ч е с к у ю  к о м п е т е н ц и ю .

П е р е в о д ч е с к а я  к о м п е т е н ц и я  в к л ю ч а е т  в  с е б я :  р е ц е п т и в н у ю  

к о м п е т е н ц и ю  п о н и м а н и я  и н о с т р а н н о г о  т е к с т а ;  п р о д у к т и в н у ю  

к о м п е т е н ц и ю  ф о р м у л и р о в а н и я  т е к с т а  п е р е в о д а ;  ж и з н е н н ы й  о п ы т  

п е р е в о д ч и к а  в  к а ч е с т в е  ф о н о в о г о  з н а н и я ;  и д и о м а т и ч е с к о е  в л а д е -  

н и е  я з ы к о м  п е р е в о д а ;  з н а н и е  э л е м е н т о в  д в у х  с о п р и к а с а ю щ и х с я  

в п р о ц е с с е  п е р е в о д а  к у л ь т у р .  « П е р е в о д ч е с к а я  к о м п е т е н ц и я  п р е д -  

с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж н у ю  м н о г о м е р н у ю  к а т е г о р и ю ,  в к л ю ч а ю щ у ю  

в с е  т е  к в а л и ф и к а ц и о н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  

п е р е в о д ч и к у  о с у щ е с т в л я т ь  а к т  м е ж ъ я з ы к о в о й  и  м е ж к у л ь т у р н о й  

к о м у \ п а и , 1 \ особое иеревобческое владение двумя языками 
( к а к  м и н и м у м  р е ц е п т и в н о е  в л а д е н и е  и с х о д н ы м  я з ы к о м  и  р е п р о -  

д у к т и в н о е  в л а д е н и е  я з ы к о м  п е р е в о д а ) ,  п р и  к о т о р о м  я з ы к и  п р о е к -  

тируются крут на друга, способность к «переводческой» интер- 
претации и с х о д н о г о  т е к с т а  (т .  е . к  в и д е н и ю  е г о  г л а з а м и  н о с и т е л я  

д р у г о г о  я з ы к а  и  д р у г о й  к у л ь т у р ы ) ;  владение технологией тгерево- 
да  (т .  е . с о в о к у п н о с т ь ю  п р о ц е д у р ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  а д е к в а т н о е  

в о с п р о и з в е д е н и е  о р и г и н а л а ,  в к л ю ч а я  м о д и ф и к а ц и и ,  н е о б х о д и -  

м ы е  д л я  п р е о д о л е н и я  « к у л ь т у р н о г о  б а р ь е р а » ) ;  знание норм языка  
перевода; знание переводческих норм, о н р е д с я я ю щ ,! аъ١٢١ор стра- 
тегии нереаода, знание норм данного стиля и эканра текста-, оп- 
ределенный минимум «.фоновых знаний», н е о б ю р л ъ г к  р  адек- 
в а т н о й  и н т е р п р е т а ц и и  и с х о д н о г о  т е к с т а ,  и  в  ч а с т н о с т и ,  ч т о  н а з ы -  

в а е т с я  « з н а н и е м  п р е д м е т а » ,  н е о б х о д и м ы м  д л я  у с п е ш н о г о  п е р е -  

в о д а  в р а м к а х  с п е ц и а л и з а ц и и  п е р е в о д ч и к а » ' .

Швейцер А. д. У таз. соч. с. 2%.
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5. Отличия речемыслительной деятельности 
переводчика от речемыслительной деятельности 

одноязычных коммуникантов

П р о ц е с с  п е р е в о д а  е с т ь  д е я т е л ь н о с т ь  переводчика п о  с о п р я -  

ж е н и ю  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  д в у х  разноязычных  МО- 

н о л и н г в о в  в а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  д в у х  

я з ы к о в .  В н е ш н е м у  н а б л ю д а т е л ю  м о ж е т  п о к а з а т ь с я ,  ч т о  п е р е в о д -  

ч и к  п р о с т о  п о п е р е м е н н о  в ы п о л н я е т  р о л и  а д р е с а т а  и  а д р е с а н т а .  

Р а з н и ц а  т о л ь к о  в  т о м ,  ч т о  с н а ч а л а  о н  и с п о л н я е т  р о л ь  а д р е с а т а  к а к  

н о с и т е л ь  и с х о д н о г о  я з ы к а ,  а  п о т о м  —  р о л ь  а д р е с а н т а  к а к  н о с и -  

т е л ь  я з ы к а  п е р е в о д а .  О д н а к о  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  в  п р о ц е с -  

с е  п е р е в о д а  и м е е т  б о л е е  с у щ е с т в е н н ы е  о т л и ч и я  о т  д е я т е л ь н о с т и  

о д н о я з ы ч н о г о  а д р е с а т а  и  д е я т е л ь н о с т и  о д н о я з ы ч н о г о  а д р е с а н т а .

В о - п е р в ы х ,  д е я т е л ь н о с т и  р а з н о я з ы ч н ы х  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а  

с о с т о я т  и з  одной фазы. Д л я  а д р е с а н т а  -  э т о  д е я т е л ь н о с т ь  п о  за- 

м е щ е н и ю  д е я т е л ь н о с т н о - п с и х и ч е с к и х  с у щ н о с т е й  с в о е г о  с о з н а н и я  

п р е д м е т н ы м и  з н а к а м и  ( а к у с т и ч е с к и м и  и л и  г р а ф и ч е с к и м и ) ,  р а с п о -  

л о ж е н н ы м и  в  о п р е д е л е н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  т . е . п р е в р а щ е н и я  

м ы с л и  в  т е к с т .  Д л я  а д р е с а т а  — э т о  д е я т е л ь н о с т ь  п о  в о с с о з д а н и ю  н а  

о с н о в е  с м ы с л о в о г о  в о с п р и я т и я  т е к с т а  д е я т е л ь н о с т н о - п с и х и ч е с к и х  

с у щ н о с т е й ,  с о п р я ж е н н ы х  с  д е я т е л ь н о с т н о - п с и х и ч е с к и м и  с у щ н о -  

с т я м и  а д р е с а н т а ,  т . е . п р е в р а щ е н и е  т е к с т а  в м ы с л ь .  Д е я т е л ь н о с т ь  

п е р е в о д ч и к а  в  о т л и ч и е  о т  о д н о ф а з о в о й  д е я т е л ь н о с т и  а д р е с а н т а  и  

а д р е с а т а  с о с т о и т  и з  двух фраз. П ервая ф аза  —  э т о  с м ы с л о в о е  

в о с п р и я т и е  и н о с т р а н н о г о  т е к с т а  и  в о с с о з д а н и е  н а  е г о  о с н о в е  д е я -  

т е л ь н о с т н о - п с и х и ч е с к и х  с у щ н о с т е й ,  с о п р я ж е н н ы х  с  д е я т е л ь н о -  

с т н о - п с и х и ч е с к и м и  с у щ н о с т я м и  а д р е с а н т а ,  д р у г и м и  с л о в а м и  —  

э т о  п о н и м а н и е  м ы с л и  а д р е с а н т а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  и с х о д н о й  ЛИН- 

г в о к у л ь т у р е .  Вт орая ф аза  с о с т о и т  и з  з а м е щ е н и я  п о н я т ы х  с у щ н о -  

с т е й  з н а к а м и  и  з н а к о в ы м и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и  т а к и м  о б р а з о м ,  

ч т о б ы  у  а д р е с а т а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  и н о й  л и н г в о к у л ь т у р е ,  воз- 

н и к л а  м ы с л ь ,  с о п р я ж е н н а я  с  м ы с л ь ю ,  в ы с к а з а н н о й  и н о а д р е с а н -  

т о м .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  п е р е в о д ч и к  н е  п р о с т о  п о с л е д о в а т е л ь н о  

и г р а е т  р о л ь  а д р е с а т а  ИЯ  ( п е р в а я  ф а з а  д е я т е л ь н о с т и )  и  р о л ь  а д р е 
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с а н т а  Я П  (в т о р а я  ф а з а  д е я т е л ь н о с т и ) ,  а  с в я з ы в а е т  с о з н а н и я  п р е д -  

с т а в и т е л е й  д в у х  р а з л и ч н ы х  л и н г в о к у л ь т у р .  в р е з у л ь т а т е  э т о г о  

с о з н а н и е  п е р е в о д ч и к а  п р и х о д и т  в  о с о б о е  с о с т о я н и е ,  н е  с в о й с т -  

в е н н о е  о б ы ч н о м у  ч е л о в е к у .

В о - в т о р ы х ,  в  а к т е  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  а д р е с а н т  И Я  и 

а д р е с а т  Я П  у д о в л е т в о р я ю т  с о б с т в е н н у ю  п о т р е б н о с т ь  в  о б щ е н и и ,  

тогда как иеркш дчмк удовлетворяет потребность в общении 
других людей. Е г о  д е я т е л ь н о с т ь  —  э т о  о с о б ы й ,  в ы н у ж д е н н ы й  в и д  

р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к о г д а  е м у  п р и х о д и т с я  д о б и в а т ь с я  н е  с в о и х  

ц е л е й ,  а  неречевых целей адресант а  И Я ,  к о т о р ы е  п р и х о д я т  к  не-  

м у  в п р е в р а щ е н н о й  ф о р м е  и н о я з ы ч н о г о  т е к с т а ,  и  неречевой цели 
адресат а  Я П ,  к о т о р ы й  х о ч е т  п о н я т ь ,  о  ч е м  с к а з а л  и л и  н а п и с а л  

а д р е с а н т  И Я .  О н  т а к ж е  м о ж е т  п о л у ч и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы й  со-  

циальный заказ, в ы п о л н я я  к о т о р ы й  е м у  п р и х о д и т с я  у ч и т ы в а т ь  

цели и  интересы заказчика перевода. Н а п р и м е р ,  з а к а з ч и к  м о ж е т  

п о п р о с и т ь  п е р е в е с т и  н е  в е с ь  т е к с т ,  а  л и ш ь  и н т е р е с у ю щ у ю  е г о  

ч а с т ь  т е к с т а  и л и  в о о б щ е  з а м е н и т ь  п е р е в о д  к р а т к и м  п е р е с к а з о м  

с м ы с л а  в ы с к а з ы в а н и я .  К р о м е  ч у ж и х  ц е л е й ,  п е р е в о д ч и к  м о ж е т  

п р е с л е д о в а т ь  в о  в р е м я  п е р е в о д а  и  к а к и е - т о  собственные цели 
субъективного характ ера.

В - т р е т ь и х ,  х о т я  в ы ш е  г о в о р и л о с ь  о  п р о с т о й  с м е н е  р о л е й  в 

п е р в о й  и  в т о р о й  ф а з а х  д е я т е л ь н о с т и  п е р е в о д ч и к а ,  о д н а к о  е г о  

д е й с т в и я  к а к  а д р е с а т а  И Я  и  а д р е с а н т а  Я П  и м е ю т  с у щ е с т в е н н ы е  

о т л и ч и я  о т  д е я т е л ь н о с т и  д в у х  м о н о я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в .

П е р е в о д ч и к - а д р е с а т  в н и м а т е л ь н е е ,  ч е м  п р о с т о й  а д р е с а т  И Я ,  

о т н о с и т с я  к  т о м у ,  как  в ы р а ж е н а  м ы с л ь  в  т е к с т е ,  а  н е  т о л ь к о  вое-  

п р и н и м а е т  с а м у  м ы с л ь ,  о н  б о л е е  в н и м а т е л е н  н е  т о л ь к о  к  с е м а н -  

т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  в ы р а ж а е т с я  ч е р е з  з н а ч е н и е  р е ч е -  

в ы х  с р е д с т в ,  н о  и  к  с т р у к т у р н о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  в ы р а ж а е т -  

с я  ч е р е з  в н у т р е н н и е  с в я з и  и  в з а и м о о т н о ш е н и я  р е ч е в ы х  с р е д с т в  

т е к с т а .  У ж е  н а  п е р в о м  э т а п е  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  п е р е в о д ч и к  

о с у щ е с т в л я е т  д е й с т в и я ,  н е  с в о й с т в е н н ы е  о б ы ч н о м у  а д р е с а т у ,  —  

ч а с т и ч н о  п р и с т у п а е т  к  с о п о с т а в и т е л ь н о м у  а н а л и з у ,  г о т о в я с ь  к о  

в т о р о й  ф а з е  д е я т е л ь н о с т и  ( с о з д а н и ю  т е к с т а  п е р е в о д а ) .

Д е й с т в и я  п е р е в о д ч и к а  в о  в т о р о й  ф а з е  ( з а м е щ е н и е  д е я т е л ь н о -  

с т н о - п с и х и ч е с к и х  с у щ н о с т е й  п р е д м е т н ы м и  з н а к а м и ,  а к у с т и ч е 
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с к и м и  ИЛИ г р а ф и ч е с к и м и ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  в о п р е д е л е н н о й  по-  

с л е д о в а т е л ь н о с т и )  т а к ж е  с у щ е с т в е н н о  о т л и ч а ю т с я  о т  д е й с т в и й  

о б ы ч н о г о  а д р е с а н т а  ЯП . П е р е в о д ч и к - а д р е с а н т  с и н т е з и р у е т  т е к с т  

п е р е в о д а  в у с л о в и я х  м е н ь ш е й  с в о б о д ы  в ы б о р а  и з о б р а з и т е л ь н ы х  

с р е д с т в  п о  с р а в н е н и ю  с  т о й  с т е п е н ь ю  с в о б о д ы ,  к о т о р о й  р а с п о л а -  

г а е т  е с т е с т в е н н ы й  а д р е с а н т .  С в о б о д у  в ы б о р а  п е р е в о д ч и к о м  изо-  

б р а з и т е л ь н ы х  с р е д с т в  о г р а н и ч и в а е т  т о ,  ч т о  м ы с л ь  е с т е с т в е н н о г о  

а д р е с а н т а  у ж е  б ы л а  в ы р а ж е н а  и м  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м  в т е к с т е  

о р и г и н а л а  и  к о м м у н и к а т и в н а я  з н а ч и м о с т ь  э т о г о  о б р а з а  п о д л е ж и т  

с о х р а н е н и ю  в п е р е в о д е .

П е р е в о д ч и к ,  п р е ж д е  ч е м  п р и с т у п и т ь  к о  в т о р о й  ф а з е  с в о е й  

д е я т е л ь н о с т и ,  о б я з а н  п р о а н а л и з и р о в а т ь  ф о р м у  в ы р а ж е н и я  м ы с л и  

в о р и г и н а л ь н о м  т е к с т е  и  п р и н я т ь  р е ш е н и е  ( р у к о в о д с т в у я с ь  м н о -  

г и м и  д е т е р м и н а н т а м и  л и н г в и с т и ч е с к о г о  и  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к о -  

г о  х а р а к т е р а )  о  т о м ,  н а с к о л ь к о  к о м м у н и к а т и в н о  з н а ч и м а  д а н н а я  

ф о р м а  и , с л е д о в а т е л ь н о ,  н а с к о л ь к о  в а ж н о  с о х р а н и т ь  э т у  з н а ч и -  

м о с т ь в  п е р е в о д е .

В  р я д е  с л у ч а е в  с о х р а н е н и е  ф о р м ы  в ы р а ж е н и я  м ы с л и  и с т о ч -  

н и к а  о б я з а т е л ь н о  д л я  п е р е в о д ч и к а  о б ъ е к т и в н о ,  н а п р и м е р ,  о н  н е  

в п р а в е  з а м е н и т ь  п о э т и ч е с к у ю  ф о р м у  о р и г и н а л а  п р о з а и ч е с к и м  

т е к с т о м .

Н а к о н е ц ,  а д р е с а н т  т  в а к т е  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  соз- 

д а е т  т е к с т ,  о б ъ е к т и в н о  а д р е с о в а н н ы й  н о с и т е л ю  е г о  ж е  я з ы к а ,  

д а ж е  е с л и  р е ч ь  и д е т  о  с и т у а ц и и  п е р е в о д ч е с к о г о  о б щ е н и я  в д в у -  

с т о р о н н е м  п е р е в о д е .  В в и д у  э т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а  ф у н к ц и я  п е р е -  

в о д ч и к а  п о  с о п р я ж е н и ю  и н т е н ц и о н а л ь н о г о  с м ы с л а ,  к о т о р ы й  

в к л а д ы в а е т  в т е к с т  о р и г и н а л а  а д р е с а н т ,  и  р е ц и п и е н т н о г о  с м ы с л а ,  

к о т о р ы й  д о л ж е н  б ы т ь  с ф о р м и р о в а н  у  и н о я з ы ч н о г о  а д р е с а т а  н а  

о с н о в е  п о л у ч е н н о г о  и м  о т  п е р е в о д ч и к а  т е к с т а  п е р е в о д а ,  з н а ч и -  

т е л ь н о  у с л о ж н я е т с я .  Е щ е  б о л е е  у с л о ж н я е т  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  за- 

д а ч у  п е р е в о д ч и к а  п о  с о п р я ж е н и ю  и н т е н ц и о н а л ь н о г о  и  р е ц и п и -  

е н т н о г о  с м ы с л о в  п и с ь м е н н а я  ф о р м а  о б щ е н и я  р а з н о я з ы ч н ы х  

к о м м у н и к а н т о в ,  у м е н ь ш а ю щ а я  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  н е т е к -  

с т о в ы е  к а н а л ы  п е р е д а ч и  и н ф о р м а ц и и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  а к т е  д в у -  

я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  в о з н и к а ю т  н е  д в а  с о п р я г а ю щ и х с я  с м ы с -  

л  а , а  ч е т ы р е :  1 )  и н т е н ц и о н а л ь н ы й  с м ы с л  а д р е с а н т а ;  2 )  р е ц и -
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п и е н т н ы й  с м ы с л  п е р е в о д ч и к а - а д р е с а т а  ( п о с л е д н и й  в ы с т у п а е т  к а к  

н о с и т е л ь  и с х о д н о г о  я з ы к а  и  к у л ь т у р ы ,  к  к о т о р о й  п р и н а д л е ж и т  

а д р е с а н т ) 3 (؛   и н т е н ц и о н а л ь н ы й  с м ы с л  п е р е в о д ч и к а - а д р е с а т а  ( т о т  

с м ы с л ,  к о т о р ы й  о н  п о с л е  а н а л и з а  в с е х  р а з н о с у щ н о с т н ы х  ф а к т о -  

р о в ,  п о в л и я в ш и х  н а  с о з д а н и е  т е к с т а  о р и г и н а л а ,  с ч и т а е т  к о м м у -  

н и к а т и в н о  в а ж н ы м  и  н у ж н ы м  д л я  п е р е д а ч и )  и  4 )  р е ц и п и е н т н ы й  

с м ы с л ,  к о т о р ы й  к о н с т р у и р у е т  в  с в о е м  с о з н а н и и  а д р е с а т  п о с л е  

в о с п р и я т и я  т е к с т а  п е р е в о д а .  З а д а ч е й  п е р е в о д ч и к а  я в л я е т с я  м а к -  

с и м а л ь н о е  с о п р я ж е н и е  в с е х  о з н а ч е н н ы х  с м ы с л о в ,  т а к  к а к  о т  е е  

п р а в и л ь н о г о  р е ш е н и я  б у д е т  з а в и с е т ь  н а д р е ч е в о й  у с п е х  д в у я з ы ч -  

н о й  к о м м у н и к а ц и и .

« У л о в и т ь »  с м ы с л  т е к с т а  о р и г и н а л а  —  з н а ч и т  п р а в и л ь н о  со-  

о т н е с т и  с е м а н т и к у  т е к с т а  с о  в с е й  с у м м о й  ф о н о в о й  и н ф о р м а ц и и  

к о н к р е т н о г о  а к т а  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и .  О б ъ е к т и в и р о в а т ь  

с м ы с л  в  я з ы к о в ы х  и  р е ч е в ы х  з н а к а х  т е к с т а  п е р е в о д а  —  з н а ч и т  

п р а в и л ь н о  с о о т н е с т и  з н а ч е н и я  з н а к о в  в  с т р у к т у р н ы х  о т н о ш е н и я х  

м е ж д у  н и м и  с  и н ф о р м а ц и е й ,  к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  п е р е д а н а  и н о -  

я з ы ч н о м у  а д р е с а т у  п о  н е т е к с т о в ы м  к а н а л а м  п е р е д а ч и  и н ф о р м а -  

ц и и .  Т е к с т  о р и г и н а л а  и  т е к с т  п е р е в о д а  в п р о ц е с с е  п е р е в о д а  с у т ь  

п р о м е ж у т о ч н ы е ,  п у с т ь  и  о ч е н ь  в а ж н ы е ,  с о с т а в л я ю щ и е  д е я т е л ь -  

н о с т и  п е р е в о д ч и к а .  Е г о  ф у н к ц и и  к а к  к о о р д и н а т о р а  в  п р о ц е с с е  

с о п р я ж е н и я  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  р а з н о я з ы ч н ы х  а д р е -  

с а й т а  и  а д р е с а т а  в ы х о д я т  д а л е к о  з а  р а м к и  з н а ч е н и й  я з ы к о в ы х  и  

р е ч е в ы х  з н а к о в ,  с о с т а в л я ю щ и х  т е к с т ы .  Е г о  к о н е ч н о й  ц е л ь ю  яв- 

л я е т с я  о б е с п е ч е н и е  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  р а з н о я з ы ч н ы х  к о м -  

м у н и к а н т о в  д л я  р е ш е н и я  н е р е ч е в о й  з а д а ч и .
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4. ТЕКСТ В ПЕРЕВОДЕ 
(содержательный аспект)

Текст как система. М атериальные и идеальные эле- 
менты текста. Значение языковых знаков. Содер- 
экание текста. Смысл и значение. Восприят ие и по- 
нимание. Алгоритм переводческой стратегии.

1. Текст как система

в Л и н г в и с т и ч е с к о м  э н ц и к л о п е д и ч е с к о м  с л о в а р е  т е к с т  о п р е -  

д е л я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  Т е к с т  ( о т  л а т .  1еЬ1иа  —  т к а н ь ,  

с п л е т е н и е ,  с о е д и н е н и е )  —  о б ъ е д и н е н н а я  СМЫСЛОВОЙ с в я з ь ю  по-  

с л е д о в а т е л ь н о с т ь  з н а к о в ы х  е д и н и ц ,  о с н о в н ы м и  с в о й с т в а м и  к о т о -  

р о й  я в л я ю т с я  с в я з н о с т ь  и  ц е л ь н о с т ь .  Г л а в н о й  с и с т е м н о й  ф у н к ц и -  

е й  т е к с т а  я в л я е т с я  к о м м у н и к а т и в н а я  ф у н к ц и я .

С и с т е м а  т е к с т а  н а ч и н а е т  в ы п о л н я т ь  к о м м у н и к а т и в н у ю  ф у н к -  

ц и ю ,  к о г д а  о н а  в к л ю ч а е т с я  в к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  э л е м е н т о в  с и с т е м ы  

а к т а  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и ,  к о т о р а я  д л я  с и с т е м ы  т е к с т а  я в л я е т с я  

н а д с и с т е м о й .  в э т о м  к а ч е с т в е  т е к с т  т е р я е т  ч а с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о -  

сети, т а к  к а к  о н  к а к  э л е м е н т  в о в л е к а е т с я  в с л о ж н ы е  с и с т е м н о -  

с т р у к т у р н ы е  о т н о ш е н и я  с  д р у г и м и  э л е м е н т а м и  н а д с и с т е м ы  и  вы -  

п о л н я е т  т е  ф у н к ц и и ,  к о т о р ы е  з а д а ю т с я  е м у  н а д с и с т е м о й  и з в н е  и  

к о т о р ы е  о н  с п о с о б е н  в ы п о л н я т ь  б л а г о д а р я  с в о и м  в н у т р е н н и м  си с-  

т е м н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м ,  к в н у т р е н н и м  с и с т е м н ы м  х а р а к т е р и с т и -  

к а м  о т н о с я т с я  с о с т а в  э л е м е н т о в ,  и х  с в о й с т в а  и  с в я з и .

В  п р о ц е с с е  п е р е в о д а  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  с в я з а н а  с  

д в у м я  т е к с т а м и  —  исходным текстом, п р е д н а з н а ч е н н ы м  д л я  пе- 

р е в о д а  ( е г о  и н о г д а  н а з ы в а ю т  оригиналом  и л и  подлинником) ,  и  пе- 
реводны м  {выходным) текстом.
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2. Системные элементы текста

Т е к с т  к а к  с и с т е м а  с о с т о и т  и з  э л е м е н т о в ,  к о т о р ы е  п о  и х  с у щ -  

н о с т я м  д е л я т с я  н а  м а т е р и а л ь н ы е  и  и д е а л ь н ы е  э л е м е н т ы .

К  материальным  э л е м е н т а м  о т н о с я т с я :

٠  з в у к и  и л и  б у к в ы  ( в  у с т н о й  и л и  п и с ь м е н н о й  р е ч и  с о о т в е т с т -  

в е н н о ) ؛

٠  с л о в а ؛

٠  с л о в о с о ч е т а н и я ;

٠  п р е д л о ж е н и я ;

٠  а б з а ц ы  ( в  п и с ь м е н н о м  т е к с т е ) ;  и н т о н а ц и я  (в  у с т н о й  р е ч и ) ;

٠  с и н т а к с и с ;

٠  з а г о л о в о к  (в  п и с ь м е н н о м  т е к с т е ) .

К  идеальным  э л е м е н т а м  о т н о с я т с я :

٠  з н а ч е н и я  ЯЗЫКОВЫХ и р е ч е в ы х  з н а к о в ;

٠  з н а ч е н и я  с и н т а к с и ч е с к и х  м о д е л е й ;

٠  с о д е р ж а н и е ;

٠  с м ы с л .

М атериальные элементы текста, . ١0 ؟لآلالآه ؛ا ؟)  исщ гт ост - 
н у ю  с т р у к т у р у ,  п р и о б р е т а ю т  в с и с т е м е  т е к с т а  р а з л и ч н у ю  к о м м у -  

н и к а т и в н у ю  з н а ч и м о с т ь .

В  р я д е  с л у ч а е в  м а т е р и а л ь н ы е  э л е м е н т ы  т е к с т а  о т р а ж а ю т  

п р и н ц и п  о т б о р а  ЯЗЫКОВЫХ и  р е ч е в ы х  з н а к о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  оп -  

р е д е л е н н ы м и  и н д и в и д у а л ь н ы м и  п р е д п о ч т е н и я м и  и / и л и  с т и л и -  

с т и ч е с к и м и  н о р м а м и .  Т а к ,  в п л о т ь  д о  к о н ц а  X I X  в е к а  в  т е к с т а х  н а  

а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  ш и р о к о  у п о т р е б л я л с я  с т и л ь  р и ф -  

м о в а н н о й  п р о з ы  ( « с а д ж » ) ,  ч т о ,  п о  м н е н и ю  а в т о р о в ,  с о з д а в а л о  д о -  

п о л н и т е л ь н ы й  э с т е т и ч е с к и й  э ф ф е к т ,  в  ж е р т в у  к о т о р о м у  м о г л а  

б ы т ь  п р и н е с е н а  я с н о с т ь  и з л о ж е н и я  м ы с л и .  В л и я н и е  с а д ж а  ов ду-  

в д а е т с я  н е р е д к о  и  в  с о в р е м е н н о й  а р а б с к о й  п у б л и ц и с т и к е .  И н о г д а  

д о п о л н и т е л ь н ы й  к о м м у н и к а т и в н ы й  э ф ф е к т  с о з д а е т  в а р а б с к о м  

т е к с т е  н а м е р е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  о п р е д е л е н н о й  с л о в о о б р а з о в а -  

т е л ь н о й  м о д е л и  в  в и д е  н е к о е г о  « с к в о з н о г о  д е й с т в и я » ,  к о т о р о е  

п р о х о д и т  п о  в с е м у  т е к с т у ,  д а ж е  е с л и  д л я  э т о г о  а в т о р у  п р и х о д и т 
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с я  и с п о л ь з о в а т ь  н е  о т м е ч е н н ы е  в  с л о в а р я х  н о в о о б р а з о в а н и я .  Д л я  

п е р е в о д ч и к а  п е р е д а ч а  о с о б е н н о с т е й  р и т м о - р и ф м и ч е с к о й  о р г а н и -  

з а ц и и  и н о с т р а н н о г о  т е к с т а  с о з д а е т  б о л ь ш и е  т р у д н о с т и ,  п р и б л и -  

ж а я  п е р е в о д  т а к и х  т е к с т о в  к  п е р е в о д у  п о э т и ч е с к и х  т е к с т о в .

О д н а к о  э т и  с л у ч а и  д о с т а т о ч н о  р е д к и ,  в а ж н е е  о б р а т и т ь  в н и -  

м а н и е  н а  б о л е е  р е г у л я р н ы е  о с о б е н н о с т и  ф у н к ц и й  м а т е р и а л ь н ы х  

э л е м е н т о в  т е к с т а ,  к о т о р ы е  м о г у т  в ы з ы в а т ь  о п р е д е л е н н ы е  п е р е в о д -  

ч е с к и е  п о с т у п к и  н а  э т а п е  о д н о й  и л и  о б е и х  ф а з  е г о  д е я т е л ь н о с т и  в 

п р о ц е с с е  п е р е в о д а .

В о - п е р в ы х ,  в  п о в е р х н о с т н о й  с т р у к т у р е  т е к с т а  о т р а ж а ю т с я  

г р а м м а т и ч е с к и е  п р а в и л а  о р г а н и з а ц и и  м а т е р и а л ь н ы х  э л е м е н -  

т о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  д а н н о м у  я з ы к о в о м у  к о д у .  З н а н и е  э т и х  

п р а в и л  в х о д и т  в  я з ы к о в у ю  к о м п е т е н ц и ю  п е р е в о д ч и к а  и  п о з в о л я -  

е т  е м у  о п р е д е л и т ь  э л е м е н т  в  а р а б с к о м  н е о г л а с о в а н н о м  т е к с т е ,  

у з н а т ь  в к о н с о н а н т н о й  с л о в о ф о р м е  ( ة م ل ك )  п о л н о з в у ч н о е  с л о в о

.(لغظة)
В  и с к л ю ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х  г р а м м а т и ч е с к и е  п р а в и л а  о р г а н и -  

з а ц и и  т е к с т а  о р и г и н а л а  м о г у т  п р е д с т а в л я т ь  и н т е р е с  д л я  п е р е в о д -  

ч и к а  и  в о  в т о р о й  ф а з е  е г о  д е я т е л ь н о с т и  в  п р о ц е с с е  с о з д а н и я  пе-  

р е в о д н о г о  т е к с т а .  Н а п р и м е р ,  е с л и  н а р у ш е н и е  г р а м м а т и ч е с к и х  

п р а в и л  в т е к с т е  о р и г и н а л а  я в л я е т с я  ч е р т о й ,  х а р а к т е р и з у ю щ е й  

г о в о р я щ е г о ,  т о  в  т е к с т е  п е р е в о д а  э т и  п е р с о н а ж и  т а к ж е  д о л ж н ы  

г о в о р и т ь  с  н а р у ш е н и е м  п р и н я т ы х  н о р м .  П р и м е р о м  м о г у т  с л у -  

ж и т ь  р е ч ь  Д ж и н г л я  в р о м а н е  ч .  Д и к к е н с а  « З а п и с к и  П и к в и к с к о г о  

к л у б а »  и л и  о ш и б к и  в  р е ч и  Э р к ю л я  П у а р о  в р о м а н а х  А г а т ы  К р и -  

с т и  и  с о х р а н е н и е  к о м м у н и к а т и в н о й  з н а ч и м о с т и  э т и х  р е ч е в ы х  

о с о б е н н о с т е й  в  р у с с к и х  п е р е в о д а х .

В о - в т о р ы х ,  в  п о в е р х н о с т н о й  с т р у к т у р е  т е к с т а  в з а и м о с в я з а н -  

н ы е  р е ч е м ы с л и т е л ь н ы е  д е й с т в и я  о т р а ж а ю т с я  в в и д е  с и н т а г м ,  

о т д е л ь н ы х  в ы с к а з ы в а н и й ,  с в е р х ф р а з о в ы х  е д и н с т в ,  п р о е ц и р у я  в 

м а т е р и а л ь н о й  ЯЗЫКОВОЙ ф о р м е  « х о д  м ы с л и »  И с т о ч н и к а .  Э т а  

с т о р о н а  п о в е р х н о с т н о й  с т р у к т у р ы  т е к с т а  и м е е т  в а ж н у ю  к о м м у -  

н и к а т и в н у ю  з н а ч и м о с т ь  п о с т о я н н о ,  т а к  к а к  о н а  о б н а р у ж и в а е т  

ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь  р е ч е в о г о  п о с ы п к а  И с т о ч н и к а .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  

д л я  п е р е в о д ч и к а  э т а  и н ф о р м а ц и я  и м е е т  з н а ч е н и е  в  о б е и х  ф а з а х  

е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  О н а  п о з в о л я е т  е м у  в о с п р и 
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н и м а т ь  т е к с т  о р и г и н а л а  в е г о  ц е л о с т н о с т и  и  д о л ж н а  с о х р а н я т ь с я  

в э т о м  к а ч е с т в е  п р и  к о н с т р у и р о в а н и и  т е к с т а  п е р е в о д а .

Идеальные элементы текста н е  д а н ы  в п р я м о м  н а б л ю д е н и и  

и  с о д е р ж а т с я  в  с о з н а н и и  н о с и т е л е й  я з ы к а .

3. Значение языкевых знаков

З н а ч е н и я  з а к р е п л е н ы  з а  я з ы к о в ы м и  з н а к а м и  н е я в н ы м  и  н е ж е -  

с т к и м  о б р а з о м .  З а  з н а ч е н и е м  с к р ы в а е т с я  с п о с о б н о с т ь  ч е л о в е ч е -  

с к о г о  с о з н а н и я  с о з д а в а т ь  о б р а з ы  с у щ е с т в у ю щ и х  о б ъ е к т о в  (м а т е -  

р и а л ь н ы х  и л и  и д е а л ь н ы х )  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а  и  о б ъ е д и н я т ь  и х  с  

о б р а з а м и  к о н к р е т н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  е д и н и ц  я з ы к а ,  о б ы ч н о  с о  

с л о в о м  и л и  с л о в о с о ч е т а н и е м ,  в н и х  о б р а з ы  д е й с т в и т е л ь н о с т и  

к р и с т а л л и з и р у ю т с я  и  о б о г а щ а ю т с я  в  п р о ц е с с е  н а к о п л е н и я  э т н о -  

с о м  ж и з н е н н о г о  о п ы т а ,  о п ы т а  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  

р а з в и т и я  я з ы к о в о й  с и с т е м ы .  « З н а ч е н и е  —  э т о  с о ц и а л ь н о - к о д и р о -  

в а н н а я  ф о р м а  о б щ е с т в е н н о г о  о п ы т а » ' .

В  з н а ч е н и и  о т р а ж е н  о п ы т  о т р а ж а т е л ь н о й  и  а б с т р а г и р о в а н н о й  

м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  о б щ е н и я  м н о г и х  п о к о л е н и й  я з ы к о -  

в о г о  с о ц и у м а ,  в п р и с в о е н н о м  з н а н и и  о  з н а ч е н и и  з н а к а ,  к о т о р о е  

о к а з ы в а е т с я  с ф о р м и р о в а н н ы м  у  о т д е л ь н о г о  п р е д с т а в и т е л я  со-  

ц и у м а ,  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  и з в е с т н ы е  и н д и в и д у а л ь н ы е  ч е р т ы ,  

ч т о  с в я з а н о  с  и н д и в и д у а л ь н ы м  о п ы т о м  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я -  

т е л ь н о с т и  д а н н о г о  и н д и в и д а  ( с у б ъ е к т и в н о - п р е д м е т н ы й  к о д  —  п о  

М и н ь я р у - Б е л о р у ч е в у ) .  О д н а к о  я з ы к о в а я  к о м п е т е н ц и я  и н д и в и д а  

б у д е т  д о с т а т о ч н о й  д л я  у с п е х а  к о м м у н и к а ц и и  л и ш ь  в  т о м  с л у ч а е ,  

е с л и  п р и с в о е н н о е  и м  з н а н и е  о  з н а ч е н и и  з н а к а  б л и з к о  к  с о ц и а л ь н о  

о с о з н а в а е м о м у  о б ъ е к т и в н о м у  з н а ч е н и ю  з н а к а .

В  л и н г в и с т и к е  в  ф е н о м е н е  значение языкового знака  п р и н я т о  

р з и а т ъ ',  иреОметно-ионятпйное значение, грамматическое 
значение и  словообразовательное значение. П р е д м е т н о - п о н я т и й -  

н ы м  з н а ч е н и е м  о б л а д а ю т  в с е  п о л н о з н а ч н ы е  с л о в а  в о к а б у л я р а .  

П о д  г р а м м а т и ч е с к и м  з н а ч е н и е м  п о н и м а е т с я  о б о б щ е н н о е  я з ы к о -
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в о е  з н а ч е н и е ,  п р и с у щ е е  р я д у  с л о в ,  с л о в о ф о р м ,  с и н т а к с и ч е с к и х  

к о н с т р у к ц и й  и  н а х о д я щ е е  в я з ы к е  с в о е  р е г у л я р н о е ,  с т а н д а р т н о е  

в ы р а ж е н и е ,  в г р а м м а т и ч е с к и х  з н а ч е н и я х  р а з л и ч а ю т  м о р ф о л о г и -  

ч е с к и е ,  с и н т а к с и ч е с к и е  и  р е ф е р е н ц и а л в н ы е  ( н е с и н т а к с и ч е с к и е )  

з н а ч е н и я ,  о т р а ж а ю щ и е  с в о й с т в а  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  в н е я з ы к о -  

в о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  ( к о л и ч е с т в е н н ы е ,  п р о с т р а н с т в е н н ы е ,  вре-  

м е н н ы е ,  з н а ч е н и е  о р у д и я  и л и  п р о и з в о д и т е л я  д е й с т в и я  и  т . и . ) .  

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  з н а ч е н и е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ф о р м а л ь н о  

в ы р а ж е н н ы й  т и п  з н а ч е н и я ,  п р о х о д я щ и й  в ц е л о й  с е р и и  м о т и в и р о -  

в а н н ы х  с л о в .  Н а п р и м е р ,  г л а г о л ы  т и п а  « с и н е т ь » ,  « з е л е н е т ь » ,  « б е -  

л е т ь »  и  т . п . о з н а ч а ю т  « становиться с и н и м ,  з е л е н ы м ,  б е л ы м »  

и  т . и .

в с е м и о т и к е  и  в  т е о р и и  п е р е в о д а  в  ф е н о м е н е  з н а ч е н и я  я з ы к о -  

١١0 ١0 لآ١ةا١ةأ \ل١ذ١١١4ة١٠  \'\ семантическое, прагматическое ١٩ син- 
тактическое з н а ч е н и я ,  в о с н о в е  э т о г о  д е л е н и я  л е ж и т  п р и н ц и п  

о т н о ш е н и я ,  у с т а н а в л и в а ю щ е г о с я  м е ж д у  з н а ч е н и е м  и  т о й  ч а с т ь ю  

о б ъ е к т и в н о  с у щ е с т в у ю щ е г о  м и р а  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  в 

н е м  о т р а ж а е т с я .

В  с е м а н т и ч е с к о м  з н а ч е н и и  о т р а ж а е т с я  с в я з ь  з н а к а  с  м и р о м  

р е а л ь н ы х  и л и  и д е а л ь н ы х  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  ؛

в п р а г м а т и ч е с к о м  —  с  м и р о м  ч у в с т в  и  р е а к ц и й  ч е л о в е к а ;  в с и н -  

т а к т и ч е с к о м  —  с  м и р о м  ЯЗЫКОВЫХ ф о р м .

З н а ч е н и е  о т д е л ь н о  в з я т о г о  з н а к а  я з ы к а  е с т ь  т е о р е т и ч е с к а я  аб-  

с т р а к ц и я ,  д л я  у д о б с т в а  о п и с а н и я  к о т о р о й  е е  п р и н я т о  п р е д с т а в -  

п я т ь  в в и д е  д и с к р е т н ы х  сем  т о г о  и л и  и н о г о  в и д а  з н а ч е н и я ,  в зн а-  

к е  м о ж е т  п р и с у т с т в о в а т ь  н а б о р  с е м  н е с к о л ь к и х  и л и  в с е х  в и д о в  

з н а ч е н и я .

Я з ы к о в а я  к о м п е т е н ц и я  п е р е в о д ч и к а  п р е д у с м а т р и в а е т  з н а н и е  

с е м н о г о  с о с т а в а  з н а ч е н и я  м а к с и м а л ь н о  б о л ь ш о г о  о б ъ е м а  я з ы к о -  

в ы х  з н а к о в  к а ж д о г о  и з  д в у х  я з ы к о в ,  с  к о т о р ы м и  е м у  п р и х о д и т с я  

р а б о т а т ь .  Д л я  п о л у ч е н и я  э т о г о  з н а н и я  н е д о с т а т о ч н о  с в е д е н и й ,  

к о т о р ы е  п р е д о с т а в л я ю т  д в у я з ы ч н ы е  с л о в а р и ,  т а к  к а к  д в у я з ы ч н ы й  

с л о в а р ь  н е  м о ж е т  н е  у п р о щ а т ь  с е м н у ю  с т р у к т у р у  и н о с т р а н н о г о  

с л о в а ,  г л у б о к о  н а ц и о н а л ь н у ю  п о  с в о е й  с у т и ,  п р е д л а г а я  в о з м о ж -  

н ы е  з а м е н ы  е е  з н а к а м и  д р у г о г о  я з ы к а ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  т а к ж е  

г л у б о к о  н а ц и о н а л е н  и  п о т о м у  о т л и ч е н .
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Н а п р и м е р ,  в  а р а б с к о - р у с с к о м  с л о в а р е  с л о в о п كلد4  е р е в о д и т с я  

к а к  « с о б а к а ;  п е с » ,  н о  с л о в а р ь  н е  с о о б щ а е т ,  ч т о  м е ж д у и كلد4   е г о  

п е р е в о д о м  е с т ь  о т л и ч и я  п о  с е м а н т и ч е с к о м у ,  п р а г м а т и ч е с к о м у  и  

с и н т а к т и ч е с к о м у  а с п е к т а м  з н а ч е н и я .

В т о л к о в о м  а р а б с к о м  с л о в а р е семантическое з هذجد  н а ч е н и е  

с л о в а т كلد4  р а к т у е т с я  к а к  « д и к и й  з в е р ь ,  к о т о р ы й  м о ж е т  у к у с и т ь » .  

В т о л к о в о м  с л о в а р е  р у с с к о г о  я з ы к а  с . и. О ж е г о в а  собака  —  э т о  

« д о м а ш н е е  ж и в о т н о е » .  Г л а в н ы м  с е м а н т и ч е с к и м  п р и з н а к о м  д л я  

о д н о г о  и  т о г о  ж е  ж и в о т н о г о  а р а б ы  с ч и т а ю т  а г р е с с и в н о с т ь ,  р у с -  

с к и е  —  « д о м а ш н о с т ь » ,  п р и р у ч е н н о с т ь ,  п о л ь з у .  С л о в о  كئد4 
и с п о л ь з у е т с я  в  с л о в о с о ч е т а н и я х  д л я  н а з в а н и й  д р у г и х  д и к и х  

ж и в о т н ы х .  Н а п р и м е р , ر١ 4كلد  ح ب ل  —  акула  ( б у к в . :  с о б а к а  м о р я ) ,  

ء 4كلد ا م ئ ا  —  бобр: выдра  ( б у к в . :  с о б а к а  в о д ы ) .  О б р а з  х в а т а ю щ и х  

з у б о в  п о з ж е  б ы л  п е р е н е с е н  н а  н е ж и в ы е  о б ъ е к т ы  в н а з в а н и я х  раз-  

л и ч н ы х  м е т а л л и ч е с к и х  к р ю к о в .

П о  прагматическому а с п е к т у  з н а ч е н и е  а р а б с к о е  и  р у с с к о е  

о б о з н а ч е н и е  э т о г о  ж и в о т н о г о  и м е ю т  е щ е  б о л ь ш е е  р а з л и ч и е ,  в зна-  

ч е н и и  а р а б с к о г о  с л о в а с كلد4  о д е р ж и т с я  с е м а  н е г а т и в н о й  о ц е н -  

к и  —  « ж а д н о с т ь ,  а л ч н о с т ь » ,  в з н а ч е н и и  р у с с к о г о  с л о в а  собака  

с о д е р ж а т с я  н е  т о л ь к о  с е м а  н е г а т и в н о й  о ц е н к и  —  « г р у б о с т ь ,  

з л о с т ь » ,  н о  и  п р и с у т с т в у е т  с е м а  п о л о ж и т е л ь н о й  о ц е н к и  —  « в е р -  

н о с т ь ,  п р е д а н н о с т ь » ,  в К о р а н е  с о б а к а ,  к а к  и  с в и н ь я ,  о т н о с и т с я  к  

н е ч и с т ы м  ж и в о т н ы м ,  п о э т о м у  р у с с к о е  в ы р а ж е н и е  « С о б а к а  —  

д р у г  ч е л о в е к а »  с о д е р ж и т  н е с о ч е т а е м ы е  д л я  а р а б а  п о н я т и я .

В синт акт ическом  з н а ч е н и и  а р а б с к о г о  с л о в а т كلد4  а к ж е  

с у щ е с т в у ю т  о т л и ч и я  о т  с и н т а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  р у с с к о г о  е л о -  

в а  собака, в р у с с к о м  я з ы к е  у  с л о в а  собака  е с т ь  м н о г о  с и н о н и -  

м о в ,  о б л а д а ю щ и х  ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е с к о й  м а р к и р о в а н -  

н о с т ь ю  т а к и х  р у с с к и х  с л о в ,  к а к  собачонка, собачка, ш авка, пси- 

на, каб ы ед ох  и  т .  и . ,  к о т о р ы е  « о т н и м а ю т »  ч а с т ь  з н а ч е н и я  у  

с л о в а  собака, и в э т о м  с м ы с л е  а р а б с к о е  с л о в о ш كلد4  и р е  п о  

з н а ч е н и ю ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т с я  п р а к т и к о й  п е р е в о д а  с  р у с с к о г о
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я з ы к а .  Н а к о н е ц ,  в  р у с с к о м  я з ы к е  о б р а з  с о б а к и  в о ш е л  в о  м н о -  

г и е  п о с л о в и ц ы  и  п о г о в о р к и ,  т о г д а  к а к  в  а р а б с к и х  с л о в а р я х  

у п о м и н а ю т с я  т о л в к о  д в е ,  п р и ч е м  з а и м с т в о в а н н ы е ,  п о с л о в и ц ы :

ب كل ي ال ح ر ال ن خي ت أسد م مي  —  « Ж и в а я  с о б а к а  л у ч ш е  м е р т -  

в о г о  л в в а »  и ن  ب أكلته عظما نفسه جعل م لا ك  —  « К т о  с д е л а е т

с в о ю  д у ш у  к о с т в ю ,  ( п у с т в )  с в е д я т  т о г о  с о б а к и » .

Ч т о б в .  с ф о р м и р о в а т в  в  с в о е м  с о з н а н и и  п р а в и л в н о е  п р е д с т а в -  

л е н и е  о  ф е н о м е н е  з н а ч е н и я  и н о с т р а н н о г о  с л о в а ,  п е р е в о д ч и к  

д о л ж е н  п о л ю б и т в  р а б о т у  с  ТОЛКОВВ1МН и  ф р а з е о л о г и ч е с к и м и  е л о -  

в а р я м и ,  с о  с л о в а р я м и  с и н о н и м о в  и  а н т о н и м о в  и  д р у г и м и  т и п а м и  

с п е ц и а л в н ы х  с л о в а р е й ,  а  т а к ж е  х о р о ш о  з н а т в  и  п о н и м а т в  с л о в о -  

о б р а з о в а т е л в н в .е  о с о б е н н о с т и  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а ,  у м е т в  л и н г -  

в и с т и ч е с к и  г р а м о т н о  о с у ш е с т в л я т в  э т и м о л о г о - м о р ф о л о г и ч е с к и й  

а н а л и з  с л о в а .  П о с л е д н е е  у м е н и е  д л я  п е р е в о д ч и к а  о с о б е н н о  в а ж -  

н о ,  п о с к о л в к у ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о  у з н а т в  

в е с в  в о к а б у л я р  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а ,  а  с  д р у г о й  с т о р о н в . ,  с л о в а р -  

НВ1Й с о с т а в  п о с т о я н н о  п о п о л н я е т с я  и  з а  с ч е т  НОВВ1Х п р о и з в о д н в . х  

с л о в ,  и  з а  с ч е т  п о я в л е н и я  Н0ВВ1Х з н а ч е н и й  у  с л о в ,  у ж е  з а ф и к с и р о -  

в а н н ы х  в  с л о в а р я х .

О д н а к о  з н а ч е н и е  с л о в а  в я з в .к е  к а ч е с т в е н н о  о т л и ч а е т с я  о т  

з н а ч е н и я  с л о в а  в р е ч и .

В  языке  з н а ч е н и е  с л о в а :

٠  н е д и с к р е т н а я  в и р т у а л в н а я  с у г ц н о с т в ;

٠  с е м а н т и ч е с к а я  п о т е н ц и я ;

٠  о б ъ е к т и в н а я  к а т е г о р и я ;

٠  с л о в о  о б с л у ж и в а е т  с ф е р у  н о м и н а ц и и ;

٠  а к т у а л и з а т о р а м и  з н а ч е н и я  с л о в а  в я з в .к е  я в л я ю т с я  к л а с с в 1 

п р е д м е т о в , а  т а к ж е  з н а к и  с и с т е м в . в  п а р а д и г м а т и к е , п р е ж д е  

в с е г о  СИНОННМВ1 и а н т о н и м в г

В  р ечи  з н а ч е н и е :

٠  д и с к р е т н а я  о б ъ е к т и в а ц и я  с у щ н о с т и ;

٠  а к т у а л и з и р о в а н н а я  ч а с т в ;

٠  а к т у а л и з а ц и я  ч а с т и  ц е л о г о ;
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٠  с у б ъ е к т и в н а я  к а т е г о р и я ;

٠  с л о в о  о б с л у ж и в а е т  с ф е р у  к о м м у н и к а ц и и ;

٠  в р е ч и  а к т у а л и з а т о р а м и  з н а ч е н и я  с л о в а  я в л я ю т с я  к о н к р е т -  

н ы е  е д и н и ц ы  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  з н а к и  с и с т е м ы  в  с и н т а г -  

м а т и к е .

З н а ч е н и е  с л о в а  в я з ы к е  и  з н а ч е н и е  с л о в а  в р е ч и  н е р а з р ы в н о  

с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й ,  о н и  о б у с л о в л и в а ю т  с у щ е с т в о в а н и е  д р у г  

д р у г а  и  о к а з ы в а ю т  д р у г  н а  д р у г а  в з а и м н о е  в л и я н и е .  В н у т р и с и с -  

т е м н а я  з н а ч и м о с т ь  с л о в а  о п р е д е л я е т  е г о  р е а л ь н ы е  у п о т р е б л е н и я  

в р е ч и ,  к о т о р ы е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  н е р е д к о  о б р а з у ю т  н о в ы е  с е м а н -  

т и ч е с к и е  з н а ч и м о с т и ,  в ы с т у п а ю щ и е  п о  о т н о ш е н и ю  к  с и с т е м н ы м  

з н а ч е н и я м  к а к  с е м а н т и ч е с к о е  п р и р а щ е н и е ' .

О т д е л ь н о м у  с л о в у  в  я з ы к е  п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о  н а й т и  в 

д р у г о м  я з ы к е  с л о в о  с  т а к и м  ж е  з н а ч е н и е м ,  т о г д а  к а к  з н а ч е н и е  е л о -  

в а  в  р е ч и  в с е г д а  м о ж е т  б ы т ь  з а м е н е н о  з н а к о м  с  т е м  ж е  з н а ч е н и е м ,  

п р и ч е м  з а м е н я ю щ и й  з н а к  м о ж е т  д а л е к о  н е  с о в п а д а т ь  с  т е м  со о т-  

в е т с т в и е м , к о т о р о е  д а е т  и с х о д н о м у  с л о в у  д в у я з ы ч н ы й  с л о в а р ь .

Д л я  и л л ю с т р а ц и и  и с п о л ь з у е м  с л е д у ю щ и й  т е к с т ,  в к о т о р о м  

в с т р е ч а ю т с я  д в а  х о р о ш о  и з в е с т н ы х  с л о в а : ه  ه ه م  —  задача; 
функция; миссия  и — فكره   мысль, идея. Н а  в о п р о с  

с л е д о в а т е л я ,  ч т о  п о д о з р е в а е м ы й  д е л а л  в г о р о д е ,  п о с л е д н и й

о т в е ч а е т : ى و  د صة مهمة ل خا  ( б у к в . :  у м е н я  з а д а ч а ;  ф у н к ц и я

особая; собственная). Следующий вопрос формулируется так:
فكرة عنها اخذ أن المملآن من أ / ( б у к в . :  А  и з  в о з м о ж н о г о ,  ч т о б ы

я  в з я л  о  н е й  и д е ю ;  м ы с л ь ? ) ,  в о т в е т  п о д о з р е в а е м ы й  о т в е ч а е т :  

ة ه ه ءائلبة م  ( б у к в . :  З а д а ч а ;  ф у н к ц и я  с е м е й н а я ) ,  в п р о ф е с с и о -  

н а л ь н о м  п е р е в о д е  э т о т  д и а л о г  п р и н и м а е т  с л е д у ю щ и й  в и д :

٠  У  м е н я  б ы л и  с в о и  д е л а .

٠  Н е  м о г  б ы  я  у з н а т ь  к а к и е ?

٠  С е м е й н ы е .

В современных арабских лингвистических работах значение слова в языке 
обозначается термином ئ ن ع م  , значение слова в речи — термином دلالة , 
приращение значения — словом هيمة .
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Это объясняется тем, что в тексте слово из мира языка пере- 
ходит в мир коммуникации, из мира национальных значений в 
мир интернациональных понятий. Значения благодаря речемыс- 
лительной деятельности Источника объективируются в системе 
взаимосвязанных значений, в тексте каждый знак теряет свою 
самостоятельность и становится элементом целого, и в рамках 
этого целого актуализируется некая часть виртуального значения 
знака и выполняется определенная функция.

4. Содержание текста

в процессе синтеза значений, употребленных в тексте знаков. 
Источником создается некоторое семантически напряженное 
пространство —  идеально-материальный образ текста, его со- 
держание, в создании образа текста участвуют не только актуа- 
лизированные значения знаков в их взаимозависимости, но и оп- 
ределенный порядок расположения материальных элементов тек- 
ста, линейный характер представления идеальных сущностей в 
материи языка. Простая перестановка элементов может сущсст- 
веннейшим образом изменить содержание (ср. «кровь с молоком» 
и «молоко с кровью»). Синтезируя содержание. Источник распо- 
лагает в определенной последовательности материальные эле- 
менты, представляющие смысловые единства, в которых каждый 
более крупный уровень смыслообразования включает в себя со- 
вокупность элементов менее крупного уровня. Порядок располо- 
жения элементов регулируется взаимодействием грамматиче- 
ских, синтаксических и лексико-семантических правил, сугцест- 
вуюгцих в данном языке и входящих в силу этого в языковую 
коммуникативную компетенцию носителей данного языка.

Содержание текста есть вариант описания реальной ситуации, 
материальной или идеальной, при теоретически возможных иных 
ее описаниях. Содержание текста должно быть воспринято адре- 
сатом, что является одним из непременных условий обеспечения 
успешного акта коммуникации. Однако коммуникативная функ- 
ция текста будет полностью выполнена лишь при условии, что
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данное содержание даст возможность адресату понять тот смысл, 
который адресант вкладывал в содержание созданного им текста.

5. Смысл и значение

«Смысл формируется как реакция на конкретную ситуацию, 
определенный элемент окружающей действительности, прелом- 
ленная через индивидуальные черты личности отправителя со- 
общения и его коммуникативную установку, а также семиологи- 
ческие установки, обусловленные влиянием конкретной ЛИНГВО- 

культуры»'.
Смысл как результат деятельностно-психической деятельно- 

сти сознания формируется в результате объективно общечелове- 
ческой способности отражать реальный мир в виде образов. Од- 
нако выраженный в знаке образ приобретает национальную мар- 
кированность, будучи закреплен в значениях знака. Поэтому 
понятия «значение» и «смысл» —  это разные сущности.

Рассмотрим в качестве иллюстрации еще два разноязычных 
текста, в которых описывается одна и та же ситуация, ситуация 
нежелания человека ответить на обращенный к нему вопрос. 
При этом арабский адресант использовал в тексте описание 
жеста ه هز س رأ  (букв.: трясти головой). Глагол >  полива- 
лентен. Ш ироко известны устойчивые словосочетания этого 
глагола с именами, называющими другие части тела человека и 
животного, а также с названиями неживых предметов. При 
этом в тексте описанный жест регулярно сопровождается СИ- 

туационным уточнением в форме причастного оборота или в 
форме придаточного предложения. Так, в нашем примере НС- 
пользовано уточняющее ситуацию придаточное предложение:

ل و ع هز ج ه ي س متا رأ ه صا ن ي لا كأ ر د ول ما ي يق  (букв.: И начал
он трясти свою голову молчащим, как будто не знает, что говорит он.).

Касевич 5. Б. о  категории времени и таксиса в бирманском языке // Востоко- 
ведение, л.: ЛГУ, 1990. № 15. с . 238.
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Однако переводчик в качестве полноправной замены предложил 
фразу Он молча пожал плечами. Во-первых, он изменил образ и 
отказался от сохранения образа, связанного с движением головы, 
так как в русском языке покачивание головой —  жест многознач- 
ный. Взамен переводчик использовал однозначный жест, выра- 
жающий недоумение, —  пожатие плечами. Во-вторых, в соответ- 
ствии с литературной нормой построения диалога, которая дейст- 
вует в русской современной литературе, он изменил каналы 
передачи информации. Часть информации о ситуации, которая в 
арабском тексте передана по лингвистическому каналу (прида- 
точное предложение), переводчик передал по фоновому каналу 
информации (ситуация общения).

6. Восприятие и понимание

Восприятие текста есть сложный процесс раскрытия смысло- 
вых связей и отношений между СМЫСЛОВЫМИ единствами разных 
уровней смыслообразования, опосредованных материальными 
элементами текста и порядками их следования. Восприятие ли- 
нейно и развернуто во времени, однако при большой близости 
языковых коммуникативных компетенций общающихся субъек- 
тов анализ адресатом лексико-семантических, синтаксических и 
грамматических функций элементов текста осуществляется с 
предельной быстротой, обычно не на уровне осознаваемых дей- 
ствий, а на уровне операций, в которых сознание не принимает 
участия. Воспринятый блок синтезируется в более крупный блок, 
образы актуализированных значений слов вырастают в образы 
актуализированных значений словосочетаний, образ словосоче- 
тания в образ синтагмы, образ синтагмы в образ предикативной 
конструкции, образ предикативной конструкции в образ сообще- 
ния и в конечном результате —  в образ текста. Лишь в некоторых 
случаях адресат замедляет процесс чтения текста или перечиты- 
вает отдельные места (при устном обращении просит адресанта 
говорить помедленнее или повторить сказанное) для того, чтобы



Глава 1, Обилие поломвенчя68

процесс восприятия не нарушился, чтобы воспринимаемые блоки 
содержательного характера не нарушали правильного процесса 
развертывания и обеспечили завершение восприятия понима- 
нием.

7. Алгоритм переводческой стратегии

Однако для восприятия и понимания иностранного текста пе- 
реход с интеллектуального на сенсорный уровень происходит 
медленнее и требует гораздо большего участия сознательных 
действий, так как национальные особенности идеальных или ма- 
териальных элементов текстов не позволяют идентифицировать 
значение знака или достаточно быстро и верно определить его 
функцию в системе текста, в этом случае процесс «восприятие — 
понимание» сменяется процессом «понимание —  восприятие». 
Переводчик, чтобы правильно воспринять единицу текста, дол- 
жен путем перебора нескольких возможных вариантов сначала 
понять, что может означать и/или какую функцию может выпол- 
нять данная единица, и только после этого правильно идентифи- 
цировать ее значение и/или функцию в системе всего текста.

Таким образом, восприятие и понимание содерж ания текста 
переводчиком осуществляется в ходе слож ного эвристического 
процесса алгоритмического характера. Это многоступенчатый 
процесс, в котором анализ чередуется с синтезом, в результате 
чего у переводчика формируется образ общего содержания текста 
оригинала и на основе этого образа конкретизируется образ со- 
ставляюших текст идеальных его элементов, значений.

Успешное восприятие текста, означающее в итоге понимание 
содержания текста, не всегда означает успешное осмысление 
функции текста в акте ЯЗЫКОВОЙ коммуникации. Напомним, что 
текст является лишь промежуточным продуктом речемыслитель- 
ной деятельности коммуникантов для решения ими неречевой за- 
дачи общения. Содержание текста не всегда прямо реализует це- 
леустановку адресанта. Пропозиция не всегда совпадает с пре- 
суппозицией. Например, фраза «я приеду завтра» может при
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разных условиях акта речевой коммуникации являться сообще- 
нием о факте, обещанием совершить это действие или угрозой 
совершить определенные поступки после этого действия. Для 
правильной интерпретации смысла, вкладываемого адресантом в 
содержание текста, адресату должны быть известны нормы рече- 
вого поведения, действующие в данном социокультурном обще- 
стве, индивидуальные склонности адресанта в оформлении его 
мыслей и чувств, обстоятельства порождения высказывания, ко- 
торые могут обусловить необходимость употребления адресан- 
том завуалированной формы своих неречевых намерений и т. д. 
Для переводчика важно правильно интерпретировать смысл со- 
держания текста оригинала, чтобы обеспечить именно ту реак- 
цию иноязычного адресата, речевую и поведенческую, на кото- 
рую рассчитывает адресант, в противном случае это может при- 
вести к весьма нежелательным и даже анекдотичным резуль- 
татам. Так, например, произошло с начинающим переводчиком, 
который сопровождал араба, приехавшего в Московский универ- 
ситет на Воробьевых горах. Переводчик с арабом стояли у дверей 
лифта. Двери лифта открылись, а в этот момент мимо проходила 
какая-то студентка. Заметив, что мужчины не входят в лифт, она 
на ходу бросила, улыбнувшись: «я живу на первом этаже». Араб 
попросил перевести то, что она сказала. Каково же было удивле- 
ние переводчика, когда он, переведя содержание реплики, услы- 
шал вопрос араба: «А когда мы к ней пойдем?» Перевести же 
следовало фразу не как предложение совершить визит после того, 
как был дан адрес, а как форму вежливого отказа воспользоваться 
лифтом: «Я  не еду, мне на первый этаж».

Следоъат еш зо, чтобы понять текст с точки зрення его 
функции 6 акте двуязычной коммуникации, перевобчик долж ен: 
уяснить содерж ание текста; определить коммуникативные и 
прагматические цели, которые адресант  преследовал, оформляя 
свою речемыслительную деятельность в данных материальных 
знаках языка и р ечи ; уточнить функционально-стилистические 
особенности текста; вновь вернуться к составляющим текст 
материальным и идеальным элементам в их неразрывной связан- 
ности, с тем чтобы во второй ф азе своей профессиональной
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деятельности не утратить важ ных для акта коммуникации 
отдельных сем значений.

Только после такого осмысления текста оригинала перевод- 
чик имеет основания перейти к созданию текста перевода, руко- 
водствуясь знанием функций текста в сопоставлении с функциями 
экстралингвистических факторов акта двуязычной коммуника- 
ции. Текст перевода не должен стать формально точным слепком 
с материальных и идеальных элементов текста оригинала, кото- 
рые переводчик располагает в линейной последовательности с 
соблюдением грамматических норм языка перевода. Текст пере- 
вода —  самостоятельное речевое произведение, создаваемое пе- 
реводчиком  на основании дингвосоциокулътурных норм вербалъ- 
ного общения, действующих в том обществе, к которому при- 
надлежит получатель текста перевода.
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5. ТЕКСТ В ПЕРЕВОДЕ 

(функци.нальный аспект)

Целочастная характеристика системы акта рече-  
вой коммуника٩ии. Текст и каналы информации. 
Прагмат ическая ориентация текста. Теория урое- 
ней эквивалентности в. н. Комиссарова.

1. Целечастная характеристика 
системы акта 

речевей кеммуникации

Работа переводчика с текстом оригинала и текстом перевода 
зависит от той функции, которую система текста выполняет как 
элемент надсистемы акта речевой коммуникации, в этом качестве 
текст как элемент вовлекается в сложные системно-структурные 
отношения с другими элементами надсистемы. Элементами этой 
надсистемы являются прежде всего участники коммуникации, 
каждый из которых также системен и обладает определенными 
качествами, и ситуация общения. Акт речевой коммуникации, в 
свою очередь, включается как элемент в надсистему совместной 
деятельности.

Иерархически организованная сложная системность общения 
людей превращает процесс понимания и порождения текста в пе- 
ременную функцию, которая зависит от множественных факто- 
ров. Некоторые из этих факторов стали предметом исследования 
ряда отечественных и ;зарубежных ученых, занимающихся теорией 
перевода.
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2. Текст и каналы инф.рмации

Процесс перевода как система  опосредованной двуязычной 
коммуникации формируется и функционирует в надсистеме со- 
вместной деятельности разноязычных монолингвов. Поскольку в 
основной своей части перевод является психологическим, или 
психосемантическим, процессом, то понимание текста оригинала, 
«отмысливание» его от форм исходного языка и выбор формы 
языка перевода зависят от способности переводчика учесть весь 
объем информации, которая передается в двуязычном акте ком- 
муникации по текстовым и нетекстовым каналам. Впервые в тео- 
рии перевода этот вопрос был разработан известным отечествен- 
ным ученым Рюриком Константиновичем Миньяром-Белору- 
чевым. Среди нетекстовых каналов передачи информации в дву- 
язычном акте коммуникации им выделяются:

٠ канал реальной ситуации, И1  реф ерент ной ситуаиии, 1 С. 
той ситуации, которая описывается в тексте;

٠ канал речевой  ситуации, т. е. той обстановки, в которой 
происходит вербальное общение;

٠ канал эвристических качеств общающихся субъектов.

В его работах были рассмотрены два блока проблем, связан- 
ных с каналами информации: 1) соотношение системы текста и 
ситуаций надсистемы двуязычного акта коммуникации и 2) соот- 
ношение системы текста и эвристических качеств общающихся 
субъектов.

В  первом случае исследовалась связь между особенностями 
текста и особенностями реальной и речевой ситуаций. Практика 
перевода обнаруживает, что между характером реальной ситуа- 
ции и описанием ее в тексте (содержанием текста) существует за- 
висимость особого рода. Реальная ситуация может быть постоян- 
но повторяющейся в общении людей, стандартизованной. Со 
временем обозначение стандартной ситуации закрепляется в вер- 
бальном общении за стандартной формой высказывания. Выска- 
зывания такого рода часто встречаются в регламентированных
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официальной жизнью ситуациях: вручение верительных грамот, 
открытие сессий и конгрессов, выражение соболезнования, по- 
здравления и т. п. Такие высказывания идентифицируют опреде- 
ленную тему, поэтому их собственная, семантическая, информа- 
ционная ценность стремится к нулю. Соотношение семантиче- 
ской и ситуационной информации в высказываниях подобного 
типа —  тематических —  может быть выражена отношением 1:0 
(к нулю приближается ценность семантической информации, 
к единице —  ситуационная).

Поскольку стандартизованные реальные ситуации в каждом 
языке имеют национально маркированные способы выражения, 
перевод тематических высказываний сводится к передаче ситуа- 
ционной, а не семантической информации. Например, арабское 
выражение » لام  س  -по ситуации равно русскому «Здрав ال
ствуй(те)!», а по семантике —  «Мир тебе (Вам)!».

Другой тип высказываний, который преимущественно ветре- 
чается в диалогической речи, используется для обозначения ДОС- 

таточно часто встречающихся ситуаций и в условиях, когда СИ- 

туация общения коммуникантов позволяет озвучивать только 
рематическую часть реплик. Так, войдя в комнату, где по телеви- 
зору передается репортаж футбольного матча между командами 
«Спартак» и «Динамо», человек спрашивает сидящего у телеви- 
зора приятеля:

—  Сколько?
И получает ответ:
—  Ноль: ноль.
«Смысловая скважина», которая возникла и в вопросе, и в от- 

вете (о чем идет речь? если о счете в игре, то в какой? между кем 
и кем? где она происходит?) не помешала успеху коммуникации, 
так кка оба собеседника знали, о чем идет речь, из внешних уело- 
ВИЙ, в которых проходил акт коммуникации.

Семантическая информация в таких высказываниях совпадает 
с целью коммуникации, а соотношение семантической и ситуа- 
ционной информации может быть выражено отношением 1:1.

Выражения этого типа называются целевыми.
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Перевод целевого высказывания должен осуществляться та- 
КИМ образом, чтобы обеспечить сопряжение смысла, заложенного 
в текст адресантом, с тем смыслом, который возникает у ино- 
язычного адресата после получения им текста перевода. Ради вы- 
полнения этой задачи переводчик может изменять соотношение 
семантической и ситуационной информации в тексте перевода по 
сравнению с тем соотношением этих двух видов информации, ко- 
торое было в тексте оригинала.

Наконец, существует третий тип высказывания, в котором 
описывается реальная нестандартная ситуация, а речевая ситуа- 
ция, в которой происходит акт общения, не обеспечивает переда- 
чи информации по нетекстовым каналам, в высказываниях этого 
типа семантическая информация имеет настолько большее значе- 
ние по сравнению с ситуационной, что соотношение может быть 
представлено как отношение 0:1 (к нулю стремится ситуационная 
информация). Такие высказывания называются информативными. 
К информативным высказываниям относится большинство вы- 
оказываний текстов газетной публицистики, авторской речи в ху- 
дожественной литературе и т. п. Перевод информативного выска- 
зывания почти целиком сводится к переводу семантической ин- 
формации последнего.

Реальные тексты содержат высказывания разных типов, но 
при этом почти всегда удается выделить один доминирующий 
тип, который позволяет определить весь текст как тематический, 
целевой или информативный.

В о  втором случае рассматривалась связь особенностей ин- 
формации, передаваемой по текстовому/ каналу/ информации, и 
эвристических особенностей разноязычных комму/никантов. 
р. К. Миньяр-Белору/чев предложил классифицировать тексты 
(высказывания), что называется, изну/три. Он ввел особое понятие 
типа информации, передаваемой по текстовому/ каналу/, исходя 
из оценки эвристической работы сознания коммуникантов. При 
этом исследу/ется распределение различных типов информации в 
линейной последовательности текста.

Такой подход к тексту основан на известном в лингвистике 
1 1 \\ ١؛؛  избыточности языка и речи.
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Само понятие избыточности заимствовано из теории инфор- 
мации, где избыточность трактуется как «разность между теоре- 
тически возможной передающей способностью какого-либо кода 
и средним количеством передаваемой информации. Избыточ- 
ность выражается в процентах к общей передающей способности 
кода»'. По данным р. г .  Пиотровского, в русских литературных 
текстах избыточность близка к 75 %, а в научно-технических она 
достигает 85-90 %2.

Избыточность создает необходимые условия передачи и 
приема информации, так как обеспечивает работу мозговых цент- 
ров в режиме «накопление информации —  формирование смыс- 
лового целого —  понимание смысла». Органы наших чувств 
воспринимают речь, а соответствующие центры мозга перераба- 
тывают ее не непрерывно, а путем накопления некоторых пор- 
ций с последующим осмыслением накопленного и интеграции 
осмысленного в более крупные кванты информации. Избыточ- 
ность способствует надежности коммуникации и в неблагопри- 
ятных условиях общения, выполняя функцию «службы безопас- 
ности». Если бы язык не обладал этим качеством, он мог бы 
функционировать только в идеальных условиях, а при торопли- 
вой речи, в шумной комнате, при затруднениях речемыслитель- 
ной деятельности коммуникантов (например, при отсутствии 
четкости мысли у Источника или при недостаточной компетен- 
ции Реципиента) речевой канал переставал бы быть надежным 
каналом передачи информации. Избыточность как своеобраз- 
ный (١0 0  ргооР («информация для дурачка») не только помогает ا
адресату понять текст, но помогает и адресанту, так как позво- 
ляет последнему, допуская повторы, перефразируя уже сказан- 
ное, обдумать в этот промежуток времени свой следующий ре- 
чевой поступок, справиться с волнением, добиться большего 
внимания адресата и т. д.

В данной классификации вся информация, содержащаяся в 
тексте, подразделяется на пять типов:

Глиссон Г. Введение в дескриптивную лингвистику, м ., 1959. с . 362. 
Пиотровский р. г. Информационные изменения языка, л., 1968. с . 59-62.
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1. уникальная, или ключевая, информация;
2. дополнительная информация;
3. ут очняющая  информация;
4. повторная информация;
5. нулевая информация.

Уникальной, или клюневой, информацией мгйъш йт и Ч  ор٠؛
мация, которая не может быть подсказана ни ситуацией, ни кон- 
текстом. Например, в следующем тексте ключевую информацию 
несут 12 слов из 23:

 المحتلة الاراضي من الواردة الأنباء نكرت — أ ثى أ — عمان
 اثنتان بالكوليرا إصابات عشر القدس مدينة في ظهرت قد أنه

خطيرة منها

Дополнительной  называется информация, которая может быть 
подсказана ситуацией, контекстом или логикой высказывания. 
Например, такую информацию несет в выше приведенном тексте 
слово ة٠ ذ ي د  —  город или аббревиатура أ ثى أ  —  Ближне- 
восточное информационное агентство, агентство МЕНА.

В зависимости от компетенций адресатов один и тот же эле- 
мент текста может нести либо дополнительную (для более подго- 
товленного получателя текста), либо ключевую (для менее осве- 
домленного). Так, в тексте

- المتحدة العربية الامارات سفارة الى أمس وصلنا

подчеркнутое словосочетание передает ключевую информацию 
тому, кто не знает, что посольства в Каире располагаются в этом 
районе, в районе Гизы, и дополнительную тому, кто хорошо знает 
этот город.

Уточняющей называется информация, которая составляет 
часть информации, содержащейся в другой единице текста. Уточ- 
няющую информацию нужно отличать от дополнительной инфор- 
мации, хотя на первый взгляд они очень похожи. Если дополни- 
тельная информация вносит что-то новое для некоторых адреса
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т о в , т о  у т о ч н я ю щ а я  н и ч е г о  н о в о г о  н е  н е с е т , к а к  э т о  п р о и з о ш л о ,  

н а п р и м е р ,  с о  с л о в о м ١يوجوسلافي   в с л е д у ю щ е м  с о о б щ е н и и :

وزير أمس ظهر بعد اليوجوسلافية العصيمة الى وصل  
تستغرق ليوجوسلافيا رسمية زيارة في المصري الخارجية

أيام ثلالة
Повторной информацией  н а з ы в а е т с я  и н ф о р м а ц и я ,  у ж е  пе-  

р е д а н н а я  в  т е к с т е  э т и м и  ж е  е д и н и ц а м и  т е к с т а ,  н о  в д р у г о м  м е с т е .

Н а к о н е ц ,  нулевую информацию  н е с у т  е д и н и ц ы  т е к с т а ,  л и ш е н -  

н ы е  с е м а н т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и ,  —  р а з л и ч н о г о  р о д а  и с п р а в л е -  

н и я  и  о г о в о р к и ,  а  т а к ж е  т а к  н а з ы в а е м ы е  п у с т ы е  с л о в а  и  н е й -  

т р а л ь н ы е  р е ч е н и я .

Ц е н н о й  в  к о м м у н и к а т и в н о м  о т н о ш е н и и  п р и з н а е т с я  у н и к а л ь н а я  

и н ф о р м а ц и я ,  и  п о  е е  о б ъ е м у  о п р е д е л я е т с я  информативность т е к с т а .

р .  К .  М и н ь я р - Б е л о р у ч е в  п р е д л о ж и л  м е т о д и к у  и с ч и с л е н и я  к о э ф -  

ф и ц и е н т а  и н ф о р м а т и в н о с т и  т е к с т а .  О н а  с о с т о и т  и з  с л е д у ю щ и х  

п о с л е д о в а т е л ь н ы х  д е й с т в и й :

٠  с м ы с л о в а я  с е г м е н т а ц и я  т е к с т а ,  к о т о р а я  с о с т о и т  и з  в ы д е л е -  

н и я  р е ч е в ы х  о т р е з к о в ,  н е с у щ и х  з а к о н ч е н н у ю  с м ы с л о в у ю  

и н ф о р м а ц и ю ;

٠  о п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  СМЫСЛОВЫХ с е г м е н т о в  в т е к с т е ;

٠  о п р е д е л е н и е  к о м м у н и к а т и в н о й  ц е н н о с т и  и н ф о р м а ц и и  в 

к а ж д о м  с м ы с л о в о м  с е г м е н т е ,  п р и  э т о м  в ы д е л я е т с я  о д н а  

д о м и н и р у ю щ а я  и н ф о р м а ц и я ;

٠  п о д с ч е т  с е г м е н т о в  с  к л ю ч е в о й  и  с е г м е н т о в  с  п р о ч е й  и н -  

ф о р м а ц и е й ;

٠  в ы в е д е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  и н ф о р м а т и в н о с т и  п у т е м  д е л е н и я  

ч и с л а  с е г м е н т о в ,  н е с у щ и х  к л ю ч е в у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  н а  об-  

ш е е  ч и с л о  с е г м е н т о в ;

٠  п о с т р о е н и е  г р а ф и к а  р а с п р е д е л е н и я  и н ф о р м а ц и и  в  т е к с т е .

Г р а ф и к  р а с п р е д е л е н и я  и н ф о р м а ц и и  в т е к с т е  с т р о и т с я  е л е -

д у ю щ и м  о б р а з о м .  К а ж д ы й  с е г м е н т  о б о з н а ч а е т с я  р а в н ы м  о т р е з-  

к о м  п р я м о й  и  р а с п о л а г а е т с я  п о с л е д о в а т е л ь н о  н а  с о о т в е т с т в у ю -  

ш е й  с т р о ч к е  н о т н о г о  с т а н а .
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Как показали проведенные исследования, тексты всегда со- 
держат различные виды информации. Сегменты уникальной И И - 

формации чередуются с сегментами, несущими прочую инфор- 
мацию, причем число сегментов уникальной информации следует 
подряд не более семи раз. Этот факт подтверждает мнение уче- 
ных, занимающихся теорией информации, о том, что объем нако- 
пления информационного кванта исчисляется формулой 7 ± 2. 
Среднее число сегментов с уникальной информацией примерно 
равняется в текстах числу сегментов с прочей информацией.

Графики распределения информации в тексте свидетельству- 
ют о неравномерности распределения информации. Вот так, на- 
пример, выглядит графическая схема распределения информации 
в арабском тексте спортивной хроники (коэффициент информа- 
тивности = 0,7 %):

А так выглядит графическая запись распределения информа- 
ции в арабском тексте информационного характера —  сообщении 
о визите (коэффициент информативности = 0,48 %):

Анализ текста, осуществленный по этой методике, таит в себе 
большие возможности как для теории и практики перевода, так и 
для языкознания, особенно сопоставительного языкознания.

Во-первых, выведение коэффициента информативности тек- 
ста позволяет заранее определить информативную роль текста 
в коммуникации, а также оценить степень и характер трудности
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его перевода. Соответственно уже заранее можно судить о стра- 
тегии будущих действий переводчика и предъявляемых требова- 
ний к нему. Например, перевод текста, включающего перечень 
импортных товаров (высокий коэффициент информативности), 
требует хорошего знания лексических соответствий, и только. 
Напротив, перевод поэтического текста (низкий коэффициент 
информативности) исключительно сложен, так как требует от пе- 
реводчика творческого соавторства с иноязычным поэтом.

Во-вторых, анализ графиков распределения информации в 
текстах обнаруживает закономерности линейного развертывания 
текста, как общие для всех языков, так и имеющие национальный 
характер. Анализ графиков, что особенно важно для устных ви- 
дов перевода, наглядно свидетельствует о том, что в разных язы- 
ках место рематической уникальной информации в высказывании 
нормативно не совпадает. Например, если в русском информаци- 
онном высказывании рематическая уникальная информация по- 
мещается, как правило, в конце, после сегментов, несущих до- 
полнительную информацию, то в арабском высказывании ее ме- 
сто закреплено в начале высказывания.

В-третьих, изучение смысловых сегментов, несущих ключевую 
информацию в тексте оригинала и тексте перевода, дает возмож- 
ность определить синтактический аспект значения отдельных час- 
тей речи в сравниваемых языках. Например, арабский масдар про- 
являет гораздо большую активность в синтаксических построениях 
по сравнению с русским отглагольным именем существительным.

В-четвертых, представляется перспективным сравнительное 
изучение однотипных текстов для изучения стилистических осо- 
бенностей сравниваемых языков.

Следует отметить, что данная теория была разработана р. к. Ми- 
ньяром-Белоручевым прежде всего для устных форм перевода.

3. Прагматическая .риентация текста

Другой подход к определению функции текста в акте дву- 
язычной коммуникации был предложен немецким ученым Аль
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бертом Нойбертом. в основу этого подхода положена оценка 
ориентации текста на определенного адресата.

А. Нойберт выделяет 4 типа текстов в зависимости от того, на 
носителя какого языка (или каких языков) объективно или субъ- 
ективно ориентирован текст. По мнению А. Нойберта, все тексты 
оригинала могут быть по этому принципу поделены на:

1) тексты, ориентированные на носителя исходного язы ка;
2) тексты, ориентированные на носителя языка перевода;
3) тексты, занимающие промеж ут очное полож ение, т. е. ад- 

ресованные в первую очередь носителю исходного языка, однако 
не только ему, но и носителям любых других языков;

۵ ء ١ا  тексты, не имеющие языковой ориентации.
К текстам первой группы, по классификации Нойберта, отно- 

сятся материалы местной прессы, реклама, рассчитанная на мест- 
ный рынок, и т. п. Эти тексты в полной мере отражают особенно- 
сти жизни и быта языкового коллектива и предполагают, что ад- 
ресат текста является представителем этого коллектива.

Примером текстов второго типа могут служить различные 
информационно-пропагандистские тексты, рассчитанные глав- 
ным образом на то, чтобы передать информацию иностранным 
адресатам и вызвать у них определенную реакцию.

В третью группу  входят произведения художественной 
литературы, имеющие общечеловеческую значимость.

Наконец, к четвертой группе относятся научные тексты, ад- 
ресованные ученым различных стран, в равной степени знако- 
мым с терминологией данной научной области и владеющим бо- 
лее или менее равным объемом информации.

Характер задач переводчика меняется в зависимости от того, 
с текстом какого типа он работает. Наиболее сложными его зада- 
чи будут при переводе текстов первого типа, рассчитанных на 
получателей, которые не просто знакомы с языком, но, как гово- 
рится, живут в его атмосфере, знают стереотипы, бытующие в 
национальном социуме и связанные как с реальной жизнью, так и 
с миром ЯЗЫКОВЫХ обозначений явлений этой жизни. Не случай- 
но, что именно с переводом подобных текстов связано так много
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переводческих «ляпов», как, например, анекдотичная ошибка МО- 

лодого переводчика, который п.еревел текст транспаранта, выве- 
шейного на улице Триполи أبدا الفاتح , как Работ ает  круглосу- 

точно (букв.: Открывающий всегда), тогда как текст означал ло- 
' ٠لاة\١ \■ Д а  здравствует Революция первого сентября'.

Самым легким для перевода считаются тексты второго и чет- 
вертого типов, конечно при условии, что переводчик владеет 
терминологией и предметом перевода.

Трудности перевода текстов третьей группы варьируются в 
зависимости от ЯЗЫКОВЫХ особенностей оформления смысла и в 
конкретном тексте, однако перевод текстов художественной ли- 
тературы всегда требует от переводчика высокой ЯЗЫКОВОЙ ком- 
петенции, а также тонкого чувства языка перевода.

Непременным компонентом перевода текстов первого и 
третьего типов является прагматическая адаптация исходного 
текста. Прагматическая адаптация есть внесение в текст перевода 
поправок на социально-культурные, психологические и иные 
различия между разноязычными адресантом и адресатом. Огра- 
ничимся лишь одним примером, когда переводчик произвел 
прагматическую адаптацию, заменив арабскую метафору рус- 
ским образным выражением:

ل بينهما الهائل للفارق فذهلت ك بين الفارق مث لا  وشيطان م
محفوظ( )نجيب

(Букв.: Удивился я той ужасной разнице между этими двумя,
подобно разнице между ангелом и шайтаном.!
Я  удивился огромной разнице м еж ду этими людьми. Ну, нря-
М О  небо и земля.

Проведенная адаптация позволила переводчику использовать 
форму, которая в сознании русского получателя более привычно 
кодирует данную ситуацию, в то же время переводчик не отка- 
зался от арабского образного выражения полностью, так как он 
сохранил его смысловое ядро (небо —  место обитания ангелов.
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земля —  место, где чаще хозяйничает нечистая сила) и тем са- 
мым сохранил ассоциативную связь между арабской и русской 
формами кодирования ситуации.

Прагматическая ориентация имеет большую объясняющую 
силу во всех формах перевода.

4. Те.рия ур.вней эквивалентности 
В. н. Комиссарова

Особое место в классификации текстов по основанию их 
функциональной роли в акте двуязычной коммуникации зани- 
мает теория уровней эквивалентности, предложенная Виленом 
Наумовичем Комиссаровым. По сути дела, это не классифика- 
ция текстов оригинала, а сопоставление функций системных 
уровней текстов перевода и оригинала в акте двуязычной ком- 
муникации.

В рамках этой теории каждый текст рассматривается как 
функционирующий объект, обладающий собственными способа- 
ми передачи лингвистической и экстралингвистической инфор- 
мации с учетом прагматики переводческой ситуации общения.

Информация, передаваемая текстом, распределяется по пяти 
уровням. Выделяются следующие уровни:

1. уровень
1 لاأ١\\١  لا0ث ؟ ا  выражения•,
3. уровень сообщения, или уровень описания ситуации;
4. уровень ситуации;
ة . коммуникативной цели высказывания.
Информацию уровня знака составляет информация о значе- 

НИИ отдельного слова; уровня выражения —  информация о со- 
держании высказывания как минимальной коммуникативной 
единицы, в которое входят актуализированные семы значений 
составляющих его слов, информация о ремо-тематических и пре- 
дикативных структурах и информация о наличии устойчивых со- 
четаний строго определенных единиц речи; уровня сообщения —  
информация о глубинной структуре высказываний, в которой
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представлены лишь семантически релевантные характеристики, и 
только они; уровня ситуации —  информация о реальной ситуа- 
щ ,  0 ا0ة ؟ ح ة ا > тексте; уровня коммуникативной цели высказы- 
вания —  сообщение об интенциях адресанта.

Адресант синтезирует в языковых и речевых знаках текста 
свои коммуникативные намерения. Адресат анализирует текст в 
определенных условиях речевого общения между ним и адресан- 
том. При этом оба располагают сопрягающимися качествами 
языкового и неязыкового характера.

Таким образом, информация, которую передает адресант и 
которую должен извлечь адресат, рассматривается автором тео- 
рии уровней эквивалентности на двух лингвистических уровнях 
(уровни знака и выражения), одном промежуточном, психолинг- 
вистическом  (уровень сообщения) и двух неязыковых (уровень 
ситуации и уровень коммуникативной цели высказывания). По- 
следние два уровня отражают в тексте объективную внеязыковую 
реальность окружающего мира и намерения отправителя текста 
(сообщить факты, выразить свои чувства и эмоции, побудить по- 
лучателя текста к определенным речевым и неречевым действи- 
ям, получить от него сведения о каких-либо событиях и фактах 
И Т . д.).

Цель коммуникации рассматривается как цементирующее на- 
чало, которое объединяет все уровни текста в некую систему, где 
существует иерархия отношений: уровень знака подчиняется 
всем остальным уровням, уровень высказывания —  уровням со- 
общения, ситуации и цели высказывания и т. д. Вступая в слож- 
ные отношения взаимообусловленной зависимости с другими 
информационными пластами при общей подчиненности комму- 
никативной цели высказывания в рамках текста, информативные 
запасы различных уровней создают сложное смысловое целое.

Было высказано предположение о том, что акт речевой ком- 
муникации осуществляется по предложенному алгоритму. Для 
адресанта алгоритмом является постепенный переход от цели вы- 
оказывания к образу реальной ситуации, затем к конструирова- 
нию психосемантического образа будущего высказывания, кото- 
рые развертываются в линейную цепочку определенных знаков
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языка и речи, обладающих значениями. Для адресата алгоритм 
действий направлен в противоположную сторону —  от значения 
знака до уровня цели высказывания. Предполагалось, что перевод- 
чик осуществляет свою деятельность в ее первой и второй фазах 
по тем же алгоритмам.

Модель переводческих действий, представленная в Теории 
уровней эквивалентности, послужила толчком для развития мно- 
гих направлений общей теории перевода.
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОДА

Адекватность перевода. Буквальный и вольный пере- 
вод. Единица перевода. Н орма в переводе. Инвариант  
в переводе.

Оценки качества перевода и советы по улучшению этого ка- 
чества давались задолго до возникновения теории перевода. Рас- 
суждения о переводе отмечены в текстах, принадлежащих перу 
Цицерона, Сервантеса, Петра I, ф . Энгельса, к. и. Чуковского и 
многих других известных людей, которые либо сами занимались 
переводом, либо анализировали чужие переводы.

Первая попытка определить критерии оценки перевода в л о- 
гико-понятийных категориях была предпринята еще тогда, когда 
переводоведение воспринималось как прикладная наука в рамках 
общего языкознания.

Был введен термин адекватность («соответствие», «соответ- 
ственность», «соразмерность») перевода, в изданной в 1934 году 
Литературной энциклопедии А. А. Смирнов так определял адек- 
ватный перевод: «Адекватным мы должны признать такой пере- 
вод, в котором переданы все намерения автора (как продуманные 
им, так и бессознательные) в смысле определенного идейно- 
эмоционального художественного воздействия на читателя с со- 
блюдением по мере возможности (путем точных эквивалентов 
или удовлетворительных субститутов (подстановок)) всех при- 
меняемых автором ресурсов образности, колорита, ритма и т. п.; 
последние должны рассматриваться, однако, не как самоцель, 
а только как средство для достижения общего эффекта. Несо- 
мненно, что при этом приходится кое-чем жертвовать, выбирая 
менее существенные элементы текста»'.

Литературная энциклопедия, т. 8. л., 1934. с . 527.
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Несмотря на то что А. А. Смирнов дал обстоятельный пере- 
чень признаков адекватности и оговорил подчинение использо- 
вания литературных средств основной задаче («общему эффек- 
ту»), в предложенной им формулировке есть неопределенности 
(«намерения») и известная половинчатость: отклонение от ориги- 
нала («необходимость кое-чем жертвовать») упоминалось лишь в 
порядке оговорки, как бы исключения из правила.

В 50-е годы автор первой монографии по теории перевода 
А. В. Федоров предложил заменить термин «адекватность» тер- 
мином «полноценность» и дал свое определение полноценности 
перевода: «Полноценность перевода означает исчерпывающую 
передачу смыслового содержания подлинника и полноценное 
функционально-стилистическое соответствие ему»'. Тогда же он 
отметил, что «жертвы, в действительности, не противоречат 
принципу полноценности, а прямо предполагаются им. Пере- 
вод —  это не просто механическое воспроизведение всей сово- 
купности элементов подлинника, а сложный сознательный отбор 
различных возможностей их передачи. Таким образом, исходной 
точкой можно считать целое, представляемое оригиналом, а не 
отдельные его элементы»2.

Были определены два вида отклонения от полноценного пе- 
ревода: буквальный перевод, для которого характерно воспроиз- 
ведение в переведенном тексте формальных и семантических 
компонентов исходного текста, даже если это нарушает нормы 
языка перевода, и вольный перевод, т. е. перевод общего смысла 
без учета формальных и семантических компонентов исходного 
текста.

Позже Л. С. Бархударов предложил определять буквальный, 
вольный и адекватный переводы исходя из классификации еди- 
ниц перевода разных языковых уровней.

Единицей перевода признавалась такая языковая единица в 
исходном тексте, «которой может быть подыскано соответствие в 
тексте перевода, но составные части которой по отдельности не

Федоров А. 5. Основы обшей теории перевода, м ., 1983. с . 127. 
Там же. С. 127.
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имеют соответствий в тексте перевода»', в качестве единицы пе- 
ревода Л. с . Бархударов предложил основные лингвистические 
единицы:

٠  фонем а  (например, русское слово перест ройка  на фонем-
ном уровне переводится как ;(كا وي ر ست ري بي

٠  м орф ем а  (то же слово перест ройка  переводится как слово, 
состоящее из приставки пере- и основной части с т р о к а  —  

افء لاءءكه  т. е. словосочетанием двух масдаров возв- 

ращ ение, повтор «пост роение^‘,

٠  слово  (когда используется устойчивое соответствие, фик- 
сированное в двуязычном словаре, например книга  —

ب); كتا
٠  словосочетание (например, русское словосочетание комен- 

дантский час переводится арабским словосочетанием, в 
котором слова переводятся не словарными соответствиями, 
а теми, которые для арабского адресанта передадут тот же 
смысл, что и русский термин: للائتجو ٨  —  букв, «за- 
прещение прогулок»);

٠  предлож ение (например, арабский вопрос ا ك وراء و  — 
букв, «и что за тобой?» —  переводится как тематическое 
высказывание: Чего ты хочешь?)',

٠  текст (например, русская поговорка Д вум  смертям не бы- 

ватъ, ٠ одной не миновать переводится арабской поговор-
кой ر عم حد ال ب وا ر حد وال وا  с буквальным значением
«Жизнь одна, и Господь один».).

Качество перевода было предложено оценивать в зависимости 
от правильности выбора единицы перевода, а именно:

٠  адекватным переводом следует считать перевод, осущест- 
вляемый на уровне необходимом и достаточном для пе- 
редачи неизменного плана содержания при соблюдении 
норм языка перевода;

Бархударов!؛, с. ا ل أ ت ١ة . соч. с. \ ٦؟ >.
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٠ буквальным переводом следует считать перевод, осущест- 
вляемый на более высоком уровне, чем тот, который доста- 
точен для передачи неизменного плана содержания при со- 
блюдении норм языка перевода (например, если словосоче- 
тание переведено на уровне слова, а не на уровне слово- 
сочетания)؛

٠ вольным переводом следует считать перевод, осущест- 
вляемый на более низком уровне, чем тот, который необхо- 
Д И М  для передачи неизменного плана содержания при со- 
блюдении норм языка перевода (например, если словосоче- 
тание переведено на уровне текста, а не на уровне 
словосочетания).

Подобные определения качества перевода, выработанные в 
рамках лингвистической парадигмы переводоведения, имели ела- 
бую порождающую силу для выработки переводческой стратегии, 
поскольку в определении критериев оценки отражалась переоцен- 
ка текстового канала информации и переоценка роли текста в акте 
двуязычной коммуникации. Кроме того, предлагаемые критерии 
оценки деятельности переводчика вырабатывались, по сути дела, 
только на материале зрительно-письменного перевода.

Свой взгляд на факторы, определяющие стратегию и тактику 
деятельности переводчика и служащие критерием оценки этой 
деятельности, предложил в. н. Комиссаров. Этими факторами 
являются: 1) степень смысловой близости перевода оригиналу؛ 
2) стилистический тип оригинала, а также 3) дополнительные 
прагматические задачи конкретного акта перевода. Соответст- 
венно, норма адекватного перевода может рассматриваться, по 
Комиссарову, как результат взаимодействия по меньшей мере пя- 
ти нормативных требований различного вида:

1. Норма эквивалентности перевода.
2. Жанрово-стилистическая норма перевода.
3. Норма переводческой речи.
4. Прагматическая норма перевода.
5. Конвенциональная норма перевода.
В. н. Комиссаров развел понятия «адекватный перевод» и 

«эквивалентный перевод». Под адекватным переводом он пред-
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ложил понимать «перевод, который обеспечивает необходимую 
полноту межъязыковой коммуникации в конкретных условиях»'. 
Термином эквивалентность обозначается «смысловая общность 
приравниваемых друг к другу единиц языка и речи»2. Под содер- 
жанием оригинала предлагалось понимать «всю совокупность 
информации, содержащейся в тексте, включая эмотивные, стили- 
стические, образные, эстетические и тому подобные функции 
языковых и речевых знаков»^.

Вышеперечисленные нормативные установки определялись 
следующим образом.

Норма эквивалентности перевода есть необходимость воз- 
можно большей общности содержания оригинала и перевода, но 
лишь в пределах, совместимых с другими нормативными требо- 
ваниями, обеспечивающими адекватность перевода.

Жанрово-стилистическая норма есть требование соответст- 
ВИЯ перевода доминантной функции и стилистическим особенно- 
стям типа текста, к которому принадлежит текст перевода. Выбор 
соответствия такого типа определяется характером оригинала, а 
стилистические требования, которым должен отвечать текст пе- 
ревода, должны соответствовать нормативным правилам, харак- 
теризующим тексты аналогичного типа в языке перевода. Другими 
словами, эта норма перевода является как бы двояко-ориен- 
тированной, причем наиболее существенной является ориентация 
на язык перевода.

Норма переводческой речи есть требование соблюдать правила 
нормы и узуса языка перевода с учетом узуальных особенностей 
переводных текстов на этом языке. Речь идет о слабо изученном 
явлении перехода лингвокультурных стереотипов одного языка в 
лингвокультурные стереотипы другого языка при межъязыковых 
контактах, в результате совокупность переводных текстов с ка- 
кого-либо языка превращается в особую разновидность языка пе- 
ревода, которая пересекает его функциональные стили и другие

Комиссаров в. н. Лингвистика перевода, м ., 1980. с . 152. 
Там же.
Там же.

1
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разновидности, модифицируя характер использования ЯЗЫКОВЫХ 

средств.
Прагматическая норма есть некоторая прагматическая сверх- 

задача, своего рода суперфункция, подчиняющая все остальные 
аспекты переводческой нормы. Во имя решения этой задачи «пе- 
реводчик может отказаться от максимально возможной эквива- 
лентности, перевести оригинал лишь частично, изменить при пе- 
реводе жанровую принадлежность текста, воспроизвести какие- 
то формальные особенности оригинала, нарушая норму или узус 
языка перевода, и т. и.»1.

Соблюдение прагматической нормы может в особых случаях 
привести к отказу от перевода текста и замене перевода «переска- 
зом, рефератом или каким-либо иным видом передачи содержа- 
ния оригинала, не претендующим на его всестороннюю репре- 
зентацию»?.

Конвенциональная норма —  это требования, предъявляемые к 
переводу в определенный исторический период. Современная 
конвенциональная норма, по Комиссарову, есть «требование мак- 
симальной близости перевода к оригиналу, его способность пол- 
ноценно заменять оригинал, как в целом, так и в деталях, выпол- 
няя задачи, ради которых перевод был осуществлен. Практически 
это требование реализуется путем выполнения всех или некото- 
рых из указанных норм»з.

Было отмечено, что между нормативными требованиями 
к переводу существует иерархия —  от прагматической нормы 
к норме эквивалентности перевода, причем отмечалось (хотя и 
с выражением «как это ни парадоксально»), что в практике пере- 
вода наименее обязательным требованием является выполнение 
нормы эквивалентности перевода. Забегая вперед, отметим, что 
при переводе с арабского языка на русский отказ от выполнения 
нормы эквивалентности является скорее правилом, чем парадок- 
сом.

Комиссаров в. Ю таа. соч. е. 4 ١ة . 
2 Там же.
Колесников 5. н. Указ. соч. с د . 156.
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Предложенная точка зрения на стратегию и тактику деятель- 
ности переводчика, а также на критерии оценки его деятельности 
означала шаг вперед по сравнению с предшествующими теорети- 
ческими воззрениями, с большей точностью были определены 
понятия адекватности и эквивалентности, причем адекватность 
уже практически выводилась за рамки собственно текстовой проб- 
лематики в более широкий круг проблем, связанных с актом дву- 
язычной коммуникации, хотя по-прежнему вне поля зрения оста- 
вались главные участники двуязычной коммуникации, которые 
рассматривались как внешние факторы относительно главного 
объекта научных интересов —  текста. Поэтому предложенная 
схема не имела достаточной объясняющей силы, оставаясь глав- 
ным образом методикой, позволяющей проиллюстрировать текс- 
товой результат деятельности переводчика. Теоретическое обос- 
нование, которое имело бы право считаться соответствующим 
о б ъ ек т  исследования, могло появиться только тогда, когда пере- 
вод начал рассматриваться в своем деятельностно-системном виде.

Оформлению деятельностно-системной парадигмы переводо- 
ведения и появлению новых теоретических постулатов предше- 
ствовало появление нескольких работ, в которых при определе- 
Н И Н  стратегии и тактики переводческой деятельности, а также 
при оценке ее результатов во главу угла ставились психические 
процессы, протекающие в сознании участников двуязычной ком- 
муникации.

Первым в отечественном переводоведении эту проблему по- 
ставил Г. м . Стрелковский, им же был введен в научный обиход 
теории перевода термин «инвариант». Термин трактовался в не- 
скольких формулировках:

٠ «Инвариантом сообщения называется неизменная содержа- 
тельная сущность сообщения при его преобразовании»'؛

٠ «Инвариант перевода —  неизменное смысловое содержа- 
ние текста, которое переходит от оригинала к трансляту 
в процессе перевода»2؛

Стрелковский г. м. Перевод боевых документов бундесвера, м., 1970. с . 18. 
Там же. С. 19.
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٠ «Инвариант —  это такое абстрактное понятие, которое 
может лишь мысленно выделяться из конкретно сущест- 
вуюших вариантов, сам же вариант материализоваться не 
может, любая его материализация превращает его в ва- 
риант»'.

В последнем определении подчеркивается абстрактная сущ- 
ность понятия инварианта, сущность, которая, с одной стороны, 
не может материализоваться, но, с другой стороны, ее присутст- 
вие осознается каждым переводчиком в процессе его работы.

С наибольшей очевидностью реальность инварианта ощуща- 
ется в зрительно-письменном виде перевода, так как именно 
письменный переводчик имеет возможность детально анализиро- 
вать текст оригинала и передавать его содержание с максималь- 
ной полнотой. Свою деятельность он корректирует по двум на- 
правлениям. Во-первых, он руководствуется общим СМЫСЛОВЫМ 

впечатлением, которое складывается от прочтения всего текста в 
контексте реальной ситуации. Нельзя переводить до тех пор, пока 
не сложилось этого впечатления. Известная русская поэтесса Ма- 
рина Цветаева, которая много занималась переводами, говорила: 
«Обольщусь сутью, форма сама придет».

Во-вторых, начав работу со знаками оригинала и перевод- 
ного текста, переводчик постоянно осуществляет проекцию 
своей рациональной деятельности на нечто чувственное по 
своей природе, симультанное нечто, которое, не будучи выра- 
жено, все же сохраняется в тексте перевода, если работа вы- 
полнена успешно.

Понятие инварианта реализуется также и в устных видах пе- 
ревода, но там инвариант осознается переводчиком в других ус- 
ловиях и под влиянием иных детерминантов (характер речевой 
ситуации, межличностные отношения коммуникантов и т. п.). 
Именно экстралингвистические факторы в большей степени, чем 
сам текст, создают чувственное впечатление о том, что должно 
быть сохранено от исходного текста и в какой форме выражено в 
тексте перевода.

Там же. С. 51.
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Инвариант не имеет протяженности, он симультанен и имеет 
не логически-понятийную, а чувственную природу. Его нельзя 
ассоциировать ни с содержанием текста, ни со смыслом, но он 
связывает содержание и смысл, образуя с ними неразрывное 
целое.

Как уже отмечалось выше, смысл может совпадать с со- 
держанием полностью, может совпадать лишь частично и МО- 

жет совсем не совпадать. Чем глубже «запрятан» смысл, чем 
труднее связать пропозицию с пресуппозицией, тем больше 
усилий приходится делать переводчику, чтобы осознать инва- 
риант текста.

В качестве иллюстрации можно привести следующий пример. 
Один из лучших наших переводчиков, л. Гинзбург, в своем ро- 
мане-эссе «Разбилось лишь сердце мое» рассказал о двух вариан- 
тах сделанного им перевода средневековой немецкой баллады 
о событиях тридцатилетней войны в Германии. Между первым и 
вторым вариантами прошло 15 лет. в эти годы ему пришлось пе- 
режить большое личное горе, что, как нередко бывает, сделало 
его более отзывчивым на чужую боль и чужое страдание. Он дру- 
гими глазами прочел немецкий текст, написанный очевидцем тех 
далеких кровавых событий, и переписал свой перевод, найдя бо- 
лее сильные изобразительные средства, которые передают ужас и 
гнев человека при виде врага, бесчинствующего в его родной 
стране. Сравните эти два перевода.

Вариант первый.
Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь.
Ревущая труба, от крови жирный меч
Похитили наш труд, вконец нас одолели.
В руинах города, соборы опустели.
В горящих деревнях звучит чужая речь.
Как пересилить зло? Как женщин оберечь?
Огонь, чума и смерть... и сердце стынет в теле.
О скорбный край, где кровь потоками течет!
Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет.
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Забиты трупами отравленные реки.
Но что позор и смерть, что голод и беда.
Пожары, грабежи и недород, когда 
Сокровища души разграблены навеки?!

Вариант второй.
Мы все еще в беде. Нам боль сердца буравит.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь.
Ревущая труба, от крови жирный меч.
Все жрет наш хлеб, наш труд, сей суд неправый правит.
В р а г  н а ш и  ц е р к в и  ж ж е т .  В р а г  н а ш у  в е р у  т р а в и т .

Стенает ратуша!.. На пагубу обречь 
Посмели наших жен!.. Кому их оберечь?..
Огонь, чума и смерть... Вот-вот нас жизнь оставит.
Здесь каждый божий день людская кровь течет.
Три шестилетия! Ужасен этот счет.
Скопление мертвых тел остановило реки.
Но что позор и смерть, что голод и беда.
Пожары, грабежи и недород, когда 
Сокровища души разграблены навеки?!.

Обращает на себя внимание замечание Льва Гинзбурга о том, 
что изменения он делал скорее интуитивно, чем осознанно. Из- 
менения затронули фонетику: в четвертой и пятой строках все 
фонетически «мягкие» слова оказались замененными словами с 
экспрессивным согласным «р», что усиливало эмоциональный 
эффект. Изменена синтаксическая семантика: эпические вопросы 
заменены гневными восклицательными предложениями. Чтобы 
сохранить первоначальную ориентацию текста немецкой баллады 
на массовую аудиторию, в текст перевода были введены разго- 
ворные обороты («каждый божий день»). Переводчик усилил и 
информацию о негативном будущем: вместо количественного 
числительного 18 появилось сочетание «три шестилетия», что 
усиливает впечатление —  если 18, то в 19-й год можно ожидать

Гинзбург Л. Рзбилось лишь сердце мое // Новый мир. м ., 1981. № 8.
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И окончания воины, но если началось новое шестилетие, новый 
цикл, значит, следует еше переживать 5 лет страданий.

Проделанная переводчиком работа —  блестящий пример 
проникновения в инвариант оригинала, которое он совершил, 
чувствуя огромную ответственность перед умершим автором 
оригинала.

Мысль о том, что интуиция, чувство предшествует осозна- 
нию причин, которые привели к переводческому поступку, вы- 
сказывают многие переводчики. Это свидетельствует о том, что 
корреляция значения и смысла происходит на глубинных ярусах 
сознания, механизм работы которого еше далеко не познан чело- 
веком.

Попытки представить инвариант в логико-понятийных кате- 
гориях приводит к появлению множественных дефиниций. На- 
пример, «инвариант —  это информация, предназначенная для пе- 
редачи»', или «инвариант перевода —  функциональное содержа- 
ние исходного сообшения, т. е. его смысловая сторона, как 
семантическая, так и прагматическая, определяемое коммуника- 
тивной установкой и функциональными характеристиками пере- 
водимого высказывания и соответствием между ними»2. Всего 
в Толковом переводческом словаре л. л. Нелюбина приводится 
6 дефиниций. Наиболее удачное толкование понятия инварианта 
дал А. н. Крюков: «Инвариантом в переводе является не значение 
и не смысл, а корреляция (взаимопереход с уровня значения на 
уровень интенционального смысла, с него на уровень референт- 
ного смысла и обратно: значение —  интенциональный смысл —  
референтный смысл —  значение) значения и смысла»^.

Понятие инварианта как сенсорного фактора в определении 
действий переводчика и в оценке результатов его деятельности 
на этапе создания текста перевода близко взглядам на эту про- 
блему американского ученого Юджина Альберта Найды. Найда 
предложил оценивать качество перевода не по сопоставлению

Миньяр-Белоручев р. к. Как стать переводчиком? м., 1994. с. 133. 
2 Швейцер А. д. Перевод и лингвистика, м., 1973. с . 271.
.Крюков А. н. Теория перевода. Курс лекций, м., 1979. с. 67 ا
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формальных и смысловых структур двух текстов —  оригинала и 
перевода, а на основе того, как их понимают получатели текстов 
оригинала и перевода. Им введено понятие динамической экви- 
валентности, которая противопоставлена формальному соответ- 
ствию текста перевода тексту оригинала. «Динамическая эквива- 
лентностъ  —  это свойство перевода, в котором содержание ис- 
ходного сообщения передано таким образом, что реакция 
иноязычного получателя во всех существенных чертах соответст- 
вует реакции получателя сообщения на исходном языке»', в этой 
формулировке корректно отмечается, что реакции должны быть 
соответственными, а не тождественными, так как различия куль- 
турного, социального и психологического характера разноязыч- 
ных коммуникантов делают невозможным обеспечение полного 
тождества реакций.

В рамках современной отечественной парадигмы переводове- 
дения адекватность текста рассматривается в рамках выполнения 
переводчиком своей сверхзадачи —  организации сопряженной 
деятельности двух разноязычных монолингвов, участвующих в 
акте коммуникации. Поэтому как текст в целом, так и его элемен- 
ты по своим свойствам должны соответствовать возлагаемой на 
них функции знакового координирования совместной деятельно- 
сти разноязычных субъектов. Пределы изменения этих свойств 
диктуются изменениями, происходящими на уровне свойств дру- 
гих элементов в соответствии с возрастающей коммуникативной 
значимостью этих элементов, лингвистических и экстралингви- 
стических.

Переводчик выполняет свою функцию в соответствии с мно- 
жеством факторов: социальным заказом, видом перевода, соотно- 
шением семантической и ситуационной информации в акте дву- 
язычной коммуникации, типом текста оригинала и т. п. Текст не 
свободен от других составляющих акт двуязычной коммуни- 
кации. Поэтому адекватность текста напрямую зависит от функ- 
циональной роли текста в акте двуязычной коммуникации, в одних 
случаях адекватный перевод текста во всем объеме соблюдаемых

Цит. по: Швейцер А. д. Указ. соч. с. 75.
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норм перевода (по Комиссарову) является главным условием ВВ1- 

полнения переводчиком своей гиперфункции, в других—  может 
помешатв естественному общению разноязычных монолингвов. 
Выбор правилвной стратегии и тактики действий входит в состав 
переводческой компетенции, которая требует от переводчика 
умений и оценитв речевую ситуацию, в которой происходит дву- 
язычный акт коммуникации, и определитв допустимв.е в этих ус- 
ловиях вербалвнв.е действия.
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7. ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА

Приемы перевода. Единица переводческого ориеити- 
рования. Типы соотношения разноязычных знаков, 
объективирующих в тексте сходные значения. Теория 
постоянных соответствий. М икроперевод и макро- 
перевод.

1. п.нятие «приемы переведя))

Приемами перевода называются процедуры, обеспечивающ ие 
адекватное воспроизведение текста оригинала, т. е. конкретные 
действия и операции, которые вызваны трудностями перевода. 
Приемы перевода осуществляются на уровне выбора нужных 
материальных языковых и речевых знаков языка перевода.

Знание приемов перевода входит в компетенцию переводчика 
и предполагает наличие у него умений и навыков материализо- 
вать понятые мыслительные сущности в таких языковых и рече- 
вых формах, которые обеспечили бы адекватное понимание этих 
сущностей получателем перевода.

Приемы перевода требуют от переводчика глубокого знания 
языка перевода: системы языка, нормы и узуса его речевых реа- 
лизаций, знания национально-культурных стереотипов'. «Самый

Норма языковая — совокупность наиболее устойчивых традиционных реали- 
заций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общест- 
венной коммуникации. Узус — принятое употребление в речи отдельных 
лексических единиц или готовых фраз, входящее нередко в противоречие 
с языковой нормой. Стереотип — «единица языка, вызывающая на психовер- 
бальном уровне в сознании представителей определенной национально- 
культурной общности некоторый минимум сходных ассоциативных реакций
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прозаический текст требует творчески-интуитивной работв؛ над 
словом. Здесь не помогут ни грамматические, ни какие-либо 
иные познания... Обычно говорят, что переводчик: 1) должен 
знать иностранный язык2 ؛) должен знать реалии и 3) должен 
грамотно писать на своем языке. По-моему, наоборот: перевод- 
чик должен: 1) свободно и творчески владеть родным языком؛ 
2) подробно и точно знать реалии и 3) глубоко вникать в язык пе- 
реводимого текста... Знание иностранного языка —  лишь третье 
условие профессии переводчика»', с этим мнением выражают 
согласие очень многие переводчики.

Переводчик не может передавать понятый им смысл оригина- 
ла в режиме неограниченной свободы, поскольку в понятие 
смысла частично входит и та форма, в которой этот смысл был 
выражен в тексте оригинала. Поэтому деятельность переводчика 
на этом этапе оказывается подчиненной «двойной лояльности»: с 
одной стороны, переводчик стремится сохранить информацию, 
которую несут «тела знаков» иностранного текста, а с другой 
стороны, он должен делать это, не нарушая норм родного языка. 
Переводчик должен подчиняться оригиналу, чтобы не допустить 
потерь и искажения информации о содержании оригинального 
текста, но это должно быть, по выражению А. д. Швейцера, «ци- 
вилизованным рабством».

Стороннему наблюдателю данный этап деятельности перевод- 
чика представляется механической заменой знаков языка и речи 
оригинала знаками языка и речи языка перевода. Однако и за 
этой работой скрываются эвристические действия сознания пере- 
водчика.

Уже на ранних этапах развития переводоведения определи- 
лись два направления изучения переводческих действий и опера- 
ций на этапе создания текста перевода: 1) выделение единицы пе-

по ряду семантических признаков оценочного характера» (Рыжков р. А. 
Особенности стереотипизации, необходимо сопровождающей социализацию 
индивида в рамках определенной национально-культурной общности) // 
Языковое сознание: стереотипы и творчество, м ., 1988. с. 10).
Курелла А. Теория и практика перевода // Перевод — средство сближения на- 
родов, м ., 1987. С. 117.
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рево да  ١١ Т) 0 ؟ ةا ة ا ث ا ١١ةا  типов соотношения разноязычных зна- 
ков, объективирующих в тексте сходные значения.

2. Единица перев.дческ.г. ориентирования

Первое направление изучения переводческих действий и опе- 
раций на этапе создания текста перевода отражало стремление 
переосмыслить термин «единица перевода», понять факторы, ко- 
торые определяют стратегию работы переводчика с материаль- 
ными элементами оригинала. Введенный л. с. Бархударовым 
термин, как и предложенная им классификация единиц перевода 
не обладали достаточной объясняющей силой. Эта классифика- 
ция не объясняла, почему один и тот же язы.ковой знак в одних 
текстах становится единицей перевода (احظر —  запрет ), а 
в других оказывается только составной частью такой единицы 
( ل١ احظر و ج ت ل  —  комендантский час). А. д. Швейцер отмечал, 
что само понятие «единица перевода» представляло собой тер- 
минологическое противоречие, прежде всего потому, что любая 
единица —  это постоянная величина, тогда как так называемая 
единица перевода по определению является величиной пере- 
менной'.

В последующем понятие «единица перевода» было раскрыто 
с содержательной стороны: «единица перевода —  минимальная 
единица содерж ания  текста оригинала, воспроизводимая в тексте 
перевода»؛. Тем самым стратегические факторы были перенесены 
из области материальных элементов текста ИЯ в область осозна- 
ния переводчиком идеальных элементов этого текста.

Сам термин «единица перевода», который из-за своей неоп- 
ределенности вызывал всестороннюю критику, также подвергал- 
ся изменениям, в. и. Комиссаров предложил заменить его тер- 
мином «переводема», но более удачным предложением стал тер- 
мин «единица ориентирования».

Швейцер А. д. Перевод и лингвистика, м., 1973. с . 71-73. 
Комиссаров 5. я. Слово о переводе, м., 1973. с. 189.
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«Единица ориентирования —  отрезок исходного текста, смы- 
еловое восприятие которого позволяет переводчику приступить к 
поиску или выбору очередного переводческого решения»'.

Выделение единиц ориентирования осуществляется перевод- 
чиком в процессе восприятия и понимания текста оригинала (на- 
чальный этап) и в процессе планирования и звукового или графи- 
ческого оформления текста перевода (завершающий этап), по- 
этому в выделении единицы ориентирования всегда присутствует 
субъективный момент —  уровень переводческой компетенции.

3. Типы ...тн .ш ения разноязычных знаков, 
объективирующих в тексте 

сходные значения

Второе направление в изучении переводческих действий и 
операций на этапе создания текста перевода было связано с со- 
поставлением кодирования понятий «языка мозга» в лексике двух 
контактирующих языков.

Типы соотношения разноязычных знаков, объективирующих 
 -тексте сходные значения, определяются характером отноше ج
ний между «приравненными» по содержанию отрезками текстов 
оригинала и перевода, степенью их семантической близости и 
частотностью взаимозаменяемости (объективный фактор), а так- 
же будут зависеть от компетенций переводчика (субъективный 
фактор).

В основу было положено известное в сопоставительной линг- 
вистике положение о том, что сопоставление разноязычных язы- 
ковых единиц обнаруживает три типа семантических отношений 
п р у  1 М . ١١ полное соответствие; 1 )  частичное соответст- 
вие ١١١١ отсутствие соответствия.

Полное соответствие предполагает совпадение двух разно- 
язычных единиц по всем аспектам значения (денотативного, сии- 
тактического и прагматического). Примерами соответствий такого

Ширяев А. ф. Синхронный перевод, м ., 1979. с . 171.
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типа могут служить отдельные слова (لدنة год), словосочетания 
( يد٠الحد سكه  железная дорога) и клишированные предложения 
( ب يكاد ري م ل خذوني يقول ا  На воре шапка горит), в  отношениях
полного соответствия чаще всего находятся термины {железо, 
воспаление легких), а также прецизионные слова, к которым отно- 
сятся имена собственные, названия дней недели и месяцев, чис- 
лительные.

Частичное соответствие ؟.стречается даухщ р.■ . включение 
и пересечение. Включением называется такое соответствие, когда 
значение единицы ИЯ шире значения ЯП. Например, в таких от- 
ношениях находятся арабское слово ورذ ٠ت  и русское револю- 
ция, где многозначное دوره шире однозначного революция. 
Напротив, многозначные русские слова сидеть и дерево шире 
арабских слов اجلس и ثدجره . Пересечением называется соот- 
ветствие, когда две разноязычные единицы имеют как совпа- 
дающие, так и расходящиеся значения. Например, слова занимать 
и ثد*ل {а) совпадают только в значениях давать работу и 
занимать помещение, место, должность. Одаако р у с с й  таатол 
занимать —  многозначный глагол, который кроме отмеченных 
выше значений имеет и другие значения, реализующиеся в таких 
и л о ч е т а и ، ,  как занимать в долг, занимать город, занимать 
позицию и т. д. Арабский же глагол имеет свои расходящиеся 
ж ачт !'. озабочивать, тревожить’, мешать, препятствовать.

Отсутствие соответствия означает, что в ЯП нет единицы, 
которая обозначает предмет или понятие, номинированное еди- 
ницей ИЯ. В теории перевода такие единицы ИЯ получили на- 
звание безэквивалентной лексики. Традиционно к безэквивалент- 
ной лексике относят: слова-реалии {сарафан, ءباءه); временно 
безэквивалентные термины {киллер, ص' دوره ا ), случайные 
лакуны (по терминологии Бархударова) {сутки).

Высокая семантическая близость и частотная взаимозаменяе- 
мость приравненных единиц позволяет переводчику использо- 
вать прием простой подстановки {субституции) единицы ЯП, со- 
ответствующей единице ИЯ, в текст перевода, т. е. действовать 

\؟ا0\ا\\>ج ة ١لا  операций.
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Меньшая семантическая близость и меньшая частотность 
взаимозаменяемости, а также отсутствие семантической близости 
и исключительная, необычная «приравненность» единиц языка 
перевода и языка оригинала требует от переводчика более осоз- 
нанных действий, эвристических усилий.

В этой связи в переводоведении используются два термина, 
введенные в научный обиход английским ученым Дж. Кэтфор- 
дом, —  микроперевод  (ге8٤г؛с٤е٥ 1гапз1а1؛оп) и макроперевод  (1о1а1 
٤гап§1а1؛оп).

М икроперевод  представляет собой использование регулярно 
повторяющихся соответствий, существующих в языке перевода 
для передачи значений единиц исходного языка. Как правило, эти 
соответствия относятся к одному и тому же языковому уровню 
(слово: слово; грамматическая категория: грамматическая катего- 
рия; стилистическая фигура: стилистическая фигура) или к близ- 
КИМ языковым уровням (слово: словосочетание).

М акроперевод  представляет собой использование нерегуляр- 
ных соответствий, часто контекстуально-единичного характера. 
При этом возможны переходы с одного языкового уровня на дру- 
гой, от одной категории к другой, так называемые «переводче- 
с кие сдвиги» ( з И з ) .

4. Микроперевод

В отечественном переводоведении изучение характера соот- 
ветствий в переводе первоначально связано с именем я . и. Рец- 
кера, который в 1950 г. выдвинул идею «закономерных соот- 
ветствий» и предложил их классификацию.

По этой классификации выделяются: эквиваленты, аналоги 
(уит вариантные соответствия) и абекватные замены.

ئ  —  постоянное и равнозначное соответствие единице 
текста оригинала в тексте перевода, не зависящее от контекста.

В отношениях эквивалентности находятся чаще всего науч- 
ные и технические термины, прецизионные слова. Прецизионные 
слова, как и термины, однозначны, но в отличие от терминов это
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общеупотребительные слова, не вызывающие, как правило, кон- 
кретных ассоциаций. Поскольку однозначных слов в вокабуляре 
любого языка очень мало, то и эквивалентных разноязычных пар 
ничтожно мало.

Аналог (или вариантное соответствие! —  частичные и ДОС- 

таточно постоянные соответствия, устанавливающиеся между 
разноязычными приравненными единицами, зависящие от кон- 
текста.

В частичных соответствиях различаются два типа: 1) включе- 
пне и ! )  пересечение.

Включением называется такое отношение, когда объем ИИ- 

формации единицы исходного языка шире объема информации 
единицы языка перевода. Включение может быть отнесено к одно- 
направленной эквивалентности, когда единица одного языка всег- 
да переводится единицей другого языка, но если ЯЗЫКОВОЙ вектор 
в переводе изменяется, та же единица бывшего ЯП не обя- 
зательно переводится той же единицей бывшего ИЯ. Так, русское 
слово «революция» всегда переводится арабским словом دوره, 
тогда как арабское слово دوره в разных контекстах употребления 
имеет иные русские соответствия —  «возмущение», «гнев», 
«взрыв недовольства», «извержение вулкана».

Пересечением называется такое соотношение между прирав- 
ненными единицами двух языков, когда обе единицы имеют как 
совпадающие, так и отличные семы денотативного, прагматиче- 
ского и синтактического подвидов значения, в таких отношениях 
находится подавляющее большинство единиц вокабуляров ИЯ 
и ЯП.

Как включение, так и пересечение могут иметь различные ва- 
рианты. Так, единица исходного языка может находиться в 
отношениях включения не с одной, а с несколькими единицами 
языка перевода.

Как эквиваленты, так и вариантные соответствия включаются в 
двуязычные словари и в нормативные грамматики, знание этих типов 
соответствий (во всяком случае, значительной их части) восприни- 
мается как обязательный компонент переводческой компетенции.
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Приемы перевода с использованием эквивалентов и вариант- 
ных соответствий относятся к приемам микроперевода. Исполь- 
зуя эти приемы, переводчик использует решения, найденные до 
него другими переводчиками и зафиксированные в рамках со- 
поставительной лингвистики и лексикографической практики. 
Поэтому перевод осуществляется путем операций (от иноязыч- 
ной формы  к  ф орм е  родного языка) либо в виде несложных 
действий по перебору известных вариантов (от иноязычной ф ор- 
мы  к  содерж анию , а от него к нужной по К о н т е к с у  форме родного 
языка).

5. Макроперевод

Иная, более сложная работа сознания переводчика связана с 
приемами макроперевода, в теории закономерных соответствий 
Я . И. Рецкера они отнесены к адекват ным заменам, которые 
впоследствии он предложил именовать видами перевода. Одна- 
ко в переводоведении за приемами макроперевода утвердился 
термин переводческие т рансформации, введенный л. с. Барху- 
даровым. Термином переводческие трансформации обозначают- 
ся «многочисленные и качественно разнообразные межъязыко- 
вые преобразования»', которые переводчик совершает, изменяя 
формальные или семантические компоненты исходного текста 
ради сохранения информации, значимой в коммуникативном 
плане.

Для удобства описания переводческие трансформации под- 
разделяются на 4 типа:

٠ перестановки;
٠ замены;
٠ добавления;
٠ опушения.
Перестановки. Под перестановкой в теории перевода пони- 

мается изменение порядка  элементов текста перевода по сравне-

Бархударов л. с. Указ. соч. с. 1 .
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нию с порядком этих элементов в исходном тексте. Прием пере- 
становок применяется к отдельным словам, к словосочетаниям, 
частям сложного предложения, отдельным предложениям и (ред- 
ко)абзацам.

Замены. Этим приемом называется замена элемента текста 
подлинника элементом текста перевода с нарушением формаль- 
ного соответствия между ними, зафиксированного словарями. 
Замене могут подвергаться как грамматические единицы  —  фор- 
ма слова, часть речи, члены предложения, типы синтаксической 
связи, так и лексические —  слова и словосочетания. Поэтому 
можно говорить о грамматических, лексических и лексико-грам- 
матических заменах.

Примерами грамматических замен при переводе с арабского 
языка могут служить следующие образцы.

Замена формы  слова, например единственного числа имени 
в оригинале на множественное число в переводе и наоборот:

ن التناقض ان ي ي تعمق الفئات هذه ب الأخيرة الأونة ف
—  В  послебнее время разногласия м еж ду этими грунииров- 
коми углубились (букв.: Поистине разногласие между этими 
группами углубилось в последние времена).

Замена части р еч и , например арабского причастия русским 
глаголом:

اسف انا
—  Я с о ж а л е ю  (букв.: я сожалеющий).

Ъ лет а членов предлож ения ^перестройка синтаксической 
структуры предлож ения), например:

ل أسفر ز لا ز لأرواح في خسائر عن ا ا
—  В  результ ат е землетрясения было м ного человеческих 
ж ерт в  (букв.: Дало в результате землетрясение потери 
в жизнях).
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Замена типа синтаксической связи, например замена сочини- 
тельной связи подчинительной:

ن طيبة علاقات اقيمت وقد ي ي ب د لا  تقوم العلاقات وهذه ولبنان ب
المتبادل الاحترام من متينة أسس على

—  М еж ду нашей страной и Ливаном сложились хорош ие 
отношения, которые выстроились на основе взаимного ува- 
ж ения  (букв.: и  уже установились отношения хорошие меж- 
ду моей страной и Ливаном, и эти отношения стоят на осно- 
в ах из уважения взаимного).

В лексических заменах  различаются три вида замен:

٠  генерализация؛
٠  конкретизация؛
٠  замена, основанная на изменении причинно-следственных 

отношений: причина —  следствие.

Генерализацией  называется замена лексической единицы ис- 
ходного языка с более узким значением единицей языка перевода 
с более широким значением. Другими словами, единица ИЯ, вы- 
ражаюшая частное (видовое) понятие, заменяется единицей ЯП, 
выражающей более общее (родовое) понятие. Например, в араб- 
ском языке существуют общее название «руки» —  и название يب 
«руки как конечности» — ع  را ن  . Отдельные части руки имеют 
следующие наименования: راحة —  ладонь без пальцев', ئ  —  

ладонь с пальцами’, م ص ع م  —  запяст ье’, د ع سه  —  часть руки от 

запястья до локтя’, ذ ع١ث  —  часть руки  от запястья до плеча’,

ع را ع , مرفق , ن و ك  —  локоть', عضد —  р ук а  от локтя до

плеча. В русском словаре отражается несколько иное деление 
لا ؟ا ’, ладонь, кисть, запястье, локоть, предплечье. \\о этм раз- 

личия в языке не столь существенны, как различия в речи. 
В арабском тексте чаще, чем в русском, употребляются конк- 
ретные названия той части руки, о которой идет речь. Поэтому
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прием генерализации в этих случаях вполне уместен. Например:
النافذة من بكفه لي يلوح وكان  —  Он махал мне рукой из окна. \\ 

حياته وشريكة للرجل الأيمن الساعد تعتبر المرأة إن  —
Женгцина считается правой рукой мужчины и его спутницей
жизни. ق ها فد ج و فا ز ف ك ك ر ب ج ا وانف ك ح ١١ ضا  — Муж всплеснул
руками и захохотал.

Конкретизацией называется замена лексической единицы ИЯ 
с более широким объемом значения лексической единицей ЯП с 
более узким значением, т. е. замена родового понятия видовым. 
Например, при переводе следующей арабской фразы переводчик 
использовал прием конкретизации два раза, в первом случае это 
коснулось глагола رد لاا  {идти, ходить-, двигаться, передви- 
гатъся", совершать марш', отправляться), и ос١\о١١، пе\;\ посту- 
жил узкий контекст. Во втором —  имени ءرب-ة {коляска, экипаж, 
телега', вагон', автомашина', лафет٦, м о с н о и с м  послужшт 
широкий контекст, знание состояния городского транспорта 
в Лондоне в конце XVIII —  начале XIX века.

لمرستون كان ي السياسي با يز نجل لا س ا ء ورئي را ز  و
طانيا ري ه يوما يسير (1865—1784) الأسيق ب عربت حد في ب  أ
لندن شوارع

—  Обнажбы по обной из улиц Лонбона ехал 6 своей карете 
английский политик и старейший премьер-министр Англии 
Пальмерстон (1784-1865).

Замена причина — следствие есть использование в перево- 
де лексической единицы ЯП, которая по логическим связям 
обозначает причину действия или состояния, обозначенного 
переводимой единицей ИЯ. Например, ниже слово господ- 
ство в русском тексте заменено словом борьба (бороться для 
того, чтобы господствовать)'. Небавно канабское правитель- 
ство предприняло ряб мер б ля борьбы с ростом цен и инфля- 
цией. —
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 أجل من الاجراءات من مجموعة أخيرا كندا حكومة إتخنت
.التضخم ومكافحة ر الأسعا ارتفاع على السيطرة

Возможна и обратная замена —  замена причины следствием.
Помимо грамматических и лексических замен существует 

лексико-грамматическая замена, так называемый антонимиче- 
скнйеревоб.

Антонимический перевод есть комплексная лексико-грамма- 
тическая замена, сущность которой заключается в трансформа- 
ции утвердительной конструкции, использованной в тексте ори- 
гинала, в отрицательную конструкцию в тексте перевода (и на- 
оборот), которая сопровождается заменой одного из слов пере- 
водимой конструкции на его антоним в тексте перевода. 
Например, م شيئا _،يقل ول  —  Он промолчал (букв.: и не сказал ни- 
чего).

Д обавления . Этот вид трансформации предполагает исполь- 
зование в тексте перевода единиц языка перевода, не имеющих 
формального соответствия в тексте на исходном языке. Этот при- 
ем применяется при необходимости поясняющих слов. При этом 
нельзя допускать появления смысловых добавлений.

О пущ ен ие —  явление, противоположное добавлению. Этот 
прием состоит в том, что при переводе опускаются единицы, яв- 
ляющиеся семантически избыточными, т. е. выражающие значе- 
ния, которые могут быть извлечены из текста перевода и без их 
помощи, будучи же переведенными, они приведут к нарушению 
нормы или узуса языка перевода.

Переводческие трансформации изолированно встречаются 
редко. Как правило, разного рода трансформации осуществ- 
ляются даже в пределах одного небольшого высказывания. На- 
пример:

ي ي وف ع دب من ب ي لأجان ن ا ك م لا مت ض ا لأر ي ا ب ف  قل
ت, را لإما ح ا هم ويبا ك ل ي ذل ها ف طراف ث أ ق حي ط منا ي ال د الت را  ي

رها عمي ت
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— в Абу-Даби иностранцам занреи^ено о к у н а т ь  землю в 
центральных районах эмирата. Они располагают  правом на 
приобретение земель только в окраинных районах, освоение 
которых выгодно государству.

В переводе были использованы следующие виды трансфор- 
маций:

٠  грамматические замены: глагол заменен наречием ( ذع٠ي  —  
запрещено)■ , масдар заменен глаголом (̂ك — اءش  поку- 

пать); сложное предложение, состоящее из: а) глагольного
предложения ( ح أطرافها في ذلك لهم يبا ), б) придаточного
именного предложения ( ش١ حيث ف > и в) придаточного 
глагольного предложения ( ش د ا ا رها ر تعهي ) —  заменено
сложноподчиненным предложением с придаточным опре- 
делительным;

٠  лексико-грамматическая замена: глагольное сказуемое د ا ر  
{быть желаемым) заменено именным сказуемым —  наре- 
чием выгодно;

٠  лексическая замена: слово ب ل ق  заменено словосочетанием 
центральные районы",

٠  добавления: слово
٠  опущение: выражение ها ف را ط أ  (букв.: стороны ее) переве- 

дено словосочетанием с опущенным признаком принад- 
лежности —  в окраинных районах.

Столь же комплексно использует переводчик приемы микро- 
перевода и макроперевода, руководствуясь осознанными им линг- 
вистическими и экстралингвистическими факторами конкретного 
акта двуязычной коммуникации.

Понятие переводческих приемов отражает только то, что М О -  

ж ет  производить и производит переводчик на операционном  
уровне своей переводческой деятельности, но не детерминирует 
того, что он должен совершать в знаке. Детерминанты его дея- 
тельности и на этом, операционном этапе лежат в плоскости не 
формальных асимметрий между языковыми и речевыми разно-
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Я З Ы Ч Н Ы М И  знаками, а в плоскости психосемантических асиммет- 
рий: интенционального и реципиентного смыслов, семантической 
и ситуационной информации, компетенций источника и реципи- 
ента, функционально-стилистических норм исходного языка и 
языка перевода и т. д. Зависимость конкретных приемов перево- 
да от множества разносущностных детерминаторов определяет 
высокую эвристичность деятельности переводчика. Недаром 
английский философ и. А. Ричардс, рассуждая о трудностях пе- 
ревода, говорит: «Очень может быть, что здесь мы имеем дело 
с самым сложным процессом из всех, возникших когда-либо в 
ходе эволюции космоса»'.
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8. НЕСООТВЕТСТВИЕ в ПЕРЕВОДЕ

1. Классификация несостветствий

Несоответствие между передаваемой адресантом информаци- 
ей и информацией, которую воспринимает адресат, естественное 
явление в речевом общении людей. Как правило, если разрыв 
между переданной информацией и воспринятой информацией не 
очень велик, интенциональный и реципиентный смыслы оказы- 
ваются сопряженными и коммуникация успешно завершается. 
Однако в переводе, когда в задачу переводчика входит не только 
передача смысла высказывания, но и по возможности учет язы- 
ковой формы, в которой кодируется смысл в оригинале, вопрос 
несоответствий имеет особое значение.

Несоответствием в неревобе называется некоторое колнче- 
ство ненеребанной или добавленной информации, которое вы- 
пленяется в виде либо непереведенного речевого отрезка в исход- 
ном тексте (пропущенная, потерянная информация), либо до- 
бавленного речевого отрезка в тексте перевода (прибавочная 
информация). Впервые это положение было сформулировано 
Рюриком Константиновичем Миньяром-Белоручевым.

Несоответствия в переводе могут быть классифицированы по 
трем основаниям:

٠ по семантическим типам несоответствия;
٠ по причинам, вызвавшим появление несоответствия;
٠ по влиянию допущенного несоответствия на качество пере- 

вода и оценки переводческих действий.

Первые два типа несоответствий имеют теоретическое значе- 
ние, третий тип в большей степени относится к дидактике.
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2. Семантические типы несеетветствия

П о  с е м а н т и ч е с к о м у  о с н о в а н и ю  в ч и с л о  н е с о о т в е т с т в и й  в к л ю -  
ч а ю т с я  н е с о о т в е т с т в и я , к о то р ы е  о б р а з у ю т  п е с т р у ю  п а л и т р у  п о д -  
т и п о в , и м е ю щ и х  о т н о ш е н и е  к  я з ы к у , р е ч и , о б ъ е к т и в н о м у  м и р у , 
к у л ь т у р е  э т н о с а  и  с о з н а н и ю  (р а ц и о н а л ь н о м у  и  ч у в с т в е н н о м у )  
о б щ а ю щ и х с я  и н д и в и д у у м о в .

В о - п е р в ы х , н а  у р о в н е  языка в ы я в л я ю тс я  н е с о о т в е т с т в и я ,  

с в я з а н н ы е  с  с и с т е м н ы м и  я з ы к о в ы м и  о с о б е н н о с т я м и , п р о я в -  

л я ю щ и м и с я  в с и н т а к с и ч е с к и х  с т р у к т у р а х  И Я  и Я П .  Э т и  я з ы к о -  

в ы е  о с о б е н н о с т и  (в  а р а б с к о й  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  и м е н у е м ы е  

الجملة صناعة  делание предложения) в с е г д а  н о с я т  н а ц и о н а л ь н ы й  

х а р а к т е р , и п о э т о м у  и х  т р а н с ф о р м а ц и и  п р и  п е р е в о д е  н е  м о г у т  

б ы т ь  о т н е с е н ы  к  п е р е в о д ч е с к и м  н е с о о т в е т с т в и я м . Т а к ,  в а р а б -  

с к о м  я з ы к е  с л а б о  р а з в и т а  к а т е г о р и я  н а р е ч и я , в р е з у л ь т а т е  о б -  

с т о я т е л ь с т в е н н ы е  з н а ч е н и я  в а р а б с к о м  т е к с т е  ч а с т о  о ф о р м л я -  

ю т с я  в ф о р м е  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я , к о т о р о е  п р и  п е р е в о -  

д е  н а  р у с с к и й  я з ы к  з а м е н я е т с я  н а р е ч и е м  и л и  п р и ч а с т и е м .

Н а п р и м е р د : دا ز ره ي و ل د شك ن لا ب ر قا ي  —  неизмеримо
возрастает роль (б у к в .: р а с те т  е го  роль, ко то рая  не со и зм ер я ется ); 

لأ ى لا التي يام١ا س تن  —  те незабываемые дни (б у к в .:  о п р е д е -  

л е н н ы е  д н и , к о то р ы е  н е  з а б ы в а ю т с я ) . И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я ю т  

т о л ь к о  т е  с л у ч а и , к о г д а  и н ф о р м а ц и я  о  с т р о е в ы х  о с о б е н н о с т я х  

о р и ги н а л а  и м е е т  с п е ц и а л ь н о  р а с с ч и т а н н у ю  а д р е с а н т о м  к о м м у -  

н и к а т и в н у ю  з н а ч и м о с т ь .

В о - в т о р ы х , н а  у р о в н е  речи в ы я в л я ю тс я  н е с о о т в е т с т в и я , св я -  

з а н н ы е  с  п р и е м а м и  о ф о р м л е н и я  м ы с л и , т .  е . с о  с т и л и с т и к о й .  

В  а р а б с к о й  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  с т и л и с т и ч е с к и е  п р и е м ы  и м е н у -

ю т с я  « у л у ч ш е н и я м и »  и п о д ]эа зд е л я ю тся  н а معنوية محسنات 
смысловые улучшения и ة محسنات ي ئ ف ل  произносительные 
улучшения, к  с м ы с л о в ы м  у л у ч ш е н и я м  о т н о с я т с я  п р и е м  а н т и т е з ы  

( п ل)طباق р и ем  а н а ф о р ы  (۶ و ج ر ) и п р и ем  с р з в у ч и я , т .  е . п о в то р а  

с л о в а  в с л о в о с о ч е т а т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и ة)  ج و <ا ) .  к п р о и зн о -  

с и т е л ь н ы м  у л у ч ш е н и я м  о т н о с я т  п а р о н о м а з и ю , с х о д с т в о  зв у ч а н и я



Глава 1, Обилие положения114

речевых сегментов, имеющих разное предметно-понятииное зна- 
чение ( )جذاس٠  Расхождение стилистической стратификации в 
двух контактирующих кулвтурах может порождатв несоответст- 
вие, которое не квалифицируется как ошибка. Так, при переводе 
арабского информационного текста на русский язык опущение 
подобной информации вполне допустимо. Например, выражение

ب رحاها تدور حر  (букв.: война, крутятся жернова ее) перево-
как нынешняя война.

В-третьих, на уровне объективного мира и рационального 
сознания коммуникантов несоответствия связаны с ключевой И И - 

формацией, которая содержится в речевых формах. Так, в араб- 
ских текстах словоформа الجامع-ة (букв.: эта объединяющая) 
может означать или Каирский (либо любой другой опреде- 
Н М Л )  университет, ! V I  Лига арабских стран.

Наконец, в-четвертых, переводческое несоответствие может 
обнаруживаться на уровне чувственных ассоциаций, т. е. того 
фонового значения, которое связано в сознании разноязычных 
коммуникантов с единицами речи, имеющими общее предметно- 
понятийное значение в обоих языках. Примером могут служить 
прецизионные слова, за которыми для носителя языка скрывается 
информация об определенных фактах национальной истории.

За двумя последними подтипами несоответствий скрывается 
межнациональное различие в структуре сознания, мышления и 
познания коммуникантов.

3. Причины п.явления несоответствий

Причины, вызывающие появление несоответствий в переводе, 
различны по своей природе. Они могут быть связаны: а) с харак- 
тером действий переводчика, б) с системными особенностями 
контактирующих языков и культур, в) с формой перевода и г) с пе- 
реводческой компетенцией.

А. Характер действий переводчика определяется преднаме- 
ренностью или случайностью принимаемых им решений. Если
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переводчик действует преднамеренно и обоснованно, отказы- 
ваясь от перевода элементов ИТ или добавляя новые элементы в 
тп ради выполнения требований более высоких норм адекватно- 
сти, то такие действия не могут квалифицироваться как ошибка. 
О типах опущенной и прибавочной информации, которые допус- 
Т И М Ы  в этих случаях, речь пойдет ниже. Если же переводчик до- 
пускает несоответствие полученной и переведенной информации 
непреднамеренно, то он тем самым допускает ошибку.

В обоих случаях в действиях переводчика просматриваются 
два порождающих фактора —  объективный и субъективный. 
Объективным фактором являются системные особенности кон- 
тактирующих языков и культур, а также форма перевода, харак- 
тер переводческой ситуации. Субъективный фактор —  это ком- 
петенция и личность переводчика.

ъ. Системные особенности контактирующих языков и куль- 
тур могут вызвать переводческие несоответствия по ряду причин.

Во-первых, при переводе проявляется обязательность фор- 
мольного выражения тех или иных категорий в обном языке и 
необязательность этого выражения в другом. Частотны щм- 
мером несовпадения обязательности или необязательности фор- 
мального выражения в арабском и русском текстах является кате- 
горня определенности / неопределенности.

Во-вторых, объективно порождать переводческие несоответст- 
!  -также могут различия культурных аспектов значения разно ة

язычных форм. Преимущественно это связано с фоновыми разли- 
чиями отдельных концептов. Например, ддя арабского менталитета 
законность брачных отношений имеет большую положительную 
оценку, чем ддя современного русского общества. Поэтому в образ- 
ном выражении لحلال إبن ا  (букв.: сын законного действия) уже 
содержится положительная оценка человека, рожденного в закон- 
ном браке, в определенном контексте это фоновое значение в рус- 
ском переводе эксплицируется (например, хороший парень; поря- 

бочный человек, человек, на которого мож но положиться', ЙТ.
В-третьих, переводческое несоответствие, которое не являет- 

сл о ш и У л , может а о и н у т ь  по стилистическим соображениям.
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когда перевод всех элементов оригинала нарушает стилистиче- 
скую норму ЯП.

Особенно часто переводческие несоответствия, которые воз- 
никают из-за данных объективных факторов, отмечаются в том 
случае, когда переводческий контакт устанавливается между 
представителями контрастных языков и культур.

В. К числу объективных факторов, которые толкают перевод- 
чика на неполную передачу или перефразирование содержания 
материальных элементов оригинала, относится характер перевод- 
ческой ситуации, форма перевода, в большей степени несоответ- 
ствия, которые не могут квалифицироваться как ошибка, появля- 
ются в таких формах перевода, как двусторонний и синхронный 
перевод, в этих случаях переводчик определяет стратегию своих 
действий, учитывая либо необходимость сокращения времени 
звучания выходного текста (двусторонний и синхронный перевод), 
либо возможность и необходимость использовать ситуационный 
канал передачи информации (двусторонний перевод).

Г. Однако при всей значимости объективных факторов, кото- 
рые порождают переводческие несоответствия, главную роль иг- 
ратот субъективные факторы — компетенция и личность пере- 
водчика. Эти субъективные факторы вызывают и несоответствия- 
ошибки и несоответствия-неошибки.

Допущенные переводчиком несоответствия-ошибки свиде- 
тельствуют о его недостаточных квалификационных качествах, 
обнаруживая недостаток знаний, умений и навыков в следующих 
областях:

٠ нормативное знание системы ИЯ;
٠ нормативное знание системы ЯП;
٠ знание особенностей номинации в ИЯ;
٠ знание особенностей номинации в ЯП;
٠ знание особенностей обозначения (референции) в тексте 

оригинала;
٠ знание особенностей обозначения (референции) в тексте 

перевода;
٠ знание предметного тезауруса (системы знаний) в сознании 

представителей исходной лингвокультуры;
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٠  з н а н и е  п р е д м е т н о г о  т е з а у р у с а  ( с и с т е м ы  з н а н и й )  в  с о з н а н и и  

п р е д с т а в и т е л е й  п е р е в о д я щ е й  л и н г в о к у л ь т у р ы ;

٠  п о д г о т о в к а  к  о с у щ е с т в л е н и ю  у с т н ы х  ф о р м  п е р е в о д а ؛

٠  п о д г о т о в к а  к  о с у щ е с т в л е н и ю  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а .

Т а к ,  п р и  у с т н ы х  ф о р м а х  п е р е в о д а  д а ж е  п р и  д о с т а т о ч н о й  я з ы -  

к о в о й  п о д г о т о в к е  п е р е в о д ч и к  м о ж е т  д о п у с к а т ь  н е с о о т в е т с т в и я  

и з- за  с л а б о й  п с и х о л о г и ч е с к о й  п о д г о т о в к и .  Н а п р и м е р ,  е с л и  о н  н е  

у м е е т  с п р а в л я т ь с я  с о  с т р е с с о в ы м и  с и т у а ц и я м и ,  к о т о р ы е  ч а с т о  

в о з н и к а ю т  в э т о м  в и д е  е г о  р а б о т ы .  П р и ч и н о й  п о я в л е н и я  н е с о о т -  

в е т с т в и й  м о ж е т  с т а т ь  и  п р о с т а я  у с т а л о с т ь ,  е с л и  н а р у ш а ю т с я  ус -  

л о в и я  р а б о т ы  и л и  е с л и  п е р е в о д ч и к  н е  о б л а д а е т  т р е б у е м о й  ф и з и -  

ч е с к о й  в ы д е р ж к о й .

С у б ъ е к т и в н ы й  ф а к т о р  м о ж е т  п о р о ж д а т ь  переводческие несо- 
ответствия, которые не квалифицируются как ошибки. جلأ4١ل  
и д е т  о  т о й  п р е д м е т н о - п о н я т и й н о й  и н д и в и д у а л ь н о й  к а р т и н е  м и р а ,  

к о т о р а я  о т л и ч а е т  о д н о г о  п е р е в о д ч и к а  о т  д р у г о г о  и  п р о я в л я е т с я  в 

и н д и в и д у а л ь н ы х  п р е д п о ч т е н и я х  п р и  в ы б о р е  с о о т в е т с т в и й .

4. Качеств, переведа 
и сценка перевсдческих действий

К а к  у ж е  у п о м и н а л о с ь  в  т е м е  адекватность п е р е в о д а ,  в  о с н о в у  

о ц е н к и  к а ч е с т в а  п е р е в о д а  м о ж е т  б ы т ь  п о л о ж е н  п р и н ц и п  функцио- 
нальной, и л и  динамической, э к в и в а л е н т н о с т и .  П р и  с о б л ю д е н и и  

э т о г о  п р и н ц и п а  с о д е р ж а н и е  и с х о д н о г о  с о о б щ е н и я  п е р е д а е т с я  та- 

КИ М  о б р а з о м ,  ч т о  в о с п р и я т и е  к о н е ч н о г о  с о о б щ е н и я  п о л у ч а т е л е м  

Я П  с о о т в е т с т в у е т  в о  в с е х  с в о и х  с у щ е с т в е н н ы х  ч е р т а х  в о с п р и я т и ю  

и с х о д н о г о  с о о б щ е н и я  п о л у ч а т е л е м  И Я .  П р и  э т о м  и м е е т с я  в  в и д у  

в о с п р и я т и е  в с е й  и н ф о р м а ц и и ,  с о д е р ж а щ е й с я  в  т е к с т е  с о о б щ е н и я ,  

как семантической, так \\ экспрессивно-стилистической.
П о  т е о р и и  п е р е в о д ч е с к и х  н е с о о т в е т с т в и й  р .  к. М и н ь я р а -  

Б е л о р у ч е в а  д л я  б о л ь ш е й  о б ъ е к т и в н о с т и  о ц е н к и  п е р е в о д а  с л е д у е т  

р т ч а т ъ  степень несоответствия к семантический характ ер
несоответствия.
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П о  п а р а м е т р у  степень несоответствия р а з л и ч а ю т с я  4  с т е п е -  

н и  о ш и б к и .

О ш и б к а  1-й с т е п е н и  з а к л ю ч а е т с я  в  п о я в л е н и и  в  т е к с т е  п е р е в о -  

1  прибавочной ключевой информации. Эта ошибки к؟,‘، \л \١иии ؟١؛ - 
ю т с я  к а к  н а и б о л е е  с е р ь е з н ы е  о ш и б к и ,  д о п у щ е н н ы е  п е р е в о д ч и к о м .

О ш и б к а  2 - й  с т е п е н и  з а к л ю ч а е т с я  в  пропущенной ключевой ин- 
формации. Т а к и е  о ш и б к и  к в а л и ф и ц и р у ю т с я  к а к  м е н е е  с е р ь е з н ы е .

О ш и б к а  3 - й  с т е п е н и  с о с т о и т  в  п р и б а в о ч н о й  и л и  п р о п у щ е н н о й  

Ооиолнителъной « ™ у т о ч н я ю щ ей  информации.
О ш и б к а  4 - й  с т е п е н и  с о с т о и т  в  п р и б а в о ч н о й  и л и  п р о п у щ е н н о й  

повторной  и л и  нулевой информации, е с л и  э т а  и н ф о р м а ц и я  н е  

п р е д н а з н а ч а л а с ь  а в т о р о м  о р и г и н а л а  д л я  п е р е д а ч и .

Т\о таршетру семантический характ ер несоответствия раз- 
л и ч а ю т с я  искаж ения  и  неточности. П о д  и с к а ж е н и е м  п о н и м а е т с я  

л о ж н а я  и н т е р п р е т а ц и я  с м ы с л а  о п р е д е л е н н о й  е д и н и ц ы  р е ч и .  П о д  

н е т о ч н о с т ь ю  п р е д л а г а е т с я  п о н и м а т ь  н е д о с т а т о ч н о  п о л н у ю  п е р е -  

д а ч у  с о д е р ж а н и я  о п р е д е л е н н о й  е д и н и ц ы  р е ч и .  П р и  о ц е н к е  к а ч е -  

с т в а  у ч е б н о г о  п е р е в о д а  д о п о л н и т е л ь н о  в в о д я т с я  п а р а м е т р ы :  на-  

р у ш е н и е  с т и л и с т и ч е с к о й  н о р м ы  и  у з у с а  Я П  и  о ш и б к а  о р ф о г р а -  

ф и и  и  п у н к т у а ц и и  Я П .

5. Пути пре.д.ления 
переводческих несоответствий

И з б е ж а т ь  п е р е в о д ч е с к и х  н е с о о т в е т с т в и й  п о м о г у т  п р е ж д е  в с е г о  

з н а н и я ,  у м е н и я  и  н а в ы к и  п е р е в о д ч и к а .  П е р е в о д  —  э т о  и  р е м е с л о ,  и  

и с к у с с т в о .  Р е м е с л у  н у ж н о  у ч и т ь с я  у п о р н о  и  ц е л е н а п р а в л е н н о .  

И с к у с с т в о  ж е  в о  м н о г о м  з а в и с и т  о т  о д а р е н н о с т и  и ,  к  с о ж а л е н и ю ,  

д о с т и г а е т с я  н е  в с е м и  р е м е с л е н н и к а м и ,  д а ж е  о ч е н ь  х о р о ш и м и .

К р о м е  э т о г о , к а к  п о к а з ы в а е т  и с т о р и я  р а з в и т и я  п е р е в о д ч е с к и х  

к о н т а к т о в  д о я  к о н к р е т н ы х  п а р  я з ы к о в ,  с о  в р е м е н е м  к а ч е с т в о  п ер е-  

в о д о в  у л у ч ш а е т с я .  С б л и ж е н и е  к у л ь т у р  о б ъ е к т и в н о  п о м о г а е т  р а зн о -  

я з ы ч н ы м  л ю д я м  л у ч ш е  п о н и м а т ь  м ы с л и  д р у г  д р у г а ,  к а к  б ы  н и  о т л и -  

ч а л и с ь  с п о с о б ы  к о д и р о в а н и я  э т и х  м ы с л е й  в  и х  н а ц и о н а л ь н ы х  я зы -  

к а х .  Р о л ь  х о р о ш е г о  п е р е в о д ч и к а  в  с б л и ж е н и и  к у л ь т у р  н е о ц е н и м а .
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1. ПРОБЛЕМАТИКА ЧАСТНЫХ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ПЕРЕВОДА

Объект частной лингвистической теории неревоба. 
Основные проблемы 6 частных лингвистических тео- 
риях неревоба.

О б ъ е к т  ч а с т н ы х  л и н г в и с т и ч е с к и х  т е о р и й  п е р е в о д а  ( д а л е е  Ч Л Т П )  

о т л и ч а е т с я  о т  о б ъ е к т а  о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а  д о п о л н и т е л ь н ы м и  

х а р а к т е р и с т и к а м и ,  к о т о р ы е  с в я з а н ы  с  в к л ю ч е н и е м  в п р о ц е с с  п ер е-  

в о д а  д в у х  к о н к р е т н ы х  э т н о с о в , д в у х  к о н к р е т н ы х  л и н г в о с о ц и о к у л ь -  

т у р н ы х  с о о б щ е с т в .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  д в у -  

п л а н о в о с т и  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я .  П е р в ы й  п л а н  —  и с с л е д о в а н и е  

т о й  ч а с т и  п р о ц е с с а  п е р е в о д а ,  в к о т о р о й  о т р а ж а ю т с я  п о л о ж е н и я  об- 

щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а ,  и з л о ж е н н ы е  в  п е р в о й  г л а в е  к н и г и .  В т о р о й  

п л а н  —  и с с л е д о в а н и е  т о й  ч а с т и  п р о ц е с с а  п е р е в о д а ,  в к о т о р о м  е г о  

н а ц и о н а л ь н а я  с п е ц и ф и к а  т р е б у е т  о с о б ы х  т е о р е т и ч е с к и х  и з ы с к а н и й .  

И м е н н о  и с х о д я  и з  э т о г о  в п е р в о й  ч а с т и  н а с т о я щ е й  к н и г и  г о в о р и л о с ь  

о  т о м ,  ч т о  о б ъ е к т о м  ч а с т н о й  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  п е р е в о д а  

я в л я ю т с я  процесс о п о с р е д о в а н н о й  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  (д а -  

л е е  о п )  и  текст ( д а л е е  О Т ) .  С л о в о  текст з д е с ь  у с л о в н о  о б о з н а -  

ч а е т  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н ы й  э л е м е н т  с и с т е м ы  п р о ц е с с а  п е р е в о д а .

Р а з д в о е н и е  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я  н е  м о г л о  н е  п о в л и я т ь  н а  

х а р а к т е р  в ы д е л я е м ы х  п р о б л е м  в ч л т п .  П о  м е р е  р а з в и т и я  н а у к и  о  

п е р е в о д е  и  с м е н е  п а р а д и г м  в о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а  и з м е н я л а с ь  

и  п р о б л е м а т и к а  ч а с т н ы х  л и н г в и с т и ч е с к и х  т е о р и й .  Е с л и  с н а ч а л а  

г л а в н ы м  ( е с л и  н е  е д и н с т в е н н ы м )  о б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и й  б ы л  

т е к с т ,  т о  в р а м к а х  с о в р е м е н н о й  а н т р о п о ц е н т р и ч е с к о й  п а р а д и г м ы  

г у м а н и т а р н ы х  н а у к  т е к с т  с т а л  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  о д и н  и з  эле-  

м е н т о в  с и с т е м ы  п р о ц е с с а  и  п р о и з о ш л а  и н т е г р а ц и я  от и  оп. оп 
и  О Т  —  с и с т е м ы  в ы с о ч а й ш е й  с л о ж н о с т и ,  у п о р я д о ч е н и е  э л е м е н -  

т о в  к о т о р ы х  п о д ч и н я е т с я  о с о б ы м ,  н е л и н е й н ы м  з а к о н о м е р н о с т я м .
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Ч т о  к а с а е т с я  от, т о  о н  и м е е т  п р и о р и т е т н у ю  з н а ч и м о с т ь  д л я  ЛЮ- 

б о й  члтп, и  о с о б е н н о  е с л и  р е ч ь  и д е т  о  п е р е в о д ч е с к и х  к о н т а к т а х  

м е ж д у  л и н г в о с о ц и о к у л ь ^ р н ы м и  с о о б щ е с т в а м и ,  ч ь и  я з ы к и  о т н о -  

с я т с я  к  к о н т р а с т н ы м  ЯЗЫКОВЫМ с и с т е м а м .

В  п р о б л е м а т и к е  ч а с т н ы х  л и н г в и с т и ч е с к и х  т е о р и й  п е р е в о д а  в ы д е -  

л я ю т с я  ч е т ы р е  г р у п п ы  п р о б л е м :  собственно лингвистические, пси- 
холингвистические, лингвосоциок^льт^рные и  дидаетические.

И с с л е д о в а н и е  собственно лингвистических проблем  в  т е о р и и  

п е р е в о д а  я в л я е т с я  с а м ы м  « с т а р ы м » ,  п о с к о л ь к у  и м е н н о  с  н е г о  на- 

ч а л о с ь  с т а н о в л е н и е  с о в р е м е н н о г о  п е р е в о д о в е д е н и я ,  и  о н о  ж е  оста-  

е т с я  т р а д и ц и о н н о  в а ж н ы м  и  в  н а с т о я щ е е  в р е м я .  З а д а ч и  э т о г о  на-  

п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и я  в  о п р е д е л е н н о м  с м ы с л е  с х о ж и  с  з а д а ч а м и ,  

к о т о р ы е  р е ш а ю т с я  в  с р а в н и т е л ь н о - с о п о с т а в и т е л ь н о м  я з ы к о з н а -  

Н И И , н о  о т л и ч а ю т с я  т е м ,  ч т о  с о п о с т а в л е н и е  г р а м м а т и ч е с к и х ,  л е к -  

с и ч е с к и х  и  с т и л и с т и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  р а с с м а т р и в а е т с я  н е  н а  

у р о в н е  я з ы к а  к а к  с и с т е м ы ,  а  н а  у р о в н е  р е ч е в ы х  р е а л и з а ц и й .  Э т и  

п р о б л е м ы  р а з р а б а т ы в а ю т с я  ч а с т н ы м и  т е о р и я м и  п е р е в о д а  д л я  ЛЮ- 

б ы х  к о м б и н а ц и й  я з ы к о в .  О д н а к о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  э т о  к а с а е т с я  

т е х  Ч Л Т П ,  о б ъ е к т о м  и з у ч е н и я  к о т о р ы х  я в л я е т с я  д в у я з ы ч н а я  к о м -  

м у н и к а ц и я  п р е д с т а в и т е л е й  ЯЗЫКОВЫХ э т н о с о в ,  г о в о р я щ и х  н а  р о д -  

с т в е н н ы х  я з ы к а х  и  и м е ю щ и х  м н о г о  о б щ е г о  в  и с т о р и ч е с к о м ,  к у л ь -  

т у р н о м  и  д р у г и х  а с п е к т а х  с в о е г о  р а з в и т и я ,  в р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  к о м м у н и к а н т о в ,  к о т о р ы е  п р и н а д л е ж а т  к  т а к и м  я з ы -  

к о в ы м  с о о б щ е с т в а м ,  б о л ь ш е  о б щ е г о ,  и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о ,  ч е м  от- 

л и ч н о г о  и  ч а с т н о г о ,  н а ц и о н а л ь н о г о ,  « ч у ж е р о д н о с т ь »  ж е  п р о я в л я -  

е т с я  я р ч е  в с е г о  н а  л и н г в и с т и ч е с к о м  у р о в н е .

Н е с к о л ь к о  и н а ч е  о б с т о и т  д е л о  с  р а з р а б о т к о й  в  члтп психо- 
лингвистических проблем теории перевода. ئ ١ع  ш вд гт еш м у ет  
п е р е в о д ч е с к а я  п р а к т и к а ,  в р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й ,  

г о в о р я щ и х  н а  р а з н ы х  я з ы к а х ,  р а з л и ч и я  о б н а р у ж и в а ю т с я  н е  т о л ь к о  

н а  с о б с т в е н н о  л и н г в и с т и ч е с к о м  у р о в н е ,  н о  и  н а  у р о в н е  д о в е р б а л ь -  

н о й  и  в н е в е р б а л ь н о й  р а б о т ы  с о з н а н и я .  Э т и  р а з л и ч и я  и д у т  о т  б о л е е  

г л у б о к и х  у р о в н е й  с о з н а н и я  к о м м у н и к а н т о в ,  и х  о б н а р у ж е н и е ,  по-  

н и м а н и е  и  с и с т е м а т и з а ц и я  с в я з а н ы  с  т а к и м и  ф у н д а м е н т а л ь н ы м и  

в о п р о с а м и ,  к а к  о т н о ш е н и е  м е ж д у  я з ы к о м  и  м ы ш л е н и е м ,  н а ц и о -  

н а л ь н ы е  и  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  э л е м е н т ы  в х а р а к т е р е  с о з н а н и я  и  

м ы ш л е н и я ,  с о о т н о ш е н и е  о б щ е г о  и  о т л и ч н о г о  в  с и с т е м а х  н р а в с т 
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в е н н ы х  ц е н н о с т е й ,  п р и с у щ и х  д а н н ы м  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р а м ,  и  

т а к  д а л е е .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к и е  р а з л и ч и я  

р а з н о я з ы ч н ы х  т е к с т о в  с в я з а н ы  с  н а ц и о н а л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  

м и р о с о з е р ц а н и я  и  м и р о в о с п р и я т и я  у  н о с и т е л е й  к о н т а к т и р у ю щ и х  

я з ы к о в .  П о э т о м у  психолингвистические проблемы р а н ь ш е  в с е г о  

с т а л и  о б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  и м е н н о  т е х  ч а с т н ы х  л и н г в и с т и ч е -  

с к и х  т е о р и й  п е р е в о д а ,  к о т о р ы е  ф о р м и р о в а л и с ь  н а  с о п о с т а в л е н и и  

т а к и х  к о н т а к т и р у ю щ и х  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р .

Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  ч е м  в ы ш е  к о н т р а с т н о с т ь  « я з ы к а  м о з г а »  

у  р а з н о я з ы ч н ы х  э т н о с о в ,  т е м  я р ч е  п р о с т у п а ю т  в и н о с т р а н н о м  

т е к с т е  « н е я з ы к о в ы е »  р а з л и ч и я  в  ф о р м и р о в а н и и  и  в ы р а ж е н и и  

с м ы с л а  и  т е м  в а ж н е е  р а з р а б о т к а  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к и х  п р о б л е м  

п е р е в о д а ,  т а к  к а к  с  н и м и  с в я з а н ы  н а и б о л ь ш и е  т р у д н о с т и  р ас-  

ш и ф р о в к и  и  п е р е к о д и р о в а н и я  с м ы с л а  и с х о д н о г о  т е к с т а .  Н е у д и -  

в и т е л ь н о ,  ч т о  и н т е р е с  к  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к о й  п р о б л е м а т и к е  в 

п е р в у ю  о ч е р е д ь  с т а л и  п р о я в л я т ь  р а з р а б о т ч и к и  т е о р и й  п е р е в о д а  в 

к о м б и н а ц и и  я з ы к о в  а р а б с к о г о  и  р у с с к о г о ,  к и т а й с к о г о  и  р у с с к о г о ,  

к х м е р с к о г о  и  р у с с к о г о  и  в  н е к о т о р ы х  д р у г и х  к о м б и н а ц и я х  я з ы -  

к о в .  Р а з р а б о т к а  и м е н н о  э т о г о  б л о к а  п р о б л е м  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  

с о е д и н е н и я  п р а к т и к и  и  н а у ч н о й  р е ф л е к с и и  и  в  р е з у л ь т а т е  с п о -  

с о б с т в у е т  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а .

Лингвосоциокулътурные проблемы  с в я з а н ы  с  р е а л и я м и  ж и з н и  

и  к у л ь т у р ы  р а з н о я з ы ч н ы х  э т н о с о в .  В а ж н о с т ь  р а з р а б о т к и  ЛИНГВО- 

с о ц и о к у л ь т у р н ы х  п р о б л е м  д а в н о  и  п р о ч н о  б ы л а  о с о з н а н а  в о  в с е х  

члтп в н е  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  н а с к о л ь к о  б л и з к и  л и н г в о с о ц и о -  

к у л ь т у р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  к о н т а к т и р у ю щ и х  р а з н о я з ы ч н ы х  

с о о б щ е с т в .  Р е ч ь  и д е т  л и ш ь  о  с т е п е н и  р а з р а б о т к и  —  о н а  г л у б ж е  

и  у с п е ш н е е  о т м е ч е н а  п о к а  д л я  т е х  п а р  я з ы к о в ,  к о т о р ы е  и м е ю т  

д а в н и е  п е р е в о д ч е с к и е  к о н т а к т ы .

Ч т о  к а с а е т с я  дидактической  п р о б л е м а т и к и ,  т о  п о к а ,  к  с о ж а -  

л е н и ю ,  и н т е р е с  к  н е й  о б н а р у ж и в а е т с я  б о л ь ш е  н а  у р о в н е  з а я в л е -  

н и й  о  н е о б х о д и м о с т и  е е  р а з р а б о т к и .  А в т о р ы  у ч е б н и к о в  п о  п е р е -  

в о д у  в ы н у ж д е н ы  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  с в о и м и  с о б с т в е н н ы м и  п р а к -  

т и ч е с к и м и  з н а н и я м и  и  з а ч а с т у ю  и н т у и ц и е й .

Д а л е е  р а с с м о т р и м ,  к а к  п р е д с т а в л е н ы  д а н н ы е  ч е т ы р е  б л о к а  во- 

п р о с о в  в п р о б л е м а т и к е  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а  

( д а л е е  —  Ч Т П А Я )  и  с т е п е н ь  и х  р а з р а б о т к и  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь .
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АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Блоки лингвистических проблем 6 ЧТПАЯ. Отенест- 
венные ученые, чьи трубы внесли вклаб 6 разработ ку 
этих проблем.

В  п е р е в о д ч е с к о м  и з у ч е н и и  с о п о с т а в л я е м ы х  з н а к о в ы х  ф о р м  

а р а б с к о г о  и  р у с с к о г о  я з ы к о в  п р и о р и т е т н ы м и  я в л я ю т с я :

а )  с о п о с т а в и т е л ь н о е  и з у ч е н и е  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в р е ч и  

н о м и н а т и в н ы х  е д и н и ц  ( с л о в ,  с л о в о с о ч е т а н и й ,  ф р а з е о л о -  

г и з м о в ,  т е р м и н о в ) ;

б )  с о п о с т а в и т е л ь н о е  и з у ч е н и е  о с н о в н ы х  с е м а н т и ч е с к и х  ка-  

т е г о р и й ,  ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к и х  п о л е й  и  к а т е г о -  

р и а л ь н ы х  с и т у а ц и й  ( « к а ч е с т в  т е к с т а » ) ;

в )  с о п о с т а в и т е л ь н о е  и з у ч е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е -  

с к и х  п а р а м е т р о в  т е к с т а .

А .  Н а ч а л о  с о п о с т а в и т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  

а р а б с к и х  н о м и н а т и в н ы х  е д и н и ц  с в я з а н о  с  и м е н е м  а к а д е м и к а  

И .  ю .  К р а ч к о в с к о г о .  И г н а т и й  Ю л и а н о в и ч  К р а ч к о в с к и й  —  б л е -  

с т я щ и й  п р е д с т а в и т е л ь  с т а р о й  в о с т о к о в е д н о й  ш к о л ы  р у с с к и х  ара-  

б и с т о в ,  д л я  к о т о р о й  б ы л и  с в о й с т в е н н ы  м н о г о а с п е к т н о с т ь  н а у ч -  

н ы х  и н т е р е с о в ,  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  к  и с т о ч н и к о в е д е н и ю  и  л и т е р а -  

т у р о в е д е н и ю .  О н  н е  т о л ь к о  п р о д о л ж и л  с л а в н ы е  т р а д и ц и и  э т о й  

ш к о л ы ,  н о  и  п о л о ж и л  н а ч а л о  н е к о т о р ы м  н о в ы м  н а п р а в л е н и я м  в 

а р а б и с т и к е ' ,  в  ч а с т н о с т и ,  з а д о л г о  д о  п о я в л е н и я  т е о р и и  п е р е в о д а  

к а к  с а м о с т о я т е л ь н о й  н а у к и  И г н а т и й  Ю л и а н о в и ч  К р а ч к о в с к и й

Подробно о жизни и научных работах и. ю . Крачковского читайте в замеча- 
тельной книге А. А. Долининой «Невольник долга» (СПб., 1994).
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В р я д е  с в о и х  р а б о т ,  п о с в я щ е н н ы х  а н а л и з у  ч у ж и х  п е р е в о д о в ' ,  

в с в о и х  с о б с т в е н н ы х  п е р е в о д а х ? ,  а  т а к ж е  р е д а к т и р у я  р а б о т ы  МО- 

л о д ы х  п е р е в о д ч и к о в - а р а б и с т о в  д л я  и з д а т е л ь с т в а  « В с е м и р н а я  

л и т е р а т у р а » ,  р а т о в а л  з а  т о ,  ч т о б ы  п о  в о з м о ж н о с т и  у ч и т ы в а л и с ь  

о с о б е н н о с т и  а р а б с к о й  н о м и н а ц и и ,  и  и с к а л  п у т и  к  с о х р а н е н и ю  от- 

т е н к о в  з н а ч е н и я  а р а б с к о г о  с л о в а  п р и  п е р е в о д е  х у д о ж е с т в е н н ы х  

т е к с т о в  н а  р у с с к и й  я з ы к ? .

С  т а к о й  ж е  т р е б о в а т е л ь н о с т ь ю  И г н а т и й  Ю л и а н о в и ч  о т н о с и л с я  

к  п е р е в о д а м  р у с с к и х  т е к с т о в  н а  а р а б с к и й  я з ы к .  А н а л и з и р у я  л е к с и -  

ч е с  к и е  н е б р е ж н о с т и ,  к о т о р ы е  д о п у с к а л и  а р а б с к и е  п е р е в о д ч и к и  

п р о и з в е д е н и й  А .  и. Ч е х о в а ,  А .  м. Г о р ь к о г о ,  и. А .  К р ы л о в а ,  К р а ч -  

к о в с к и й  о т м е ч а л  н е  т о л ь к о  о ш и б к и  д е н о т а т и в н о г о  х а р а к т е р а  (н а -

Классический перевод такого анализа — статья «Арабский перевод “Илиа- 
ды”», посвященная результатам работы переводчика Сулеймана аль-Бустани. 
(См.: Крачковский и. ю. Арабский перевод «Илиады» // Избр. соч. т. 111. 
м . -  Л.: Изд-В0  АН СССР, 1956. с . 335-349; см. также помещенные в этом 
же томе статьи: «Ризкаллах Хассун (1825-1880), переводчик басен Крылова 
на арабский язык»; «Сулейман аль-Бустани»; «Русские писатели в арабской 
литературе»; «Горький и арабская литература»; «Чехов в арабской литерату- 
ре»; «Басни Крылова в арабских переводах» и др.).

2 Приведем ОДИН пример, на наш ВЗГЛЯД, ярко показывающий, как взыскательно 
относился Крачковский-переводчик к слову, работая над переводом Корана. 
Как известно, в одном из бейтов Суры о скоте перечисляются десять заповедей 
ислама. Одна из заповедей требует от детей по отношению к родителям 

نحإ ا س  . В словаре X. к. Баранова это слово толкуется как: !)благодеяние, 
милость; 2) милостыня, в  словаре о . Алтая (1913), рассчитанном специально 
на чтение религиозных арабских текстов, — как «благодеяние». Однако, 
опираясь на комментарии к Корану, в которых эта заповедь объясняется не 
просто как требование хорошего отношения, но и как требование а к т и в н о г о  
выражения этого отношения, а также учитывая значение каузативности 
словооеразовательной моцеци масдара IV породы и противопоставив слово 
ن ا س ح ا إ  его антониму ءة  злодеяние, Игнатий Юлианович дает очень — اءا
точное новообразование: добродеяние. Дети обязаны не просто хорошо о т  но- 
с и т ь с я к  своим родителям, а должны активно д е л а т ь  добро. Таким образом, 
с помощью нового найденного слова был уточнен смысл заповеди, сохранен 
оттенок активного дейет'вия, которого нет в значении слова благодеяние, 
обозначающего прежде всего результат действия, а не само действие.

В первый круг таких переводчиков вошли и. и. Кузьмин, м ا . А. Салье, 
В. А. Эберман, р. л . Эрлих (См. Долинина л. л. Указ. соч. с . 180).
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п р и м е р ,  к о г д а  р у с с к о е  с л о в о  калека п е р е в е д е н о  к а к  человек ни- 
чтожный), н о  и  н е т о ч н о с т и  в  п е р е д а ч е  п р а г м а т и ч е с к о г о ,  о ц е н о ч -  

н о г о  з н а ч е н и я  р у с с к о г о  с л о в а .  Н а п р и м е р ,  А б д а л л а х а  К е л з и  ( о н  ж е  

Ф е д о р  И в а н о в и ч  К е л ь з и ,  л е к т о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а  и  

п е р е в о д ч и к ) ,  к о т о р ы й  с л о в о  Форт уна  в  б а с н е  и. А .  К р ы л о в а  п е р е -  

в е л  с л о в о м ة  د ا ع س  —  счастье, а  ф р а з у  смотри, ты Крезом стал 
к а к  смотри, уж е наполнился меш ок , о н  у п р е к а е т  в  п о т е р е  « в ы р а -  

ж е н и я  п р е д с т а в л е н и я  а н т и ч н о й  д р е в н о с т и » . ,  в с о в р е м е н н о й  н а у ч н о й  

т е р м и н о л о г и и  т а к о й  п о д х о д  н а з ы в а е т с я  к о м п о н е н т н ы м  а н а л и з о м .

Н а  р а б о т а х  и. ю. К р а ч к о в с к о г о  в ы р о с л о  н е с к о л ь к о  п о к о л е -  

н и й  о т е ч е с т в е н н ы х  а р а б и с т о в ,  и  т а к о е  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к  

а р а б с к о м у  с л о в у  с о х р а н я е т с я  к а к  в н а у ч н ы х  т р у д а х ؛ , т а к  и  в со-  

в р е м е н н ы х  п е р е в о д а х  х у д о ж е с т в е н н ы х  а р а б с к и х  т е к с т о в ؛  и  п р и  

с о с т а в л е н и и  а р а б с к о - р у с с к и х  с л о в а р е й ^ .

Р а б о т е  н а д  с л о в о м  у д е л я л о с ь  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  и  а в т о р а м и  

у ч е б н и к о в  п о  п е р е в о д у ؛ , к о т о р ы е ,  р а з р а б а т ы в а я  с п е ц и а л ь н ы е  к о м -  

м е н т а р и и  и  т е м а т и ч е с к и е  с л о в а р и к и  п о с т о я н н ы х  с о о т в е т с т в и й ,  

п р о д е л ы в а л и  б о л ь ш у ю  р а б о т у  н а д  п а р а л л е л ь н ы м и  т е к с т а м и  и  

п р и в л е к а л и  б о г а т ы й  о п ы т  п р а к т и ч е с к и х  п е р е в о д ч и к о в ,  в  т о м  

ч и с л е  и  с в о й  с о б с т в е н н ы й .

С и т у а ц и я ,  с л о ж и в ш а я с я  н а  Б л и ж н е м  В о с т о к е  в  п о с л е д н е й  

т р е т и  п р о ш л о г о  в е к а ,  п о т р е б о в а л а  о т  а р а б с к и х  п е р е в о д ч и к о в  

с о п о с т а в и т е л ь н о г о  з н а н и я  в о е н н о й  т е р м и н о л о г и и .  В п о л н е  е сте-

Крачковский и. ю. Басни Крылова в арабских переводах // Избр. соч. т. III. с. 319.
2 См.: Белкин в. м. Арабская лексикология, м.: Изд-В0  Московского универ- 

ситета, 1975; Долинина А. А. Арабески на тему Эткинда // Взаимодействие 
литератур Европы и Азии и проблемы перевода. СПб., 1999; Вартанов ю. п. 
Проблемы теории и практики литературного перевода с арабского. Авторе- 
ферат дисс. канд. филол. наук. СПб., 1992; Финкельберг н. д. Исследование 
структурных отношений в семантической системе арабских имен. Автореф. 
дисс. канд. филол наук, м ., 1975, и др.

 См. поэтические переводы А. А. Долининой, прозаические переводы د
К. О. Юнусова, В. н. Кирпиченко, о . Фроловой, г. Лебедева и многих других.

4 О словарях см. соответствующий раздел настоящей книги.
5 Шитов Б. А. Учебник по военному переводу арабского языка, м .; Майбу- 

ров н. А., Финкельберг н. д. Учебник общественно-политического перевода, 
ч. 1иП.М., 1986, идр.



2. Лингвистические проблемы в частной теории перевода,,, \Т 1

с т в е н н о ,  ч т о  ц е н т р о м  п о  р а з р а б о т к е  э т о й  п р о б л е м ы  в  н а у ч н о м  и  

п р а к т и ч е с к о м  п л а н е  с т а л  В о е н н ы й  и н с т и т у т  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  

( н ы н е ш н и й  В о е н н ы й  у н и в е р с и т е т ) ,  г д е  р а б о т а  в  э т о м  н а п р а в л е -  

Н И И  в е д е т с я  п о  н ы н е ш н и й  д е н ь ' .

В н и м а н и е  к  ф о р м и р о в а н и ю  д р у г и х  а р а б с к и х  т е р м и н о л о г и ч е -  

с к и х  п о д с и с т е м  я з ы к а  с т а л о  а к т и в н о  п р о я в л я т ь с я  с  к о н ц а  п р о ш л о г о  

в е к а , к о г д а  а р а б с к и е  с т р а н ы  в с е  б о л ь ш е  с т а л и  в о в л е к а т ь с я  в о  все- 

м и р н ы й  п р о ц е с с  г л о б а л и з а ц и и .  Р е з у л ь т а т о м  с т а л о  п о я в л е н и е  отр ас-  

л е в ы х  с л о в а р е й ,  м о н о г р а ф и й ?  и  д и с с е р т а ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й ^ .

Данилов и. с. о  военной терминологии в арабских странах // Иностранные 
языки, м ., 1965. № 1. С. 227-230; Губанов ю. п. Структурно-семантическая 
характеристика арабской военной терминологии (на материале военной тер- 
минологии Сирии и Египта). Автореф. дисс. канд. филол. наук, м ., 1974; 
Терещенко 5. в. Лексико-грамматические особенности образования много- 
компонентных военных и военно-технических терминов в арабском языке 
(в сопоставлении с русским языком). Автореферат дисс. канд. филол. наук, 
м ., 2001, и другие.

2 Храковский 5. с. Семантические типы множества ситуаций в их естествен- 
ной классификации // Типология итеративных конструкций, л., 1989. с . 5-53; 
Храковский 5. с. Исчисляющая классификация условных конструкций в араб- 
ском литературном языке // XIII Объед. науч. сессия ... проф. Б. м . Гранде: Тез. 
докл. м .: МГУ, 1992. с . 6365.; Финкельберг н. д. Краткий словарь слов, отме- 
ченных ассоциативной связью по сходству или противоположности значений // 
Семантические особенности арабской речи. Учебное пособие по общественно- 
политическому переводу, м ., 1984; Финкельберг н. д. Семантические доми- 
нанты арабского литературного языка и аспеетуальные хараетеристики глагола // 
Сб. статей. № 28. м ., 1992; Финкельберг н. д. Об арабской метафоре // Сб. ста- 
тей. № 29-30. м ., 1993; Рахтеенко 5. л. Система сложноподчиненных предло- 
жений с придаточными обстоятельственными в современном арабском литера- 
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Б .  О с о б о е  з н а ч е н и е  д л я  т е о р и и  п е р е в о д а  и м е е т  р а з р а б о т к а  

п р о б л е м ы  л е к с и ч е с к и х  п о л е й .  Л е к с и ч е с к и е  п о л я ,  п о  о п р е д е л е н и ю  

С .  У л ь м а н а ,  я в л я ю т с я  « п р о м е ж у т о ч н ы м  у р о в н е м  м е ж д у  о т д е л ь -  

н ы м  с л о в о м  и  с л о в а р е м  в ц е л о м ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т е с н о  о б ъ е -  

д и н е н н ы е  р а з д е л ы  с л о в а р я ,  г д е  о п р е д е л е н н а я  с ф е р а  о п ы т а  р а з д е -  

л я е т с я  о с о б ы м  о б р а з о м ,  к о т о р ы й  м о ж е т  в а р ь и р о в а т ь с я  о т  я з ы к а  к  

я з ы к у  и л и  о т  о д н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  п е р и о д а  к  д р у г о м у » ' .

В  с о в р е м е н н о м  я з ы к о з н а н и и  в ы д е л я ю т :

٠  с е м а н т и ч е с к и е , и л и  п р е д м е т н о -п о н я т и й н ы е , ПОЛЯ (п о л е  

д в и ж е н и я , п о л е  з в у к а  и т . п .) ;

٠  г р а м м а т и ч е с к и е  ПОЛЯ (п о л е  с у б ъ е к т и в н о й  м о д а л ь н о с т и , п о - 

л е  з а л о г а , п о л е  т е м п о р а л ь н о с т и  и т . п .) ;

٠  а с с о ц и а т и в н ы е  п о л я  ( г р у п п ы  с л о в - а с с о ц и а т о в )  и  н е к о т о р ы е  

д р у г и е .

Д л я  п е р е в о д ч и к а  в а ж н о  з н а т ь  в с о п о с т а в и т е л ь н о м  п л а н е  н е  

т о л ь к о  с о с т а в  п о л е й ,  н о  и  о с о б е н н о  в а ж н о  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  

н а ц и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и к е  и х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в  р е ч и .  Т а к ,  е с л и  

п о  с о с т а в у  а р а б с к о е  и  р у с с к о е  ПОЛЯ д в и ж е н и я  о ч е н ь  п о х о ж и ,  т о  в 

р е ч и  р у с с к и е  л ю д и  г о р а з д о  ч а щ е ,  ч е м  а р а б ы ,  у к а з ы в а ю т  н а  к о н -  

к р е т н ы й  с п о с о б  п е р е д в и ж е н и я .  Э т о  ж е  к а с а е т с я  ПОЛЯ з в у к а  и  

МНОГИХ д р у г и х  п р е д м е т н о - п о н я т и й н ы х  п о л е й .

В  р а м к а х  т е к с т а  о б н а р у ж и в а ю т с я  н а ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  

р а з л и ч и я  и  с и с т е м н о - т е к с т о в о г о  х а р а к т е р а .  В н е ш н и м и  п р о я в л е -  

н и я м и  с и с т е м н о с т и  т е к с т о в о й  с е м а н т и к и  я в л я ю т с я :

٠  т е м а т и ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  т е к с т а ,

٠  в з а и м о с в я з и  л е к с и к о с е м а н т и ч е с к и х  е д и н и ц ,

٠  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  к а т е г о р и и  ( к а ч е с т в а )  т е к с т а .  С о в о к у п н о й ,  

в ы с ш е й  к а т е г о р и е й  я в л я е т с я  к а т е г о р и я  ( к а ч е с т в о )  к о м м у н и -  

к а т и в н о с т и .  Ч а с т н ы е  к а т е г о р и и  ( к а ч е с т в а )  в к л ю ч а ю т :  с и е -  

т е м н ы е  ( и н ф о р м а т и в н о с т ь ,  с л и т н о с т ь  // д и с к р е т н о с т ь ,  рет- 

р о с п е к ц и я  // п р т с п е к ц и я ,  р и т м  и  д р . ) ф ؛ у н к ц и о н а л ь н ы е  

( х у д о ж е с т в е н н о с т ь  // н е х у д о ж е с т в е н н о с т ь ,  о б р а з н о с т ь  // не- 

о б р а з н о с т ь , о б о б щ е н н о с т ь  // к о н к р е т н о с т ь  и  д р . ) ;  с и с т е м н о -  

я з ы к о в ы е  ( п р е д и к а т и в н о с т ь ,  н о м и н а ц и я ,  с у б ъ е к т и в н а я  

м о д а л ь н о с т ь ,  к а у з а т и в н о с т ь ,  т е м п о р а л ь н о с т ь  и  д р . ) .

8. интап. 1972. р. 370.
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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  Ч Т П А Я  у ж е  р а с п о л а г а е т  н е к о т о р ы м и ,  

к  с о ж а л е н и ю  п о к а  м а л о ч и с л е н н ы м и ,  и с с л е д о в а н и я м и  в э т о й  об -  

л а с т и ,  а  т а к ж е  п р е д л о ж е н н ы м и  м е т о д и к а м и  п р о в е д е н и я  п о л е в ы х  

и с с л е д о в а н и й .

В. И з у ч е н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и -  

с т и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  т е к с т а  в  ( П А Я  т о л ь к о - т о л ь к о  н а ч и н а е т с я ' .  

Э т о  о б ъ я с н я е т с я  к а к  о б ъ е к т и в н ы м и ,  т а к  и  с у б ъ е к т и в н ы м и  о б с т о я -  

т е л ь с т в а м и .  О б ъ е к т и в н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  з а к л ю ч а ю т с я  п р е ж д е  все- 

г о  в  н е д о с т а т к е  р а з р а б о т а н н о с т и  э т о й  т е м ы  в а р а б с к о м  я з ы к о з н а н и и  

в о о б щ е  и  в  о т е ч е с т в е н н о й  а р а б и с т и к е  в  ч а с т н о с т и .  О б ъ е к т и в н ы м и  

о б с т о я т е л ь с т в а м и  м о ж н о  с ч и т а т ь  и  м н о г о а с п е к т н о с т ь  с т и л е в о й  те- 

м а т и к и  д о я  л ю б о г о  я з ы к а ,  и  о т с у т с т в и е  п р о в е р е н н ы х  м е т о д и к  ис- 

с л е д о в а н и я ,  и  н е о б х о д и м о с т ь  в ы х о д а  в  л и т е р а т у р о в е д е н и е .  С у б ъ е к -  

т и в н ы м  о б с т о я т е л ь с т в о м  я в л я е т с я  т р е б о в а н и е  с о ч е т а н и я  в  л и ц е  од-  

н о г о  и с с л е д о в а т е л я  в ы с о ч а й ш е й  п е р е в о д ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и ,  

о т л и ч н о й  н а у ч н о й  п о д г о т о в к и ,  г л у б о к о г о  з н а н и я  а р а б с к о й  и  р у с с к о й  

л и т е р а т у р ы  и  т о г о ,  ч т о  н а з ы в а ю т  « ч у в с т в о м  я з ы к а » .  Т а к и м  и с с л е д о -  

в а т е л е м  с е г о д н я  м о ж н о  н а з в а т ь , к  с о ж а л е н и ю ,  т о л ь к о  о д н о г о  ч е л о -  

в е к а  — д о к т о р а  ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к ,  п р о ф е с с о р а  Г о с у д а р с т в е н н о г о  

у н и в е р с и т е т а  С а н к т - П е т е р б у р г а  А н н у  А р к а д ь е в н у /  Д о л и н и н у / ,  ч ь я  

с т а т ь я  « А р а б е с к и  н а  т е м у  Э т к и н д а »  у п о м и н а л а с ь  в ы ш е .

Н о  н е л ь з я  н е  у п о м я н у т ь  д и с с е р т а ц и ю  о. Е. Ч у х л а н ц е в а ? ,  м а-  

т е р и а л  к о т о р о й  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  п р и  р а з р а б о т к е  ф у/н к-  

ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е с к и х  п р о б л е м  в Ч Т П А Я ,  а  т а к ж е  п о я в л е н и е  

н е к о т о р ы х  м е т о д и к  и с с л е д о в а н и я ,  к о т о р ы е  д а ю т  д о с т а т о ч н о  ко р -  

р е к т н ы е  р е з у л ь т а т ы ^ .

Игнатьев А. с. Особенности ритмико-синтаксической стратификации орта- 
низации современной арабской ораторской речи (на материале социально- 
политического красноречия в Египте). Автореферат дисс. канд. филол. наук, 
м ., 1980; Спиркин А. л. Лингвостилистическая характеристика арабской 
публицистической письменной речи. Автореферат дисс. канд. филол. наук, 
м ., 1981.

2 Чухланцев о. Е. функционально-стилистическая стратификация и экспрес- 
сивно-стилистические ресурсы арабского языка (в сопоставлении с русским 
языком). Автореферат дисс. канд. филол. наук, м ., 1994.

 -Финкельберг н. д. Стилистические аспекты частного переводоведения (мето ا
дика — эксперимент — результат) // Сб. статей. № 29-30. м., 1993.



3. ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

АРАБСКОГО ЯЗЫКА

П с и х о с е м а н т и ч е с к а я  п р о б л е м а т и к а  —  н о в о е  н а п р а в л е н и е  в 

Ч Т П А Я .  В а ж н о с т ь  и  а к т у а л ь н о с т ь  р а з р а б о т к и  п с и х о л и н г в и с т и ч е -  

с к и х  п р о б л е м  с в я з а н ы  с о  с л е д у ю щ и м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и .

А к т  л ю б о й  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  в ш и р о -  

к о м  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о м  к о н т е к с т е ,  к о т о р ы й  д е т е р м и н и р у е т  

р е ч е в ы е  п о с т у п к и  к о м м у н и к а н т о в  н е  т о л ь к о  в  с о б с т в е н н о  я з ы к о -  

в о м ,  н о  и  в с о ц и а л ь н о м ,  к у л ь т у р н о м  и  п с и х о л о г и ч е с к о м  п р о -  

с т р а н с т в е .  Э т о  п р е д п о л а г а е т ,  ч т о  у  а д р е с а н т а  и  а д р е с а т а  с у щ е с т -  

в у ю т  о п р е д е л е н н ы е  с о п р я г а е м ы е  к о м п е т е н ц и и  я з ы к о в о г о  и  не-  

я з ы к о в о г о  х а р а к т е р а .  Т о л ь к о  в  э т о м  с л у ч а е  а д р е с а т  п о л у ч и т  

д о с т у п  н е  т о л ь к о  к  т о м у ,  как о ф о р м л е н а  м ы с л ь ,  н о  и  почему о н а  

о ф о р м л е н а  т а к ,  а  н е  и н а ч е ,  и  зачем а д р е с а н т  в с т у п и л  в  к о м м у н и -  

к а ц и ю .  И  т о л ь к о  в э т о м  с л у ч а е  б у д у т  с о з д а н ы  н е о б х о д и м ы е  у е л о -  

В И Я  д л я  в е р б а л ь н о г о  р е ш е н и я  н е р е ч е в о й  з а д а ч и .

О т р а ж е н и е  о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  в 

в и д е  о б р а з а  э т о й  р е а л ь н о с т и ,  ч у в с т в е н н а я  р е а к ц и я  н а  ф а к т ы  о б ъ -  

е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  с в я з а н ы  с  т е м  м и р о в и д е н и е м ,  к о т о р о е  у  не-  

г о  с к л а д ы в а е т с я  п о д  в л и я н и е м  д е я т е л ь н о с т н о г о  о п ы т а  в н е в е р -  

б а л ь н о г о  и  в е р б а л ь н о г о  о б щ е н и я .  П о с к о л ь к у  « я з ы к  е с т ь  с а м а я  

ж и в а я ,  с а м а я  о б и л ь н а я  и  п р о ч н а я  с в я з ь ,  с о е д и н я ю щ а я  о т ж и в ш и е ,  

ж и в у щ и е  и  б у д у щ и е  п о к о л е н и я  в  о д н о  в е л и к о е ,  и с т о р и ч е с к и  ж и -  

в о е  ц е л о е » ' ,  в  м е н т а л и т е т а х  л ю д е й ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  о д н о м у  

я з ы к о в о м у  э т н о с у ,  о б н а р у ж и в а ю т с я  о п р е д е л е н н ы е  о б щ и е  ч е р т ы  

р а б о т ы  с о з н а н и я ,  к о т о р ы е  н а х о д я т  о т р а ж е н и е  в р е ч е м ы с л и т е л ь -  

н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  а  т а к ж е  в  р е ч е в о м  п о в е д е н и и .  П о э т о м у  п о н я т ь

Ушинский к. д. Избр. педагогические сочинения, м ., 1945. с . 206.
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И у с в о и т ь  о с о б е н н о с т и  р е ч и  и н о с т р а н н о г о  к о м м у н и к а н т а  н е в о з-  

м о ж н о  б е з  п о н и м а н и я  о с о б е н н о с т е й  е г о  с о з н а н и я ,  к о т о р ы е  м а т е -  

р и а л и з у ю т с я  в  я з ы к о в ы х  и  р е ч е в ы х  з н а к а х .  Н е л ь з я  о в л а д е т ь  и н о -  

с т р а н н ы м  я з ы к о м ,  и с п о л ь з у я  т о л ь к о  п а м я т ь .

Д л я  у с п е х а  с в о е й  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к  

д о л ж е н  у с в о и т ь  я з ы к  н е  к а к  с у м м у  к о н е ч н о г о  ч и с л а  э л е м е н т о в . ,  

к о т о р ы е  у д о б н о  в ы д е л я т ь ,  о п и с ы в а т ь ,  н а г л я д н о  п р е д с т а в л я т ь  и  

т .  д . ,  а  у с в о и т ь  я з ы к  к а к  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ у ю  

с и с т е м н о с т ь  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к о г о  X  а  р  а  к- 

т  е  р  а , к о т о р а я  о т р а ж а е т  о с о б е н н о с т и  к о м м у н и к а т и в н о й  м ы с л я -  

щ е й  л и ч н о с т и  н о с и т е л я  э т о г о  я з ы к а .

П с и х о л и н г в и с т и ч е к а я  с и с т е м н о с т ь  л ю б о г о  я з ы к а  н а х о д и т  

с в о е  н е п о с р е д с т в е н н о е  о т р а ж е н и е  в с и с т е м е  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  

у с т а н о в о к  ( д а л е е  —  СПСУ). С П С У  —  г л у б и н н а я  п о д с и с т е м а ,  

д е й с т в у ю щ а я  в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  и  ф о р м и р у ю щ а я с я  в  н е р а з р ы в -  

н о й  с в я з и  с  ф о р м и р о в а н и е м  д р у г и х  п о д с и с т е м  е г о  с о з н а н и я .  

В  С П С У  а к к у м у л и р у ю т с я :

1 )  воздействие среды, ф и з и ч е с к о й ,  и с т о р и ч е с к о й  и  к у л ь т у р -  

н о й ,  в  к о т о р о й  р а з в и в а л с я  и  р а з в и в а е т с я  я з ы к о в о й  э т н о с ;

2 )  работ а сознания людей, п р и н а д л е ж а щ и х  к  д а н н о м у  э т н о -  

с у ,  в т о м  ч и с л е  р а б о т а  с о з н а н и я  в о  м н о ж е с т в е н н ы х  а к т а х  р е ч е в о й  

к о м м у н и к а ц и и ;

У) особенности языковой системы.
В  а к т а х  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  н а ц и о н а л ь н а я  с п е ц и ф и к а  

С П С У  п р е д с т а е т  к а к  н а ц и о н а л ь н а я  с п е ц и ф и к а  с м ы с л о о б р а з о в а -  

н и я  и с м ы с л о п о н и м а н и я , н е о б ъ я с н и м а я  н е п о с р е д с т в е н н о  н о р м а -  

т и в н ы м и  п р а в и л а м и  ЯЗЫКОВОЙ с и с т е м ы .

С П С У  д е й с т в у е т :

а )  н а  г р а н и ц е  т р е х  с у щ н о с т н о  р а з л и ч н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  а к т а  

р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  ( д е й с т в и т е л ь н о с т ь  —  м ы ш л е н и е  —  я з ы к  

и  е г о  р е ч е в ы е  р е а л и з а ц и и ) ;

б )  в  в и д е  « н е д о о п р е д е л е н н ы х  п р а в и л » ;

Дж. Миллер подсчитал, что человеку только для того, чтобы прослушать 
употребляемые в его языковом коллективе предложения, потребовалось бы 
жить в 1000 раз дольше, чем он живет.
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В) р е г у л и р у я  д е я т е л ь н о с т ь  м о н о л и н г в а  н а  в с е х  э т а п а х  е г о  ре-  

ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т а к и м и  э т а п а м и  я в л я ю т с я :  э т а п  

п е р е к о д и р о в а н и я  в н е ш н и х  о т н о с и т е л ь н о  ч е л о в е к а  я в л е н и й  д е й -  

с т в и т е л ь н о с т и  в  с е н с о р н ы е  и м п у л ь с ы ,  к о т о р ы е  и н т е г р и р у ю т с я  в 

д о в е р б а л ь н ы й  о б р а з  с и т у а ц и и ;  э т а п  ф о р м и р о в а н и я  р а з в е р н у т о й  

п р о г р а м м ы  б у д у щ е г о  р е ч е в о г о  п о с т у п к а ,  к о м м у н и к а т и в н о г о  о б -  

р а з а  с и т у а ц и и  и  э т а п  п е р е к о д и р о в а н и я  к о м м у н и к а т и в н о г о  о б р а з а  

с и т у а ц и и  в  т е к с т .

З н а н и е  С П С У  ( к а к  и  я з ы к о в а я  и  я з ы к о в а я  к о м м у н и к а т и в н а я  

к о м п е т е н ц и и )  н е  я в л я е т с я  в р о ж д е н н о й  с п о с о б н о с т ь ю  ч е л о в е к а .  

О д н а к о ,  в  о т л и ч и е  о т  я з ы к о в о й  и  ЯЗЫКОВОЙ к о м м у н и к а т и в н о й  

к о м п е т е н ц и й ,  э т а  с и с т е м а  у с в а и в а е т с я  и м  н а  с е н с о р н о м ,  а  н е  

н а  р а ц и о н а л ь н о м  у р о в н е  с о з н а н и я .  С П С У ,  х о т я  п о  с в о е й  с у т и  

я в л я е т с я  н е  л и н г в и с т и ч е с к о й ,  а  п с и х о с е м а н т и ч е с к о й  с у б с т а н -  

ц и е й ,  н а и б о л е е  п о с л е д о в а т е л ь н о  э к с п л и ц и р у е т с я  в  я з ы к о в ы х  и  

р е ч е в ы х  ф о р м а х .  П о э т о м у ,  у с в а и в а я  в е р б а л и з о в а н н ы е  о б р а з ы ,  

в о з н и к ш и е  в ф и л о г е н е з е  и  з а к р е п л е н н ы е  в д и с к у р с е ,  м о н о -  

л и н г в  и н т у и т и в н о  п р и с в а и в а е т  о п р е д е л е н н у ю  ч а с т ь  С П С У ,  к о -  

т о р а я  а к т у а л и з и р о в а л а с ь  в  с о з д а н и и  э т и х  о б р а з о в  д р у г и м и  

п р е д с т а в и т е л я м и  е г о  э т н о с а ,  и  и н т у и т и в н о  н а ч и н а е т  и с п о л ь з о -  

в а т ь  т е  ж е  п с и х о с е м а н т и ч е с к и е  у с т а н о в к и  к а к  м а т р и ц у  д л я  

с о з д а н и я  о б р а з о в  в  с о б с т в е н н о й  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь -  

н о с т и .

К о н к р е т н а я  С П С У  м о ж е т  о п р е д е л я т ь  м о д е л ь  с о з д а н и я  о б -  

р а з о в :

٠  с  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  д е т а л и з а ц и е й  п р и з н а к о в  р е а л ь н о й  

с и т у а ц и и  и л и  и д е а л ь н о г о  о б ъ е к т а  ( б и н а р н а я  о п п о з и ц и я  ин- 
теграция: дифференциация),

٠  с  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н ь ю  ч у в с т в е н н ы х  а с с о ц и а ц и й  

п р и  ф о р м и р о в а н и и  о б р а з а  ( б и н а р н а я  о п п о з и ц и я  чувствен- 
ностъ: рациональность^,

٠  д а в а т ь  у с т а н о в к у  н а  с о х р а н е н и е  и л и  и з м е н ч и в о с т ь  р а н е е  

и м е ю щ е г о с я  о п ы т а  ( б и н а р н а я  о п п о з и ц и я  устойчивость: 
изменчивость) ة ١أ  л

Н о м е н к л а т у р а  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  в е р о я т н о ,  

д о л ж н а  б ы т ь  о т н е с е н а  к  у н и в е р с а л и я м  в  т о й  с т е п е н и ,  в  к а к о й
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у н и в е р с а л ь н а  р а б о т а  ч е л о в е ч е с к о г о  м о з г а  в о о б щ е  и  р е ч е м ы с л и -  

т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  в  ч а с т н о с т и .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  н а ц и о н а л ь н ы х  

р а з л и ч и й  с и с т е м  П С У ,  т о  о н и  о б н а р у ж и в а ю т с я  в  своеобразии 
конфигураций бинарных оппозиций. \\‘، т1 ؟١ е ه ح ؟ ا ,  С1 Ъ1 Я حلا_ 
т а н о в к а  н а  и н т е г р а ц и ю  в о д н о й  С П С У  с т а л к и в а е т с я  с  с и л ь н о й  

у с т а н о в к о й  н а  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  в д р у г о й ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  

ч т о  в  п е р в о й  С П С У  (в  п е р в о м  я з ы к е )  п о  с р а в н е н и ю  с о  в т о р о й  

С П С У  ( с о  в т о р ы м  я з ы к о м )  и н т е г р а ц и я  д о м и н и р у е т  н а д  д и ф ф е -  

р е н ц и а ц и е й  п о  с и л е  в л и я н и я  н а  р а б о т у  с о з н а н и я  м о н о л и н г в а .  Э т о  

в л и я н и е  м о ж е т  п р о я в л я т ь с я  н а  н е к о т о р ы х  и л и  н а  в с е х  э т а п а х  е г о  

р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .

С и л ь н ы е  п с и х о с е м а н т и ч е с к и е  у с т а н о в к и ,  о т м е ч е н н ы е  д л я  о д-  

н о г о  я з ы к а  п о  с о п о с т а в л е н и ю  с  а н а л о г и ч н о й ,  н о  с л а б о й  у с т а н о в -  

к о й  д р у г о г о ,  б у д е м  н а з ы в а т ь  семантической доминантой э т о г о  

я з ы к а  о т н о с и т е л ь н о  д р у г о г о  я з ы к а .

Ч е м  б л и ж е  д р у г  к  д р у г у  о к а з ы в а ю т с я  т р и  ф а к т о р а ,  л е ж а щ и е  в 

и с х о д е  ф о р м и р о в а н и я  С П С У  ( с р е д а  о б и т а н и я ,  р а б о т а  с о з н а н и я ,  

я з ы к ) ,  т е м  м е н ь ш е  т а к  н а з ы в а е м ы х  « н е я з ы к о в ы х »  р а з л и ч и й  в 

с м ы с л о о б р а з о в а н и и  и  с м ы с л о п о н и м а н и и  о б н а р у ж и в а е т с я  в  а к т а х  

д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  т е м  м е н ь ш и й  и н т е -  

р е с  п р и в л е к а е т  к  с е б е  д а н н а я  п р о б л е м а .  П р а к т и к а  р у с с к о - а р а б -  

с к и х  п е р е в о д ч е с к и х  к о н т а к т о в ,  н а п р о т и в ,  п р е в р а т и л а  С П С У  в 

в а ж н о е  и  а к т у а л ь н о е  н а п р а в л е н и е  и с с л е д о в а н и й  к а к  в  т е о р е т и ч е -  

с к о м ,  т а к  и  в  п р а к т и ч е с к о м  п л а н е .

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в  с и с т е м е  п с и х о с е м а н т и ч е с к и х  у с т а н о -  

в о к ,  а к т у а л и з и р у ю щ и х с я  в  т е к с т а х  н а  а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  

я з ы к е  ( д а л е е  —  АЛЯ), в ы я в л е н ы  т р и  с е м а н т и ч е с к и е  д о м и н а н т ы  

о т н о с и т е л ь н о  С П С У ,  к о т о р а я  а к т у а л и з и р у е т с я  в  р у с с к и х  т е к с т а х :

٠  с е м а н т и ч е с к а я  д о м и н а н т а  чувственного восприятия (д а -  

л е е  —  СДЧВ)؛
٠  д о м и н а н т а  высокой семантической интеграции ( д а л е е  —  

ДВСИ)؛
٠  д о м и н а н т а  семантической устойчивости  ( д а л е е  —  ДСУ)'.

Финкельберг н. д. Теория семантических доминант (на материале арабского 
литературного языка). Автореферат дисс. докт. филол. наук, м., 1994. в ка-
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В системе языка сильное влияние сдчв проявляется:

٠  в фонематической образности корне- и словообразования,
٠  в четкой связи между производящей и производной осно- 

вами (графическая четкость и этимологическая выводи- 
мость),

٠  в мотивированности лексического значения благодаря «се- 
мантически неподвижному» корню.

В речи влияние сдчв в различной степени обнаруживается:

٠  при обозначении отдельных элементов ситуации;
٠  при обозначении ситуации в целом;
٠  на синтаксическом уровне структуры арабского текста;
٠  в оценочной деятельности.

При обозначении отдельных элементов ситуации арабофоны 
чаще, чем русские, используют слова и словосочетания конкретного
значения. Например, в тексте ن أنقذنا ج م حر وم ال دم قد ر خا طا الق
(букв.: Спасло нас от неприятного положения появление слуги по- 
езда) слугой поезда, т. е. поездным слугой, именуется человек, ко- 
торый в русском языке именуется словом проводник. Согласитесь, 
что поездной слуга более конкретно и прямо обозначает элемент СИ- 

туации, чем многозначное слово проводник, чье значение этимоло- 
гически не выводится из семантики словообразовательной модели.

При обозначении ситуации в целом в арабском тексте также 
прослеживается стремление отправителя текста отразить ситуа- 
ции в зримых, «живописных» формах. Например, арабский жур- 
налист, который вернулся в гостиницу, после того как, заблу- 
дившись, несколько часов бродил ночью по январской Москве, 
так описал свое состояние: (букв.: Останавливаются мои губы и 
мои зубы от какого-либо движения). Образ и состояние окоче- 
невшего от холода человека в таком описании предстает перед 
получателем как наглядная картинка, иллюстрирующая ситуацию

честве иллюстрации рассмотрим отражение действия сдчв на различных 
участках речемыслительной деятельности арабофона. Эта доминанта форми- 
рует предметно-образное мироощущение, «детское» восприятие мира, в том 
числе и мира языковых и речевых форм.
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С ПОМОЩЬЮ в ы д е л е н и я  в н е ш н и х  п р и з н а к о в  ( д о в е р б а л ь н ы й  

э т а п  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и )  и  о б о з н а ч а я  в ы д е л е н н ы е  

п р и з н а к и  с л о в а м и  п р е д м е т н о г о  з н а ч е н и я  (э т а п  п е р е к о д и р о -  

в а н и я  о б р а з а  в  ЯЗЫКОВЫХ з н а к а х ) .  П р и ч е м  с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  

т а к о й  с п о с о б  о п и с а н и я  с и т у а ц и и  н е  ф р а з е о л о г и ч е н . Е г и п е т с к и й  

ж у р н а л и с т  и с п о л ь з у е т  д л я  о п и с а н и я  с и т у а ц и и  н е  г о т о в о е  к л и ш е  

(с р . с  р у с с к и м и  о б о р о т а м и  стучать зубами от холода, промерз- 
путь до костей), н о  а в т о р с к и  « р и с у е т  к а р т и н к у » .

Д е й с т в и е  сдчв о б н а р у ж и в а е т с я  и  н а  с и н т а к с и ч е с к о м  у р о в н е  

а р а б с к о г о  т е к с т а . П р е ж д е  в с е г о  э т о  п р о я в л я е т с я  в б о л ь ш о м  ч и с л е  

п р е д и к а т и в н ы х  г р у п п ,  в р е з у л ь т а т е  с и н т а к с и ч е с к и й  р и с у н о к  

а р а б с к о г о  т е к с т а  в о  м н о г о м  н а п о м и н а е т  с и н т а к с и ч е с к и й  р и с у н о к  

с к а з к и ,  к о т о р у ю  р а с с к а з ы в а ю т  д е т я м . Т е к с т  к а к  б ы  д р о б и т с я  н а  

о т д е л ь н ы е  к о р о т к и е , г р а м м а т и ч е с к и  з а в е р ш е н н ы е  к а д р ы .  Н а п р и -  

м е р , н и ж е п р и в е д е н н ы й  о т р ы в о к  и з  о ч е р к а  о  д у ш е в н о б о л ь н о й  

ж е н щ и н е  с о д е р ж и т  ш е с т ь  п р е д и к а т и в н ы х  г р у п п  ( р а з д е л е н ы  зн а-  

к о м  II) .

ركن في تشاهد إنها  I I سنة 36 حوالي عمرها و  I I المرأة قالت و  
صير رجلا الغرفة من 11 طويل لحيته شعر و 11 >>قزم<< القامة ق  

يخفي ثم  I I ثوان لمدة لها يظهر و  I I صل و ركبتيه الى ي

( б у к в . :  и  с к а з а л а  э т а  ж е н щ и н а ,  и  в о з р а с т  е е  о к о л о  3 7  л е т , ч т о  

о н а  в и д и т  в  у г л у  э т о й  к о м н а т ы  ч е л о в е к а  к о р о т к о г о  р о с т а , 

« к а р л и к а » ,  и  в о л о с ы  е г о  б о р о д ы  д л и н н ы е ,  и  д о с т и г а ю т  о н и  

е г о  д в у х  к о л е н е й ,  и  п о к а з ы в а е т с я  о н  д л я  н е е  н а  п р о т я ж е н и и  

н е с к о л ь к и х  с е к у н д ,  з а т е м  с к р ы в а е т с я ) .

В  а д е к в а т н о м  р у с с к о м  п е р е в о д е  э т о г о  о т р ы в к а  ч и с л о  п р е д и -  

к а т и в н ы х  г р у п п  у м е н ь ш и л о с ь  в д в о е :

Эта тридцатисемилетняя ж енщ ина рассказывает , (( что 
в одном из углов комнаты появляется человечек карликового 
рост а с длинной до колен бородой II Он показывается на не- 
сколько секунд, а потом пропадает.



ЛДб Глава 2, Проблематика частной теории перевода арабского языка

В оценочной деятельности арабофонов влияние сдчв обна- 
руживается в предпочтениях, которые в текстах отдаются оценкам, 
связанным с физическими сторонами мира действительности — 
большой, яркий, ароматный, и реже используются оценки, ВТО- 

ричные по своей природе, появление которых связано с обработ- 
кой чувственных впечатлений в рациональной сфере сознания по 
шкале «хороший // плохой» (ср. в русском языке: большой, но гро- 

моздкий; яркий цвет, но ядовитый цвет и т. п.). в связи с этой 
особенностью один и тот же арабский эпитет в различных ситуа- 
циях может передавать как положительную, так и отрицательную 
оценку. Например, признак физической устойчивости, который ак- 
туализируется в причастии ت١لث ب  может восприниматься как по- 
ложительная оценка в одной ситуации ( ت١ الهذهج ثاب ل  —  последо- 

вательный курс) и как отрицательная оценка в другой ситуации
( ر د صا م الثابتة ال  —  ограниченные ресурсы).

Более подробно о влиянии сдчв и других семантических 
доминант пойдет речь в последующих разделах. Данное направ- 
ление исследований в ЧТПАЯ еще только начинает разрабаты- 
ваться. Методика исследования нуждается в новых эксперимен
тальных методах.



4. ЛИНГВС.ЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА 

ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 
АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н а я  п р о б л е м а т и к а  в к л ю ч а е т  в с е б я :

а )  п р о б л е м у  р е а л и й ,  в  к о т о р ы х  о т р а ж а ю т с я  р а з л и ч и я ,  с в я з а н -  

н ы е  с о  с р е д о й  о б и т а н и я ,  м а т е р и а л ь н о й  к у л ь т у р о й ,  п р о и з в о д с т -  

в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  с о ц и а л ь н о - б ы т о в ы м и  т р а д и ц и я м и ,  н р а в -  

с т в е н н ы м и  ц е н н о с т я м и  и  п р . ;

б )  п р о б л е м у  д и г л о с с и и  и  д р у г и е  в о п р о с ы ,  с в я з а н н ы е  с  я з ы к о -  

в о й  с и т у а ц и е й  в  с т р а н е  о б и т а н и я  и н о я з ы ч н о г о  э т н о с а ;

в )  п р о б л е м у  р е г и о н а л и з м о в .

А. В а ж н о с т ь  с о п о с т а в и т е л ь н о г о  з н а н и я  р е а л и й  д л я  п е р е в о д -  

ч и к а  т р у д н о  п е р е о ц е н и т ь .  В о т  к а к и е  п р и м е р ы  п е р е в о д ч е с к и х  

о ш и б о к  п р и в о д и т  А. А. Д о л и н и н а ,  н .  С т е ф а н о в и ч  т а к  н а ч и н а е т  

п е р е в о д  о д н о г о  л и р и ч е с к о г о  с т и х о т в о р е н и я :

И  с н о в а  д о ж д ь !  О п я т ь ,  с т е к а я  с  к р ы ш .

Т ы  м о н о т о н н о  к а п л я м и  с т у ч и ш ь . . .

И  я щ е р и ц а  л о в к а я  с к в о з ь  г р я з ь  

Л е г к о  с к о л ь з и т ,  к у д а - т о  т о р о п я с ь .

А. А. Д о л и н и н а  п и ш е т :  «в в о о б р а ж е н и и  в о з н и к а е т  э л е г и ч е -  

с к а я  к а р т и н а  в  к о н ц е  л е т а ,  г д е - т о  н а  д а ч е ,  п о д  М о с к в о й  и л и  п о д  

П е т е р б у р г о м .  Н о  о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  н  С т е ф а н о в и ч  т а к  п е р е в о д и т  

И м р у у л ь к а й с а ,  з н а м е н и т о г о  б е д у и н с к о г о  п о э т а  VI в е к а ,  ж и т е л я  

п у с т ы н ь ,  д л я  к о т о р о г о  д о ж д ь  —  в е л и ч а й ш е е  б л а г о ,  п о э т  л ю б у е т -  

с я  и м  и  н а  с а м о м  д е л е  г о в о р и т  с л е д у ю щ е е :
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« О г р о м н а  т у ч а  с  о б т р е п а н н ы м и  о б в и с л ы м и  к р а м и  н а к р ы л а  

з е м л ю ,  и  и з  н е е  х л е щ е т  п р о л и в н о й  д о ж д ь .

Т е б е  в и д е н  к о л ы ш е к о؛  т  п а л а т к и ] ,  к о г д а  д о ж д ь  о с л а б е в а е т , 

а  к о г д а  о н  у с и л и т с я ,  т о  и  к о л ы ш к а  н е  в и д н о .

Т ы  в и д и ш ь ,  к а к  я щ е р и ц а  л е г к о  и  л о в к о  п о д г и б а е т  л а п к и ,  

ч т о б ы  н е  з а п а ч к а т ь с я » .

С т о и т  л и  з а д а в а т ь  в о п р о с ,  г д е  п е р е в о д ч и к  у с л ы ш а л  м о н о т о н -  

н ы й  с т у к  к а п е л ь  и  к а к и е  к р ы ш и  у  б е д у и н с к и х  п а л а т о к ?

Д р у г о й  п е р е в о д ч и к  д р е в н е й  а р а б с к о й  п о э з и и ,  А .  Р е в и ч ,  н а ш е л  

в п у с т ы н е  б о л о т о  ( ؛ ) :

« Р а с с ы п а л а с ь  го р а , т р я с и н а  п о д  п я т о й »  [12].

В  п о д л и н н и к е  ( с т и х о т в о р е н и е  а л ь - М у х а л ь х и л я ,  V I  в .) :

« Н а к р е н и л а с ь  п о д  н а м и  з е м л я ,  и  с д в и н у л и с ь  с  м е с т а  

е е  о п о р ы »  9 3 ؛ ]. У

У  т о г о  ж е  А .  Р е в и ч а  я м к а  с  с о х р а н и в ш е й с я  в н е й  д о ж д е в о й  

в о д о й  п р е в р а щ а е т с я  в  « з а п р у д у  р е ч н у ю »  [1 7 ]  —  э т о  в  п у с т ы н е -  

т о !  М а л о  т о г о ,  п о  е г о  п р е д с т а в л е н и ю ,  о ч е в и д н о ,  д р е в н и е  б е д у и н ы  

з а н и м а л и с ь  п ч е л о в о д с т в о м :

« В о л н у е т с я  с т а я , к а к  р о й  р а с т р е в о ж е н н ы х  п ч е л .

К о г д а  р а з о р я ю т  и х  д о м  н а  з е л е н о м  к у р г а н е »  [16]

—  п а с е к у ,  ч т о  л и ?

В  п о д л и н н и к е  ( п о э т  а ш - Ш а н ф а р а ,  V I  в .) :

« [ С т а я  п о х о ж а ]  н а  р а с т р е в о ж е н н ы й  р о й ,  п ч е л  к о т о р о г о  

в с п у г н у л и  п а л о ч к и ,  у к р е п л е н н ы е  в ы с о к о  з а б р а в ш и м с я  

с о б и р а т е л е м  м е д а »  [ 4 5 8 ] .

Р а з у м е е т с я ,  к а р т и н а  б е з  к о м м е н т а р и е в  н е п о н я т н а .  К о н е ч н о ,  

н и к а к и х  у л ь е в  у  б е д у и н о в  н е т ,  р е ч ь  и д е т  о  д и к и х  п ч е л а х ,  к о т о р ы е  

с е л и л и с ь  в р а с щ е л и н а х  с к а л .  Т о т ,  к т о  ж е л а л  п о л а к о м и т ь с я  м е д о м ,  

в з б и р а л с я  н а  с к а л у  и  в с т а в л я л  в р а с щ е л и н у  п о л ы е  б а м б у к о в ы е  

т р у б о ч к и  с  у з к и м и  д о щ е ч к а м и  в н у т р и ,  п о  к о т о р ы м  м е д  с т е к а л  в 

п о д с т а в л е н н ы й  с о с у д .
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Е с л и  в е р и т ь  А .  Р е в и ч у ,  т о  б е д у и н ы  ж и л и  н е  в  п а л а т к а х ,  а  в 

к а м е н н ы х  д о м а х ,  о т  к о т о р ы х  о с т а л и с ь  « р а з в а л и н ы »  [ 2 5 ] ,  и л и  

« р у и н ы »  [ 3 2 ,  9 4 ]  (в  а р а б с к о м  т е к с т е  —  « с т е р ш и е с я  с л е д ы » ) ,  м ы -  

л и с ь  о н и  в  « ц е л и т е л ь н о й  б а н е »  [ 2 8 ] ,  н а  к о т о р у ю  в  п о д л и н н и к е  и  

н а м е к а  н е т ,  а  н а  с т о я н к е  з а н и м а л и с ь  г р у п п о в ы м  с е к с о м :

« Т а м  д л я  к р а с а в и ц  в е р б л ю д и ц у  я  з а к о л о л .

П о с л е  ч е г о  и х  с а м и х  о с е д л а л  н а  п р и в а л е »  [26].

Н а  с а м о м  ж е  д е л е :

« В  т о т  д е н ь  я  з а к о л о л  д л я  д е в у ш е к  с в о ю  в е р х о в у ю  в е р б л ю д и ц у .

И  к а к  у д и в и т е л ь н о !  О н и  п о н е с л и  н а  с е б е  е е  с е д л о » . .

П р о б л е м а  р е а л и й  в  Ч Т П А Я  е щ е  т о л ь к о  н а ч и н а е т  р а з р а б а т ы -  

в а т ь с я ٩  н о  у ж е  с т а л а  с е г о д н я  о д н и м  и з  п е р с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е -  

н и й  в  Ч Т П А Я .

Б .  П р о б л е м ы  д и г л о с с и и  и  д р у г и х  в о п р о с о в ,  с в я з а н н ы х  с 

я з ы к о в о й  с и т у а ц и е й  в  а р а б с к и х  с т р а н а х ,  ц е л е н а п р а в л е н н о  в 

Ч Т П А Я  е ш е  н е  р а з р а б а т ы в а л и с ь .  П о к а  м о ж н о  о т м е т и т ь  л и ш ь  

п о я в л е н и е  н е к о т о р ы х  р а б о т ,  в  к о т о р ы х  з а т р а г и в а е т с я  в о п р о с  

в к р а п л е н и я  д и а л е к т а  в  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х  р е ч е в о й  д е я -  

т е л ь н о с т и  а р а б о в  ( с м . ,  н а п р и м е р ,  р а б о т ы  о . Е .  Ч у х л а н ц е в а  и  

А .  С .  И г н а т ь е в а ) .

Долинина А. А. У к з соч. с. 121-122.
Шагаль 5. э. Межкультурное общение и взаимопонимание с арабами // Язы- 
ки Азии и Африки: традиции, современное состояние и перспективы иссле- 
дований. Материалы научной конференции 5-8 октября 1998 г. м., 1998; 
Шамраев н. А. Приемы передачи арабских реалий на русский язык // Языки 
Азии и Африки: традиции, современное состояние и перспективы исследова- 
ний. Материалы научной конференции 5-8 октября 1998. м., 1998; Шам- 
раев н. А. Лингвострановедческие основы классификации и лексикографиче- 
ского описания реалий арабского языка (в сопоставлении с русским языком). 
Автореферат дисс. канд. филол. наук, м., 1997; Долинина А. А. Арабески на 
тему Эткинда // Взаимовлияние литератур Европы и Азии и проблемы пере- 
вода. СПб., 1999; Сивохо м. и. Прагматические аспекты передачи реалий при 
переводе художественной прозы с русского языка на арабский. Автореферат 
дисс. канд. филол. наук, м., 2007.
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В. в л у ч ш е м  п о л о ж е н и и  н а х о д и т с я  р а з р а б о т к а  р е г и о н а л и з -  

м о в ' ,  о с о б е н н о  в в о е н н о м  п о д ъ я з ы к е ؛ . О д н а к о  э т о  н а п р а в л е н и е  

т а к ж е  н у ж д а е т с я  в  д а л ь н е й ш е й  р а з р а б о т к е .

З а в е р ш а я  р а с с м о т р е н и е  п р о б л е м а т и к и  Ч Т П А Я ,  с л е д у е т  кр а т -  

к о  о с т а н о в и т ь с я  н а  с л е д у ю щ и х  д в у х  м о м е н т а х :  р а з р а б о т к а  т е о р и й  

д л я  о т д е л ь н ы х  в и д о в  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а  и  р а з р а б о т к а  п р и -  

к л а д н ы х  п р о б л е м  Ч Т П А Я .

П р о б л е м ы  т е о р и й  о т д е л ь н ы х  в и д о в  п е р е в о д а  е щ е  ж д у т  с в о и х  

и с с л е д о в а т е л е й .  М о ж н о  н а д е я т ь с я ,  ч т о  с о  в р е м е н е м  п о я в я т с я :  

т е о р и я  у с т н о г о  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  т е о р и я  с и н х р о н н о г о  

п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  т е о р и я  х у д о ж е с т в е н н о г о  п е р е в о д а  

а р а б с к о г о  я з ы к а  и  т . д .

В  б у д у щ и х  п р и к л а д н ы х  п р о б л е м а х  Ч Т П А Я  в ы д е л я ю т с я :  раз-  

р а б о т к а  м е т о д и к  о б у ч е н и я  п е р е в о д у ,  с о з д а н и е  н о в о й  у ч е б н о й  л и -  

т е р а т у р ы  п о  п е р е в о д у  и  с о з д а н и е  п е р е в о д ч е с к о г о  с л о в а р я .

Осипов В. д. Типы арабских регионализмов // Сб. статей. № 11. м., 1975; 
Шамраев н. А. Указ, автореферат диссертации.
См. работы по военной терминологии, указанные выше.
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.С .Б Е Н Н .С Т И  СИСТЕМЫ 
АРАБСКСГ. ЯЗЫКА 

И ПЕРЕВОД





Я з ы к  —  э то  к л а д ,  п р а к т и к о й  

р е ч и  о т л а г а е м ы й  во  в с е х ,  к т о  

п р и н а д л е ж и т  к  о д н о м у  о б щ е е ,-  

в е н н о м у  к о л л е к т и в у .

Фердинанд де Соссюр

М а т е р и а л и з у я  с в о ю  м ы с л ь ,  ч е л о в е к  в с т у п а е т  в о  в з а и м о д е й с т -  

в и е  с  с и с т е м о й  я з ы к а  в о  в с е й  с л о ж н о с т и  с о с т а в л я ю щ и х  е е  п о д -  

с и с т е м :  ф о н е т и ч е с к о й ,  м о р ф о л о г и ч е с к о й ,  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й ,  

с и н т а к с и ч е с к о й  и  с е м а н т и ч е с к о й .  З н а н и е  с и с т е м н ы х  о с о б е н н о -  

с т е й  а р а б с к о г о  я з ы к а  —  о д н о  и з  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  у с л о в и й  п о д -  

г о т о в к и  п е р е в о д ч и к а - а р а б и с т а .  И з в е с т н ы й  о т е ч е с т в е н н ы й  п е р е -  

в о д ч и к  Л е в  Г и н з б у р г  п и с а л :  «в п е р е в о д е ,  н а в е р н о е ,  с а м ы й  т я ж -  

к и й  г р е х  —  ложь. Г р е х  п е р е д  а в т о р о м ,  п е р е д  с а м и м  с о б о й .  Е с т ь  

л о ж ь  п р е д н а м е р е н н а я ,  к о г д а  ч у ж о е  в ы д а ю т  з а  с в о е  и  с в о е  з а  ч у -  

ж о е .  Е с т ь  л о ж ь  н е в о л ь н а я  —  от недостатка знания, г л а в н ы м  об-  

р а з о м  я з ы к а » ' .

1. НОМИНАЦИЯ

Понятие номинации. Коннотативные значения араб- 
ского слова. Национально маркированные разделы 
арабского вокабуляра. Арабская языковая картина 
мира.

В н а с т о я щ е м  р а з д е л е  р е ч ь  п о й д е т  о  номинации к а к  суммар- 
ном обозначении лингвистических проблем, связанных с именова- 
нием, а такэке со словообразованием, полисемией, фразеологией.

Гинзбург Л. Разбилось лишь сердце мое // Новый мир. м., 1981. №8.
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рассматриваемыми в номинативном аспекте. Эта и 0 0 1 мъ؟، ة ١ لا - 
д у т  р а с с м а т р и в а т ь с я  в р а м к а х  с и с т е м ы  языка, а  н еречи.

М и н и м а л ь н о й  е д и н и ц е й  н о м и н а ц и и ,  с а м о с т о я т е л ь н о й  п о  зна-  

ч е н и ю  и  п о  ф о р м е ,  я в л я е т с я  с л о в о .  П о м и м о  с л о в а  е д и н и ц е й  н о -  

м и н а ц и и  м о ж е т  с т а т ь  с л о в о с о ч е т а н и е ,  ф р а з е о л о г и з м  и  п р е д л о ж е -  

н и е .  В  ч и с л о  « э л е м е н т н ы х  н о м и н а ц и й »  м о ж е т  б ы т ь  т а к ж е  в к л ю -  

ч е н а  м о р ф е м а  и  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  м о д е л ь .

П р о ц е с с  н о м и н а ц и и  н а ч и н а е т с я  с  о б ъ е к т а ,  к о т о р ы й  п р и н а д -  

л е ж и т  к  м и р у ,  в н е ш н е м у  д л я  я з ы к о в о й  с и с т е м ы ,  а  з а к а н ч и в а е т с я  

п о я в л е н и е м  о б ъ е к т а ,  к о т о р ы й  п р и н а д л е ж и т  к  м и р у  ЯЗЫКОВОЙ с и с -  

т е м ы .  Э т о т  НОВЫЙ о б ъ е к т ,  р е з у л ь т и р у ю щ и й  п р о ц е с с  н а р е ч е н и я ,  

и м е е т  з н а к о в у ю  п р и р о д у :  а )  м а т е р и а л ь н у ю  ( « т е л о  з н а к а »  н о м и н а -  

т и в н о й  е д и н и ц ы )  и  б )  и д е а л ь н у ю  ( м ы с л е н н ы й  к о н с т р у к т ,  с и г н и -  

ф и к а т ) ,  в  к о т о р о м  и н т е г р и р у ю т с я  в н е я з ы к о в ы е  п р е д с т а в л е н и я  

( о б р а з  о б ъ е к т а  и м е н о в а н и я ) ,  я з ы к о в ы е  п р е д с т а в л е н и я  ( о б р а з  я з ы -  

к о в о г о  з н а к а )  и  д о п о л н и т е л ь н ы е  о ц е н к и ,  к о т о р ы е  д а е т  ч е л о в е к  

о б ъ е к т у  и м е н о в а н и я  ( п р а г м а т и ч е с к и е  з н а ч е н и я ) .  Н о м и н а т и в н ы е  

е д и н и ц ы  к а к  м а т е р и а л ь н ы е  о б ъ е к т ы  с у т ь  с и м в о л ы ,  к о т о р ы е  в ы -  

з ы в а ю т  в с о з н а н и и  н о с и т е л я  я з ы к а  с т е р е о м е т р и ч е с к и е  о б р а з ы  

с и г н и ф и к а т о в  ( м ы с л е н н ы е  о б ъ е к т ы )  и  о т н о с я т с я  « к  с о д е р ж а т е л ь -  

н ы м  п о н я т и я м ,  к а к  б и б л и о т е ч н а я  к а р т о т е к а  —  к  с о д е р ж а н и ю  за- 

р е г и с т р и р о в а н н ы х  в  н е й  к н и г » ' .

« С л о в о  в  н а ш и  д н и  к а к  н и к о г д а  п р е ж д е  о б р о с л о  м н о ж е с т в о м  

д о п о л н и т е л ь н ы х  з н а ч е н и й ,  с м ы с л ,  з а л о ж е н н ы й  в  н е м ,  н е п о м е р н о  

р а з р о с с я .  Н е  п р о н и к н у в  в  я д р о  с л о в а ,  н е в о з м о ж н о  и н т е р п р е т и р о -  

в а т ь  т е к с т :  п е р е в о д ч и к  ч и т а е т  е г о  с л е п ы м и  г л а з а м и » ? .

Д л я  т о г о  ч т о б ы  приблизиться к  п о н и м а н и ю  с о д е р ж а т е л ь н о г о  

п о н я т и я ,  р е п р е з е н т и р у е м о г о  и н о с т р а н н ы м  с л о в о м ,  п е р е в о д ч и к  

д о л ж е н  с т р е м и т ь с я  к  т о м у ,  ч т о б ы  в е г о  с о з н а н и и  с ф о р м и р о в а л с я  

к о г н и т и в н о - ч у в с т в е н н ы й  о б р а з ,  п о д о б н ы й  т о м у ,  к о т о р ы й  в ы з ы -  

в а е т с я  э т и м  с л о в о м  в с о з н а н и и  н о с и т е л я  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а .  П о -  

к а  э т о т  о б р а з  н е  с ф о р м и р о в а н ,  н е л ь з я  б ы т ь  у в е р е н н ы м  в п р а в и л ь -

Кацнельсон с. д. Содержание слова, значение и обозначение, м.: Наука. 
1965. С. 24.
Гинзбург Л. Разбилось лишь сердце мое // Новый мир. м., 1981. №8.
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НОМ п о н и м а н и и  н е  т о л ь к о  с м ы с л а , н о  д а ж е  с о д е р ж а н и я  в ы с к а з ы -  

в а н и я .

Переводческое сопоставление позволяет выделить три про- 
блемы, в которых наиболее ярко обнаруживаются отличия араб- 
ской номинации от русской номинации:

A) коннотативные значения арабского слова؛
Б) национально маркированные разделы арабского вокабуляра؛
B) лексико-семантические ПОЛЯ؛

Г) арабская языковая картина мира.

А. Коннотативные значения 
арабскег. слева

в каждом слове отражен накопленный опыт лингвокультур- 
ного сообщества по восприятию внешнего мира, по выделению 
признаков предмета или явления этого мира и по деятельности 
этнического сознания, направленного на поиски средств кодиро- 
вания выделенных признаков в ЯЗЫКОВОЙ материи, в результате в 
содержательное понятие слова включаются множественные эле- 
менты знания (|когниции), связанные с экстралингвистическим и 
лингвистическим опытом этноса.

Словари фиксируют преимущественно только часть этих зна- 
ний в виде информации о лексических, грамматических и неко- 
торых функционально-стилистических значениях слова. Этого 
явно недостаточно для приобретения переводческой компетен- 
ции, так как не позволяет переводчику проникнуть в механизм 
формирования содержательного понятия и получить те знания, 
которые появились у этноса во время работы этого механизма и 
сохранились у носителя языка, но не отражены в словарях.

В науке о языке такие скрытые знания принято обозначать 
термином коннотация. Понятие коннотация (ср.-лат. соппоГайо, 
от соппойэ —  имею дополнительное значение) в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре трактуется как эмоциональная, оце- 
ночная или стилистическая окраска ЯЗЫКОВОЙ единицы узуально- 
го (закрепленного в системе языка) или окказионального харак
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тера. ю. д. Апресян определяет коннотативные значения как ас- 
социации и аллюзии, \л. А■ ١0\0\١ة  ؛لاا'\١ ؟\  —  как макрокомпонент  
значения. За коннотациями скрываются области сознания, в кото- 
рык в виде фреймовых структур хранится чувственный  опыт, на- 
копленный этносом (узуальные коннотации), и индивидуальный 
опыт отдельных представителей этноса (окказиональные конно- 
тации).

Коннотативные значения представляют особую трудность в 
адекватном восприятии арабского слова, так как если в европей- 
ских словарях наличие коннотативной семы в значении слова 
может быть частично зафиксировано в виде специальных помет 
функционально-стилистического характера или в форме иллюст- 
ративных примеров, то в арабских словарях пометы такого рода 
отсутствуют, а иллюстративных примеров недостаточно. Недос- 
таток этой информации для выявления наличия таких сем и для 
определения их значения настоятельно требует определить кана- 
лы, пользуясь которыми переводчик может получать сведения о 
коннотациях самостоятельно, получив доступ к национальным 
особенностям кодирования коннотаций в арабском слове.

Особую национальную черту арабских коннотаций состав- 
ляют коннотации, связанные с корнеобразованием и слово- 
образованием. Чтобы понять глубинные причины, вызвавшие 
формирование коннотаций, остановимся на особенностях исто- 
рического процесса номинации в А Л Я.

Как говорилось выше, в механизме номинации находят свое 
отражение, во-первых, особенности восприятия объекта имено- 
вания, а во-вторых, национальные особенности кодирования об- 
раза объекта именования в языковом знаке, в восприятии отра- 
жается отношение человека к предмету, в кодировании —  отно- 
шение человека к системе языка. Оба отношения имеют нацио- 
нальную специфику и взаимосвязаны друг с другом.

А.1. В классический период развития АЛЯ сложилась корне- 
вая номинативная база для последующего словопроизводства. 
Основной корневой состав современного АЛЯ отражен в первых 
памятниках раннего классического периода и представлен в до
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исламской поэзии. Коране, а также в ранних административных 
документах'.

Существует мнение, что главной тенденцией корнеобразова- 
ния того периода было расширение первичных двухсогласных 
корней до трехсогласных, которые, по данным известного отече- 
ственного арабиста с . с . Майзеля, составляют 82 % от общего 
числа арабского корнеслова на современном этапе2.

Арабскому корню соответствуют постоянное исходное значе- 
ние ( ى معن ي ال صل لأ ا ) и общее интегрированное понятие, которое 
объединяет словоформы, образованные от данного корня, в еди- 
ное семантическое поле. Таким образом, семантической основой 
для словоформ ПОЛЯ оказывается концепт, который не дан в не- 
посредственном опыте, ни в психологическом, ни в физическом. 
Этому концепту в арабистике соответствует термин инвариант 
корня. Инвариант корня есть некое симультанное представление
0 простейшем означаемом, нечленимом на составляющие эле- 
менты и глобальном по своей П'рироде. Различие между инвари- 
антом корня и значением слова состоит в качественном различии 
их означаемых. Слово репрезентирует понятие, корень указывает 
на понятийную область. Например, слова, образованные от кор- 
ИЯ ( م ل ع }, репрезентируют с различной степенью уточнения 
одну общую идею з н а н и я ,  у з н а в а н и я :  ?к —  знание; 

наука, теория; ء ف ع  —  учены е м уж и; адимы (знатоки мусудь- 

майского нрава); -  —  навебение справок; образование; 
тренировка; доктрина; م٠ء\ءؤ  —  уведомление, извещение; ин- 
ф орм ациям и, д.

Инвариантом двухсогласного корня является некий еди- 
ный семантический заряд высокой степени интеграции, кото- 
рый сохраняется в инвариантах трехсогласных корней, обра-

1 См.: Белова А. г. Историческая морфология арабского языка, м ., 1994. с. 19 
и далее; Белкин 5. м. Указ. соч. с. 36 и далее.

2 Майзель с. с. Пути развития корневого фонда семитских языков, м .: Наука, 
1983. С. 78. См. также: Юшманов н. 5. Работы по общей фонетике, семито- 
логии и арабской классической морфологии, м .: «Восточная литература» 
РАН, 1998. С. 126-199.
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зованных от данного двухсогласного корня. Например, корни
؛ص ب ,)ق (ض ب ,}ق ل؛ ب ,)ق (ن ب ق ) и Т .Д .

объединяются общей идеей захвата, в рамках трехсогласного 
корня идея захвата получает различную конкретизацию:

٠ ض  —  приобретать знания, учиться؛ заимствовать;
٠ >_،قبعئ  —  брать в руки, держать; владеть; сжимать; прини- 

мать; получать (например, жалованье); схватывать, аресто- 
вывать; тяготить, удручать;
٠ هبل  —  принимать, встречать; принимать на веру, верить; 
соглашаться; терпеть, смиряться; подчиняться, подда- 
ваться;
٠ هلبن  —  взвешивал'ь безменом; прикидывать на руке вес. 

Чередование третьего согласного развивает общую семанти- 
ческую идею, заключенную в инварианте двухсогласного корня. 
Как известно, использование чередования согласных в корне 
в семантических целях называется аллотезой.

Другим распространенным приемом арабского корнеобразо- 
вания в тот период был прием перестановки согласных в трехсо- 
гласном корне. Вопросы комбинаторики согласных корня тради- 
ционно были предметом пристального внимания арабских ЛИН- 

гвистов —  Ибн Джинни, Абу аль-Хусейна Ахмада ибн Фариса, 
Абу Бакра Мухаммада ибн аль-Хасана ибн Дурайда и многих 
других. Так, аль-Фарис (умер около 1005 г.) доказывал, что слова 
с тремя одинаковыми согласными корня, для которых возможны 
три комбинации, являются синонимами, в качестве примера аль-
Фарис приводил слова حليم , حميل , لحيم  —  тучный, дородный.
Интерес к этому вопросу сохраняется и в современной арабской 
литературе. Например, Абдалла ас-Сани пишет о «наибольшем
смысле» ( لا الهعفى رءا ب ك ), который объединяет различные соче- 
тания корневых согласных ( ل و ق ) —  живость, проворство,
легкость движения (:( ة ة و خف ك ر ح

ل و )ق — لقول١ ) — говорение (легкие движения губ и 
языка);
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و و }ق — ا ؛د  —  дикий осел (животное, отличающееся 
подвижностью и быстрым бегом)؛

؛ل ق )و — الوقل_،  —  каменный козел (животное, легко пере- 
прыгивающееся через препятствия);

{ }نوق — اسوق  — размягчение движ ением рук;

{ ش — لولق١ و ى }  —  скорост ь.

Таким образом, в ЯЗЫКОВОЙ номинативной системе образова- 
лись две сетки концептов —  сетка инвариантов двухсогласных 
корней и сетка инвариантов трехсогласных корней. Причем, как 
легко заметить, уровень абстракции в этих концептах превышает 
уровень обобшения, привычно допустимый для носителя русско- 
го языка.

Хотя эти процессы происходили в отдаленные времена, с точ- 
ки зрения семантики важно, что отмеченные концепты, эти сетки 
интегрированных понятийных полей продолжают сохраняться в 
сознании современных носителей арабского языка٩ Это явление 
тлеет два следствия.

Первое из них, близлежащее, —  обогащение образа знака: 
арабская номинативная единица манифестирует не только объект 
именования, но и одновременно ориентирует сознание на целое 
ассоциативное семантическое поле сходных объектов именова- 
ния, создавая многоплановость значения словоформы с возмож- 
ностью движения в глубь исходных или пересекающихся мно- 
жеств семантических понятий.

Связь значения слова с инвариантом корня проявляется и в 
том, что все изменения в семантике слова происходят на фоне со- 
хранения в сознании носителя языка представления о первичном 
объекте именования. Между прямыми и переносными значения- 
ми в арабском слове никогда не появляется того разрыва, с кото- 
рым мы сталкиваемся в установлении этимологии русских слов. 
Семантическая неподвижность арабского корня контрастна с ме- 
няюгцейся величиной корня русского слова. Вряд ли кто-нибудь, 
кроме специалистов-русистов, знает, что слова печаль и печь —

Цит. по: Рыбалкин 5. с. Арабская лексикографическая традиция. Киев: Нау- 
кова думка, 1990. с. 78.
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слова одного корня, что слово кручина  произошло от того же 
корня, что и слово крутить и т. п. Образы русских слов со вре- 
менем расплываются, либо полностью исчезая, либо утрачивая 
былую ценность. Этого никогда не происходит с арабским ело- 
вом.

В качестве примера, иллюстрирующего связь семантики ело- 
ва с номинацией предметного первоначального объекта (чувст- 
венное восприятие и последующее интегрированное представле- 
ние о признаках этого объекта), приведем слово ،_كبددر . Толковый 
словарь Л у и  предлагает в качестве примеров употребления в 
речи этого глагола следующие ситуации:

س ى رأسه كب الثوب ف  —  закутаться с головой  в одеж ду; 

س ر الدوم كب ا ؟د  :  вторгнуться ج чей-то дом (о многих людях); 
س ي ونحوه اللفت كب العامة عند الخل ف  — заливать репу

и подобное ей уксусом;

س ى كب الشيء ط  — сдавливать что-либо;

س وم السنة كب بي  — добавлять к году день (о високосном годе).

Трудно понять, что может связывать репу и високосный год, 
одежду и толпу людей, вторгнувшихся в дом. Однако эта связь 
легко осознается, если знать, что понятийное поле корня в ключа- 
ет представление о сдавливании, помещении внутрь и сжатии, 
которое нарушает естественное состояние объекта, и что перво- 
начально этим глаголом обозначалась ситуация засыпания колод- 
ца песком. Можно предположить, что осознание признаков этой 
، ل ل؟ةلا١ا , как П1 ؟ Ъ١К (узость, стенки колодца, давление, с ю -  
тие, текучесть воды и песка٦, так и косвенны х ^внезапность, 
естественное состояние и функционирование), а также осотна- 
ние в качестве коннотативного признака вредных последствий 
этой ситуации для жителя пустыни абстрагировались в интегри- 
рованное понятие, которое было материализовано знаком. По ме- 
ре появления новых предметов и явлений значение слова обога- 
щалось (вторичная номинация), однако все изменения оставались 
все в том же понятийном поле.

-  следствие сохранения сеток инвариантов корней в 
сознании арабофонов выходит за рамки номинации в более высо
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кие подсистемы. Речь идет об опосредованном влиянии расши- 
ренного уровня обобщения, закрепленного в знаковых формах, на 
речевую деятельность арабов, а возможно, находит свое отраже- 
ние и в национальном менталитете. Об этом мы поговорим поз- 
же. Пока же вернемся к особенностям кодирования образа объек- 
та в номинативных единицах уже на ином номинативном мате- 
риале.

А.2. В классический период развития арабской языковой 
системы наряду с корнеобразованием, в основе которого лежали
описанные выше аллотеза ( ق قا شت لا ر ا كبي ال ) и метатеза 
( لاشث ر ق١أ)ا ^ ا  активно функционировало простое слово- 
п рои зводство ( ق ستقا لا غير ل)ا هد ال . Простое словопроизводст-
в о —  это образование новых слов по определенным моделям с 
сохранением связи нового слова с производящим словом по форме 
и значению. Природа словообразовательных значений —  заклю- 
чать в себе лишь «общую семантику создаваемого слова»2 —  
предполагает интеграцию семантических представлений, уста- 
новку на выделение общего, объединяющего начала, хотя и на 
ином уровне, чем предметно-понятийное значение. Этот уровень 
ориентирован не на внешний объект обозначения, а на систему 
языка, т. е. интенсиональный уровень. Словообразовательные 
модели АЛЯ группируются в четкие ассоциативные семантиче- 
ские поля, характерными признаками которых являются:

1) относительно малый набор внешних аффиксов произвол- 
ных основ, глагольных и именных, и

2) семантическая определенность моделей.
Благодаря этому семантика производного арабского слова 

легко может быть выведена из соединения значения корня и зна- 
чения словообразовательной модели. Это делает анализ «от МО- 

дели к корню» и анализ «от формы модели к значению модели»

Подробно об арабском словообразовании см.: Белкин 5. м. Указ. соч. 
С. 56 97.
Кубрякова £. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова, 
м.: Наука, 1983. С. 96-97.
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В а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  о б в 1 ч н о й  о п е р а ц и е й  д л я  с о п р я ж е -  

н и я  и н т е н ц и о н а л ь н о г о  и  р е ф е р е н ц и а л ь н о г о  с м ы с л о в .

Следует отметить, что четкость семантической заданности 
типа модели, отмеченная в классический период развития вока- 
буляра АЛЯ, привела к тому, что в языке сближены —  в отличие 
от русского —  лексический производящий и семантический про- 
изводящий ряды, например (сравни с русскими переводами):

خاف — — اخاف бояться —  страшить
ت صرخا - صارخة крики —  истошные

ض - تعلم преподавать —  учиться
ش ن ي - تسلم вручать —  получать

صديق - - دق صا друг —  закадычный

لزوم — -لازم необходимость —  крайняя

رسم - رسام
принять гостя — хозяин 

рисоват ь —  худож ник
ك — ه ا س .ط лечить —  врач

نظر — - نظرة смотреть — взгляд
طائرة - — طيران самолет —  авиация

فتح — مغتاح открывать —  ключ
غه1صدح ٥ 1 م ١ ، газет а —  пресса

خ — ي ط ب ة خ ط د — ه арбуз  —  бахча

عدن — - معدن добывать полезные ископаемые

рудник; тахта

ي — و س — مشواة ж арит ь —  сковорода ا أ ١ة .

Сетка словообразовательных значений добавлялась к двум 
сеткам инвариантов корней и еще более усиливала склонность 
арабофонов кодировать информацию в номинативных процессах 
с использованием высоко интегрированных понятий, как экстен- 
сионального (предметно-понятийного), так и интенсионального 
(категориального) характера.

Эта тенденция имела и продолжает иметь прогрессивный ха- 
рактер на современном этапе развития арабского вокабуляра.
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А.З. Как известно, номинативные процессы в языке происхо- 
дят непрерывно, но с разной степенью интенсивности. Так, для 
арабского литературного языка выделяются четыре крупных син- 
хронных среза развития вокабуляра:

٠  домусульманский словарь общинно-племенного строя (ко- 
нец VII —  начало VIII в.);

٠  расширение словаря, связанное с зарождением, развитием и 
процветанием средневековой арабоязычной цивилизации 
(до XII в.);

٠  период застоя и сокращения диапазона применения АЛЯ 
(Х111-Х٧ 1Н вв.);

٠  начало современного периода (с середины XIX в.).
Как известно, новое понятие может привести к появлению 

либо новой словоформы (первичная ном инация), либо к ис- 
пользованию для именования нового понятия формы, уже имею- 
щейся в вокабуляре (вторичная ном инация). Первичная номи- 
нация осуществляется или за счет иностранных заимствований, 
или за счет заполнения имеющихся в ЯЗЫКОВОЙ системе словооб- 
разовательных лакун, или за счет создания комбинированной 
языковой формы (словосочетание, фразеологизм). Вторичная но- 
минация есть результат смыслового развития понятия, ранее ма- 
териализовавшегося в знаке, на основе интеграции образа нового 
понятия и образа знака. Если сравнить периоды в развитии араб- 
ского вокабуляра, когда процессы номинации были особенно 
продуктивными, то очевидным различием между ними является 
различие между первичной и вторичной номинациями. Для пе- 
риода формирования домусульманского словаря обищнно-пле- 
менного строя были характерны оба вида номинации, для совре- 
менного периода —  преимущественно вторичная номинация.

Современный период связан с расширением межкультурных 
связей арабоязычного этноса с западным миром, с приобщением 
к современной науке, технике и искусству, а также с внутренни- 
ми процессами развития арабского общества, в том числе с раз- 
витием средств массовой коммуникации, народного образования 
и созданием новой арабской литературы во всем разнообразии 
современных жанров, в результате арабский литературный язык
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получил мощный стимул развития, что отразилось прежде всего 
на активизации номинативных процессов.

Именно активное развитие номинативной подсистемы АЛЯ 
подтверждает, что в механизме номинации сохраняется тенденция 
кодировать информацию об объекте с использованием высоко ин- 
тегрированных понятий, как экстенсионального (предметно-поня- 
тийного), так и интенсионального (категориального) характера.

Об этом свидетельствуют выведение из активного употребле- 
ния слов «узкой» семантики и замена их словами общего значе- 
ния, гиперонимической лексикой. Эта же тенденция прослежива- 
ется и при именовании понятий, новых для арабского общества. 
Например, депортация именуется словом عا دإب  (букв.: удаление), 
а импичмент  — словом لأ ا د ء ا  (букв.: осуж дение), хотя сохра- 
няется и словосочетание لثقة١  -  (букв.: лишение доверия). 
При этом важно подчеркнуть, что при этом в арабской номина- 
тивной единице не формируется нового сигнификата, происходит 
простое увеличение числа реальных объектов именнования, ко- 
торые появились в жизни общества и по главному признаку ока- 
запись сопряженными с изначальным образом первичного объек- 
та именования.

Характерно также, что арабское слово, использованное для 
именования новой реалии, нередко начинает употребляться и для 
обозначения смежных с ней реалий. Например, словом الأشعة 
(букв.: лучи) начинают именовать не только рент геновские лучи, 
но и рент геновские снимки, радиацию, флю орографию  ИТ. ١١., и 
только в случае особой коммуникативной значимости слово 
.получает в тексте уточнение الأشعة

Как уже отмечалось выше, главной тенденцией в номинатив- 
ных процессах современного арабского литературного языка яв- 
ляется в т о р и ч н а я  н о м и н а ц и я .  Оперируя понятием инварианта 
корня и значением типоформы, арабский адресант конструирует 
новые слова, заполняя словообразовательные лакуны. Например: 

ل عي ف ت  —  корень ( ل ع ف ) (понятийное поле: действие) ؛  

модель масдара 2-й породы (значение: каузатив) =  а к т и в и з а ц и я ,  

п о д т а л к и в а н и е ؛
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ىءا غ ت ل  — корень وآ غ ل } (понятийное поле: несерьезность, 
развлечение) ا  модель глагола 3-й породы (значение: возврат- 
ностъ) = отвлечься;

خ خ مف  —  корень ( خ خ ف ( (понятийное поле: средства для 
ловли мелкой дичи) ٠ модель причастия страдательного залога от 
глагола 2-й породы = начиненный взрывчаткой.

Арабы высоко ценят словообразовательные возможности сво- 
его языка и видят в богатстве и четкости словообразовательной 
парадигмы залог приспособления АЛЯ к современному состоя- 
нию общества. Причем следует отметить, что в современных 
процессах номинации наиболее активными оказываются модели 
с высоким показателем обобщенности. Так, в последнее время 
вокабуляр АЛЯ существенно пополняется за счет производных 
имен, образованных с помощью прибавления суффикса ةل ي  фор- 
мирующего дериватный ряд. со значением обобщенно-отвле- 
ченных качеств и свойств: لالية ستق — ا  самостоятельность; 
— حركة  динамизм, динамика•- شموبة —  максимализм; тота- 
литаризм; ة١ شكالي  —  проблема и т. п.

При этом отмечается стремление каждого словопроизводного 
типа к увеличению своей продуктивности лишь в одном из своих 
значений, т. е. тенденция к сокращению числа семантических 
признаков у типоформы. в первую очередь исчезают или стано- 
вятся малоупотребительными значения, связанные с лексиче- 
с КИМ, а не с грамматическим значением. Например, в производ- 
ной второй породе глагола увеличился удельный вес глаголов со 
значением каузатива и уменьшилось число непереходных глаго- 
лов, в особенности деноминативов времени, таких как ش  —  
делать что-л. рано утром и тому подобных. Такие изменения в 
семантике словообразовательных моделей АЛЯ еще одно лишнее 
свидетельство того, что доминанта высокой семантической инте- 
грации является сильной психосемантической установкой в но- 
минативных процессах и носит прогрессивный характер.

Говоря о доминанте высокой семантической интеграции, 
нельзя не вспомнить и о слабой дифференциации частей речи 
АЛЯ. В арабской грамматике традиционно выделяются три круп
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ных блока категориальных понятий —  глагол (د ع ف ), имя (إدددم) 
и частица (،— حره٠ (  в результате такой категориальной полисе- 
мантичности в вокабуляре арабского языка существуют слово- 
формы, в которых на морфологическом уровне не различаются 
адъективность и субстантивность, субстантивность и процессу- 
альность, адъективность и процессуальность. Уточнение проис- 
ходит только в рамках трехуровневой классификационной струк- 
туры: семантика —  морфология —  синтаксис при решающей ро- 
ли семантико-синтаксической функции слова в речи.

А.4. Особенности кодирования образа объекта в арабской но- 
минативной единице напрямую влияют на коннотацию арабского 
слова в двух аспектах. Они обусловили о с о б е н н о с т и  х а р а к т е р а  

к о н н о т а т и в н о г о  з н а ч е н и я ,  с одной стороны, и позволили опре- 
делить к а н а л ы  э к с п л и к а ц и и ,  пользуясь которыми переводчик 
может получать сведения о коннотациях, не отмеченных в слова- 
рях, с другой стороны.

Остановимся более подробно на коннотативных значениях 
арабского слова. Как уже упоминалось выше, связь абстрактного 
понятия с конкретной исходной ситуацией, манифестируемой в 
застывшей семантике корневой основы, интуитивно осознается 
носителями языка. «Корень является подлинной реальностью 
языка в том смысле, что живые носители последнего ощущают 
корень, осознают его, хотя и с разной степенью отчетливости».. 
Любое употребление арабского слова происходит на фоне этого 
знания. Даже закрепление за словом на каком-то этапе отдельно- 
го, пусть даже частотно реализуемого, одного значения еще не 
может свидетельствовать о том, что исчезли другие, «свернутые» 
(латентные) признаки базового объекта именования. Они могут 
обнаружить себя в тексте либо в полной мере, либо в виде конно- 
тативных значений, либо повлиять на сочетаемость слова. На- 
пример, корень ( ح ف ك } изначально репрезентировал ситуацию 
встречи с врагом лицом к лицу и единоборства с ним, прикрыва- 
ясь щитом или чем-либо подобным, в противоположность этому

Майзель с. с. Указ. соч. с. 87.
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б л и з к и й  п о  с е м а н т и к е  к о р е н ь ؛ل ض ن  } б ы л  с в я з а н  с  с и т у а ц и е й  
п р е с л е д о в а н и я  в р а га  и о д е р ж а н н о й  н а д  н и м  п о б е д ы . П р и з н а к о м , 
р а з л и ч а ю щ и м  с и г н и ф и к а т ы  сл о в , о б р а з о в а н н ы х  о т  э т и х  к о р н е й , 
с т а л и : оборонителъностъ в п е р в о м  с л у ч а е  и  наступателъностъ 
во в то р о м . С о в р е м е н н ы е  д в у я з ы ч н ы е  сл о в а р и  н е  о т м е ч а ю т  э т о г о  
р а з л и ч и я  и  в к а ч е с т в е  р у с с к о г о  п о с т о я н н о г о  с о о т в е т с т в и я  д л я  
и м е н  д е й с т в и я  о т  у к а з а н н ы х  к о р н е й  д а ю т  т о л ь к о  о д н о  сл о в о  —  
борьба. О д н а к о  р а з л и ч и е  о б ъ е к т и в н о  с о х р а н я е т с я  в в и д е  п а т е н т -  
н ы х  п р и з н а к о в  и о б н а р у ж и в а е т  с е б я , в о -п е р в ы х , в ч а с т о м  с и н о -  
н и м и ч е с к о м  у п о т р е б л е н и и  о б о и х  м а сд а р о в  в т е к с т е  д л я  о б о зн а -  
ч е н и я  б е с к о м п р о м и с с н о й  б о р ь б ы , в к л ю ч а ю щ е й  ч а с т н ы е  п р и зн а -  
1 ة0  ه ا  ситуащй". лицом к лицу, оборонителъностъ, насту- 
пателъностъ, до победы. С о в м е с т н о е  у п о т р е б л е н и е  м а сд а р о в  

ح١كف  и ل ضا ن  х а р а к т е р н о  д л я  э м о ц и о н а л ь н ы х  т е к с т о в  и в ы с о к о го  
р е г и с т р а  р е ч и .

В о - в т о р ы х , с л о в о حة  مكاف  (в то р а я  ф о р м а  ^ а с д а р а , о б р а з о в а н -  
н ая  о т  г л а г о л а  3 -й  п о р о д ы  о т  к о р н я  ( ح ف ك >) у п о т р е б л я е т с я  в 
р е ч и  д л я  о п и с а н и я  б о р ь б ы  с  болезнью, неграмотностью и д р у г и -  
м и  п о д о б н ы м и  я в л е н и я м и , п е р е д  к о то р ы м и  ч е л о в е к  о к а з ы в а е тс я  
в п о л о ж е н и и  з а щ и щ а ю щ е г о с я . С л о в о  ж е ل ١ذضد   (м а с д а р  г л а г о л а  
3 -й  п о р о д ы  о т  к о р н я  ( ل ض ن } )  у п о т р е б л я е т с я  д л я  о п и с а н и я  
с и т у а ц и й , в к о т о р ы х  р е а л и з у ю т с я  п р и з н а к и  наступателъностъ, 
победоносность, т .  е . в с и т у а ц и я х , к о г д а  ч е л о в е к  са м  н а п а д а е т  н а  
в р а га .

Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  и  в и с т о р и ч е с к о м  р а з в и т и и  А Л Я  о б н а р у ж и -  
в а е тс я  у н и в е р с а л ь н а я  т е н д е н ц и я  н о м и н а т и в н ы х  п р о ц е с с о в  —  
р а з в и т и е  о т  ч а с т н о г о  з н а ч е н и я  к  о б щ е м у  з н а ч е н и ю . Н а п р и м е р :  

— ل،دخ  сдирать кожу (р а н ь ш е  —  сдирать кожу с  барана)', 
ح را  — уходить ( р а н ь ш е — у то д и о ть  вечером)',
ح ر ن  —  изнывать ( р \ ы  —  об усталой верблюдице^ ИТ. и. 
О д н а к о  э т а  т е н д е н ц и я  п р о я в л я е т  се б я  го р а з д о  с л а б е е , ч ем  в 

р у с с к о м  я з ы к е , т а к  к а к  п е р в и ч н ы й  о б ъ е к т  и м е н о в а н и я  н е и з м е н н о  
о щ у щ а е т с я  во  в с е х  п о с л е д у ю щ и х  н о м и н а т и в н ы х  и н н о в а ц и я х  в 
в и д е  к о н н о т а т и в н о й  с е м ы . Н а п р и м е р , д е н о т а т и в н о е  п р я м о е  зн а -  

ч е н и е  с л о в а — قهز   прыгать (р а н ь ш е  —  о  газели, лягушке, пры
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гающем насекомом) д о п о л н я е т с я  к о н н о т а т и в н о й  с е м о й  внезапно- 
сти, к о т о р а я  с ф о р м и р о в а л а с ь  п р и  н а б л ю д е н и и  ч е л о в е к а  з а  х а р а к -  

т е р о м  д в и ж е н и я  у к а з а н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  ж и в о т н о г о  м и р а .  

В  с о в р е м е н н о м  А Л Я  с л о в о — قفز   ч а с т о т н ы й  г л а г о л .  С у б ъ е к т а м и  

п р и  э т о м  г л а г о л е  м о г у т  б ы т ь  с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  « д е й с т в о в а т е -  

| » \  вопрос, товары, человек, серОечный ритм и т. ؛١ ,. Ао ١١0 \١сех 
с л у ч а я х  р е а л и з у е т с я  к о н н о т а т и в н а я  с е м а ,  и д е т  л и  р е ч ь  О внезапно 
в о з н и к ш е м  в о п р о с е ,  и л и  о  неожиданном п о я в л е н и и  т о в а р о в  н а  

р ы н к е ,  и л и  о  резко в с к о ч и в ш е м  ч е л о в е к е ,  и л и  о  резком и з м е н е -  

Н И И  с е р д е ч н о г о  р и т м а .

С о х р а н е н и е  п е р в и ч н о г о  о б р а з а  о т м е ч а е т с я  и  в  а р а б с к о й  тер -  

м и н о л о г и и .  Е с л и  « ч у в с т в е н н о - н а г л я д н ы е »  о б р а з ы  р е а л и й ,  п р и -  

с у ш и е  э т о м у  с п е ц и ф и ч е с к о м у  р а з д е л у  в о к а б у л я р а ,  я в л я ю т с я  

о б ы ч н о  д о с т о я н и е м  о п ы т а  т о л ь к о  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с п е ц и а л и -  

с т о в ,  т о  в  а р а б с к о м  т е р м и н е  с п е ц и а л ь н ы й  о б р а з  к а к  б ы  р а с т в о р я -  

е т с я  в  б а з о в о м  о б р а з е .  Н а п р и м е р :

ة ي ع ا ب ط ن لإ ا  —  импрессионизм ( б у к в . :  впечатляемость)‘,
عم — الد  дотация ( б у к в . :  поддержка) и  т . п .

Б л и з о с т ь  п р я м ы х  и  п е р е н о с н ы х  з н а ч е н и й  в  а р а б с к о м  с л о в е  яв- 

л я е т с я  о д н и м  и з  п р и м е р о в  превосходства чувственного начала, 
о т л и ч а ю щ е г о  н о м и н а ц и ю  в а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е ,  в а р а б -  

с к и х  н о м и н а т и в н ы х  е д и н и ц а х  б о л ь ш е ,  ч е м  в р у с с к и х ,  о щ у щ а е т с я  

с в я з ь  с  о б ъ е к т и в н ы м  м и р о м ,  д а н н ы м  н а м  в о щ у щ е н и я х .

Т а к о е  ч у в с т в е н н о е  в о с п р и я т и е  м и р а  п р о я в л я е т с я  и  в п л а н е  

о з н а ч а е м ы х  (с в я з ь  с  п р е д м е т н ы м  м и р о м  ч е р е з  и н в а р и а н т  

к о р н я ,  т . е . ч е р е з  в н у т р е н н е е  в и д е н и е  о б р а з а  и с х о д н о г о  д е н о т а т а ,  

о  ч е м  г о в о р и л о с ь  в ы ш е ) ,  и  в  п л а н е  о з н а ч а ю щ и х  (с в я з ь  м а-  

т е р и а л ь н о г о  з н а к а  с  п с и х и ч е с к о й  с у б с т а н ц и е й  о з н а ч а е м ы х  ч е р е з  

з в у к о в у ю  с и м в о л и к у ,  г р а ф и ч е с к у ю  э к с п л и к а ц и ю  с е м а н т и ч е с к и х  

п р и з н а к о в ) .

В  п л а н е  о з н а ч а ю щ и х  п о д т в е р ж д е н и е  э т о м у  о б н а р у ж и в а е т с я  в 

п о в ы ш е н н о й  с е м а н т и ч е с к о й  ф у н к ц и и  а р а б с к о й  ф о н е м ы  в к о р н е -  

о б р а з о в а н и и  и  в  с л о в о о б р а з о в а н и и .  И з м е н е н и е  ф и з и ч е с к о г о  к а ч е -  

с т в а  з в у к а  о к а з ы в а е т с я  с в я з а н н ы м  с  и з м е н е н и е м  з н а ч е н и я  с л о в о -  

ф о р м ы :  у с и л е н и е  м а т е р и а л ь н ы х ,  ф и з и ч е с к и х  у с и л и й ,  з а т р а ч е н н ы х  н а
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п р о и з н е с е н и е  з в у к а , о т р а ж а е т с я  в у с и л е н и и  к а ч е с т в а  и д е а л ь н о го  
к о н с т р у к т а  —  з н а ч е н и я  я з ы к о в о го  з н а к а .

Т а к ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  а л л о те з ы  о б р а з о в а л с я  п л а с т  а н т о н и -  
м и ч е с к и х  а р а б с к и х  к о р н е й , в к о т о р ы х  ч е р е д у ю т с я  к о н т р а с т н ы е

з в у к и . Н а п р и м е р ر : صي  —  легкий // ر  سي ع  —  трудный; حلف — 
заключать союз // ف خئ  —  выступать против кого-л.; ر١ء  —  
позор // ر١غ   — лавры. В  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р а х  } £ ■  — صر  د  и 

خلف — حلف  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  п о  т р у д н о с т и  а р т и к у л я ц и и  
с о г л а с н ы х  ( ) (ع خ, )  о т н о с и т е л ь н о  ( ) (ي ح, ) с о в п а д а е т  н а  у р о в н е  
о з н а ч а е м ы х  с  п о я в л е н и е м  а н т о н и м и ч е с к и х  п р и з н а к о в  трудный //  

легкий ا؟ج ١١٠ \\ج؟ا١١0اأ\. ¥ة  VI несговорчивый // согласный — ١١٠٥ это- 
р о м . Н а о б о р о т , к о р н и , в к о т о р ы х  ч е р е д у ю т с я  б л и з к и е  п о  св о е й
п р и р о д е  з в у к и  ( ر — ل ؛ د — ف ؛ ق — خ ؛ ع — ح ),
о т л и ч а ю т с я  н е з н а ч и т е л ь н ы м и  и зм е н е н и я м и  с е м а н т и к и , н а п р и -  
м ер ضم : خ  откусывать что-л. влажное, сочное // ضم  ق  отку- 
сыватьчто-л. твердое.

Э к с п л и к а ц и я  з н а ч е н и я  ч е р е з  ф о н е м н о е  в ы р а ж е н и е  о б н а р у ж и -  
в а е тс я  и н а  с л о в о о б р а з о в а те л ь н о м  у р о в н е , г д е  и зм е н е н и я  с е м а н -  
т и к и  п р о и з в о д н о й  о сн о в ы  о д н о з н а ч н о  а с с о ц и и р у ю т с я  с  п р о и зо -  
ш е д ш и м и  ф о н е т и ч е с к и м и  и з м е н е н и я м и . Н а и б о л е е  я р к и м  ф о н о -  
с е м а н ти ч е с к и м  и зм е н е н и е м  в а р а б ск о м  сл о в о о б р а зо в а н и и  я в л я е тс я  
у д л и н е н и е  г л а с н о г о , м а н и ф е с т и р у ю щ е е  п о я в л е н и е  м н о ж е с т в е н -  
н о с т и  и л и  п о с т о я н с т в а . Н а р а щ е н и е  ф и з и ч е с к о й  и н т е н с и в н о с т и  
з в у к а  в л е ч е т  з а  с о б о й  н а р а щ е н и е  к о л и ч е с т в е н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  
в с е м а н т и к е  с л о в а . Н а п р и м е р :

ب ٠ كت  —  писать, ب كات  —  писать кому-л. (п о я в л е н и е

м н о ж е с т в е н н о с т и  у ч а с т н и к о в  с и т у а ц и и ) ؛

د ٠ زا  —  увеличить; увеличиться, نزادد  —  увеличиваться 
(п о я в л ен и е  м н о ж е ств е н н о с ти , п р о тя ж е н н о с ти  д е й с тв и я ) и т .  п.

И н т е н с и в н о с т ь  з в у ч а н и я  и с в я з а н н ы е  с  е е  п о я в л е н и е м  с е м а н -  

т и ч е с к и е  и зм е н е н и я  о б н а р у ж и в а ю т с я  и п р и  у д в о е н и и  (ге м и н а -  

ц и и ) с о г л а с н о г о  п р о и зв о д я щ е й  о с н о в ы . Н а п р и м е р :

٠ чУА —  сломать, ر كهت  —  сломать, разломать, изломать; 
разбить вдребезги;

٠ ف طا  —  обойти, تطوف многократно обойти и т .  п.
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И с п о л ь з о в а н и е  у д в о е н и я  с о г л а с н о г о  и л и  у д л и н е н и я  г л а с н о г о  
д л я  в ы р а ж е н и я  а с п е к т у а л ь н ы х  х а р а к т е р и с т и к  з н а ч е н и я  м о ж е т  
б ы т ь  о т н е с е н о  к  у н и в е р с а л и я м  и п р о с т е й ш и м  ф о н е т и к о -с е м а н -  
т и ч е с к и м  с р е д с т в а м  я з ы к а , и с п о л ь з у е м ы м  д л я  в ы р а ж е н и я  о ц е н к и ,  
э к с п р е с с и и  и эм о ц и й , в р у с с к о й  р еч и  т а к ж е  и с п о л ь з у ю т с я  по -  
д о б н ы е  п р и е м ы  в ы р а ж е н и я  э к с п р е с с и и . П р и м е р о м  м о г у т  с л у ж и т ь  
т а к и е  р е п л и к и , к а к  Р-р-р-разойдисъ! и л и  Как до-о-олго!. О д н а к о  
в а р а б с к о м  я з ы к е  э т и  п р и е м ы  и с п о л ь з у ю т с я  н е  в р е ч и , а  в к о р н е -  
и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х , т .  е . в я зы к е .

И н т е р п р е т а ц и о н н ы й  м е х а н и зм , н а п о м и н а ю щ и й  д е т с к о е  вое-  
п р и я т и е , к о г д а  а с с о ц и а ц и и  и а л л ю з и и  к о д и р у ю т с я  и р а с ш и ф р о -  
в ы в а ю т с я  н а  а к у с т и ч е с к о м  у р о в н е  р е ч е в о го  о б щ е н и я , за л о ж е н  в 
о с н о в у  с и с т е м ы  н о м и н а ц и и , ч то , в с в о ю  о ч е р е д ь , з а к л а д ы в а е т  о с-  
н о в у  д л я  у с п е ш н о г о  со п р я ж е н и я  и н т е н ц и о н а л ь н о го  и р е ц и п и е н т -  
н о го  с м ы с л о в  в а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и , п о м о га я  э к с п л и ц и -  
р о в а ть  з н а ч е н и е  н е п о с р е д с т в е н н о  ч е р е з  ф о н е м н о е  в ы р а ж е н и е .

Ч т о  к а с а е т с я  о б р а з о в а н и я  н о в ы х  к о р н е й  н а  н ы н е ш н е м  э т а п е  

р а з в и ти я  а р а б с к о го  в о к а б у л я р а , т о  э т о т  п р о ц е с с  о т л и ч а ю т  ел е-  

д у ю щ и е  ч е р ты . В о -п е р в ы х , э т о т  п р о ц е с с  и г р а е т  н е з н а ч и т е л ь н у ю  

р о л ь  п о  с р а в н е н и ю  с  т о й  р о л ь ю , к о т о р у ю  и г р а ю т  д л я  и м е н о в а н и я  

н о в ы х  п о н я т и й  к о р н и  и м е ю щ е й с я  к о р н е в о й  б азы  А Л Я .  К о л и ч е с т -  

во сл о в , о б р а з о в а н н ы х  из к о р н е й , з а и м с т в о в а н н ы х  из е в р о п е й -  

с к и х  я з ы к о в , с о с т а в л я е т  о к о л о  о д н о го  п р о ц е н та  с л о в а р я '. Н о в ы е  

к о р н и  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  з а и м с т в у ю т с я  и з ф р а н ц у з с к о го

я з ы к а  и л и  ч ер ез  ф р а н ц у з с к и й  я з ы к — هلم)   фильм, ره٠ل و كت  —  

звание доктора, رس ي ت ر ك  —  секретарь, س و ر  — рутина  и д р .) ,  
р е ж е  и з а н г л и й с к о г о  я з ы к а ش)  و  —  подъемный кран, لا و ر  —  

мастерская и д р .)  и н е к о т о р ы х  д р у г и х . В о - в т о р ы х , в п о л н е  о с в а и -  

в а ю т с я  т о л ь к о  т е  з а и м с тв о в а н н ы е  к о р н и , к о то р ы е  п о  св о е й  с т р у к -  

т у р е  с о о т в е т с т в у ю т  с у щ е с т в у ю щ и м  а р а б с к и м  м о д е л я м . Н а к о н е ц ,  

в -т р е т ь и х , з а и м с тв о в а н и я  п о с л е д о в а т е л ь н о  в ы т е с н я ю т с я  и з в о к а-  

б у л я р а  и  з а м е н я ю т с я  со з д а н и е м  э к в и в а л е н т о в  д л я  н и х  н а  б а з е  н а-  
л и ч н о г о  а р а б с к о го  к о р н е сл о в а ? .

Белкин 5. м. Арабская лексикология, м., 1975. с. 115.
Подробнее о заимствованиях в АЛЯ см: Белкин 5. м. Указ. соч. с. 98-117.
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'Лталс главной отличительной чертой арабской номинации 
нри формировании сигнификата и нри кодировании образа в азы- 
ковом знаке является иребночтителъное выделение крупных но- 
нятийных блоков, экстенсионального и интенсионального ха- 
рактеров, при сохранении связи этих ишрокообобщенных ионя- 
тий с  предметно-чувственным миром. Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  
п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь , ч т о  а р а б с к а я  н о м и н а т и в н а я  е д и н и ц а  —  
п р и м е р  с о е д и н е н и я  ч у в с т в е н н о г о  в о с п р и я ти я  и п о с л е д о в а те л ь н о -  
г о  п р и м е н е н и я  а н а л о ги и  п р и  к о д и р о в а н и и  ч у в с т в е н н о г о  о б р а з а  в 
я зы к о в о м  з н а к е , т .  е . п р и м е р  с о е д и н е н и я  в с о з н а н и и  в о о б р а ж е н и я  
и р а ц и о н а л ь н о й  о ц е н к и . Т а к о е  с о ч е т а н и е  п р и д а е т  с и с т е м е  я з ы к а  
у с т о й ч и в о с т ь  и  с а м о д о с т а т о ч н о с т ь . И м е н н о  б л а го д а р я  э т и м  св о й -  
с т в а м  п р е и м у щ е с т в е н н ы м  в и д о м  а р а б с к о й  н о м и н а ц и и  н а  со в р е -  
м е н н о м  э т а п е  я в л я е тс я  в то р и ч н а я  н о м и н а ц и я , а  о т н о с и т е л ь н о  
р е д к о е  п о я в л е н и е  н о в ы х  сл о в о ф о р м  (п е р в и ч н а я  н о м и н а ц и я ) п р о -  
и с х о д и т  п о  т о й  ж е  с х е м е  —  о б р а з  о с о з н а е т с я  н а  у р о в н е  ч у в с т в е н -  
н о го  в о с п р и я т и я , а  е го  м а те р и а л и з а ц и я  в з н а к е  о с у щ е с т в л я е т с я  по  
а н а л о г и и  с  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и м и  в с и с т е м е  м о д е л я м и , за п о л н я я  
и м е ю щ и е с я  л а к у н ы .

Главной отличительной чертой коннотативных значений 
арабского слова является связь с исходной ситуацией, фиксггро- 
ванной в застывшей семантике корневой основы, а такэгсе связь 
с фоносемантическггми изменениями словообразовательных М О -  

делей.
Э т а  ч е р т а  т р е б у е т  о т  р у с с к о г о  п е р е в о д ч и к а  п е р е с т р о й к и  п р и -  

в ы ч н о го  м е х а н и з м а  с о з н а н и я  п р и  о п р е д е л е н и и  к о н н о т а ц и й  з н а к а ,  
п о с к о л ь к у  р е ч ь  и д е т  о « ч у ж е р о д н ы х »  к а н а л а х  э к с п л и к а ц и и . П е -  
р е с т р о й к а  с о з н а н и я  в к л ю ч а е т  в е сь  к о м п л е к с  е го  з н а н и й , у м е н и й  и 
н а в ы к о в . О н  д о л ж е н  с т р е м и т ь с я  у з н а т ь  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  о  се -  
м а н т и к е  к о р н е в о й  о сн о в ы  а р а б с к о г о  с л о в а  и тв е р д о  з н а т ь  зн а ч е -  
н и я  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  м о д е л е й . Е м у  н е о б х о д и м о  с ф о р м и р о -  
в а ть  у м е н и е  а н а л и з и р о в а ть  « те л о  з н а к а »  и и з в л е к а т ь  н а  о с н о в е  
п р о в е д е н н о го  а н а л и з а  с к р ы т у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  в о з м о ж н ы х  к о н -  
н о т а т и в н ы х  с е м а х  зн а ч е н и я . Н а к о н е ц , п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  о тр а -  
б о т а т ь  э т и  д е й с т в и я  д о  с т е п е н и  о п е р а ц и й , ч то б ы  э т а  р а б о т а  со з -  
н а н и я  с о в е р ш а л а с ь  а в т о м а т и ч е с к и .
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Б. Национально маркированные разделы 
арабского вокабуляра

в а р а б с к о м  в о к а б у л я р е  с у щ е с т в у ю т  н е к о т о р ы е  р а з д е л ы ,  г д е  

н а  о т м е ч е н н о е  в ы ш е  с в о е о б р а з и е  н о м и н а ц и и  н а к л а д ы в а ю т с я  д о -  

п о л н и т е л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  л и н г в и с т и ч е с к о г о ,  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  

и  п с и х о с е м а н т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .  Э т и  р а з д е л ы  д о л ж н ы  с т а т ь  

п р е д м е т о м  о с о б о г о  в н и м а н и я  п е р е в о д ч и к а ,  к н и м  о т н о с я т с я  

дейктические средства, глаголы состояния, словосочетания, 
ориентированные в лексикон, реалии и слова широкого значения

فضغاضة( .)كلمات
Б . 1 .  Дейктические средства о б р а з у ю т  в я з ы к е  м и к р о с и с т е м у  

с р е д с т в  с у б ъ е к т и в н о г о  у к а з а н и я .  Д е й к т и ч е с к и е  с р е д с т в а  в к л ю -  

ч а ю т  в с е б я :

٠  с о б с т в е н н о  д е й к т и к и ,

٠  с л о в а , д л я  к о т о р ы х  с л о в а р н о е  з н а ч е н и е  я в л я е т с я  д е й к т и ч е -  

с  КИМ (п р е д л о г и , н е м о т и в и р о в а н н ы е  н а р е ч и я , у к а з а т е л ь н ы е  

м е с т о и м е н и я  и т . д .) ,

٠  с л о в а  и  с л о в о с о ч е т а н и я ,  п е р е д а ю щ и е  д е й к т и ч е с к и е  з н а ч е -  

н и я  в  о п р е д е л е н н ы х  с и н т а к с и ч е с к и х  п о з и ц и я х  ( м о т и в и р о -  

в а н н ы е  н а р е ч и я ,  д е е п р и ч а с т и я ,  а д в е р б и а л ь н ы е  с л о в о с о ч е -  

т а н и я  и  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  с о ч е т а н и я ) ,

٠  а  т а к ж е  г р а м м а т и ч е с к и е  к а т е г о р и и  ( н а п р и м е р ,  к а т е г о р и и  

в р е м е н и ,  л и ц а ,  т а к с и с а )  и  т а к  н а з ы в а е м у ю  к а т е г о р и ю  в е ж -  

л и в о с т и .

Д е й к т и ч е с к и е  с р е д с т в а  с о с т о я т  и з  з н а к о в  и л и  ч а с т е й  з н а к о в  и  

о т с ы л а ю т  п о л у ч а т е л я  т е к с т а  к  т о м у  а к т у  р е ч и ,  в  к о т о р о м  о н и  ис- 

п о л ь з у ю т с я .

Д л я  т е м ы  н о м и н а ц и и  г л а в н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я ю т  с о б с т -  

в е н н о  д е й к т и к и ,  а  т а к ж е  н е к о т о р ы е  н е с о б с т в е н н о  д е й к т и ч е с к и е  

с р е д с т в а ,  к о т о р ы е  з а н и м а ю т  п р о м е ж у т о ч н о е  п о л о ж е н и е  м е ж д у  

д е й к т и к а м и  и  п о л н о з н а ч н ы м и  с л о в а м и ,  с о х р а н я я  т е с н у ю  с в я з ь  с 

и х  и с х о д н ы м и  з н а ч е н и я м и ' .

Гранде Б. м. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом осве- 
тении, м., 1963. С. 408413.
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Б о л ь ш и н с т в о  а р а б с к и х  п р е д л о г о в  о т р а ж а ю т  п е р е х о д  о т  ф и з и -  

ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й  к  б о л е е  а б с т р а к т н ы .м  и  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  

к  с и н к р е т и ч н ы м  п о н я т и я м .  Т а к ,  п р е д л о г ى  عل  о б о з н а ч а е т  в  с в о е м  

о с н о в н о м  п е р в и ч н о м  з н а ч е н и и  п о л о ж е н и е  с в е р х у ,  и з  э т о г о  з н а ч е -  

н и я  р а з в и л и с ь  и д е я  ( о ) в л а д е н и я  и  и д е я  а г р е с с и в н о с т и ,  а  т а к ж е  

и д е я  и з б ы т о ч н о с т и .  Н а п р и м е р :

ض ر ع ف ج زا ى الن ء عل عدا لأ ٠ ا  —  заставить врагов отсту-
пить ( б у к в . :  н а в я з а т ь  о т с т у п л е н и е  н а  в р а г а ) ;

ف ر ع ه ت ٠ ب  —  познакомиться с  кем-л., н о ف  ر ع ه ت ي ط  —
опознать (труп н т. п.) \ \ 1  хорошо узнать кого-л.',

ج لا و ه و ٠ ١طي  — Женись только на этой ( б у к в . :  Н е  б е р и  

в  ж е н ы  с в е р х  н е е ) .

Д р у г о й  п р и м е р .  З а  п р е д л о г о м ر  إ  с е г о  и с х о д н ы м  п р о с т р а н -  

с т в е н н ы м  з н а ч е н и е м  н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я  з а к р е п л я е т с я  и д е я  

к р а т к о в р е м е н н о с т и  ( ذ ر س إ  —  взглянуть), а  з а  п р е д л о г о м ي  ن  с  

е г о  и с х о д н ы м  п р о с т р а н с т в е н н ы м  з н а ч е н и е м  н а х о ж д е н и я  в н у т -  

р и  —  и д е я  д о л г о в р е м е н н о с т и  ( ي ذهلر ن  — рассматривать).
И з м е н е н и е  з н а ч е н и я  г л а г о л а  в  з а в и с и м о с т и  о т  у п о т р е б л е н н о г о  

п р е д л о г а  о б л а д а е т  о ч е в и д н о й  м о т и в и р о в а н н о с т ь ю ,  с в я з а н н о й  с  ис- 

х о д н о й  и д е е й  т о г о  и л и  и н о г о  п р е д л о г а .  Н а п р и м е р , ١به ف رعت   —  

познакомиться с ней (и д е я  с о в м е с т н о с т и ), ف ر ن الجثة على تع الجلة م  —  
опознать труп по костюму (и д е я  в з гл я д а , н а п р а в л е н н о г о  с в е р х у  в н и з ).

Н о  н а и б о л е е  о ч е в и д н о  м о т и в и р о в а н н о с т ь  о б н а р у ж и в а е т с я  н е  

п р и  а н а л и з е  с о б с т в е н н о  д е й к т и к о в ,  а  п р и  о б с л е д о в а н и и  ЯЗЫКОВЫХ 

с р е д с т в ,  к о т о р ы е  п е р е д а ю т  д е й к т и ч е с к и е  з н а ч е н и я  т о л ь к о  в о п р е -  

д е л е н н ы х  с и н т а к с и ч е с к и х  п о з и ц и я х .  Н а п р и м е р :

د و ط  —  длина, н о ئ  ل و ابيوج ط  —  в  течение дня-,
ر د ص  —  грубь,١\0 ز د ه٠ش ص ح ق  —  в середине страницы', 
ب عف  —  пятка, н о ب  ب عف ر ح ل ا  —  после войны и  т . д .

Б о л ь ш и н с т в о  н е с о б с т в е н н о  п р е д л о г о в  л е г к о  у з н а ю т с я  и з-за  

и х  ч а с т о т н о с т и  и  н е  в ы з ы в а ю т  п е р е в о д ч е с к и х  о ш и б о к .  О д н а к о  и  

з д е с ь  б ы в а ю т  д о с а д н ы е  п р о м а х и .  Н а п р и м е р ,  с л о в о د  د ص  ( д е н о -  

т а н о е  гулам؛ ؛ ؛! ؛  —  отношение, связь; близость, соседство) 
ч а с т о т н о  у п о т р е б л я е т с я  к а к  д е й к т и к : ي  د ف د دة ص ما ال  —  отно-
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сителъно этой статьи; ه ن د ص  — напротив него, перед ним. 
Привыкнув к употреблению этого слова в такой синтак- 
сической позиции, переводчик может не понять фразу, в ко- 
т؟ ؟ ؟ и  обо؛ ؛ т د د ي  выполняет функцию предиката. Например: 

صدد خو ءستقاأته١ ب  — Он собирается подать в отставку, 
و د ح د ص ر١\ف ب م  —  Он как раз этгол и занимается.

Число арабских слов контаминационного употребления вели- 
ко. Так, Б. м . Гранде отмечает 44 несобственно предлога и лишь 
8 частиц-предлогов, в  такой же степени это касается и несобст- 
венно наречий.

Собственно наречий в АЛЯ, «бесформенных частиц» по оп- 
ределению Б. м  Гранде, типа ١هذ  —  здесь, ك ١هذ  — там, очень 
мало. В арабских источниках приводятся цифры от 4 до 6, при- 
чем в списки попадают не одинаковые слова. Слабость морфоло- 
ГИИ система АЛЯ восполняет использованием для выражения на- 
речных значений богатой палитры синтаксических и морфологи- 
ческих средств ', о  синтаксических средствах, выражающих в 
арабском тексте обстоятельственные значения, речь пойдет ниже.

Морфологическим же средством, заменяющим категорию на- 
речия, является ряд арабских глаголов, которые содержат в своей 
семантике семы обстоятельственных значений и которые квали- 
фицируются как глаголы состояния.

Б.2. Глаголы состояния в семантическом отношении неод- 
нородны. в  их состав включаются как полносемантические гла- 
голы, так и глаголы неполной семантики, которые в речи сопро- 
вождаются значимыми глаголами, играя роль вспомогательных.

К полносемантическим глаголам состояния относятся глаго- 
лы, в семантике которых (словообразовательной или корневой) 
содержатся «наречные» признаки. Например, ه م ز لا  —  неиз-

В учебнике общественно-политического перевода приводятся 12 типов таких 
языковых и речевых средств (Финкельберг н. д., Майбуров н. А. Учебник 
общественно-политического перевода арабского языка, ч. II. м., 1986. 
С. 294-297; 300-301; 305; 319-320; 338; 349.
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б е и  сопровож дат ь кого-либо, ء ن ز د  —  быть тесно связан- 
ньгл^ друг с  другом — حكها ;  запретить в законодательном  Ий- 
рядке.

К  п о л н о с е м а н т и ч е с к и м  г л а г о л а м  т а к ж е  о т н о с я т с я  г л а г о л ы  т и п а  

ق د ل  —  быть длинным, долгим', > ش  —  быть коротким, кратким', 
ش  —  быть множественным, многочисленным  и  т . п . П р и  п е р е -  

в о д е  э т и  г л а г о л ы ,  к а к  п р а в и л о ,  т р а н с ф о р м и р у ю т с я  в  с о о т в е т с т -  

в у ю щ и е  р у с с к и е  н а р е ч и я  п р и  р у с с к и х  г л а г о л а х ,  с е м а н т и ч е с к о й  о с н о -  

в о й  д л я  к о т о р ы х  с т а н о в я т с я  с у б ъ е к т ы . а р а б с к и х  п р е д л о ж е н и й .  Н а-

п р и м е р : س  ن النا رو كب ت أما ;فيعقلون ي ما أن كل ت ف ر ل كب ك ق عقل  —

Л ю ди с возрастом умнеют, а ты чем становиться старте, 
тем больше глупеешь,

К  г л а г о л а м  с о с т о я н и я  н е п о л н о й  с е м а н т и к и  о т н о с я т с я  г л а г о л ы ,  

о б о з н а ч а ю щ и е  р а з л и ч н ы е  ф а з ы  д е й с т в и я  —  б л и з о с т ь ,  п о в т о р е -  

н и е ,  и т е р а т и в н о с т ь  .

Г л а г о л а м и  б л и з о с т и  д е й с т в и я  я в л я ю т с я  г л а г о д ы د ,  شك , كا و أ  
سى а , أ  т а ю к е  и х  п р о и з в о д н ы е .  Н а п р и м е р : ك  ش و ة ت رث تقع أن كا  —

8 5.ح*١١!١لا١١ :0ئ¥أ:؛ا١ : : ! : ي: : ; :  
т а с т р о ф а ,  ч т о б ы  п р о и з о й т и ) ; سألة  ة الم ك ي ن د و ل ا  —  Вопрос

почти реш ен  ( б у к в . :  Э т о т  в о п р о с  б л и з к и й  р а з р е ш е н и е м ) .

Г л а г о л ы  п о в т о р е н и я  и  и т е р а т и в н о с т и  в  а р а б с к о м  в о к а б у л я р е  

п р е д с т а в л е н ы  м н о г и м и  г л а г о л а м и : ر٤  ر  —  возобновлять,

повторять, ز ؤ ه ئ  —  повторяться, возобновляться, خ ء \ —  
возвращ ат ь, возобновлят ь  и  т . д .  в  э т о м  о т н о ш е н и и  о с о б е н н о  

п о к а з а т е л е н  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й  г л а г о л ь н ы й  р я д  о т  к о р н я  

ا ؤ خ١\ د ١١ء د  —  возвращат ься, د ء\١  —  возвращать, 
возобновлять; عتا د ا  —  иметь обыкновение и  д р .  в  р е ч и  э т и  

г л а г о л ы  ч а с т о  т р а н с ф о р м и р у ю т с я  в р у с с к и е  н а р е ч и я .  Н а п р и м е р :  

وع د ب ا م ل ئ ه  —  О н  вновь потребовал ( б у к в . :  О н  в е р н у л с я  и  

т р е б о в а л ) ; ى د عا  مقدمة ال ن ال م م ما هت لا ا  —  Он снова оказался

См.: Храковский 5. с. Семантические типы множественности ситуаций в их 
естественной классификации // Типология итеративных конструкций. 
Л ,\ !). С. 5—57؛; Финкельберг н, д., Майбуров н, А. لا  таз. со٩ . с. ТУТ—'؛ и, 
317.
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 центре внимания (букв.: Он вернулся к впереди находящейся ج
части вним ания)4 — استعاد <и»г"؛   Он опять сел на место (букв.: 
Он возобновил свое сидение).

Переводчику следует помнитв, что эти же глаголв1 могут 
употреблятвся в тексте и как полнозначные, и поэтому он должен 
относиться к ним очень внимательно. Общая идея денотативного 
значения, отраженная в корне языкового знака, подкрепленная 
идеей словообразовательного значения, в речи варьируется, что 
расширяет возможности употребления знака без изменения его 
значения. Поэтому переводчик, воспринимая арабский текст, 
должен производить скрупулезный синтаксический анализ пред- 
ложения, в котором используются глаголы состояния, а создавая 
переводной текст, прибегать к переводческим трансформациям 
различного типа в зависимости от контекста. Например, фраза 

ل التساء كذ؛ر  (букв.: Были множественными задаваемые друг 
другу вопросы) может быть переведена Э то  вызвало всевозмож- 
ные толка ١١!  Пошла разговоры мт. щ

Б.З. С ловосочетани я, ориентированн ы е в лексикон , —  это 
«синтаксические модели транспозиционного типа»..

К таким типам словосочетаний в АЛЯ относятся словосоче- 
тания, различные по своей структуре.

Во-первых, они включают в себя номинативные обороты, 
образованные по типу несогласованного определения, идафы
( لإضا قة ا ). Например:

صحافة رجال ال  —  журналисты;

ل جا سيا ر سة ال  — политики;
ء ظ س ح ال  —  несчастье (букв.: плохость счастья);

ر١ قب ل  —  эксгумация (букв.: открывание могилы).
Во-вторых, этот тип словосочетаний представлен конст- 

рукцией «формального примыкания», «ложной идафы»
( المخضة غير الإضافة  или لإضا اللفظية فة ا ). «Ложная идафа»

Павлов 5. м. Понятие лексемы и проблема отношения слова и словообразо- 
вания. Л.: Наука, 1985. с . 279.
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обладает, с точки зрения морфологии, как признаками существи- 
тельного, так и имени прилагательного, а с точки зрения семан- 
тики, репрезентирует понятие, состоящее из двух компонентов: 
семантического ядра (второй член сочетания) и семантического 
параметра (первый член сочетания). Например:

الولادة داأش >> —  новорожденный (букв.: новый рождением)؛ 
ب ح اللون شا  —  бледный (букв.: бледный цветом);

ر١ ثدغولم ك ف ل  —  задумавшийся, задумчивый (букв.: занятый 
размышлением).

В-третьих, словосочетания, ориентированные в лексикон, 
включают сочетания имени с предлогом, выражающие обстоя- 
тельственные значения. Например:

لا ة د هوا ب  —  безжалостно;
ى التقريب وجه ط  — приблизительно',

ا ل ب ع ف ل  —  практически.

Все перечисленные типы словосочетаний, ориентированных в 
лексикон, составляют большой пласт выразительных средств со- 
временного АЛЯ и не имеют ограничений функционально- 
стилистического характера. Тогда как в русском языке сложные 
слова, близкие по форме к генитивным номинативным конструк- 
циям, в большинстве своем имеют функционально-стилисти- 
ческую маркированность: высоконравственный — книжн.؛
длинноволокнистый — эк.؛ сребролукий — поэт., уст. и т. п.

Словосочетания, ориентированные в лексикон, с одной сторо- 
ны, относятся к более раннему периоду развития языка, периоду, 
для которого механизм, известный под названием «сжатие кода»', 
еще не получил современной результативности. Но с другой —  
имеющиеся подобные словосочетания и их постоянное пополне-

Сжатием кода называется возникновение в процессе развития языка нового 
слова для обозначения понятия, выражаемого ранее большим числом слов.
Например: «нормализация» — التطببع =الطبيعي سره الى الشيء إعادة   (см.:
Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова, 
м .: Наука, 1981. С. 147).
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ние при потребности обозначить новые понятия есть отражение в 
системе номинации одной из характерных черт арабского вербаль- 
ного мышления. А именно: все перечисленные конструкции отли- 
чает семантическая прозрачность, «картинность», свойственная 
детскому мышлению. Нельзя не отметить и тот факт, что в совре- 
менном языке отмечается и действие механизма «сжатия кода». 
Например, понятие нормализация в 60-х и 70-х годах прошлого 
столетия в арабских текстах имело несколько синонимических со- 
ответствий, образованны؛  гютипу «؛ инта۴ ич٠٠ес0 ؛ Й модели транс-
позиционного типа»: الطبيعى سيرها إلى العلاقات دة عا ( или 

الطبيعية مجراها الى العلاقاث إعادة . Однако уже в 80-х годах эти
модели заменил масдар ص  с тем же значением, но выраженным 
более абстрактно, «свернуто».

Б.4. В понятие ص س  в теории перевода принято включать так 
называемую «безэквивалентную лексику», к реалиям относятся 
группы предметов, явлений и понятий, характерных только для 
одной из сопоставляемых социолингвокультур. По классификации 
В. С. Виноградова, реалии могут быть отнесены к бытовым, этно- 
графическим, государственно-административным, общественным, 
природным, ономастическим и ассоциативным реалиям.

Арабские реалии целесообразно разделить на реалии, имею- 
щие русские соответствия, закрепленные в двуязычных словарях, 
и реалии, не имеющие постоянных и равнозначных соответствий 
в языке перевода.

Реалии, связанные с особенностями места обитания, сферы 
деятельности, быта, нравственных оценок, веры, а также литера- 
турные реминисценции, которые восходят к образцам классиче- 
ских текстов, получили в системе АЛЯ обозначения в виде номи- 
нативных единиц —  слов или (реже) номинативных единиц — 
клишированных выражений и имеют фиксированные соответст- 
В И Я  в русском языке. Например:

٠4 ى  —  ж ит ь в пустыне, вестн бебуннский образ ж изни;

ف ئ و د  —  ш адуф  (водоподъемное сооружение);
غ ا١٨١لآل١.ا١ غ ب . { ح  —  хижина, построенная из тростника'.
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ن طي مع  —  мест о у  водопоя, где леж ат  верблюды;

— فقه  мусульманское право;

ه' ل د ن  —  сладкое блюдо из р и са  и м еда;

к ا ؛ه  —  Фат иха  (первая сура Корана, букв.: открывающая) 

и т. д.
Эти номинативнв1е единицв؛ включены в словари (энциклопе- 

дические, толковые, специалвные и двуязычные).
Более существенную трудность для переводчика представля- 

ют реалии, появившиеся и появляющиеся на современном этапе 
развития арабского общества и развития АЛЯ. Появление новых 
понятий и номинативные единицы, которые используются для их 
обозначения, слабо отражаются в справочной литературе, в том 
числе и в лексикографической практике. Поэтому переводчику 
необходимо хорошо понимать национальные особенности вер- 
бального мышления арабофонов в номинативных процессах, те 
особенности, о которых шла речь выше. Применительно к реали- 
ям этот процесс начинается с появления реалии-денотата и ос- 
мысления денотата как понятия, а завершается выбором языко- 
вой формы —  реалии-знака.

Анализ современных реалий-знаков в арабском литературном 
языке свидетельствует о том, что их появление определяется чув- 
ственным восприятием реалии-денотата с выделением одного- 
двух из наиболее существенных его конкретных признаков, в ка- 
честве же реалии-имени избирается:

٠  либо уже имеющийся знак, в сигнификативе которого уже со- 
держатся аналогичные признаки, т. е. подыскивается имею- 
щийся в системе языка знак, обозначающий более широкое
понятие (декорация — ظر  منا — адаптация , ال ف);  كي ت

٠  либо появляется новая словоформа, заполняющая словооб- 
разовательную лакуну, реже корнеобразовательную лакуну
(егютшзагщя — .■(شحعيز

٠  либо используется словосочетание, в составных частях
к о т 0 1 ( ١؟  о  ,01 ۴ д ,к а !О т с я ،؛  а т ؛٠ ы ٠1٠ ؟ ٠ 1 р и з „ а к ٠и (ст удсовет  —4 — диетологиأسنب ' الت*ذية ء١خبر  );
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٠  либо временно реалия-денотат получает развернутое толко-
. . : ;( لاغتبأ إعادة السياسي ر ا

٠  либо используются дублетные знаки (буфет (наир., в теат-
.(البوعهااكف_)؛*ل

В случаях вторичной номинации использование знака для 
обозначения нового понятия повышает роль смыслового контек- 
ста. Без учета контекста переводчику не удастся избежать воз- 
можных ошибок. Так, Асуанская плотина, построенная в Египте 
благодаря .помощи тогдашнего Советского Союза, называется 

العالي السخ  (букв.: высокая плотина), но это же словосочетание 
используется и для обозначения больших гидросооружений в 
других арабских странах, например в Сирии и Ираке, в этих слу- 
чаях речь идет уже не об имени нарицательном, а об именах соб- 
ственных.

Особую трудность для переводчика представляют реалии 
внутренней жизни арабского общества, которые не имеют анало- 
га в жизни русскоязычного общества. Например., в учебных зав؟ -
дениях некоторых арабских стран существует حكمة م التأديبية ال
(букв.: воспитывающий суд) —  орган управления, который при- 
нимает решения об исключениях проштрафившихся студентов, о 
введении дополнительных экзаменов и т. п. в этом случае пере- 
водчику необходимо узнать содержательный характер явления и 
найти приемлемый знак в языке перевода, используя знания пе- 
реводческой технологии.

Еще большую трудность представляют переводческие про- 
блемы, возникающие с поиском соответствий для слов, кото- 
рые обозначают культурно-специфические реалии. Примером 
таких русских слов могут служить слова пошлость, интелли- 
генция, шестидесятники и т. и. Примером арабских слов слова

وة , سلامة ٠٠ ر ة م عروب ,

См. также: Белкин 5. м. Ука. соч. с . 3&55; Шамраев н. А. Лингвострано- 
ведческие основы классификации и лексикографического описания реалий 
арабского языка (в сопоставлении с русским языком). Автореферат дисс. 
кандидата филол. наук, м., 1997; Сивохо м. и. Прагматические аспекты пе- 
редачи реалий при переводе художественной прозы с русского языка на 
арабский. Автореферат дисс. кандидата филол. наук, м., 2007.
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Б.5. Слова широкого значения ( ت ما ة كل ض ضغا ف ) отлича-
ются от многозначных слов. р. А. Будагов, исследуя семантику 
старофранцузского языка, назвал подобное явление «разбросан- 
ной полисемией». Для разбросанной полисемии характерно вы- 
деление числа признаков, недостаточных для точной идентифи- 
кации называемого объекта, но достаточных для соотнесения на- 
зываемых словом объектов с группой предметов или явлений, 
имеющих общий функционалвно значимый признак. Это наблю- 
дение совпадает с точкой зрения р. Якобсона, который считал 
главным релевантнв1м признаком многозначного слова невоз- 
можность выделить общее значение для всех его семантических 
вариантов.

В арабском языке число слов широкого значения велико. 
Большинство таких слов составляет слова конкретного предмет- 
ного значения. Например, слово حده و  называет составную часть 
любой статической системы, в системе жилищного фонда этим 
словом может называться отдельная комната, квартира, дом, 
ко тте д ж , квадратный метр жилой площ адим д.и.Еирм еклш м  

системе может обозначать различное войсковое подразделение. 
В человеческом обществ؟ —  отдельную человеческую единицу. 
Другой пример. Словом ^ ۶  может быть названа единица ЛЮ- 

бой предметной движущейся системы: вагон, телега, коляска, 
экипаж, дрезина, цистерна, лодка и т. д. Еще одним из много- 
численных примеров может послужить глагол ق ء١س  с его ши- 
р о и ة  ا ا4ا ة  управлять движением предметного множеет- 
на. В конкретной ситуации русским соответствием для причастия 
от этого глагола ئق١س  могут стать слова погонщик, шофер, 
водитель, кучер мд. А.

Перевод слов широкого значения в тексте требует от перевод- 
чика, во-первых, уточнения контекста ситуации и, во-вторых, 
знания русских конкретных названий объектов, обозначенных 
арабским словом широкого значения.
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В. Лексико-семантические ПОЛЯ

Переводчику, помимо понимания значения отдельного слова, 
необходимо овладеть системным знанием арабского вокабуляра. 
Наиболее эффективным способом приобретения этого знания яв- 
ляется конструирование им в своем сознании и памяти совокуп- 
ности языковых единиц, объединенных общностью содержания и 
отражающих понятийное, предметное или функциональное сход- 
ство обозначаемых явлений. Такие совокупности принято назы- 
вать семантическими ПОЛЯМИ..

Семантическое поле представляет собой систему языковых 
форм (прежде всего слов), которые выражают некое понятие с 
различной степенью выделения отдельных его признаков, в наи- 
более обобщенном виде это понятие закреплено за одним словом, 
К0 1 ^ е  занимает в поле центр،::;;;:: местам Например, слово 

поле й 1 в.а؟ тантс1  имеющая пространственные параметры 
материальная или идеальная субстанция, следуя которой субь- 
ект действия достигает некоторой материальной или идеаль- 
ной цели. Чем дальше от центра располагаются другие слова, 
входящие в состав ПОЛЯ, тем слабее в их собственной семанти- 
ческой системе присутствует данное понятие и тем сильнее 
присутствие в их системах понятий, формирующих соседние 
или пересекающиеся с первым полем другие семантические ПОЛЯ. 

Н апример,.؟  том же. семантическом поле дорога, путь  слова
سبيل — وسيلة — طريقة  з а н и м а ю т  п е р и ф е р и ю  ПОЛЯ и в х о д я т

в состав пограничного дейктического ПОЛЯ. Признаки, по кото-

Методика выявления и описания семантического ПОЛЯ арабских имен, 
а также уточнения семантики арабского слова как элемента системы была 
предложена в 1975 г. (см.: Финкельберг н. д. Исследование структурных 
отношений в семантической системе арабских имен. Автореферат дисс. 
канд. филол. наук, м ., 1975. Также см.: Краткий словарь слов, отмечен- 
ных ассоциативной связью по сходству или по противоположности зна- 
чения; Финкельберг н. д. Обшественно-политический перевод. Семанти- 
ческие особенности арабской речи, м ., 1984. с . 71-253).
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рым отдельные слова конкретизируют инвариант данного семан- 
тического поля, могут иметь предметный, понятийный или функ- 
ционально-стилистический характер. Так, словом راد١ ست و وت  
называется дорога для автомобильного движения без поперечных 
наземных переездов; словом ب د  (ми. ب١شع ) называется 
горный проход, ущелье (предметные признаки). Слово ب ر د  
того же семантического ПОЛЯ содержит в сигнификате признак 
трудной проходимости или новизны, неизвестности, т. е. также 
таящей в себе трудности преодоления (понятийный признак). 
Слово ىده  характеризуется особыми функционально-стилисти- 
ческими признаками (возможность употребления в религиозных 
текстах), а также понятийными признаками (правильность вы- 
бранного пути).

Знание слова как элемента семантического ПОЛЯ, а также 
знание возможно большего числа других элементов, входящих в 
данное поле, позволяют переводчику-адресату правильнее сори- 
ентироваться в намерениях арабского адресанта и, следователь- 
но, более точно в дальнейшем конструировать для себя смысл 
текста, в котором это слово было употреблено. Это же знание 
позволит переводчику-адресанту правильно выбрать арабское 
слово при переводе русского текста, не допустив потери, при- 
ращения или искажения смысла. При нынешнем состоянии 
арабской лексикологии русские переводчики, работающие с 
арабскими текстами, вынуждены составлять собственные тезау- 
русные словарики.

Национальные особенности арабской номинации приводят к 
тому, что арабское слово исключительно редко имеет постоянное 
соответствие в русском вокабуляре. Такие соответствия имеют 
только однозначные термины в том случае, когда эта однознач- 
ность ртмечена и для соответствующего русского слова, напри- 
мер د ز  —  цинк, ددوخ —  ель и т. п. Поскольку абсолютное 
большинство слов как арабского, так и русского вокабуляров 
многозначны, то одно арабское слово вне контекста может соот- 
ветствовать нескольким русским словам или словосочетаниям. 
Причем это соответствие весьма условно, так как русское слово 
тоже многозначно и далеко не все его значения принимаются во
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внимание, когда в двуязычном словаре оно исполвзуется в каче- 
стве соответствия для арабской лексемы. Именно поэтому нельзя 
автоматически превращать арабско-русский словарь в русско- 
арабский.

Тем не менее, как известно из переводческой практики, 
многие номинативные единицы одного языка имеют частотные 
соответствия в другом языке, даже если это и далеко неполные 
соответствия. Чаще всего это слова, доминирующие в своем 
семантическом поле: ق ري هل  —  дорога, ة شكل م  — проблема, 
ص  — народный, ل٠قفذ  — пры гнуть  и т. д. Еще чаще это 
касается не отдельных слов, а номинативных единиц следую- 
цщх после слова ЯЗЫКОВЫХ уровней —  словосочетаний и пред- 
ложений:

ب رة طبي س لأ ا  —  домашний врач;

سالة سبوعية غ أ  , прачка;

ن ي الب ف صا ع ال سري ن ال وبا ذ ال  — быстрорастворимый

кофе',

سة ح سيا لانغتا ا  —  политика откры ты х дверей;

ش ذ4ج د ش ي ن ذ <  —  переносная радиостанция;

ى ص ع ن ال ة م صي ع حية تلد لا و ال لا ال حيا إ  — Яблоко о т  яб-

лона недалеко падает м т.д .

Переводчик обычно хранит в памяти и в ЛИЧНЫХ словариках 
большое число таких соответствий не только из-за того, что ему 
приходится часто ими пользоваться при переводе напрямую, но 
и потому, что именно такие соответствия позволяют быстрее 
осознать узкий контекст высказывания. Заниматься перекодиро- 
ванием арабского сигнификата переводчику предстоит не в язы- 
ке, а в речи, где актуализируется не вся многозначность араб- 
ской номинативной единицы, а лишь какая-то ее часть. Более 
того, поняв смысл высказывания, переводчик иногда бывает 
вынужден отстраниться от слова. Но и в этом случае «прежде 
чем подняться над словом, надо сначала как минимум овладеть
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его смыслом, а сделать это без постоянных занятий лексикой 
родного и иностранного языков —  невозможно. Воистину, «в 
начале было слово»'.

Арабскому переводчику необходимо следить за появле- 
нием новых номинативных единиц, как в арабском языке, 
так и в русском, и фиксировать найденные соответствия ме- 
жду ними, отмечая все факты первичной и особенно вторич- 
ной номинации, такой как, например, ة ص ق منا  —  тендер; 

ص صي خ ة , ت ص خ ص خ  — приватизация м т .  п.

Палажченко п. Все познается в сравнении, или Несистематический словарь 
трудностей, тонкостей и премудростей английского языка в сопоставлении 
с русским, м., 2000. С. 10.



2. АРАБСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА

Вокабудяр как от раж ение национального м ирообра- 
за. Теория файлов. Соот нош ение сигнификатов 
разноязы чны х слов, направленных на одну и ту ж е  
действительности. П рием ы перераспределения ка- 
налов информации на уровне отдельного языкового  
знака.

Итак, в процессе номинации соединяются отражательная спо- 
собность сознания человека, его мышление и язык, в результате 
восприятия м воображ ения  (отражательная способность) в соз- 
нании возникает определенный образ внешнего явления, в ре- 
зультате анааиза и оценки (мышление) образ приобретает черты 
конкретизации и упорядочения. На вневербальном уровне мыш- 
ления конкретизация проявляется в выделении признаков образа, 
а упорядочение —  в виде включения образа в уже существую- 
ту ю  систему понятий. На языковом уровне (языковое мышле- 
ние) конкретизация проявляется в виде установления связи меж- 
ду понятием и языковым знаком, а упорядочение —  в виде вклю- 
чения данного знака в уже существующую систему ЯЗЫКОВЫХ 

форм. В конечном итоге происходит двойная систематизация —  

формируется система понятий (мысленные конструкты) и фор- 
мируется система вокабуляра (материализованные знаки языка, 
символы понятий).

Обе системы носят открытый характер, т. е. изменяются с 
течением времени, в системе мысленных конструктов появля- 
ются новые понятия, исчезают или видоизменяются прежние, 
усложняется структура системы, в системе символов также 
происходят множественные количественные и качественные 
изменения.
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Обе системы взаимосвязаны и активно влияют друг на друга. 
Система понятий, видоизменяясь под воздействием новых впе- 
чатлений от внешнего мира, стремится к материализации новых 
понятий в языковых символах. Символы, обладая знаковостью, 
т. е. соединяя «тело знака» (словоформу) и «образ знака» (значе- 
ние), активно влияют на систему понятий, так как придают поня- 
тию категориальные языковые значения и добавляют ему конно- 
тации и оттенки, связанные с «телом знака» и с его положением в 
системе вокабуляра. в результате благодаря ЯЗЫКОВОЙ системе 
могут возникать понятия любой степени обобщенности и абст- 
рактности. Эти последние активно воздействуют на механизмы 
восприятия и оценочной деятельности, формируя более глубокие 
взгляды носителя языка на окружающий его мир.

Т и  о؟> р 1 ,  отраженный в системе понятий образ ми- 
ра неразрывно связан с системой национального языка. Слова 
выступают как хранилище национальных понятийных зна- 
ний о мире в формах системы национального языка.

Лексикон национального языка отражает иерархически орга- 
низованные понятия, каждое из которых обеспечено энным чис- 
лом знаковых выражений (тезаурус языкового коллектива). 
Лексикон отдельного носителя данного языка отражает усвоен- 
ную им определенную часть этого множества (тезаурус лично- 
сти). в современном языкознании активно разрабатывается тео- 
рия файлов, в соответствии с которой предполагается, что знаки 
языка фиксируются в долговременной памяти человека в виде 
файлов (списков), репрезентирующих определенные участки те- 
зауруса личности. Файлы делятся на:

1) концептуальные, включающие классы словоформ, объеди- 
ненные по тем или иным знаниям о мире;

2) формальные, включающие классы словоформ, связанные 
со знанием о языке (например, класс словообразовательных фай- 
лов);

3) - ( п р о м е ж ^ / т о ч н ы е  между концептуальными и 
формальными файлами), воплощающие наиболее общие отноше- 
ния внешнего мира, которые нашли отражение в категориях СИ- 
нонимии и антонимии;
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4) специальные файлы (например, файл рифм, кроссвордовый 
файл, ассоциативные файлы и др.);

5) смешанные файлы'.
В процессе речемыслительной деятельности осуществляется 

выбор нужного элемента из известного файла. Актуализирован- 
ный в данном акте речевой коммуникации элемент файла приня- 
то называть номинантом, оставшиеся, невостребованные эле- 
менты файла —  ассоциатами. Число ассоциатов не может быть 
очень большим. Так, А. Моль считает, что это число находится в 
пределах тридцати?. Знание ассоциатов создает фоновое значение 
и влияет на объемность вербального образа референта, форми- 
рующегося у участников акта речевой коммуникации.

Естественно предположить, что акт речевой коммуникации 
будет тем успешнее, чем ближе личностные тезаурусы коммуни- 
кантов, чем больше точек соприкосновения обнаружится в струк- 
турах и составах файлов, которые зафиксированы в их долговре- 
менной памяти.

Из этих данных следуют три практических вывода, касаю- 
щихся формирования переводческой компетенции.

1. Переводчику нужно, во-первых, обладать большим объе- 
мом своего личностного тезауруса как носителю родного языка. 
По объему тезаурус профессионального переводчика в идеале 
должен не уступать тезаурусу хорошего писателя, а по смешан- 
ным файлам, которые соединяют когнитивные и специальные 
файлы, превосходить его. Последнее требование относится к пе- 
реводчику, работающему в определенной конкретной области 
человеческой деятельности, например в строительной компании 
или в фирме, занимающейся обработкой алмазов. Работа над по- 
полнением личностного тезауруса должна стать повседневной за- 
ботой и потребностью переводчика.

2. Во-вторых, переводчику необходимо целенаправленно ра- 
ботать над формированием в своем сознании и над сохранением в 
своей долговременной памяти личностного тезауруса как под-

См.: Каменская о. л. Текст и коммуникация, м., 1990. с . 102-112. 
Моль А. Искусство и ЭВМ. м., 1975. с. 148.
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множества от множества тезауруса инонационального языкового 
коллектива.

Эта работа будет тем результативнее, чем сознательнее пере- 
водчик к ней будет относиться, в первую очередь ему следует 
обратить внимание на те файлы, в которых национальные осо- 
бенности системы номинации иностранного языка выражаются 
особенно ярко. Такими файлами в арабском тезаурусе являются 
формальные и релятивные файлы, а также смешанные, состоящие 
из релятивных и концептуальных файлов (синонимы и антонимы, 
образованные от аллотезных или метатезных корней). Работая с 
концептуальными файлами, переводчику нужно обращать особое 
внимание на национальные реалии.

При формировании своего арабского тезауруса переводчик не 
должен допускать подмены понятия, сформировавшегося как 
элемент арабской системы понятий, русским понятием, сформи- 
ровавшимся как элемент русской системы понятий. Сопостави- 
тельный анализ речевых употреблений показывает, что даже 
близкие понятия имеют различительные признаки в арабском и 
русском тезаурусах, что связано с национальными особенностями 
языкового мышления.

История развития языков мира знает три типа языкового 
мышления: мифическое, поэтическое и прозаическое. Для первых 
двух типов наиболее характерным является наглядно-образный и 
практический образ мышления, для последнего типа —  словесно- 
логический. В подсистеме номинации отражается тип языкового 
мышления, характерный для всей системы. Для переводчика по- 
нять сущностные отличия типа языкового мышления носителей 
иностранного языка от типа языкового мышления носителей род- 
ного языка переводчика —  значит приблизиться к особенностям 
иного мировидения, которое формируется с участием философ- 
ских основ языковой системы. Только так он сможет «приобрести 
способность понимать и производить бесконечное количество 
правильных комбинаций элементов неродного языка»'.

Вейнрих Уриэль. Одноязычие и многоязычие // Зарубежная лингвистика 111. 
м ., 1999. С. 12.
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Подсистема номинации АЛЯ обнаруживает сохранение черт 
мифического типа языкового мышления'. Доминирующая в но- 
минативных процессах установка на чувственное восприятие ок- 
ружающей действительности соединяется в АЛЯ с сильной уста- 
новкой на высокую интеграцию семантических представлений, 
которая позволила упорядочить структуру вокабуляра с алгеб- 
раической непротиворечивостью. Что касается понятийной араб- 
ской системы, то ее отличают понятия, которым присущи, с од- 
ной стороны, значительная обобщенность, а с другой стороны, 
сохранение связи с образом первоначального физического дено- 
тата (сценой-прототипом по ч. Филмору).

3. В-третьих, для переводчика недостаточно сформировать в 
своем сознании два личностных тезауруса, русского и арабского. 
В процессе перевода эти две системы постоянно взаимодейству- 
ют, в результате чего формируется смешанный тезаурус. Сме- 
шанный тезаурус есть некое искусственное мировидение, в кото- 
ром разноязычные понятия и слова, их материализующие, пред- 
ставлены в виде пересекающихся проекций. Для того чтобы 
такие проекции имели объективный характер, полезно сравни- 
вать понятийные поля, как предметно-понятийные, так и катего- 
риальные.

В качестве примера рассмотрим понятийное поле «удивле- 
ния». в словаре с. и. Ожегова удивление толкуется как «впечат- 
ление от чего-нибудь неожиданного, странного, непонятного». 
По данным Словаря синонимов русского языка 3. Е. Александро- 1

1 Известный французский лингвист э. Б. де Кондильяк так характеризовал 
этот тип языкового мышления: «...Первые названия, дававшиеся тому, что 
мы способны испытывать, обозначали лишь чувственную деятельность» 
(1980: 239); «Языки были точными методами, поскольку люди говорили 
только о вешах, относящихся к насущным потребностям» (1983:238); поэто- 
му «...первые языки были наиболее пригодными для рассуждения... Возник- 
новение идей и способностей души должно было быть очевидным в этих 
языках, где было известно первое значение слова и где аналогия всегда опре- 
деляла другие значения. Названия идеям, которые ускользали от чувств, да- 
вали исходя из тех чувственных идеи, от которых они происходили» 
(1983: 242) (Цит. по: Зубкова л. г. Язык как форма. Теория и история языко- 
знания, м ., 1999. с . 49).
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ВОЙ, с и н о н и м о м  д л я  с л о в а  удивление я в л я е т с я  с л о в о  изумление. 
В  А Л Я  б л и з к о е  п о н я т и е  р е п р е з е н т и р у е т с я  п о  м е н ь ш е й  м е р е  

т р и н а д ц а т ь ю  с л о в а м и  —

ش ر — ده حي رة — ت ر — إنبهار — حي ي ل — ب و ه  — ن
ل ها ذ ب - تعجب - صعق - إ جا ع شة - إ ها - ده نن ل إ

Т а к о е  б о л ь ш о е  ч и с л о  с в я з а н о  н е  т о л ь к о  с  л е к с и к о - с е м а н т и -  

ч е с к и м и  п р и з н а к а м и ,  н о  и  с  т е м ,  ч т о  в а р а б с к о м  я з ы к е  о т  к а ж д о г о  

г л а г о л а  м о ж е т  б ы т ь  о б р а з о в а н  м а с д а р ,  т о г д а  к а к  в р у с с к о м  я з ы к е  

д а л е к о  н е  о т  к а ж д о г о  г л а г о л а  м о ж е т  б ы т ь  о б р а з о в а н о  о т г л а г о л ь -  

н о е  и м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е .  Д о м и н и р у ю щ и м  с л о в о м  в д а н н о м  

а р а б с к о м  п о л е  я в л я е т с я  с л о в о شةد  ه , в к о т о р о м  п о н я т и е  

у д и в л е н и я  к а к  с о с т о я н и е  о т р а ж е н о  в  н а и б о л е е  о б щ е м  в и д е .  Т р и  

с л е д у ю щ и х  к о р н я  [ ص [ل ٥ ذ [ ب ج ,]ع [ق ع , ] д о м и н и р у ю т  в 

ф о р м и р о в а н и и  т р е х  м и к р о п о л е й :  к о р е н ь  [ ب ج ع ] —  м и к р о п о л е  

удивления с полож ительной коннотацией', ل ١ج؟هك١ي١قاا  I ص١  _  

м и к р о п о л е  сильного удивления с  м е т а ф о р и ч е с к и м  о т т е н к о м ;  ко-  

р е н ь  [ ل ٥ ذ ] —  м и к р о п о л е  с  м н о ж е с т в е н н ы м и  д о п о л н и т е л ь н ы м и  

п р и з н а к а м и ,  к о т о р ы е  с в я з ы в а ю т  п о л е  удивления с  п о л я м и  заме- 

игатедъетва, растерянности, тревоги, ст раха ١\ т. ة١.  поскольку 

к о р е н ь  р е п р е з е н т и р у е т  ш и р о к о е  п о н я т и е  потери четкого  и  при- 

вилъного ориентирования. К а ж д о е  и з  с л о в  ПОЛЯ с о д е р ж и т  д о п о л -  

н и т е л ь н ы е  к а т е г о р и а л ь н ы е  п р и з н а к и  —  к а у з а т и в а ,  с о с т о я н и я ,  

и т е р а т и в н о с т и  и  п р .  У д е р ж а т ь  в  п а м я т и  э т и  с и н о н и м ы  п о м о г у т  

ф и к с а ц и я  в  с о з н а н и и  п е р е в о д ч и к а  и н в а р и а н т о в  к о р н е й  и  з н а н и е  

с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  м о д е л е й ,  ч т о  и  с о о т н е с е т  а р а б с к и й  и  р у с -  

с  к и й  т и п ы  в е р б а л ь н о г о  м ы ш л е н и я .  И с п о л ь з о в а н и е  э т и х  к а н а л о в  

и н ф о р м а ц и и  о  с е м а н т и к е  а р а б с к о г о  с л о в а ,  к о т о р ы е  ч е т к о  м а н и -  

ф е с т и р о в а н ы  в с л о в о ф о р м е  ( т е л е  з н а к а ) ,  н е з а м е н и м ы  д л я  ф о р м и -  

р о в а н и я  в  с о з н а н и и  п е р е в о д ч и к а  о б ъ е к т и в н о  п р а в и л ь н о г о  п р е д -  

с т а в л е н и я  о  з н а ч е н и и  а р а б с к о г о  с л о в а .

С м е ш а н н ы й  т е з а у р у с  д о л ж е н  в к л ю ч а т ь  н е  т о л ь к о  п р о е к ц и ю  

р а з н о я з ы ч н ы х  с л о в ,  р а з л и ч а ю щ и х с я  п о  п р е д м е т н о - п о н я т и й н ы м  и 

к а т е г о р и а л ь н ы м  п р и з н а к а м ,  н о  и  с л о в - п о н я т и й ,  к о т о р ы е  о т л и ч а -  

ю т с я  п о  п р и з н а к а м  а с с о ц и а т и в н о г о  х а р а к т е р а .
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Н а п р и м е р ,  корова  а с с о ц и и р у е т с я  у  р у с с к о г о  ч е л о в е к а  с  н е у к -  

л ю ж е с т ь ю ,  у  а р а б а  —  с  с и л о й ,  п о э т о м у  е с л и  с р а в н е н и е  с  к о р о в о й  

д л я  р у с с к о й  ж е н щ и н ы  —  о с к о р б л е н и е ,  т о  д л я  а р а б с к о й  —  в с е г о  

л и ш ь  х а р а к т е р и с т и к а  е е  в ы н о с л и в о с т и  ( с р .  к о н я  на скаку остано- 
в ш и ) .  Зелень к а к  с в о й с т в о  а с с о ц и и р у е т с я  д л я  р у с с к о г о  ч е л о в е к а  с  

н е з р е л о с т ь ю ,  т . е . п р е ж д е  в с е г о  с  н е д о с т а т к о м ,  д л я  а р а б а  —  с о  

с в е ж е с т ь ю ,  т . е . к а к  п о л о ж и т е л ь н о е  к а ч е с т в о ,  к о т о р о е  в ы з ы в а е т  

п о л о ж и т е л ь н ы е  э м о ц и и  (с р .  свеж а какроза).
С м е ш а н н ы й  т е з а у р у с  п о з в о л я е т  п е р е в о д ч и к у  в  р я д е  с л у ч а е в  

э к с п л и ц и р о в а т ь  в  т е к с т е  п е р е в о д а  л а т е н т н ы е  о т т е н к и  з н а ч е н и я  

с л о в а  и с х о д н о г о  я з ы к а .  Т а к ,  н а з в а н и е  п ь е с ы  А ., м .  Г о р ь к о г о  « Н а  

д н е »  в  а р а б с к о м  п е р е в о д е  з в у ч и т  к а к  - ١  О ч е в и д н о ,  ч т о  

а р а б с к и й  п е р е в о д ч и к  с о з н а т е л ь н о  н е  и с п о л ь з о в а л  с л о в о عل  قا  ко -  

т о р о е  д о с т а т о ч н о  о д н о з н а ч н о  р е п р е з е н т и р у е т  п о н я т и е  дно, а  вое-  

п о л ь з о в а л с я  г о р а з д о  б о л е е  р е д к и м  с л о в о м  - ,  в  и н в а р и а н т е  

к о р н я  к о т о р о г о  п р и с у т с т в у е т  к о н н о т а т и в н о  п о н я т и е  п р е д е л а  ( с р .  

с  к о р н е м د د ح ]   ] ).

М о ж н о  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  с м е ш а н н ы й  т е з а у р у с  и м е е т  с л о ж -  

н у ю  с т р у к т у р у  и  о б ъ е к т и в н о  о б о г а щ а е т  р о д н о й  т е з а у р у с  п е р е в о д -  

ч и к а ,  а  т а к ж е  ч т о  и м е н н о  б л а г о д а р я  ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  э т о й  

с т р у к т у р ы  п о п о л н я е т с я  и  с и с т е м а  п о н я т и й  в  я з ы к е  п е р е в о д а .  П е -  

р е в о д ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  т а к и м  о б р а з о м ,  в з а и м н о  о б о г а щ а е т  

с и с т е м ы  п о н я т и й  к о н т а к т и р у ю щ и х  я з ы к о в .  П р и  э т о м  в к а ж д о м  

я з ы к е  э т о  п о п о л н е н и е  и д е т  с в о и м и  п у т я м и  н о м и н а т и в н о г о  з а й м -  

с т в о в а н и я .  К а к  г о в о р и л о с ь  в ы ш е ,  д л я  а р а б с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  

я з ы к а  б о л е е  х а р а к т е р н ы м  п у т е м  з а и м с т в о в а н и я  я в л я е т с я  в т о р и ч -  

н а я  н о м и н а ц и я ,  т о г д а  к а к  в  р у с с к о м  я з ы к е  п р е д п о ч т и т е л ь н е е  п е р -  

в и ч н а я  н о м и н а ц и я .

П о я в л е н и е  н о в о г о  п о н я т и я  с о п р о в о ж д а е т с я  в  р у с с к о м  я з ы к е ,  

к а к  п р а в и л о ,  п о я в л е н и е м  н о в о г о  з н а к а  ( п е р в и ч н а я  н о м и н а ц и я ) .  

Н а п р и м е р ,  ф о н е т и ч е с к и е  з а и м с т в о в а н и я  и  с т р у к т у р н ы е  к а л ь к и  и з

В словаре X. к. Баранова: 1) край, конец, предел; 2) дно (.моря); 3) основание,
подножие (годы); 4) пропасть; 5) тж. ض ي ض ح ل ي ا ر م ق ل ا  — перигей; 

ض ي ض ح ل ي ا س م ش ل ا  — перегелий.
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а н г л и й с к о й  т е р м и н о л о г и и  ю  с о с т а в л я ю т  7 3 , 4 9  %\ р у с с к о й  т е р м и -  

н о л о г и и .  К р о м е  т о г о ,  м е ж ъ я з ы к о в а я  о м о н и м и я  о т м е ч а е т с я  у  

2 5 - 4 0  %  ф р а н ц у з с к и х  и  р у с с к и х  т е р м и н о в ? .  Р а с ш и р е н и е  в о к а б у -  

л я р а  ( в  т о м  ч и с л е  и  з а  с ч е т  с л о в ч ю д н о д н е в о к » )  н е  м о ж е т  н е  ос- 

л о ж н я т ь  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы ,  т а к  к а к  т р е б у е т  о т  н о с и т е -  

л е й  я з ы к а  п р и с п о с о б л е н и я  к  п о т о к у  н о в о й  я з ы к о в о й  и н ф о р м а ц и и .  

Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р о и с х о д и т  о б ъ е к т и в н о е  р а с ш и р е н и е  ф о н -  

д а  к о г н и т и в н о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р у ю  ч е л о в е к  п о л у ч а е т  в  в и д е  

я з ы к о в о г о  з н а к а ,  о д н о з н а ч н о  м а н и ф е с т и р у ю щ е г о  п о я в и в ш е е с я  

н о в о е  п о н я т и е .  Т е м  с а м ы м  с е т к а  п о н я т и й  о б о г а щ а е т с я  и  к о л и ч е -  

с т в е н н о ,  и  к а ч е с т в е н н о ,  п о с к о л ь к у  н о в о е  о б о з н а ч а ю щ е е  о б е с п е -  

ч и в а е т  б о л ь ш у ю  т о ч н о с т ь  с в я з и  с о  с в о и м  о б о з н а ч а е м ы м .

Ч т о  к а с а е т с я  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  т о  з д е с ь  п о я в л е н и е  н о в о г о  по-  

н я т и я  ч а щ е  в с е г о  о б о з н а ч а е т с я  у ж е  и м е ю щ и м с я  в  в о к а б у л я р е  

с л о в о м  ( в т о р и ч н а я  н о м и н а ц и я ) ,  к о т о р о е  и м е е т  с в о й  о б р а з  з н а к а .  

В  р е з у л ь т а т е  р а с ш и р е н и я  л е к с и к о н а  н е  п р о и с х о д и т ,  с и с т е м а  со-  

х р а н я е т  у с т о й ч и в ы й  в н е ш н и й  в и д .  Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  н о в о е  

п о н я т и е  н е  о б е с п е ч и в а е т с я  т о й  т о ч н о с т ь ю  с в я з и  с  о б о з н а ю щ и м ,  

к а к  э т о  п р о и с х о д и т  в  р у с с к о м  т е з а у р у с е .  Т а к а я  н е д о о п р е д е л е н -  

н о с т ь  п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  с е т к а  к о г н и т и в н ы х  п о н я т и й  о к а з ы -  

в а е т с я  к а к  б ы  з а к р ы т о й .  В м е с т о  к о л и ч е с т в е н н о г о  и  к а ч е с т в е н н о г о  

р а с ш и р е н и я  с е т к и  п о н я т и й ,  р е п р е з е н т и р у е м ы х  с в о и м и  о б о з н а -  

ч а ю щ и м и ,  п р о и с х о д и т  е щ е  б о л ь ш а я  и н т е г р а ц и я  с е м а н т и к и  с л о в а  

( « р а з б р о с а н н а я  п о л и с е м и я » ) ,  а  р е з у л ь т а т о м  с т а н о в и т с я  о п р е д е -  

л е н н о е  з а м о р а ж и в а н и е  ф о н д а  к о г н и т и в н ы х  н е р а с ч л е н е н н ы х  по-  

н я т и й .  Н а п р и м е р ,  в  А Л Я  д о  с и х  п о р  а к т и в н о  у п о т р е б л я ю т с я  е л о -  

в а , р е п р е з е н т и р у ю щ и е  п о н я т и я ,  к о т о р ы е  с у щ е с т в о в а л и  в  и н д о -  

е в р о п е й с к и х  я з ы к а х  в  н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о м  в и д е  н е с к о л ь к о  

в е к о в  т о м у  н а з а д ,  а  з а т е м  т о л ь к о  п о з д н е е  п о л у ч и л и  у т о ч н е н и е  и  

в п л а н е  о з н а ч а е м ы х ,  и  в п л а н е  о з н а ч а ю щ и х .  Т а к ,  с л о в о м ف   

в а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  д о  с и х  п о р  м о ж е т  и м е н о в а т ь с я

Циткина ф. А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного тер- 
миноведения). Львов: Вита школа, 1988. с. 100-101.
Гарбовский н. к. Сопоставительная стилистика профессиональной речи (на 
материале французского и русского языков), м.: МГУ, 1988. с. 57.
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И наука, и искусство, и техника, и мастерство. О йобш но часто 
в т о р и ч н а я  н о м и н а ц и я  п р и  п о я в л е н и и  н о в ы х  п о н я т и й ,  х а р а к т е р н а  

д л я  и с п о л ь з о в а н и я  п р и ч а с т н ы х  ф о р м .  Н а п р и м е р , ا  ل٠ء  ( б у к в . :  

р а б о т а ю щ и й )  в  с о в р е м е н н о м  я з ы к е  м о ж е т  и м е н о в а т ь  и  рабочего  
(о человеке), и  работника, и  факт ор  и  т . д .

В  р е з у л ь т а т е  т о г о ,  ч т о  в  з н а ч е н и и  а р а б с к о г о  с л о в а  о т р а ж а ю т -  

с я  ш и р о к о  о б о б щ е н н ы е  п о н я т и я ,  с о х р а н я ю щ и е  с в я з ь  с  п р е д м е т -  

н о - ч у в с т в е н н ы м  м и р о м  ч е р е з  с е м а н т и ч е с к и  н е п о д в и ж н ы й  ко-  

р е н ь ,  с л о в о  о б е с п е ч и в а е т  к р и т е р и й  н е о б х о д и м о с т и  в  о б о з н а ч е н и и  

н а з ы в а е м о г о  о б ъ е к т а ,  н о  с л а б о  о б е с п е ч и в а е т  к р и т е р и й  д о с т а т о ч -  

н о с т и .  К р и т е р и й  д о с т а т о ч н о с т и  п е р е м е щ а е т с я  н а  с л е д у ю щ и й  

у р о в е н ь  р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  с и н т а г м а т и ч е с к и й .

П е р е в о д ч и к у  н е о б х о д и м о  п о м н и т ь  о  н а ц и о н а л ь н ы х  о с о б е н н о -  

с т я х ,  к о т о р ы е  о т л и ч а ю т  к о д и р о в а н и е  с и г н и ф и к а т а  в  а р а б с к о й  

с л о в о ф о р м е  (в  т е л е  з н а к а )  о т  к о д и р о в а н и я  с и г н и ф и к а т а  в  р у с с к о й  

с л о в о ф о р м е .  Э т и  о с о б е н н о с т и  с в я з а н ы  с  о с о б ы м и  ч е р т а м и  а р а б -  

с к о й  н о м и н а ц и и ,  р е ч ь  о  к о т о р ы х  ш л а  в  п р е д ы д у щ и х  р а з д е л а х ,  —  

с  ф о н е т и ч е с к о й  с и м в о л и к о й  ( я в л е н и я  а л л о т е з ы ,  м е т а т е з ы ,  г е м и -  

н а ц и и ,  р е д у п л и к а ц и и )  и  с  г р а ф и ч е с к о й  ч е т к о с т ь ю  к о д и р о в а н и я  

с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  з н а ч е н и й .  Б л а г о д а р я  э т и м  о с о б е н н о с т я м  т е  

с о о т в е т с т в и я ,  к о т о р ы е  д а ю т с я  а р а б с к и м  с л о в а м  в д в у я з ы ч н ы х  

с л о в а р я х ,  л и ш ь  ч а с т и ч н о  п о к р ы в а ю т  т е  с е м а н т и ч е с к и е  п р о с т р а н -  

с т в а ,  к о т о р ы е  п о к р ы в а ю т с я  а р а б с к и м и  с л о в а м и .  З а  г р а н и ц а м и  

р у с с к и х  с о о т в е т с т в и й  о к а з ы в а ю т с я  м н о г и е  к а т е г о р и а л ь н ы е  и  ф о -  

н о в ы е  з н а ч е н и я ,  к о т о р ы е  к о д и р у ю т с я  т е л о м  з н а к а  и  к о т о р ы е  

д о л ж е н  н е п р е м е н н о  о с о з н а в а т ь  п е р е в о д ч и к ,  е с л и  о н  х о ч е т  у с -  

п е ш н о  р а б о т а т ь  с  а р а б с к и м  с л о в о м  в р е ч и .



3. СЛОВАРИ: ПОМОЩЬ ПЕРЕВОДЧИКУ

С л о в а р ь  —  это  в с е л е н н а я , 

р а с п о л о ж е н н а я  п о  а л ф а в и т у .

Вольтер

Значение справочной литературы для переводчика.
Типы словарей. Особенности подачи материала  
в словарях.

И з у ч е н и е  л е к с и к и  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а  н е в о з м о ж н о  б е з  о б р а -  

щ е н и я  к  с л о в а р я м .  С л о в а р и  с о п р о в о ж д а ю т  п е р е в о д ч и к а  с  н а ч а л а  

е г о  о б у ч е н и я  п р о ф е с с и и  и  о с т а ю т с я  е г о  с п у т н и к а м и ,  к о г д а  о н  

с т а л  п р о ф е с с и о н а л о м .  И з м е н я ю т с я  т о л ь к о  т и п ы  с л о в а р е й ,  и  по-  

я в л я е т с я  п о т р е б н о с т ь  о б р а щ е н и я  к  д р у г и м  т и п а м  с п р а в о ч н о й  л и -  

т е р а т у р ы .

С п р а в о ч н а я  л и т е р а т у р а  д е л и т с я  н а  т у ,  к о т о р а я  с о д е р ж и т  эн- 
циклопедические з н а н и я  ( э н ц и к л о п е д и и ,  е ж е г о д н и к и ,  о т р а с л е в ы е  

с п р а в о ч н и к и ) ,  и  т у ,  к о т о р а я  с о д е р ж и т  я з ы к о в ы е  з н а н и я  ( с л о в а р и ) .  

П е р е в о д ч и к  о б р а щ а е т с я  к  п о м о щ и  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р ы  п о с т о -  

я н н о ,  х о т я  ч а с т о т а  э т о г о  о б р а щ е н и я  з а в и с и т  о т  у р о в н я  п е р е в о д ч е -  

с к о й  к о м п е т е н ц и и  и  о т  в и д а  п е р е в о д а .  Ч е м  в ы ш е  у р о в е н ь  п е р е в о -  

д ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и ,  т е м  р е ж е  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п о л у -  

ч и т ь  п о м о щ ь  о т  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р ы ,  х о т я  э т а  н е о б х о д и м о с т ь  

н и к о г д а  н е  и с ч е з а е т  п о л н о с т ь ю .  Н а  в ы б о р  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у -  

р ы  в л и я е т  у р о в е н ь  п е р е в о д ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и :  н а ч и н а ю щ и й  пе-  

р е в о д ч и к  ч а щ е  р а б о т а е т  с  д в у я з ы ч н ы м и  с л о в а р я м и ,  о п ы т н ы й  пе- 

р е в о д ч и к  ч а щ е  о б р а щ а е т с я  к  с п е ц и а л ь н ы м  и  т о л к о в ы м  с л о в а р я м .  

Ч т о  к а с а е т с я  в и д о в  п е р е в о д а ,  т о  п р и  п р я м ы х  п е р е в о д ч е с к и х  к о н -  

т а к т а х  о б р а щ е н и е  п е р е в о д ч и к а  к  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р е  п р о и с -
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ХО Д И Т, ч т о  н а з ы в а е т с я ,  « п о с т ф а к т у м » :  з а к о н ч и в  п е р е в о д ,  н а с т о я -  

щ и й  п е р е в о д ч и к  о б я з а т е л ь н о  с т а р а е т с я  п о п о л н и т ь  н е д о с т а т о к  

с в о и х  з н а н и й ,  к о т о р ы й  о н  п о ч у в с т в о в а л  в о  в р е м я  п е р е в о д а ,  ч т о б ы  

в с л е д у ю щ и й  р а з  э т о й  п р о б л е м о й  у  н е г о  б ы л о  м е н ь ш е .

Д л я  у с п е ш н о й  р а б о т ы  с о  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р о й  п е р е в о д ч и -  

к у  н е о б х о д и м о  знать н о м е н к л а т у р у  э т о й  л и т е р а т у р ы ,  иметь 
доступ  к  н е й  и  умет ь  е ю  пользоваться, в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  э т о  ка-  

с а е т с я  с л о в а р е й .

К а к  и з в е с т н о ,  с л о в а р и  д е л я т с я  н а  одноязычные толковые 
с л о в а р и  и  переводные двуязычные и  многоязычные с л о в а р и .  

В  о с о б у ю  г р у п п у  в ы д е л я ю т с я  специальные с л о в а р и .

1. Толковые словари с о д е р ж а т  т о л к о в а н и е ,  о б ъ я с н е н и е  зн а-  

ч е н и й  с л о в ,  в к л ю ч е н н ы х  в  с л о в н и к  и  р а с п о л о ж е н н ы х  в  о п р е д е -  

л е н н о м  п о р я д к е .  О с н о в н а я  ф у н к ц и я  т о л к о в ы х  с л о в а р е й  —  р ас-  

к р ы т ь  з н а ч е н и е  с л о в а  ч е р е з  т о л к о в а н и е  з н а ч е н и я ,  д е ф и н и ц и ю .  

М е р а  т о ч н о с т и  з а в и с и т  о т : а )  с т е п е н и  с л о ж н о с т и  з н а ч е н и я ;  б )  о т  

и с к у с с т в а  с о с т а в и т е л я ;  в )  о т  л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й  т р а д и ц и и .

О т е ч е с т в е н н а я  л е к с и к о г р а ф и я  ( н а у к а  о  с о с т а в л е н и и  с л о в а р е й )  

п р е д л а г а е т  п е р е в о д ч и к у  т о л к о в ы е  с л о в а р и  в. и. Д а л я ,  д. н. У ш а -  

к о в а ,  С .  И .  О ж е г о в а  и  35-ТОМНЫЙ а к а д е м и ч е с к и й  с л о в а р ь  р у с с к о -  

г о  я з ы к а .  В  э т и х  с л о в а р я х  о т р а ж а ю т с я  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  р у с -  

с к о й  л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й  т р а д и ц и и . .

А р а б с к а я  л е к с и к о г р а ф и я  и м е е т  р я д  с у щ е с т в е н н ы х  о т л и ч и й  о т  

о т е ч е с т в е н н о й  т р а д и ц и и .

В о - п е р в ы х ,  с о в р е м е н н ы е  а р а б с к и е  т о л к о в ы е  с л о в а р и  п о я в и -  

л и с ь  н а  б а з е  м н о г о в е к о в о й  л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й  а р а б с к о й  т р а д и -  

ц и и ,  о с н о в ы  к о т о р о й  з а к л а д ы в а л и с ь  в V I I I —X I I I  В В .2  в т о т  п е р и о д  

п о я в и л о с ь  о г р о м н о е  ч и с л о  р а б о т ,  р а з н о о б р а з н ы х  п о  т и п у ,  о б ъ е -  

м у ,  с т р о е н и ю ,  г л а в н о й  а в т о р с к о й  и д е е .  Б ы л и  в ы п у щ е н ы  п р о с т ы е  

р е е с т р ы  с л о в ,  с в я з а н н ы х  с  к а ч е с т в а м и  ч е л о в е к а  и  с в о й с т в а м и  о к-  

р у ж а ю щ е г о  е г о  ж и в о т н о г о  и  р а с т и т е л ь н о г о  м и р а ;  п е р е ч н и  р е д -  

к и х ,  м а л о у п о т р е б и т е л ь н ы х  с л о в ;  г л о с с а р и и  д и а л е к т н о й  л е к с и к и ;

Гак 5. Г. Словарь // Лингвистический энциклопедический словарь, м ., 1990. 
С. 4 6 2 4 6 4 .
См.'. Рыбалкин в, СЛтаз. с٠ ٩ .
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г л о с с а р и и  з а и м с т в о в а н н о й  л е к с и к и ;  с л о в а р и  н е о б ы ч н ы х  с л о в  

( 0 ب ي ر ء  в  К о р а н е  и  х а д и с а х ;  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и е  с о ч и н е н и я  

н а  к а к у ю - л и б о  о д н у  и л и  н е с к о л ь к о  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  м о д е -  

л е й ;  о б щ е я з ы к о в ы е  т о л к о в ы е  с л о в а р и  с  р а з н о о б р а з н ы м и  п о д х о -  

д а м и  к  у п о р я д о ч е н и ю  л е к с и ч е с к о г о  м а т е р и а л а .

В  о с н о в е  м о т и в а ц и и  в о з н и к н о в е н и я  а р а б с к о й  л е к с и к о г р а ф и -  

ч е с к о й  т р а д и ц и и  л е ж а т  д в а  м о м е н т а :  р е л и г и о з н ы й  ( с т р е м л е н и е  

р а с п р о с т р а н и т ь  и з у ч е н и е  К о р а н а  и  х а д и с о в  н а  а р а б с к о м  я з ы к е )  и  

п о э т и ч е с к и й  ( с д е л а т ь  д о с т у п н о й  д л я  ч и т а т е л я  п о н и м а н и е  д о и с -  

л а м с к о й  п о э з и и  — ر  ع ش ).

Г л а в н ы м и  п р и н ц и п а м и  а р а н ж и р о в к и  к о р н е в ы х  г н е з д  я в л я -  

л и с ь :

1 )  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  к о р н е й  в  з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  ко р -  

н е в ы х  с о г л а с н ы х  ( о т  д в у х  д о  п я т и ) ;

2 )  с в о б о д а  в  в ы б о р е  у п о т р е б л я е м о г о  а л ф а в и т а :  ф о н е т и ч е с к и й  

( с  в а р и а ц и я м и ) ,  о б щ е п р и н я т ы й  — ث  ت ب ا , т р а д и ц и о н н ы й  с е м и т -  

с к и й  — م  ب ن :

3 )  с в о б о д а  в ы б о р а  п о р я д к а  а л ф а в и т а  ( п р я м о й  п о р я д о к ,  о б р а т -  

н ы й  п о р я д о к ,  с м е ш а н н ы й  п о р я д о к ) ;

4 )  к о м б и н а т о р н ы е  п е р е с т а н о в к и  в п р е д е л а х  и с х о д н о г о  н а б о р а  

к о р н е в ы х  с о г л а с н ы х  ( м е т а т е з н ы е  и з м е н е н и я  к о р н я )  и  д р .

А р а б с к и е  с р е д н е в е к о в ы е  и с т о р и к и  и  б и б л и о г р а ф ы  о т н о с и л и

а р а б с к у ю  л е к с и к о г р а ф и ю  к  « а р а б с к и м  н а у к а м »  ( ب*ال ءلو;م ر ) 

в о т л и ч и е  о т  « а н т и ч н ы х  н а у к »  ( م ئو ل م — القديمة ا و الأوائف ثل ),

п о д ч е р к и в а я  а в т о х т о н н о е  п р о и с х о ж д е н и е  а р а б с к о й  л е к с и к о г р а -  

ф и ч е с к о й  т р а д и ц и и .  О д н а к о  м н о г и е  с о в р е м е н н ы е  з а п а д н ы е  и  

а р а б с к и е  и с с л е д о в а т е л и  о т м е ч а ю т  в л и я н и е  л е к с и к о г р а ф и и  с а н -  

с  К р и т а  и  а л е к с а н д р и й с к о й  э л л и н с к о й  ш к о л ы .  Х о т я  в  п о с л е д н е й  

н е  б ы л о  с т р е м л е н и я  о х в а т и т ь  в е с ь  с л о в а р н ы й  с о с т а в  я з ы к а  (н а -  

п р и м е р ,  г л о с с а р и и  л е к с и к о н а  п р о и з в е д е н и й  Г о м е р а ) ,  л е к с и к о -  

г р а ф и я  б ы л а  п о л н о п р а в н о й  в е т в ь ю  а н т и ч н о й  н а у к и ,  о с о б е н н о  в о  

в р е м е н а  А р и с т о ф а н а  В и з а н т и й с к о г о  ( 2 5 7 - 1 8 0  г г .  д о  н .  э .) .

С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  м н о г и е  и д е и  и  п р а к т и ч е с к и е  р а з р а б о т к и  

а р а б с к о й  л е к с и к о г р а ф и и  в д а л ь н е й ш е м  б ы л и  в з я т ы  н а  в о о р у ж е -  

н и е  д р у г и м и  н а р о д а м и :  е в р е я м и ,  п е р с а м и ,  т у р к а м и .
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Д р е в н и е  а р а б с к и е  с л о в а р и  с о д е р ж а л и  н а д е ж н ы й  и  а п р о б и р о -  

в а н н ы й  м а т е р и а л ,  х о т я  п о л ь з о в а т ь с я  э т и м и  г л о с с а р и я м и  б ы л о  

о ч е н ь  с л о ж н о  и з- за  о т с у т с т в и я  п р о з р а ч н о г о  ф о р м а л ь н о г о  п о -  

с т р о е н и я .

Н а и б о л е е  р а н н и м  о п ы т о м  р е г и с т р а ц и и  в с е г о  с л о в а р н о г о  за- 

п а с а  я з ы к а  с ч и т а е т с я  з н а м е н и т ы й  т р у д  б а с р и й с к о г о  ф и л о л о г а  

а л - Х а л и л а  и о н  А х м а д а  а л - Ф а ^ а х и д и ^ у м е р ؛ ج  . 7 9 ؛1  в о з р а с т е  

а р а б с к а я  л е к с и к о г р а ф и я  т о л к о в ы х  с л о в а р е й ,  е г о  в л и я н и е м  в т о й  

и л и  и н о й  м е р е  о т м е ч е н ы  в с е  п о с л е д у ю щ и е  с л о в а р и ,  в п р е д и -  

с л о в и и  к  с л о в а р ю  и з л а г а ю т с я  п р и н ц и п ы  е г о  п о с т р о е н и я ,  к о т о -  

р ы е  п о з ж е  н е о д н о к р а т н о  у т о ч н я л и с ь .  Т а к ,  А б у  Б а к р  М у х а м м а д  

и б н  а л ь - Х а с а н  и б н  Д у р а й д а  ( 8 3 7 - 9 3 4  г г . )  в  с в о е м  с л о в а р е  « а л -  

Д ж а м г а р а  ф и  ( и л м )  а л - л у г а »  о т к а з а л с я  о т  ф о н е т и ч е с к о г о  а л ф а -  

в и т а  в  п о л ь з у  о б щ е п р и н я т о г о .  С л е д у ю щ и й  ш а г  в  э т о м  н а п р а в -  

л е н и и  с д е л а л  А б у  Н а с р  И с м а и л  и б н  Х а м м а д  а л - Д ж а в х а р и  ( у м е р  

н е  п о з д н е е  1 0 1 0  г . ) ,  с о с т а в и в ш и й  с л о в а р ь  «  Т а д ж  а л - л у г а  в а  СИ- 

х а х  а л - а р а б и й и а » ,  и з в е с т н ы й  п о д  б о л е е  к р а т к и м  н а з в а н и е м  —  

« а с - С и х а :х > > الصحاح٠   Э т о т  с л о в а р ь  —  э п о х а  в  а р а б с к о й  л е к с и -  

к о г р а ф и и ,  е г о  д о п о л н я л и ,  к о м м е н т и р о в а л и ,  п е р е и з д а в а л и ,  

п е р е в о д и л и  н а  д р у г и е  я з ы к и  ( н а  т у р е ц к и й  и  п е р с и д с к и й ) .  

А л ф а в и т  в  э т о м  с л о в а р е  б ы л  о б щ е п р и н я т ы й ,  в  н е м  н е  б ы л о  

к л а с с и ф и к а ц и и  к о р н е й  п о  к о л и ч е с т в у  к о р н е в ы х  с о г л а с н ы х ,  н о  

к о р н и  б ы л и  р а с п о л о ж е н ы  п о  п о с л е д н е й  к о р н е в о й ,  в и з в е с т н о м  

с м ы с л е  э т о  б ы л  с л о в а р ь  р и ф м .

В п е р в ы е  п о л н ы й  а л ф а в и т н ы й  п р и н ц и п  и с п о л ь з о в а л  в о б щ е -  

я з ы к о в о м  т о л к о в о м  с л о в а р е  « А с а : с  ал- б ала :га> >  е г о  с о с т а в и т е л ь  

а з - З а м а х ш а р и  ( 1 0 7 5 - 1 1 4 4  г г . ) .  О н  т а к ж е  р а з г р а н и ч и л  п р я м ы е  

( )حقيقةلء  м е т а ф о р и ч е с к и е  ( ز ا ج م )  з н а ч е н и я .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  т о л к о в ы м и  

а р а б с к и м и  с л о в а р я м и  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е :

ي ؤالمتجد ٠ العلوم و والأدب اللغة ف
٠ العربية اللغة لمجمع الوسيط ؤالمعجم
م;الرائد ج ع م ٠ لغوي ,
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ط٠ ي ح ص_ م ماي ٠ أئ

٠ العربية اللغة لمجمع الوسيط المعجم

О с н о в н о й  т р у д н о с т ь ю ,  с  к о т о р о й  с т а л к и в а е т с я  п е р е в о д ч и к ,  

в п е р в ы е  о б р а щ а ю щ и й с я  к  а р а б с к о м у  т о л к о в о м у  с л о в а р ю ,  я в л я е т -  

с я  х а р а к т е р  о б ъ я с н е н и я  з н а ч е н и я  с л о в а .

Д е л о  в  т о м ,  ч т о  н а р я д у  с  т о л к о в а н и я м и ,  с х о д н ы м и  п о  п о л н о т е  

и  т о ч н о с т и  с  т о л к о в а н и я м и ,  к о т о р ы е  д а ю т с я  в  р у с с к и х  с л о в а р я х ,  

а  и н о г д а  и  п р е в о с х о д я щ и м и  и х  п о  э т и м  п а р а м е т р а м

 تنتج الورديات فصيلة من شجرة : (ن) تفافيح ج — التفاح
 طريئة تؤكل .طويلا حفظها من تمكن قاسية لحمية ثمارا

ع ن ص ي .التفاح شجر )ثمر لذيذ رب منها و )

—  С р . :  Я б л о н я  —  ф р у к т о в о е  д е р е в о  и з  с е м .  р о з о в ы х  с  ш а р о -  

в и д н ы м и  с ъ е д о б н ы м и  п л о д а м и ) ,  в  а р а б с к о м  т о л к о в о м  с л о в а р е  

з н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  т о л к о в а н и й  т а к о в ы м и  н е  я в л я ю т с я .  И з в е с т -  

н ы й  а р а б и с т  Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч  Ф р о л о в  в ы д е л и л  ч е т ы р е  

т и п а  а р а б с к и х  т о л к о в а н и й ,  к о т о р ы е  н а р у ш а ю т  п р и в ы ч н у ю  н а м  

л о г и к у ,  т а к  к а к  с о д е р ж а т  о ш и б к у  « к р у г  в  о п р е д е л е н и и »  ( п о  А р и с -  

т о т е л ю ) :

٠  т о л к о в а н и е  э т и м о л о г и ч е с к о е — اللفظ)   э т о  б р о с а н и е ,  го-  

в о р я т :  С ъ е л  ф и н и к  и  в ы б р о с и л  к о с т о ч к у ) ;

٠  т о л к о в а н и е  н е г а т и в н о е — لبدر)   п р о т и в  « м а л ы й » ) ;

٠  т о л к о в а н и е  э к з е м п л и ф и к а т и в н о е  ( م س لإ ا  —  э т о  « ч е л о в е к » ,  

« л о ш а д ь » ,  « с т е н а » ) ;

٠  т о л к о в а н и е  с л о в е с н о е ب)  لإرا — ا  э т о  в ы р а ж е н и е  з н а ч е -  

н и я  с  п о м о щ ь ю  ч л е н о р а з д е л ь н ы х  з в у к о в )2 .

С о х р а н е н и е  п о д о б н ы х  т о л к о в а н и й  л и ш н и й  р а з  п о д т в е р ж д а е т  

п р а в и л ь н о с т ь  в ы в о д о в  о б  о с о б е н н о с т я х  а р а б с к о й  н о м и н а ц и и  и  о б  

о с о б е н н о с т я х  м ы ш л е н и я  а р а б о в ,  в м е н т а л и т е т е  к о т о р ы х  д о м и н и -

См. выходные данные словарей в списке литературы в конце книги.
Фролов д. 5. Способы оформления понятий в традиционной арабской грам- 
матике // Проблемы арабской литературы, м ., 1987. с . 179.



\ %  Глава 3. Особенности системы арабскогожыка и иеревоб

рую т психосем антические установки  на вы сокую  степень семан- 
тической  интеграции и на чувственное восприятие окруж аю щ его 
мира. Б лагодаря этим  особенностям  в толковании м ногих слов 
арабским  пользователям  оказы вается достаточны м  указать на ро- 
довое понятие (влияние двси) и / или на тот конкретны й мате- 
риальны й денотат, которы й леж ал в основе ном инации данны м  
словом  (влияние сдчв).

Д ругой  особенностью  подачи м атериала в арабском  толковом  
словаре является порядок подачи значений м ногозначны х слов.

Во-первых, чащ е в начале статьи дается толкование, связанное с 
материальным денотатом, даж е если это значение слова очень редко 
реализуется в современны х текстах. Например, в толковом  словаре

الآبجدي المنجد  первым толкованием для слова ر صدي ت  дается шлея 
для верблюда ( لحزا ي م ا البعير صدر ف ) и лиш ь вторы м т  экс- 
0 ن هو وزده أ ج الخا الى ت ت ر جا و ض منت ر لأ ص و ا ءةإ صنا ل ا ).

В о-вторы х, при подаче м атериала в больш инстве арабских 
толковы х словарей отсутствую т привы чны е для русского перево- 
дчи ка цифры, разделяю щ ие значения слова. И х зам еняю т специ- 
альны е значки, с которы м и следует ознаком иться до начала рабо- 
ты  со словарем .

В арабских словарях использую тся символы, объяснение кото- 
ры х содерж ится в предисловии к словарю , и переводчику, чтобы 
не потерять часть информации, содерж ащ ейся в словарной статье, 
необходимо предварительно усвоить значения этих символов.

Н аконец, следует отм етить, что, хотя составители  арабских 
словарей  использую т корневую  систем у располож ения м атериала 
(корни располож ены  по алф авиту, а слова, образованны е от дан- 
ного корня, образую т подстатьи, которы е такж е располагаю тся 
по алф авиту), сущ ествую т словари, в которы х по алф авиту рас- 
полож ены  не КОРНИ, а слова —  ( ، حد المنجد لأد ا . П рим ером  м огут 
служ ить алж ирский вариант известного словаря المنجد, а такж е
изданны й в Т унисе س جديد القامو ب ال لا ط ل ل .

Пользование словарем алфавитного типа, во-первых, затрудне- 
но, поскольку арабисты изначально привыкаю т к словарям, в кото- 
ры х слова расположены по корневому принципу. Во-вторых, объек
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тивно эти словари не дают представления о живои связи, сущест- 
вующей в арабском вокабуляре меладу однокорневыми словами, и 
тем самым лишают пользователя возможности приобрести знание о 
семантическом инварианте корня и о существующей в сознании 
арабофона сетке понятий инвариантов корней.

Несмотря на отмеченные трудности, переводчик, научившись 
правильно пользоваться арабскими толковыми словарями, откроет 
ддя себя путь к пониманию того, как развивалось значение арабско- 
го слова, найдет ценную синтактическую (употребление с опреде- 
ленными преддогами, сочетаемость с субъектами или объектами 
действия, различными по одушевленности или числу) и прагмати- 
ческую информацию. Другими словами, внимательно проанализи- 
ровав данные толкового словаря, переводчик может получить то, 
чего не сможет получить в переводных словарях, где эта информа- 
ция чаще всего отсутствует, в  результате он сможет более обосно- 
ванно сформировать в своем сознании живой образ арабского слова.

В качестве иллюстрации ниже приводятся статьи арабского 
глагола ص  из арабско-русского словаря X. к .  Баранова и из 

جد الهذجد لاب ي٠ا , сопоставить которые и проанализировать раз- 
личия вам предлагается сделать самостоятельно.

Арабско-русский словарь الأبحدى المنحد
1) награждать (чем-л. ب ); 

даровать; жаловать (кого-л. 
ч على ем -л ب. );

2) вникать (во ч т о -л ى.  -вни ;(ل
мательно, усердно делать
(что-л. م ع ن ي لذظر١ ا ;لني ...ن
внимательно рассматривать 
(что-л.);

3) делать приятным; оказы- 
вать благодеяние;

! م ع ن حا ا صبا — Доброе утро!

ل ع ناعما ج
ر في م لأ غ با :ا  و فيه ل

ر و ت ظ ة المسأ فى الن  ت ل
ق ر حق ظ ها الن غ وبا في  ل

لانا و : هه ف ل : رف ا ق ي ا  :م

ا الله "أنعم ك صب ى ح أ

ه ن ذا جعل و و لي . د غ ر ر كث
ف همزة حن رة النون و ال كث ب
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م فيقال الاستعمال ع " 

م او صباحا  ! مساءا ع
 ٥ و عليه النعمة الله :و

 إليه أوصلها : بالنعمة
 أقر عينا؛ بك والله :و
ن بك ي  أقر أو تحبه من ع

ك ن ي تحبه بمن ع
د و أفضل الرجل؛ و ؛ ا  ز

 نعم له قال له؛ و ؛
 حافيا أناهم ؛ القوم و ؛
حأفيا شيعه ؛ صغديقه ؛

2. Двуязычные словари. Задача д вуязы чн ы х  словарей  со- 
стои т в том , чтобы  дать слову  ИЯ возм ож но больш ее число со- 
ответствий  в ЯП , отлож ивш ихся в традиции ЯЗЫКОВЫХ контактов. 
Д ля уточн ен и я сем ан ти ческой  и нф орм ации  даю тся специ альн ы е 
пом еты  ф ун кц и он альн о-сти ли сти ческого  характера, а в ряде 
словарей  с этой ж е целью  использую тся иллю страции , в число 
и ллю страти вн ы х прим еров часто  вклю чаю тся словосочетан и я, 
вы п олн яю щ и е н ом инативную  ф ункцию . К ром е сем ан ти ческой  
инф орм ации , двуязы чн ы е словари  д аю т м иним ум  грам м атиче- 
ской инф орм ации  (род, число, словои зм ен и тельн ы е ф ормы  
И Т . д .) .

Д вуязы чны е словари различаю тся по объем у словника (боль- 
ш ие, средние, карм анны е) и по объем у грам м атической инфор- 
мации (обы чны е, учебны е).

П ереводчику, особенно том у, кто занят контактны м и видами 
перевода, необходим о усвоить как мож но больш е эквивалентов и 
вариантны х соответствий , предлагаем ы х двуязы чны м  словарем . 
О днако следут пом нить, что им ею щ иеся арабско-русские и рус- 
ско-арабские словари не предназначены для обеспечения перевод- 
ческой  деятельности . О ни м огут служ ить лиш ь стартовой  пло-
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щ адкои для поиска нуж ного реш ения в условиях постоянно ме- 
няю ш ихся контекстов употребления слова.

Арабско-русские словари. Из арабско-русских словарей самв1м 
полезны м  словарем  для переводчиков-арабистов остается А раб- 
ско-русский словарь X. к  Б аранова. Э тот словарь относится к 
словарям  общ его ти п а и вклю чает 42 ты сячи  слов. Д ополнитель- 
ную  пом ощ ь переводчику м огут дать  У чебны й арабско-русский 
словарь Г. III. Ш арбатова, которы й при м еньш ем объем е словни- 
ка содерж и т больш е ф разеологического  м атериала, а такж е со- 
ставленны й по алф авитном у принципу А рабско-русский словарь 
В. м .  Белкина, отличаю щ ийся м ногими уточнениям и в разработ- 
ке словарной статьи.

Русско-арабские словари. Единственны м  больш им  русско- 
арабским  словарем  остается до сих пор Русско-арабский словарь 
В. м .  Борисова, вы зы ваю щ ий много нареканий (особенно со сто- 
роны  начинаю щ их переводчиков) из-за отсутствия в нем доста- 
точной инф орм ации о ф ункциональны х особенностях арабских 
соответствий  как единиц обозначения, а такж е из-за встречаю - 
щ ихся буквальны х переводов русских ф разеологизм ов. П еревод- 
чик м ож ет пользоваться такж е У чебны м  русско-арабским  слова- 
рем Г. III. Ш арбатова, которы й содерж и т 16 ты сяч наиболее 
уп отребительны х слов соврем енного  русского  язы ка и около 
21 ты сячи  свободны х и устойчивы х словосочетаний, а такж е 
идиом атических вы раж ений, пословиц и поговорок.

Из иностранных двуязычных словарей  переводчику полезно 
им еть в личной  библиотеке А нгло-арабский и А рабско-англий- 
ский словари братьев И льяс. Эти словари отличаю т достаточно 
больш ой словник, которы й пополнялся от издания к изданию , 
хорош о продум анная подача м атериала, обилие ф ункционально- 
стилистических пом ет и использование м нож ественны х сем анти- 
ческих сим волов и иллю страций.

3. Специальные словари вклю чаю т словари, словник кото- 
ры х  отраж ает лиш ь определенны е тем атические или ф ункцио- 
нальны е пласты  лексики . С пециальны е словари делятся на одно- 
язы чны е словари и переводны е словари.
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\ م ا ا١س لآ س ة لا  специальных обиоязычных арабских слова- 
рей  отметим два словаря:

ي نحلة رفائيل سوع جد — الي ي من ت ف رادفا ت و المت سا جان  المت
ت و ر بي , , 1959

и «Краткий словарь слов, отмеченных ассоциативной связью по 
сходству или противоположности значения», приведенный в кни- 
те н. д . Финкельберг «Общественно-политический перевод. Се- 
мантические особенности арабской речи».

Словарь Иасу:* и отличает смешанный характер справочной 
части, в которой наряду с синонимами приводятся тематические ва- 
рианты. В словаре много лексикографических недоработок, касаю- 
щихся словника, системы перекрестных ссылок, унификации при- 
нятых символов и т. д. Тем не менее этот словарь во многом помо- 
гает переводчику уточнить арабскую национальную картину мира, 
поскольку в словаре отраж ал а  существующее привычное дая араба 
деление понятий и бытовые особенности жизни арабского общест- 
ва. Словарь составлен по корневому принципу (хотя корни графиче- 
ски не выделяются) и содержит большое число специальных знач- 
ков доя передачи грамматической и семантической информации.

Словник второго упомянутого выше словаря содержит 
1500 слов, образованных от 750 корней, и составлен на материале 
языка современной арабской прессы и современных произведе- 
ний художественной арабской литературы, в справочной части 
словаря приводятся синонимы, антонимы, а также слова, связан- 
ные с заглавным словом родовидовыми отношениями или сход- 
ством по тезаурусу. Тип отношений между заглавным и справоч- 
ным словом отмечен соответствующим условным значком. Каждая 
пара заглавного и справочного слова неоднократно встречалась в 
текстах в виде копулятивного словосочетания, которое пред- 
ставляет собой традиционное изобразительное средство, излюб- 
ленную риторическую фигуру эмоционально-экспрессивной араб- 
ской речи и выполняет ряд специфических функций. Каждая пара 
слов иллюстрируется примерами. Этот словарь в отличие от всех 
других ориентирован в первую очередь на его использование пе- 
реводчиками.
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Переводные специальные словари, которыми может восполь- 
зоваться арабский переводчик, представлены множественными 
дву- и многоязычными тематическими словарями, неполный спи- 
сок которых приведен в списке литературв؛ в конце книги, а так- 
же единственным на сегодняшний день русско-арабским фразео- 
логическим словарем, составленным А. м. Фавзи и в. г. Шкля- 
ровым.

В последнее время в лексикографии все чаще раздаются голо- 
са о том, что при создании словаря следует ориентироваться на 
конкретную группу пользователей. Группа может иметь языко- 
вую, профессиональную или социальную характеристику. Такие 
словари уже появились. Так, упоминавшиеся выше словари 
Г. ш . Шарбатова составлялись в расчете на арабов, изучающих 
русский язык; тематические словари ориентированы на пользова- 
телей, которые работают с текстами определенной специально- 
сти; арабский толковый словарь القاهوس рассчитан на
студентов, изучающих в Тунисе арабский язык, и т. и.

Во второй половине прошлого века заговорили о необходи- 
мости создания специального переводческого словаря, но эта идея 
пока так и не была реализована. Первые конкретные шаги в этом 
направлении недавно предприняты для русско-английской ком- 
бинации языков усилиями п. Палажченко, выпустившего два 
словаря, названных им «несистематическими», а также «Жизнь 
имен, или Необыкновенные приключения антропонимов, геогра- 
фических названий и др. имен собственных в английском и рус- 
ском языках». Все три книги содержат сведения лексикологиче- 
ского, лексикографического и культурно-лингвистического ха- 
рактера, которые имеют функциональную ориентацию на то, 
чтобы обеспечивать непосредственно переводческую деятель- 
ность. Для русско-арабской комбинации языков пока нет ничего 
подобного. Однако автором данной книги предложена следую- 
гцая информационная схема справочной части словарной статьи 
будущего арабско-русского переводческого словаря для русских 
арабистов-переводчиков. По мысли автора, справочная часть 
должна включать: 1) грамматическую информацию, традиционно
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фиксируемую во всех типах арабских ТОЛКОВВ1Х словарей; 
2) толкование инвариантного значения арабского слова, его се- 
мантического потенциала (например, для масдара ضعت ر  
с предлогом ل таким толкованием может 6В1ТЬ состояние от- 
крытости б ля внеш него воздействия^', 1؛؛ د) ٠ ، о р | о  о ع ا - 
таксических позициях и категориальной валентности слова в 
речи (например, для глагола . . . ن  —  предикат, как при
одуш евленном, так н при неодуш евленном субъект е; иредлож - 
но управляем ы й объект  —  имя необуш евленное, ча٩ц е  м а сб ар ٦'١  
4) информацию о лексической валентности (например, для 
того же глагола могут быть приведены следующие .примеры

ف تعرضى ش دلل بل ل ض \\ ا للنبأ الصحف تعرضت \\ للمرضى الرجل تعر
и т. д.); 5) информацию об ассоциатирной связи слова в релятив- 
ных. (файлах (напр^^ср, при слове ل:  даются синонимы حى 
и صأ ف إن  и антоним (6 (ذ)ظلإ информацию о диалектных сино- 
нимах с возможным указанием ареала использования диалектизма; 
7) информацию о наибодее частотных русских соответствиях (на- 
пример, для глагола . . . ل  —  подвергаться чему-л.; отда-
ватъся, пребаватъся чему-л.; бытъ подверж енным чему-л.; так- 
ж е русские глаголы, понятийное значение которых соответст- 
вует понятийному значению арабского предложного объект а при
глаголе ض ر ع ض : ت ر ع ض ت ر م لل  —  заболет ь; ض ر ع للنبأ ت  —
с о о б щ а т ь ,  сообщение’У, 8 )  В 0 3 М ؟ Ж Н ^ Ю  с т р а н о в е д ч е -

с к у ю  и н ф о р м а ц и ю  ( н а п р и м е р ,  п р и ’ с л о в е م  ظي ن ت ب  —  терминоло- 
гическое обозначение Арабского социалистического союза, ебин- 
ственной политической организации, легально сущ ест вовавшей в 
Египт е при Гам але Аббелъ Н асере и распущ енной Сабат ом в 
19 7 7  году).

Составление переводческого словаря такого типа для ара- 
бистов —  дело будущего. Сегодня реально можно говорить 
лишь о возможном составлении селективных переводческих 
словарей, объем которых определяется накопленным знанием и 
более узким назначением словаря (например, переводческий 
арабско-русский и русско-арабский словарь для двустороннего 
перевода).
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В заключение следует сказать, что переводчик должен соби- 
рать как можно более полную личную библиотеку справочной 
литературы энциклопедического характера и словарей различно- 
го типа, как одноязычных (начиная со словарей русских синони- 
мов и антонимов, русского фразеологического словаря и т. п.), 
так и дву- и многоязычных, как толковых, так и переводных и 
специальных словарей. Собранная в справочной литературе И И - 

формация, расположенная таким образом, чтобы обеспечить 
пользователю легкость поиска нужной ему информации, позво- 
лит переводчику восполнить пробелы в его знаниях. Что касается 
словарей, то отраженный в них опыт лингвистов и переводчиков 
бесценен как для обучающихся переводу, так и для профессио- 
нальных переводчиков.



4. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Категория (от греч. ка1е§ог؛а) языковая —  в широком смыс- 
л е —  любая группа языковых элементов, выделяемых на основа- 
НИИ какого-либо общего свойства; в строгом смысле —  некоторый 
признак (параметр), который лежит в основе разбиения обширной 
совокупности однородных языковых единиц на ограниченное чис- 
ло непересекающихся классов, члены которых характеризуются 
одним и тем же значением данного признака (напр., « к. падежа», 
«К. одушевленности/неодушевленности», « к . вида», « к. глухо- 
сти/звонкости»). Нередко термином «к.»  называется одно из зна- 
чений упомянутого признака (параметра), напр., « к. винительного 
падежа», « к. неодушевленности», « к. совершенного вида», 
«К. глухости», «К. состояния» (Лингвистический энциклопедиче- 
ский словарь).

Грамматическая категория существует как класс значений, 
объединенных в системе знаковых и семантических противопос- 
тавлений. Оформление концепта (понятия) в грамматическую 
категорию неизбежно ведет к обязательности выраженности 
концепта в соответствующем языковом знаке в тексте. Так, в рус- 
ском глаголе обязательно присутствует выражение грамматиче- 
ской категории времени и вида.

Знание категорий арабского языка рассматривается как обяза- 
тельный компонент ЯЗЫКОВОЙ компетенции переводчика. Тем не 
менее следует остановиться на некоторых категориях, которые 
имеют особую значимость для переводческих действий, так как в 
них отражаются национальные особенности грамматической се- 
мантики и кодирования категориальных значений в ЯЗЫКОВЫХ 

формах. \ч 1 1  ОТНОСЯТСЯ", категория частей речи, категория не- 
одушевленности, категория множественности (итеративно- 
сти), категория вида и категория времени.
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А. Категория частей речи

Как известно, арабские авторы делят все слова на три чаете- 
речные группы: глагол, имя и служебные (неизменяемые) частицы.

Такое деление могло появиться на том историческом этапе 
развития мышления, когда у человека еще не было четкого 
разделения между именованием предмета и между именованием 
признака предмета, а каналом уточняющего знания служила СИ- 

туация конкретного акта общения. Позже средневековые грамма- 
тисты, изучая письменные тексты, зафиксировали и описали в 
своих трудах этап становления системы языка, когда для разли- 
чения субстантивных признаков (имя существительное) и адъек- 
тивных признаков (прилагательное и причастие) каналом уточ- 
няющего знания стал контекст, прежде всего порядок следования 
словоформ. Сами же тела знаков остались неизменными.

С течением времени в трудах арабских авторов появились 
подразделы в частеречных группах:

لإسم ف ال صو ٠ المو  —  имя описываемое, имя существи- 
тельное;

٠ _،الغاءل إدددم  —  имя действователя; причастие действительное;
ا عت ٠ ن  —  прилагательное;

٠ —  предлог как частица, ставящая имя в родительный
падеж, и т. д.

Уточнения отражали влияние развития собственной грамма- 
тической семантики и влияние интерференции при знакомстве 
арабских ученых с морфологическими системами других языков.

Окончательное установление принадаежности арабской слово- 
формы к той или иной части речи происходит не на морфологиче- 
ском, а на синтаксическом уровне. Поэтому действия переводчика 
непременно должны включать анализ синтаксического контекста —  
порядок следования и сочетаемость арабских многозначных слово-
форм. Например, во фразе ن السا العامل مات قد البيت هذا فى ك  —
Рабочий, живший в этом доме, умер словоформа ءاهل выпол- 
няет функцию субстантива, а в словосочетании ل٠ءا دو к  эта
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ж е  с л о в о ф о р м а  п е р е д а е т  а д ъ е к т и в н ы й  п р и з н а к  штатный сотруд- 
ник ( б у к в . :  ч л е н  р а б о т а ю щ и й ) .  А н а л и з  у с л о ж н я е т с я  в  н е о г л а с о в а н -  

н о м  т е к с т е ,  к о г д а  о д н а  и  т а  ж е  б у к в е н н а я  ф о р м а ,  б у д у ч и  о г л а с о в а -  

н а , р е п р е з е н т и р у е т  д в а  р а з н ы х  с л о в а .  Н а п р и м е р , ض   м о ж е т  и м е т ь  

о г л а с о в к у  ф а т х а  н а д  п е р в ы м  с о г л а с н ы м  и  в  э т о м  с л у ч а е  о з н а ч а т ь  

м е с т о и м е н и е  ( , , , ا ليس  د ي د م من ع ل ع أن ي  —  Немногие знают, 
что...), н о  м о ж е т  и м е т ь  п о д  т е м  ж е  с о г л а с н ы м  о г л а с о в к у  к я с р а  и  

т о г д а  о з н а ч а т ь  п р е д л о г  ( صل ليبيا من و  —  Он приехал из Ливии).
О с о б е н н о с т ь  к а т е г о р и и  ч а с т е й  р е ч и  в  а р а б с к о м  я з ы к е ,  с о х р а -  

н я я с ь  в  т е к с т а х  н а  п р о т я ж е н и и  в е к о в ,  н е  м о г л а  о п о с р е д о в а н н о  н е  

в л и я т ь  н а  х а р а к т е р  м ы ш л е н и я  н о с и т е л е й  э т о г о  я з ы к а ,  п о д д е р ж и -  

в а я  у  н и х  с к л о н н о с т ь  к  и н т е г р а ц и и  с е м а н т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е -  

н и й .  Э т а  с к л о н н о с т ь  о т м е ч а л а с ь  в ы ш е ,  к о г д а  р е ч ь  ш л а  о  н о м и н а -  

ц и и .  Н о  о н а  ж е  о б н а р у ж и в а е т с я  и  н а  у р о в н е  г р а м м а т и ч е с к о й  се- 

м а н т и к и ,  о т р а ж а я с ь  в  ч а с т е р е ч н о й  к а т е г о р и а л ь н о й  с и с т е м е .

Б. Категория неопределенности

Неопределенность и м е н и  к а к  г р а м м а т и ч е с к о й  к а т е г о р и и  в 

а р а б с к о м  я з ы к е  о ф о р м л я е т с я  о т с у т с т в и е м  о п р е д е л е н н о г о  а р т и к л я  

к ,أل о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о к р а щ е н и е  х а р ф а ي  ا  тот, 
который, и  т а н в и н н о г о  о к о н ч а н и я .

К о н ц е п т  ( п о н я т и е )  н е о п р е д е л е н н о с т и  п р и с у т с т в у е т  и  в  с и с т е м е  

р у с с к о г о  я з ы к а .  О д н а к о  в р у с с к о м  я з ы к е  э т о  п о н я т и е  н е  я в л я е т с я  

г р а м м а т и ч е с к о й  к а т е г о р и е й ,  к о т о р а я  с у щ е с т в у е т  к а к  к л а с с  з н а ч е -  

н и й ,  о б ъ е д и н е н н ы х  в с и с т е м е  п р о т и в о п о с т а в л е н и й .  Н а л и ч и е  ф о р -  

м а л ь н о г о  в ы р а ж е н и я  к а т е г о р и и  о п р е д е л я е т  о б я з а т е л ь н о с т ь  в ы р а ж е -  

н и я  в  т е к с т е :  и м я  в а р а б с к о м  т е к с т е  м о ж е т  б ы т ь  н е о п р е д е л е н н ы м  

и л и  о п р е д е л е н н ы м ,  т р е т ь е г о  н е  д а н о .  Н а п р о т и в ,  в  р у с с к о м  я з ы к е  вы -  

р а ж е н и е  э т о г о  п о н я т и я  л и ш е н о  з н а к о в о й  о б я з а т е л ь н о с т и  и  н а х о д и т с я  

в  с ф е р е  к о м м у н и к а т и в н о й  в а ж н о с т и ,  в э т о м  с л у ч а е  о н о  в ы р а ж а е т с я :

٠  н е о п р е д е л е н н ы м  м е с т о и м е н и е м  и л и  н а р е ч и е м  (некто, не- 
который; какой-то; куда-нибудь; кое с  кем и  т . д . ) ;

٠  л е к с и ч е с к и  (один из..., определенный, целый и  т . п . ) ;
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٠  синтаксически: занимает место в конце предложения (Вче- 
ра я  была ج театре, а сегодня пойду в кино): встраивается 
в структуру неопределенно-личного предложения {По ули- 
цам слона водилиI  обощенно-личного предложения {На  
войне встречаешь разных людей), безличного предложения 
(Как всегба на юге, начинает быстро тем нетъТ

В арабском языке также существуют средства выражения по- 
нятия неопределенности, такие как:

٠ имя ن ه ع ب  —  кто-нибудь из...١ один из...; некоторые из...; 
некто, а также словосочетания с этим именем, например: 

ض ع ء الشى ب  —  до некоторой степени',

. . . ض أصاب ع ح ب جا ي الن ف  —  он достиг некоторого
успеха в...',

٠  имя شيء  (мн. شياء١ ) в значении кое-что, что-нибудь, нечто',

٠  имя آي (ж. دة  в словосочетании со значимым словом в (ا
постпозиции, например: ٠واحد أي  —  кто-нибудь',

• харф ها  в значении какой-нибудь', в постпозиции к полно- 
значному имени образует множество словосочетаний со 
значением неопределенности, например: ها حد١  —  кто-
нибудь; ب ما كتا  —  какая-нибудь книга', ي —ءك ن ف ما مكا -
нибудъ и т. п.؛

٠  предложения с неопределенным и обобщенным субъектом, 
который может бытв выражен словами ،_رجل —  мужчина', 

ء٠ ر  —  человек и т. п. или быть инкорпорированным в 
глаголах действительного залога 3-го множественного или 
2-го единственного числа. Такие предложения соответ- 
ствуют русским неопределенно-личным, обобщенно-личным
предложениям или предикативам, например: ا م ون؛يقول ك _  
Как говорят.... Как говорится...-, ى ز١ ر ٠ف..١ ء ش  —  
С читается, что ...', . . . ى ر ن ت ا  —  Очевидно, ч т о ..:,
и т. п.;

٠  синтаксические конструкции типа «масдар ؛ تم  », т. е. так 
جاا'ة 11̂ ؛؛ аехг؛не консфхкции.пассивпой перспективы, напри-

мер: م الى اقياده تم ل رة س طائ ال  —  Е го  подвели к трапу.
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Эти и им подобные лексические и синтаксические средства, 
которыми располагает система арабского языка и речи для выра- 
жения понятия неопределенности, несмотря на их национальные 
особенности, не так необычны для русского вербального мышле- 
ния, как категориальная грамматическая форма неопределенного 
артикля. Такие средства не вызывают трудностей понимания у 
русскоязычного переводчика, так как напоминают ему способы 
выражения данного понятия, существующие в системе русского 
языка. Иное дело, когда неопределенность выражается в араб- 
ском тексте грамматически, то есть с помощью неопределенного 
артикля имени, в этом случае речь идет о системных различиях, 
что требует к себе целенаправленного внимания.

В переводческом плане важно различать два случая употреб- 
ления арабского неопределенного артикля по его функции. Он 
может ا0ذ\ل١\'ل \ \ \  строевую грамматическую функцию, и \0 \ 1  

он не интересен переводчику. Но он может выполнять и семан- 
тическую коммуникативную функцию, и в этом случае его роль 
должна быть отражена в тексте перевода.

Начинающий переводчик под влиянием русского языка часто 
ошибается, не понимая семантической коммуникативной функ- 
ции неопределенного артикля в арабском тексте. Поэтому важно 
знать, в каких случаях неопределенное состояние имени выпол- 
няет только нормативную грамматическую функцию. Эту функ- 
цию неопределенный артикль выполняет:

٠ в глагольном предложении при рематическом подлежащем, 
например:

شترك و ي ا ت ف حثا مبا ن ال و ض من ممثل ع ة الدول ب لامي لإس ا
—  В  переговорах приняли участие представители некою - 
ръгх исламских государств;

٠ при прямом дополнении, если оно встречается в сообщении 
впервые, например:

ي المشتركون ول تنا مبا ف جموعة ت حثا ال سعة م  من وا
ضايا الق
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—  Участники переговоров затронули щцрокий коте ПРО- 
блем;

٠  в специальных оборотах с причастием или масдаром в ви- 
нительном падеже, например: . . . جاحإ جا ا ت م خ  —  в د ا
протеста', . . . ى مثوجها إل  —  направляясь в ن عائدا ;... م . .. —
возвращаясь из.. . ف١ د ؤ١ش م .ف١ ٠ت . ا .  —  Далее он отметил, 
ч т о ...;

٠  в наречных формах,, например: ى ل و احد ع 'ء س  —  в равной
степени', ل و رة لأ م  —  впервые; ة ر و ص ة ب سمي ر  —
официально',

٠  в газетном заголовке при инвертированном подлежащем, 
например: ي وف ر دور و وسكو٠ ز  —  В и зи т  сирийской деле- 
гации в Москву.

В других случаях функция неопределенного артикля комму- 
никативно важна, и если переводчик не улавливает ее, то ошибка 
неизбежна.

Начинающий переводчик чаще всего ошибается в двух случаях.
Во-первых, от неопределенности арабского имени может зави- 

сеть правильное актуальное членение. Например, в предложении

جنود من كاملة فرقة إن ن يمكن ال ة تمر أ سهول  النفق عبر ب
ل لا عة خ حدة. سا وا

(букв.: Поистине целая дивизия солдат может, чтобы пройти с 
легкостью через этот ход сообщения в течение часа) неопреде- 
ленный артикль при слове ة مل كا  выполняет только нормативную 
грамматическую функцию (согласование), а неопределенный ар- 
тикль при слове ه ج ن  —  коммуникативную (актуальное члене- 
ние). Правильное понимание коммуникативной функции неопре- 
деленного артикля определило действия переводчика в поиске 
нужного русского соответствия для выражения понятия неопре- 
деленности: синтаксический прием (место в конце предложения). 
В результате арабское предложение было переведено как: По  
этому ходу сообщения за один час легко моэкет пройти целая 
дивизия.
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Во-вторых, за неопределенным артиклем имени может скры- 
ваться нулевой конкретизатор неопределенности, который 
в русском переводе должен непременно актуализироваться в зна- 
ке. Например, т а к ^ ؟ изошло٠ п ^ п е р ев о д е ؛  ледуюгцего арабско-
го предложения: ك ت هنا را ا ب عت و إ ع د ق ت س ن ل  —  :)„го вызы-
вается целым рядом соображений. Переводчик использовал лек- 
сическое средство выражения понятия неопределенности, которое 
существует в русском языке.

В. Категория числа

Число —  грамматическая категория, выражающая количест- 
венные характеристики предметов мысли.

В системах русского и арабского литературных языков кате- 
гория числа имеет следующие различия по значению и по фор- 
мам кодирования:

٠ в системе русского языка отражено бинарное противопос- 
тавление единичности и множественности, тогда как в 
системе АЛЯ отражено тройственное противопоставление 
единичности, множественности и двойственности;

٠ в русском языке во множественном числе родовые разли- 
чия стираются, в системе АЛЯ родовые различия сохраня- 
ются и к ним добавляются различия по одушевленности/ 
неодушевленности;

٠ в системе АЛЯ существует морфологическая форма мно- 
жественного числа от множества, например: ٠يد  —  рука,
— أياد и أيد руки.

Нельзя не отметить, что тройственное противопоставление 
числа и сохранение родовых различий в формах множественного 
числа были свойственны числовой парадигме древнерусского 
языка и исчезли из грамматической системы русского языка 
только позднее.

Как известно, усвоение выражения категории числа в араб- 
ском языке требует больших усилий у русскоязычных студентов
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при изучении нормативного курса грамматики. Достаточно на- 
помнить, что, по данным Б. м . Гранде, разбитое множественное 
число для трехсогласных корней имеет 29 форм плюс еще 
11 форм для четырехсогласных корней. Еще большую трудность 
вызывают правила согласования исчисляемого и исчисляющего 
по падежам и по состоянию определенности и неопределенности. 
Тем не менее эти знания не выходят за рамки обязательных 
строевых грамматических правил и, следовательно, должны быть 
дополнены знаниями собственно переводческими. Ниже приво- 
дятся четыре случая, которые требуют от переводчика особого 
внимания

1) Наличие двойственного числа в морфологической сис- 
теме АЛЯ делает его кодирование в тексте обязательным, тогда 
как в русском тексте оно всегда только коммуникативно обуслов- 
ленно и в этом случае передается с помощью количественных и 
собирательных, местоимений. Например, одно и то же слово- 
сочетание . . . آن ن١الطرف د  в двух разных текстах в зависи- 
мости от его функции в тексте может быть переведено как Сто- 
роны  считают, что... (грамматическая функция) и как Обе сто- 
роны  считают, что... (коммуникативная функция).

2) Арабское множественное число от множества может 
лексиколизоваться и в этом случае выражать:

٠  разные сорта или разновидности групп предметов, нарри-
мер: ب را ش  —  напиток, شربة ت ,напитки — آ شربا آ  —
разны е сорт а напитков; . ء .ء

٠  иное значение, например: ع ضل آ  —  ребра, ع ضال آ  — по- 

могиники•,
٠  понятие конкретизации совокупности, например: ٠بئد  —  

страна■ , область■ , город ; местечко, в форме множественно- 
го числа لاد  — означает множественное число этого имени ب
города‘, ст раны‘, но употребляется и для обозначения сово- 
купности поселений и имеет значение единственного чис- 
па, — страна, а форма множественного числа от множества 

ن١بلد  актуализирует число только для этого значения —
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3) в словосочетаниях типа .. ٠س أكل  (букв.: больше, чем раз), 
... س ددء  (букв.: некоторое число из...) понятие множественности 
может дополнительно приобретать признак неопределенности
множества. Например: ح إن را لإقت ه آ وت ر ص كث ن أ د م ف و  — За это

предлож ение проголосовали несколько делегаций.
4) Особую трудность для перевода представляет явление 

расхождения понятия счетности в арабском и русском тек- 
стах.

Чаще всего это происходит из-за большей склонности араб- 
ских авторов использовать множественное число там, где по 
норме русского языка употребляется единственное число имени. 
Например:

ت تقدم ا ر د ا ب م ء أجل من جدية ب ر ى - د  الاستقلال عل
ي ن ط و ل ا ا ن د لا ب ل

—  Он выступил с важ ными инициативами для того, чтобы пре- 
дотвратитъ -  нависшую над национальной независи- 
мостъю нашей страны. Такая трансформация, по мнению 
н. А. Майбурова, характерна для перевода арабских имен, обо- 
значающих абстрактные и общие понятия качества, действия и 
состояния:

- ضفوط - ل أعما - نضالات - ت توسعا - أوضاع 
مواقف — ت نشاطا  I.

Весьма часто арабское имя единственного числа переводится 
русским именем множественного числа. Таким арабским именем 
чаще других оказывается масдар. Например:

ا نية الميزا نثضي ي ز ة ب ى ق الإنغا د ء عل ا ن السكان منازل ب
—  Бю дж ет ом предусматривается увеличение расходов на 
ж илшцное строительство.

Финкельберг н. д., Майбуров н. А. Учебник общественно-политического пе- 
ревода. Арабский язык. ч. 1. м ., 1986. с . 278.
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В  з а к л ю ч е н и е  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в о п р о с  с о п о с т а в л е н и я  

в ы р а ж е н и я  п о н я т и я  ч и с л а  в а р а б с к о м  и  р у с с к о м  т е к с т а х  п о к а  е щ е  

н е  с т а л  о б ъ е к т о м  ц е л е н а п р а в л е н н о г о  и з у ч е н и я  в  п е р е в о д о в е д ч е -  

с к о м  а с п е к т е ,  н е с м о т р я  н а  к о м м у н и к а т и в н у ю  в а ж н о с т ь  э т о г о  по-  

н я т и я .

Г. Категория вида

В и д  (в  м е ж д у н а р о д н о й  т е р м и н о л о г и и  —  а с п е к т )  —  г р а м м а -  

т и ч е с к а я  ( м о р ф о л о г и ч е с к а я )  к а т е г о р и я  г л а г о л а ,  в ы р а ж а ю щ а я  

п р о т и в о п о с т а в л е н и е  ч а с т н ы х  г р а м м а т и ч е с к и х  з н а ч е н и й .

К а т е г о р и я  в и д а  г л а г о л а  в  р а з л и ч н ы х  я з ы к а х  х а р а к т е р и з у е т с я  

з н а ч и т е л ь н ы м  м н о г о о б р а з и е м  к а к  с о  с т о р о н ы  ф о р м  с в о е г о  в ы р а -  

ж е н и я ,  т а к  и  с о  с т о р о н ы  с о д е р ж а н и я .  В ы д е л я ю т с я  а с п е к т у а л ь н ы е  

п р о т и в о п о с т а в л е н и я ,  с в я з а н н ы е  с  д о с т и ж е н и е м / н е д о с т и ж е н и е м  

в н у т р е н н е г о  п р е д е л а  д е й с т в и я ,  с  п о д ч е р к и в а н и е м  п р о ц е с с а  п р о -  

т е к а н и я  д е й с т в и я ,  с  п о н я т и е м  м н о г о к р а т н о с т и  ( и т е р а т и в н о с т и ) ,  

о б ы ч н о с т и  и  т . д .

В  л ю б о м  н а ц и о н а л ь н о м  я з ы к е  с к л а д ы в а е т с я  с в о я  п о д с и с т е м а  

а с п е к т у а л ь н ы х  п о н я т и й  в  р а м к а х  функционально-семантического 
п о л я  а с п е к т у а л ь н о с т и  (А. в. Б о н д а р к о ) ,  т . е . в  с о с т а в е  ш и р о к о й  

с о в о к у п н о с т и  г р а м м а т и ч е с к и х ,  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х ,  л е к с и ч е -  

с к и х  и  и н ы х  с р е д с т в ,  с л у ж а щ и х  д л я  в ы р а ж е н и я  т а к о г о  р о д а  зн а-  

ч е н и й .  Ч т о  к а с а е т с я  г р а м м а т и ч е с к о й  к а т е г о р и и  в и д а ,  т о  в  к о н -  

к р е т н о м  н а ц и о н а л ь н о м  я з ы к е  р о л ь ,  к о т о р у ю  и г р а е т  э т а  к а т е г о р и я  

в ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к о м  п о л е ,  м о ж е т  о т л и ч а т ь с я  о т  р о л и  

э т о й  к а т е г о р и и  в  д р у г о м  я з ы к е .  С о п о с т а в л е н и е  с и с т е м ы  р у с с к о г о  

я з ы к а  и  с и с т е м ы  А Л Я  п о  п а р а м е т р у  г р а м м а т и ч е с к о й  к а т е г о р и и  

в и д а  о б н а р у ж и в а е т  з н а ч и т е л ь н ы е  р а с х о ж д е н и я  к а к  п о  ф о р м е  и 

с о д е р ж а н и ю  к а т е г о р и и ,  т а к  и  п о  р о л и ,  к о т о р у ю  г л а г о л ь н а я  а с п е к -  

т у а л ь н о с т ь  и г р а е т  в  ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к о м  п о л е  а с п е к -  

т у а л ь н о с т и .

Г л а в н ы й  с о д е р ж а т е л ь н ы й  п р и з н а к  к а т е г о р и и  в и д а  в  р у с с к о м  

я з ы к е  с в я з а н  с  д о с т и ж е н и е м / н е д о с т и ж е н и е м  в н у т р е н н е г о  п р е д е л а  

д е й с т в и я ,  т . е . с  п о н я т и е м  с о в е р ш е н н о с т и  и л и  п о н я т и е м  н е с о в е р 
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ш е н н о с т и .  В  р у с с к о м  я з ы к е  л ю б о й  г л а г о л  с о д е р ж и т  о д н о  и з  э т и х  

з н а ч е н и й ,  х о т я  н е  в с е  г л а г о л ы  о б р а з у ю т  в и д о в ы е  п а р ы ,  в в и д о в о й  

д о м и н а н т е  с о в е р ш е н н о г о / н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а  м о ж е т  и м п л и -  

ц и т н о  п р и с у т с т в о в а т ь  а с п е к т у а л ь н ы й  п р и з н а к  о д н о к р а т н о с т и  

{мигнул), а с п е к т у а л ь н ы й  п р и з н а к  м н о г о к р а т н о с т и  {перечитывал), 
а с п е к т у а л ь н ы й  п р и з н а к  и н т е н с и в н о с т и  {нахлестывал) и  д р у г и е  

п р и з н а к и  с п о с о б а  д е й с т в и я .  О д н а к о  г р у п п ы  с п о с о б о в  д е й с т в и я  н е  

о х в а т ы в а ю т  в с е г о  с л о в а р н о г о  с о с т а в а  г л а г о л о в  и  н е  о б р а з у ю т с я  

р е г у л я р н о .  В и д о в о е  з н а ч е н и е  с о в е р ш е н н о г о / н е с о в е р ш е н н о г о  ви- 

д а  о п р е д е л я е т  в о з м о ж н о с т ь  о б р а з о в а н и я  в р е м е н н ы х  ф о р м  и  ха -  

р а к т е р  в р е м е н н ы х  з н а ч е н и й .  Т а к ,  г л а г о л ы  н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а  

м о г у т  у п о т р е б л я т ь с я  в  т р е х  в р е м е н а х :  н а с т о я щ е м ,  п р о ш е д ш е м  и  

б у д у щ е м ;  а  г л а г о л ы  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  —  т о л ь к о  в  д в у х :  п р о -  

ш е д ш е м  и  б у д у щ е м .

Ч т о  к а с а е т с я  ф о р м  в ы р а ж е н и я  в и д о в о й  к а т е г о р и и  в  р у с с к о м  

я з ы к е ,  т о  о н и  р а з л и ч а ю т с я  п о  т р е м  т и п а м :

1 )  п р и с т а в о ч н а я  в и д о в а я  п а р а  {делать —  сделать)',
2 )  с у ф ф и к с а л ь н а я  в и д о в а я  п а р а  (решить — решать)',
3 )  с м е ш а н н а я  в и д о в а я  п а р а ,  с о с т о я щ а я  и з  н е р е г у л я р н ы х  о п -  

ш з щ м л  (лечь —  ложиться, сесть —  садиться, брать —  взять٦.
Ч т о  к а с а е т с я  г р а м м а т и ч е с к о й  к а т е г о р и и  в и д а  в  с и с т е м е  А Л Я ,  

т о  н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь  б о л ь ш о г о  р а з б р о с а  м н е н и й ,  к о т о р ы е  с у щ е -  

с т в у ю т  в о т е ч е с т в е н н о й  и  з а р у б е ж н о й  а р а б и с т и к е  п о  э т о м у  во- 

п р о с у .  Н е  в с т у п а я  в  п о л е м и к у ,  о т м е т и м  л и ш ь  т о т  ф а к т ,  ч т о  в 

а р а б с к о м  г л а г о л е  с о х р а н я ю т с я  з н а ч е н и я ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  р а н н и х  

э т а п о в  в е р б а л ь н о г о  м ы ш л е н и я .  П о э т о м у  с о п о с т а в л я т ь  в и д о в ы е  

з н а ч е н и я ,  к о т о р ы е  с ф о р м и р о в а л и с ь  в  с и с т е м е  р у с с к о г о  я з ы к а  в 

х о д е  е г о  р а з в и т и я ,  и  в и д о в ы е  з н а ч е н и я ,  к о т о р ы е  о т р а ж е н ы  в гл а -  

г о л ь н о й  п а р а д и г м е  А Л Я ,  н е  п р е т е р п е в ш е й  с у щ н о с т н ы х  и з м е н е -  

н и й  с о  в р е м е н и  п о я в л е н и я  п е р в ы х  п и с ь м е н н ы х  и с т о ч н и к о в  н а  

э т о м  я з ы к е ,  с л е д у е т  о ч е н ь  о с т о р о ж н о ,  ч т о б ы  н е  д о п у с т и т ь  т е р м и -  

н о л о г и ч е с к о й  п у т а н и ц ы .

М ы  б у д е м  и с х о д и т ь  и з  п е р е в о д ч е с к о й  п р а к т и к и  и  и з  т е х  

т р у д н о с т е й ,  с  к о т о р ы м и  с т а л к и в а ю т с я  н а ч и н а ю щ и е  п е р е в о д ч и к и  

п р и  п о н и м а н и и  и  п е р е к о д и р о в а н и и  а р а б с к и х  а с п е к т у а л ь н ы х  зн а-  

ч е н и й .



2094. Грамматические категории

В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  р а с с м о т р и ^  ф и н и т н ы е  ф о р м ы  а р а б с к о г о  

г л а г о л а ,  к о т о р ы е  о б р а з у ю т  п а р у  ،_ц — ل  * ف  . П о  с о д е р ж а н и ю  

э т а  п р о с т е й ш а я  п о р о д а  г л а г о л а ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  о т п р а в н о й  ф о р -  

м о й  д л я  в с е х  п р о и з в о д н ы х  п о р о д .  Ф и н и т н ы е  ф о р м ы  д а ю т  т о л ь к о  

с а м о е  о б щ е е  с е м а н т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  г л а г о л е ,  и  а с п е к т у -  

а л ь н о с т ь  б у д е т  п р о д и к т о в а н а  т о л ь к о  к о н т е к с т о м  у п о т р е б л е н и я .  

П о э т о м у  о ш и б о ч н о  с ч и т а т ь ,  ч т о  ф и н и т н а я  п а р а  а р а б с к о г о  г л а г о л а  

с о о т в е т с т в у е т  п о  а с п е к т у а л ь н о с т и  в и д о в о й  п а р е  р у с с к о г о  г л а г о л а  

п о  с о ^ ^ п е н п о с т и / п е с о в е р ш е п н о с т и  д е й с т в и я . ا  ا ا ؛ا ؛ ؛  и  т а  ж е  ф о р -  

м а ب  ت م ت  м о ж е т  б ы т ь  п е р е в е д е н а  р у с с к и м и  г л а г о л а м и  с  р а з н ы м и  

а с п е к т у а л ь н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  в з а в и с и м о с т и  о т  б л и ж а й ш е г о  

и л и  у з к о г о  к о н т е к с т а  (писал, написал, переписал). А с п е к т у а л ь н ы е  

х а р а к т е р и с т и к и  ф и н и т н ы е  г л а г р л ы  м о г у т  п е р е д а в а т ь  и  а н а л и т и -  

ч е .с к и  в  с о ч е т а н и и  с  ч а с т и ц е й  ( س ع )  и л и  с о  с т р о е в ы м  г л а г о л о м

( ل ن كا ع ف ي ).
П р о и з в о д н ы е  п о р о д ы  а р а б с к о г о  г л а г о л а  я в л я ю т с я  г л а в н ы -  

м и  а с п е к т у а л и з а т о р а м и ,  о б р а з у я  с т р о й н у ю  с и с т е м у  о п п о з и ц и й  

п о  п р и з н а к а м  п о д ч е р к и в а н и я  п р о ц е с с а  п р о т е к а н и я  д е й с т в и я ,  

м н о г о к р а т н о с т и  ( и т е р а т и в н о с т и ) ,  о б ы ч н о с т и  и  т . д .  Т а к ,  г л а г о л  

в т о р о й  п о р о д ы  с о д е р ж и т  п р и з н а к  ч а с т о т ы  и  п о в т о р и т е л ь н о с т и  

д е й с т в и я  ( и н т е н с и в - и т е р а т и в ) .  Г л а г о л ы  в о з в р а т н ы х  п о р о д  яв-  

л я ю т с я  с е м а н т и ч е с к и м и  э к в и в а л е н т а м и  п р я м ы х  п о р о д ,  н о  п р и -  

д а ю т  и м  з н а ч е н и я  и л и  « с е б е - в о з в р а т н о е »  и л и  « с е б я - в о з -  

в р а т н о е » ,  т .  е . л и б о  « д е л а т ь  в  с в о ю  п о л ь з у » ,  л и б о  « д е л а т ь  с е б я  

т а к и м - т о » ' .  Г л а г о л ы  т р е т ь е й  и  ш е с т о й  п о р о д  с о д е р ж а т  а с п е к -  

т у а л ь н ы й  п р и з н а к  и т е р а т и в а  с  т о й  т о л ь к о  р а з н и ц е й ,  ч т о  в 

т р е т ь е й  п о р о д е  у м н о ж а е т с я  ч и с л о  у ч а с т н и к о в  с и т у а ц и и ,  т а к  

к а к  п о я в л я е т с я  а д р е с а т — كاتب-ه)   писать кому-л.), а  в ш е с т о й  

у м н о ж а ю т с я  с у б ъ е к т ы  д е й с т в и я ب)  ت كأ ت  —  переписы ват ься  
друг  с  другом).

В с е  в ы ш е с к а з а н н о е  н е п р е л о ж н о  т р е б у е т  о т  п е р е в о д ч и к а  

г л у б о к о г о  з н а н и я  з н а ч е н и й  п р о и з в о д н ы х  п о р о д  а р а б с к о г о  г л а -

Юишанов н. 5. Избранные труды. Работы по общей фонетике, семитологии 
и арабской классической морфологии, м .: Восточная литература РАН, 1998. 
С. 104.
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г о л а  и  п о н и м а н и я  с у щ е с т в е н н ы х  р а з л и ч и и  в и д о в ы х  з н а ч е н и и  

а р а б с к о г о  и  р у с с к о г о  г л а г о л а ,  в з а в е р ш е н и е  х о т е л о с ь  б ы  е щ е  

р а з  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  ч и т а т е л я  н а  т у  п о в ы ш е н н у ю  р о л ь  к о н -  

т е к с т а ,  к о т о р а я  о т м е ч а л а с ь  и  п р и  р а с с м о т р е н и и  ч а с т н о р е ч н о й  

к а т е г о р и и ,  и  к а т е г о р и и  ч и с л а  к а к  х а р а к т е р н а я  о т л и ч и т е л ь н а я  

ч е р т а  а р а б с к о г о  в е р б а л ь н о г о  м ы ш л е н и я  о т  р у с с к о г о  в е р б а л ь н о -  

г о  м ы ш л е н и я .

д. Катег.рия времени

1 . Н а ч н е м  с  р а с с м о т р е н и я  представлений о времени (мир 
действительности) в связи с уровнем развития отражатель- 
ных и когнитивных способностей языкового коллектива (об- 
раз мира). Н а у к е  и з в е с т н о ,  ч т о  п р е д с т а в л е н и е  ч е л о в е ч е с т в а  о  

в р е м е н и  м е н я л о с ь  в  п р о ц е с с е  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о г о  з н а н и я  о б  

о к р у ж а ю щ е м  м и р е .  П р е д с т а в л е н и е  о  в р е м е н и  м е н я л о с ь  в  н а п р а в -  

л е н и и  о т  цикличности к  векторности. Н а  р а н н и х  э т а п а х  с в о е г о  

р а з в и т и я  ч е л о в е к  н е  о т д е л я л  с е б я  о т  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д ы ,  по-  

э т о м у  п о в т о р я ю щ и е с я  ц и к л ы  с м е н ы  д н я  и  н о ч и  и  с м е н ы  в р е м е н  

г о д а ,  г д е  н и ч е г о  н е л ь з я  в з я т ь  з а  н а ч а л о ,  н о  л и ш ь  м о ж н о  о с о з н а т ь  

п р и з н а к и  п р е д ш е с т в о в а н и я  и  з а в е р ш е н н о с т и ,  я в и л и с ь  п е р в ы м и  

т е м п о р а л ь н ы м и  п р е д с т а в л е н и я м и  ч е л о в е к а .  Н о  ч е м  б о л ь ш е  ч е л о -  

в е к  в с в о е й  п р а к т и ч е с к о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о т ъ е -  

д и н я л с я  о т  п р и р о д ы ,  ч е м  б о л ь ш е  р а з в и в а л и с ь  е г о  о т р а ж а т е л ь н ы е  

и  к о г н и т и в н ы е  с п о с о б н о с т и ,  т е м  в с е  б о л ь ш е  к р е п л и  е г о  п р е д -  

с т а в л е н и я  о  н а п р а в л е н и и  и  н е о б р а т и м о с т и  в р е м е н и  ( ж и з н ь  —  

с м е р т ь ) ,  с о з д а в а л с я  н а у ч н о - г о р о д с к о й  о т с ч е т  в р е м е н и  с  е г о  в ек-  

т о р н ы м  х а р а к т е р о м .

В  с о в р е м е н н о м  м и р е  у  р а з н о я з ы ч н ы х  э т н о с о в  п о н я т и я  о  вре-  

м е н и  ( о б р а з  м и р а )  м о г у т  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а т ь с я  д р у г  о т  д р у г а .  

Н о  е щ е  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  ч е м  ф и з и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  вре-  

м е н и ,  у  н и х  р а з л и ч а ю т с я  л и н г в и с т и ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я  о  вре-  

м е н и  (языковой образ мира). Я з ы к о в о й  о б р а з  в р е м е н и  с в я з а н  с о  

с р е д с т в а м и  в ы р а ж е н и я  т е м п о р а л ь н ы х  з н а ч е н и й ,  а р с е н а л о м  

с р е д с т в ,  к о т о р ы м и  р а с п о л а г а е т  я з ы к ,  п о н я т и е  о  в р е м е н и  —  с о
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с т е п е н ь ю  п о л н о т ы  и  т о ч н о с т и  в ы р а ж е н и я  т е м п о р а л ь н ы х  з н а ч е -  

н и й  в т е к с т е ,  с  к о л и ч е с т в е н н ы м  и  к а ч е с т в е н н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  

и м е ю щ и х с я  я з ы к о в ы х  с р е д с т в .

2. Средства выражения темпоральных значений в араб- 
ском тексте, с  ф о р м а л ь н о й  с т о р о н ы  а р с е н а л  я з ы к о в ы х  с р е д с т в ,  

и с п о л ь з у е м ы х  д л я  в ы р а ж е н и я  т е м п о р а л ь н ы х  з н а ч е н и й  в  с и с т е м е  

А Л Я ,  н е  о т л и ч а е т с я  о т  а р с е н а л а  т е м п о р а л ь н ы х  я з ы к о в ы х  с р е д с т в  

р у с с к о г о  я з ы к а ,  в о б о и х  я з ы к а х  д л я  п е р е д а ч и  в р е м е н н ы х  з н а ч е -  

н и й  используются глагол, наречие, имя с предлогом и  таксис 
( в р е м е н н ы е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  д е й с т в и я м и  в р а м к а х  о п и с ы в а е м о й  

с и т у а ц и и ) .  О д н а к о  м е ж д у  р а з н о я з ы ч н ы м и  о д н о и м е н н ы м и  с р е д -  

с т в а м и  с у щ е с т в у ю т  з н а ч и т е л ь н ы е  р а з л и ч и я .  П р е ж д е  в с е г о  э т о  ка-  

с а е т с я  г л а г о л а  и  т а к с и с а .

2.1. Темпоральное значение арабского глагола, в а р а б -  

с к о м  г л а г о л е  о т р а ж а ю т с я  т е м п о р а л ь н ы е  п р е д с т а в л е н и я ,  х а р а к -  

т е р н ы е  д л я  д р е в н е г о  и  с р е д н е в е к о в о г о  о б щ е с т в а ,  —  -  

н о с т ь .  В  о с н о в е  ц и к л и ч н о с т и  л е ж а т  д в а  п р и з н а к а :  п р и з н а к  

п р е д ш е с т в о в а н и я  ( з и м а  п р е д ш е с т в у е т  в е с н е ,  в е с н а  —  л е т у ,  л е -  

т о  —  о с е н и ,  о с е н ь  —  з и м е )  и  п р и з н а к  ц е л о с т н о с т и  ( з и м а ,  в ес-  

н а ,  л е т о  и  о с е н ь  с о с т а в л я ю т  о д и н  ц и к л ,  к о т о р ы й  з а т е м  п о в т о -  

р я е т с я ) .  К р о м е  т о г о ,  в  ф и н и т н ы х  ф о р м а х  а р а б с к о г о  г л а г о л а  со-  

х р а н я е т с я  д о с т а т о ч н о  с и л ь н о е  з н а ч е н и е  м о д а л ь н о с т и ,  а , к а к  

и з в е с т н о ,  а с п е к т у а л ь н ы е  ф у н к ц и и  и с т о р и ч е с к и  п р е д ш е с т в о в а -  

л и  в ы р а ж е н и ю  т е м п о р а л ь н о с т и .  Н а п р и м е р ,  ф о р м а  и м п е р ф е к т а  

г л а г о л а  ،-к ؛ — ءهل  делать, н а р я д у  с о  з н а ч е н и е м  делает, 
сделает , р е г у л я р н о  в ы с т у п а е т  в  т е к с т е  к а к  с р е д с т в о  м о д а л ь н о й  

а с л т у  а и с т а  —  м ож ет  сделать, долж ен сделать, сделал 
бы. Э т о  т а к ж е  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  в  а р а б с к о м  г л а г о л е  

с о х р а н я ю т с я  з н а ч е н и я ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  р а н н и х  э т а п о в  вер -  

б а л ь н о г о  м ы ш л е н и я .

Р а з в и т и е  п о н я т и я  о  в р е м е н и  в  а р а б с к о м  о б щ е с т в е  н е  в ы з в а л и  

и з м е н е н и я  к а т е г о р и а л ь н о г о  з н а ч е н и я  г л а г о л а ,  к о т о р о е  с л о ж и л о с ь  

м н о г о  в е к о в  н а з а д .  Е с л и  в  с и с т е м е  р у с с к о г о  я з ы к а  м е н я ю щ и е с я  в 

х о д е  р а з в и т и я  п р е д с т а в л е н и я  о  в р е м е н и  ( з а п р о с  н а д с и с т е м ы )
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п р и в е л и  к  и з м е н е н и я м  г л а г о л ь н ы х  ф о р м . ,  т о  в  с и с т е м е  А Л Я  т о т  

ж е  з а п р о с  н а д с и с т е м ы  п р и в е л  к  д р у г о м у  р е з у л ь т а т у .  С и с т е м а  

А Л Я  о т р е а г и р о в а л а  н а  з а п р о с  н а д с и с т е м ы  р а с ш и р е н и е м  у п о т р е б -  

л е н и я  я з ы к о в ы х  с р е д с т в ,  к о т о р ы е  п е р е д а ю т  т е м п о р а л ь н о е  з н а ч е -  

н и е  н е  н а  г р а м м а т и ч е с к о м ,  а  н а  л е к с и ч е с к о м  у р о в н е ,  о б е с п е ч и в а я  

б о л ь ш у ю  т о ч н о с т ь  о б о з н а ч е н и я  в р е м е н и .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  е с л и  

в  р у с с к о м  я з ы к е  т е м п о р а л ь н о е  з н а ч е н и е  г л а г о л а  я в л я е т с я  грам- 
мат ической кат егорией , т о  в  с и с т е м е  А Л Я  э т о  з н а ч е н и е  г л а г о л а  

иштилл'СА ١١ переходном состоянии от понятийной категории к 
грамматической категории. Т е м  с а м ы м  т е м п о р а л ь н а я  р о л ь  а р а б -  

с к о г о  г л а г о л а  в  т е к с т е  с л а б е е  т е м п о р а л ь н о й  р о л и  в  т е к с т е  р у с с к о -  

г о  г л а г о л а .

2.2. Темпоральная роль арабского глагола в тексте. А р а б -  

с  к и й  г л а г о л  к а к  в ы р а з и т е л ь  в р е м е н н ы х  з н а ч е н и й  с о х р а н я е т  ц е н -  

т р а л ь н о е  м е с т о  т о л ь к о  в  м и к р о п о л е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и ,  в МИК- 

р о п о л е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  п р и н а д л е ж и т  

именному предлож ению  с  п р и ч а с т и е м ,  с л о ж н ы м  п р и л а г а т е л ь н ы м ,  

и м е н е м  и л и  м а с д а р о м  с  п р е д л о г о м  и  д р .  в  ф у н к ц и и  п р е д и к а т а .  

Н а п р и м е р :

ب هو ض ا ك غ ي ل إ ع

( Б у к в . :  О н  с е р д я щ и й с я  н а  т е б я . )  —  Он на тебя (все еще) сер- 
дится.

صادر أكدت س أن أمس مطلعة م ء رئي وزرا يا ال صدد لأردن  ب
.إستقالته تقديم

( Б у к в . :  П о д т в е р д и л и  и с т о ч н и к и  о с в е д о м л е н н ы е  в ч е р а ,  ч т о  

п р е м ь е р - м и н и с т р  и о р д а н с к и й  в б л и з о с т и  п о д а ч и  с в о е й  от-  

стайки.) —  К а к  подт вердили вчера некот орые осведомлен- 
ные источники, прем ьер-м инист р И ордании гот овит ся по- 
дат ь в отставку.

За период, прошедший с появления первых списков Корана, русскоязычный 
этнос, по сути дела, сменил один язык (древнерусский) на другой, в котором 
в Х1У-Х٧1 веках категория времени еще раз претерпела существенные 
изменения —  утрату аориста и плюсквамперфекта.



المظهر سليم إنه
( Б у к в . :  О н  н о р м а л ь н ы й / з д о р о в ы й  в и д о м . )  —  Он хорош о  в ы -  

глядит.
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ي الأسفار كثير إنه الحكومية. المهمات ف
( Б у к в . :  О н  ч а с т ы й  п о е з д к а м и  в з а д а ч а х  п р а в и т е л ь с т в е н -  

н ы х . )  —  ٠ «  часто разъезж ает  по государственным делам.

В  м и к р о п о л е  б у д у щ е г о  в р е м е н и  д о л я  г л а г о л а  б о л ь ш е ,  ч е м  в 

м и к р о п о л е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и ,  о д н а к о  и  в  э т о м  с л у ч а е  г л а г о л  

в ы с т у п а е т  н е  а в т о н о м н о .  О н  и с п о л ь з у е т с я  и л и  Е  с у п п л е т и в н о й  

к о н с т р у к ц и и  « и м п е р ф е к т ؛   ч а с т и ц ы و  اس س — د  » ,  л и б о  в 

Ф о р м е  и м п е р ф е к т а  с  о т р и ц а т е л ь н о й  ч а с т и ц е й  б у д у щ е г о  в р е м е н и  

ى  , л и б о  в ф о р м е  и м п е р ф е к т а  п р и  о б я з а т е л ь н о м  у ч а с т и и  в 

в ы с к а з ы в а н и и  и м е н н о г о  т е м п о р а л ь н о г о  к о н к р е т и з а т о р а .

« С л а б о с т ь »  а р а б с к о г о  г л а г о л а  п р о я в л я е т с я  и  в  в ы с к а з ы в а -  

н и я х .  э к в и в а л е н т н ы х  д е й с т в и ю ,  п о с т у п к у  на-

п р и м е р :

!لعمرك

( Б у к в . :  П о и с т и н е ,  ж и з н ь  т в о я  [) —  Клянусь!

Н а  у р о в н е  т е к с т а  о т м е ч е н н ы е  о с о б е н н о с т и  а р а б с к о г о  г л а г о л а  

в ы р а ж а ю т с я  в е г о  м е н ь ш е й  ч а с т о т н о с т и  п о  с р а в н е н и ю  с  ч а с т о т -  

н о с т ь ю  р у с с к о г о  г л а г о л а  в  т е к с т е  п е р е в о д а .  Т а к ,  п р о в е д е н н о е  об -  

с л е д о в а н и е  п а р а л л е л ь н ы х  т е к с т о в  ( 2 0  о р и г и н а л ь н ы х  а р а б с к и х  

т е к с т о в  к а ж д ы й  о б ъ е м о м  1 2 0 0  п е ч а т н ы х  з н а к о в  и  2 0  р у с с к и х  т е к -  

с т о в - п е р е в о д о в )  о б н а р у ж и л о ,  ч т о  ч и с л о  а р а б с к и х  г л а г о л о в  со- 

с т а в л я л о  в с е г о  8 0  %  о т  ч и с л а  р у с с к и х  г л а г о л о в .  О с о б е н н о  я р к о  

о с л а б л е н н о с т ь  а р а б с к о г о  г л а г о л а  и  п о в ы ш е н н а я  н о м и н а т и в н о с т ь  

п р и  в ы р а ж е н и и  в р е м е н и  п р о я в л я ю т с я  в  о п и с а т е л ь н ы х  т е к с т а х ,  

м е н е е  я р к о  —  в п о в е с т в о в а т е л ь н ы х .

2.3. Таксис х а р а к т е р и з у е т  в р е м е н н ы е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  со- 

о б и т а е м ы м и  ф а к т а м и  п о  п а р а м е т р а м  одновременности/неодно
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временности, соотношения главного н сопутствующего Оейст- 
вия, прерывания  и  п р .  Т а к с и с  м о ж е т  б ы т ь  в ы р а ж е н  р а з л и ч н ы м и  

( м о р ф о л о г и ч е с к и м и ,  с и н т а к с и ч е с к и м и ,  м о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е -  

с к и м и ,  л е к с и ч е с к и м и )  с р е д с т в а м и ,  к о т о р ы е  о б р а з у ю т  ф у н к ц и о -  

н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к о е  п о л е ,  п е р е с е к а ю щ е е с я  с  ПОЛЯМИ т е м п о -  

р а л ь н о с т и  и  а с п е к т у а л ь н о с т и .

К а к  в  р у с с к о м  я з ы к е ,  т а к  и  в  а р а б с к о м  т а к с и с  п р е д с т а в л я е т  

с о б о й  ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к о е  п о л е  с  п о л и ц е н т р и ч е с к о й  

с т р у к т у р о й  н е з а в и с и м о г о  и  з а в и с и м о г о  т а к с и с а .

В  р у с с к о м  я з ы к е  в с ф е р е  з а в и с и м о г о  т а к с и с а  ц е н т р о м  я в л я ю т -  

с я  деепричастия совершенного и несовершенного вида, в с ф е -  

р е  н е з а в и с и м о г о  т а к с и с а  —  сочетание видо-временных форм 
глагола в с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и я х  и  лексические элементы ти -  

пазат ем, сначала и \ .\\ ,
В  а р а б с к о м  я з ы к е  в  с ф е р е  ;з а в и с и м о г о  т а к с и с а  ц е н т р о м  я в л я -  

ю т с я :

٠  в и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  м а с д а р а  и л и  п р и ч а с т и я ,

٠  м а с д а р с  п р е д л о г о м ,

٠  п р е д л о ж е н и е  с о с т о я н и я ,

٠  п р и д а т о ч н о е  п р е д л о ж е н и е  с  ч а с т и ц е й إذ , 
٠  а р а б с к о е  « з а м е н и т е л ь н о е  п р е д л о ж е н и е » ;  

ц е н т р о м  н е з а в и с и м о г о  т а к с и с а  я в л я ю т с я :

٠  с о е д и н е н и е  п р е д л о ж е н и й  с о ю з а м и . ف  и л и  , و

٠  л е к с и ч е с к и е  э л е м е н т ы  т и п а ح  ع ,دم ذلك ٠ب  и  т . п .,

٠  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  с  п р и д а т о ч н ы м  п р е д л о -  

ж е н и е м  в р е м е н и .

П р о и л л ю с т р и р у е м  у п о т р е б и т е л ь н о с т ь  а р а б с к и х  с р е д с т в  т а к-  

спса на. пртлере \\Ъ\\У،Щ؛Л\\Л'А одновременности и неодновременно- 
сти с о б ы т и й  в  р а м к а х  о д н о й  с и т у а ц и и .

О д н о в р е м е н н о с т ь  с о б ы т и й ,  в ы р а ж е н н у ю  в р у с с к о й  ф р а з е  

П роводя переговоры , президент обратил внимание сирийской  
стороны на... с о е д и н е н и е м  д е е п р и ч а с т и я  н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а  

и  г л а г о л а  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и ,  м о ж е т  б ы т ь  п е р е в е д е н а  н а  

а р а б с к и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  т а к с и с н ы х  с р е д с т в ,  на-  

п р и м е р :
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٠  д в у м я  с а м о с т о я т е л ь н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и  с  с о ч и н и т е л ь н о й  

с в я з ь ю :

السوري الطرف نظر لغت و ت المباحثا الرئيس أجرى
ى! ل . . .

٠  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы м  п р е д л о ж е н и е м  с  с о ю з о м أذ : 

السوري الطرف لفتءنظر ت المباحثا الرئيس يجري إذ
ؤ! -

٠  с о ч е т а н и е м  м а с д а р а  с  п р е д л о г о м  и  г л а г о л а - с к а з у е м о г о  

в р а м к а х  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я :

الطرف نظر الرئيس المباحثات إجرا» خلال بى
ي ر و س ى ال إل . . .

٠  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы м  п р е д л о ж е н и е м  с  п р и д а т о ч н ы м  п р е д -  

л о ж е н и е м  в р е м е н и :

الطرف نظر لغت ت المباحثا الرئيس أجرى عندما
ي ر و س ى ال إل . . .

٠  м а с д а р о м  и л и  п р и ч а с т и е м  в  в и н и т е л ь н о м  п а д е ж е  и  г л а г о -  

л о м - с к а з у е м ы м  в р а м к а х  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я :

ت. المباحثا إجراءه ... إلى السوري الطرف نظر الرئيس 4̂-1
О с о б ы м  с р е д с т в о м  п е р е д а ч и  о д н о в р е м е н н о с т и  я в л я е т с я  у п о т -  

р е б л е н и е  а р а б с к о г о  з а м е н и т е л ь н о г о  « п р е д л о ж е н и я  п р и м ы к а -  

П И Я » ,  к о г д а  м е ж д у  с л о в а м и ,  о б о з н а ч а ю щ и м и  ф а к т ы ,  н а х о д я щ и е с я  

в  о д н о м  р е а л ь н о м  в р е м е н и ,  о т с у т с т в у е т  з н а к о в о е  в ы р а ж е н и е  

м о р ф о л о г и ч е с к и х  и  с и н т а к с и ч е с к и х  о т н о ш е н и й ,  н а п р и м е р :

تريده. ما كل السادات مصر من بيفين اسرائيل إنتزع
( Б у к в . :  В ы р в а л  / д л я  с е б я /  И з р а и л ь  Б е г и н  о т  Е г и п т а  С а д а т  в с е  

т о ,  ч т о  х о ч е т  / о н /  е г о . )
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П ри Бегине Израиль урвал у  Египт а во время президентства 
Садат а все, ито хотел.

Неодновременность событий в арабском тексте наиболее 
ч۶тко ву^ажается с использованием лексических элементов типа 

ك ددد دم , دن  и т. п., конструкцией «перфект ا  частица» ع  , 
а также сложноподчиненными предложениями с придаточными 
времени. Однако неодновременность может выражаться и теми 
же средствами таксиса, которые используются для выражения 
одновременности. Например, русская фраза Указав на ..., он ска- 
зал, где использовано соединение деепричастия совершенного 
вида и глагола прошедшего времени, может быть переведена:

٠  двумя самостоятельными предложениями с сочинительной 
связью:

ر ي ك إ ل ذ ى ل !إ

сочетанием масдара с предлогом и глагола-сказуемого ٠

:в рамках простого предложения

د ع رة ب شا ل ذلك إلى إ .قا . .

Функциональной темпоральной многозначностью обладает и 
арабское предложение состояния, например, в предложениях

ت قعود الناس و قم  (букв.: Я  встал, а люди сидящие) и ل خ ش ليه إ د يب
(букв.: он пришел к нему плачет /он/) передается одновре^ен- 
ность событий. Однако формами прилагательного ودعف  и 
имперфекта ش دد  передано понятие времени настоящего 
результативного, т. е. событие, которое началось в прошлом, но 
продолжается и во время первого события —  я встал, ٠ лю ди  

сидели 1 • . ост авались сидет ь или ...хотя лю ди продолж али  
сидет ь  и Т..Д.); Он приш ел к нему в слезах, в  предложении

ر ت قد و ساف طلع س ' الشم  (букв.: Он выступил в путь, и уже
взошло солнце) второе событие предшествовало первому. 
Возможны два перевода: Он выступил ج  путь после восхода  
солнца или К огда взошло солнце, он выступил в путь.
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Характерным приемом арабского таксиса является употреб- 
ление глагола ن ت  или ح صب ا  в начале болвшого периода, 
иногда целого абзаца, внутри которого события описываются как 
происходящие в реальном настоящем времени. Таким образом, 
адресант как бы делает адресата очевидцем событий. Проил- 
люстрируем это на следующем примере:

.معه أيامها كل أصبحت و .  كأنها أمه بيتها...و كأنه البيت و .
ه طويلة ت عا سا تمر و حماتها أو أمها كأن .بعيد و . ي يعيش .  ف

ا ي ن .العود إطار فوق عنها يبحث ألحان د .  و القلم مع يعيش أو .
. ت صفحا يكتب الورق .  عينيها ولكن يكتب ماذا تدري ولا .
ي صابيعه بأ تتعلقان رأ كأنها تحس و القلم حول ملتفة وه  كل تق

ي ما .خياله ف . .لوحة أمامه نصب وقد بوما به تفجأ و . . جمع و .
يرسم... ا بدو بريشة أمسك ...و ألوانا حوله

(Букв.: И стала /она/ все свои дни с ним... и этот дом как будто 
ее дом... и его мать как будто она ее мать и ее свекровь... и  
проходят долгие часы, и как будто он далекий... живет в мире 
мелодий, которые ищет их поверх струн... или живет с пером 
и бумагой пишет страницы... и не знает /она/, что пишет /он/, 
но глаза ее связываются с пальцами его, а они обхватившие 
перо, и чувствует /она/, как будто читает /она/ все, что кру- 
жится в фантазии его, и застает /онаЛ его однажды врасплох, 
а уже поставил /он/ перед собой картину свою... и собрал во- 
круг себя краски... и схватил кисть и начал рисует/он/.)
Она стала все свои дни проводить с ним... Е го  дом стал как 
бы ее домом, его мать —  ее мат ерью и настоящей свек- 
ровью . Долгими часами, когда он, погрузившись в себя, I I  в 
мире мелодий, подбирая их на струнах лютни, или лихо- 
радочно что-то писал, исписывая страницу за страницей, 
она неотступно следила за  движ ением его пальцев, и ей 
казалось, что так она проникает в его мысли. А однаж ды он 
вдруг поставил перед собой подрамник, отобрал краски и, 
схватив кисть, принялся рисовать.
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Т а к а я  ж е  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  с в о й с т в е н н а  и  з а м е н и т е л ь -  

н о м у  п р е д л о ж е н и ю ,  п р и м ы к а н и ю ,  н а п р и м е р :

ط ر ق و را ع ة ال لأم ن ا رتي ي م ع ف را ي ص ن ف زم طأ ال خ ي و ال ف
ن مكا طأ ال خ .ال

( Б у к в . :  В в е р г а л  И р а к  э т у  н а ц и ю  д в а ж д ы  в  к о н ф л и к т  в о  в р е м я  

о ш и б к а  и  м е с т о  о ш и б к а . )

И рак дваж ды  ввергал арабов в вооруж енный конфликт в не- 
уданно выбранное время н в неудачно выбранном месте.

В  ц е л о м  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  а р а б с к и х  и  р у с с к и х  

я з ы к о в ы х  с р е д с т в ,  п е р е д а ю щ и х  т е м п о р а л ь н ы е  з н а ч е н и я ,  м о ж н о  

п р е д с т а в и т ь  в в и д е  с л е д у ю щ е й  т а б л и ц ы .

№
П а р а м е т р ы

с о п о с т а в л е н и я
АЛЯ РЯ

1 Роль глагола Второстепенная 
или существенная

Основная

2 Роль слов или сочета- 
ний слов с темпораль- 
ным значением, имен- 
ных конкретизаторов

Основная Дополнительная

3 Роль наречий Дополнительная 
или существенная

Дополнительная

4 Роль таксиса Существенная Существенная



Глава 4

ОСОБЕННОСТИ 
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1. РЕФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО ЗНАКА

Отличие реф еренции от номинации. Национально 
маркированные тины обозначения в арабском тек- 
сте. Предпочтительные тины файлов, используемых 
арабским адресантом для обозначения референт ов.

Р е ф е р е н ц и е й ,  и л и  о б о з н а ч е н и е м ,  н а з ы в а е т с я  р е ч е в о е  исполъ- 
зование номинативных единиц для замещения в знаковой форме 
представлений адресант а о реальных и. идеальных объектах ок- 
руэкаюгцего мира.

Е с л и  с л о в о  к а к  э л е м е н т  н о м и н а т и в н о й  п о д с и с т е м ы  я з ы к а  в ы -  

п о л н я е т  ф у н к ц и ю  х р а н е н и я  з н а н и й ,  н а к о п л е н н ы х  я з ы к о в ы м  эт- 

н о с о м  в т е ч е н и е  с т о л е т и й ,  т . е . э п и с т и м и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю ,  т о  

с л о в о  в  р е ч и  м а т е р и а л и з у е т  в  з н а к о в о й  ф о р м е  м ы с л и т е л ь н у ю  

д е я т е л ь н о с т ь  о т д е л ь н о г о  п р е д с т а в и т е л я  э т н о с а  в  к о н к р е т н о м  а к т е  

р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  и  т е м  с а м ы м  в ы п о л н я е т  к о г н и т и в н у ю  

ф у н к ц и ю .  А д р е с а н т ,  в о с п р и н и м а я  р е а л ь н ы й  и л и  и д е а л ь н ы й  о б ъ -  

е к т  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а  (денотат), с о з д а е т  в с в о е м  с о з н а н и и  об-  

р а з  д е н о т а т а  (референт ), в ы д е л я я  т е  п р и з н а к и  д е н о т а т а ,  к о т о р ы е ,  

п о  е г о  м н е н и ю ,  я в л я ю т с я  г л а в н ы м и .  В с т у п а я  в о б щ е н и е ,  о н  в ы -  

б и р а е т  и з  н о м и н а т и в н о й  п о д с и с т е м ы  з н а к ,  в з н а ч е н и и  к о т о р о г о  

о т р а ж е н ы  д а н н ы е  п р и з н а к и ,  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  э т о т  з н а к  с м о ж е т  

с и м в о л и з и р о в а т ь  в р е ч и  и д е а л ь н ы й  м ы с л е н н ы й  к о н с т р у к т ,  соз- 

д а в ш и й с я  в с о з н а н и и  а д р е с а н т а .  С о в е р ш а я  э т и  м ы с л е н н ы е  д е й с т -  

ВИЯ и  о п е р а ц и и ,  г о в о р я щ и й  д а л е к о  н е  т а к  с в о б о д е н ,  к а к  э т о  м о ж е т  

п о к а з а т ь с я .  Е г о  д е й с т в и я  н о с я т  н е  т о л ь к о  и н д и в и д у а л ь н ы й  х а р а к -  

т е р ,  н о  и  с о ц и а л ь н о  о р и е н т и р о в а н ы ,  п о с к о л ь к у  в з а д а ч у  а д р е с а н -  

т а  к а к  о д н о г о  и з  у ч а с т н и к о в  а к т а  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  в х о д и т  

в ы д е л е н и е  т а к и х  п р и з н а к о в  д е н о т а т а  и  м а т е р и а л и з а ц и я  и х  в з н а к е
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т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  а д р е с а т у  в о з м о ж н о с т ь  р е к о н с т -  

р у и р о в а т ь  а н а л о г и ч н ы й  м ы с л е н н ы й  к о н с т р у к т  в  е г о  с о з н а н и и .

В о  в р е м я  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  и м е н н о  в  п р о ц е с с е  р е ф е р е н -  

ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  с в я з ь  я з ы к а  с  ЯЗЫКОВЫМ о с м ы с л е н и е м  д е й с т -  

в и т е л ь н о с т и  о т д е л ь н ы м  ЯЗЫКОВЫМ с у б ъ е к т о м ,  в р е ф е р е н ц и и  э п и -  

с т и м и ч е с к а я  ф у н к ц и я  я з ы к о в о г о  з н а к а  м е н я е т с я  н а  к о г н и т и в н у ю ,  

а  а м б и в а л е н т н о с т ь  з н а ч е н и я  з н а к а  у с т р а н я е т с я  в  о п р е д е л е н н о м  

к о н т е к с т е  у п о т р е б л е н и я . .

Н о м и н а т и в н а я  е д и н и ц а  я з ы к а  —  в о з м о ж н о с т ь  о б о з н а ч е н и я ,  

п о т е н ц и а л ь н а я  в е л и ч и н а  д л я  б у д у щ и х  о б о з н а ч е н и й ,  п о с к о л ь к у  

з н а к  о б л а д а е т  с о ц и а л ь н о  ф и к с и р о в а н н ы м  з н а ч е н и е м .  Л ю б ы е  воз- 

м о ж н ы е  к о н т е к с т у а л ь н ы е  м о д и ф и к а ц и и  з н а ч е н и й  н о м и н а т и в н ы х  

е д и н и ц  в  р е ч и  в  р а м к а х  и н д и в и д у а л ь н о - т в о р ч е с к о г о  о б р а щ е н и я  с  

н и м и  о с у щ е с т в л я ю т с я  н а  о с н о в е  э т и х  з н а ч е н и й ,  а  н е  в о б х о д  и х  

с и с т е м н ы х  с в о й с т в .  О д н а к о  з н а н и е  з н а к а  в  н о м и н а ц и и  д о л ж н о  

б ы т ь  д о п о л н е н о  з н а н и е м  о с о б е н н о с т е й  м е х а н и з м а  р е ф е р е н ц и и ,  

к о т о р ы е  о т л и ч а ю т  р е ф е р е н ц и ю  в и н о с т р а н н о м  т е к с т е  о т  м е х а -  

н и з м а  р е ф е р е н ц и и  в  р о д н о м  д л я  п е р е в о д ч и к а  т е к с т е .

К а к  г о в о р я т  а р а б с к и е  у ч е н ы е ,  о д н о г о  з н а н и я  с л о в а ا  لأ ر س ) 

е щ е  н е д о с т а т о ч н о ,  ч т о б ы  г о в о р и т ь  п р а в и л ь н о .  Ч т о б ы  и с п о л ь з о -  

в а т ь  с л о в ؟  в  р е ч и ,  т . е .,  п о  т е р м и н о л о г и и  а р а б о в ,  д л я  « д е л а н и я  

с м ы с л а »  ( ة ع ا ث ص )  н у ж н о  з н а т ь ,  к а к  и с п о л ь з о в а т ь  з н а к  д л я  о б о з-  

н а ч е н и я .

О в л а д е т ь  о с о б е н н о с т я м и  о б о з н а ч е н и я ,  х а р а к т е р н ы м и  д л я  

и н о я з ы ч н о г о  э т н о с а ,  —  з а д а ч а  б о л е е  т р у д н а я ,  ч е м  о в л а д е т ь  о с о -  

б е н н о с т я м и  н о м и н а ц и и .  З а д а ч а  т е м  б о л е е  т р у д н а я ,  к о г д а  р е ч ь  

и д е т  о  т а к и х  к о н т р а с т и в н ы х  ЯЗЫКОВЫХ с и с т е м а х ,  к а к  с и с т е м ы  

р у с с к о г о  и  а р а б с к о г о  я з ы к о в ,  и  о  т а к и х  р а з л и ч н ы х  т и п а х  я з ы к о -

В системе номинации отражается с у щ н о с т ь  ЯЗЫКОВОЙ системы, ее об- 
щее, с присущими характеристиками — абстрактность, воспроизводимость, 
потенциальность, отвлеченность от времени и пространства, конечность... 
В речи языковая система отражается как я в л е н и е  (в противоположность 
сушности), ее частное состояние, для которого характерны — конкретность, 
неповторимость, актуальность, развернутость во времени и пространстве, 
бесконечность» (Лингвистический энциклопедический словарь, м., 1990. 
С. 414).
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вого мышления, как типы арабского и русского языкового МВ1Ш- 

ления. Это направление исследований в частной теории арабско- 
го перевода еще мало изучено. Попробуем порассуждатв.

В первую очередв следует определить, какие факторы влияют 
на сознание адресанта с момента начала процесса обозначения?

Очевидно, что изначально этими факторами являются факторы 
вневербального характера. Они связаны с предметом мысли и теми 
признаками, которые адресант выделяет в объекте реального мира 
при создании образа денотата, т. е. референта. Признаковая оценка 
объекта осуществляется через соотнесение последнего с понятия- 
ми, входящими в личностный тезаурус адресанта. Поскольку те- 
заурус личности есть присвоенная адресантом часть общенацио- 
нального тезауруса, признаковая оценка имеет смешанный инди- 
видуально-социальный характер. Следовательно, чем больше 
переводчик знакомится с индивидуальными текстами, тем ближе 
он интуитивно подходит к общенациональному иностранному те- 
заурусу, а также получает возможность понять национальные осо- 
бенности выделения признаков в объектах окружающего мира.

Другую группу факторов, влияющих на выбор адресантом 
номинативной единицы для обозначения предмета мысли в тек- 
сте, составляют уже факторы вербального характера. Эти факто- 
ры связаны с системой файлов, закрепленных в тезаурусе лично- 
сти адресанта. Личная система файлов также имеет смешанный 
индивидуально-социальный характер, и, следовательно, знаком- 
ство переводчика с множеством индивидуальных иностранных 
текстов помогает ему ближе подойти к пониманию особенностей 
общенациональной системы файлов, в частности, выделить те 
типы файлов, к которым носители иностранного языка обраща- 
ются чаще, чем к аналогичным типам файлов обращаются носи- 
тели родного языка переводчика.

Факторы обеих групп имеют смешанный универсалъно-нацио- 
нальный характер. Они универсальны в той степени, в какой 
универсален мир денотатов, человеческое мышление и языковая 
способность, и национальны в той степени, в какой разнятся ме- 
жду собой миры денотатов, в которых обитают этносы, сами эт- 
носы и их национальные языки.
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Естественно, что большей национальной специфичностью от- 
личаются факторы второй группы, т. е. факторы вербального ха- 
рактера, поскольку они напрямую связаны с системой языка. Од- 
нако, как показывает практика переводческой деятельности, на- 
ционально маркированными оказываются и факторы первой 
группы, факторы вневербального характера.

Национальные особенности вьвделения признаков объеета по их 
количеству и качеству м о г т  в ряде случаев создавать ситуации, ког- 
да переводчику с трудом удается установить смысловую связь меж- 
ду использованным знаком (номинантом) и объектом, обозначаемым 
этим знаком. Например, в одном тексте словом ط ح  был обозна- 
чен объект, который в русском тексте мог быть идентифицирован
как здравоохранение ( والصحة والمرافق الإسكان مجالات في  —
6 сферах э к и ц н о г о  строительства, коммунально-бытовых ус- 
луг м здравоохранения), а в другом тексте этим же словом был 
обозначен более конкретный объект, которому в русском тексте 
соответствовало словосочетание сотрудники санэпидемстанции
(... وأمرت الصحة وصلت  —  Прибыли сотрудники санэпидем-
станции и распорядились...). Очевидно, что переводчику для то- 
го, чтобы установить объект, обозначенный словом ط ح  (пер- 
вая фаза переводческой деятельности), в обоих случаях потребо- 
валось извлекать из контекста реальной и речевой ситуации 
необходимые дополнительные признаки объекта, а при создании 
текста перевода (вторая фаза переводческой деятельности) —  ис- 
пользовать русские номинанты, отличающиеся большей степе- 
НЬЮ семантической детализации.

Возможна и противоположная ситуация, когда число при- 
знаков объекта, выделенных для его обозначения иноязычным 
адресантом, представляется избыточным и переводчик исполь- 
зует известный прием опущения. Например, в предлож ении

 والجسور الأعمدة إنصهار إلى أدت العالية الحرارة درجات إن
.البناء منها يتكون التي الحديدية

—  Из-за высокой температуры расплавились металлические 
перекрытия здания. Как видно, при переводе опущены при-
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•^аки боль؛ ؟  конкретизации, ^ ^ ^ и а л ؛ зовцнные : : : :  

переходы.
Теперь обратимся к тем систематизированным знаниям об 

особенностях арабской референции, которыми на сегодняшний 
день располагает частная теория арабского перевода.

Во-первых, поскольку в арабском тезаурусе в большей сте- 
пени, чем в русском, присутствуют понятия, для которых харак- 
терной является высокая степень семантической интеграции 
(экстенсионального значения —  по р. Карнапу), то арабский ад- 
ресант, формируя образ денотата, также часто выделяет в нем 
признаки, которые, с точки зрения русского адресата, слишком 
обобщены. Выбирая номинант в когнитивном файле, он соответ- 
ственно использует слова с широким объемом понятия, т. е. 
слова, которые могут быть использованы для обозначения любых 
объектов, если выделенные признаки являются существенными и 
для них.

с точки зрения трудностей, которые приходится преодолевать 
переводчику при появлении такого типа обозначения, в нем выде- 
Ю Т С А  два подвида, различающиеся по характеру денотата.

К первому подвиду относится обозначение материальных де- 
нотатов, конкретных предметов или явлений. При работе с та- 
кими обозначениями, особенно если обозначаемые объекты суть 
привычные реалии и в жизни языкового коллектива, к которому 
принадлежит сам переводчик, последний легко по контексту 
идентифицирует объект, и для того, чтобы найти нужное соот- 
ветствие, ему необходимо лишь вспомнить, каким привычным 
словом или словосочетанием обозначается этот объект в русско- 
язычном коллективе. Например, в тексте

 حيث المواصات مستشفى تقرير يوكده هنا الطفل والد يقولها و
د صاعق نزف هو الطفل وفاة سبب إن يقول ع  من أيام عشرة ب

ت اللوزا استئصال عملية
использован масдар, который репрезентирует понятие утвер- 
;ждеице чего-л. как процесс 1 М как результат процесса. ١ك؟لاا \■
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реальных денотатов, которые могут быть обозначены данным 
словом, очень широк. Речь идет о том, что им должны быть при- 
сущи, по данным толковых словарей, только два признака: 1) де- 
лание чего-л. устойчивым и 2) делание чего-л. признанным, усто- 
явшимся. Соответствия, приводимые в двуязычных словарях для 
слова ندردر как результата действия {отчет, отчетный доклад, 
докладная записка, справка), не исчерпывают списка возможных 
объектов обозначения. Однако для того, чтобы найти нужное со- 
ответствие в данной ситуации, переводчику было необходимо 
лишь вспомнить, каким привычным номинантом обозначается 
этот объект в русскоязычном коллективе —  врачебное заключе- 
тле, эпикриз'.

Слова отца подтверждаются и врачебным заключением, 
в котором говорится, что смерть ребенка наступила в резуль- 
тате внезапного кровотечения, которое произошло через 10 дней 
после операции по удалению миндалин.

Вычленение высоко обобщенных признаков резко повышает 
возможности сочетаемости таких обозначений с другими обозна- 
чающими в рамках одного сообщения. Например, глагол I  и 
прилагательное ء٠ ي ل , репрезентируя соответственно признаки 
абсолютное распространение чего-л. в/на каком-л. пространст- 
ее ل٢  глагольность VI абсолютное распространение чего-л. в/на 
каком-л. пространстве ل٢ признаковость, встречаются в, сочета- 
ниях со следующими оппозициями:

« л ю д и  : н е  л ю д и »

الهائلة ت المعلوما عقولهم فملؤا الفرصة ينتهزون و
— Они использовали эту возможность, обогатившись зна- 
нллем огромного числа сведенллй и фактов /букв,.'. ■■■Они.■■ на- 
полнили свои умьг).

ي سوف و .بيروت ملأت التي الخرائب لبنان يبن

— Ливан заново отстроит Бейрут, лежащий сейчас в раз- 
валинах/букв,.', ■■.развалины наполнили Бейрут^.
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«имеющий объем : не имеющий объема»

ي همست و .أنغي تملأ الأدمية شعرها ورائحة أذنها ف

—  Наклонившись к ее уху так близко, что мена обдало аро- 
матом ее волос, а прошептал... ء هاا١ه لا .•. ...запах заполнил мой 
нос).

ي. الثلوج ملاءت و وجه
—  Снег залепил мне ٠чиг١о 4 ا6لا١١٠ .'. ...заполнил... диод.

بالماء. الدلو ملأ
«прямое значение : переносное значение»

— Наполнить ведро водой.

.نظرتها التفكير وملأ

—  Она смотрела, задумавшись ا١هك ة لا .\ Заполнило размъгшле- 
ние ее взгляд^.

نظرتها التفكير وملأ
— Эта девушка просто очаровательна ا١هك ة لا \ Заполнила 
красота девушки мой глаз^.

К а к  в и д н о  и з  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р о в ,  а д е к в а т н ы й  п е р е в о д  

д о с т и г н у т  б л а г о д а р я  с а м ы м  р а з н о о б р а з н ы м  п е р е в о д ч е с к и м  

т р а н с ф о р м а ц и я м ,  н о  в  л ю б о м  с л у ч а е  о н  н е  т р е б у е т  о т  п е р е в о -  

д ч и к а  з н а ч и т е л ь н ы х  у м с т в е н н ы х  у с и л и й .  Г о р а з д о  б о л е е  с л о ж -  

н ы е  з а д а ч и  е м у  п р и х о д и т с я  р е ш а т ь ,  к о г д а  о н  с т а л к и в а е т с я  с 

о б о з н а ч е н и я м и  в т о р о г о  п о д в и д а  э т о г о  т и п а  а р а б с к о й  р е ф е р е н -  

ц и и .

К о  в т о р о м у  п о д в и д у  о т н о с я т с я  о б о з н а ч е н и я  метафизических 
денотатов, в ы ч л е н я е м ы х  а д р е с а н т о м  в м е т а ф и з и ч е с к о й  с и т у а -  

ц и и ,  к о т о р а я  о т р а ж а е т  х о д  е г о  р а с с у ж д е н и й  п о  п о в о д у  ч е г о -  

л и б о .
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Н а п р и м е р , т а к о й  д е н о т а т  о б о з н а ч е н  в п р е д л о ж е н и и

على السياسية المواجهة سيادة من بد لا مباشر بتعبير و
الأمنية المواجهة .

لاةا١هة .\ С прямым выражением, нет избежания от господства 
политического противостояния над безопасным противостоя- 
нием). Е  п р е д л о ж е н и и  д в а ж д ы  а р а б с к и й  а д р е с а н т  и сп о л в з о в а л  

м а сд а р مو  ة١ال جه ■ В  з н а ч е н и и  э т о г о  с л о в а  с о д е р ж а т с я  т о л ь к о  д в а  

п р и з н а к а : 1) п р и с у т с т в и е  в о п р е д е л е н н о й  с и т у а ц и и  с у б ъ е к т а  и 

о б ъ е к т а  и 2 )  и х  в за и м н ы е  к о н т р д е й с т в и я , к о то р ы м и  м о г у т  б ы ть  

л ю б ы е  д е й с т в и я , во  вр ем я  к о т о р ы х  у ч а с т н и к и  с и т у а ц и и  н а х о д я т-  

с я  о т н о с и т е л ь н о  д р у г  д р у г а  « л и ц о м  к  л и ц у » . З н а ч е н и е  э т о г о  м ае-  

д а р а  в то л к о в о м  а р а б с к о м  сл о в а р е  о б ъ я с н я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а -

зо м ل إستقباللقإ : ج ر لام ال ك جه أو ب و  (б у к в .:  Встреча тебя
человеком речью ши лицом). Д л я  о с о з н а н и я  о б ъ е к т а , о б о з н а ч е н -  

н о го  э т и м  с л о в о м , п о т р е б у е т с я  п р о а н а л и з и р о в а ть  к о н т е к с т  с и т у а -  

ц и и  в ш и р о к о м  л и н гв о к у л ь т у р н о м  п р о с т р а н с т в е , в п р е д л о ж е н и и  

м а с д а р جهة  هوا ال  и м е е т  д в а  п р о т и в о п о с т а в д е н ц ы х  о п р е д е л е н и я . 

В  о д н о м  с л у ч а е  м а сд а р  и м е е т  о п р е д е л е н и е لأهذية  ا , о б р а з о в а н н о е  

о т  и м е н и س  ا  —  безопасность; спокойствие, в с л о в о с о ч е т а н и и  

ج س ل١ر لا ا  (б у к в . :  люди безопасности) с л о в о س  لأ ا  о б о -  

؟ н а ч а е т  полицию, а  п р о и з в о д н о е  о т  н е г о в с امني  л о в о с о ч е т а н и и  

رذ لإدا ة ا لأمني ا  (б у к в : безопасное управление) о б о з н а ч а е т  Управ- 
ление общественной безопасности, т ош ческут о и о ц т о ,  су- 
щ е с т в у ю щ у ю  в а р а б с к и х  с т р а н а х . М о ж н о  п р е д п о л а га т ь , ч т о  а р а б -  

с к и й  а д р е с а н т  и сп о л ь з о в а л  с в е р н у т ы й  п р и ем  о б о з н а ч е н и я , по д -  

с о з н а т е л ь н о  и с х о д я  из т о г о ,  ч т о  и м е ю щ и е с я  в л и ч н о м  т е з а у р у с е  

в о з м о ж н о го  п о л у ч а те л я  т е к с т а  ф о н о в ы е  зн а н и я  д а д у т  е м у  воз-  

м о ж н о р ть л؛  е гк о  и д е н т и ф и ц и р о в а т ь  о б о зн а ч а е м ы й  с л о в о с о ч е т а -

н и е м جهة  هوا ة ال لامني ا  о б ъ е к т  в р а м к а х  с к о н с т р у и р о в а н н о й
а д р е с а н т о м  р е ф е р е н тн о й  с и т у а ц и и . В о  в то р о м  с л о в о с о ч е т а н и и  

جهة١ وا م سيا ل ةسال ي  з н а ч е н и е  о п р е д е л е н и я  п о н и м а е т с я  н е с к о л ь к о  

л е г ч е . Д л я  е г о  п о н и м а н и я  н е  т р е б у е т с я  в ы х о д а  в к у л ь т у р н ы й  ф о н . 

Д о с т а т о ч н о  с о п о с т а в и т ь  д а н н ы е  д в у я з ы ч н о го  сл о в а р я  (политиче-
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екгш; дипломатический; дипломатичный^ لا لآ ١ا ةا  контекст ۴ ٠- 
требления.

Что касается переводчика, то после преодоления трудностей 
понимания подобных расплывчатых обозначений ему придется 
немало потрудиться и на этапе создания текста перевода. Чтобы 
донести смысл высказывания до русского адресата, переводчику 
потребуются более конкретные обозначения с выделением боль- 
шего числа признаков обозначаемых объектов, например:

Говоря прямо, нуэкно использовать не отряды сил Управле- 
иия об1цественной безопасности, а средства политического 
урегулирования. Короче говоря, нуэкны не силовики, а поли- 
тики.

Оба подвида данного типа обозначения отражают один и тот 
же ход мысли арабского адресанта как на вневербальной стадии 
его речемыслительной деятельности, так и при выборе им нужно- 
го номинанта и опосредованно доказывают тесную связь между 
языком и речью. Этот ход мыслительной деятельности определя- 
ется установкой на большую степень семантической интеграции 
и на малое число выделяемых признаков. Для переводчика раз- 
личие между отмеченными подтипами связано с меньшими или 
большими эвристическими процедурами. Первый подтип (обо- 
значение материального предмета или явления окружающего ми- 
ра) связан с меньшими трудностями, так как трудности возника- 
ют только на втором этапе переводческой деятельности и связаны 
с перекодированием пусть необычного, но легко понимаемого 
обозначения. Второй подтип (обозначение метафизического де- 
нотата, сконструированного в рамках созданной адресантом ре- 
ферентной ситуации) требует от переводчика значительных эври- 
стических усилий, так как трудности возникают не только и не 
столько при перекодировании (второй этап переводческой дея- 
тельности), сколько при понимании (первый этап переводческой 
деятельности).

Во-вторых, особой национальной специфичностью отлича- 
ются арабские обозначения, связанные с выбором номинанта из 
формальных файлов, т. е. файлов, за которыми стоят знания о 
системных качествах языка (файлы словообразовательных моде
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лей, файлы корней и файлы семантически нагруженных фонем). 
Такие типы файлов присутствуют и в русском языковом созна- 
Н И И , однако по сравнению с русскими коммуникантами арабофо- 
ны отличаются тем, что в их сознании файлы, связанные со зна- 
нием языковой системы (интенсиональные значения —  по 
р. Карнапу), фиксируются четче, и он чаще использует их в про- 
цессе опредмечивания образа объекта. Благодаря этому арабский 
адресант маркирует вычленяемый объект действительности ма- 
лым числом признаков весьма высокой степени абстракции. Рас- 
смотрим следующие примеры.

а) Выбор номинанта из слорообразовательных файлов. На-
пример, в предложении ق لهذا و ختل ة إ ي كهذه خكا  использован 
глагол قل حتل ا  образованный по модели 8-й породы, для которой 
характерен сильный интенсиональный признак «предумышлен- 
ность действия, совершаемого в пользу субъекта, для субъекта».. 
Переводчик, осознав в рамках конкретного контекста коммуни- 
кативную значимость выделенного признака описываемой ситуа- 
ции, был вынужден конкретизировать интенсиональное значение 
модели 8-й породы. Для этого он использовал прием «добавле- 
ние», введя в текст перевода русские лексемы, которые материа- 
лизуют этот признак на экстенсиональном уровне: Он выдумал 
эту  историю, чтобы оправдать свои действия.

Такой тип арабского обозначения весьма частотен и требует 
от переводчика глубокого знания словообразовательных значе- 
ний АЛЯ и постоянного внимания к словообразовательной моде- 
ли слова в тексте, к «телу знака».

Следует также отметить, что при этом типе обозначения в 
арабских текстах часто появляются словоформы, не зафиксиро- 
ванные в словарях, но заполняющие возможные словообразова- 
тельные лакуны. Например, в тексте

الفلسطيني الوفد تهميش العربي الجانب برفض

Гранде Б. м. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом осве- 
вдении. м.: Восточная лит-ра, 1963. с. 131.
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использована модель масдара от глагола второй породы корня 
[ ش م ٥ ] интенсивно-каузативного значения. Имеющиеся словари 
не содержат в своих словниках ни масдара, ни глагола этого 
корня. В них дается только имя ه-امش (мн. 1 — ( ش٠هوا )  поле, 
поля (книги); 2) окраина, опушка, в современных текстах этим 
словом обозначаются такие денотаты, как: ش ل هام  —  за- 
метка история вопроса о ... ى ش ط د هام حوا ؛ث ال  —  ком- 
ментарий на события; ه ع ض ى و ش ط الهام  —  отложить что-л. 
в долгий ящик', ش١حو م  —  сноски и источники. \Лс\\о؛\ъ٦у٠А 
контекст ситуации и семантический анализ признаков интенсио- 
нального и экстенсионального характера нового образования, 
могут быть предложены три варианта перевода данного текста:

Арабская сторона выступает против того, чтобы пале- 
етинскую делегацию л и г и  той роли, которую она должна иг- 
рать в урегулировании конфликта.

Или:
Арабская сторона выступает против того, чтобы та про- 

блема, которую поднимает палестинская делегация, была ото- 
двинута на второй план.

Или:
Арабская сторона выступает против маргинализации пале- 

стинской делегации.

Очевидно, что во всех трех случаях переводчик произвел зна- 
чительные действия по изменению числа и качества признаков. 
Трансформации подобного рода налагают на переводчика боль- 
шую ответственность, требуется большая тонкость, чтобы не пе- 
реступить ту грань, за которой излишняя конкретизация превра- 
ТИТ перевод в «отсебятину».

б) Выбор номинанта из ф айлов корней и ф айлов сем анти- 
чески нагруж енны х ф онем . Этот вид обозначений связан с фе- 
иоменом сохранения в системе номинации АЛЯ сетки первичных 
семантических представлений, закрепленных за ЯЗЫКОВЫМИ
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с т р о е в ы м и  м а т е р и а л ь н ы м и  е д и н и ц а м и ,  и з  к о т о р ы х  о б р а з у ю т с я  

п о л н о з н а ч н ы е  с л о в а ,  н о  к о т о р ы е  и  с а м и  п о  с е б е  о б л а д а ю т  н е к о -  

т о р ы м  с о б с т в е н н ы м  з н а ч е н и е м .  Б л а г о д а р я  э т о й  о с о б е н н о с т и  

а р а б с к и й  а д р е с а н т  м о ж е т  о б о з н а ч а т ь  о т д е л ь н ы е  п р и з н а к и  о б р а з а  

д е н о т а т а  н е  с  п о м о щ ь ю  л е к с и ч е с к и х  з н а ч е н и й  п о л н о з н а ч н ы х  

с л о в ,  а  и с п о л ь з у я  в о з н и к а ю щ и е  а л л ю з и и ,  с в я з а н н ы е  с  к о н с о н а н т -  

н о й  с т р у к т у р о й  к о р н я .  П р и з н а к и ,  к о т о р ы е  в ы д е л я ю т с я  п р и  э т о м  

т и п е  о б о з н а ч е н и я ,  н е  в с е г д а  и м е ю т  к о м м у н и к а т и в н у ю  з н а ч и -  

м о с т ь  в  а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и ,  н о  и х  ф о н о в о е  п р и с у т с т в и е  

п р и  в ы б о р е  н о м и н а н т а  о с т а е т с я  н е и з м е н н ы м .  П р и  п о л н о й  к о м -  

м у н и к а т и в н о й  р е а л и з а ц и и  э т и х  л а т е н т н ы х  п р и з н а к о в  п е р е в о д ч и -  

к у  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  с р е д с т в а  и х  э к с п л и к а ц и и  и  к о н к р е -  

т и з а ц и и  в в о д я  д о п о л н и т е л ь н у ю  р у с с к у ю  л ^ к с и к ^  Н а п р и м е р ,

в предлОжении مغاوضات إبى بل مبأحثات إلي لا نحتاج  проти 
вопоставлены два слова مباحثات и مغاوضات, которые в дву- 
язычном словаре имеют одно и то же соответствие —  перегово- 
ры . Существующее между ними семантическое противопостав- 
ление есть результат противопоставления файлов корней, от 
которых образованы данные имена. Сходные с корнем [ ث ح ب ] 
корни —  [ ص ص ]ح — و[ س ح ] имеют инвариантное значение 
нащупывание; корень [ ض و ق ] семантически связан с 
понятийным полем мощных процессов, сходных с разливом рек, 
приносящих существенные перемены, а также входит в файл 
сходных корней, таких как [ ق — [د ء ق د ي ] ] (понятийное 
поле пользы и сердца) и [ ع لا د ] (понятийное поле резких  
внешних движений, направленных на изменение полож ения кого- 
чего-л). Во многих случаях употребления эти глубинные семан- 
тические признаки остаются коммуникативно невостребованны- 
ми, и тогда соответствие переговоры  достаточно точно передает 
образ денотата. Однако в приведенном примере фоновые 
значения приобрели коммуникативную значимость, так как без 
их осознания утрачивается смысл текста. Поэтому в переводе 
скрытые значения должны актуализироваться, например, в таком 

ا١ة ي '. Нам нуж но не просто собраться и поговоришь, нам нужны  
серьезные переговоры, которые привели бы к кардинальным
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решениям. Заметим, что в случаях, когда речь идет о переговорах 
по жизненно важным вопросам, например о заключении мира, 
всегда употребляется слово ت ضا و غا م .

Частотность использования второго и третьего типов обозна- 
чения в арабском тексте свидетельствует о том, что «лингвисты- 
ческий» канал информации является Оля арабофонов привычным  
каналом и, слебовательно, он Ооступен простым коммуникан- 
там, не облабаюи^им специальными лингвистическими знаниями. 
Если бы этого не было, то арабские коммуниканты не смогли бы 
употреблять такие «свернутые» обозначения без опасения нару- 
шить взаимопонимание.

В-третьих, национально маркированным типом арабской ре- 
ференции является выделение в обозначаемом объекте призна- 
ков, связанных с чувственными представлениями, и выбор но- 
минанта из соответствующих когнитивных файлов, в качестве 
примера проанализируем следующий отрывок из книги Мустафы 
Талласа «фронт стойкости и противодействия в борьбе против 
кэмп-дэвидского лагеря»:

 نظرات ثقل بمدى السلطة توليه منن السادات شعر
س ق رفا بها يحيطه التى الاستخفاف ي ئ ر ل ا  الراحل "

.بهم - فقرر الناصر عبد جمال

Сабат, который со времени своего прихода к власти ощущал 
пренебреж ит ельное отношение сторонников покойного пре- 
зибента Гамаля Абдель Н асера к своей персоне, принял р еш е-  
ние расправит ься с ними.

Подчеркнутые в арабском тексте, лексемы передают физуче- 
ские признаки, связанные с весом ندل)   —  т яж ест ь; ف خ ست — ا  
считать легким, невесомым^, пространственным располож ением  
— درب)  тропа, с трудом проиады ваем ая  в горах) и измене- 
нием располож ения в пространстве ه٠ ؤ ١ء  СУ“  —  прыгать
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на кого-л. сверху), в  тексте связь переносных значений с прямы- 
ми значениями прозрачна:

٠ тяжелые взгляды создают дискомфорт؛
٠ Садат чувствует, что его оценивают не по достоинству, от- 

носятся к нему пренебрежительно;
٠ Насер с трудом прокладывал свой новый путь;
٠ Садат, пользуясь своим положением, весом, обрушивается 

на своих недоброжелателей.

Создается картинная реальность образа описываемой ситуа- 
ции через противопоставление бинарных признаков чувственного 
характера', т е с т ь  // легкость; трубные, весомые усилия // легко- 
весность, достойная презрения; слабость // сила. Такая к а р т !-  
ность позволяет ад реса^  правильно интерпретировать «излиш- 
нюю» обобщенность каждой из описываемых лексем. Причем 
необходимо отметить, что в данном тексте создание семантиче- 
ского образного ф она—  не литературный прием, поскольку кни- 
га написана профессиональным военным и не является произве- 
дением художественной литературы.

Стремление арабского адресанта создать зрительную «кар- 
тинку» при обозначении в тексте отдельных денотатов видно и на 
следующем примере:

 البريدي بالخط عليها كتب لافتات تقرأ المحلات واجهة على و
الانتخابية. إعلانات

Н а ф асадах магазинов укреплены транспаранты, на которых 
крупными буквами написаны предвыборные лозунги. 

Подчеркнутые лексемы материализуют физические признаки 
соотяетстаею'. то, что повернуто лицом к кому-д; линия; от- 
крытостъ, явность, в  словосочетании ك ض١ ^ا ري ع ل  —  широ- 
кая линия отражена особенность арабского письма, где нет 
прописных и строчных букв, а выделение обычно осуществляется 
за счет более широкой начертательной линии. Для понимания, 
воссоздания в сознании адресата описанной «картинки» этих при
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знаков вполне достаточно'. Переводчику же пришлось описать ее 
с помощью контекстуальных соответствий, используя те же 
приемы, что и в описанном выше первом подтипе первого нацио- 
нально отмеченного типа арабской референции.

Для русского переводчика все отмеченные выше арабские ти- 
пы референции требуют внесения коррективов в привычный ход 
вербального мышления, усвоенный им в опыте одноязычного 
коммуникативного общения в русскоязычном коллективе. Ему 
приходится совершать насилие над собой, приучая себя «мыслить 
по-арабски». Приобрести нужные умения и навыки переводчику 
могут помочь специальные процедуры, которые состоят из: 
1) постоянного внимания к смысловому контексту, умения целе- 
направленно следить за ходом мысли арабского адресанта2 ؛) до 
автоматизма доведенного предпереводческого лингвистического 
анализа арабских словоформ в тексте (семантического, грамма- 
тического и словообразовательного) и 3) профессионального вла- 
дения приемами перевода. * 1

Как свидетельствует двуязычный словарь, этими лексемами в текстах обозна- 
чаются множественные и разнообразные объееты действительности: ة١و ه ج
1) фронтон; фасад; лицевая сторона (монеты, кредитного билета и т. и.);
2) витрина; 3) воен. фронт; 1 — ظ ) линия; 2) полоса; колея; борозда; трасса;
3) ряд, линия (строя); 4) почерк, письмо; 5) черта; 1 — نءا ا ل ء ) обнародование, 
публикация; 2) объявление, извещение; 3) афиша, плакат, объявление.



2. РЕФЕРЕНЦИЯ .ТДЕЛЬН.И СИТУАЦИИ

Понятия реальной, реф ерент ной и реневой ситуации. 
Сопоставление ситуации по п а р а м е т р а  полноты, 
латентности и 'точности. Основные национальные 
отличия обозначения целостного образа отбельной 
ситуации в арабском тексте. Особенности клиили- 
рованного описания ситуации. «Избыточное» выбе- 
ление признаков синтаксическо-морфологического  
характ ера в арабской реф еренции отбельной ситуа- 
ции.

Как отмечалось в предшествующем разделе, речемыслитель- 
ная деятельность адресанта обращена к двум качественно раз- 
личным объектам —  материальному миру и мысли о нем, с одной 
стороны, и языковым способам вербализации мысли, с другой.

Объектом материального мира, к которому обращено внима- 
ние адресанта при формировании мысли об этом объекте, являет- 
ся реальная ситуация.

Адресант, выделяя признаки реальной ситуации и давая им 
определенную оценку, создает в своем сознании образ реальной  
ситуации, формирует .мысль о ней. Образ реальной ситуации соз- 
дается на «языке мозга» и является скрытым от прямого наблю- 
дения результатом нейрофизиологических процессов, которые 
происходили в сознании адресанта. Этот образ —  референтная 
ситуация —  всегда отличен от реальной ситуации по количеству 
признаков, по качеству признаков и, естественно, по представле- 
нию: реальная ситуация объективно существует вне адресанта, 
референтная —  только в его сознании, формируя когнитивное 
содержание будущего текста. Одна и та же реальная ситуация
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может стать основой формирования различающихся референт- 
ных ситуаций в сознании разных адресантов.

Чтобы передать информацию о референтной ситуации адре- 
сату, адресант материализует ее ЯЗЫКОВЫМИ средствами ( -  
метная ситуация) в рамках конкретного акта речевой коммуни- 
кации (речевая ситуация). Предметная ситуация представляет 
собой содержание текста. Содержание текста может совпадать с 
интенциональным смыслом, но может и отличаться от него по 
разным параметрам. Смысл текста есть результат взаимодействия 
речемыслительной деятельности адресанта и речемыслительной 
деятельности адресата в условиях конкретного акта речевой ком- 
муникации. Речевая ситуация влияет на то, каким образом адре- 
сайт будет вербализовать референтную ситуацию, с тем чтобы на- 
полнить содержание текста тем смыслом, который он в него вкла- 
дывает в соответствии со своей «концептуальной программой» (по
3. д . Львовской). Для успеха коммуникации он должен оценить:

٠ принимающие способности адресата؛
٠ норму и узус речевой деятельности языкового сообщества;
٠ неязыковые каналы информации, которые могут быть за- 

действованы в конкретном акте общения.

Поскольку принимающие способности адресата носят инди- 
видуально-социальный характер, адресант, чтобы быть понятым, 
должен при моделировании референтной ситуации и при опред- 
мечивании ее в тексте придерживаться определенных социально 
осознаваемых границ полноты, латентности и точности. Для 
большей наглядности представим эти понятия в виде следующей 
таблицы.

Понятие Референтная ситуация Текст

Полнота

Моделирование референтной 
ситуации с выделением боль- 
шего или меньшего числа при- 
знаков реальной си^ации при 
принципиальной невозможно- 
сти выделения всех признаков.

Вербализация призна- 
ков референтной ситуа- 
ции при возможности 
вербализации всех при- 
знаков, выделенных в 
референтной си^ации.
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Окончание таблиг؛ы

Понятие Референтная ситуация Текст

Латент-
ность

Моделирование референтной 
ситуации с использованием 
«свернутых» признаков, вы- 
деленных на основе интегра- 
тивното принципа в отража- 
тельных процессах.

Вербализация призна- 
ков, выделенных в ре- 
ферентной ситуации, с 
использованием язы- 
ковых средств со «свер- 
^ т о й  семантикой» и 
всякого рода аллюзии.

Точность

Моделирование референтной 
ситуации с обязательным вы- 
делением в реальной ситуа- 
ции признаков, без которых 
указанная ситуация не может 
существовать.

Вербализация призна- 
ков референтной си- 
туации с помощью 
языковых средств, об- 
падающих достаточ- 
НОИ степенью точности 
(сингулярности).

Взаимопонимание коммуникантов в определенной речевой 
ситуации может быть достигнуто только в том случае, если при 
конструировании референтной ситуации и при материализации 
мысли в языковых знаках параметры полноты, латентности и 
точности будут сопоставимы для компетенций адресанта и адре- 
сата.

В качестве иллюстрации проведем краткий сопоставительный 
анализ означивания одной и той же реальной си^ации  в араб- 
ском и русском текстах.

الأغصان في يهمس راتب والهواء صحو والجو ليل والوقت
(Букв.: Время —  ночь, воздух ясный и воздух влажный шеп-
чет /он/ в ветвях.)
Ночь. Ясно. Влаж ны й ветерок шелестит в ветвях.

Очевидно, что в обоих случаях референтные ситуации моде- 
лируются в виде завершенных кадров, субситуаций, каждая из 
которых впоследствии вербализуется. Однако если арабский ад
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ресант в субситуациях выделяет денотат / референт и его признак 
(две первые субситуации) и денотат / референт и совершаемое им 
действие (третья субситуация), то русский адресант в двух пер- 
вых субситуациях ограничивается выделением только признаков. 
Таким образом, если говорить о ситуации в целом, то вербализо- 
ванная в арабском тексте референтная ситуация отличается от 
русской большей полнотой.

Что касается образов отдельных денотатов, то они в араб- 
ской референтной ситуации отмечены, напротив, меньшей пол- 
нотой по сравнению с русской. Так, в третьей субситуации рус- 
ский адресант вычленяет объект подвиж ной влаж ной воздуш - 
ной субстанции, способной осуществлять активные Оействия 
(влажный ветерок), который отличается по частным признакам 
от объекта воздуш ная субстанция  (ясно), который был выделен 
для второй субситуации. Арабский адресант выделяет меньшее 
число различительных признаков между денотатами второй и 
третьей субситуаций, они отличаются большей «свернутостью», 
латентностью, в русских референтных субситуациях присутст- 
вуют 3 различительных признака: подвижностъ/дотсутствие 
нобвиэкности, ирозрачиост ъО т сут ст вие признака прозрачно- 
сти, способност ь к активным дейст виямО т сут ст вие способ- 
ности  к активным действиям, в арабских референтных субси- 
туациях присутствуют только 2 признака: наличие целостности 
воздуш ной субст аицииО т сут ст вие целостности воздуш ной  
субстанции.

Что касается вербализации признаков референтной ситуации 
в текстах, то в арабском тексте ей свойственна большая полнота, 
чем в русском тексте, включая вербализацию признаков отноше- 
ний между субситуациями, которые в русском тексте выражены 
латентно. Латентность в русском тексте отмечена и в синтаксиче- 
ских структурах двух первых эллиптированных предложений 
(назывные предложения, в которых подлежащее имплицитно). 
Однако точность вербализованных признаков не мешает русско- 
му адресату воспринимать референтную и понимать реальную 
ситуацию, так как в тексте не нарушены общепринятые литера- 
турные нормы синтаксического эллипса.
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По параметру точности, т. е. сингулярности обозначения от- 
дельных денотатов русский текст явно превосходит арабский. 
Арабские лексемы ۶  и ء١هو  отличаются большей степенью 
латентности и меньшей степенью точности, чем русские воздух и 
ветерок* 1. Лексикографический анализ позволяет сделать вывод о 
значительной семантической близости слов جو и هواء, но и о 
некотором глубинном их различии, которое позволило арабскому 
адресату использовать их для обозначения несколько отличаю- 
шихся между собой объектов референтной ситуации. Однако, 
учитывая латентный характер этого различия, а также разбросан- 
ную семантику каждого из этих слов, точность обозначения ока- 
зывается значительно меньше, чем в русском тексте, где слово 
ветерок однозначно манифестирует признаки, выделенные в ре- 
ферентной ситуации.

Опыт речевой коммуникации свидетельствует о том, что при 
всем многообразии вариантов референтных ситуаций для одной и 
той же реальной ситуации это многообразие имеет два предела: 
предел информационный ( л о п н и  п предел эстетический (؛؛
(привычность). В первом случае речь идет о том, состоится ли акт 
коммуникации вообще, поймет ли адресат, о чем идет речь, во 
втором —  о том, в каком виде он получит информацию о реаль- 
ной ситуации, привычном или необычном, соответствующем 
норме и/или узусу речевых реализаций или нарушающем норму 
и/или узус речевых реализаций.

Установить эти пределы со сколько-нибудь достаточной точ- 
ностью не представляется возможным даже для родного языка. 
Если интеллектуальный предел в известной степени связан с язы

Лексема ۶  в арабско-русском словаре X. к. Баранова имеет следующие 
соответствия: 1) воздух, атмосфера; 2) перен. атмосфера, обстановка; 3) небо; 
4) широкая долина; 5) погода; климат; 6) благоприятная почва; 7) физ., тех. 
атмосфера. Лексема و ء١ه  в том же словаре имеет соответствия:
1) атмосфера; воздух; 2) ветер; 3) климат; 4) погода; 5) каприз; 6) трус. 
В арабском словаре синонимов Рафаила Нахле ал-Иаси:и оба слова даются 
как взаимозаменяемые, в толковом .словаре ал-Мунджид и в арабско- 
английском словаре Ильяса слово و ء١ه  использовано в качестве пояс- 
няюшего синонима для слова و٠ ج
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ковыми коммуникативными компетенциями коммуникантов, то 
эстетический предел остается в сфере интуитивного чувства пра- 
в ильного и/или уместного выражения в речи референтной ситуа- 
ции. Одни непривычные референтные ситуации эстетический 
предел не пропускает (например, те, которые создаются под дей- 
ствием интерференции иностранной ЯЗЫКОВОЙ системы), тогда 
как другие непривычные референтные ситуации получают при- 
знание социума (например, в произведениях таких самобытных 
национальных писателей, как Андрей Платонов или Владимир 
Набоков).

Очевидно, оставаясь только в сфере лингвистического знания, 
можно установить лишь ту часть эстетического и интеллектуаль- 
ного пределов, которые относятся к области относительно точ- 
ных языковых знаний —  грамматики, вокабуляра, словообразова- 
тельной системы, клишированных образов описания типовых СИ- 

туаций, т. е. всего того, что может быть задано списком. Та же 
часть этих пределов, которую нельзя определить с помощью язы- 
кового знания, связана с более глубинными пластами сознания. 
Эти пределы определяются теми максимами, которые складыва- 
ются у этноса в ходе множественных актов отражательной рабо- 
ты сознания его представителей. Они закрепляются в процессе 
формирования их ЯЗЫКОВЫХ коммуникативных компетенций, а 
затем включаются в индивидно-социальную концептуальную 
систему человека как установки психосемантического характера 
на осуществление отражательной работы сознания, стратегии и 
тактики образования энграмм (образов) в речемыслительной дея- 
тельности. Для того чтобы гарантировать корректность репро- 
дуктивных и особенно продуктивных речевых операций на уров- 
не создания референтных ситуаций, переводчику необходимо 
знание —  сознательное или интуитивное —  семантических до- 
минант, активно влияющих на формирование референтных СИ- 

туаций в сознании иностранного адресанта и актуализирующихся 
в иностранном тексте.

В порождении арабского коммуникативного образа рефе- 
рентной ситуации, актуализирующейся в тексте, прежде всего 
обнаруживается влияние психосемантической устанонки на
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высокую интеграцию семантических представлений (ДВСИ).
Напомним, что эта же доминанта была отмечена как ведущая для 
арабской номинации и для обозначения отдельных денотатов / 
референтов ситуации. Проявление действия ДВСИ на уровне 
описания ситуации отмечено в следующих случаях.

1. Опредмечивание референтной ситуации на основе ИИ- 
тегрированного понятия о строевых единицах синтаксиса. 
В арабском предложении слова, словосочетания и предложения 
представляются с точки зрения операций с ними однопорядковыми 
единицами в рамках единой системы иараба ب)  لإوا  и понятий (ا
оиребеленност ^неоиребеленност а (дет ерм и нат иост и ). к й -  
сы словоформ и словосочетаний от класса предикативных конст- 
рукций отличаются в этом смысле лишь по первичности и вторич- 
ности функций. Для класса словоформ и словосочетаний первич- 
ной функцией является номинация, вторичной —  сообщение, для 
класса предикативных конструкций первичной функцией является 
сообщение, вторичной —  номинация. При выполнении арабскими 
предикативными конструкциями их вторичной функции —  номи- 
нации —  они подвергаются воздействию тех же изменительных 
факторов, что и отдельные слова и словосочетания в их первичной 
функции. Об этом свидетельствует тот факт, что синтаксические 
конструкции в их вторичной функции легко вступают в отношения 
однородных членов предложения со словоформами в их первич- 
ной функции. Рассмотрим такой пример:

ة كانت ة البحيرة من أخرجاها رجل جث منتفخة المياه منها تسيل جث

(Букв.: Был труп мужчины, вытащили они двое его из озера,
трупом, льются из него воды, раздувшимся.)

Определительное придаточное предложение ( المياه هذها تسيل ) 
и.причастная форма ( - )  относятся к одному и тому же слову 
ة ت ج ا  —  труп. По правилам согласованного определения и при- 
даточное предложение, и причастная форма находятся в одцой 
словоизменительной позиции (ل)ذصب той же, что и слово ةل ت ج
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И в неопределенном состоянии, которое для причастия выражено 
в виде флексии, а для предложения —  в виде нулевого относи- 
тельного местоимения ي الن .

Таким образом, единую парадигму иараба только условно 
можно назвать словоизменительной парадигмой. Объективно 
иараб есть парадигма синтаксических функций различных языко- 
вых форм (слов, словосочетаний, предложений). Основываясь на 
этой парадигме, адресант строит высказывания по единой и про- 
стой схеме.

В этой особенности арабского синтаксиса обращает на себя 
внимание не только легкость трансформационных процессов при 
замене предикативной конструкции словоформой и наоборот, но 
и та легкость, с которой арабский адресант, замещая масдаром 
предложение с глаголом-сказуемым, опускает при этом категори- 
альные признаки глагола, в частности временные характеристики 
глагольного действия. Использование масдара вместо предика- 
тивной конструкции часто создает высказывания, лишенные для 
русского получателя необходимой точности. Это может быть 
проиллюстрировано следующим примером:

 لتسوية وسيلة القوة إستخدام مبدأ بلاده٠معارضة الرئيس أعلن
.ت المنازعا

(Букв.: Заявил президент противодействие своей страны 
принципу использования силы средством для улаживания 
конфликтов.)
Президент заявил, что его страна выступает (будет высщу- 
пать?, выступит?) против использования силы как средства 
решения конфликтов.

2٠ Опредмечивание референтной ситуации на основе ин- 
тегрированных понятий о синтаксических отношениях между 
строевыми единицами сообщения, в арабском тексте наряду с 
присутствием дифференцированных средств выражения атрибу- 
тивных, причинно-следственных и других типов отношений ак- 
тивно используются синкретические формы, для которых харак



Глава 4, Особенности арабской речи и перевод244

т е р н о  с м е ш е н и е  п р е д с т а в л е н и й  о  т и п е  с в я з е й  н а  ф о н е  и н т е г р и р о -  

в а н н о г о  и н в а р и а н т а .  Э т о  п о р о ж д а е т  с о о б ш е н и я ,  п о н и м а н и е  к о т о -  

р ы х  в  у с л о в и я х  н е д о с т а т о ч н о  п р о з р а ч н о г о  к о н т е к с т а  м о ж е т  в ы -  

з ы в а т ь  у  р у с с к о г о  а д р е с а т а  с е р ь е з н ы е  з а т р у д н е н и я  в  и х  п о н и м а -  

НИН. П о д о б н ы е  с и н к р е т и ч е с к и е  ф о р м ы  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  в 

а р а б с к о м  д и с к у р с е  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  в р е м е н н о г о  с р е з а  и  о т  

ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с т и  т е к с т а .

П р и м е р о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  и з в е с т н а я  форма сопряженного 
состояния, или несогласованного определения (идафы). К а к  

и з в е с т н о ,  э т а  ф о р м а  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  п е р е д а ч и  1 3  раз-  

л и ч н ы х  т и п о в  о т н о ш е н и й :

٠  о т н о ш е н и е  п р и н а д л е ж н о с т и ,

٠  н а з н а ч е н и е  п р е д м е т а ,

٠  о т н о ш е н и е  о б л а д а т е л я  к  о б л а д а е м о м у ,

٠  о т н о ш е н и е  р а с п о р я ж а ю щ е г о с я  и л и  у п р а в л я ю щ е г о  к  у п р а в -  

л я е м о м у ,

٠  о т н о ш е н и е  я в л е н и я  к  в о з б у д и т е л ю  э т о г о  я в л е н и я ,

٠  о т н о ш е н и е  к а ч е с т в а  к  п р е д м е т у ,  о б л а д а ю щ е м у  э т и м  к а ч е -  

с т в о м ,

٠  о т н о ш е н и е  п р и ч и н ы  к  с л е д с т в и ю ,

٠  о т н о ш е н и е  с л е д с т в и я  к  п р и ч и н е ,

٠  о т н о ш е н и е  д е я т е л я  к  р е з у л ь т а т у  д е й с т в и я ,

٠  о т н о ш е н и е  п р е д м е т а  к  в е щ е с т в у ,  и з  к о т о р о г о  о н  с д е л а н ,

٠  с п е ц и ф и к а ц и я  в е щ е с т в а  п о  п р е д м е т у ,  с д е л а н н о м у  и з  н е г о ,

٠  о т н о ш е н и е  ч а с т и  и  ц е л о г о ,

٠  о т н о ш е н и е  и м е н ,  о б о з н а ч а ю щ и х  г е о г р а ф и ч е с к о е  н а з в а н и е ,  

н а з в а н и е  с о ч и н е н и я ,  д н я  н е д е л и  и л и  м е с я ц а ,  к  и м е н а м ,  о б о -  

з н а ч а ю н щ м  с о о т в е т с т в у ю щ е е  п о н я т и е .

В  р е з у л ь т а т е  т а к о й  м н о г о з н а ч н о с т и  о д н о  и  т о  ж е  в ы р а ж е н и е  

м о ж е т  б ы т ь  и н т е р п р е т и р о в а н о  в  р я д е  с л у ч а е в  т о л .ь к о  н а  о с н о в е  

к о н т е к с т у а л ь н о г о  а н а л и з а .  Н а п р и м е р ,  в ы р а ж е н и е ء  ا د دلارائيلءا إ  
в о д н о м  к о н т е к с т е  м о ж е т  о з н а ч а т ь  нападки Израиля, а  в  д р у г о м  

нападки 1  Израиль.
С о ч е т а н и е  а т р и б у т и в н ы х  и  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы х  о т н о ш е -  

н и й  в о д н о й  с и н т а к с и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и  о т м е ч е н о  в  а р а б с к о м
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синтаксисе не только для идафы, но и для ряда других частотных 
моделей. При этом к атрибутивным и причинно-следственным 
отношениям могут добавляться уступительные, условные и др. 
Примером таких синтаксических., .структур может служить 
«предложение состояния» (5( ة جملمة حألي  смысловым инвариан- 
том которого является понятие состояния в самом широком зна- 
чении этого слова. Используя эту конструкцию, арабский адре- 
сант материализует признак состояния референта в данной рефе- 
рентной ситуации по различным параметрам:

а) положение референта в пространстве؛
б) положение референта относительно других объектов СИ- 

туации؛
в) внутреннее состояние референта;
г) отношение действия референта к другим его действиям на 

временной оси и т. п.
При этом, поскольку эти различия не получают эксплицитно- 

го выражения, русскому адресату часто нелегко понять, какое 
конкретное отношение выражается в арабском тексте с помощью 
этой латентной конструкции, а иногда допускаются различные 
истолкования типа связи между главным предложением и пред- 
ложением состояния даже в рамках одного контекста.

Приведем несколько примеров.

ى بالنار البلاد نلعب .الحملة بدأت وه

(Букв.: Играет эта страна с огнем, и она начала эту кампа-
нию.)
Н ачав эго ; кампанию, страна нграет с огнем.
Страна, которая начала эту кампанию, играет с огнем.

لإعلامي الضجيج هذا من الهدف هو ما و  تفيير يحاول الذي ا
ا يمكن لا التي الحقيقة ه ب ج  من الألوف مناف فيها شارك وقد ح

! العراق وشعب جنود ؟

(Букв.: И какова она —  та цель этой шумихи информацион- 
ной, которая пытается сделать иной эту истину, которая не
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является возможным скрыть ее под покрывалом, и уже участ- 
вовали в ней сотни тысяч из солдат и народа Ирака?)
К акова 1 е цель этой пропагандистской шумихи, с помощью  
которой пытаются исказить факты, н  которые нельзяуэке  
завуалировать. коль СКОРО участниками (войны с Кувейтом) 
оказались сотни тысяч военнослуж ащих и мирных граж дан

ن طيء اينشتين وكا  يقول كيف يعرف فلم ئ النمو ب
.عمره من الخامسة في إلا ماما أو بابا

(Букв.: Был Эйнштейн медленно развивающимся, и он ребе- 
1 , и не знал, как сказать папа и мама, кроме в пятый /год/ 
своего возраста.)
К огда Эйнштейн был ребенком, он онень медленно развивал- 
ся. Так, «папа» и «мама» он научился говорить только в пять 
лет.

٠برىء رجل أنا و يصدقني لا أنك يؤسفني

(Букв.: Огорчает меня, что ты не веришь мне, и я человек не- 
виновный.)
Очень экалъ, что ты мне не веришь, хотя я невиновен.

 فأشعله , واحد عود إلا فيها يكن لم و الكبريت علبة أخرج و
.خايف هو و

(Букв.: Он вытащил коробок спичек, и не было в нем кроме 
одной спички, и зажег ее, и он боящийся)
Он достал спичечный коробок, в котором оказалась только 
одна спичка. Поэт ому он чиркнул спичкой очень ост орож но  
(не дыша/.

С подобным же явлением переводчик сталкивается и в том 
случае, когда интегративные признаковые характеристики пере
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даются в арабском тексте с помощью конструкции ه٠كو ء شي ل  
(букв.: нечто, его суть такова, что оно...). Используя этот оборот, 
арабский адресант, как и при употреблении предложения состоя- 
ния, только сообщает информацию о признаке при референте, но 
не уточняет характер семантической связи, существующей между 
признаком и смыслом всего высказывания, в результате опреде- 
лительная связь, лежащая в основе конструкции, может транс- 
формироваться в причинно-следственную или процессуально- 
условную. Например:

 الإنحياز عدم حركة فى نشيطة مشاركة كونها بلادنا إن
 اتجاه تعزيز الجوانب كل ومن أيضا المستقبل في ستساعد
.السياسة

(Букв.: Поистине, наша страна, суть ее активная участница в 
движении неприсоединения, будет она помогать в будущем 
также и со всех сторон укреплению этой политики.)
Являясь акашеным участником движ ения неприсоединения, 
наш а страна н впредь будет всемерно содействовать этому 
политическому курсу.

وبا المعركة هذه في لانخراط الوطنية الجماهير دعا و  ك
.لبنان مصير بل الجبل مصير فقط ليس ستحدد

(Букв.: И призвал он массы национальные к нанизыванию как 
бусины на нитку бус этой борьбы, суть ее будет она опреде- 
лять не только судьбу этой ГОРЫ, но судьбу Ливана)
Он призвал патриотические массы примкнуть к боевым дей- 
степям, так как от них будет зависеть не только судьба 
Горного Ливана, но и судьба всей страны.

Латентное выражение синтаксической связи в арабском тексте 
постоянно подстерегает переводчика еще и из-за широкого 
употребления многозначных союзов: ف —و— احيث  и др. 
Каждый из этих союзов может передавать все распространенные



Глава 4, Особенности арабской речи и перевод248

типы отношении —  аддитивность, альтернативность, противо- 
поставление и зависимость. Так, арабский союз ف  , который 
относится к высокочастотным союзам в арабском дискурсе1, 
реализует в различных контекстах общую идею «уточнения зна-
ния» ( ة ظيف التعليم و ), как называется эта идея в арабской литера-
туре؛ . Благодаря диффузности этой идеи данный союз может 
обозначать временные, причинно-следственные, противительно- 
выделительные, иллюстративные и прочие типы связи. Поли- 
функциональность союза требует от адресата умения самостоя- 
тельно сопоставить смыслы синтаксических единиц, соеди- 
ненных этим союзом. Тогда как от переводчика требуется не 
только сопоставить смыслы, но и при создании текста перевода 
конкретизировать синтаксические связи и выразить их с экспли- 
цитной точностью. Например:

 ات الساد بين بالاتصال تطق فيما صعبا ذلك يكن لم و
ه والاسرانيليين ع سوابق فل طل م 1 فل 9 6  لقاء باريس في عقد 1

ي ي ) سر صر ي( — م سرائيل  تطم منن نوعه من الأول هو إ
س ت١الساد ٠ا

Что касает ся уст ановления контактов м еж д у Садат ом  и 
израильтянами, то осущ ест вит ь их было неслож но, по- 
скольку такие прецедент ы у ж е  имелись: так, в начале 
1 9 7 1  год а  в П ари ж е произош ла тайная египет ско- 
израильская вст реча, первая с м ом ент а прихода С адат а к 
власти.

По данным Б. А. Шитова, с помощью этого союза вводится более 9 % 
самостоятельных предложений (Шитов Б. А. Связь предложений 
в письменном монологическом тексте арабского литературного языка 
(в сопоставлении с русским): Автореф. дисс. канд. филолог, наук, м ., 
1985. С. 15-16).

صرية لاتحديات العربية استجابة - المطلبي مالك  2 في دراسة - الع
ص. 1985 سنة - "الأقلام" - النسيج و النول , 80- 101.
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٠ك اننا فرفضه العرض هذا الرئيس نقل و

Он передал президенту это предлож ение, н т о т  тогда его
отклонил.

Примеры недифференцированных синтаксических отношений 
известны и в русском дискурсе. Так, в русских сложных бессоюз- 
ных предложениях смысл отношения также выявляется на основе 
конкретного содержания сополагаемых предикативных конст- 
рукций. Например, реплика Кончу статью, поеду на дачу  гипоте- 
тически в разных речевых ситуациях может означать, что между 
действиями существуют условные {если), временные {когда) или 
следственные {если) отношения. Однако такие примеры патент- 
ных текстов имеют гораздо меньшую частотность по сравнению с 
арабским дискурсом и характерны или для определенной формы 
речи, или для определенного функционального стиля, тогда как 
для арабского дискурса употребление латентных форм синтакси- 
ческой связи не зависит от формы и стиля речи.

3. Опредмечивание референтной ситуации на основе ин- 
тегрированных денотативных понятий. Национальные осо- 
бенности номинации и механизма использования номинативных 
единиц в речи влияет на характер отражательной деятельности 
сознания, создавая национальную картину мировидения у носи- 
телей конкретного языка. Сетка понятий-слов, которыми распо- 
лагает араб, отличается от сетки понятий-слов, которыми распо- 
лагает русский, тем, что большую ее часть составляют понятия- 
слова, сохраняющие тесную связь с физическим миром через 
инвариант корня и в силу этого имеющие недостаточную точ- 
ность выделяемых признаков из-за возможной бесконечности 
расширения их числа в процессе индивидно-социального позна- 
ния чувственного мира. Чувственное начало, с одной стороны, 
позволяет легко сформировать образ реальной ситуации, но для 
русского адресата этот образ не имеет привычной для него ра- 
циональной конкретности. Проиллюстрируем это на следующем 
примере.
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ت قد و ن الإقليمي التنسيق أن الأحداث أثبت ي  يفوق الخليج دول ب
ى , يعلن هو ما ت الهامش من تتخن الش الدول لتلك بالنسبة ح

ئ ط را وق م دي جهة ال ها وا .ل

(Букв.: И уже установили эти события, что координация без- 
опасная региональная между странами залива превосходит то, 
что оно объявляется, даже по отношению к тем странам, 1  

торые приняли из окраины демократической лицевую СТОРО-

Как очевидно из буквального перевода, выделенная часть 
арабского текста не может быть переведена без значительного 
переводческого анализа составляющих его слов-понятий, чтобы 
осознать признаки референтной ситуации. Релевантными призна- 
ками в рамках системного целого референтной ситуации можно

٠  сильный интенсиональный признак предумышленность 
действия, совершаемого в пользу субъекта (8-я порода гла-

٠  экстенсиональные признаки периферийнорть, незначитель-
ность (ش ي) демократия ,الهام ط را موق دي زال , лицевая сто-

٠  коннотативныи признак видимость, внешнее впечатление

Дальнейшие действия переводчика сводятся к тому, чтобы 
воссоздать референтную ситуацию, сопоставимую с исходной 
референцией, и материализовать ее средствами русского языка. 

Эти события свидетельствуют о том, что координация 
действий региональных систем безопасности (спецслужб) в 
странах П ерсидского залива выходит за  декларированные 
рамки, причем даж е в тех государствах, которые заявляют, 
что у них якобы есть демократия (которые афишировали

считать:

гола);

рона, видимая часть ( ة١و ه ج );

(контекст статьи).

свой переход к демократии).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате 
действия двси образ референтной ситуации формируется в соз- 
нании арабского адресанта, а затем материализуется им в языко- 
вых знаках с иными требованиями полноты, латентности и точ- 
ности по сравнению с теми требованиями полноты, латентности 
и точности, которые действуют в русском дискурсе. А именно 
такие требования были усвоены русским переводчиком в его 
предшествующем опыте речемыслительной деятельности в рус- 
скоязычном коллективе. Это обстоятельство повышает степень 
сложности эвристических процедур, которые вынужден совер- 
шать переводчик.

Остановимся еще на одной речевой форме референции от- 
дельной ситуации —  клише.

Клише (стереотип) —  готовая к употреблению языковая или 
речевая форма (слово, словосочетание, готовая фраза). Это наи- 
более привычная и экономная форма выражения мысли с помо- 
щью тематических или ситуативных высказываний. Например, 
при деловом общении употребляется клише Предъявленному ее- 

ритъ\, а обращаясь к железнодорожному кассиру — Д ва до конца. 

Клишированное выражение обычно переводится готовой формой 
языка перевода, например:

ر د ١جد ١جد ي ل  —  Совершенно секретно (гриф на документе);
! حمد ى لله ال لامة عل س ال  — С  п р и е з д о м ! ;

! ف ر ص ا تت م د ك زي ن  — Д е л а й  как з н а е ш ь !;
د ما ي ل ا ة ب أ حيل  —  Что ж е поделаеш ь? Д ругого выхода нет !;

! بديهي هذا  —  Само собой разумеет ся] и т. п.

Сопоставительное знание клишированных форм входит в обя- 
зательную программу подготовки переводчика, в это знание вхо- 
дят: национальные особенности состава клишированных вы- 
ражений и словосочетаний (синтаксического и семантического) 
и их употребления. 1

1. Особенности состава арабских клишированных выра- 
жений и словосочетаний, в ч и с л е  э т и х  о с о б е н н о с т е й  м о ж н о
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в ы д е л и т ь  о с о б е н н о с т и  с и н т а к с и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  и  о с о б е н н о с т и  

с е м а н т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .

К  синтаксическим особенностям а р а б с к и х  к л и ш и р о в а н н ы х  

в ы р а ж е н и й  и  с л о в о с о ч е т а н и й  о т н о с я т с я :

а) « и з б ы т о ч н а я »  п о л н о т а  с и н т а к с и ч е с к и х  п р и з н а к о в ,  на-  

п р и м е р :

دنا إذا و ر ي فإنه هذا ترجمة أ عن ؟أن ي . . .  —  Можно ли это
понимать так, чт о!. \ 1 1  Другими словами?.. ( ج لآلآ ة ا لأا\ا\.  -
х о т е л и  м ы  п е р е в е с т и  э т о , т о  п о и с т и н е  э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о . . . ) ;

б )  ш и р о к о е  у п о т р е б л е н и е  в и н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  ( )ذصبل  на- 

п р и м е р :

ة سمعا ! ع طا و  —  Непременно!;
د ! ب ن لا ة م م كل  —  Нужно поговорить! ;

в) у п о т р е б л е н и е  с л о в а  с  п р е д л о г о м  и л и  с л о в о с о ч е т а н и я  с  п р е д -  

л о г о м  п е р е д  п е р в ы м  с л о в о м ,  н а п р и м е р :

ى ل ر مبدأ ع م لأ ا  —  в принципе;
ى ق ط طل ى من دئ مب  —  по принципиальным соображениям;
ن ن م لا عد ا صا ا ف  —  отныне и навсегда;

г) п о в т о р  с л о в а ,  н а п р и м е р :

ص و ذهن ن  —  так себе',
ا لا رن و ز لا ي ل إ ن ك ن حي حي و  —  У  нас о н  бывал лишь изредка.

К  семантическим особенностям а р а б с к и х  к л и ш е  о т н о с я т с я :

а) ш и р о к о е  у п о т р е б л е н и е  р е ч е н и й  с  и м е н е м  А л л а х а ,  н а п р и м е р :

ن م ة' م ع ١>١ ن  —  Авось, обойдется,'؛

م و عل ك .عند ال ؟رب !  —  К т о  зна е т? !',
م س : ؛ عند و ب و ي ف لائ ع ء  —л: : : ; : : ا;

ي الله ئ ك ي دنيا ! — Желаю Вам всего наилучшего!',
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б )  и с п о л ь з о в а н и е  с и н о н и м и ч е с к и х  п а р ,  н а п р и м е р :

! نا هل كل ف أ ر ة و ش م ذ  —  На нас можно положиться!',

в )  и с п о л ь з о в а н и е  а н т о н и м и ч е с к и х  п а р ,  н а п р и м е р ;

ؤ لآ ن غ ي ذ ئ لا ع ش لا  —  только и всего, ни больше ни меньше",
! ق لا الدعابة و الجد بين يفر  —  Он не понимает шуток!;

г) и с п о л ь з о в а н и е  о д н о к о р н е в ы х  с л о в ,  н а п р и м е р :

! ف القول هذا تقولون كي  —  Как Вы можете так говорить!', 
رة ر بقد د قا  —  как по волшебству;

ا—د ن ى أ ر ك في أ لها لا لذة ذل د عا لذة ت  нахожу в этом ни
с чем не сравнимое убовольствие',

д )  р е д к о е  п о  с р а в н е н и ю  с  р у с с к и м  т е к с т о м  у п о т р е б л е н и е  

к л и ш е - ц и т а т .  И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я ю т  к о р а н и ч е с к и е  р е ч е н и я .  

В  т е к с т а х  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  в с т р е ч а ю т с я  ц и т а т ы  и з  

л и т е р а т у р ы ,  н о  в  о т л и ч и е  о т  п р и е м о в  т а к о г о  ц и т и р о в а н и я  в  р у с -  

с к и х  т е к с т а х  о н и ,  к а к  п р а в и л о ,  с о п р о в о ж д а ю т с я  п о я с н е н и я м и ;

е) з а и м с т в о в а н н ы е  к л и ш е ,  н а п р и м е р :

ر ف ت الو و ق  —  выиграть время',
ب ر ء١١\ئءش ح  — братоубийственная война.

2. Особенности употребления клише в арабском тексте.
В  ч и с л е  о с о б е н н о с т е й  у п о т р е б л е н и я  к л и ш е  в а р а б с к о м  т е к с т е ,  

к о т о р ы е  в ы з ы в а ю т  с л о ж н о с т и  п р и  п е р е в о д е ,  м о г у т  б ы т ь  у п о м я -  

н у т ы  с л е д у ю щ и е :

а) Б о л ь ш а я  в а л е н т н о с т ь  а р а б с к и х  к л и ш и р о в а н н ы х  ф о р м  п о  

с р а в н е н и ю  с  ^ ; с к и м и  Н а п р и м е р ,  у с т о й ч и в о е  с л о в о с о ч е т а н и е  

с л у ч а я х  с о о т в е т с т в у е т  т а к и м  р у с с к и м  к л и ш е ,  к а к  вдоль и  поперек, 
там и  сям, от края до края, н о  в  в ы р а ж е н и и

س ى عرضه و بطوله الأب جل الكرسي عل
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э т о  ж е  к л и ш е  м о ж е т  б ы т ь  п е р е в е д е н о  Отец тяжело опустшся 
на стул.

б )  Т е м а т и ч е с к а я  п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  м н о г и х  а р а б с к и ؛  

к л и ш и р о в а н н ы х  ф о р м .  Н а п р и м е р ,  в ы р а ж е н и е  ! ى ف ر١ الله ك ش ل  
м о ж е т  у п о т р е б л я т ь с я  к а к  т е м а т и ч е с к о е  в ы с к а з ы в а н и е  д л я  о п и с а -  

н и я  с и т у а ц и й :  а )  р е ш и т е л ь н о г о  о т к а з а  ( Я м  в  коем случае!), 
б )  у т е ш е н и я  (Все позади! Пройдет!) и  в )  п о ж е л а н и я  у с п е х а  

(Держись؛ Все будет х о р о ю [).

в) Стилистическая полифункциональность арабских клиширо-
ванных форм. Например, клишированный ответ ! طا سمعا ةءو  
будет соответствовать: а) при официальном общении военнослу- 
жаших 0Слушаюсь! или Есть!), б) при бытовом нейтральном об- 
щении оОбязательно!  или Непременно!) и в) при речевых 
ситуациях шутливого общения оСлушаюсь, Ваше превосходи- 
тедьство'Д.

г) Отсутствие коннотации арабского клишированного вы-
ражения. Например, клишированное употребление двух сино- 
||И ١،;٠ )В х٣ к т е р 0 ؟  дл؟ ситуаций, маркирован;;;;;: положи-
т е л ь н о  ( ر را ق و ال ق ذ وعدل ح  —  Это абсолютно справедливое 
решение), т а к  и  о т р и ц а т е л ь н о  ( ! ك القتل ق ل وعدل ح  —  Убить
тебя мало4؛ .

д) Существование нескольких клишированных выражений 
для одной ситуации.

е) Отсутствие арабских клише для описания ситуации, кото- 
рая в русском дискурсе имеет клишированную форму, например:

و ن _ الحزبي التعدد أ لميل باحترامه مرهون النظام مستقبل إ
Будущее этого строя целиком и полностью зависит от того, бу- 
дет ли при нем уважаться принцип многопартийности.

Как видно из приведенных выше примеров, при переводе 
арабских клишированных форм могут использоваться:
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1) русские клишированные формы, находящиеся с арабскими 
клишированными формами в отношениях постоянного соответ- 
ствия (пример в 1 е);

2) русские клишированные формы, находящиеся с арабскими 
клишированными формами в отношениях вариантных соответ- 
ствий (26);

3) неклишированное словосочетание (2г), что квалифици- 
руется в теории перевода как лексическая замена.

Выбор соответствия для клишированных форм ИЯ происхо- 
дит под значительнв1м влиянием н о р м ы  и у з у с а ,  которые суще- 
ствуют в ЯП. В нашем случае это положение оказывается наибо- 
лее важным при переводе типов арабских клише, отмеченных в 
пунктах 2в, 2г и 2е. Как известно, языковой нормой является 
«совокупность устойчивых традиционных реализаций языко- 
вой системы, отобранных и закрепленных в процессе общест- 
венной коммуникации»'. Нарушение нормы порождает непра- 
вильную, неграмотную речь. Узусом является общепринятое 
употребление ЯЗЫКОВОЙ единицы в отличие от окказионального 
(индивидуального или временного) употребления ЯЗЫКОВОЙ 

единицы. Нарушение узуса порождает неестественную, не- 
идиоматичную речь. Например, хотя ситуативное высказыва- 
ние Ответь на телефонный звонок! не нарушает нормы, бо- 
лее узуальной формой является высказывание Возьми трубку!.. 
Поэтому информативное высказывание, в котором исцользова-
но клише , خ هذا ري ز التأ زي ب على ع و ر قل هي جما شعبية ال ال
(Букв.: Эта дата дорога для сердец народных масс) может быть 
переведено или: Эта дата дорога всему нашему народу; или: 
Память об этой бате живет в наших сердцах. ١١ мерном случай 
переводчик отказывается от использования русского клише, во 
втором использует иное клише, которое уместно в данной СИ- 

туации по аналогии и не нарушает ни нормы, ни узуса русского 
языка.

Лингвистический энциклопедический словарь, м ., 1990. с . 337.
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В завершение остановимся еще на одной особенности описа- 
ния целостного образа ситуации в арабском тексте, а именно на 
«избыточном» выделении признаков синтаксическо-морфо- 
логического характера, в качестве примера рассмотрим еле- 
дующие высказывания:

.فقالت تعني ط تفسير في الرغبة ملامحي في قرأت . . (1

(Букв.: И увидела она в моих чертах желание уточнения того, 
что она имеет в виду, и сказала...)
Отвечая на мой немой вопрос, она пояснила...

ى استلقى ل  2) أسند و يديه ضم ثم الأيسر جانبه ع

ا م ه ي ل زاويته من الغرفة الى ينظر إنه رأسه ع
.الجديدة

(Букв.: Растянулся он на своем левом боку, затем соединил 
две свои руки и установил на них свою голову. Поистине, он 
взглядывает на комнату из нового угла.)
Он растянулся на левом боку н, подложив под голову руки, 
стал разглядывать комнату из этой новой позиции.

3) معها تصعب بشكل اليد بخط مكتوبة لوثيقة

ها ءت را ق
(Букв.: Этот документ написан линией руки с формой, с кото- 
рой трудно читать его.)
Этот документ написан неразборчиво.

Анализ приведенных примеров обнаруживает, что, во-пер- 
вых, во всех арабских высказываниях число предикативных 
групп больше числа предикативных групп в русских переводах, 
соответственно:

1) три полные предикативные группы в арабском высказыва- 
НИ И  против одной полной и одной структурно неполной (|отвечая 
на мой немой вопрос) в русском переводе;
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2) четыре против двух полных и одной структурно неполной 
(;подложив руки под голову)-,

3) две против одной.
Подобное явление наблюдается постоянно. Оно не зависит ни 

от реальной ситуации, ни от цели повествования. Ситуация МО- 

жет быть конкретной или абстрактной, а предложения могут быть 
повествовательными, вопросительными или побудительными. 
То, что в арабском тексте вынесено в препозицию, в русском пе- 
реводе отнесено в пресуппозицию: молчаливый вопрос означает, 
что информация о существовании вопроса передана по кинетиче- 
скому каналу; написан означает, что документ не напечатан, а 
написан от руки; неразборчиво означает, что читать такой доку- 
мент трудно.

Устойчивое стремление арабского адресанта к упорядочен- 
ному и упрощенному моделированию референтной ситуации и 
полноте вербализации признаков в тексте подтверждается и тем 
фактом, что в арабском дискурсе назывные предложения —  ред- 
кость, правилом же является «восстановление» при переводе ги- 
потетического субъекта действия, например:

ص ء لم سما ال  —  (букв.: Дождит небо) — Дождь-,
I  (букв.: Причинило боль мне это) —  Жаль!;

ف لا ر ع مرء ي ب هل ال ذ ك وقا ي ها أم ئع ال صدق ي  (букв.: Не
знает этот мужчина, считает ли он лживыми эти факты или
с л и т  ирайдрлмм ом их) —  Неизвестно, соответствуют
эти факты истине или нет; ИЛИ'. Неизвестно, моснсно ли ее-
рить или нет этим фактам.
Во всех арабских высказываниях присутствуют хорошо из- 

вестные из нормативного курса «избыточные» признаки принад- 
лежности, выраженные слитными местоимениями.

Как известно, в арабской лингвистической традиции сущест- 
вовало правило соблюдения двух контекстов —  смыслового
( ق سيا ي ال معنو ال ) и грамматического ( ق سيا ي ال ظ اللف ), и, нако-
нец, не исключено влияние литературной традиции. Однако 
окончательного ответа на вопрос пока не существует. Синтакси- 
ческо-морфологическая избыточность арабской референции
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остается так называемым «фактом языка», с которым должен 
считаться переводчик, если он не хочет постоянно нарушать 
норму и узус русского языка, перенося эти признаки в текст пе- 
ревода.

Чем вызвана подобная избыточность синтаксическо-морфоло- 
гических признаков в арабском описании ситуации? Вероятно, 
ответ на этот вопрос следует искать на различных уровнях, а не 
только на грамматическом уровне организации высказывания. 
Его следует искать и в расплывчатой семантике арабских номи- 
нативных единиц, которая компенсируется четкостью синтаксиса 
(множественность мини-ситуаций), и в неогласованной системе 
письма, которая требует четкости грамматического контекста.



3. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТ ЧТПАЯ

А. Текст как система

Текст как система. Содерж ание и смысл, фуикцио- 
пильные качест ва (категории) текста. Текст и Оис- 
курс.

Выше были рассмотрены особенности обозначения отдель- 
ных денотатов/референтов и отдельных референтных ситуаций в 
арабском тексте, т. е. особенности элементов (подсистем) с и с т е -  

м ы  т е к с т а ,  которая, в свою очередь, является элементом  (под- 
системой) в суперсистеме акта речевой коммуникации, в разделе
1.4. настоящей книги рассматривался содержательный аспект 
системы текста, в разделе 1.5. излагались взгляды ученых, зани- 
мающихся общей теорией перевода, на роль текста в акте перевод- 
ческого общения, т. е. функциональный аспект, в результате бы- 
ли освещены понятия содерж ания  и смысла.

Содержание текста определялось как некое семантически на- 
пряженное пространство —  идеально-материальный образ текста. 
Содержание текста должно быть воспринято и понято адреса- 
том, что является одним из непременных условий успешного акта 
речевой коммуникации. Восприят ие содержания текста есть 
сложный процесс раскрытия опосредованных материальными 
элементами текста и порядком их следования связей и отношений 
между содержательными единствами разного уровня. Процесс 
восприятия линеен, воспринятый содержательный блок синтези- 
руется в более крупный блок, образ актуализированных значений 
слов вырастает в образ актуализированных значений словосоче
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таний, образ словосочетания —  в образ синтагмы, образ синтаг- 
мы —  в образ предикативной конструкции, образ предикативной 
конструкции —  в образ сообщения, и в конечном итоге конст- 
руируется образ текста. Если процесс восприятия шел без нару- 
шения правильного алгоритма, то восприятие завершается пони- 
манием содерж ания текста.

Смысл определялся как сверхсуммарная сущность, в которой 
интегрированы содержание текста и условия осуществления ре- 
чевого акта коммуникации. Этап понимания содержания текста 
должен завершаться этапом осмысления понятого в условиях оп- 
ределенной речевой ситуации. На этапе понимания смысла  рабо- 
та сознания адресата, который должен соотнести содержание тек- 
ста с неречевой целью адресанта, целиком перемещается в об- 
ласть чувственного сознания —  содержание текста узнается, 
смысл переж ивает ся. Только в этом случае адресат сможет по- 
нять не только что и как сказано, но и для чего  сказано. Успех 
или неуспех этого этапа речемыслительной деятельности зависит 
от любого из элементов суперсистемы акта речевой коммуника- 
ции: адресата, адресанта, текста, речевой ситуации, предмета речи.

Однако в любом случае текст является основным (а иногда и 
единственным) каналом информации, извлекая которую адресат 
может начать реконструировать в своем сознании мысли адре- 
санта. Поэтому для переводчика необходимо уметь извлекать всю 
коммуникативно значимую информацию, которую несут в дан- 
ном тексте его материальные и имплицитные элементы, так как 
без этого фундамента его дальнейшая деятельность не гарантиро- 
вана от серьезных ошибок.

В разделе 1.5. был также рассмотрен еще один вопрос, пони- 
мание которого (сознательное или интуитивное) обязательно для 
переводчика связного текста. Это вопрос о некоторых функцио- 
нальных качествах текста, которые имеют национальную специ- 
фику в текстах на двух контактирующих языках.

Функциональные качества (категории) текста —  сд а о  ж  
внешних проявлений системности текста наряду с единой тема- 
тической организацией текста и взимосвязями лексикосеманти- 
ческих единиц текста. Высшим качеством текста является его
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коммуникативность, благодаря которой текст обеспечивает со- 
пряженную речемыслительную деятельность адресанта и адреса- 
та в условиях определенной речевой ситуации. Частными качест- 
вами текста являются такие качества, как связность и слитность, 
информативность : неинформативность. слитность : дискрет- 
ность. ретроспекция : проспекция. ритм, художественность : не- 
художественность, образность : необразность. обобщенность : 
конкретность и т. п., а также такие системно-языковые качества, 
как предикативность : номинативность. модальность, поссесив- 
ность. каузативность. темпоральность. признаковость. опреде- 
ленность : неопределенность и т. п.

Практика перевода показывает, что большинство качеств тек- 
ста оригинала уже воспроизводится в том случае, если перевод- 
чик корректно интерпретирует и адекватно кодирует элементы 
системы текста, поскольку многие составляющие текстовой се- 
мантики относятся к понятиям межъязыковых универсалий. Од- 
нако некоторые частные качества арабского текста имеют на- 
столько ярко выраженный национальный характер, что требуют к 
себе особого внимания со стороны переводчика. Адекватный пе- 
ревод текста не может быть осуществлен без адекватности сие- 
темных качеств исходного текста. Поэтому национально марки- 
рованные системные качества арабского текста будут рассмотре- 
ны ниже подробнее. Такими функциональными качествами 
являются по меньшей мере такие качества, как связность и цель- 
ность, темпоральность, признаковость и образность.

Б. Связн.сть и цельность арабского текста

Средст ва оформления связности и цельности в араб- 
ском тексте: способы кореферентности, особенно- 
сти союзного соединения, «мозаичный синтаксис». 
Понятие граммат пкпш прокого контекста.

Связность и цельность —  главные свойства текста, которые 
отличают текст от простого набора высказываний. Они достига
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ются единым назначением текста, тематической и функциональ- 
но-стилистической однородностью, взаимосвязью компонентов 
текста, системно-коммуникативной обусловленностью его номи- 
нативных единиц. По этим характеристикам арабский текст не 
отличается от русского текста. Национальная специфичность 
проявляется в ЯЗЫКОВЫХ средствах, с помощью которых в араб- 
ском тексте обеспечивается тематическая однородность и 
взаимосвязь компонентов текста.

А. Тематическая однородность текста, в любом языке те- 
матическая связность двух языковых синтаксических структур 
достигается упоминанием в каждой из них одного и того же вне- 
языкового объекта или ситуации, т. е. имеют один и тот же рефе- 
рент. Такое явление называется кореферентностью. Отношения 
кореферентности могут устанавливаться между различными язы- 
ковыми и речевыми единицами номинативного характера (Пись- 
М О  Татьяны предо мною, его я  свято берегу; Она вышивала во- 
рот ннк м уж ской сорочкн. Работ а была срочной). 
ность может устанавливаться и с подразумеваемым референтом, 
\ла.и ؟١ § с\у. Был ограблен банк. Грабителям удалось скрыться.

В тексте отношения кореферентности устанавливаются таким 
образом, чтобы обеспечить связность высказываний в рамках од- 
ного абзаца и связность абзацев в рамках всего текста. Нацио- 
нальная специфичность этого универсального свойства текста 
обнаруживается в предпочтениях, которые оказываются тем или 
иным способам выражения кореферентности в конкретном языке.

Приемы установления кореферентности в арабском тексте, 
которые требуют особого внимания со стороны переводчика ввиду 
их национального отличия (речевого или языкового), включают:
1) предпочтительное простое повторение слова, 2) употребле- 
ние определенного артикля и 3) использование морфолого- 
синтаксических признаков.

1. Предпочтительное простое повторение слова, в араб- 
ском тексте кореферентность очень часто устанавливается благо- 
даря простому повторению того номинанта, который был избран 
для обозначения объекта действительности при первом появле-
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НИ И  этого обозначения в тексте. Для русского адресата подобная 
форма кореферентности воспринимается как нарушение стили- 
стической нормы, так как он привык, что в русском тексте пред- 
почтение отдается приему изменения первичного номинанта 
ф у т ,  автор «Евгения Онегина», Александр Сергеевич мт.х\,١). 
Чтобы сохранить при переводе русскую стилистическую норму, 
переводчику приходится прибегать к различным переводческим 
трансформациям, простейшими из которых являются замена или 
объединение высказываний. Например, повторяющийся корефе- 
рентный глагол I —  говорить, сказать в рамках текста может 
получить в качестве русского соответствия такие глаголы, как 
сказал, произнес, повторил, бобавил, прошептал

2. Использование определенного артикля. Понятие опреде- 
ленности для выражения кореферентности используется как в 
арабском тексте, так и в русском тексте. Однако то, что русский 
язык принадлежит к безартиклевым языкам, а арабский —  к ар- 
тиклевым, приводит к тому, что начинающий переводчик не сра- 
зу привыкает определять функцию артиклей в арабском тексте и 
не сразу приобретает автоматизм адекватной перекодировки ка- 
тегории определенности//неопределенности при переводе текста. 
Это проявляется и в том случае, когда определенный артикль ис- 
пользуется в арабском тексте как средство кореферентности.

Для арабского текста привычным правилом установления ко- 
референции является употребление неопределенного артикля при 
первом упоминании референта и определенного артикля при по- 
вторном появлении этого номинанта в тексте, в русском тексте 
эту функцию могут выполнять:

٠ указательное местоимение (Было опубликовано коммюни- 
ке... . В ئ  коммюнике говорится... .);

٠ соответствующее личное местоимение (Было опубликовано 
коммюнике... . В ئ  говорится... .);

٠ порядок слов (Было опубликовано коммюнике по итогам 
переговоров. -  касается... .).

ث٠  Использование морфолого-синтаксическ: признаков. 
Выше уже упоминались понятия грамматического ي 'إلفظي؛ ق١ش )
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и смыслового контекста ( ي١ ق١أ)ادي و معذ ل  которые встречаются 
в трудах средневековых арабских лингвистов, в  трудах совре- 
менных арабских лингвистов термином ا]سياق обозначается по- 
нятие контекст в широком смысле этого слова. Что же касается 
точности организации высказывания, то используются термины 
- ن١ 1 راق ق ا ل  (букв.: словесные признаки) —  уточнение 
смысла через грамматические формы слов, составляющих 
высказывание, и ن١القر ة٠المعذو ئ ي  (букв.: смысловые признаки) — 
уточнение смысла высказывания через отсылку к сущност- 
ным характеристикам внеязыковых денотатов, обозначенных 
словами, составляющими высказывание. Так, в предложении

ق ر المسمار الثوب خ  —  Эту одежду порвал гвоздь нару-
шенный порядок глагольного предложения (Р —  о  —  8 вместо 
Р — 8 —  О), отсутствие в неогласованном тексте эксплицитного 
выражения падежных флексий, определенное состояние обоих 
имен не позволяют пра.вильно определить синтаксические функ- 
цин сл٠.в٥?ф؟ ؟ м ي ب ا سو  формальном уровне 

ن رائ ة هق ظي ف الل  (грамматического контекста).
Они могут быть определены только через анализ реальной СИ- 

туации, в которой только гвоздь, а не одежда может осуществить 
действие —  сделать дыру, отверстие. Как утверждает извест- 
ный египетский лингвист Таммам Хассан, арабская грамматика 
требует обязательного присутствия признаков обоих видов, при- 
чем смысловые признаки, как бы они ни были значимы, не могут 
играть самостоятельную роль.

Другими словами, арабская грамматика закрепляет приоритет 
грамматики. Строя фразу, арабский адресант не допускает, на- 
пример, чтобы и субъект, и объект были выражены именами од- 
ного грамматического рода, если один из них имеет при себе оп- 
ределительное придаточное предложение, следующее не непо- 
средственно за определяемым словом. Этот принцип, сохра- 
няющийся и для других членов предложения при построении

 , 1964 ط, الربا العربي", ن "اللسا — النحوية ئن القرا — حسان تمام
.41 ص.

1
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текста, требует от переводчика постоянного внимания к морфо- 
логическим признакам, так как в некоторых случаях только они 
сохраняют кореферентность текста.

Б. Взаимосвязь компонентов текста. Связь между отдель- 
ными высказываниями текста может отличаться 1) по степени 
ее эксплицитности или имплицитности и 2) по степени се- 
мантической четкости типа снязи. в обоих случаях мы на- 
ходим существенные различия между арабским и русским 
текстами.

1. В арабском тексте присутстние эксплицитно ныражен- 
اا0ا١  СОУУШМЛ с и  отмечено исключительным постоянством. 

Союзная связь употребляется не только между предложениями 
внутри абзаца, но и между абзацами. Так, в информационном и 
публицистическом тексте каждый абзац, начиная со второго, 
обычно имеет препозиционный союз. «Перенасыщенность» араб- 
ского текста союзами отмечают многие исследователи. Напри- 
мер, по данным Б. А. Шитова, насыщенность союзами письмен- 
ных монологических текстов арабского языка в несколько раз 
выше, чем насыщенность союзами аналогичных русских тек- 
стов'. Не случайно некоторые арабские лингвисты называют свой 
язык «языком союзного соединения».

Формальное сохранение избыточной союзной связи при пере- 
воде арабского текста нарушает современную синтаксическую 
норму русского языка, придавая русскому тексту стилистику пе- 
ревода «Тысячи и одной ночи» («и  наступило утро, и прекратила 
Шехерезада дозволенные речи»).

2. Но, с другой стороны, использование союзов в арабском 
тексте, как уже отмечалось в предыдущей лекции, зачастую  
только фиксирует наличие связи, но не конкретизирует ее се- 
мантику с той степенью конкретизации, которая является доста- 
точной или привычной для русского адресата. Тем самым созда- 
ется то, что можно назвать «мозаичным синтаксисом», когда 
отдельные части текста просто сополагаются, но для понимания

Шитов Б. А, Указ. с٠ ٩ . с. \\.
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ЛОГИКИ и х  с о п о л о ж е н и я  о т  п е р е в о д ч и к а  т р е б у ю т с я  д о п о л н и т е л ь -  

н ы е  а н а л и т и ч е с к и е  у с и л и я .  П р о и л л ю с т р и р у е м  э т о  н а  с л е д у ю щ и х  

п р и м е р а х :

ي يوم المائة غيرته حد أي الى سؤال؛ ت ل  فيها أصبح ا
؟ رئيسا

لم شخصيته أن أؤكد أن أستطيع الأمان بكل جواب؛
 نائب هو عما جوية قوات قائد وهو تتغير
رئيسا. اصبح

1лГ. , ا١ء١ ١ ا

1)

( Б у к в . :  В о п р о с :  Д о  к а к о й  г р а н и ц ы  п е р е м е н и л и  е г о  с т о  д н е й ,  

к о т о р ы е  с т а л  о н  в  н и х  п р е з и д е н т о м ?

О т в е т :  С о  в с е й  ч е с т н о с т ь ю  м о г у  / я /  с к а з а т ь ,  ч т о б ы  у т в е р ж д а ю  

/я / , ч т о  л и ч н о с т ь  е г о  н е  и з м е н и л а с ь ,  и  о н  к о м а н д у ю щ и й  с и л а -  

м и  в о з д у ш н ы м и  о т  т о г о ,  ч т о  о н  з а м е с т и т е л ь  п р е з и д е н т а ,  о т  

т о г о ,  ч т о  с т а л  / о н /  п р е з и д е н т о м . )

В опрос: Насколько он переменился за  10 0  дней своего презн- 
дентства?
Ответ: Если говорить абсолютно честно, то м огу В а с уве- 
рить, что он нисколько не переменился. Каким он был, будучи 
командующим В В С  или вице-президентом, таким ж е он и 
остался, став президентом.

ي و ض ر أطرش على الأمر يق و ض ح وميا بال ي ي 2) مركز ف

ى وظهر وجوده لإثبات البوليس  قائد توقيع الأمر عل
ع و أور أوري الجنرال الشمالية المنطقة ن م  هذا الأمر ي
ي دراسته مواصلة من الطالب  وأن خاصة الجامعة ف

ى الامتحانات الأبواب. عل
( Б у к в . :  И  п р и с у ж д а е т  п р и к а з  н а  А т р а ш а  с  п р и с у т с т в и е м  е ж е -  

д н е в н о  к  ц е н т р у  п о л и ц и и  д л я  у т в е р ж д е н и я  н а л и ч и я  е г о ,  и  

п о я в и л а с ь  н а  э т о м  п р и к а з е  п о д п и с ь  к о м а н д и р а  о к р у г а  с е в е р -  

н о г о  г е н е р а л а  У р и  У р а ,  и  з а п р е щ а е т  э т о т  п р и к а з  э т о м у  с т у 
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д е н т у  и з  п р о д о л ж е н и я  о б у ч е н и я  е г о  в у н и в е р с и т е т е ,  о с о б е н н о  

и  п о и с т и н е ,  э к з а м е н ы  н а  д в е р я х . )

Этим приказом, под кот орым стоит подписи генерала Ури  
Ура, ком андую щ его северны м  округом, ст удент у Атраигу 
предписы вает ся еж едневно являт ься для отметки в поли- 
цейское управление, а  т акж е запрещ ает ся посещ ат ь за- 
нятия в университ ет е. П оследнее имеет особое значение, 
учитьгвая, что в университ ет е вот -вот  начнутся экза- 
мены.

ء و ا ن ث ي الأيام هذه اشتعلت التي الأفراح أ ن كل ف كا  3) م
ن ق م ش ق الى الحنين شدني دم ش ا العتيقة دم ن ق ٠٠ .أ ش م  د

توادع. و بصمت الراقدة و عادة الهادئة
( Б у к в :  И  в о  в р е м я  р а д о с т е й ,  к о т о р ы е  г о р е л и  э т и м и  д н я м и  в 

к а ж д о м  м е с т е  Д а м а с к а ,  п о т я н у л а  м е н я  п е ч а л ь  к  Д а м а с к у  

д р е в н е м у  я .. .  Д а м а с к у  м о е м у  с п о к о й н о м у  о б ы ч н о  и  л е ж а щ е м у  

с  м о л ч а н и е м  и  с к р о м н о с т ь ю . )

И з-за игумного ликования, бурлящего в эти дни по всему горо- 
ду, меня обуяла печаль по ст арому спокойному Д ам аску моих 
дней, мирно леж ащ ем у в своих тихих улицах.

П р и в е д е н н ы е  п р и м е р ы  в з я т ы  и з  р а з л и ч н ы х  т и п о в  т е к с т а ,  ч т о  

о т р а ж а е т  м е ж с т и л и с т и ч е с к у ю  п р и р о д у  м о з а и ч н о г о  с и н т а к с и с а  

с о в р е м е н н о г о  А Л Я .  П р и  э т о м  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  е с л и  в  э т и х  

п р и м е р а х  п р и с у т с т в у ю т  х о т я  б ы  н а м е к а ю щ и е  с л о в о ф о р м ы ,  к о т о -  

р ы е  п о з в о л я ю т  р у с с к о м у  п е р е в о д ч и к у  д о м ы с л и т ь  н а м е к  и  п е р е -  

к о д и р о в а т ь  е г о  в  э к с п л и ц и т н о  о ф о р м л е н н о е  р а з ъ я с н е н и е  с е м а н -  

т и ч е с к о г о  т и п а  с в я з и  м е ж д у  ч а с т я м и  т е к с т а ,  т о  в  р я д е  с л у ч а е в  

а р а б с к и й  а д р е с а н т  о б х о д и т с я  д а ж е  б е з  т а к и х  н а м е к о в .

П о д о б н а я  н е д о с т а т о ч н а я  с е м а н т и ч е с к а я  к о н к р е т н о с т ь  свя-  

з у ю щ и х  я з ы к о в ы х  з н а к о в  в  а р а б с к о м  т е к с т е  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  

п р и с у т с т в и и  в н е м  э л е м е н т о в  т а к  н а з ы в а е м о й  « г р а м м а т и к и  ш и -  

р о к о г о  к о н т е к с т а » .  Г р а м м а т и к а  ш и р о к о г о  к о н т е к с т а  о т м е ч а е т с я  в 

и с т о р и ч е с к о й  л и н г в и с т и к е  д л я  м н о г и х  я з ы к о в  к а к  у р о в е н ь ,  п р и
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к о т о р о м  в ы р а ж е н и е  м ы с л и  е щ е  н е  б ы л о  о б е с п е ч е н о  ч е т к о й  я з ы -  

к о в о й  ф о р м о й ,  н о  п о д ч и н я л о с ь  ж и в о с т и  в п е ч а т л е н и я  и  с в о й с т в а м  

р а з г о в о р н о й  р е ч и .  О ч е в и д н о ,  ч т о  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я  д л я  со-  

ц и а л и з а ц и и  п о д о б н ы х  с и н т а к с и ч е с к и х  ф о р м  и  и х  с о х р а н е н и я  в 

с о в р е м е н н о м  а р а б с к о м  т е к с т е  с о з д а ю т с я  б л а г о д а р я  т о м у ,  ч т о  

а р а б с к и е  к о м м у н и к а н т ы  п р и в ы к л и  о п е р и р о в а т ь  в  с в о е й  р е ч е м ы с -  

л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  к р у п н ы м и  СМЫСЛОВЫМИ б л о к а м и  с  по-  

с т о я н н ы м  у ч а с т и е м  т в о р ч е с к о г о  в о о б р а ж е н и я .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  

э т о  я в л е н и е  с в я з а н о  с  т е м и  о с о б е н н о с т я м и  в е р б а л ь н о г о  м ы ш л е -  

н и я ,  к о т о р ы е  м ы  о т м е ч а л и ,  г о в о р я  о  с в о е о б р а з и и  а р а б с к и х  м е х а -  

н и з м о в  н о м и н а ц и и  и  р е ф е р е н ц и а ц и и .  И м е н н о  б л а г о д а р я  э т о й  

п р и в ы ч н о с т и  а р а б с к и й  а д р е с а т  « с о г л а ш а е т с я »  д е р ж а т ь  в  у м е  

ш и р о к и й  к о н т е к с т ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  е м у  и н т е р п р е т и р о в а т ь  

и н т е н ц и о н а л ь н ы й  с м ы с л  т е к с т а ,  н е с м о т р я  н а ,  к а з а л о с ь  б ы ,  не-  

д о с т а т о ч н у ю  с е м а н т и ч е с к у ю  т о ч н о с т ь .  Ч т о  к а с а е т с я  р у с с к о г о  

п е р е в о д ч и к а ,  т о  д л я  н е г о  п о д о б н а я  в з а и м о с в я з ь  к о м п о н е н т о в  

т е к с т а  с о з д а е т  т р у д н о с т и  в о с п р и я т и я ,  а  п р и  п е р е к о д и р о в а н и и  

т р е б у е т  с п е ц и а л ь н ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  ч т о б ы  п р и н я т ь  р е ш е -  

н и я ,  к о т о р ы е  о б е с п е ч и л и  б ы  с в я з н о с т ь  и  ц е л ь н о с т ь  т е к с т а  п е р е -  

в о д а  п о  п а р а м е т р а м  п о л н о т ы  и  т о ч н о с т и ,  п р и в ы ч н ы м  д л я  р у с -  

с к о г о  а д р е с а т а .

В. Темпоральное качество 
арабского текста

Факторы, формирующ ие темпоральное качество 
текста. Реальное и авт орское время. Роль арабского  
глагола в формировании темпорального качества 
текста. Таксис. «Плоскостной» синтаксис арабско- 
го текста.

О д н и м  и з  о с н о в н ы х  о б я з а т е л ь н о  п р и с у т с т в у ю щ и х  к а ч е с т в  

т е к с т а  я в л я е т с я  тем пор альное качество. Т е м п о р а л ь н ы м  к а ч е с т -  

ком текста т а и е т е я  полнота и точность выраж ения времен- 
ных (темпоральных) признаков ситуации.



2693, Текстологический аспект ЧТПАЯ

Т р у д н о  п е р е о ц е н и т ь  т е  т р у д н о с т и ,  с  к о т о р ы м и  с т а л к и в а е т с я  

п е р е в о д ч и к ,  к о г д а  р е ч ь  и д е т  о  т о м ,  к а к  о б е с п е ч и т ь  к о р р е к т н у ю  

п е р е к о д и р о в к у  т е м п о р а л ь н о г о  к а ч е с т в а  в  п е р е в о д е .  Э т о  о б ъ я с н я -  

е т с я  т е м ,  ч т о  в  ф о р м и р о в а н и и  т е м п о р а л ь н о г о  к а ч е с т в а  т е к с т а  на-  

г л я д н о  п р о я в л я ю т с я  с в я з и ,  с у щ е с т в у ю щ и е  в к о м м у н и к а т и в н о й  

р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  м е ж д у  м н о г о м е р н ы м и  и  р а з н о с у щ н о с т н ы -  

м и  ф а к т о р а м и :

а )  м и р о м  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,

б )  у р о в н е м  р а з в и т и я  о т р а ж а т е л ь н ы х  и  к о г н и т и в н ы х  с п о с о б -  

н о с т е й  я з ы к о в о г о  к о л л е к т и в а  с  у ч е т о м  е г о  у р о в н я  з н а н и й  о б  о к-  

р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,

в )  о с о б е н н о с т я м и  в е р б а л ь н о г о  м ы ш л е н и я ,

г )  я з ы к о в о й  с и с т е м о й ,

д )  л и т е р а т у р н о й  т р а д и ц и е й ,

е )  н е о д н о р о д н о с т ь ю  в р е м е н и  в  т е к с т е .

Д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  п р е д п о л а г а е т ,  ч т о  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  

о б л а д а т ь  н е  т о л ь к о  з н а ч и т е л ь н ы м  о б ъ е м о м  с о п о с т а в и т е л ь н ы х  

з н а н и й  я з ы к о в о г о  и  н е я з ы к о в о г о  х а р а к т е р а ,  н о  и  б о л ь ш и м и  а н а -  

л и т и ч е с к и м и  с п о с о б н о с т я м и .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  т е м п о р а л ь н о е  ка-  

ч е с т в о  р а з н о я з ы ч н ы х  т е к с т о в  р а з л и ч а е т с я  т е м  б о л ь ш е ,  ч е м  б о л ь -  

ш е  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н ы х  о т л и ч и й  о б н а р у ж и в а е т с я  м е ж д у  

с р а в н и в а е м ы м и  я з ы к а м и .

Р а с с м о т р и м  н е к о т о р ы е  и з  ф а к т о р о в ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т  ос-  

н о в н ы е  р а з л и ч и я  т е м п о р а л ь н о г о  к а ч е с т в а  а р а б с к о г о  т е к с т а  п о  

с р а в н е н и ю  с  т е м п о р а л ь н ы м  к а ч е с т в о м  р у с с к о г о  т е к с т а .

Н а ч н е м  с  п о с л е д н е г о  ф а к т о р а  и з  ф а к т о р о в ,  п е р е ч и с л е н н ы х  

в ы ш е ,  —  н е о д н о р о д н о с т и  в р е м е н и  в  т е к с т е ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  

в т е к с т е  о т р а ж а е т с я  в р е м я ,  к о г д а  п р о и с х о д и л о  о п и с ы в а е м о е  в 

т е к с т е  с о б ы т и е  (реальное врем я), а  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в р е м я ,  

в к о т о р о м  н а х о д и л с я  а в т о р  т е к с т а ,  п о в е с т в у я  о б  э т о м  с о б ы т и и  

(авторск ое время).
Р е а л ь н о е  в р е м я  м о ж е т  б ы т ь  о б о з н а ч е н о  п р т о  и л и  опосредо- 

ванно. П р и м е р о м  п р я м о г о  о б о з н а ч е н и я  р е а л ь н о г о  в р е м е н и  я ؟  л я -

е т с я  с о о б щ е н и е  т и п а :  . 1 8 6 9 س قفاة آفتتحت  ي و س ل ي ا سنة ف  —

Суэцкий канал был открыт  в  18 6 9  году. П р и м е р о м  о п о с р е д о в а н -  

н о г о  в ы р а ж е н и я  р е а л ь н о г о  в р е м е н и  я в л я е т с я  с о о б щ е н и е  о  с о б ы 
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т и и  ч е р е з  у п о м и н а н и е  д р у г о г о  с о б ы т и я ,  к о т о р о е  п р о и з о ш л о  в  т о  

ж е  с а м о е  р е а л ь н о е  в р е м я :

ة افنتحت  "أبيدا" أوبيراه ويردي فيها عزف سنة السويس قنا

ة لأول ر .م
—  Суэцкий какал был открыт в гоб иереого исполнения онеры  
В ерди «Аида». Д л я  п е р е в о д ч и к а  н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  т о ч н о е  

р е а л ь н о е  в р е м я  н е з а в и с и м о  о т  е г о  п р я м о г о  и л и  о п о с р е д о в а н н о г о  

о б о з н а ч е н и я  в  т е к с т е .

А в т о р с к о е  в р е м я  м о ж е т  б ы т ь  реальным  и / и л и  виртуальным. 

Р е а л ь н ы м  а в т о р с к и м  в р е м е н е м  я в л я е т с я  в р е м я ,  в  к о т о р о м  р е а л ь н о  

н а х о д и л с я  а в т о р ,  р а с с к а з ы в а я  о  с о б ы т и и .  Н а п р и м е р ,  в  в ы с к а з ы в а -  

НИИ القاهرة ألى أمس وصلت  — Я  приехал  в К аи р вчера  а д-

р е с а н т  н а х о д и т с я  в а к т у а л ь н о м  д л я  н е г о  н а с т о я щ е м  в р е м е н и  и  

р а с с к а з ы в а е т  о  т о м ,  ч т о  о н  с д е л а л  в ч е р а .  О д н а к о ,  р а с с к а з ы в а я  о  

с о б ы т и я х ,  а д р е с а н т  м о ж е т  с в о б о д н о  и з м е н я т ь  с в о е  виртуальное 

в р е м я  н а  о с и  р а з в и т и я  с о б ы т и й .  Т а к ,  в в ы с к а з ы в а н и и

غدا إلا لا وصولي انتظارهم بي إذا و القاهرة أمس وصلت
—  Я  приехал в К аир вчера и тут узнаю, что они меня эюдут 
только завт ра  —  а д р е с а н т  в и р т у а л ь н о  п е р е м е щ а е т  с е б я  в  п р е д -  

ш е с т в у ю щ и й  д е н ь  и  в е д е т  п о в е с т в о в а н и е  т а к ,  к а к  е с л и  б ы  о н  ре- 

а л ь н о  н а х о д и л с я  в э т о м  в р е м е н и .

Н е о д н о р о д н о с т ь  в р е м е н и  в  т е к с т е  —  я в л е н и е  и н т е р н а ц и о -  

н а л ь н о е ,  и  о н о  в  р а в н о й  с т е п е н и  х а р а к т е р н о  к а к  д л я  а р а б с к о г о  

т е к с т а ,  т а к  и  д л я  р у с с к о г о  т е к с т а .  Н а ц и о н а л ь н у ю  с п е ц и ф и к у  по-  

л у ч а е т  я з ы к о в о е  в ы р а ж е н и е ,  в  к о т о р о м  и г р а ю т  р о л ь  и  а р с е н а л  

я з ы к о в ы х  ф о р м ,  и  о с о б е н н о с т и  в е р б а л ь н о г о  м ы ш л е н и я ,  в ч а с т -  

н о с т и ,  п р е д п о ч т е н и я ,  к о т о р ы е  н о с и т е л и  я з ы к а  о т д а ю т  э к с п л и -  

ц и т н о с т и  и л и  и м п л и ц и т н о с т и  в ы р а ж е н и я  в р е м е н и  и  т о ч н о с т и  и л и  

н е т о ч н о с т и  т е м п о р а л ь н о г о  з н а ч е н и я .

Р а с с м о т р и м  средства вы раж ения тем п ор альн ы х значений  
в арабском  тексте, с  ф о р м а л ь н о й  с т о р о н ы  а р с е н а л  я з ы к о в ы х  

с р е д с т в ,  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  в ы р а ж е н и я  т е м п о р а л ь н ы х  з н а ч е н и й  

А Л Я ,  н е  о т л и ч а е т с я  о т  а р с е н а л а  т е м п о р а л ь н ы х  ЯЗЫКОВЫХ с р е д с т в



2713, Текстологический аспект ЧТПАЯ

русского языка, в обоих языках для передачи временных значе- 
ний используются глагол, наречие, имя с предлогом и таксис 
(временные отношения между действиями в рамках описываемой 
ситуации). Однако между разноязычными одноименными сред- 
ствами существуют значительные различия. Прежде всего это ка- 
сается глагола и таксиса.

Темпоральное значение арабского глагола рассматривалось 
в разделе З.Д. Там говорилось о том, что в арабском глаголе от- 
ражаются темпоральные представления, характерные для древнего 
и средневекового общества: цикличность —  с двумя основными 
признаками цикличности —  -  и целостность. Кроме 
того, в финитных формах арабского глагола сохраняется достаточно 
сильное значение модальности, а, как известно, аспектуальныс 
функции исторически предшествовали выражению темпоральности. 
Тем самым темпоральная роль арабского глагола в тексте объектив- 
но оказывается слабее темпоральной роли в тексте русского глагола. 
Особенно ярко ослабленность арабского глагола и повышенная 
темпоральная роль номинативных знаков проявляется в описа- 
тельных текстах, менее ярко —  в повествовательных текстах.

Таксис характеризует временные отношения между сооб- 
щаемыми фактами по параметрам одновременности//неодновре- 
менности, соотношения главного и сопутствующего действия, 
прерывания  и пр. Таксис может быть выражен различными (мор- 
фологическими, синтаксическими, морфолого-синтаксическими, 
лексическими) средствами, которые образуют функционально- 
семантическое поле, пересекающее поля темпоральности и ас- 
пектуальности. Как в русском языке, так и в арабском языке так- 
сие представляет собой функционально-семантическое поле с по- 
лицентрической структурой независимого и зависимого таксиса.

Средства выражения таксиса в арабском языке были рассмот- 
рены в разделе З.Д. Там же отмечалось, что одни и те же языко- 
вые средства могут выражать как одновременность, так и разно- 
временность событий в рамках одной ситуации.

Анализируя все сказанное выше, можно сделать следующие 
выводы.
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Во-первых, оформление темпорального качества в арабском 
тексте национально маркировано, что в первую очередь связано 
со слабостью темпоральных значений арабского глагола и осо- 
быми средствами таксиса.

Во-вторых, благодаря видо-временной категориальной точно- 
сти русского глагола и отглагольных форм выражение темпо- 
ральности в русском тексте находится в сфере обязательного, то- 
гда как в арабском тексте из-за архаики и семантической размы- 
тости темпоральных значений глагола и многих средств таксиса 
выражение темпоральности находится в сфере коммуникативно 
обусловленного. Полнота временных признаков, выделяемых в 
арабском тексте, регулярно оказывается недостаточной для пере- 
водчика, который, используя в качестве соответствия русский 
глагол или деепричастие, не может не употребить видо-вре- 
менной формы в существующей оппозиции этих форм.

В-третьих, архаика многих арабских ЯЗЫКОВЫХ средств, пе- 
редающих темпоральные значения, создает в тексте отсутствие 
той синтаксической перспективы, которая выработалась в рус- 
ском тексте в результате длительного развития ЯЗЫКОВЫХ форм 
в сторону большей дифференциации и точности. Такое отсутст- 
вне перспективы, «плоскостной синтаксис», который особенно 
характерен для текстов повествовательного характера, порождает 
у русского адресата такое же странное впечатление, какое по- 
рождает живопись примитивистов (например, картины Пирос- 
манишвили) у человека, чей художественный вкус воспитан ис- 
ключительно на образцах академической школы изобразитель- 
ного искусства, в качестве иллюстрации приведем лишь один 
пример:

ض ر ع  لمحاولة عكار في القومي السوري الحزب زعيم ت
 الجاري 17 — 16 ليل في انه الحادث صيل وتفا اعتداء

اقدم
ة لاث ق على مسلحين ث لا ط  الحسن محمود لسيد منزل على النار إ
ي القائم الحادث أسفر و المهاجمين على الحرس فرد تكريت ف
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حد مقتل عن ر اعتقال و المهاجمين أ خ  باشرت و ثالث فرد أ
.بالحادث التحقيق الأس قوى

(Букв.: Подвергся руководитель партии сирийской нацио- 
нальной в Акаре попытке нападения, и подробности этого не- 
счастного случая, поистине, это в ночь 17-18 текущую отва- 
жились трое вооруженных на открытие огня на дом Махмуда 
аль-Хасана, находящийся в Тикрите, и ответила охрана на на- 
падавших, и закончился /этот/ несчастный случай убийством 
одного нападавшего и арестом другого, и убежал третий, и 
начали силы безопасности расследование /этого/ несчастного 
случая.)
С оверш ено напабенне на руководит еля отбедення Сирий- 
екой национальной партии в А каре господина М ахм уда алъ- 
Хасана. Обстоятельства инцидента таковы, в ночь с 17 -го  
на 18 -е  число нынешнего м есяца трое вооруж енны х людей  
открыли огонь по дом у господина М ахм уда в Тикрите. От- 
ветным огнем вступивших в перест релку охранников один 
из нападавш их был убит  и один ранен. Трет ьему удалось  
скрыться. В  наст оящ ее время полицией начато расследова- 
ние.

Отсутствие синтаксической перспективы в арабском тексте 
создается за счет шестикратно повторенной перфектной формы 
глаголов, а также из-за пятикратно повторенного соединитель- 
ного союза و. В русском переводе, напротив, отмечено раз- 
нообразие форм предикатов —  краткое причастие; глагол в 
прошедшем времени; аналитическая форма выражения про- 
шедшего времени, состоящая из перфектной формы глагола 
быть и кратких причастий; глагольные словосочетания, со- 
стоящие из глагола прошедшего времени и инфинитива в одном 
случае и глагола прошедшего времени и краткого причастия в 
другом. Перспективу создают также деление текста на интона- 
ционно оформленные самостоятельные предложения и Варна- 
тивность порядка слов.
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Можно предположить, что плоскостной синтаксис, так же 
как и мозаичный синтаксис, является отражением «грамматики 
широкого контекста», о которой говорилось в предыдущем раз- 
деле.

Нетрудно заметить, что переводчику, работающему с араб- 
с КИМ текстом, приходится приложить значительные усилия для 
правильного понимания содержащихся в нем темпоральных зна- 
чений, для чего он должен не только отлично знать грамматику 
АЛЯ, но и с пристальным вниманием следить за СМЫСЛОВЫМ кон- 
текстом. Не меньшие, если не большие усилия ему потребуется 
приложить и при создании текста перевода, темпоральное каче- 
ство которого не должно нарушать принятой нормы полноты и 
точности передачи этого качества, принятой в русском тексте.

Г. Эмоционально-оценочное качество 
арабского текста

Формы оценки. Виды оценки. Логика оценки

Эмоционально-оценочное качество текста есть та семантиче- 
с кая данность, которая дополняет предметно-понятийное содер- 
жание и позволяет адресату осознать отношение адресанта к со- 
держанию текста.

Оценочная деятельность есть одна из четырех форм работы 
сознания наряду с формой получения знания о природе явлений 
действительности, формой актуального воздействия на действи- 
тельность и формой регулирования деятельностью, в оценочной 
деятельности индивидуума отражаются, с одной стороны, общая, 
социально востребуемая языковым коллективом логика привыч- 
ных оценок и, с другой стороны, его собственные, индивидуально 
предпочтительные оценки. Степень соотношения общего и инди- 
видуального варьируется, однако правилом является значитель- 
ное превышение общего начала над индивидуальным началом. 
Оценивая, человек опирается на ресурсы языка, который обеспе- 
чивает его материалом для формирования оценок в виде специ- 
альных средств языка, имеющих оценочное значение, и на типо
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вые оценки, характерные для данной лингвокультурной общно- 
сти людей и закрепленные в дискурсе, который был усвоен инди- 
видуумом в его прежнем опыте. Можно предположить, что 
именно оценочная область сознания человека в наибольшей сте- 
пени нивелируется социально; в своих оценках индивидуум до- 
вольно жестко детерминирован характером национального соз- 
нания, мышления и нравственных ценностей, которые сформиро- 
вали его менталитет в процессе совместной коммуникативной 
деятельности с другими членами данного языкового коллектива. 
Поэтому исследование национальных особенностей оценок, про- 
веденное методом контент-анализа, имеет большое значение для 
выявления особенностей иностранного менталитета, и, как сви- 
детельствует переводческая практика, именно чужеродность оце- 
ночной деятельности сознания нарушает межъязыковую комму- 
никацию чаще, чем чужеродность других форм сознания.

Если идти в направлении от языкового выражения оценки и 
семантики ЯЗЫКОВЫХ форм к мышлению («языку мозга»), то в 
эмоционально-оценочном качестве текста (далее —  ЭОКТ) мож- 
но выделить: формы оценки, виды оценки и логику оценки.

Формы оценки представляют собой те оценочные формы, 
которыми располагает язык, в номенклатуру оценочных форм 
для различных языков входят суффиксы субъективной оценки, 
осознаваемая внутренняя форма слова, звукоподражания, экс- 
прессивно окрашенные слова, фразеологизмы, эмоционально 
окрашенные синтаксические структуры и т. д. При значительной 
схожести этих форм в сопоставляемых парах языков переводче- 
ское сопоставление текстов обнаруживает значительное расхож- 
дение в частотности употребления отдельных форм. Ниже в виде 
таблицы приводятся данные по сопоставительной частотности 
нескольких форм оценки, которые встречаются в арабском и рус- 
ском текстах. Частотность определена по шкале семи приблизи- 
тельных величин: 1) часто; 2) редко; 3) очень часто; 4) очень ред- 
ко; 5) исключительно часто; 6) исключительно редко; 7) не упот- 
ребляется.
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№
Форма
оценки

ААЛЯ РРЯ Примеры

1 Суффиксы
субъективной
оценки

6 5
— كتيبة  книжечка; 
домишко — ا جد صفير منزل 
(букв.: очень маленький дом)

2 Редупликация 
в словообра- 
зовании

3 ٦

ب ر ض  —  избить;
ز ا؛)ث — очень злой, злюций; 

злыдень

3 Редуплика- 
ция корня 
в рамках ело- 
восочетания

] 2
البعد كل عنا بعبد الرجل —
 нас нет ничего общего لا
с этш человеком (букв.: Этот 
человек далек от нас всей дале- 
костью); 
поедом есть

والعيطك الشتائم الفه وحه
(букв.: Направлять на него 
ругательства и брань)

4 Повтор
оценочного
слова

] 2
كثيرة كثيرة ورود  — охапка

роз (букв.: розы многие мно- 
гие);
Эх, раз и еще раз, еще много- 
много раз— ؛

تكرارا مرارا فلتكرر  (букв.:
Давайте повторим много раз 
много раз!)

5 Копулятивное
сочетание
синонимов

5 2
والخوف الرعب افلام —

триллеры, фильмы ужасов 
(букв.: фильмы ужаса 
и страха)

6 фразео-
логизмы 3 3

طاهر صدري !  — У меня м в
мыслях такого не было! لاجا١قء .'. 
Моя грудь чиста!)
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Окончание таблицы

№
Форма
оценки

А А Л Я РРЯ Примеры

Делать из мухи слона
ل م ن ع ة م ب ح ل ة ا ب ق ل ا

7 О с о з н а в а е м а я  

в н у т р е н н я я  

ф о р м а  с л о в а

5 4
— ذكي  бешено гоняться за 
чем-л٠, рыскать в поисках чего-л. 
(о т ы м е н н ы й  г л а г о л  о т ب  كل  —  

собака и  и т е р а т и в н о е  з н а ч е н и е  

с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  м о д е л и ) ;  

колоссальный у с п е х  — ح  لآ  

جح١ذ  (б у к в . :  у с п е ш н ы й  у с п е х )

Э к с п р е с с и в н о

о к р а ш е н н ы е

с л о в а

] ]

ف ي ن ع  —  (п е р е д а е т  п о н я т и е  

и н т е н с и в а  без  к о н н о т а ц и и  п о  

ш к а л е  хорош о : плохо):
ك ح ف ض ي ن ع  —  тохода,•

ة معركة ف ي ن ع  —  ожесточенная
схватка;
бредовый п р о е к т —  هشروع 

ل غير و ق ع م  (б у к в . :  н е р а з у м н ы й  

п р о е к т )

9 Э м о ц и о н а л ь н о

о к р а ш е н н ы е

с л о в а

4 5
د ا ش به ا  —  отметить кого-л.

с хорошей стороны',
безалаберный — ة عديم  ا ل ا ب م ل ا
(б у к в . :  н е в н и м а т е л ь н ы й ,  рав- 

н о д у ш н ы й ,  н е с е р ь е з н ы й )

К а к  в и д н о  и з  т а б л и ц ы ,  абсолют ное большинство форм  
оценки  —  в о с е м ь  и з  д е в я т и  —  в а р а б с к о м  и  р у с с к о м  я з ы к а х  сов- 
падают. П р и ч е м  д а ж е  п р и  о т с у т с т в и и  в  р у с с к о м  языке  ф о р м ы  

ф о н е т и ч е с к о й  р е д у п л и к а ц и и ,  э т о й  д р е в н е й ш е й  ф о р м ы  в ы р а ж е -  

н и я  э к с п р е с с и и ,  в с т р е ч а е т с я  п о х о ж а я  ф о р м а ,  н о  у ж е  н е  н а  у р о в н е  

ا талкгц؛ ه؟0ج ا لا речи', Смир-р-рно!, К а к 5о -о -о л го !
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Н о  и з  т о й  ж е  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  в  а б с о л ю т н о м  б о л ь ш и н с т -  

— ثلا\  с т ъ ١لآا   р и؛؛  —  частотности этих языковых форм не 
совпадает. И с к л ю ч е н и е  с о с т а в и л и  т о л ь к о  п у н к т ы  6 )  (ф р а з е о -  

л о г и з м ы )  и  8 )  ( э к с п р е с с и в н о  о к р а ш е н н ы е  с л о в а ) .  О д н а к о  и  в 

п у н к т е  8 )  н е т  п о л н о г о  с о в п а д е н и я  п о  к а ч е с т в у  о ц е н к и ,  т а к  к а к  в 

р у с с к о м  т е к с т е  э к с п р е с с и в н а я  о ц е н к а  ч а с т о  с о п р о в о ж д а е т с я  э м о -  

ц и о н а л ь н о й  о ц е н к о й ,  т о г д а  к а к  в  а р а б с к о м  т е к с т е  в  б о л ь ш и н с т в е  

с л у ч а е в  э м о ц и о н а л ь н а я  о ц е н к а  о п р е д е л я е т с я  п р и  п е р е в о д е  н а  

р у с с к и й  я з ы к  т о л ь к о  п о  к о н т е к с т у .

Наиболее частотными языковыми формами оценки б ля араб- 
ского текста я в л я ю т с я  ф о р м ы  и з  п у н к т о в  5 )  ( к о п у л я т и в н о е  с о ч е -  

т а н и е  с и н о н и м о в )  и  7 )  (о с о з н а в а е м а я  в н у т р е н н я я  ф о р м а  с л о в а ) .  

П р и  э т о м  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  э т и  ф о р м ы  и м е ю т  с у щ е с т в е н -  

н о е  р а з л и ч и е  в  в ы р а ж е н и и  о ц е н к и  п о  п а р а м е т р у  э к с п л и ц и т н о с т и  // 

и м п л и ц и т н о с т и .  Т а к ,  в  п у н к т е  5 )  э к с п р е с с и я  в ы р а ж а е т с я  э к с п л и -  

ц и т н о  (две с л о в о ф о р м ы ) ,  а  э м о ц и о н а л ь н а я  о ц е н к а  —  и м п л и ц и т н о  

(значение с л о в о ф о р м ы ) .  Ч т о  к а с а е т с я  п у н к т а  7 ) ,  т о  о ц е н к а  и м п л и -  

ц и р о в а н н о  с о д е р ж и т с я  в  и н в а р и а н т е  к о р н я ,  э т о м  м ы с л е н н о м  к о н -  

с т р у к т е ,  к о т о р ы й  о б ъ е д и н я е т  п р о и з в о д н ы е  с л о в а  д а н н о г о  к о р н я  и  

с в я з а н  в  а б с о л ю т н о м  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  с  н о м и н а ц и е й  и с х о д н о -  

г о  материального д е н о т а т а .  Ч т о б ы  п о н я т ь  п е р е д а в а е м у ю  о ц е н к у ,  

с л е д у е т  т а к ж е  з н а т ь  з н а ч е н и е  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  м о д е л и ,  а  в 

р я д е  с л у ч а е в  и  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  т е х  Я З Ы К О В Ы Х  и  н е я з ы к о в ы х  

а л л ю з и я х ,  к о т о р ы е  м о ж е т  в ы з ы в а т ь  э т о  с л о в о  в с о з н а н и и  а р а б о ф о н а .

Большинству форм  оценки в арабском языке —  Т) ج لآلئ لآ ؛0?ا - 
к а ц и я  в  с л о в о о б р а з о в а н и и ) ,  3 )  ( р е д у п л и к а ц и я  к о р н я  в  р а м к а х  е л о -  

в о с о ч е т а н и я ) ,  4 )  ( п о в т о р  о ц е н о ч н о г о  с л о в а )  и  5 )  ( к о п у л я т и в н о е  

с о ч е т а н и е  с и н о н и м о в )  —  с в о й с т в е н е н  е д и н ы й  с т р о е в о й  п р и н -  

ц и п  —  принцип повтора, с  т о й  л и ш ь  р а з н и ц е й ,  ч т о  п о в т о р я е т с я  

л и б о  м о р ф е м а  —  2 ) ,  л и б о  с л о в о  —  4 )  и  3 ) ,  л и б о  п о н я т и е  —  

5 ) .  Б л а г о д а р я  э т о м у  п р и н ц и п у  о ц е н к а  и м е е т  ч е т к у ю  з н а к о в у ю  

э к с п л и к а ц и ю  с в о е г о  п р и с у т с т в и я .

Н аиболее частотными языгковыгми формами оценки в русском  
языке я в л я ю т с я  ф о р м ы  и з  п у н к т о в  9 )  ( э м о ц и о н а л ь н о  о к р а ш е н н ы е  

с л о в а ) ,  8 )  ( э к с п р е с с и в н о  о к р а ш е н н ы е  с л о в а )  и  1 )  ( с у ф ф и к с ы  

с у б ъ е к т и в н о й  о ц е н к и ) .
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Н аиболее контрастными  Я З Ы К О В Ы М И  ф о р м а м и  о ц е н к и  в 

а р а б с к о м  и  р у с с к о м  я з ы к а х  я в л я ю т с я  ф о р м ы  и з  п у н к т о в  2 )  ( р е д у -  

п л и к а ц и я  в с л о в о о б р а з о в а н и и ) ,  9 )  ( э м о ц и о н а л ь н о  о к р а ш е н н ы е  

с л о в а ) ,  5 )  ( к о п у л я т и в н о е  с о ч е т а н и е  с и н о н и м о в ) ,  7 )  (о с о з н а в а е -  

м а я  в н у т р е н н я я  ф о р м а  с л о в а )  и  1 )  ( с у ф ф и к с ы  с у б ъ е к т и в н о й  

о ц е н к и ) .  К о н т р а с т н о с т ь  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н а  к а к  с о  с т р у к т у р о й  

ф о р м ы ,  т а к  и  с о  с т е п е н ь ю  з а в и с и м о с т и  х а р а к т е р а  о ц е н к и  о т  

к о н т е к с т а  у п о т р е б л е н и я  ф о р м ы .  Н а п р и м е р ,  р у с с к и е  с л о в а  с 

у м е н ь ш и т е л ь н ы м и  с у ф ф и к с а м и  м о г у т  в ы п о л н я т ь  в  т е к с т е  раз-  

л и ч н ы е  ф у н к ц и и :

٠  у м е н ь ш и т е л ь н о с т и  {домик, тетрадочка),
٠  у с и л и т е л ь н о с т и  с о  з н а ч е н и е м  « с л и ш к о м »  {добренький Бу- 

р а н о ' ) ,
٠  э к с т р а о р д и н а р н о с т и  {Ну  и  дож дичек!),
٠  п о л о ж и т е л ь н о й  о ц е н к и  (умненькие глазки),
٠  о т р и ц а т е л ь н о й  о ц е н к и  {прилизанные волосики) и  п р .

С о п о с т а в и т е л ь н о е  з н а н и е  ф о р м  о ц е н к и  д о л ж н о  в х о д и т ь  в

я з ы к о в у ю  к о м п е т е н ц и ю  п е р е в о д ч и к а .  П о н и м а н и е  о с н о в н о г о  

п р и н ц и п а  з н а к о в о й  в ы р а ж е н н о с т и  о ц е н к и  {повтора) и  з н а н и е  

о с о б е н н о с т и  н о м и н а ц и и  {прозрачность этимологии) о б е с п е ч и -  

в а ю т  о т н о с и т е л ь н у ю  л е г к о с т ь  в о с п р и я т и я  э т о й  с т о р о н ы  эокт в 

а р а б с к о м  т е к с т е .  Г о р а з д о  с л о ж н е е  у с в о и т ь  н а ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н -  

н о с т и  в и д о в  о ц е н к и .

В и д ы  о ц е н к и  р а з л и ч а ю т с я  п о  о с н о в а н и ю  прямого  и  опосре- 
дованного  в ы р а ж е н и я  о ц е н к и .

К прямым оценкам относятся о\\С1 \л тина. М не это нравится 
И !  Я  очень огорчен.

К  опосредованным оценкам  о т н о с я т с я  о ц е н к и - с р а в н е н и я  {Она 
поет как соловей) и л и  с к р ы т ы е  о ц е н к и ,  т . е . о ц е н к и ,  в ы р а ж е н н ы е  

в  т а к о й  ф о р м е ,  д л я  т о ч н о г о  и с т о л к о в а н и я  с м ы с л а  к о т о р о й  н е о б -  

х о д и м  ш и р о к и й  с о ц и о к у л ь т у р н ы й  к о н т е к с т ,  у ч е т  р е ф е р е н т н о й  

с и т у а ц и и  и  с и т у а ц и и  к о н к р е т н о г о  а к т а  р е ч е в о г о  о б щ е н и я .  Н а -  

п р и м е р ,  в ы р а ж е н и е  Вы бы отдохнули! м о ж е т  б ы т ь  и с т о л к о в а н о  в 

р а з н ы х  у с л о в и я х  и  к а к  п р я м о е  п о ж е л а н и е  ( в о л ю н т а т и в н о е  з н а ч е -  

н и е ) ,  и  к а к  о т р и ц а т е л ь н а я  о ц е н к а  в н е ш н е г о  в и д а  а д р е с а т а  с  в ы 
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ражением сочувствия, и как саркастическая оценка каких-либо 
надоевших действий адресата и пр.

Нынешнее состояние научного знания дает достаточное ос- 
нование утверждать, что арабофоны предпочитают прямые 
оценки ندك .يعجبنى  —  М не это нравится! и оценки-сравнения 

كالوحش عليه وهجم  —  Он в бешенст ве набросился на него
(букв.: и набросился он на него как зверь).

Обычно арабские прямые оценки переводятся русскими пря- 
мыми оценками. Однако следует обратить внимание на то, что 
прямые оценки, которые встречаются в арабских текстах, оформ- 
ляются в соответствии с системой арабского синтаксиса и, следо- 
вательно, должны переводиться с необходимыми грамматиче- 
скими трансформациями. Частой грамматической трансформаци- 
ей является свертывание «избыточной» двучленной предика- 
тивной конструкции с одушевленным лицом в роли подле- 
жащего. в переводе возможны два варианта: 1) замена личного 
подлежащего неопределенно-личным подлежащим или 2) ис- 
пользование неполного безличного, предложения. Например,
арабское предложение ! ن آحد يستطيع لا و ر أ ك ن ذلك ي  (букв.:
И не может один, чтобы отрицать это) может быть переведено 
или как Этого нельзя отрицать! ) ١), иди как К онечно! (Ту

В арабских оценках-сравнениях обращают на себя внимание 
два момента: 1) с чем или с кем арабский адресант чаще всего 
проводит сравнение и 2) почему арабофон, давая оценку, предпо- 
читает именно сравнение.

Что касается первого вопроса, то анализ арабского дискурса 
делает ответ на него достаточно очевидным. Материалом для 
сравнения чаще всего являются:

٠  материальные объекты и идеадьные концепты, связанные 
со средой обитания (верблюд ل  ه ج  , муравей ж , ذملم-ه  ернов  
ى ح ر  , оазис واحة и т. п.),

٠  объекты, имевшие особое значение для жизнеобеспечения 
в бедуинском арабскомобществе (веревка  ,( :نش : : ,حبل :

٠  части человеческого уела (глаз عين  рука нога , يذ  خ  ٤ر  ,
печень د كب  , голова ,رقدم ступня , راس 
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٠ явления метаязыкового характера {язык почерк , لفه  ظ   ,

точки .;نفعل 

Ответить на второй вопрос гораздо сложнее, поскольку он 
связан с определением сущностных различий в характере на- 
ционального мышления. Русское мышление носит более рацио- 
нальный характер, арабское сохраняет черты метафорического, 
которое предпочитает выделение общего признака объекта без 
достаточной четкости идентификации выделяемого признака. 
Эту особенность мы уже отмечали, когда речь шла о системах 
номинации и референции в арабском языке и арабском тексте. 
В арабском слове, сохраняющем прозрачность этимологии, оце- 
ночная сема восходит к сущностной многомерности физическо- 
го денотата, поэтому признак одновременно обладает и одно- 
значностью (связан с одним конкретным денотатом), и рас- 
плывчатостью (денотат может характеризоваться по многим 
различным своим качествам). Такой характер мышления, закреп- 
ленный в языковых знаках, не может не влиять на деятельность 
оценочной области сознания арабофонов и на речевое конст- 
руирование эокт. Кроме того, как уже упоминалось в разделе 
номинации, арабы и русские могут выделять неодинаковые оце- 
ночные признаки у одного и того же денотата. Например, срав- 
нивая женщину с коровой, арабы хвалят тем самым выносли- 
востъ, а следовательно, полезность женщины в быту, в русском 
языке такое качество скрывается, например, за поэтической 
строкой «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», а в 
корове в качестве главного признака выделяется неуклюж ест ь, 
что исключает возможность использовать сравнение женщины с 
коровой как комплимент, в собаке арабы при сравнении выде- 
Ш УТ злобность, нечистоплотность, р у с а !  —  нребанность. 
Сравнивая лицо женщины с полной луной, арабы подчеркивают 
красот у ж енского лица, у нас такое сравнение скорее вызывает 
противоположное чувство. Примеры можно продолжить.

Эти особенности создают для переводчика трудности как на 
этапе понимания арабского текста, так и —  особенно —  на этапе 
создания текста перевода.
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Если точный перевод арабской оценки-сравнения оказы- 
вается невозможным, то переводчик может использовать из- 
вестные приемы трансформаций. Так, он может заменить 
оценку-сравнение собственно оценочным словом или оборо- 
том, более эксплицитно выражающим реальную ситуацию. 
Например:

د بالاستاذ إذا و ب صاح و يقرأه كان بكتاب يرمي الرحمن ع
ن كا ر .كب

(Букв.: И вдруг профессор Абд ар-Рахман бросил книгу, кото- 
рую он читал, и крикнул мне как вулкан.)
И  тут н е о ж и д а н н о  проф ессор А б д а р а х м а н  о т ш в ы р н у л  к н и -  

гу и в о з м у щ е н н о  з а к р и ч а л .

Другой пример:

ه هجم و ي ل كالنملة. الإدارة من الرجل ففر كالوحش ع
(Букв.: И набросился он на него как зверь, и побежал этот че- 
ловек из управления как муравей.)
Он б р о с и л с я  на коллегу, но тот о п р о м е т ь ю  в ы с к о ч и л  из
комнаты.

Широко применяется и прием «компенсации потерь», если 
образность является непременным атрибутом данного функцио- 
нального стиля текста, например, при переводе произведений ху- 
дожественной литературы.

Перевод арабских оценок-сравнений достаточно сложен даже 
для опытного переводчика.

Логика оценки —  компонент эо кт, который связан с 
межкультурными различиями восприятия ситуации. Различия 
проявляются в том, как воспринимаются компоненты эмоцио- 
генной ситуации, какие из них акцентируются, а какие игнори- 
руются. Логика оценки отражает когнитивные качества чело- 
века, его мироощущение, его настроение и самочувствие, его
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п о в е д е н ч е с к и е  п р е д п о ч т е н и я ,  е г о  у м е н и е  у ч и т ы в а т ь  р о л е в ы е  

в з а и м о о т н о ш е н и я  с  д р у г и м  у ч а с т н и к о м  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и .  

Т а к и м  о б р а з о м ,  е с л и  ф о р м ы  о ц е н к и  о т н о с я т с я  к  я з ы к о в о й  

с и с т е м е ,  в и д ы  о ц е н к и  —  к  р е ч и ,  т о ,  г о в о р я  о  л о г и к е  о ц е н к и ,  

м ы  о к а з ы в а е м с я  в  о б л а с т и  п с и х о л и н г в и с т и к и  и  л и н г в о с т р а н о -  

в е д е н и я .

В  л о г и к е  о ц е н к и  в  п е р е в о д о в е д ч е с к о м  о т н о ш е н и и  в а ж н ы  д в е  

сторонът. эмоциональная реакция на внешний факт ор ١١ знаковая 
вьграэкенность оценки.

О д н а  и  т а  ж е  с и т у а ц и я  м о ж е т  в ы з ы в а т ь  р а з н о о б р а з н ы е  э м о -  

ц и о н а л ь н ы е  р е а к ц и и  у  ч е л о в е к а ,  у к о м м у н и к а н т о в  в  л о г и к е  о ц е -  

н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  в о з м о ж н ы  с л у ч а и  полного совпадения  р е а к -  

ц и й  ( о д и н  и  т о т  ж е  а н е в д о т  в ы з ы в а е т  с м е х ) ,  частичного совпаде- 
ния ( н е у д е р ж и м ы й  х о х о т  у  о д н о г о  и  л е г к у ю  у л ы б к у  у  д р у г о г о )  и  

полного несовпадения  ( н е у д е р ж и м ы й  х о х о т  у  о д н о г о  и  с к р ы т о е  

в о з м у щ е н и е  у  д р у г о г о ) .

К а к  э м о ц и о н а л ь н а я  р е а к ц и я  н а  в н е ш н и й  ф а к т о р ,  т а к  и  с т р е м -  

л е н и е  в ы р а з и т ь  о ц е н к у ,  о б н а р у ж и т ь  с в о и  э м о ц и и  м о г у т  н о с и т ь  

н а ц и о н а л ь н ы й  х а р а к т е р  ( а н г л и й с к а я  с д е р ж а н н о с т ь ,  л а т и н о а м е р и -  

к а н с к а я  н е о б у з д а н н о с т ь  з н а к о в о г о  в ы р а ж е н и я  ч у в с т в  и  т . п . ) ,  н о  

м о г у т  б ы т ь  х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  о т д е л ь н о г о  и н д и в и д у у м а .

Д л я  п е р е в о д ч и к а  в а ж н о с т ь  п о н и м а н и я  л о г и к и  о ц е н к и  а р а б -  

с к о г о  а д р е с а н т а  т р у д н о  п е р е о ц е н и т ь .  Э т о  о с о б е н н о  к а с а е т с я  п р я -  

м ы х  п е р е в о д ч е с к и х  к о н т а к т о в .  К а к  п и ш е т  в. э. Ш а г а л ь ,  « а р а б ы  и 

и х  з а п а д н ы е  п а р т н е р ы  и н о г д а  с о в е р ш е н н о  п о - р а з н о м у  п о д х о д я т  к  

о д н о м у  и  т о м у  ж е  з а я в л е н и ю  и л и  д е к л а р а ц и и .  П а р а д о к с а л ь н о ,  н о  

э т о  ф а к т ,  ч т о  о д и н  и  т о т  ж е  д о к у м е н т  о н и  н е р е д к о  о ц е н и в а ю т  та- 

КИМ о б р а з о м ,  ч т о  м о ж е т  п о к а з а т ь с я ,  б у д т о  р е ч ь  и д е т  о  с о в е р ш е н -  

н о  р а з н ы х  я в л е н и я х  и  с о б ы т и я х » ' .

З н а н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  а р а б с к о й  л о г и к и  о ц е н к и  

е с т ь  о б я з а т е л ь н а я  с о с т а в н а я  ч а с т ь  п е р е в о д ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и ,  и  

н а  п р и о б р е т е н и е  э т о г о  з н а н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  н а п р а в л е н ы  п о с т о я н -  

н ы е  у с и л и я  п е р е в о д ч и к а .

Шагаль 5. э. Арабский мир: пути познания, м .: и в  РАН, 2001. с . 100.
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д. Стилистическ.е качеств, 
арабскег. текста

Понятие стиля. Влияние языковой ситуации на сти- 
диетическую стратификацию арабского язы ка; не- 
ревобческое сопоставление функциональных стилей в 
арабском и русском  бискурсе; способ исполнения 
(выбор и композиция языковых сребств) некоторых 
конкретных типов речевы х актов в арабском бис- 
курсе; основные трудности перевобчика при реш ении  
стилистических проблем.

С в я з н о с т ь  и  ц е л ь н о с т ь  к а к  г л а в н ы е  с в о й с т в а  т е к с т а ,  к о т о р ы е  

о т л и ч а ю т  е г о  о т  п р о с т о г о  н а б о р а  в ы с к а з ы в а н и й ,  д о с т и г а ю т с я  

е д и н ы м  н а з н а ч е н и е м  т е к с т а ,  т е м а т и ч е с к о й  и  ф у н к ц и о н а л ь н о -  

с т и л и с т и ч е с к о й  о д н о р о д н о с т ь ю ,  в з а и м о с в я з ь ю  к о м п о н е н т о в  т е к-  

с т а  и  с и с т е м н о - к о м м у н и к а т и в н о й  о б у с л о в л е н н о с т ь ю  е г о  н о м и н а -  

т и в н ы х  е д и н и ц .  В ы с ш и м  п р о я в л е н и е м  с в я з н о с т и  и  ц е л ь н о с т и  

т е к с т а  я в л я е т с я  е г о  с т и л и с т и ч е с к а я  с в я з н о с т ь  и  ц е л ь н о с т ь .

С л о в о м  стиль ( о т  л а т и н с к о г о  з 1 1 и؛ з , з 1 ٤؛ у з  —  остроконечная 
палочка для письма, манера письма) в  я з ы к о з н а н и и  о б о з н а ч а ю т с я  

п я т ь  п о н я т и й .

В о - п е р в ы х ,  с т и л е м  н а з ы в а е т с я  р а з н о в и д н о с т ь  я з ы к а ,  з а к р е п -  

л е н н а я  в  д а н н о м  о б щ е с т в е  т р а д и ц и е й  з а  о д н о й  и з  н а и б о л е е  об-  

щ и х  сфер социальной жизни и  ч а с т и ч н о  о т л и ч а ю щ а я с я  о т  д р у -  

г и х  р а з н о в и д н о с т е й  т о г о  ж е  я з ы к а  п о  в с е м  о с н о в н ы м  п а р а м е т р а м :  

л е к с и к а ,  г р а м м а т и к а ,  ф о н е т и к а ,  в с о в р е м е н н ы х ,  н а и б о л е е  р а з в и -  

т ы х  я з ы к а х  с у щ е с т в у ю т  т р и  с т и л я  в  э т о м  з н а ч е н и и :  а )  н е й т р а л ь -  

н ы й ,  б )  б о л е е  « в ы с о к и й » ,  к н и ж н ы й  и  в )  б о л е е  « н и з к и й » ,  р а з г о -  

в о р н ы й .  В  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  э т о  ж е  п о н я т и е  о б о з н а ч а е т с я  е л о -  

в о с о ч е т а н и я м и  р е ч е в о й  р е г и с т р ,  т о н а л ь н о с т ь  р е ч и .

В о - в т о р ы х ,  э т и м  с л о в о м  о б о з н а ч а е т с я  п о н я т и е  функцио- 
нальной разновидности литературного языка, в к о т о р о й  я з ы к  

в ы с т у п а е т  в  т о й  и л и  и н о й  з н а ч и м о й  с ф е р е  о б щ е с т в е н н о - р е ч е в о й  

п р а к т и к и  л ю д е й  с о  с в о и м и  о с о б е н н о с т я м и  о б щ е н и я  в д а н н о й



2853, Текстологический аспект ЧТПАЯ

с ф е р е .  В  л и т е р а т у р е  э т о  п о н я т и е  о б о з н а ч а е т с я  о б ы ч н о  к а к  ф у н к -  

ц и о н а л ь н ы й  с т и л ь .  Д л я  м н о г и х  с о в р е м е н н ы х  л и т е р а т у р н ы х  я з ы -  

к о в  в ы д е л я ю т с я  о б и х о д н о - л и т е р а т у р н ы й ,  г а з е т н о - п о л и т и ч е с к и й ,  

п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и й ,  о ф и ц и а л ь н о - д е л о в о й  и  н а у ч н ы й  

с т и л и .

В - т р е т ь и х ,  с л о в о м  с т и л ь  о б о з н а ч а е т с я  общепринятая ма- 
нера, о б ы ч н ы й  с п о с о б  и с п о л н е н и я  ( в ы б о р  и  к о м п о з и ц и я  я з ы -  

к о в ы х  с р е д с т в )  к а к о г о - л и б о  к о н к р е т н о г о  т и п а  р е ч е в ы х  а к т о в :  

о р а т о р с к а я  р е ч ь ,  п е р е д о в а я  с т а т ь я  в  г а з е т е ,  д р у ж е с к о е  п и с ь м о  

и  т .  д .

В - ч е т в е р т ы х ,  в ы д е л я е т с я  индивидуальный стиль п р о и з в е -  

д е н и й  о п р е д е л е н н о г о  а в т о р а .  Н а п р и м е р ,  Стиль Андрея Платоно- 
ва узнает ся с первой фразы любого его произвебения.

Н а к о н е ц ,  в - п я т ы х ,  с л о в о м  с т и л ь  м о ж е т  б ы т ь  о б о з н а ч е н а  язы- 
ковая парадигма эпохи, с о с т о я н и е  р а з в и т и я  я з ы к а  в  д а н н у ю  

ا0\لا.\\أهل١٢!١ة٢ا . Он напнсал свой ром ан в стиле русского языка  
первой половины X IX  века.

С т и л ь  о т р а ж а е т  п е р е п л е т е н и е  в  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  о т н о -  

ш е н и й :  а )  я з ы к а  и  м ы ш л е н и я  ( в з а и м о в л и я н и е  н а  п о л н о т у  и  т о ч -  

н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  о б р а з а  м и р а ) ,  б )  я з ы к а  и  о б щ е с т в а  (о т р а ж е -  

н и е  в р е ч е в о м  п р о и з в е д е н и и  с о ц и а л ь н о г о  п р е с т и ж а  п о л ь з о в а т е -  

л я ) ;  в )  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  и  ч у в с т в е н н о г о  н а ч а л  ( э с т е т и ч е с к а я  

ф у н к ц и я  я з ы к а ) ;  г )  п о с т о я н с т в а  и  и з м е н ч и в о с т и  я з ы к о в о й  с и с т е -  

м ы ;  д )  о б щ е г о ,  ч а с т н о г о  и  о т л и ч н о г о  в с т и л я х  д в у х  к о н т а к т и р у -  

щ и х  с о ц и о л и н г в о к у л ь т у р а х  и  д р .  П о э т о м у  п о н я т н а  в а ж н о с т ь  тео -  

р е т и ч е с к и х  о с м ы с л е н и й  д а н н о г о  а с п е к т а  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  с  

у ч е т о м  м н о г о а с п е к т н о с т и  с т и л и с т и ч е с к о й  п р о б л е м а т и к и  и  т р у д -  

н о с т е й  м е т о д и к и  е е  и с с л е д о в а н и я .

В о  в т о р о й  ч а с т и  н а с т о я щ е й  к н и г и  о т м е ч а л а с ь  с л а б а я  р а з р а б о -  

т а н н о с т ь  с т и л и с т и ч е с к и х  п р о б л е м  к а к  в п л а н е  и х  в н у т р и с и с т е м -  

н о г о  и з у ч е н и я  ( с т и л и  в  а р а б с к о м  я з ы к е ) ,  т а к  и  о с о б е н н о  в п л а н е  

м е ж с и с т е м н о г о  и з у ч е н и я  ( с т и л и с т и ч е с к и й  а с п е к т  в  с о п о с т а в л е -  

НИ И  а р а б с к о г о  и  р у с с к о г о  я з ы к о в ) ,  а  т а к ж е  у к а з ы в а л и с ь  р а б о т ы ,  в 

к о т о р ы х  э т и  п р о б л е м ы  п о л у ч а л и  т о  и л и  и н о е  о с в е щ е н и е .  С л е д у е т  

т а к ж е  о т м е т и т ь  в ы ш е д ш и й  в 1 9 8 9  г о д у  в  и з д а т е л ь с т в е  В о е н н о г о  

и н с т и т у т а  ( с е й ч а с  —  В о е н н ы й  у н и в е р с и т е т )  с б о р н и к  т е з и с о в
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и  с о о б щ е н и й  п о  т е м е  « ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е с к а я  с т р а т и -  

ф и к а ц и я  и  с т и л е в ы е  р е с у р с ы  в о с т о ч н ы х  я з ы к о в » ,  в с б о р н и к  во- 

ш л и  11 п у б л и к а ц и й ,  п о с в я щ е н н ы х  в о п р о с а м  с т и л и с т и к и  а р а б с к о г о  

я з ы к а .

В  д а н н о м  р а з д е л е  м ы  о с т а н о в и м с я  н а  с л е д у ю щ и х  в о п р о с а х :

1 )  в л и я н и е  я з ы к о в о й  с и т у а ц и и ,  с у щ е с т в у ю щ е й  в с о в р е м е н -  

н о м  а р а б с к о м  м и р е ,  н а  с т и л и с т и ч е с к у ю  с т р а т и ф и к а ц и ю  а р а б с к о -  

г о  я з ы к а ;

2 )  п е р е в о д ч е с к о е  с о п о с т а в л е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с т и л е й  в 

а р а б с к о м  и  р у с с к о м  д и с к у р с е ;

3 )  с п о с о б  и с п о л н е н и я  ( в ы б о р  и  к о м п о з и ц и я  Я З Ы К О В Ы Х  

с р е д с т в )  н е к о т о р ы х  к о н к р е т н ы х  т и п о в  р е ч е в ы х  а к т о в  в  а р а б с к о м  

д и с к у р с е ;

4 )  о с н о в н ы е  т р у д н о с т и  п е р е в о д ч и к а  п р и  р е ш е н и и  с т и л и с -  

т и ч е с к и х  п р о б л е м .

1. Влияние ЯЗЫКОВОЙ ситуации, существующей в совре- 
менном арабском мире, на стилистическую стратификацию  
арабского языка. С о в р е м е н н ы й  а р а б с к и й  я з ы к  п р е д с т а в л я е т  

с о б о й  ф у н к ц и о н и р у ю щ у ю  с и с т е м у ,  с о с т о я щ у ю  и з  ч е т ы р е х  п о д -  

с и с т е м  —  к л а с с и ч е с к и й  а р а б с к и й  я з ы к  ( я з ы к  К о р а н а ) ,  с о в р е -  

м е н н ы й  А Л Я ,  о б и х о д н о - р а з г о в о р н ы й  я з ы к  с о  с в о и м и  п о д с и с т е -  

м а м и  и  т е р р и т о р и а л ь н ы е  д и а л е к т ы .  С о о т н о ш е н и е  э т и х  п о д с и с -  

т е м  в а р а б с к о м  о б щ е с т в е  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в в и д е  с л е д у ю щ е й  

т а б л и ц ы :

№

Подсис-
тема

арабского
языка

Форма
речи

Сфера
употребления

Социальная
группа

пользова-
телеи

Прее-
тиж

1 К л а с с и ч е -  

с к и й  араб- 

с к и и я з ы к  

( я з ы к  

К о р а н а )

П и с ь м е н -

ная

С п е ц и а ль н ы е  

р а д и о - и  

т е л е п е р е д а ч и , 

о б ы ч н о  рели-  

тио зно то  со- 

д е р ж а н и я

В ы с о к о о б -  

р а з о в а н н ы е  

л ю д и ,  тео- 

л о т и

В ы с о -

к и й
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Окончание таблицы

№

Подсис-
тема

арабского
языка

Форма
речи

Сфера
употребления

Социальная
группа

пользова-
телеи

Прее-
тиж

2 Совре-
менны и
А Л Я

П исьм ен-
ная

У с тн а я

О бш ественно- 
политическая  
и адм инист-  
ративная  
ж изнь, мае- 
совая инфор- 
мация 
П убличное  
общ ение

О бразован- 
ные лю ди

В ы со -
кий

3 Обиходно- 
разговор- 
ный язы к؛
а) «сред-
НИИ»

арабский
язык
б) наддиа- 
лектная  
промежу- 
точная  
языковая  
форма

У с тн а я

П исьм ен-
ная

О биходно- 
разговорное и 
обиходно- 
деловое об- 
щ ение 
П ереписка, 
записи лекций, 
диалогиче- 
ская речь в 
произведениях 
худож ествен-  
ной литера- 
туры  и пр.

а) О бразо- 
ванны е  
лю ди
в городской  
среде

б) Необра- 
зованны е  
лю ди
в городской  
среде

Ней-
траль-
ный

4 Террито-  
риальные  
и социаль- 
ные диа- 
лекты

а) У стн а я

б) П ись-  
менная

а) О биходно- 
разговорное  
общ ение

б) В  опреде- 
ленны х целях, 
например, 
как средство  
речевой ха- 
р актеристики  
литера^ рны х  
персонаж ей

Н еграм от- 
н ы ел ю д и  и 
деревенские  
ж ители

Низ-
кий
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Д л я  п е р е в о д ч и к а  т а к а я  с и т у а ц и я  о б о р а ч и в а е т с я  о б я з а т е л ь н в 1м  

п р е о д о л е н и е м  ц е л о г о  р я д а  т р у д н о с т е й  л и н г в о с о ц и о к у л в т у р н о г о  

х а р а к т е р а .

В о - п е р в в 1х ,  о н  д о л ж е н  з н а т ь  п е р е ч и с л е н н ы е  п о д с и с т е м ы ,  о со -  

б е н н о с т и  и х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в  а р а б с к о м  о б щ е с т в е  и  у м е т ь  

о р и е н т и р о в а т ь с я  в  в ы б о р е  т е х  и л и  и н ы х  и д и о м о в  в к о н к р е т н ы х  

с и т у а ц и я х  п е р е в о д ч е с к о г о  о б щ е н и я .  П р е ж д е  в с е г о  э т и  т р у д н о с т и  

в о з н и к а ю т  в  у с т н ы х  ф о р м а х  п е р е в о д а ,  в а р а б с к о м  о б щ е с т в е  

п и с ь м е н н а я  и  у с т н а я  ф о р м ы  р е ч и  о б с л у ж и в а ю т с я  р а з н ы м и  п о д -  

с и с т е м а м и  я з ы к а ,  т о г д а  к а к  в  р у с с к о м  о б щ е с т в е  э т и  ф о р м ы  р е ч и  

с б л и ж е н ы .

В о - в т о р ы х ,  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  п о м н и т ь ,  ч т о  е с л и  в  р у с с к о м  

я з ы к е  р а з л и ч и е  в  с т и л я х  к а к  т о н а л ь н о с т я х ,  р е г и с т р а х  р е ч и  о с у -  

щ е с т в л я е т с я  в  р а м к а х  о д н о й  ЯЗЫКОВОЙ с и с т е м ы ,  т о  в  а р а б с к о м  э т и  

р а з л и ч и я  б о л е е  м н о г о м е р н ы .  П р е ж д е  в с е г о  о п р е д е л е н н а я  т о н а л ь -  

н о с т ь  р е ч и  о с у щ е с т в л я е т с я  з а  с ч е т  с м е н ы  п о д с и с т е м  я з ы к а  и л и  

в к р а п л е н и е м  в р е ч ь  с  и с п о л ь з о в а н и е м  о д н о й  п о д с и с т е м ы  о т д е л ь -  

н ы х  и д и о м о в  и з  д р у г о й  п о д с и с и е м ы .  В о т  к а к ,  н а п р и м е р ,  в ы р а ж а -  

е т с я  с н и ж е н н а я  р а з г о в о р н а я  т о н а л ь н о с т ь  в  г а з е т н о й  с т а т ь е  о  р о л и  

о т ц а  в  в о с п и т а н и и  д е т е й :

.وكفى والتلغزيون الوظيفة عن عبارة حياته . ا . م  ت طلبا أ
ى الأولاد واحتياجات البيت  "وهو الزوجة اختصاص من فه
غ وجم عاوز مش ا م د

Вся его эюизнъ состоит из работ ы и телевизора... Что каса-
ется бомаигних бел и возни с бетьми, то это бело эсены, а  он
не намерен забивать себе этим голову.

В  э т о м  а р а б с к о м  в ы с к а з ы в а н и и  з а ф и к с и р о в а н а  с м е н а  а р а б -  

с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  н а  д и а л е к т :  в  к а в ы ч к и  б ы л а  в з я т а  ги-  

п о т е т и ч е с к а я  р а з г о в о р н а я  ф о р м а  р е а к ц и и  о т ц а  н а  о б в и н е н и е  в 

н е д о с т а т о ч н о м  в н и м а н и и  к  д о м а ш н и м  з а б о т а м .

О д н а к о  т о н а л ь н о с т ь  р е ч и  м о ж е т  и з м е н я т ь с я  и  в р а м к а х  о д н о й  

и  т о й  ж е  п о д с и с т е м ы .  П о с л е д н е е  к а с а е т с я  в  о с н о в н о м  т е к с т о в
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А Л Я ,  г д е  в о з в ы ш е н н ы й  с т и л ь  с о з д а с т с я  у п о т р е б л е н и е м  р е д к и х  

и л и  а р х а и ч е с к и х  с л о в  ( н а п р и м е р , س  ا  —  длинный, ف ي ر ح ا  —  

сподвиж ник) и  с и н т а к с и ч е с к и х  м о д е л е й  ( н а п р и м е р ,  и с п о л ь з о -  

в а н и е  с а д ж а  и л и  з а м е н и т е л ь н ы х  п р е д л о ж е н и й ) .

В - т р е т ь и х ,  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  з н а т ь ,  ч т о  а р а б с к и й  р а з г о в о р -  

н ы й  р е г и с т р  р е ч и  б о л ь ш е  о т д е л е н  о т  н е й т р а л ь н о г о  и  к н и ж н о г о  

р е г и с т р о в ,  ч е м  о д н о и м е н н ы й  с т и л ь  р у с с к о г о  я з ы к а .  О д н а к о  в 

п р о и з в е д е н и я х  х у д о ж е с т в е н н о й  а р а б с к о й  л и т е р а т у р ы  р е ч ь  п е р -  

с о н а ж е й  о б ы ч н о  о ф о р м л я е т с я  н а  А Л Я ,  б л а г о д а р я  ч е м у  о н а  о ка -  

з ы в а е т с я  н е е с т е с т в е н н о  к н и ж н о й .  В ы х о д ы  и з  э т о г о  п о л о ж е н и я  

р а з н ы е  а в т о р ы  н а х о д я т  р а з л и ч н ы е .  Т а к ,  М а х м у д  Т е й м у р  д л я  те- 

а т р а  п и с а л  п ь е с ы  н а  д и а л е к т е ,  а  п у б л и к о в а л  и х  н а  а р а б с к о м  л и т е -  

р а т у р н о м  я з ы к е .  Ф а р и х  А н т у а н  в  с в о е й  п ь е с е  « Н о в ы й  Е г и п е т »  за- 

с т а в и л  п е р с о н а ж е й ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  в ы с ш е м у  к л а с с у ,  г о в о р и т ь  

н а  а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е ,  а  н и щ и х  —  н а  д и а л е к т е .  Т а у -  

ф и к  а л ь - Х а к и м  п ь е с у  « С д е л к а »  н а п и с а л  ц е л и к о м  н а  « с р е д н е м  

а р а б с к о м  я з ы к е » .

В - ч е т в е р т ы х ,  с л е д у е т  п о м н и т ь ,  ч т о  о б и х о д н о - д е л о в а я  р а з н о -  

в и д н о с т ь  а р а б с к о г о  р а з г о в о р н о г о  с т и л я  с  п р и с у ш и м  е й  « д и а л е к т -  

н ы м  ф о н о м »  о к а з ы в а е т с я  в  о б и х о д н о - д е л о в ы х  с и т у а ц и я х  о б щ е -  

н и я  з а н и ж е н н о й  п о  с р а в н е н и ю  с  р а з г о в о р н ы м  с т и л е м  р у с с к о г о  

я з ы к а .  И ,  н а к о н е ц ,  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  п о м н и т ь  о б  о с о б о й  р о л и  

А Л Я  и  к а к  м е ж р е г и о н а л ь н о г о  я з ы к а  о б щ е н и я  а р а б о в ,  и  к а к  е д и н -  

с т в е н н о й  п о д с и с т е м ы  в с и с т е м е  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  к о т о р а я  в со-  

с т о я н и и  о б с л у ж и в а т ь  л ю б у ю  с ф е р у  в е р б а л ь н о г о  о б щ е н и я .  К а к  

п и с а л  Т а х а  Х у с е й н ,

 أن على القدرة كل قادرة زالت ما الفصحى العربية اللغة إن
ث حد  نصب لا و جهد غير في عقولهم و المصريين قلوب الى نت

.للاستماع والاستعداد الدرس الى احتياج ولا .  هذا ليس و .
ر التي الأيام ٥هذ في القليل بالشيء  اللغة لهذه الجاهدون فيها كث

لا لشيء لا , عنها والمعرضون بها الضايقون و  أكسل لأنهم إ
ن من والنشاط الجهد من ينبغي ما ذلك في ويبذلوها يتعلموها أ

ش )أحمد 2 .ص , المشري المسرح , حمرو 2 1 — 2 2 2. )
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2. Переводческое сопоставление функциональных стилей 
в арабском и русском дискурсе, функциональные стили скла- 
дываются в различных языках по-разному, в результате чего ус- 
тоявшаяся стилистическая дифференциация в одном языке может 
столкнуться с иной или менее четкой стилистической дифферен- 
циацией в другом. Именно такая ситуация характерна для ны- 
нешнего состояния русской и арабской парадигм функциональных 
стилей.

Практика перевода выявляет относительную размытость функ- 
циональных типов арабских текстов по сравнению с сущест- 
вующими функциональными стилями в русском языке. Наряду с 
общими для обеих парадигм функционально-стилистическими 
параметрами (область общения, доминантная цель общения, ха- 
рактер коммуникантов, ситуация общения и т. п.) бросается в 
глаза отсутствие или ослабленность арабской стилистической 
маркированности Я З Ы К О В Ы Х  средств (модусов), в результате это- 
го переводчик обычно не может приступить к переводу арабского 
текста без предварительного уточнения по контексту статьи, ка- 
кой функциональный стиль русского языка окажется пригодным 
в данном конкретном случае. Известную помощь ему может ока- 
зать знание арабской газетной рубрикации, личности автора 
статьи и другие дотекстовые знания. Исключение составляют лишь 
тексты эпистолярного стиля, религиозного стиля, стиля газетных 
объявлений и некоторых других'.

Кроме «размытости» функциональных стилей арабского текс- 
та, обращает на себя внимание и наличие в текстах АЛЯ неко- 
торых стилей, не существующих в русском языке (например, 
стиль текстов, которые передаются по радио и которые в
арабской литературе называются الإذاعة )أسغوب٠

См., например: Осипов 5. д. о  выделении эпистолярного стиля в араб- 
ском языке // Функционально-стилистическая стратификация и стилевые 
ресурсы восточных языков. Тезисы докладов и сообщений, м ., 1989. 
С. 4648 .
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3. Способ исполнения (выбор и композиция ЯЗЫКОВЫХ 
средств) некоторых конкретных типов речевых актов в араб- 
ском дискурсе. Обычно в каждом языке складывается общепри- 
нятая манера исполнения каких-либо конкретных типов речевых 
актов: ораторского выступления, передовой статьи в газете, су- 
дебной речи, уголовной хроники и пр. Во многом эти способы 
носят универсальный характер, однако и в этом стилистическом 
аспекте существуют национально маркированные черты. Их уста- 
новление для арабского текста требует специальных полевых ис- 
следований. Работа в этом направлении в ЧТПАЯ еще только на- 
чинается. в качестве примера можно привести исследование, про- 
веденное на .сплошной выборке двух номеров египетских газет 
الاهالي ١ и الاهرام . Целью исследования была попытка исполь- 
зовать речевые модусы семантического и синтаксического харак- 
тера для выявления стилистической стратификации АЛЯ с после- 
дующим описанием одного из выделенных на основе данной ме- 
тодики функционального стиля. Эксперимент позволил получить 
следующие данные по стилю газетных объявлений.

Общие коммуникативные 
характеристики

1 О б л асть  общ ения социально-эконом ическая ж изнь  
отдельны х членов и гр уп п  социу-  
ма

2 Д о м инантная цель общ ения инф орм ировать 0  социально-эко-  
ном ических потребностях отдель- 
ны х членов и групп  социум а

3 П рагм атическая задача установление социального и/или 
делового контакта

Финкельберг н. д. Стилистические аспекты частного переводоведения (мето- 
дика — эксперимент — результат) // Сборник статей. № 29-30. м .: Военный 
институт, 1990.
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4 Характер коммуникантов индивидуум и социальная группа

5 Тональность общения официальная

6 Ситуация общения отсутствие прямого визуального 
контакта между коммуникантами

٦ Предметно-тематическое
содержание

спрос и предложение рабочих 
мест, товаров или услуг؛ измене- 
ние гражданского состояния и пр.

8 Формы речи повествование, объяснение

Маркированные МОДУСЫ стиля 
арабского газетного объявления

№ Языковой
параметр

Модус Примеры

] Морфоло-
ГИЯ

а) Употребление им- 
перфектной формы гла- 
гола 2-го л. ед. ч. в 
значении будущего вре- 
мени с оттенком субъ- 
ективной модальности 
должен //  может

б) Ненормативное офор- 
мление определенного 
состояния в конструк-
"ИИ « غيو ؛  слово,
обозначающее качест- 
во»

ف ط  الشروط كراسة ت
 ت المواصغا و مة العا

طا من الفنئة  المكتى ع ق
الهندسى.

—  Вы можете затребо- 
вать (требуйте) буклет 
с обгцими условиями и 
технической специфика- 
цией в секторе строи- 
тельного отдела.

لح صا الفير  — непри-
годный
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Продолжение таблиг؛ы

№
Языковой
параметр Модус Примеры

2 С и н та к си с а) Ш ирокое употребле- 
ние бессою зной связи  

предлож ении

ب )...( شركة طل رئيس ت
 لوريوس بكا ت با حسا
 عن تقل لا خبرة رة تجا

 بلة: المقا ت سنوا 1.
وم لأربعاء )...(ي  م 7 ا

الشركة بمقر

—  Компании (...) тре- 
буется главный бухгал- 
тер с высшим епеци- 
альным образованием и 
стажем работы не ме- 
нее 10 лет. Обращать- 
ся по адресу (...) в среду 
в 19 часов.

б) Распространенное  

употребление оборота  
«аттракция»

يكون أن يشترط
 الوظائف لجمبع المتقدم

 المطن البلاد أهالى من
 بها المقيمين من و عنها

٠غطية قامة،ا

—  Все претенденты на 
должности должны быть 
уроженками указанных 
регионов и постоянно 
проживать в одном из 
июс.
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Продолжение таблицы

№
Языковой
параметр Модус Примеры

В) Несоблюдение пра- 
вила 0  рассогласовании 
состояния определен- 
ности / неопределенно- 
сти именных субъекта 
и предиката

ل مطلوب جا ث و ر نا .أ

—  Принимаются муж- 
чины и женщины.

г) Высокая частотность 
именных предложении

ل المطلوب جا فقط. ر
—  Требуются только 
мужчины.

3 Лексика а) Специальная лексика لاسرة الرحمة للفقيد  ول
ص العزاء. خال

—  Сострадание умер- 
тему и самое искреннее 
соболезнование семье умер- 
игего.

б) Широкое употребле- 
ние клише и стереоти- 
пов

م ما لإل  بالقراءة ا
والكتابة.

Принимаются лица, умею- 
гцие читать и писать.

в) Маркирующая дан- 
ный стиль лексика

81 % всех модусов со 
значением ((может // дол- 
жен» составляет лексема
لا و طل م

4 Орфогра-
фия
и графика

а) Использование со- 
крашений

ش  вместо ع ر شا  —
улица

— مساء вместо م  вечер
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Окончание таблиг؛«

№
Языковой
параметр

Модус Примеры

б) И сп о л ь зо в ан и е  ино- 
стр а н н ы х  ш р и ф то в  для  
названи и  и н о стр а н н ы х  
ф ирм , ф ильм ов и пр.

в) Ч еткая рубрикация с 
повторяю ш им ися застав- 
ками, рамками, набором  
ш риф тов, вы деляю щ их  
не только заголовок, но и 
отдельны е ч асти  тек ста

По другим типам арабских текстов переводоведение распола- 
гает лишь отдельными наблюдениями. Чаще всего они касаются 
либо клишированных выражений, характерных для того или ино- 
го типа текста, либо наблюдений, связанных с общей структурой 
построения текста. Например, для деловой арабской .переписки 
характерными являются клише типа . . . ^ لالاءوا ئ و ج  в на- 
чале письма или витиеватые выражения уважения и пожелания 
благополучия в конце

ذ إذذا و م إ د ن ا اءددنم ن ص ذ ذا د ر دن ي لا ث س لا ن ن إ  أ
 بادنوندق هدنه ودواة معدننولآ هدندصدلان لدم نردو

سابة والن
Начальные клише обычно не переводятся на русский язык, а 

концовка письма оформляется в соответствии со стилистической 
нормой, действующей для подобного вида русских текстов. Так, 
например, выглядит перевод арабского приглашения на выставку 
детской книги в Каире.
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 !المحترم الزميل السيد

وبعد طيبة نحية
ن يسعدنا ي للاشتراك رسمية بدعوة إليكم نتقدم أ  معرض ف

من الفترة خلال يقام الذي الأطفال لكتب الرابع الدولي القاهرة
2 ر 4 مب وف ى ن ر ج إل سمب 1 دي 9 8 ض ,7 ر ض بأ ر معا ة ال ي ول د ال

 الذي المعرض بهذا اهتمامكم من لواثقون وإننا .نصر بمدينة
 في يقام الذي والوحيد المتخصصة الدولية المعارض أحد يعد

 ,المعرض بهذا اهتمامكم في نثق إذ نحن و .الأوسط الشرق

 فة بالإضا ,عنه اللازمة ت المعلوما نشرة طية نرفق أن يسعدنا
 .إلينا إعادتها و بمعرفتكم طوءها يجب الذي الحجز استمارة إلى

 معرضنا في المشتركين ضمن اسمكم إدراج في لتأمل إننا و
 .الأطفال لكتب الرابع الدولي

 تنا تحيا لص خا مع
للمعرض التنظيمية الهيئة مدير

Уваж аем ый коллега؛

Рабы  направить Вам  официальное приглашение приннть 
участ ие в I V  м еж дународной выст авке дет ской книги в Каире, 
которая состоится с 2 5  ноября по 7 декабря 19 8 7  г. на терри- 
тории м еж дународного выст авочного комплекса города Наср.

Мы убеж дены , что В а с заинтересует эта выставка, счи- 
таюи^аяся одной из наиболее репрезентативных меж дународных  
выставок и единственной, проводимой на Ближ нем Востоке.

Будучи уверенны в Ваш ем  интересе к этой выставке, прила- 
гаем ниж е проект, со д ер ж а н и й  необходимую о нем информа- 
цию, а  т акж е бланк заявки на участ ие в ней, который Вам  нуж- 
но заполнить и вернуть нам.
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Мы надеемся ендеть Вас среди участников нашей IVмежду- 
народной выставки детской книги.

С уважением
Директор оргкомитета выставки).

В  п о с л е д н е е  в р е м я  п о я в и л и с ь  и  д р у г и е  р а б о т ы ,  в  к о т о р ы х  

з а т р а г и в а ю т с я  в о п р о с ы  с т и л я  к о н к р е т н ы х  ж а н р о в  а р а б с к о г о  

т е к с т а ? .

4. Основные трудности переводчика при решении стили- 
стических проблем. В ы ш е  у ж е  г о в о р и л о с ь  о  т р у д н о с т я х ,  к о т о -  

р ы е  п р и х о д и т с я  п р е о д о л е в а т ь  п е р е в о д ч и к у  и з- за  н е с о в п а д е н и я  

с т и л и с т и ч е с к и х  н о р м ,  с у щ е с т в у ю щ и х  в  к о н т а к т и р у ю щ и х  т е к с т а х .  

Э т о  с в я з а н о  с  н а ц и о н а л ь н ы м и  р а з л и ч и я м и  в с т и л и с т и ч е с к о й  

с т р а т и ф и к а ц и и  а р а б с к о г о  и  р у с с к о г о  я з ы к о в ,  с  р а з л и ч и я м и  п а р а -  

д и г м  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с т и л е й  в  а р а б с к о м  и  р у с с к о м  д и с к у р с е  и  с  

р а з л и ч и я м и  в с п о с о б а х  и с п о л н е н и я  ( в ы б о р  и  к о м п о з и ц и я  я з ы к о -  

в ы х  с р е д с т в )  к о н к р е т н ы х  т и п о в  р е ч е в ы х  а к т о в .  О д н а к о  е с т ь  е щ е  

о д н а  т р у д н о с т ь ,  с  к о т о р о й  с т а л к и в а е т с я  п е р е в о д ч и к ,  о ф о р м л я я  

т е к с т  п е р е в о д а .  Р е ч ь  и д е т  о  е г о  у м е н и и  д о б и т ь с я  с т и л и с т и ч е с к о г о  

е д и н о о б р а з и я  с о з д а в а е м о г о  т е к с т а ,  т . е . о  с о б с т в е н н о м  с т и л и с т и -  

ч е с к о м  в к у с е  п е р е в о д ч и к а ,  о  е г о  с п о с о б н о с т и  с о г л а с о в а т ь  н а й -  

д е н н ы е  и м  о т д е л ь н ы е  р е ш е н и я  в р а м к а х  е д и н о й  с т и л и с т и ч е с к о й  

ц е л о с т н о с т и .  Э т о  у м е н и е  ц е л и к о м  з а в и с и т  о т  с т е п е н и  з н а н и я  

р о д н о г о  я з ы к а ,  о т  т о г о  « ч у в с т в а  я з ы к а » ,  к о т о р о е  в ы р а б а т ы в а е т с я  

с  г о д а м и  у  ч е л о в е к а ,  е с л и  о н  м н о г о  ч и т а л  с  д е т с т в а  и  п р о д о л ж а е т  

ч и т а т ь  в с ю  с в о ю  ж и з н ь ,  о т д а в а я  п р е д п о ч т е н и е  л у ч ш и м  о б р а з ц а м  

о т е ч е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы .  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п е р е в о д ч и к  все-  

г д а  х о р о ш и й  ч и т а т е л ь .

Юнусов К. О. Краткий русско-арабский словарь экономических терминов. 
СПб., 1996. С. 59-60.
См., например: Боднар с. н. Арабский язык. Жанр коммерческих и деловых 
бумаг и их специфика, м.: Муравей, 2002.
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1. ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ .С .Б Е Н Н .С ТИ  
ЯВЛЕНИЯ «ЧУЖЕР.ДНОСТИ»

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ

Этнический менталитет. Кенцепт. 
Этническая кснцептссфера. 
Прецедентные фенемены

К а к  б ы  в а ж е н  н и  б ы л  л и н г в и с т и ч е с к и й  э л е м е н т  в с и с т е м е  пе- 

р е в о д а ,  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  и з н а ч а л ь н о  в ы х о д и т  з а  р а м к и  

я з ы к а  //  р е ч и .  Т р и  д е я т е л ь н ы х  у ч а с т н и к а  э т о г о  п р о ц е с с а  —  а д-  

р е с а н т ,  п е р е в о д ч и к  и  а д р е с а т  —  р е ш а ю т  неречевые задачи. З а д а -  

ч а  а д р е с а н т а  —  д о в е с т и  д о  а д р е с а т а  с в о е  к о н ц е п т у а л ь н о е  н а м е -  

р е н и е ,  к о т о р о е  с ф о р м и р о в а л о с ь  в е г о  сознании. З а д а ч а  а д р е с а -  

т а —  п о н я т ь  к о н ц е п т у а л ь н о е  н а м е р е н и е  а д р е с а н т а  н а  у р о в н е  

смысла. З а д а ч а  п е р е в о д ч и к а  —  о с у щ е с т в и т ь  с о п р я ж е н и е  д е я -  

т е л ь н о с т и  сознаний  о б о и х  р а з н о я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в .  В с е  т р и  

з а д а ч и  я в л я ю т с я  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и м и  и  с у б ъ е к т и в н ы м и  п о  

с в о е й  п р и р о д е ,  в п е р е в о д ч е с к о м  п р о ц е с с е  « к о н т а к т и р у ю т  н е  с и с -  

т е м ы  и  с т р у к т у р ы ,  а  и х  н о с и т е л и ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  н о с и т е л я м и  

о п р е д е л е н н ы х  к у л ь т у р ,  н а в ы к о в ,  п р и в ы ч е к ,  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а -  

ц и й с ؛ а м  я з ы к  е с т ь  э л е м е н т  ц е л о г о  к о м п л е к с а  ч е л о в е ч е с к и х  о т н о -  

ш е н и й  и  ц е н н о с т е й » ' .

В ы п о л н е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  з а д а ч и  п е р е в о д ч и к о м  п р е д -  

п о л а г а е т ,  ч т о  о н  д о л ж е н  б ы т ь  н е  т о л ь к о  билингвом, н о  и  бикуль- 
турным. О с о з н а н и е  к у л ь т у р н о й  ч у ж е р о д н о с т и  и  у м е н и е  п р е о д о -

Степанов г. 5. Внешняя система языка и типы ее связи с внутренней струк- 
турой // Принципы описания языков мира, м.: Наука, 1976. с. 158.
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л е в а т ь  е е  н е г а т и в н о е  в л и я н и е  н а  х о д  д в у я з ы ч н о й  к о м м у н и к а -  

ц и и  —  о б я з а т е л ь н о е  у с л о в и е  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п е р е в о д ч и к  с п о -  

с о б с т в о в а л  р е ш е н и ю  т е х  р е ч е в ы х  з а д а ч ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  с у т ь  

о б щ е н и я  р а з н о я з ы ч н ы х  ( р а з н о к у л ь т у р н ы х )  к о м м у н и к а н т о в .  

Р е ч е в а я  з а д а ч а  ф о р м и р у е т с я  в с о з н а н и и  ч е л о в е к а  и  к а к  н о с и т е л я  

о п р е д е л е н н о й  э т н и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  и  к а к  и н д и в и д у у м а .  П о э т о м у  

д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п е р е в о д ч е с к о г о  м е ж к у л ь т у р н о г о  к о н т а к т а  т а к  

в а ж н о  з н а т ь  к а к  м е н т а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  к а ж -  

д о й  и з  к о н т а к т и р у ю щ и х  к у л ь т у р ,  т а к  и  м е н т а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  

к о н к р е т н ы х  у ч а с т н и к о в  к о м м у н и к а ц и и .

М е н т а л ь н о с т ь  ф о р м и р у е т с я  ж и з н е н н ы м  о п ы т о м  и  о п р е д е л я е т  

о ц е н о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  с о з н а н и я  п р и  в с т р е ч е  с  и з м е н я ю щ и м с я  

м и р о м  и  с т р а т е г и ю  п о с т у п к а .  Э т н и ч е с к а я  м е н т а л ь н о с т ь  з а к р е п л я -  

е т  к а ч е с т в а ,  н а и б о л е е  п о л е з н ы е  д л я  в ы ж и в а н и я  э т н о с а  в  о п р е д е -  

л е н н о й  с р е д е  о б и т а н и я .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  этнический ментали- 
тет е с т ь  ф у н к ц и я  о т  н а ц и о н а л ь н о й  к а р т и н ы  м и р а .  Индивидуаль- 
ный менталитет е с т ь  ч а с т ь  э т н и ч е с к о г о  м е н т а л и т е т а ,  п р и с в о е н -  

н а я  и н д и в и д у у м о м  с  у ч е т о м  е г о  с о б с т в е н н о г о  ж и з н е н н о г о  о п ы т а .  

П е р е в о д ч и к у  д л я  в ы п о л н е н и я  с в о е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  з а д а ч и  

н е о б х о д и м о  з н а т ь  о с о б е н н о с т и  м е н т а л и т е т а  р а з н о я з ы ч н ы х  к о м -  

м у н и к а н т о в ,  к о т о р ы е  п р о я в л я ю т с я  н е  т о л ь к о  и  н е  с т о л ь к о  в  р е ч е -  

в ы х  п о с т у п к а х ,  н о  и  о т р а ж а ю т  о с о б е н н о с т и  о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь -  

н о с т и  с о з н а н и й .

Р а з р а б о т к а  т е о р и и  н а ц и о н а л ь н ы х  к а р т и н  м и р а  —  о д н о  и з  

ц е н т р а л ь н ы х  н а п р а в л е н и й  т в о р ч е с к и х  у с и л и й  у ч е н ы х  в  р а м к а х  

с о в р е м е н н о й  а н т р о п о ц е н т р и ч е с к о й  п а р а д и г м ы  я з ы к о з н а н и я .  Н а и -  

б о л е е  а к т и в н о  в  э т о м  н а п р а в л е н и и  р а б о т а ю т  у ч е н ы е ,  к о т о р ы е  за- 

н и м а ю т с я  т е о р и е й  я з ы к а ,  п с и х о л и н г в и с т и к о й  и  т е о р и е й  п е р е в о д а .  

М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в  р а м к а х  э т о й  т е о р и и  

у ж е  п о л у ч е н ы  о п р е д е л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  а  и м е н н о :

٠  у с т а н о в л е н ы  р а з л и ч и е  и  в з а и м о с в я з ь ,  к о т о р ы е  с у щ е с т в у ю т  

м е ж д у  в н е я з ы к о в о й  к а р т и н о й  м и р а  ( « я з ы к  м о з г а » )  и  я з ы к о -  

в о й  к а р т и н о й  м и р а  ( о т р а ж е н и е  в н е я з ы к о в о й  к а р т и н ы  м и р а  

в  я з ы к о в ы х  ф о р м а х ) ؛

٠  д о к а з а н а  н а ц и о н а л ь н а я  о с о б е н н о с т ь  о б е и х  к а р т и н  м и р а ;

٠  о б н а р у ж е н а  с и с т е м н о с т ь  « я з ы к а  м о з г а » ;
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٠  о п р е д е л е н а  е д и н и ц а  « я з ы к а  м о з г а »  —  к о н ц е п т ؛

٠  в ы я в л е н ы  ф о р м ы  э к с п л и к а ц и и  к о н ц е п т о в ;

٠  в в е д е н о  п о н я т и е  к о н ц е п т о с ф е р ы  и  п р е д п р и н и м а ю т с я  по-  

п ы т к и  в ы я в и т ь  п р и н ц и п ы  е е  с т р у к т у р и р о в а н и я ;

٠  в е д у т с я  а к т и в н ы е  п о и с к и  м е т о д и к  о б н а р у ж е н и я  н а ц и о -  

н а л ь н ы х  к о н ц е п т о в .

П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и м е ю т  н е  т о л ь к о  т е о р е т и ч е с к о е ,  н о  и  

п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  О н и  р а с ш и р я ю т  г о р и з о н т ы  п о з н а н и я  че-  

л о в е к о м  с в о е г о  б ы т и й н о г о  с о с т о я н и я  в  о к р у ж а ю щ е м  м и р е ,  с  о д-  

н о й  с т о р о н ы ,  и ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о з в о л я ю т  н а х о д и т ь  о б ъ я с н е -  

н и е  м н о г и м  я в л е н и я м  в я з ы к е ,  в р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  

и  в  м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и ,  к о т о р ы е  н а  п р а к т и к е  с о з д а ю т  

т р у д н о с т и  в  о б щ е н и и .

Д а н н о е  н а п р а в л е н и е  н а у ч н о г о  п о и с к а  и м е е т  о с о б у ю  з н а ч и -  

м о с т ь  д л я  п е р е в о д о в е д е н и я .  И с п о л ь з о в а н и е  к о н ц е п т у а л ь н о г о  

п о д х о д а  и м е н н о  в  п е р е в о д ч е с к о м  д и с к у р с е  н е  с л у ч а й н о ,  т а к  к а к  

и м е н н о  в  п е р е в о д е  п р о и с х о д и т  с т о л к н о в е н и е  м н о ж е с т в е н н ы х  

а с и м м е т р и й  я з ы к о в о г о ,  р е ч е в о г о ,  п с и х и ч е с к о г о ,  п о в е д е н ч е с к о г о  

и  к у л ь т у р н о г о  х а р а к т е р а  и н д и в и д у у м о в  в  п р о ц е с с е  п р е о б р а з о в а -  

н и я  и с х о д н о г о  т е к с т а  в  п е р е в о д н о й  т е к с т  с  ц е л ь ю  з н а к о в о й  к о о р -  

д и н а ц и и  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д с т а в и т е л е й  д в у х  р а з л и ч -  

н ы х  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р .  Т е к с т ы  с у т ь  п р е в р а щ е н н ы е  ф о р м ы  

п с и х и ч е с к и х  о б р а з о в а н и й ,  в о з н и к ш и х  в  с о з н а н и я х  л ю д е й ,  и  у с п е х  

м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и  з а в и с и т  о т  с о п р я ж е н и я  п с и х и ч е -  

с к и х  о б р а з о в а н и й ,  з а к о д и р о в а н н ы х  в  р а з н о я з ы ч н ы х  ф о р м а х .

К о н ц е п т у а л ь н ы й  п о д х о д  о к а з ы в а е т с я  о с о б е н н о  р е з у л ь т а т и в -  

н ы м  д л я  ч а с т н ы х  т е о р и й  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  п о с к о л ь к у  

п е р е в о д ч е с к и е  к о н т а к т ы  м е ж д у  А р а б с к и м  В о с т о к о м  и  Р о с с и е й  

о б н а р у ж и в а ю т  к о н т р а с т н ы е  о с о б е н н о с т и  с м ы с л о о б р а з о в а н и я  и  

с м ы с л о р а з л и ч е н и я  н е  т о л ь к о  н а  у р о в н е  т е к с т о в ,  н о  и  о с о б е н н о с т и  

л о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  и  п о в е д е н ч е с к и х  н о р м  у  п р е д с т а в и т е л е й  

э т и х  Я З Ы К О В Ы Х  с о о б щ е с т в .

Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  т е р м и н о л о г и ч е с к о й  р а з м ы т о с т и ,  у т о ч н и м ,  

ч т о  п о д  т е р м и н о м  концепт а в т о р  п о н и м а е т  с и с т е м н у ю  ф р е й м о -  

в у ю  е д и н и ц у  о б л а с т и  с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  к о т о р а я  в к л ю ч а е т  ко г-  

н и т и в н ы е ,  н р а в с т в е н н ы е  и  р е ф л е к т о р н ы е  э л е м е н т ы .  К о г н и т и в н ы е
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и  н р а в с т в е н н ы е  э л е м е н т в д ؛ о с т а т о ч н о  л е г к о  п о д д а ю т с я  в ы ч л е н е -  

н и ю  и  о п и с а н и ю  и , с л е д о в а т е л ь н о ,  о с о з н а н и ю .  Г о р а з д о  т р у д н е е  

п р о н и к н у т ь  в  р е ф л е к т о р н у ю  о б л а с т ь  с о з н а н и я ,  п о с к о л ь к у  в  н е й  

в т о р а я  с и г н а л ь н а я  с и с т е м а  с б л и ж е н а  с  п е р в о й  с и г н а л ь н о й  с и с т е -  

м о й ,  к о г н и ц и я  с  р е ф л е к с и е й .  П о з н а н и е  э т и х  э л е м е н т о в  н е о б х о -  

д и м о  д л я  п р о д в и ж е н и я  к  « я з ы к у  м о з г а » ,  т а к  к а к  в ы я в л я е т  н а ц и о -  

н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  х а р а к т е р а  п е р в и ч н ы х  м ы с л и т е л ь н ы х  п р о -  

ц е с с о в  п р и  с т о л к н о в е н и и  ч е л о в е к а  с  о к р у ж а ю щ и м  м и р о м .

П е р в ы е  к о н ц е п т ы  р о ж д а л и с ь  и з  с т о л к н о в е н и я  п е р в о б ы т н о г о  

ч е л о в е к а  с  о к р у ж а ю щ е й  е г о  п р и р о д о й ,  к о г д а  с о з н а н и е  ф и к с и р о -  

в а л о  в н е ш н и й  р а з д р а ж и т е л ь  и  о ц е н и в а л о  е г о  п о  ш к а л е  хорош о  / /  

плохо. П о с т е п е н н о  ф о р м и р о в а л и с ь  з н а н и я ,  п о м о г а ю щ и е  с у щ е с т -  

в о в а н и ю  ч е л о в е к а  в  д а н н о й  п р и р о д н о й  с р е д е .  И н д и в и д у а л ь н ы е  

з н а н и я  с о ц и а л и з и р о в а л и с ь  в  р а м к а х  о п р е д е л е н н о й  о б щ н о с т и  Л Ю - 

д е й ,  ж и в у щ и х  в  э т о й  с р е д е .  П о  м е р е  н а к о п л е н и я  ж и з н е н н о г о  

о п ы т а ,  с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  к у л ь т у р ы ,  в  т о м  ч и с л е  с о в е р ш е н -  

с т в о в а н и я  я з ы к о в о й  с и с т е м ы  и  у с т а н о в л е н и я  к о н ф е с с и о н а л ь н ы х  

п о с т у л а т о в ,  а  т а к ж е  р а с ш и р е н и я  с ф е р ы  о б щ е н и я  в п л о т ь  д о  м е ж -  

э т н и ч е с к и х  к о н т а к т о в  к о н ц е п т ы  м н о ж и л и с ь ,  у с л о ж н я л и с ь  и  п р и -  

о б р е т а л и  н а ц и о н а л ь н о  о т м е ч е н н ы е  ч е р т ы .

О б ъ е д и н я я с ь  в  с и с т е м у  ( и н д и в и д у а л ь н у ю  к о н ц е п т о с ф е р у ) ,  

к о н ц е п т ы  х р а н и л и  п р и о б р е т е н н ы й  ж и з н е н н ы й  о п ы т  ч е л о в е к а  

к а к  п р е д с т а в и т е л я  к о н к р е т н о г о  л и н г в о к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а .  

И н т е г р и р о в а н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  к о н ц е п т о с ф е р  с  т е ч е н и е м  вр е-  

м е н и  с о з д а в а л о  э т н и ч е с к у ю  к о н ц е п т о с ф е р у ,  с о в о к у п н о с т ь  

о б р а з о в  с о з н а н и я ,  к о т о р а я  с о с т а в л я е т  о б р а з  м и р а  о п р е д е л е н н о г о  

я з ы к о в о г о  с о о б щ е с т в а .  Этническая концептосфера п р е д с т а в -  

л я е т  с о б о й  с л о ж н у ю ,  д и н а м и ч е с к и  р а з в и в а ю щ у ю с я  с и с т е м у ,  ко-  

т о р а я  в  т о  ж е  в р е м я  д о с т а т о ч н о  к о н с е р в а т и в н а ,  ч т о б ы  с о х р а н я т ь  

« с в я з ь  в р е м е н »  д л я  н о в ы х  п о к о л е н и й ,  в л и я я  н а  и х  р е ч е в ы е  и  не-  

р е ч е в ы е  п о с т у п к и .  Индивидуальная концептосфера е с т ь  т о т  

в и р т у а л ь н ы й  м и р ,  к о т о р ы й  ф о р м и р у е т с я  в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  

к а к  п р е д с т а в и т е л я  о п р е д е л е н н о г о  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о г о  со-  

о б щ е с т в а  и  к а к  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и  с о  с в о и м  с о б с т в е н н ы м  ж и з -  

н е н н ы м  о п ы т о м .  Э т о т  в и р т у а л ь н ы й  м и р  д е т е р м и н и р у е т  о т н о -  

ш е н и е  ч е л о в е к а  к  о к р у ж а ю щ е й  е г о  ж и з н и  и  а к т и в н о  у ч а с т в у е т
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В п р и н и м а е м ы х  и м  р е ш е н и я х  н а  с в о и  п о с т у п к и ,  в  т о м  ч и с л е  и  н а  

р е ч е в ы е  п о с т у п к и .

К о н ц е п т  о т л и ч а е т с я  о т  д р у г и х  е д и н и ц  п с и х и ч е с к о г о  п л а н а ,  

т а к и х  к а к ,  н а п р и м е р ,  з н а ч е н и е  с л о в а  и  п о н я т и е .  П о с л е д н и е  о б ъ е -  

д и н я ю т с я  в  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и е  г р у п п ы ,  к о т о р ы е  и м е ю т  чет-  

к и е  н а ц и о н а л в н ы е  языковые х а р а к т е р и с т и к и ,  т а к  к а к  а к т и в и з и -  

р у ю т  э т и  о б л а с т и  с о з н а н и я  н а ц и о н а л ь н ы е  я з ы к о в ы е  ф о р м ы .  К о н -  

ц е п т ы  о б ъ е д и н я ю т с я  в  с и с т е м ы ,  ч ь и  х а р а к т е р и с т и к и  н е  с т о л ь  

н а ц и о н а л ь н ы ,  м н о г и е  к о н ц е п т ы  ( « с е м а н т и ч е с к и е  г е ш т а л ь т ы »  —  

п о  ю .  н .  К а р а у л о в у )  о т м е ч е н ы  д л я  т а к о г о  м н о ж е с т в а  Н а ц и о н а л ь -  

н ы х  культур, ч т о  и х  м о ж н о  о т н е с т и  к  у н и в е р с а л ь н ы м  к о н ц е п т а м ,  

н а п р и м е р  человек, семья, работа, игра и  д р у г и е .  К о н ц е п т о с ф е р ы  

о т л и ч а е т  о с о б о е  к а ч е с т в о  —  к о н ц е п т у а л ь н о с т ь ,  к а ч е с т в о ,  з а  ко-  

т о р ы м  с к р ы в а ю т с я  и  п р и ч и н ы  п о я в л е н и я ,  и  в р е м я  о б р а з о в а н и я ,  и  

х а р а к т е р  р а з в и т и я ,  и  н а ц и о н а л ь н а я  з н а ч и м о с т ь  т е х  и л и  и н ы х  к о н -  

ц е п т о в ,  и  ф о р м ы ,  к о т о р ы е  а к т и в и з и р у ю т  ( э к с п л и ц и р у ю т )  д а н н у ю  

о б л а с т ь  с о з н а н и я ,  в н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  п р и з н а н н ы м и  ф о р м а м и  

э к с п л и к а ц и й  к о н ц е п т о в  н а з ы в а ю т с я :

٠  я з ы к о в ы е  ф о р м ы  ( с л о в а ,  с л о в о с о ч е т а н и я ,  ф р а з е о л о г и з м ы ,  

п р е ц е д е н т н ы е  т е к с т ы ) ,

٠  п о л и к о д о в ы е  т е к с т ы  ( р е к л а м а ,  к о м и к с ы ,  в о к а л ь н ы е  п р о и з -  

в е д е н и я ) ,

٠  с ю ж е т ы  л и т е р а т у р н ы х  п р о и з в е д е н и й ,

٠  н е р е ч е в ы е  п о с т у п к и ,

٠  п о л и т и к а  и  т . д .

'А'УЫ КОЧУЫ ؛١0؟ا4٦\ل١ ؛؛ \  й у т ъ  номинированные в знаке формы ком- 
١0 ١١ء١١'١١ - о с т и л — ؛؛  деноминированные в знаке формы ком- 
ц е п т о в .

В  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а  к о н ц е п т у а л ь н ы й  

п о д х о д  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и м е н е н  в  д в у х  н а п р а в л е н и я х .

П е р в о е  и з  н и х  —  в ы я в л е н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  

у н и в е р с а л ь н ы х  к о н ц е п т о в .  Р а з р а б о т к а  н а ц и о н а л ь н ы х  ч е р т  у н и -  

в е р с а л ь н ы х  к о н ц е п т о в  а к т и в н о  п р о в о д и т с я  н а  м а т е р и а л е  с о п о -  

с т а в и т е л ь н о г о  р а з н о я з ы ч н о г о  а н а л и з а  м н о г и м и  о т е ч е с т в е н н ы м и  

н а у ч н ы м и  ш к о л а м и  и  м о ж е т  у ж е  с ч и т а т ь с я  т р а д и ц и о н н о й .
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В т о р о е  н а п р а в л е н и е  —  в ы я в л е н и е  к о н ц е п т о в ,  к о т о р ы е  н е  

и м е ю т  п а р а л л е л е й  в  д р у г и х  л и н г в о к у л ь т у р н ы х  о б щ н о с т я х .  Э т о  

н а п р а в л е н и е  н а у ч н о г о  п о и с к а  п о к а  н е  п о л у ч и л о  ш и р о к о г о  о т р а -  

ж е н и я  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е .  О д н а к о  о ч е в и д н о ,  ч т о  в  а р а б с к о й  

к о н ц е п т о с ф е р е  с у щ е с т в у ю т :

а )  о с о б а я  ф о р м а  э к с п л и к а ц и я  к о н ц е п т о в  и

б )  н о м и н и р о в а н н ы е  к о н ц е п т ы ,  о т с у т с т в у ю щ и е  в р у с с к о й  к о н -  

ц е п т о с ф е р е .

А .  Т е о р и я  и  п р а к т и к а  п е р е в о д а  п о д т в е р ж д а е т  г и п о т е з у  о  т о м ,  

ч т о  в  а р а б с к о й  э т н и ч е с к о й  к о н ц е п т о с ф е р е ,  п о м и м о  о т м е ч е н н ы х  

н е  номинированных в знаке لآ  неноминированных в знаке 
э к с п л и к а ц и и ,  п р и с у т с т в у ю т  е щ е  и  частично номинированные 
формы, к о г д а  н о м и н а н т о м  я в л я е т с я  н е  з н а к ,  а  л и ш ь  е г о  ч а с т ь  —  

к о р е н ь  с л о в а .  Т а к и е  к о н ц е п т ы  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о б ш и р н ы е  об-  

л а с т и  с о з н а н и я ,  к о т о р ы е  а к т и в и з и р у ю т с я  т р е х с о г л а с н ы м  к о р н е м  

и л и  д в у х с о г л а с н ы м  к о р н е м  и  п о р о ж д а ю т  ф о н о в ы е  з н а ч е н и я ,  д о -  

п о л н я ю щ и е  з н а ч е н и я  с л о в ,  о б р а з о в а н н ы х  о т  э т и х  к о р н е й .

П о д о б н а я  ф о р м а  э к с п л и к а ц и и  и  х а р а к т е р  к о р н е в ы х  к о н ц е п -  

т о в —  н а ц и о н а л ь н а я  о с о б е н н о с т ь  а р а б с к о й  к о н ц е п т о с ф е р ы ,  ч т о  

о т л и ч а е т  е е  о т  р у с с к о й  к о н ц е п т о с ф е р ы .  в к о р н е в ы х  к о н ц е п т а х  

ч у в с т в е н н о е  н а ч а л о  п р е о б л а д а е т  н а д  р а ц и о н а л ь н ы м  н а ч а л о м .  В е -  

р о я т н о ,  и м е н н о  к о р н е в ы е  к о н ц е п т ы  о п р е д е л я ю т  с у щ е с т в е н н у ю  

о с о б е н н о с т ь  а р а б с к о г о  м и р о в и д е н и я  —  м а л о п о д в и ж н о с т ь  р е ф -  

л е к т о р н о й  и  н р а в с т в е н н о й  с о с т а в л я ю щ и х  к о н ц е п т о с ф е р ы  в о т л и -  

ч и е  о т  п о д в и ж н о с т и  е е  к о г н и т и в н о й  с о с т а в л я ю щ е й ,  в в ы я в л е н и и  

к о р н е в ы х  к о н ц е п т о в  р у с с к о м у  и с с л е д о в а т е л ю  м е ш а ю т  с т е п е н ь  и х  

п о в ы ш е н н о  о б о б ш е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  и  п о р о ж д а е м ы е  и м и  ам -  

б и в а л е н т н ы е  а с с о ц и а ц и и .  П о э т о м у  т р е б у е т с я  б о л ь ш а я  р а б о т а  н а д  

п о и с к о м  п у т е й  и  м е т о д о в  о б н а р у ж е н и я  к о р н е в ы х  к о н ц е п т о в .

О д и н  п у т ь  м о ж е т  б ы т ь  н а й д е н  в  и с с л е д о в а н и и  а р а б с к и х  е л о -  

в а р е й ,  г д е  б о л ь ш и е  г н е з д а  о д н о к о р н е в ы х  л е к с е м  п о т е н ц и а л ь н о  

м о г у т  о з н а ч а т ь  п р и с у т с т в и е  к о р н е в о г о  к о н ц е п т а ,  п о с к о л ь к у  

к о н ц е п т  п о л и с и т у а т и в е н  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  н о м и н и р о в а н н ы й  в 

з н а к е  к о н ц е п т  и м е е т  в ы с о к у ю  д е р и в а ц и о н н у ю  п о т е н ц и ю .  К о р -  

н е в о й  п р и н ц и п  а р а н ж и р о в к и  л е к с и к и  у т в е р д и л с я  е ш е  в с л о в а р я х
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ج ة تا غ لل ح و ا حا ة ص ي رب ع ل ا  И س سا غة أ لا ب ل ا , составленных Абу
Насром ибн Хаммадом ал-Джавахири (умер не позднее 1010 г.) и 
аз-Замахшари (1075—1144). Этот принцип сохраняется до нынеш- 
него времени, в том числе и при составлении двуязычных слова- 
рей, что свидетельствует об объективной значимости информа- 
ции инварианта корня для понимания значения слова.

Частично номинированные концепты образовали в арабской 
концептосфере наиболее глубинный пласт, который практически 
не изменяется во времени до сегодняшнего дня. За пластом кор- 
невых концептов следуют концепты, номинированные в слове. 
Оба пласта наиболее социализированы и, следовательно, наибо- 
лее значимы, так как чувственная амбивалентность конкретизи- 
руется в материальной Я З Ы К О В О Й  форме и в таком виде сильнее 
закрепляется в сознании этноса.

Отдельные корневые концепты можно найти и в трудах араб- 
ских ученых, которые рассматривали смыслы ( الأكبر المعنى  
наибольший смысл), содержащиеся в аллотезных и метатезных 
корнях. Под аллотезой ( الكبير الاشتقاق  большое корнеобразова- 
ние) понимается образование трехсогласных корней от единого 
двухсогласного, под метатезой ( الكبار الاشتقاق  огромное 
корнеобразование) —  образование нового трехсогласного корня 
путем перестановки согласных исходного корня. Своеобразие 
арабских частично номинированных концептов открывает воз- 
можность для исследователя пройти весь путь становления таких 
концептов от исходных представлений до нынешнего состояния, 
которое стало результатом развития сознания человека и расту- 
щсго конструктивного влияния языковой системы. К сожалению, 
пути поиска арабских корневых концептов еще не получили 
законченной методики исследовательской работы.

Б. Помимо корневых концептов, арабская концептосфера от- 
личается и наличием в ней номинированных концептов, которые 
не имеют параллелей в русской концептосфере. Отдельные упо- 
минания подобных концептов встречаются в работах отечествен- 
ных арабистов (С. с. Майзель, в. э. Шагаль, Е. в. Кухарева,
В. С. Морозова и др.). Так, Е. в. Кухарева в своей диссертации
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о п и с а л а  к о н ц е п т ه  و ر م , п р о с л е д и в  и  т е  и з м е н е н и я ,  к о т о р ы е  о н  

п р е т е р п е л  в  т е ч е н и е  в е к о в .  О н а  ж е  в п е р в ы е  в а р а б и с т и к е  н а  п р и -  

м е р е  а р а б с к и х  п а р е м и й  п р е д л о ж и л а  р а с с м а т р и в а т ь  к л и ш е  к а к  от- 

р а ж е н и е  н а ц и о н а л ь н о г о  м е н т а л и т е т а ,  в н е с я  т е м  с а м ы м  в к л а д  в 

э т н о п с и х о л и н г в и с т и ч е с к и й  а с п е к т  и з у ч е н и я  а р а б с к о г о  я з ы к а .

П е р е в о д ч и к  а р а б с к о - р у с с к о й  к о м б и н а ц и и  я з ы к о в  о б е с п е ч и в а -  

е т  о б щ е н и е  л ю д е й ,  н е  т о л ь к о  г о в о р я щ и х  н а  р а з н ы х  я з ы к а х ,  н о  и  

о б л а д а ю щ и х  р а з л и ч н ы м и  к о н ц е п т у а л ь н ы м и  п р е д с т а в л е н и я м и .  

Р а з н о я з ы ч н ы е  ( р а з н о к у л ь т у р н ы е )  к о м м у н и к а н т ы  п р и н а д л е ж а т  к  

р а з н ы м  м и р а м ,  о т л и ч н ы м  п о  и с т о р и ч е с к о й ,  ф и з и ч е с к о й  и  с о ц и -  

а л ь н о й  с р е д е  о б и т а н и я ,  п о  с и с т е м е  н р а в с т в е н н о - э т и ч е с к и х  ц е н -  

н о с т е й ,  п о  г о с п о д с т в у ю щ е й  и д е о л о г и и ,  п о  н о р м а м  п о в е д е н и я  ж и -  

в у щ и х  т а м  л ю д е й .  Б е з  з н а н и я  э т и х  о с о б е н н о с т е й  д а ж е  о ч е н ь  в ы -  

с о к а я  я з ы к о в а я  к о м п е т е н ц и я  н е  г а р а н т и р у е т  п е р е в о д ч и к а  о т  

о ш и б о к  п р и  н а л а ж и в а н и и  к о н т а к т о в  м е ж д у  п р е д с т а в и т е л я м и  

д в у х  т а к и х  р а з н ы х  к у л ь т у р .

В о т  т о л ь к о  н е с к о л ь к о  о п а с н о с т е й ,  к о т о р ы е  п о д с т е р е г а ю т  пе- 

р е в о д ч и к а ,  е с л и  о н  н е  б у д е т  з н а т ь  о с о б е н н о с т е й  м е н т а л и т е т а  и  

п о в е д е н и я  ( в  т о м  ч и с л е  и  м а н е р ы  р е ч и )  а р а б с к о г о  к о м м у н и к а н т а .  

Е с л и  э т и  о с о б е н н о с т и  э к с п л и ц и р о в а н ы  в т е к с т е ,  т о  о н и  в п е р е в о -  

д е  н е  н а р у ш а ю т  к о м м у н и к а ц и и ,  т а к  к а к  о н и  б у д у т  л е г к о  в о с п р и -  

н и м а т ь с я  и н о я з ы ч н ы м  а д р е с а т о м  к а к  н о в о е  з н а н и е  о  д р у г о й  к у л ь -  

т у р е .  Н о  с о в с е м  и н о е  д е л о ,  к о г д а  и н ф о р м а ц и я  п е р е д а н а  п о  ф о н о -  

в ы м  к а н а л а м .

М е ж к у л ь т у р н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  р а с х о ж д е н и я ,  к о т о р ы е  по-  

я в л я ю т с я  н а  я з ы к о в о м  у р о в н е ,  р а с с м а т р и в а л и с ь  в  т р е т ь е й  ч а с т и  

н а с т о я щ е й  к н и г и ,  к о г д а  р е ч ь  ш л а  о  ф о н о в о й  и н ф о р м а ц и и ,  с о д е р -  

ж а щ е й с я  в  и н в а р и а н т е  к о р н я .  О д н а к о  п е р е в о д  а р а б с к о г о  в ы с к а -  

з ы в а н и я  м о ж е т  о с л о ж н и т ь с я  и  и з- за  ф о н о в о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о -  

р а я  п е р е д а е т с я  а р а б с к и м  а д р е с а н т о м  п о  к а н а л у  реальной ситуа- 
ции и  в  т а к о м  в и д е  о с т а н е т с я  н е п о н я т о й  р у с с к и м  а д р е с а т о м .  

Ф о н о в у ю  и н ф о р м а ц и ю  ч а щ е  в с е г о  н е с у т  т а к  н а з ы в а е м ы е  преце- 
дентные феномены. П р е ц е д е н т н ы м и  ф е н о м е н а м и  я в л я ю т с я :

٠  с и т у а ц и и  ( н а п р и м е р ,  Ходынка),
٠  т е к с т ы  ( т е к с т ы  л и т е р а т у р н ы х  п р о и з в е д е н и й ,  п е с е н ,  р е к л а -  

м ы  и  т . п . ) .
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٠ и м е н а  ( н а п р и м е р ,  Ломоносов),
٠ в ы с к а з ы в а н и я  ( н а п р и м е р ,  кто виноват м что делать!),
٠ п о с л о в и ц ы  и  п о г о в о р к и .

Н а ц и о н а л ь н ы е  П Ф  —  « ф е н о м е н ы ,  и з в е с т н ы е  л ю б о м у  с р е д н е -  

м у  п р е д с т а в и т е л ю  т о г о  и л и  и н о г о  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о г о  со-  

о б щ е с т в а  и  в х о д я щ и е  в  н а ц и о н а л ь н у ю  когнитивную базу» ١ . Н а -  

п р и м е р ,  е с л и  р у с с к и й  к о м м у н и к а н т  н а  в о п р о с  о  п о с л е д с т в и я х  

р и с к о в а н н о г о  ш а г а ,  к о т о р ы й  б ы л  с д е л а н  н е к и м  е г и п е т с к и м  П О Л И - 

т и к о м ,  п о л у ч а е т  л а к о н и ч н ы й  о т в е т ش  ل١ م١و ي ذ ل , т о  п е р е в о д ч и к  

о б я з а н  о з в у ч и т ь  ф о н о в у ю  и н ф о р м а ц и ю  и  с о о б щ и т ь  р у с с к о м у  ад-  

р е с а н т у ,  ч т о  п о л и т и к  б ы л  н а г р а ж д е н  высшей государственной 
награбой Египта орбеном «Меч Египта».

В о з м о ж н ы  и  с л у ч а и ,  к о г д а  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  П Ф  в о с п р и -  

н и м а е т с я  п о - р а з н о м у  а р а б а м и  и  р у с с к и м и  и  п е р е в о д ч и к  м о ж е т  

н е п р а в и л ь н о  и с т о л к о в а т ь  ф о н о в у ю  с и т у а ц и ю ,  к о т о р у ю  и м е л  в 

в и д у  о д и н  и з  к о м м у н и к а н т о в .  Н а п р и м е р ,  е с л и  Д о н  К и х о т  д л я  

р у с с к и х  —  д о б л е с т н ы й ,  б е с к о р ы с т н ы й ,  п о д ч а с  н а и в н ы й  б о р е ц  з а  

с п р а в е д л и в о с т ь ,  т о  д л я  а р а б о в  Д о н  К и х о т  —  ч е л о в е к  п р о с т о  н е  

с л и ш к о м  б о л ь ш о г о  у м а ,  з а н и м а ю г г г и й с я  н е н у ж н ы м и  д е л а м и .

Красных 5. 5. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. м., 2002. 
С. 50. См. там же: «Прецедентные феномены — это феномены, 1) хорошо 
известные всем представителям национально-лингво-культурного сообшест- 
ва; 2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 
3) обрашение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи пред- 
ставителей того или иного национально-лингво-культурного сообшества» 
(с. 58).



2. ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕНН.СТИ 

ЯВЛЕНИЯ«ЧУЖЕР.ДНОСТИ»
В УСТНОМ МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ

Особенности работы сознаннн, «языка мозга», 
устного переводника. Особенности риторинеского 
уровня меэккультурной коммуникации. Особенности 
распределения каналов информации при устном об- 
имении. Национальные особенности тактильных 
средств. Ролевые отношения коммуникантов и пере- 
водника. Поведенческие пристрастия коммуникан- 
тов.

О с о б о е  з н а ч е н и е  у ч е т  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  о с о б е н н о с т е й  р а з н о -  

я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в  п р и о б р е т а е т  д л я  р а б о т ы  устного 
переводчика.

О б щ е н и е ,  п р о т е к а ю щ е е  в у с л о в и я х  « з д е с ь »  и  « с е й ч а с » ,  д о -  

б а в л я е т  в  с и с т е м у  п е р е в о д а  э л е м е н т ы ,  к о т о р ы е  о т с у т с т в у ю т  в 

с и с т е м е  п е р е в о д ч е с к о г о  п р о ц е с с а ,  о с у щ е с т в л я е м о г о  в у с л о в и я х ,  

к о г д а  п е р е в о д ч и к  р а б о т а е т  т о л ь к о  с  т е к с т а м и .  Т а к и м и  э л е м е н т а -  

м и  ,л ١١، \'л١о  \ а  физическое присутствие участников коммуникации, 
национальные особенности их речевого поведения, кинетический 
канал информации, к о т о р ы й  и с п о л ь з у е т с я  к о м м у н и к а н т а м и ,  и  

временной фак'тор принятия переводческих реигений. \ \ ١١и  ١١١١'Л- 

м о м  о б щ е н и и  р а з н о к у л ь т у р н ы х  к о м м у н и к а н т о в ,  п е р е в о д ч и к  н е  

т о л ь к о  я в л я е т с я  с в и д е т е л е м  в о з н и к н о в е н и я  а р а б с к о г о  и  р у с с к о г о  

т е к с т о в ,  н о  и  с а м  в к л ю ч а е т с я  в э м о ц и о н а л ь н у ю  а т м о с ф е р у  п р о -  

и с х о д я щ е г о  о б щ е н и я  л ю д е й ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  р а з н ы м  к у л ь т у -  

р а м .  Э т и  с и с т е м н ы е  и з м е н е н и я  п р о ц е с с а  п е р е в о д а  и з м е н я ю т  ес- 

т е с т в е н н о е  с о с т о я н и е  р а б о т ы  с о з н а н и я  п е р е в о д и к а .  П о д о б н о
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т о м у ,  к а к  х а м е л е о н  м г н о в е н н о  и з м е н я е т  с в о ю  о к р а с к у ,  т а к  и  в 

с о з н а н и и  п е р е в о д ч и к а  п р о и с х о д я т  п о п е р е м е н н ы е  п е р е х о д ы  о т  

с о з н а н и я  о д н о г о  м о н о л и н г в а  к  с о з н а н и ю  д р у г о г о  м о н о л и н г в а .  

П р и  э т о м  в  е г о  с о б с т в е н н о м  с о з н а н и и  о с т а ю т с я  н е и з м е н н ы м и  

у ч а с т к и ,  о т в е ч а ю щ и е  з а  р а б о т у  п е р е к о д и р о в а н и я  п о л у ч а е м о й  ин -  

ф о р м а ц и и .  Н а у ч и т ь с я  п о г р у ж а т ь  с в о е  с о з н а н и е  в  т а к о е  о с о б о е  со-  

с т о я н и е  м о ж н о  т о л ь к о  п у т е м  п р и о б р е т е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  з н а н и й ,  

у м е н и й  и  н а в ы к о в .  К р о м е  т о г о ,  р а б о т а  у с т н о г о  п е р е в о д ч и к а  

п р е д п о л а г а е т  н а л и ч и е  у  н е г о  т а к и х  ч е р т  х а р а к т е р а ,  к а к  к о м м у н и -  

к а б е л ь н о с т ь ,  н а х о д ч и в о с т ь ,  с м е л о с т ь  в  п р и н я т и и  н е о р д и н а р н ы х  

р е ш е н и й  и  т . п .

П е р е в о д ч и к  в  у с л о в и я х  п р я м о г о  к о н т а к т а  р а з н о к у л ь т у р н ы х  

к о м м у н и к а н т о в  о б е с п е ч и в а е т  т о ж д е с т в о  интенциональных и  

референциальных реакций н а  п о л у ч а е м ы е  к о м м у н и к а н т а м и  т е к -  

с т ы .  Р е а к ц и и  м о г у т  б ы т ь  интеллектуальными ( ч е л о в е к  ч т о - т о  

в о с п р и н я л  р а з у м о м ) ,  эмоциональными ( ч е л о в е к  о б р а д о в а л с я  и л и  

о г о р ч и л с я )  и  смешанными ( ч е л о в е к  в о с п р и н я л  р а з у м о м ,  и  вое-  

п р и н я т о е  в ы з в а л о  у  н е г о ,  н а п р и м е р ,  н е г о д о в а н и е ) .  П е р е в о д ч и к ,  

п о л у ч и в  т е к с т  о т  а д р е с а н т а  и  п о г р у з и в  с в о е  с о з н а н и е  в е г о  соз-  

н а н и е ,  о с о з н а е т ,  н а  к а к у ю  р е а к ц и ю  а д р е с а т а  р а с с ч и т ы в а е т  от- 

п р а в и т е л ь  ( т .  е . о с о з н а е т  и н т е н ц и о н а л ь н у ю  р е а к ц и ю ) .  З а т е м ,  пе-  

р е с т р о и в  с в о е  с о з н а н и е  н а  с о з н а н и е  и н о к у л ь т у р н о г о  а д р е с а т а  и  

п о д к л ю ч а я  ц е н т р ы  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о г о  п е р е к о д и р о в а н и я ,  

с о з д а е т  т е к с т  п е р е в о д а ,  к о т о р ы й  д о л ж е н  в ы з в а т ь  у  а д р е с а т а  ре-  

а к ц и ю ,  т о ж д е с т в е н н у ю  т о й ,  н а  к о т о р у ю  р а с с ч и т ы в а л  и н о к у л ь -  

т у р н ы й  к о м м у н и к а н т  (т .  е . р е ф е р е н ц и а л ь н у ю  р е а к ц и ю ) .  П р и  

э т о м  п е р е в о д ч и к ,  в к л ю ч и в ш и с ь  в э м о ц и о н а л ь н у ю  а т м о с ф е р у  

о б щ е н и я ,  о щ у щ а е т  н е  т о л ь к о  в н е ш н и е  р е а к ц и и ,  п р о я в л я ю щ и е с я  

в  я з ы к о в ы х  и  н е я з ы к о в ы х  з н а к а х ,  н о  и  в н у т р е н н и е ,  т а к  к а к  п о -  

с л е д н и е  м о г у т  п р е д ш е с т в о в а т ь  п е р в ы м  и , с л е д о в а т е л ь н о ,  о б е с -  

п е ч а т  е м у  п р о г н о з и р о в а н и е  б у д у щ е г о  в ы с к а з ы в а н и я  и  о б л е г ч а т  

п о н и м а н и е  э т о г о  в ы с к а з ы в а н и я .

У с т н ы й  в и д  п е р е в о д а  —  с л о ж н ы й  п с и х о л и н г в и с т и ч е с к и й  

п р о ц е с с ,  к о т о р ы й  п р е д ъ я в л я е т  к  п е р е в о д ч и к у  ж е с т к и е  т р е б о в а н и я  

д л я  р а б о т ы  в  у с л о в и я х ,  и с к л ю ч а ю щ и х  н е  т о л ь к о  в о з м о ж н о с т ь  об -  

р а щ е н и я  з а  п о м о щ ь ю  к  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р е ,  н о  и  в о з м о ж н о с т ь



Глава 5, Социокультурный аспект ЧТПАЯ312

д л и т е л ь н о г о  о б д у м ы в а н и я  р е ш е н и й .  О с о з н а т ь  к у л ь т у р н у ю  ч у ж е -  

р о д н о с т ь  и  у м е т ь  п р е о д о л е т ь  е е  н е г а т и в н о е  в л и я н и е  н а  х о д  д в у -  

я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и  у с т н о м у  п е р е в о д ч и к у  п р и х о д и т с я ,  п о л а -  

г а я с ь  т о л ь к о  н а  с о б с т в е н н ы е  с и л ы  и  в  с т р о г о  з а д а н н о м  т е м п о -  

р а л ь н о м  р е ж и м е .

Т р у д н о с т и  м о г у т  в о з н и к а т ь  н а  р а з н ы х  о с н о в а н и я х :

а )  о с о б е н н о с т и  р а б о т ы  с о з н а н и я ,  « я з ы к а  м о з г а » ;

б )  о с о б е н н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  к а н а л о в  и н ф о р м а ц и и ;

в )  н а ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  п а р а л и н г в и с т и ч е с к и х  с р е д с т в ;

г )  р о л е в ы е  о т н о ш е н и я  к о м м у н и к а н т о в  и  п е р е в о д ч и к а ;

д )  п о в е д е н ч е с к и е  п р и с т р а с т и я  к о м м у н и к а н т о в  и т д .

А. Э т и  о с о б е н н о с т и  к а с а ю т с я  т а к  н а з ы в а е м о г о  риторическо- 
го уровня межкультурной коммуникации, с п о с о б о в  о р г а н и з а -  

ц и и  в ы с к а з ы в а н и й  ( п р е д п о ч и т а е м ы е  т и п ы  а р г у м е н т о в ,  р и т о р и ч е -  

с к и х  п р и е м о в ) .

Т а к ,  н е  з н а я ,  ч т о  в  х а р а к т е р е  м ы ш л е н и я  а р а б о ф о н о в  ч у в с т -  

в е н н о е  н а ч а л о  р а з в и т о  г о р а з д о  с и л ь н е е  р а ц и о н а л ь н о г о ,  п е р е -  

в о д ч и к  р и с к у е т  н е  п о н я т ь  х о д а  м ы с л и  а р а б с к о г о  с о б е с е д н и к а  и  

т е м  с а м ы м  л и ш и т  с е б я  в о з м о ж н о с т и  п р о г н о з и р о в а т ь  е г о  р е ч е -  

в ы е  п о с т у п к и ,  ч т о  н е г а т и в н о  о т р а з и т с я  н а  п р о ц е с с е  п е р е в о д а .  

Д о к а з а т е л ь с т в а  р у с с к о г о  с о б е с е д н и к а ,  п о с т р о е н н ы е  н а  л о г и ч е -  

с к о й  о с н о в е ,  з в у ч а т  д л я  а р а б а  н е  т а к  у б е д и т е л ь н о ,  к а к  д о к а з а -  

т е л ь с т в а ,  г д е  л о г и к у  з а м е н я ю т  ч у в с т в а .  А н г л и й с к и й  к у л ь т у р о -  

л о г  Р и ч а р д  д . Л ь ю и с  о ч е н ь  к а т е г о р и ч е н  в  с в о и х  с у ж д е н и я х  о  

к у л ь т у р н ы х  р а з л и ч и я х ,  с у щ е с т в у ю щ и х  м е ж д у  п р е д с т а в и т е л я -  

м и  А р а б с к о г о  В о с т о к а  и  Е в р о п ы .  О н  п и ш е т ,  ч т о  « н а  З а п а д е  и  в 

а р а б с к и х  с т р а н а х  с у щ е с т в у ю т  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы е  п р е д -  

с т а в л е н и я  о  т о м ,  ч т о  т а к о е  д о б р о  и  з л о ,  ч т о  п р а в и л ь н о  и  н е п р а -  

В И Л Ь Н О , л о г и ч н о  и  н е л о г и ч н о ,  п р и е м л е м о  и  н е п р и е м л е м о .  О н и  

ж и в у т  в  с о в е р ш е н н о  р а з н ы х  м и р а х ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  о р г а -  

н и з о в а н  п о - с в о е м у » ' .

Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопо- 
ниманию: пер. с англ, м., 2001. с 24.
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Еще. На переговорах проявляется склонноств арабов к мно- 
гословию и к множественным повторениям одной и той же 
мысли. Не зная этой особенности, переводчик может непра- 
ВИЛЬНО прогнозировать ход мысли арабского адресанта, 
который вместо ожидаемых переводчиком нового поворота 
мысли или новой мысли будет давать множественный перифраз 
сказанного ранее.

Следующей национальной особенностью арабской риторики 
является склонность арабского адресанта употреблять длинные 
цепочки тематических высказываний в повторяющихся ситуа- 
циях общения (приветствие, прощание, пожелания, благодарно- 
сти и т. п.). Не будучи готов к этому, переводчик может создать 
неловкую паузу в разговоре, если он не располагает большим за- 
пасом русских речений подобного рода и не обладает творческой 
способностью адаптировать арабские высказывания, сглаживая 
лингвосоциокультурные различия.

Наконец, нельзя не отметить и существенное отличие роли 
религии в повседневной жизни арабов и суеверной убежденности 
арабов в силу слова по сравнению с современным уровнем рус- 
ской культуры. Переводчик, не учитывая этого различия, может 
не понять информации о печальном или неприятном событии, ко- 
торая будет излагаться арабом не прямо, а иносказательно, чтобы 
не навлечь беды.

Б. Одной из главных особенностей распределения каналов 
информации при устном обигении является резкий рост числа 
тематических и целевых высказываний. Диалоги часто почти цели- 
ком состоят из подобных высказываний, благодаря чему собеседни- 
ки получают возможность обмениваться мыслями за более короткий 
промежуток времени, только обозначая стандартную ситуацию (те- 
матическое высказывание) или озвучивая только рематическую 
часть реплики (целевое высказывание). Поскольку эта особенность 
устной речи характерна и для арабов, и для русских, переводчик 
должен заботиться лишь о том, чтобы, осуществляя перевод, не на- 
рушить привычных для каждою из коммуникантов норм такого



Глава 5, Социокультурный аспект ЧТПАЯ314

общения. Например, арабский адресант, выражая соболезнование 
(... ى البقية ١ي حياتك ف ), ждет от адресата вербальной реакции 
(... يا الباقية حياتك ), тогда как русский человек в подобной 
ситуации часто отвечает ритуальным молчанием и/или пожатием 
руки. Переводчик должен позаботиться, чтобы молчание русско- 
го адресата не было истолковано арабским коммуникантом не- 
правильно и не вызвало у него нежелательной реакции, в лучшем 
случае недоумения.

Переводчик должен располагать большим набором арабских 
и русских тематических высказываний для стандартных ситуа- 
ций. Причем он должен владеть этими высказываниями в разных 
речевых регистрах', в соответствии с особенностями функцио- 
нально-стилистической стратификации каждого языка. Также он 
должен знать наиболее распространенные формы вопроситель- 
ных конструкций3, часто встречающихся в интервью и в диспу- 
тах, а также так называемые ؟ пустые речения», например: 
0 ك ح ؤ ق ص - ••.ي . ت  ح ا ه % Если хотите

При переводе целевых высказываний переводчик также М О - 

жет использовать эллиптированные формы выражения смысла. 
Но при этом он должен чувствовать, что оба коммуниканта аде- 
кватно воспринимают недостающую в тексте информацию, ко- 
торую адресант передал по нетекстовым каналам информации 
речевой ситуации, и общение между ними не нарушается. Кро- 
ме того, следует помнить, что если арабский коммуникант ис- 
пользует арабский литературный язык, то перевод русского це- 
левого высказывания арабской эллиптированной формой будет 
снижать речевой регистр и правильнее использовать для пере- 
вода русского эллиптированного выражения полное арабское 
предложение.

См.: Финкельберг н. д. Общественно-политический перевод. Семантические 
особенности арабской речи, м., 1984. с. 1018.

2 Там же. С. 10-18.
.Там же. С. 22-23 د
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Особую трудность в условиях устного перевода создает П С - 

пользование коммуникантами прецедентных феноменов, поело- 
виц и поговорок. Переводчику следует держать в оперативной 
памяти соответствия для наиболее часто употребляющихся в ре- 
чи русских речений этого типа. Например:

Волков бояться —  в лес не ходить. —

ن عيش لا ضاجع لم ف ي و خ ن ,ال ف م  يربي لا عرس ابن خا
ت كي ؛كتا

Горбат ого м огила исправит. —

ى ب شا من  قطع لا و الوريد قطع \\ عليه ب شا شيء عل
ت \\ العوايد ر يمو زما عه و ال يلعب؛ صبا

د ر ة زيا خي ن ال را ؛خي

К аш у маслом не испортишь. —

П ервы й блин комом. —

تحنجلة؛ الرقص أول \\ أخرق الغزو أول

Тише едеш ь —  дальше будешь. —

\ تمنى ما )أدرك( نال تأنى من ؛الشيطان من العجلة \

Утро вечера мудренее. —

ح صبا ح ال \ ربا ر \ ها ه الن عنين ل
и т. П.

Переводчик также должен понимать значение арабских по- 
словиц и поговорок, которые часто встречаются в арабской речи, 
но не имеют образных соответствий в русском языке либо если 
имеющееся соответствие не полностью передает оттенки значе- 
ния арабского фразеологизма. Например:

ن عند حا لامت ن أو المرء يكرم ا ن \\ يها  عليه فاض كله أراد م
جلة
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и т. п. в этом случае переводчик может дать описательный пере- 
вод или перевести приблизительно, сохранив только смысл. Не- 
которые устные переводчики предпочитают именно такой пере- 
вод, вместо того чтобы использовать соответствие, опасаясь, что 
коммуникант использует полученный образ в своем следующем 
высказывании, что создаст трудности для перевода. Например, 
если араб, говоря о тесноте помещения, использовал привычный
для него образ набитого кроликами садка ( الأرانب ئر۵حخ ل)مثل
а переводчик перевел как сельди в бочке, то что ему прикажете 
делать, если русский адресант в ответ пошутит Д а  и селедка-то 
не риж ского посола?! Если необходимо сохранить красочность 
речи, то безопаснее предварить перевод образного арабского вы- 
ражения фразой К ак гласит арабская пословица... и перевести ее 
буквально, после чего в случае необходимости объяснить ее 
смысл.

Наконец, следует напомнить, что в устной речи арабский ад- 
ресант может использовать не только арабский литературный 
язык, но гораздо чаще говорит на обиходно-разговорном языке, а 
в неофициальной обстановке может перейти и на территориаль- 
ный или социальный диалект. Зная особенности стилистической 
стратификации арабского языка, переводчику не следует снижать 
регистр русской речи и переходить к использованию простореч- 
ных или фамильярных форм.

В. Паралингвистические средства включают разнообразные 
невербальные способы передачи информации. При прямом пере- 
водческом контакте национальные особенности паралингви- 
стических средств проявляются в различиях информации, кото- 
рая передается жестами, мимикой, организацией пространства и 
голосовым тоном.

Как известно, арабы довольно часто прибегают к коммуника- 
тивно значимым жестам, «языку рук». Не зная особенностей 
арабского язы ка ж ест ов, переводчик может потерять или иска- 
зить коммуникативно значимую информацию. Например, только 
ладонью арабский коммуникант может передать ряд невербаль-
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ных сигналов: ладонь, повернутая вниз, и движение ею так, будто 
что-то отбрасывается, означает уходи‘, если сделать движение ла- 
донью, повернутой вниз, как бы собираясь сжать ее в кулак, то 
это означает дай этот предмет мне; если же двигать такой ладо- 
١١١١١٠ то ото отиачаот не нервничай, хватит, спокойно,
если ладонь, повернутую вниз, резко повернуть вверх и повто- 
рить это движение несколько раз, то это трактуется как вопрос 
что?, почему?].

Недогадливость собеседника может быть выражена жестом, 
когда согнутые в локтях руки с ладонями, повернутыми к со- 
беседнику, помещают по обе стороны лица и делают ими лег- 
кое движение вверх. Досаду можно выразить вращательным 
движением кисти или кистями обеих рук при полураскрытых 
ладонях.

Язык жестов может выполнять волюнтативную функцию. На- 
пример, приказание Предъявит е документ ы! передается жестом, 
когда правая рука ребром ладони ударяет по локтевому сгибу ле- 
вой руки. Требование Д еньги давай! передается ударом по запя- 
стью левой руки. Ответом на это требование может послужить 
жест, когда ногтем большого пальца проводят по зубам. Этот 
жест означает, что денег нет.

Говоря об организации пространства, следует иметь в виду, 
что в неформальной беседе араб подходит к собеседнику ближе, 
чем это принято у нас.

Повышенный тон у араба не несет того негативного оттенка, 
который придает повышенный тон речи русского человека. Не 
зная этого, переводчик может неверно истолковать эмоциональ- 
ное состояние арабского адресанта, решив, что он сердится, а он 
может быть просто увлечен какой-то идеей.

Г. Ролевые отношения коммуникантов и переводчика 
также имеют культурные отличия в зависимости от того, к какой 
культуре общения относится коммуникант. Как правило, арабы 
лучше относятся к русскому переводчику, чем свой русский со-

Шагаль в. э. Арабский мир: пути познания, м., 2001. с. 116-117.
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отечественник. Они высоко ценят проявление любви к арабскому 
языку со стороны иностранца и за это готовы простить ему неко- 
торые промахи, если переводчик сможет в качестве объяснения
сослаться на богатство арабского языка, ط حي ط م حي م ال .

Тем не менее снисходительный и недоверчивый тон может 
появиться у арабского коммуниканта, если переводчик жснщи- 
на. Не зная, что в арабском обществе женщине отводится второ- 
степенная роль, переводчица может занервничать, что негатив- 
но скажется на ее работе. Ситуация станет еще хуже в том слу- 
чае, если он знает русский язык и попытается вмешиваться в 
перевод. Единственный совет —  сохранять хладнокровие и ди- 
пломатично уклоняться от споров относительно правильности 
ее переводческих решений. Такой же совет можно дать в анало- 
гичной ситуации и переводчику-мужчине.

д . Некоторые поведенческие пристрастия арабских ком- 
муникантов могут быть неверно оценены русскими собеседни- 
ками.

Так, не зная склонности арабского адресанта употреблять 
длинные цепочки тематических высказываний в повторяющихся 
ситуациях общения (приветствие, прощание, пожелания, благо- 
дарности и т. п.), переводчик может создать неловкую паузу в 
разговоре, если он не располагает большим запасом русских ре- 
чений подобного рода и не обладает творческой способностью 
адаптировать арабские высказывания, сглаживая лингвосоцио- 
культурные различия. Например, русское приветствие гостю спа- 
сибо, что зашли в арабском переводе может развернуться в сино-
нимическую цепочку شرفتنا \ علينا الدنيا نورت \ .

Другой пример. У нас принято гостя пропускать впереди се- 
бя, тогда как араб сначала входит сам, а гостю остается следо- 
вать за ним. Такое поведение нельзя расценивать как невежли- 
вость, так как за этим просматривается древний обычай, когда 
бедуин входил первым в палатку, чтобы убедиться, что там нет 
засады.

Еще один пример. Кофе арабы будут подливать вам в чашеч- 
ку, даже если вы уже поблагодарили за него, так как они расце
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нивают отказ как простую скромность. Чтобы ваш отказ был 
принят, вы должны поставить чашечку на поднос, предваритель- 
но покачав ее большим и указательным пальцами.

Это далеко не полный перечень тех трудностей, с которыми 
сталкивается устный переводчик, которому приходится дер- 
жать в поле внимания множественные расхождения в культу- 
рах двух разноязычных коммуникантов, не допуская, чтобы 
эти расхождения нарушили взаимопонимание в акте двуязыч- 
ной коммуникации. Поэтому ему следует заботиться о приоб- 
ретении лингвострановедческих знаний не в меньшей степени, 
чем о своей языковой коммуникативной компетенции. Для по- 
полнения этих знаний очень поможет книга известного отече- 
ственного арабиста Владимира Эдуардовича Шагаля «Араб- 
ский мир: пути познания». Автор собрал ценнейший материал 
об особенностях ценностных ориентиров арабов и основных 
принципах их мировоззрения, о семейном укладе жизни в 
арабских странах, о нравах арабского обшества, об этикете, о 
речевом поведении арабов, о роли ислама в жизни арабского 
обшества и т. д.

Эту книгу следует настойчиво рекомендовать всем начинаю- 
шим переводчикам.



3. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ

Проблема ЯЗЫКОВОЙ ситуации в арабских странах рассматри- 
валась в разделе о стилистическом качестве арабского текста 
(частв 4, 3, Г, 1). Современный арабский язык представляет собой 
функционирующую систему, состоящую из четырех подсистем: 
классический арабский язык (язык Корана), современный АЛЯ, 
обиходно-разговорный язык со своими подсистемами и террито- 
риальные диалекты. Социокулвтурный аспект переводческого 
процесса высвечивает явление ЯЗЫКОВОЙ ситуации, которое обна- 
руживается не толвко в тексте, т. е. в резулвтирующей форме 
деятелвности сознания автора, но и в ЛИЧНОСТНВ1Х характеристи- 
ках автора как представителя определенной лингвосоциокулв- 
турной общности людей.

На современном этапе исторического развития Арабского 
Востока с укреплением государственности и распространением 
современного уровня СМИ в ЯЗВ1КОВОЙ ситуации все ярче обна- 
руживает себя фактор регионализма, в рамках отделвного госу- 
дарства формируется своя языковая ситуация, отражая соотно- 
шение отмеченнв.х выше подсистем в виде интегрированного 
конструкта: арабский ЯЗВ1К Египта, арабский ЯЗВ1К Ливана, араб- 
ский ЯЗВ1К Ирака и т. д. Целенаправленно в отечественной араби- 
стике формирование даннв.х регионалвнв.х ЯЗЫКОВЫХ ситуаций 
еще не изучалосв, несмотря как на настоятелвнв.е запросв. 
практики перевода, так и на требования улучшения организации 
учебных программ на переводческих факулвтетах.



Глава 6

АЛГОРИТМЫ
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ

ДЕЙСТВИЙ





Понятие 'технологии перевода. Вы бор слова при не- 
реводе. Десемаит изация и сеерхсемаитизация. Вве- 
дение дополнительной информации при переводе. 
Опущеиие информации. Устойчивые арабские модели 
словосочетаний. Компенсация потерь при переводе. 
Нарративные и аффект ивные тексты. Д екодирова- 
ние смысла. П оиск пути к смыслу текста как целого 
через воплогцаюгцие его структуры. Особенности 
информации, передаю щ ейся в нарративных и аф - 
фективных 'текстах. Язы ковы е особенности араб- 
ских нарративных и аффект ивных текстов.

1. ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА

В  н а с т о я щ е м  р а з д е л е  б у д у т  р а с с м о т р е н ы  д е й с т в и я  п е р е в о д -  

ч и к а ,  к о т о р ы е  п р и н я т о  о т н о с и т ь  к  т а к  н а з ы в а е м о й  технологии 
перевода. З н а н и е  э т и х  д е й с т в и й  в х о д и т  в п е р е в о д ч е с к у ю  к о м п е -  

т е н ц и ю  к а к  н е о б х о д и м ы й  к о м п о н е н т  п р и  в ы р а б о т к е  с т р а т е г и и  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  О н и  п р е д у с м а т р и в а ю т  п р а -  

в и л ь н у ю  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т ы  п е р е в о д ч и к а  в о  в с е х  с ф е р а х  е г о  

д е я т е л ь н о с т и ,  е е  в и д а х  и  ф о р м а х ,  а  т а к ж е  н а  э т а п е  п о д г о т о в к и  к  

п е р е в о д у ,  в  о б е и х  ф а з а х  с о б с т в е н н о  п е р е в о д а  и  п о с л е  з а в е р ш е н и я  

п е р е в о д а .  С о з н а т е л ь н ы е  д е й с т в и я ,  п р и о б р е т а я  а в т о м а т и з м ,  п р е-  

в р а щ а ю т с я  в  н е о с о з н а в а е м ы е  о п е р а ц и и .

В  л ю б о й  т в о р ч е с к о й  п р о ф е с с и и  е с т ь  п о н я т и я  школа  и  вдохно- 
вение, рем есло  и  искусство. Т а к  и  в п р о ф е с с и и  п е р е в о д ч и к а  раз-  

л и ч а е т с я  д е я т е л ь н о с т ь ,  о с н о в а н н а я  н а  когниции ( п о з н а в а т е л ь н а я  

д е я т е л ь н о с т ь  р а ц и о н а л ь н о г о  с о з н а н и я ) ,  и  д е я т е л ь н о с т ь ,  о с н о в а н -  

н а я  н а  интуиции  ( н е о с о з н а в а е м о е  ч у т ь е ,  т о н к о е  п о н и м а н и е
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н е в е р б а л ь н о й  с у т и ) .  Э т о  в  п о л н о й  м е р е  о т н о с и т с я  и  к  п о н я т и ю  

т е х н о л о г и и  п е р е в о д а ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  в  т е х н о л о г и и  б о л ь ш е  

ш к о л ы  и  р е м е с л а ,  н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в  т е х н о л о г и и ,  б е з у с л о в -  

н о ,  п р и с у т с т в у е т  и  и н т у и ц и я :  о р г а н и з у я  с в о ю  р а б о т у ,  п е р е в о д ч и -  

к у  п р и х о д и т с я  у ч и т ы в а т ь  т а к о е  о г р о м н о е  ч и с л о  ф а к т о р о в ,  ч т о  э т о  

д е л а е т  о б я з а т е л ь н ы м  п о д к л ю ч е н и е  ч у в с т в е н н о г о  у ч а с т к а  с о з н а -  

н и я .  О д н а к о  у  л у ч ш и х  п е р е в о д ч и к о в ,  о  к о т о р ы х  п р и н я т о  г о в о р и т ь  

« п е р е в о д ч и к и  о т  Б о г а » ,  и н т у и т и в н а я  с о с т а в л я ю щ а я  п е р е в о д ч е -  

с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в с е г д а  с о ч е т а е т с я  с  м о щ н о й  к о г н и т и в н о й  со-  

с т а в л я ю щ е й .

Р а с с м о т р и м  д е й с т в и я  п е р е в о д ч и к а  п о  о р г а н и з а ц и и  с в о е й  ра-  

б о т ы  в з а в и с и м о с т и :  а )  о т  э т а п а  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  

б )  о т  с п о с о б а  п е р е в о д а ,  в )  о т  ф о р м ы  п е р е в о д а  и  г )  о т  с о ц и а л ь н о -  

г о  з а к а з а .  Д л я  б о л ь ш е й  н а г л я д н о с т и  п р е д с т а в и м  д е й с т в и я  в в и д е  

с х е м .

А .  Э т а п ы  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  д е л я т с я  н а  п р е д п е р е -  

в о д ч е с к и й  э т а п ,  п е р в а я  ф а з а  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в т о р а я  

ф а з а  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п о с т п е р е в о д ч е с к и й  э т а п .

Схема А.1

Этап переводческой 
деятельности Действия переводчика

Предпереводческий этап Узнать условия работы по месту и 
времени; по способу перевода; по 
форме перевода; по наличию техниче- 
ского обеспечения (словарей и необ- 
ходимой аппаратуры); по оплате ра- 
боты. Сопоставить полученные дан- 
ные с уровнем своей переводческой 
компетенции и желаниями.

Согласиться или не согласиться с 
предложением работы.

Первая фаза переводческой 
деятельности

Обеспечить для себя чистоту всех 
каналов информации при приеме текс- 
та на исходном языке.
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Окончание схемы

Этап переводческой 
деятельности Действия переводчика

Быть предельно внимательным к 
приему текстовой и фоновой инфор- 
мации.

Понять смысл текста как содержа- 
ние текста в данной речевой ситуации.

Понять намерения адресанта.
Вторая фаза переводческой 
деятельности

Обеспечить лингвосоциокультур- 
ное перекодирование информации, 
воспринятой в первой фазе, используя 
каналы информации в соответствии с 
нормой и узусом культуры речевого 
общения, которые действуют в при- 
нимающем перевод этносе.

Обеспечить реакции на текст пере- 
вода у иноязычного адресата, сопо- 
ставимые с реакциями гипотетическо- 
го адресата, принадлежащего к Л И Н - 
гвосоциокультуре адресанта, на 
которые последний и рассчитывал, 
создавая текст оригинала.

Придать тексту перевода четкую 
форму.

Постпереводческий этап Проанализировать проделанную 
работу. Если потребует заказчик, 
представить письменный отчет.

Восполнить недостаток своих зна- 
Н И И и умении, который выявился в 
процессе перевода.

Б .  П о  с п о с о б а м  п е р е в о д а  р а з л и ч а ю т с я  х у д о ж е с т в е н н ы й  п е р е -  

в о д  и  с п е ц и а л ь н ы й  п е р е в о д .  Э т и  с п о с о б ы  п е р е в о д а  к а р д и н а л ь н о  

р а з л и ч а ю т с я  п о  т р е б о в а н и я м ,  к о т о р ы е  п р е д ъ я в л я ю т с я  к  п е р е в о д -  

ч е с к и м  к о м п е т е н ц и я м  и , в  ч а с т н о с т и ,  к  л и ч н о с т н ы м  х а р а к т е р и -  

с т и к а м  п е р е в о д ч и к о в .  П о э т о м у  м ы  о г р а н и ч и м с я  п р и  р а с с м о т р е -
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Н И И  д е й с т в и й  п е р е в о д ч и к а ,  с в я з а н н ы х  с  э т и м и  с п о с о б а м и ,  т о л ь к о :  

1 )  п о  р а з л и ч и я м  п р е д п е р е в о д ч е с к о г о  э т а п а  и  2 )  п о  р а з л и ч и я м  

д е й с т в и й ,  о б у с л о в л е н н ы м и  р а з л и ч и е м  т р е б о в а н и й  к  к о н е ч н о м у  

р е з у л ь т а т у  п е р е в о д ч е с к о г о  п р о ц е с с а .

Схема 1

Действия переводчика 
на предпереводческом этапе

Художественный перевод Сопоставить предлагаемый для пе- 
ревода текст со своими компетенцией 
и вкусами. В соответствии с этим 
принять или отклонить заказ на пере- 
вод.

Ознакомиться с творчеством авто- 
ра по его произведениям, а также с 
историей их создания и его жизни.

Если автор широко известен по пе- 
реводам его произведении, познако- 
миться с переводами.

Если автор писал в иную эпоху, по- 
знакомиться с условиями жизни в той 
стране и в той эпохе, 0  которой шла 
речь в тексте оригинала.

Специальный перевод Сопоставить предлагаемый для пе- 
ревода текст со своей компетенцией. 
В соответствии с этим принять или 
отклонить заказ на перевод.

Ознакомиться с областью знаний, к 
которой относится текст перевода.

Обеспечить себя справочным мате- 
риалом.

Составить терминологический ело- 
варик.

Познакомиться с имеющимися пе- 
реводами на сходную тему.
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Схема 2

Действия переводчика 
при перекодировании понятого смысла

Художественный перевод Обеспечивать получателю текста 
перевода получение реакций, сопря- 
гаемых с реакциями, на которые рас- 
считывал автор исходного произведе- 
ния.

Быть адекватным литературным 
способностям автора исходного тек- 
ста.

Учитывать различия стилистиче- 
ских стратификаций в контактирую- 
щих лингвосоциокультурах.

Специализированный
перевод

Обеспечивать получателю текста 
перевода получение сведений, сооб- 
щаемых в тексте оригинала.

Использовать терминологическую 
точность и стилистические предпоч- 
тения, характерные для подобных 
текстов в норме и узусе переводящего 
языка.

В .  З а в и с и м о с т ь  д е й с т в и й  п е р е в о д ч и к а  о т  ф о р м ы  п е р е в о д а ,  

к а к  и  з а в и с и м о с т ь  д е й с т в и й  п е р е в о д ч и к а  о т  с п о с о б о в  п е р е в о д а ,  

о ч е н ь  с и л ь н а .  Ч т о б ы  в л а д е т ь  п р и е м а м и  п е р е в о д а  в  р а з н ы х  е г о  

ф о р м а х ,  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  п о л у ч и т ь  с п е ц и а л ь н у ю  д и ф ф е р е н -  

ц и р о в а н н у ю  п о д г о т о в к у  п о  о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  и  н а в ы к а м и ,  

х а р а к т е р н ы м и  д л я  к а ж д о й  ф о р м ы  п е р е в о д а .  О б  э т о м  г о в о р и л о с ь  

в г л а в е  « П е р е в о д  к а к  п р о ф е с с и я » .  П о э т о м у  м ы  с н о в а  о г р а н и -  

ч и м с я  п р и  р а с с м о т р е н и и  д е й с т в и й  п е р е в о д ч и к а ,  с в я з а н н ы х  с 

ф о р м а м и  п е р е в о д а ,  т о л ь к о :  1 )  р а з л и ч и я м и  д е й с т в и й  н а  п р е д п е -  

р е в о д ч е с к о м  э т а п е  и  2 )  р а з л и ч и я м и  д е й с т в и й ,  о б у с л о в л е н н ы м и  

р а з л и ч и е м  т р е б о в а н и й  к  к о н е ч н о м у  р е з у л ь т а т у  п е р е в о д ч е с к о г о  

п р о ц е с с а .
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Форма
перевода

Предпереводчеснй
этап

Требования к результату 
переводческого процесса

Зрительно- Установить источник Высокая степень аде-
письменным текста и характерные кватности при перекоди-
перевод черты источника. ровании основной и фо-

Прочесть весь текст и новой информации тек-
установить тип текста. ста оригинала.

Определить главную Четкость графическо-
коммуникативную цель го оформления текста
автора текста.

Выбрать речевой ре- 
гистр будущего текста 
перевода.

перевода.

Зрительно- Узнать, сколько вре- Обеспечивать доста-
устный мени дается на подго- ТОЧНО высокую степень
перевод товку к переводу. адекватности.

Просмотреть текст в Выдерживать ровный
рамках отмщенного вре- темп речи.
мени. Начав предаожение, за-

Настроиться на пере- канчивать его, даже если в
ВО Д. сознании возникает иная, 

более удачная форма.
Допустим, перифраз, ес- 

ли это вызвано требова- 
нием сохранения темпа 
речи.

Обеспечивать четкость 
и внятность оформления 
устного перевода.

Письменный По возможности обес- Сохранять существен-
перевод печить замедленный темп ную информацию текста
на слух звучания текста оригинала. Оригинала.

Подготовить техниче- Не нарушать письмен-
ские средства для записи НОИ нормы языка пере-
текста перевода. вода.

Абзацно- Психологически на- Обеспечивать полноту
фразовый строиться на восприятие передаваемой ключевой
перевод и запоминание ключевой 

информации.
информации.
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Продолжение таблиг؛ы

Форма
перевода

Предпереводческий
этап

Требования к результату 
переводческого процесса

Последова- Повторить основные по- Обеспечивать полноту
тельный ложения системы записей. И точность переданной в
перевод По возможности тексте перевода инфор-
с записями узнать тему предстояще- мации.

го перевода.
Если текст касается

Допустим, перифраз, 
если это вызвано требо-

каких-то политических ванием сохранения ров-
событий, уточнить собы- ного темпа речи.
тия и их оценки, давае- Использовать нейт-
мые в прессе. ральныи стиль речи.

Обеспечить условия Обеспечивать чет-
записи опорных пунктов КОСТЬ и внятность произ-
текста оригинала. несения текста перевода.

Двусторонний Узнать участников и Обеспечивать течение
перевод тему предстоящих пере- разноязычного общения.

говоров.
Узнать взгляды участ-

приближенное к ходу 
обычной одноязычной 
беседы.вующих сторон к теме

переговоров. Широко использовать
Определить место про- свернутые описания СИ-

ведения переговоров и
место нахождения пере- Выдерживать высокий
водчика. темп речи.

Обеспечить себя сред- Поддерживать или по
ствами для возможной ВОЗМОЖНОСТИ создавать
записи отдельных фак- нейтральную или доб-
тов текста оригинала. рожелательную атмо- 

сферу, в которой прохо- 
дят переговоры.

Обеспечивать четкость 
и внятность произнесе- 
ния текстов перевода.
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Окончание таблицы

Форма
перевода

Предпереводческий
этап

требования к результату 
переводческого процесса

Синхронный Узнать технические Обеспечивать ровный
перевод условия перевода. темп непрерывного по-

Узнать тему текста ступления текста пере-
оригинала. вода к адресатам.

Собрать всю возмож- Обеспечивать реакции
ную информацию по теме. адресатов на текст пере-

Подготовиться к лек- вода, сходные с реак-
сическому обеспечению циями, которые ожида-
перевода по данной теме. лись адресантом.

Познакомиться со сво- Выдерживать высокий
им будущим местом ра- 
боты и с аппаратурой.

темп речи.

Перевод Обеспечить свое зна- Обеспечивать высо-
радиопередач ние стилей радиопередач КИ Й темп речи.

на обоих языках. Использовать корот-
Обеспечить свое зна- кие фразы, содержащие

ние наиболее частых тем главным образом ключе-
В новостных передачах вую информацию.
последнего времени. Обеспечивать чет-

Обеспечить свое зна- КОСТЬ и внятность произ-
ние структур и языково- несения текстов перево-
го обеспечения других 
радиопередач.

да.

Перевод Повторить узуальные Обеспечивать взаим-
телефонного формы общения по те- ное понимание между
разговора лефону, принятые в обе- участниками разговора.

ИХ лингвосоциокульту- Допустим, переход от
рах. перевода на гетерова-

Узнать будущих участ- лентное переводческое
Н ИКО В телефонного раз- 
говора.

По возможности узнать, 
0  чем предстоит разго- 
вор.

посредничество.



2. ВЫБОР СЛОВА ПРИ ПЕРЕВОДЕ

В  э т о й  ч а с т и  г л а в ы  б у д у т  р а с с м о т р е н ы  н е к о т о р ы е  п р и е м ы  пе-  

р е в о д а  в с в е т е  т е х  о с о б е н н о с т е й ,  к о т о р ы е  с в я з а н ы  с  к о н к р е т н о й  

п а р о й  к о н т а к т и р у ю щ и х  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р  —  а р а б с к о й  и  р у с -  

с к о й .  И з  в с е х  п р и е м о в  и з б р а н ы  п р и е м ы  д е й с т в и й  п е р е в о д ч и к а  

п р и  р а б о т е  с о  с л о в о м ,  п о с к о л ь к у  в ф о р м и р о в а н и и  с м ы с л а  с л о в у  

п р и н а д л е ж и т  и с к л ю ч и т е л ь н а я  р о л ь .

1. Десемантизация и сверхсемантизация

С л о в о  в  т е к с т е  —  э л е м е н т  ц е л о г о  и  м о ж е т  б ы т ь  п е р е в е д е н о  

т о л ь к о  к а к  э л е м е н т  ц е л о г о ,  а  н е  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  е д и н и ц а .  

Э т и  \\ ذء\\١\أ١ \ система текста и набсгст ема двуязычно-
го меж культ урного общения в к о н к р е т н о й  р е ч е в о й  с и т у а ц и и  это-  

г о  о б щ е н и я .  Т е к с т  я в л я е т с я  л и ш ь  о д н и м  и з  э л е м е н т о в  э т о й  н а д -  

с и с т е м ы .  Н е  у с в о и в  э т о г о  д в о й н о г о  п о д ч и н е н и я ,  в  к о т о р о м  в с е г д а  

о к а з ы в а е т с я  с л о в о ,  п е р е в о д ч и к  н е  с м о ж е т  о п р е д е л и т ь  и с т и н н о е  

з н а ч е н и е  с л о в а  в т е к с т е  о р и г и н а л а  и  н е  с м о ж е т  о п р е д е л и т ь  стр а-  

т е г и ю  п е р е к о д и р о в а н и я  э т о г о  з н а ч е н и я  в  т е к с т е  п е р е в о д а .  П р и  

э т о м  с л е д у е т  п о м н и т ь ,  ч т о  ч е м  б о г а ч е  с е м а н т и к а  с л о в а ,  т е м  в 

б о л ь ш е й  с т е п е н и  с л о в о  п о д в е р г а е т с я  в л и я н и ю  к о н т е к с т а  у п о т -  

р е б л е н и я .

В  о п р е д е л е н н о м  к о н т е к с т е  в с л о в е  м о ж е т  р е а л и з о в ы в а т ь с я  т о  

з н а ч е н и е ,  к о т о р о е  в д в у я з ы ч н о м  с л о в а р е  и м е е т  з а ф и к с и р о в а н н о е  

п о с т о я н н о е  с о о т в е т с т в и е  ( и л и  т е  ;з н а ч е н и я ,  к о т о р ы е  о т м е ч е н ы  д л я  

м н о г о з н а ч н о г о  с л о в а ) ,  в э т о м  с л у ч а е  д е й с т в и е  п е р е в о д ч и к а  сво -  

д и т с я  к  п р о с т о й  п о д с т а н о в к е  у ж е  и м е ю щ е г о с я  с о о т в е т с т в и я  в 

т е к с т  п е р е в о д а .  О д н а к о  к о н т е к с т  м о ж е т  с у щ е с т в е н н о  п о в л и я т ь  н а  

з н а ч е н и е  с л о в а .  Э т о  в л и я н и е  м о ж е т  и м е т ь  д в о я к и й  р е з у л ь т а т .
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О н о  м о ж е т  о с л а б л я т ь  с е м а н т и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю  с л о в а ,  л и ш а я  

е г о  в о з м о ж н о с т и  р е а л и з о в ы в а т ь  о д н и  с е м ы  и  о с т а в л я я  з а  н и м  

т о л ь к о  р е а л и з а ц и ю  м е н е е  з н а ч и м ы х  с е м .  Ч а щ е  в с е г о  р е ч ь  и д е т  о б  

у т р а т е  д е н о т а т и в н ы х  с е м  и  с о х р а н е н и и  с е м  с и н т а к т и ч е с к о г о  ас- 

п е к т а  з н а ч е н и я .  О с л а б л е н и е  с е м а н т и ч е с к о й  ф у н к ц и и  с л о в а  п о д  

в л и я н и е м  к о н т е к с т а  б у д е м  н а з ы в а т ь  десемант изацией.
С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о д  в л и я н и е м  к о н т е к с т а  с е м а н т и к а  с л о в а  

м о ж е т  о б о г а щ а т ь с я ,  в с л о в е  м о г у т  в ы я в л я т ь с я  с к р ы т ы е  п о т е н ц и -  

а л ь н ы е  с е м ы  з н а ч е н и я ,  ч т о  о б ъ е к т и в н о  о з н а ч а е т  р а з в и т и е  с е м а н -  

т и к и  с л о в а .  В м е с т е  с  т е м  в л и я н и е  к о н т е к с т а  м о ж е т  к а р д и н а л ь н о  

и з м е н и т ь  с е м а н т и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю  с л о в а ,  к о т о р а я  с о х р а н я е т с я  

т о л ь к о  в  р а м к а х  д а н н о г о  т е к с т а  и л и  в  у с л о в и я х  д а н н о г о  д в у я з ы ч -  

н о г о  м е ж к у л ь т у р н о г о  о б щ е н и я .  Т а к о й  в и д  и з м е н е н и я  с е м а н т и ч е -  

с к о й  ф у н к ц и и  с л о в а  п о д  в л и я н и е м  к о н т е к с т а  б у д е м  н а з ы в а т ь  

сверхсем ант изацией.
С т е п е н ь  в л и я н и я  к о н т е к с т а  м о ж н о  г р а ф и ч е с к и  п р е д с т а в и т ь  

в в и д е  с л е д у ю щ е й  с х е м ы :

Схема 1

Ослабление или утрата Сохранение словарного Появление нового
словарного значения значения значения

С ----------------- вА
Наибольшее 

влияние контекста
Наибольшее Наименьшее

влияние контекста влияние контекста

Г о р и з о н т а л ь н а я  л и н и я  е с т ь  с у м м а  т о ч е к ,  к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  

и з о б р а ж а е т  с т е п е н ь  в л и я н и я  к о н т е к с т а  н а  в ы б о р  с л о в а .  О н а  со-  

е д и н я е т  д в е  п о л я р н о  п р о т и в о п о л о ж н ы е  т о ч к и  н а и б о л ь ш е г о  в л и я -  

н и я  к о н т е к с т а :  т о ч к у ,  в  к о т о р о й  с л о в о  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  у т р а ч и -  

в а е т  с в о е  с л о в а р н о е  з н а ч е н и е ,  с о х р а н я я  м а л о з н а ч и м ы е  с е м ы ,  ча-  

тце г р а м м а т и ч е с к о г о  и л и  ф о н о с е м а н т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  ( т о ч к а  

А ) ,  и  т о ч к у ,  в  к о т о р о й  с л о в о  п о д  в л и я н и е м  к о н т е к с т а  п р и о б р е т а е т  

о с о б у ю  и л и  д о п о л н и т е л ь н у ю  з н а ч и м о с т ь  ( т о ч к а  в), в п е р в о м  

с л у ч а е  р е ч ь  и д е т  о  десемантизации, а  в о  в т о р о м  —  о  к о н т е к с т у 
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а л ь н о м  о б о г а щ е н и и  и л и  п о л н о м  и з м е н е н и и  с е м а н т и к и  с л о в а  з а  

с ч е т  т о й  к о н к р е т н о й  с и т у а ц и и ,  к о т о р а я  о п и с ы в а е т с я  в  т е к с т е ,  о  

еверхеемантизации.
М е ж д у  э т и м и  п о л ю с а м и  —  д е с е м а н т и з а ц и е й  и  с в е р х с е м а н т и -  

з а ц и е й  —  л е ж а т  о б л а с т и  у м е н ь ш е н и я  в л и я н и я  к о н т е к с т а ,  к о т о р ы е  

в  ц е н т р е  с х о д я т с я  к  т о ч к е  с о х р а н е н и я  з а  с л о в о м  з н а ч е н и я ,  з а ф и к -  

с и р о в а н н о г о  в  с л о в а р е ( т о ч к а  с).
В  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  в л и я н и я  к о н т е к с т а  н а  с л о в о  п е р е -  

в о д ч и к  л и б о  и с п о л ь з у е т  с л о в а р н ы е  с о о т в е т с т в и я  ( с р е д с т в а  М И К - 

р о п е р е в о д а ) ,  л и б о  и щ е т  о к к а з и о н а л ь н ы е  к о н т е к с т у а л ь н ы е  р е ш е -  

н и я  ( с р е д с т в а  м а к р о п е р е в о д а ) .  Г р а ф и ч е с к и  э т о  м о ж н о  п р е д с т а -  

в и т ь  в  в и д е  с л е д у ю щ е й  с х е м ы :

Схема 2
Исходный текст

Сверхсемантизация

В

Вариантные Переводческие 
соответствия трансформации

Сохранение словарного 
значения

Переводческие Вариантные Эквиваленты 
трансформации соответствия

Переводной текст

Я р к и м  п р и м е р о м  о с л а б л е н и я  и л и  у т р а т ы  в к о н т е к с т е  с а м о -  

с т о я т е л ь н о г о  д е н о т а т и в н о г о ,  з н а ч е н и я ,  десемантизаиии , м о ж е т  

с л у ж и т ь  а р а б с к и й  г л а г о л  1 )  ;идти, приходить; 2. следовать .اش 
совершать, бедать что-л. (вин. н. или 4 ; ( ب  . приводить; ирино- 
ситъ (кого-л. 5  ; ( ب  . уничтоэкать, губить (что ( > ) ;
6. закончить, исчерпат ь (что ى ر ئ ع ) .  У п о т р е б л е н и я  г л а г о л а  

в о اش д н о м  и з  п е р е ч и с л е н н ы х  з н а ч е н и й  в с т р е ч а ю т с я ,  ч а щ е  в 

з н а ч е н и я х  4 ,  5  и  6 ,  р е ж е  —  в з н а ч е н и я х  1 и  2 .  Н а п р и м е р :

الى يذهب و المجهول من يأتي الخاص سحره له النيل
جهول م ال
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—  Волшебен Ннл: он приходит из неведомого и уходит в неве- 
домое. Однако гораздо чаще, особенно в информационных 
текстах, денотативный аспект его значения ослабевает, а на 
первый план выступает сема грамматического значения 
глагольности.

Утрачивая денотативную значимость, глагол اش приближа- 
ется к разряду вспомогательных глаголов и приобретает способ- 
ность соединяться в предложении с большим числом качественно 
разнообразных имен-субъектов: رة١زي  — визит; ع١إجتم  — 
встреча-, '٠ه١حف  —  жизнь", ث ش  —  загрязнение (окружающей 
среды)-, ر را ق  — решение-, ق حفي ة ,-расследование — ت ول د  —
государство и т. д. Такая ситуативная поливалентность 
заставляет переводчика выбирать нужное соответствие для этого 
глагола, опираясь на ситуацию, описанную в высказывании, и на 
русскую норму сочетаемости. Например:

و ي _ ة تأت ر س زيا رئي ي ال ر ص م س ال ري ي لبا ق الت ستغر  ت
وما حدا ب ة في وا داي ه ب ي جولت ق الت ر ف ر أيام 9 شت و ز  ي

ها لال ت فرنسا من كلا خ لايا و حدة وال مت ال

—  Однодневным визитом в Париж президент Египта -  
нает (начнет, начал) свою девятидневную поездку, во время 
которой он посетит Францию и Соединенные Штаты.

ي التلوث يسبب ومما —  الذي الكربون أكسيد ثاني الأمطار ف
 الطاقة محطات شتخدمه الذي المتحجر الوقود من يأتي

 عادم عن والناتجة النيتروجين أكسيدات أيضا و والمصانع
السيارات

— Отравление осадков происходит за счет двуокиси углеро- 
да, которую выбрасывают в атмосферу предприятия и теп- 
ловые электростанции, работающие на твердом топливе, а 
также за счет окиси азота, содержащейся в выхлопных га
зах автомашин.
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ورضاه بعمله الإنسان قناعة من تأتي حقا الناجحة الحياة إن —
—  По-настоящему полная т ъ  складывается 6 том случае,
если человек увлечен и удовлетворен своей работой.

Не менее ярким примером изменения словарного значения 
٢0 ( ا؛لا؛ ؛ ا  слова ^ и  переводе под влиянием к : : : :  может 
служить глагол ت ر ح ت  и ؟ го масдар ك و ح ت . Однако если в 
примерах с глаголом ش  контекст уменьшал значимость ا
денотативных сем и сохранял за этим арабским глаголом 
передачу лишь грамматических значений времени и вида, то в 
примере со словом كحت ر  происходит обратное: контекст, 
соединяя слово с конкретной ситуацией, обогащает его семан- 
тическую значимость в предложении, позволяя переводчику 
лучше представить себе то семантическое пространство, которое 
покрывается этим словом в сознании носителя арабского языка. 
В этом случае переводчик использует прием конкретизации, 
который вообще характерен для перевода арабских лексем с 
широким объемом значения. Глаголом كحت ر  обозначается 
движение в самом общем виде. Антонимами для этого глагола, 
по данным толковых и специальных словарей, являются глаголы 
1)  быть тихим, спокойным; 2. утихать, успокаиваться) и .هددكن 
جهد ت  (застывать, затвердевать). Антонимами для масдара 

كحت ر  являются масдар نس و ك  (покой, спокойствие', тишина) 
\\ масдар \ د و ه ١ا ج . неподвижность, косность, застой", 1  без- 
жизненность', 3. твердость, крепость).

В двуязычных словарях глагол كحت ر  имеет соответствия 
приходить в движение, трогаться", двигаться", шевелиться", про- 
являть активность. Однако указанные соответствия не могут 
конкретизировать все возможные виды движения и отразить ту 
высокую ситуативную поливалентность, которая отмечена в речи 
для этого арабского глагола, в речи он может сочетаться с 
практически неограниченным числом имен, как одушевленных 
جруководители, руководство', ،_1 قاده) ر  человек), так и неоду- 
ш евленных. Среди имен неодуш евленных встречаю тся как
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а к т и в н ы е  д е я т е л и ة)  ول د  государство; ت وا ق ة ال ي سل م ل ا  воору- 
женные силы), т а к  и  и н а к т и в н ы е ك)  ك د  скамейки-, ف وف م  
позиция) и и м е н а , о б о з н а ч а ю щ и е  а б с т р а к т н ы е  п о н я т и я ه)  و ر  
богатство). Т а к а я  с в о б о д а  с о ч е т а е м о с т и  в е д е т  к  т о м у ,  ч т о  с  

п о м о щ ь ю كحت  ر  о п и с ы в а е т с я  м н о ж е с т в о  р а з л и ч н ы х  с и т у а ц и й , в 

т о м  ч и с л е  и т а к и х ,  к о т о р ы е  в р у с с к о м  т е к с т е  т р е б у ю т  в ы д е л е н и я  

б о л ь ш е г о  ч и с л а  с е м а н т и ч е с к и х  п р и з н а к о в , ч е м  и х  с о д е р ж и т с я  в 

а р а б с к о м  с л о в е . К а к  и в с л у ч а е  д е с е м а н т и з а ц и и , п е р е в о д ч и к  

д о л ж е н  п о д б и р а т ь  с о о т в е т с т в и е ,  о п и р а я с ь  н а  с и т у а ц и ю , о п и -  

с а н н у ю  в в ы с к а з ы в а н и и , и  н а  р у с с к у ю  н о р м у  с о ч е т а е м о с т и .  

Н а п р и м е р :

 بين الثنائية والعلاقات السياسي التحرك المباحثات نتناول و
وعمان مصر

—  Переговоры затронут предстоящие политические дейст- 
вияи Овусторонние отношения между Египтом и Оманом.

السرعة ببالغ نتحرك كانت الأحداث إن —
— События развивались стремительно.

الاحتجاج بوادر نفسه في تحركت —
— В душе его заговорило возмущение.

ء كانت — ا م شراييني في نتحرك شعبي د

— В моих жилах текла кровь моего народа.

П р и в е д е м  е щ е  0 .ДИН п р и м е р  с в е р х с и с т е м а т и з а ц и и . Г л а г о л  

с ءهل  п р е д л о го м ى  ل ع  —  в ы с о к о ч а с т о т н а я  я з ы к о в а я  е д и н и ц а  с  

ш и р о к и м  д е н о т а т и в н ы м  з н а ч е н и е м  работать над чем-л., прила- 
гать усилия для достижения чего-л., какого-д. желаемого ре- 
зулътата. Ч и с л о  о б ъ е к то в , н а  к о т о р ы е  п е р е х о д и т  д е й с т в и е  э т о г о  

г л а г о л а , п р а к т и ч е с к и  н е  о г р а н и ч е н о .



2, Выбор слова при переводе

В ы б о р  с о о т в е т с т в и я  д л я  п е р е в о д а  г л а г о л а ى ءهل  ل ع  и  е г о  

м а с д а р а -؛  к -  о п р е д е л я е т с я  д в у м я  ф а к т о р а м и .  В о - п е р в ы х ,  с л е д у е т  

н а й т и  р у с с к о е  с о о т в е т с т в и е  д л я  о٠б о з н а ч е н и я  о б ъ е к т а  д е й с т в и я .

Т а к ,  в  с л о в о с о ч е т а н и и ل  م ى ع ل ل تمديد ع ج ق أ لاتفا ا  с л о в о تلمديد 
с о о т в е т с т в у е т  с л о в а р н о м у  з н а ч е н и ю  продление. С л е д у ю щ и м  д е й -  

с т в и е м  п е р е в о д ч и к а  б у д е т  п о и с к  р у с с к о г о  г л а г о л а  д л я  п е р е в о д а  

г л а г о л а к ,ءهل  о т о р ы й  о т р а ж а л  б ы  о п и с ы в а е м у ю  в  р а м к а х  т е к с т а  

р е а л в н у ю  с и т у а ц и ю  и  н о р м а т и в н о  с о ч е т а л с я  с о  с л о в о м  продле- 
ние. Т а к и м  г л а г о л о м  м о ж е т  с т а т ь  г л а г о л  выступать за что-либо. 
В  р е з у л ь т а т е  а р а б с к о е  с л о в о с о ч е т а н и е  м о ж е т  п о л у ч и т ь  п е р е в о д  

выступать за продление срока соглашения.
В о - в т о р ы х ,  н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь  и г р а е т  а к т и в н о с т ь  // и н а к т и в -  

н о с т ь  с у б ъ е к т а  д е й с т в и я ,  у п о т р е б л е н н о г о  с  д а н н ы м  г л а г о л о м .  Е с л и  

с у б ъ е к т о м  в ы с т у п а е т  с л о в о ,  о б о з н а ч а ю щ е е  и н а к т и в н о г о  д е я т е л я ,  

н а п р и м е р  т а к и е  с л о в а , к а к ق  .ئ ا  соглашение, ت ءا ا ر إ  меры и  т . п ., т о  

в  р у с с к о м  с о о т в е т с т в и и  д о я  г л а г о л а с ءهل  л е д у е т  д о б а в л я т ь  п о к а -  

з а т е л ь  с у б ъ е к т ٣ о ١ м о д ٣ ь н ؟ с т а . Н а п р и м е р ,  а р а б с к о е  с о о б щ е н и е

التجاري التبادل حجم زيادة على يعمن الاتفائ هذا عقد إن
в з а в и с и м о с т и  о т  т о н а л ь н о с т и  т е к с т а  м о ж е т  б ы т ь  п е р е в е д е н о  с  

р а з л и ч н о й  с т е п е н ь ю  к а т е г о р и ч н о с т и  с у б ъ е к т и в н о й  м о д а л ь н о с т и :  

Заключение этого соглашения будет (может, сможет, должно 

будетд способствовать Увеличению торгового обмена.
О с о з н а н и е  к о н т е к с т у а л ь н о й  с в е р х с е м а н т и з а ц и и  ч а с т о  н е о б -  

х о д и м р  и  п р и  в ы б о р е  с о о т в е т с т в и я  д л я  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  м ае-  

д а р а لءا  صا ت . Н а п р и м е р ,  в  с л е д у ю щ е м  с о о б щ е н и и  о п р е д е л и т ь  

п р а в и л ь н о е  р у с с к о е  с о о т в е т с т в и е  м о ж н о  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  ее- 

л и  з н а т ь ,  ч т о  м и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л  Е г и п т а  н а х о д и л с я  в  э т о  

в р е м я  в  с в о е й  с т р а н е ,  а  г л а в а  е г и п е т с к о й  д е л е г а ц и и  —  в С Ш А .

ى ر س ج ر أم كث ل من أ صا ت ي إ ن تيليفون ر بي زي ة و جي ر خا ال
ى عرض الذي المتحدة للامم المصري الوفد ورئيس لمصر  عل
 مع أجراها التي الاتصالات عن شفاهيا تقريرا الخارجية وزير

ي المتحدة الامم سكريتير السابق اليوم ف
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В чера министр иностранных дел несколько р а з  связывался но 
телефону с главой египетской делегации в ООН, который дал 
ему уст ный отчет о своих переговорах с секрет арем ООН, 
которые происходили накануне.

Другие примеры:

 بالاتحاد للاتصال مدعوة للمؤامة المرشخة المدن أن علم و
ل التواؤم لمدن الدولي ن شهر نهاية قب و  لكي الحالي الثاني كان
.الزيارة ٥هذ بمناسبة مقترحاتها تدرس

Известно, что города, которые собираются стать городами- 
побратимами, получили приглашения связаться до кон٩а янва- 
р я  с Всемирной ассоциацией породненных городов, с тем что- 
бы обсудить свои предложения в связи с этим визитом.

يا الملك أعلن— ن د ر .المصري بالرئيس دائم اتصال على أنه لا

Король Иордании заявил, что он постоянно находится на 
связи с египетским президентом.

ي الدائمين الممثلين الاتصال مجموعة ضمت و  الأمم ف
وهويانا لانكا سري و الهند و يوغوسلافيا من بكل المتحدة

وبا ر وك ئ زا ج .وال

Контактная группа состояла из постоянных представите- 
лей в О О Н  от Ю гославии, Индии, Ш ри-Ланки, Гвианы, Кубы  
и Алж ира.

Почти во всех приведенных выше примерах десемантизация и 
сверхсемантизация слова определялись контекстом в рамках от- 
дельных высказываний в тексте. Гораздо сложнее найти нужное 
переводческое решение, когда на слово влияет не только система 
текста, но и надсистема межкультурного общения. Ниже будут 
рассмотрены приемы перевода под углом зрения контекстуаль- 
ных влияний на выбор переводческой стратегии.
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2. Введение депелнительней информации 
при переводе

Дополнительная информация (по Миньяру-Белоручеву) пред- 
полагает присутствие в тексте перевода лексем, значение кото- 
рых восполняют для иноязычного адресата недостаток его ин- 
теллектуальной информированности. Эта информированность 
может касаться как а) объекта обозначения, так и б) фоновых 
признаков языкового кодирования объекта в конкретном тексте.

А. Объект обозначения в арабском тексте может относиться 
к национальным реалиям  жизни, неизвестным русскому адре- 
сату. Например, в романе Нагиба Махфуза ر ل يا١ا  «Зеркала» 
профессор в диалоге с молодым журналистом, который утвер- 
ждает, что молодежь не интересуется религией, возражает ему:

؟فيه النجاح وتشترط بتدريسه تهتم الدولة أن أعلم ولكن  (букв.:
Но я знаю, что государство заботится об обучении ей и обуслов- 
ливает успех в ней). Переводчики в . и с . Кирпиченко вводят су- 
гцественные изменения в информативное содержание реплики, 
дополняя его сведениями о жизни египетского общества, неиз- 
\١е с \١\ъ\\\и русском у 4 ا ة أ ج ا \ Но ведь, как известно, госубарст - 

во считает, что преподавание религии в школе долэкно быть 

обязательным, и высокий балл по этому предмету —  необходи- 
м ое условие для получения аттестата? Этот \\ ؟ا١ج؟ا  —  яркая 

иллюстрация того, как переводчики поняли влияние контекста на 
семантику слов ريس٠تد  и ح١س  и как сумели использовать 
явление сверхсемантизации для выбора своей стратегии и 
применения нужного приема.

Б. Как говорилось во многих предшествующих главах книги, 
языковое кодирование объекта в конкретном тексте может со- 
щ ш алъ фоновые признаки кик лингвистического, так и экст- 
ралингвистического характера. Эти признаки существенно 
влияют на стилистические и оценочные качества арабского тек- 
ста, которые следует сохранять в переводе.
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Прежде всего это касается ф؟ н٠؟вых значений инварианта 
корня. Так, в значении глагола ص  спотыкаться содержится 
признак неож иданност ь, который реализуется в значениях всех 
словоформ, образованных от данного корня { ر لا ع }, в тексте, 
автор которого анализирует результаты израильского вторжения 
в Ливан, этот признак придает дополнительный иронический 
обертон авторской оценке стратегии ближневосточной политики 
США. Кроме того, при переводе потребовалось учитывать И И - 
формацию о реальной ситуации того времени, в результате пере- 
вод отрывка из этого же арабского текста

 ولا العسكري النجاح لا للصهاينة يحقق لم لبنان غزو إن
ي المتحدة الولايات سياسة إن كما و السياسي الأوسط الشرق ف

ت ر عث لبنان جبال في ت
(Букв.: Поистине, вторжение в Ливан не осуществило для 
сионистов ни военного, ни политического успеха, так же как, 
поистине, политика Соединенных Штатов на Ближнем Восто- 
ке споткнулась в горах Ливана.)
иолучуш 0 , 1 ذ\ج\؛لا١0\\ا١س  ДГ. Вт орж ение в Ливан не принесло из- 

раильтянам ни военных, ни политических успехов, а  блиэкне- 
восточные американские стратеги провалились, неож иданно  
столкнувшись с ож ест оченным сопротивлением в Горном  
Ливане.

В данном примере явление сверхсемантичности привело не 
только к тому, что был переведен словом неож иданно  семанти- 
ч؟ с؟ ий признак, который обычно остается при переводе слова 
ص  не выраженным эксплицитно, но и к тому, что в текст 
перевода была введена дополнительная информация.

Дополнительная информация часто бывает необходимой, ког- 
да в арабском тексте появляется слово с определенным артик- 
лем подразумевания. Как известно, с помощью этого артикля 
автор как бы напоминает о том, что данное событие или пред- 
мет читателю уже известен из прошлого опыта. Переводчику, 
особенно начинающему, часто трудно как распознать артикль
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подразумевания, так и суметь передать его значение в тексте 
перевода.

Следует помнить, что главным С М Ы С Л О В Ы М  помощником для 
определения функции определенного артикля подразумевания 
является контекст абзаца, или контекст всей статьи, или контекст 
дотекстовой информации. Формальным помощником для того, 
чтобы распознать данную функцию, является то, что определен- 
ный артикль подразумевания появляется при слове, упомянутом 
в тексте впервые, что как бы нарушает одно из основных правил 
употребления определенного артикля.

В этом случае при переводе происходит замена арабского 
грамматического средства (артикль) русскими лексическими сред- 
ствами, давая контекстуальное истолкование значения граммати- 
ческого средства. Так, слово ظمة من  с определенным артиклем ال
подразумевания в разных контекстах может быть переведено 
приемом конкретизации как ООН, или ОАЕ, или ООП. Иногда же 
требуется использовать не только прием конкретизации, но и вве- 
сти значительную дополнительную информацию. Например, слово 
 -с определенным артиклем подразумевания, появив المفاوضات
шееся в тексте о приезде в США министров иностранных дел Израи- 
ля и Ливана ддя встречи с госсекретарем, было переведено с введением 
дополнительной информации о реальной ситуации того времени 
так переговоры, проходящие сейчас 6 Ливане под эгидой СШ А.

Прием дополнения часто используется и при переводе араб- 
ского слова с неопределенным артиклем в тех случаях, когда 
употребление этого артикля имеет не только грамматическую, но 
и коммуникативную значимость. Эта значимость передается та- 
кими русскими лексическими средствами, как один из..., некий, 
определенный  и т. п. Например:

ى ب ف طا ه خ ٠ ل  —  в одной из своих речей,
ر دصتو ٠ تغ-اهم إ  —  добиться определенного взаимопони-

мания,
ل و ة أ ر ر زيا زي ة و جي ر خا ن لل ونا ى للي لاد هذه إل ٠ الب  —  пер-

вый визит, совершаемый когда-либо министрами ино- 
странных дел Греции в эту страну.
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3. Опущение информации при переводе

Опущение информации допускается, если значение элемента 
системы арабского текста является семантически избыточным, т. е. 
передает информацию, которая может быть извлечена из текста без 
его помощи. Применив прием опущения, переводчик сокращает 
число номинативных единиц исходного текста, которые могли бы 
быть переведены, но в этом случае их перевод нарушил бы норму 
или узус языка перевода. Этот прием может применяться, если:

а) лексемы арабского текста передают дополнительную ин- 
формацию (по Миньяру-Белоручеву), излишнюю для интеллек- 
туальной информированности русского адресата;

б) лексемы арабского текста передают повторную информа- 
цию, сохранение которой в тексте перевода нарушило бы стили- 
стическую норму русского дискурса;

в) структуры арабского текста в пропозиции (развернуто в ре- 
чевых знаках) передают информацию, которая в русском перево- 
де в соответствии с особенностями национального вербального 
мышления должна быть передана в пресуппозиции (само собой 
разумеющееся).

В главах, касающихся референции, текста и социокультурных 
особенностей, приводятся множественные иллюстративные при- 
меры, где вы найдете случаи, когда профессиональные перевод- 
чики успешно пользовались приемом опущения информации.

Использование приема опущения информации связано с яв- 
лением десемантизации. Как и в случае использования приема 
введения дополнительной информации, этот прием относится к 
когнитивно-сенсорной деятельности сознания.

4. Устойчивые медели 
арабских слевессчетаний

в арабском тексте встречаются синтаксические модели, 
имеющие особую национальную специфичность, которая осо
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бенно затрудняет начинающего переводчика. Рассмотрим две 
модели.

Первая модель такого рода строится из: 1) глагола с каузатив- 
ным значением или строевого глагола бытия, становления и т. п., 
2) объекта действия глагола, 3) имени места (часто от того же кор- 
ня, что и глагол) и 4) масдара другого глагола. Буквально модель 
переводится как «Положить Ч Т 0 - Л . в место какого-либо действия
или состояния объекта». Например: ع ض ق و لاتفا ضع ا التنغيذ مو _
Ввест и соглашение в действие (٢١١1 .\ И о н т ъ  с о г л а ш е н !  
положение исполнения). Разнообразие лексического наполнения 
модели может затруднить как понимание смысла, так и поиск 
лексических соответствий при перекодировании.

Проиллюстрируем использование данной модели в современ- 
ных текстах и ее переводы.

ن عليمة مصادر وذكرت — ̂ وص على يعملان قد الزعيمين أ

 اقتراح وكذلك اعتداء عدم معاهدة بتوقيع سابق ير^باكستاذي
-بينهما والصداقة السلام وثيقة بتوقيع هندي

(Букв.: Упомянули знающие источники, что эти два руково- 
дителя работают над положением прошлого пакистанского 
предложения о подписании договора ненападения и также 
индийского предложения о подписании документа мира и 
дружбы между ними в положение обсуждения.)
П о сообщению, полученному из некоторых осведомленных 
источников, эти руководители, вероятно, постараются по- 
ставить на обсуж дение ст арое предлож ение Пакистана 
подписать договор о ненападении, а т акж е предлож ение 
Индии подписать Декларацию о м ире и друж бе м еэкду ними.

ى العربية المصادر أجمعت — ن عل  يزال لا الباب هذا أ
المعاهدة أبواب مناقشة سير فى جدل موضم

(Букв.: Согласились арабские источники, что эта статья не 
прекращает положения спора в ходе обсуждения статей дого- 
вора.)
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П о единодушному мнению арабских источников, в ходе обсу- 
экдения статей боговора эта статна остается предметом

 الصدارة مكان الفلسطينين العرب اللاجئين قضية احتلت
ى الإنساني الصعيد عل

—  - а п е с т 1Анских беженцев заняла центральное мес-
О  среди гуманитарных проблем.

Другим оборотом подобного рода является оборот ... ه ض ن ا د  
(букв.: Из дела его...). Этот оборот связывает в тексте два явле- 
ния или события, первое из которых ведет ко второму. Однако в 
результативности имплицитно присутствуют семы субъективной 
модальности —  долженствования, возможности или желательно- 
сти.

В зависимости от контекста ситуации одна из вь)шеназванных 
сем подчеркивается, в этом случае оборот ...ه ن ا د  ، >  пере- 
водится соответственно:

русскими оборотами долженствования {Он долж ен будет  
привести к ...١,

русскими оборотами возможности (Он смож ет  привест и...)
или

русскими оборотами с глаголом прошедшего времени сосла- 
гательного наклонения и частицей бы ( . . . ,  что вело бы к...).

Например:

 أمن ضمان نحو النهج بمواصلة الحكومة الرئيس ويكلف
 التي -اللازمة بالخطوات القيام مواصلة و حلفائها و الدولة

) (у Л Л - تبديل الى إنذوى - القائمة الظروف باعتبار 
.الأحسن نحو الدولي الوضع

Президент  поручает правительству продолж ать линию на
обеспечение безопасности государст ва и его союзников, осу-
игествление и впредь необходимых шагов, которые, с учетом
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складывающихся обстоятельств, вели бы к изменению меэк- 
дународной обстановки в лучшую сторону.

ت إن ا ء ا ر ج لإ  الكيمياوية الوسائل من للحد الاقليمية الجزئية ا
ت مع مقارنة تممر أن شأنها من وإتلافها وتخفيضها ا ء ا ر ج لإ  ا

ل عددا النطاق العالمية .الدول من أق

Частичные меры регионального характ ера но ограничению, 
сокращению и ликвидации химических средст в затрагивали 
бы но сравнению с мерами глобального порядка м еньш ее 
число государств.

Особое место среди национально маркированных словосоче- 
таний принадлежит копулятивным синонимам.



3. ПРИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Более сложным приемом, чем рассмотренные выше, является 
так называемый прием компенсации потерь при переводе, по- 
скольку его использование связано с сопоставительным знанием 
качеств (,категорий)  текста, особенно оценочных и стилистиче- 
ских категорий. Если при выборе слова переводчик решает част- 
ные переводческие задачи и поиск соответствий в этих случаях 
осуществляется над отдельными элементами текста в пределах 
высказывания, то прием компенсации иллюстрирует решение бо- 
лее трудных переводческих задач и может осуществляться как в 
пределах высказывания, так и с выходом за его пределы.

В Толковом переводческом словаре термин компенсация име- 
ет 5 дефиниций, из которых самый общий характер имеет опре- 
деш т ае ко\\пс\лс، \ \ \ , 1  как замены непередаваемого потерянного 
элемента элементом иного порядка, в других дефинициях этот 
прием характеризуется как наиболее сложный из приемов дости- 
жения адекватности, и при этом подчеркивается стилистическая 
природа причин, вызывающих его применение.

В переводе арабских текстов прием компенсации применяется 
постоянно, что отличает использование этого приема при перево- 
де европейских текстов, где применение компенсации носит спо- 
радический характер. Это связано с теми особенностями вер- 
бального мышления арабофонов, о которых шла речь в предыду- 
цщх разделах книги.

Проиллюстрируем использование переводчиком приема ком- 
пенсации на примере сохранения фоновых значений одной араб- 
ской метафоры, а именно случаев, когда арабские адресанты в га- 
зетных публикациях обращаются к образам, связанным с дето
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рождением. Автор одного из текстов, комментируя итоги про- 
шедшей конференции глав арабских стран, использует лексемы 
نى ش مخ  —  родовы е схватки и ف عقم  —  бесплодная экенгцина. 

Переводчик, понимая невозможность прямых соответствий, отка- 
зывается от метафор и в тексте перевода заменяет их С М Ы С Л О В Ы М  

١١ери ؛١ )ралох١ —  трудный подготовительный этап и неконст- 
рукт ивные выступления ораторов. Однако, желая сохранить па- 
фосный тон комментария и использовать авторскую метафору 
без нарушения этической нормы русского языка, переводчик вы- 
носит в заголовок русскую пословицу —  Г о р а  родила мышь. 
В другом тексте, но уже информационного характера, был 
использован глагол, образованный от того же корня —
В,':)том случае переводчик сохранил не рбраз, а только его признаки:

ض آن نهتم خ جة عن اللقاء يتم حقيقية نتي  —  Мы хотим, чтобы
вст реча дала хоть какой-нибудь реальный результат, как бы 
тртдно и тяжело это ни было.

Чтобы осуществлять прием компенсации, переводчик должен 
добавить к глубоким и всесторонним знаниям интуицию, которая 
интегрирует когницию и чувства, и тем самым выйти за пределы 
знания школы  переводческой компетенции.



4. ПЕРЕВОД НАРРАТИВНЫХ 
И АФФЕКТИВНЫХ ТЕКСТОВ

В  э т о м  р а з д е л е  м ы  к о м п л е к с н о  р а с с м о т р и м  д е й с т в и я  и  о п е р а -  

ц и и  п е р е в о д ч и к а  п р и  р а б о т е  с  т и п а м и  т е к с т о в ,  р а з л и ч а ю щ и м и с я  

п о  к о м м у н и к а т и в н о м у  з а д а н и ю  а д р е с а н т а ,  т . е . п о  т о й  ц е л и ,  к о т о -  

р у ю  а д р е с а н т  с т а в и т  п е р е д  с о б о й ,  в с т у п а я  в р е ч е в о е  о б щ е н и е  с  

а д р е с а т о м .

К а к  и з в е с т н о ,  в ы с к а з ы в а н и е  м о ж е т  с о д е р ж а т ь  п р о с т о е  и з л о -  

ж е н и е  с о б ы т и й .  Т а к и е  в ы с к а з ы в а н и я  п р и н я т о  н а з ы в а т ь  нарра- 
тивными. Н а р р а т и в н ы е  в ы с к а з ы в а н и я  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  в ы с к а -  

١\ \ ل ل ة ٦\١ا \ повествовательные и ه١ذ<\ل١قلأأ١ل\ةه١١ا  описательные. 
В  п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  в ы с к а з ы в а н и я х  н а б л ю д а е м ы е  и л и  о с м ы с -  

л я е м ы е  а д р е с а н т о м  с о б ы т и я  и з л а г а ю т с я  в динамике, в  о п и с а т е л ь -  

н ы х  —  в статике. Г л а в н о й  ц е л ь ю  н а р р а т и в н ы х  в ы с к а з ы в а н и й  

я в л я е т с я  и н ф о р м и р о в а н и е  а д р е с а т а  о  н е к и х  с о б ы т и я х  и л и  ф а к т а х ,  

к о т о р ы е  и з в е с т н ы  а д р е с а н т у .

Н а р я д у  с  н а р р а т и в н ы м и  с у щ е с т в у ю т  в ы с к а з ы в а н и я ,  ц е л ь  ко -  

т о р ы х  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о б ы :

а )  л и б о  с ф о р м и р о в а т ь  у  а д р е с а т а  н е к о е  н о в о е  д л я  н е г о  п о н я -  

т и е  и л и  и з м е н и т ь  п о н я т и е ,  с л о ж и в ш е е с я  у  а д р е с а т а  р а н е е  ( г е н е -  

р и т и в н ы й  р е г и с т р  р е ч и  —  п о  г .  А .  З о л о т о в о й ) ;

б )  л и б о  п о б у д и т ь  а д р е с а т а  к  д е й с т в и к э ,  ч т о б ы  в н е с т и  и з м е н е -  

н и е  в  с и т у а ц и ю  ( в о л ю н т а т и в н ы й  р е г и с т р  р е ч и ) ;

в )  л и б о  в ы р а з и т ь  о ц е н о ч н у ю  р е а к ц и ю  н а  с и т у а ц и ю  (р е а к т и в -  

н ы й  р е г и с т р  р е ч и ) .  Т а к и е  в ы с к а з ы в а н и я  р а с с ч и т а н ы  н а  т о ,  ч т о б ы  

в ы з в а т ь  у  а д р е с а т а  о п р е д е л е н н у ю  р е а к ц и ю ,  н у ж н у ю  а д р е с а н т у ,  

в о з д е й с т в о в а т ь  н е  т о л ь к о  н а  р а ц и о н а л ь н у ю ,  н о  и  н а  ч у в с т в е н н у ю  

о б л а с т ь  с о з н а н и я ,  и  т а к и е  в ы с к а з ы в а н и я  м ы  б у д е м  к в а л и ф и ц и р о -  

в а т ь  к а к  аффективные.
В  т е к с т а х  п е р е ч и с л е н н ы е  р а з н о в и д н о с т и  в ы с к а з ы в а н и й  м о г у т  

п е р е п л е т а т ь с я ,  с о з д а в а я  с л о ж н у ю  с м ы с л о в у ю  п а л и т р у  и  п о з в о л я я
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а д р е с а н т у  р е ш а т ь  т у  н е р е ч е в у ю  з а д а ч у ,  к о т о р у ю  о н  с т а в и л  п е р е д  

с о б о й  д о  п о р о ж д е н и я  т е к с т а .  О с о б е н н о  э т и м  о т л и ч а ю т с я  т е к с т ы  

х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т о р ы .  О д н а к о  д л я  б о л ь ш и н с т в а  т е к с т о в  

д о м и н и р у ю щ и м  о к а з ы в а е т с я  к а к о й - л и б о  о д и н  т и п  в ы с к а з ы в а н и я ,  

ч т о  п о з в о л я е т  к в а л и ф и ц и р о в а т ь  т е к с т  п о  э т о м у  д о м и н и р у ю щ е м у  

т и п у  в ы с к а з ы в а н и я  к а к  п о в е с т в о в а т е л ь н ы й  т е к с т ,  о п и с а т е л ь н ы й  

т е к с т ,  а ф ф е к т и в н ы й  т е к с т .

К  н а р р а т и в н ы м  т е к с т а м  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о  т и п а  о т н о с я т с я  

т е к с т ы ,  в  к о т о р ы х  р а с с к а з ы в а е т с я  о  с о б ы т и я х  о б щ е с т в е н н о -  

п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  о б щ е с т в а ,  т е к с т ы  к р и м и н а л ь н о й  х р о н и к и  и  

т . п . П р и м е р а м и  н а р р а т и в н о г о  о п и с а т е л ь н о г о  т е к с т а  м о г у т  по -  

с л у ж и т ь  т е к с т ы  р е к л а м н ы х  б у к л е т о в ,  м о н о л о г и ч е с к а я  р е ч ь  э кс-  

к у р с о в о д а  н а  в ы с т а в к е  к а р т и н  и  т . п .  к  а ф ф е к т и в н ы м  т е к с т а м  от- 

н о с я т с я  р е д а к ц и о н н ы е  с т а т ь и ,  м е ж д у н а р о д н ы е  к о м м е н т а р и и  и  

к о м м е н т а р и и  н а  в н у т р е н н и е  т е м ы ,  о р а т о р с к и е  в ы с т у п л е н и я ,  э с с е , 

ф е л ь е т о н ы  и  т . п .

П е р е в о д ч е с к и е  д е й с т в и я  и  о п е р а ц и и  п р и  р а б о т е  с  т е к с т а м и  

у к а з а н н ы х  т и п о в  и м е ю т  с у щ е с т в е н н ы е  о т л и ч и я  п о  п а р а м е т р а м :

а )  д е к о д и р о в а н и е  с м ы с л а  и  п о и с к  п у т и  к  С М Ы С Л У  т е к с т а  к а к  

ц е л о г о  ч е р е з  в о п л о щ а ю щ и е  е г о  с т р у к т у р ы :

б )  у ч е т  о с о б е н н о с т е й  и н ф о р м а ц и и ,  п е р е д а ю щ е й с я  в н а р р а -  

т и в н ы х  и  а ф ф е к т и в н ы х  т е к с т а х ;

в )  у ч е т  я з ы к о в ы х  о с о б е н н о с т е й  а р а б с к и х  н а р р а т и в н ы х  и  аф -  

ф е к т и в н ы х  т е к с т о в .

Р а с с м о т р и м  э т и  п о л о ж е н и я  н а  п р и м е р е  а н а л и з а  п е р е в о д ч е -  

с к и х  д е й с т в и й  и  о п е р а ц и й ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  п р и  

р а б о т е  с  д в у м я  к о н к р е т н ы м и  т и п а м и  т е к с т о в  —  т е к с т о м  у  г о л о в -  

н о й  х р о н и к и  и  т е к с т о м  п у б л и ц и с т и ч е с к о й  с т а т ь и  —  п р и  з р и т е л ь -  

н о - п и с ь м е н н о м  п е р е в о д е .

А л г о р и т м  п е р е в о д ч е с к и х  д е й с т в и й  п р и  з р и т е л ь н о - п и с ь м е н -  

н о м  п е р е в о д е  в к л ю ч а е т :

а )  предпереводческие действия ( у с т а н о в л е н и е  т и п а  т е к с т а ,  

о п р е д е л е н и е  к о м м у н и к а т и в н о й  ц е л и  а в т о р а  т е к с т а ,  в ы б о р  р е ч е в о -  

г о  р е г и с т р а  д л я  б у д у щ е г о  п е р е к о д и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  с р е д с т -  

в а м и  р у с с к о г о  я з ы к а ) ;

б )  переводческие действия 1 -й  фазы, к о т о р ы е  д е л я т с я :
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٠  н а  п о н и м а н и е  с о д е р ж а н и я  т е к с т а  ( о п р е д е л е н и е  а к т у а л и з и -  

р о в а н н ы х  з н а ч е н и й  Я З Ы К О В Ы Х  и  р е ч е в ы х  з н а к о в ,  у с в о е н и е  

с и н т а к с и ч е с к и х  с в я з е й  м е ж д у  ч а с т я м и  т е к с т а  д л я  с о з д а н и я  

о б р а з а  р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и )  и

٠  н а  р е к о н с т р у к ц и ю  и н т е н ц и о н а л ь н о г о  с м ы с л а  ( и н т е г р и р о -  

в а н и е  о б р а з а  р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  с  у ч е т о м  в ы я в л е н н о й  

ф о н о в о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  м о ж е т  с к р ы в а т ь с я  з а  т е м и  

и л и  и н ы м и  я з ы к о в ы м и  з н а к а м и ,  о п р е д е л е н и е  г л а в н ы х  ре-  

м а т и ч е с к и х  ц е н т р о в  а к т у а л ь н о г о  ч л е н е н и я  в  р а м к а х  в с е г о  

т е к с т а  д л я  с о з д а н и я  и н в а р и а н т н о г о  о б р а з а  т е к с т а ,  « о т м ы с -  

л е н н о г о »  о т  я з ы к о в о г о  в ы р а ж е н и я ) ;

в )  переводческие действия 2-й  фазы, ц е л ь ю  к о т о р ы х  я в л я е т с я  

с о з д а н и е  т е к с т а  а д е к в а т н о г о  п е р е в о д а  с  д о п у с к а е м о й  с т е п е н ь ю  

э к в и в а л е н т н о с т и .  Э т и  д е й с т в и я  в к л ю ч а ю т :

٠  э т а п  с о з д а н и я  ч е р н о в о г о  п е р е в о д а ;

٠  э т а п  к о н т р о л ь н о г о  с о п о с т а в л е н и я  т е к с т а  п е р е в о д а  с  т е к-  

с т о м  о р и г и н а л а ;

٠  э т а п  о к о н ч а т е л ь н о й  с т и л и с т и ч е с к о й  о т д е л к и  з а к о н ч е н н о г о  

т е к с т а  п е р е в о д а .

В  н и ж е  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р а х  а н а л и з и р у ю т с я  т о л ь к о  п р е д -  

п е р е в о д ч е с к и е  д е й с т в и я  и  п е р е в о д ч е с к и е  д е й с т в и я  п е р в о й  ф а з ы .  

П е р е в о д ч е с к и е  д е й с т в и я  в т о р о й  ф а з ы  п р е д с т а в л е н ы  в  р е з у л ь т и -  

р у ю щ е й  ф о р м е  —  в в и д е  з а к о н ч е н н ы х  т е к с т о в  п е р е в о д а .

А. Алгоритм переводческих действий 
при переводе нарративного текста -  

текста уголовной хроники

 طهران الئ راكبا 160 و كويتية طائرة اختظفوا مجهولون
النار بإطلاق راكبين قلوا الخاطفون

ن را ه ت — ط وي ك ت — ال طغ خت رة ا ئ ة طا ويتي ن ك ز م را  ط

ص ربا ت اي ي كان ة ف حل ي بين ر ي دب ش رات ى و وك ل ها ع 1 متن 6 0
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ي 6و4 بين عددهم أن يتردد النين خاطفوها بها وهبط راكبا  ف

 عرف مجهولة الخاطفين هوية بقيت و الإراني. مهربان مطار
ي تردد بجروح ثانيا راكبا أصابوا و الركاب أحد قتلوا أنهم  ف

توفي. انه لاحق وقت
 4 الباكستانية الجنسية من معظمهم و الركاب بين و

 طراز من الكويتية الطائرة وكانت كويتيين. دبلوماسيين
ي هبطت قد ايرباص  أمس أول ليل أثناء دوامة بعد إيران ف
ع استمرت ض ي دبي من إقلاعها بعد ساعات ب  الى رحلة ف
 مهرباد مطار سلطات باللاسلكي قائدها أبلغ أن بعد و باكستان

 باسم متحدث قال و الانتهاء. وشك على الطائرة وقود أن
أن أبلغتها الخارجية وزارة إن طهران في الكويتية السفارة
ي هبطت الطائرة ي مهرباد مطار ف  بتوقيت 2,30 الساعة ف

 وذكرت أشخاص. خمسة خاطفيها أن المعتقد من أن و غرينغتش
 انطلقت مقاتلة إيرانية طانرة أن الإيرانية الأنباء وكالة

 الخارجية وزارة باسم متحدث الى الوكالة نسبت و لاعتراضها.
 الخاطفين إن قال لاسلكيا اتصالا اتصل الطيار إن قوله الإيرانية

ي بالهبوط لها يسمح لم ما الطائرة بنسف هددوا  تم و طهران ف
 الى فعاد الطائرة أمام مغلقة الإيرانية المطارات جميع أن إبلاغه

 النفان. على أوشك الطائرة وقود إن ليقول ساعتين بعد الاتصال
 نطورات لمتابعة استثنائيا اجتماعا الكويتية الحكومة عقدت وقد

 القائم استدعت و مغتوحة اجتماعاتها وأبقت الاختطاف عملية
ي الإيرانية بالأعمال وكيل الراشد راشد أبلغه حيث الكويت ف

رة خارجية وزا رة ال و ج١ أجل من العمل ضر ا ب عن لا ركا .ال
 الوزراء رئيس الى برقية الصباح الله العبد الشيخ ووجه

ن الإفراج لضمان مستعجلة بصورة تدخله طالبا الإيراني  ع

ن يطن لم طهران في والطائرة. الركاب  و الخاطفين مطالب ع
ن الإيرانية السلطات نكرته ما كل بمترجم يطالبون الخاطفين أ
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 عن بالإفراج طالبوا الخاطفين أن كويتي مصدر وأعلن
 فيما و الكويت. في الماضي الأول كانون بتفجيرات المتهمين

ر الذي الركاب أحد بمصرع يتعلق ك  قال الجنسية بريطاني أنه ن
 الطائرة سلم حتى الراكب هذا اقادوا الخاطفين إن عيان شهود
 الراكب رقبة نحو مسدسه فوهة أحدهم سدد بينما ذراعيه رافعا

 الطائرة أسغل الأرض على وألقاه عليه النار أطلق ثم الخلف من
 مصدر قال أخرى جهة من عليه. الرصامى إطلاق في استمر و

 ركاب من ثانيا راكبا إن الإيرانية العاصمة مطار في به موثوق
 إطلاق أثناء بها أصيب التي بالجروح متأثرا مات قد الطائرة

"النداء" الطانرة. داخل النار

1. Декодирование смысла. Поиск пути к смыслу текста 
как целого через воплощающие его структуры.

Д е к о д и р о в а н и е  с м ы с л а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е к с т о в  з а к л ю ч а е т -  

с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  в а н а л и з е  с о б с т в е н н о  с о д е р ж а т е л ь н о й  с т р у к -  

т у р ы  т е к с т а .  П о э т о м у  п р а в и л ь н о с т ь  в о с п р и я т и я  о б е с п е ч и в а е т с я  

у ж е  т е м ,  н а с к о л ь к о  к о р р е к т н о  п е р е в о д ч и к  п о н я л  а к т у а л и з и р о -  

в а н н ы е  з н а ч е н и я  я з ы к о в ы х  е д и н и ц  и  и х  с о е д и н е н и й .

В  предпереводческой ф азе  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  п е р е в о д ч и к  

д о л ж е н  у с т а н о в и т ь :

а )  т и п  т е к с т а ,

б )  н а м е р е н и е  а в т о р а ,  к о м м у н и к а т и в н о е  з а д а н и е ,

в )  р е ч е в ы е  р е г и с т р ы ,  к о т о р ы е  о н  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь  в о  В Т О - 

р о й  ф а з е  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и .

О т  к а ч е с т в а  п р е д п е р е в о д ч е с к о й  р а б о т ы  б у д е т  в о  м н о г о м  за- 

в и с е т ь  у с п е х  п р и н и м а е м ы х  п е р е в о д ч е с к и х  р е ш е н и й  в о  в т о р о й  

ф а з е  д е я т е л ь н о с т и  —  п р и  с о з д а н и и  т е к с т а  п е р е в о д а .  Д л я  д а н н о г о  

т е к с т а  о т в е т ы  н а  э т и  в о п р о с ы  м о ж н о  с ф о р м у л и р о в а т ь  с л е д у ю -  

щ и м  о б р а з о м .

1 )  У с т а н о в л е н и е  т и п а  т е к с т а .  Т е к с т  ц е л и к о м  с о с т о и т  и з  н а р -  

р а т и в н ы х  в ы с к а з ы в а н и й ,  б о л ь ш и н с т в о  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  п о в е е т -
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в о в а т е л ь н ы м и ,  м е н ь ш а я  ч а с т ь  —  о п и с а т е л ь н ы м и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  

о н  о т н о с и т с я  к  н а р р а т и в н о м у  т и п у  т е к с т о в .

2 )  У с т а н о в л е н и е  к о м м у н и к а т и в н о г о  з а д а н и я .  Ц е л ь ю  а в т о р а  

с т а т ь и  я в л я е т с я  п е р е д а ч а  к о н к р е т н о й  и н ф о р м а ц и и  о  с о б ы т и я х .

3 )  У с т а н о в л е н и е  р е ч е в ы х  р е г и с т р о в .  О б щ а я  т о н а л ь н о с т ь  т е к-  

с т а  н е й т р а л ь н а я .

В  п ер во ، , ф а з е  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  ш р ж ч ж у с -  
т а н а в л и в а е т :

а )  а к т у а л и з и р о в а н н ы е  з н а ч е н и я  о т д е л ь н ы х  з н а к о в  и  и х  с о е д и -  

н е н и й ,

б )  ф о н о в ы е  з н а ч е н и я .

Д л я  д а н н о г о  т е к с т а  о т в е т ы  н а  э т и  в о п р о с ы  б у д у т  с л е д у ю щ и м и .

1 )  У с т а н о в л е н и е  а к т у а л и з и р о в а н н ы х  з н а ч е н и й  о т д е л ь н ы х  

з н а к о в  и  и х  с о е д и н е н и й ,  в т е к с т е  н е т  з н а к о в ,  ч ь и  а к т у а л и з и р о -  

в а н н ы е  з н а ч е н и я  в ы х о д и л и  б ы  з а  г р а н и ц у  ч а с т о т н ы х  с о о т в е т -  

с т в и й ,  з а ф и к с и р о в а н н ы х  в д в у я з ы ч н о м  с л о в а р е .

2 )  У с т а н о в л е н и е  ф о н о в ы х  з н а ч е н и й .  Ф о н о в ы е  з н а ч е н и я ,  св я-  

з а н н ы е  с о  з н а н и е м  г е о г р а ф и ч е с к и х  п у н к т о в ,  у п о м и н а ю щ и х с я  в 

т е к с т е ,  н е  и м е ю т  к о м м у н и к а т и в н о й  з н а ч и м о с т и ,  а  п о э т о м у  и х  н е  

п о т р е б у е т с я  э к с п л и ц и р о в а т ь  п р и  п е р е в о д е .  Н е  с л е д у е т  э к с п л и ц и -  

р о в а т ь  и  ф о н о в о е  з н а ч е н и е  о  в з р ы в а х ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д и л и  в  де -  

к а б р е ,  п о с к о л ь к у  э т а  и н ф о р м а ц и я  н е  и м е е т  з н а ч е н и я  д л я  д а н н о г о  

т е к с т а .  Р у с с к о м у  п о л у ч а т е л ю  д о с т а т о ч н о  и н ф о р м а ц и и  о  т о м ,  ч т о  

у г о н щ и к и  т р е б у ю т  о с в о б о ж д е н и я  к а к и х - т о  р а н е е  о с у ж д е н н ы х  

т е р р о р и с т о в .

2. Лексические и стилистические особенности нарратив- 
ных текстов.

К а к  п р а в и л о ,  в  п о д о б н ы х  т е к с т а х  содержится конкретная ин- 
формация 1 1  почти иди полностью отсутствует фоновая ннфор- 
мацпня, рассчитанная на интерпретацию, е этом сгори араб- 

с к и й  т е к с т  н е  о т л и ч а е т с я  о т  р у с с к о г о  и н ф о р м а т и в н о г о  т е к с т а .

О д н а к о  в  а р а б с к о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  т е к с т е ,  к а к  п р а в и л о ,  со-  

держ ит ся много информационных повторов Ц | > т о р | щ а ш 1 

и н ф о р м а ц и я  —  п о  М и н ь я р у - Б е л о р у ч е в у ) ,  ٠  т акж е могут ветре-
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чаться информационные дополнения ( ا١١0ذ\ل\ا؛ذ\\ل\ا  Ч орщ؛ ,- 
ция), экспликация которых в русском тексте будет воспри- 
ниматься как нарушение данного функционального стиля. Избы- 
точную повторяющуюся информацию следует просто опускать, 
избыточную дополнительную информацию —  не актуализиро- 
вать в знаках, а сохранять в виде информации фоновой.

Особую трудность при восприятии арабских повествователь- 
ных текстов может создавать также последовательность, в кото- 
р о й  события располагают ся на временной оси. ؟ асааглмчтл о со- 
бытиях, адресант, как арабский, так и русский, использует одну 
из наиболее распространенных моделей размещения событий на 
временной оси текста:

1) порядок сообщений отражает реальную динамику развития 
событий —  изложение начинается с самого отдаленного во вре- 
мени момента и заканчивается реальным настоящим временем 
или временем поступления сообщения؛

2) изложение событий начинается с реального настоящего 
времени или времени поступления сообщения, а затем автор воз- 
вращает читателя ко времени начала событий;

3) излагаемые события происходят одновременно, но сооб- 
щения о них сгруппированы в тексте по определенным призна- 
кам, например, со ссылкой на разные источники информации о 
них.

в первом случае модели арабского и русского текстов очень 
близки, и при переводе не возникает дополнительных трудное- 
тей. Во втором случае различие между арабским и русским 
текстом заключается в способах передачи временных значений. 
В арабском информационном тексте понятие предпрошедшего вре- 
мени может передаваться либо грамматическими средствами —
глагольными формами ( ن . كا . ل قد . ع ف \ ي ل قد \ ع ف ), либо
лексическими средствами в сочетании с перфектной формой 
глагола, в русском тексте предпрошедшее время может переда- 
ваться только лексическими средствами, например: Как известно...// 
Раньш е у ж е  сообщалось, что... и пр. Что касается третьей 
модели, то следует помнить, .что. часто используемый в этом 
случае арабский оборот ة١ حي ذا ى١ ل ر خ لا  ، >  может передавать
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как понятие противопоставления (с другой стороны), так и понятие 
сопоставления (|8 то ж е время). Так, в выше приведенном тексте 
этим оборотом обозначается понятие сопоставления.

Особенности арабского выражения временных значений и ос- 
лабленность темпорального качества арабского текста, о чем шла 
речь в главе 3 разделе 2.Д, требует от переводчика неослабного 
внимания к этой стороне информации.

Например, в данном тексте изложение истории с вынужден- 
ной посадкой угнанного самолета, которое дается со ссылкой на 
иранское информационное агентство, дается с однообразным ис- 
пользованием перфектной формы глагола, т. е. не содержит тем- 
поральной перспективы («плоскостной синтаксис»). Если авто- 
матически заменить перфектные формы арабского глагола фор- 
мами прошедшего времени русского глагола, то в тексте 
перевода события, которые происходили до времени посадки са- 
молета, могут восприниматься как происходившие после посад- 
ки. Чтобы цепь событий была изложена непротиворечиво с точки 
зрения нормативных требований темпорального качества русско- 
го информационного текста, переводчик должен использовать 
различные средства выражения времени (глагольные формы, на- 
речия, таксис), а также вводить дополнительную информацию 
П о с л е  чего 1 1  было получено разреш ение на носабку 6 Маграбаде').

Наконец, трудности, с которыми сталкивается переводчик 
информационных текстов, возникают из-за отличий структур- 
ной организации  арабского и русского текстов. Структурная ор- 
ганизация отражает не только (и не столько) национальные осо- 
бенности языковых систем, но и национальные особенности ло- 
гического мышления и стилистических традиций. Отличия 
структурных организаций разноязычных текстов обнаруживают- 
ся на всех уровнях построения текста, начиная от структур от- 
дельных предложений и сверхфразовых единств и завершаясь де- 
лением текста на абзацы. Все эти структуры являются элемента- 
ми системы текста, поэтому оценить их коммуникативную 
значимость можно только исходя из понимания той роли, которая 
отведена им в системе целого. Это касается обеих фаз переводче- 
ской деятельности —  фазы понимания оригинала и фазы созда
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ния текста перевода. Правильная стратегия переводческих дейст- 
В И Й  на этапе понимания арабского текста состоит в том, чтобы 
исключить влияние особенностей структурирования арабского 
текста на формирование смысла. На этапе создания текста пере- 
вода правильная стратегия переводческих действий состоит в 
том, чтобы при структурировании русского текста исходить из 
целостного восприятия всего текста как системы, а не из воспри- 
ятия отдельных составляющих его элементов. Именно такой 
стратегией руководствовался переводчик, когда в приведенном 
ниже тексте перевода использовал множественные изменения 
структур как отдельных высказываний и сверхфразовых единств, 
так и абзацного структурирования.

Как отмечалось выше, лексика арабских нарративных текстов 
не выходит за рамки использования слов в их прямых значениях, 
которые фиксируются в двуязычных словарях. Трудности при 
переводе могут возникать только при употреблении в арабском 
тексте многозначных арабских терминов или из-за упоминания 
незнакомых переводчику национальных реалий. Кроме этого 
следует отметить, что в арабском нарративном тексте встречается 
меньше клишированных выражений, чем в русском тексте этого 
типа.

В а р и а н т  п е р е в о д а  т е к с т а ,  п р и в е д е н н о г о  в ы ш е .

С О  1 6 0  П А С С А Ж И Р А М И  Н А  Б О Р Т У

Д в а  п а с с а ж и р а  р а с с т р е л я н ы  т е р р о р и с т а м и

Т е г е р а н  —  К у в е й т .  —  Угнан кувейт ский самолет  типа 
аэробус, который совершал р ей с  из Д убая в К арачи со 160-ю  пас- 
саж ирам и на борту, в настоящее время по требованию терро- 
ри ст ов самолет  находит ся в аэропорт у иранского гор од а  
М аграбад. Угонщиков четверо или шестеро. Личности террори- 
стов не установлены. Известно только, что ими убит  один из 
пассаж иров и что ещ е один, возможно, скончался от получен- 
ных ранений. Среди пассаж иров угнанного самолета, больший-
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ство которых составляют пакистанцы, находятся 4 кувейтских 
дипломата.

К ак стало известно, этот кувейтский самолет, находивший- 
ся в воздухе несколько часов после того, как позавчера вечером  
он вылетел из Д убая в свой очередной р ей с  в Пакистан, совершил 
посадку в аэропорт у М аграбада. П осадка была разреш ена после 
полученного от командира корабля сообщения о том, что у  него 
заканчивается горючее.

П о данным пресс-цент ра кувейтского посольства в Тегеране, 
посольство получило из иранского министерства иностранных 
дел сведения о том, что угнанный самолет приземлился в М агра- 
баде в 2часа 0ق минут, по Гринвичу, и что на его борту находят- 
ся 5  террористов. К ак передало иранское информационное 
агентство, когда самолет вошел в воздушное пространство 
Ирана, на его перехват был послан иранский истребитель. Со  
ссылкой на министерство иностранных дел агентство сообща- 
ет, что тогда командир корабля вышел на связь и сказал, что 
угош цики обещают  взорвать самолет, если ему не будет разре- 
ш ена посадка в тегеранском аэропорту. Однако капитану отве- 
тили, что его самолет не примет ни один аэропорт в Иране. Че- 
р е з  два часа после этого пилот снова вышел на связь и сообщил, 
что топливо у  него на исходе. После чего и было получено разре- 
ш ение на посадку в М аграбаде.

В  связи с этими событиями в Кувейт е было созвано экстрен- 
ное заседание кабинета министров, которое продолж ает ся до 
сих пор. Н а заседание был приглашен исполняющий обязанности 
представителя по делам И рана в Кувейте. Министр иностран- 
ных дел Раш ид ар-Раш ид передал ему мнение кабинета о необхо- 
димости предпринять шаги для освобож дения пассаж иров уг- 
нанного самолета. Кром е того, ш ейх Саад Абдулла ас-С абах от- 
правил телеграмму премьер-министру Ирана, в которой он 
просит иранского коллегу немедленно вмешаться, чтобы гаран- 
тировать освобож дение залож ников и самолета.

В  Тегеране пока ничего не сообщ ает ся о требованиях терро- 
ристов, кроме упоминания властей о том, что угонщ ики потре- 
бовали переводчика. Однако, как стало известно одному Кувейт
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скому источнику, террористы требуют освобобить лиг, за- 
берж анных в Кувейт е но обвинению в соверш ении декабрьских 
взрывов.

Что касаетсн судьбы погибш его заложника, то сообщается, 
что он был англичанином и что, как рассказываю т  очевибгы, 
банбиты иобвели его к трапу самолета с побннтыми рукам и и 
приставив пистолет к затылку. После чего разбался выстрел. 
Тело было сброш ено на землю, и по нему было произвебено ещ е 
несколько выстрелов.

В  то ж е время обин из бостоверных источников в аэропорту 
Тегерана сообщил, что еи؛е обин пассаж ир скончался от ран, по- 
лученных во время перестрелки в самолете.

«Ан-Нида»

Б. Алг.ритм переводческих действий 
при переводе аффективного текста — 

текста публицистической статьи

الشهادة و بالدم اليوم هذا خلدوا اللذين الجميع الى تحية

لأهرام" خاص , هاتفيا — نيقوسيا  اللجنة رئيس وجه — ب"ا
 الشعب أبناء الى رسالة ,الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية
 النكرى بمناسبة تواجدهم أماكن جميع في الفلسطيني العربي
 اللذين "بالجميع الرسالة رحبت .الخالد الارض ليوم الثامنة
 على الإصرار و التحدى و الشهادة و بالدم الأرض يوم خلدوا
.العربية الأرض في عاليا تخفق وراية شعلة ورفعوا الحياة  و "

 فيها يشع بقعة كل في العظيم شعبنا ابناء "يا ؛الرسالة في جاء
 للاخطاء التصدى على إصراركم إن ,الفلسطيني النور

 و السياسي النضال أشكال بكافة ومواجهتها بكم المتربصة
فهذه الصمود إلا خيار ولا .بإفشالها الكفيل وحده هو الجماهيري
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 وإرادة وعزيمة أملا فينا يتفجر اللذي والينبوع أرضنا لغة هى
 خيارنا هو هذا والثورة النضال دروب في قدما المضي على

 .عهدنا و قسمنا هو هذا و الثوري

"الاتحاد"

1 . Д е к о д и р о в а н и е  с м ы с л а .  П о и с к  п у т и  к  с м ы с л у  т е к с т а  

к а к  ц е л о г о  ч е р е з  в о п л о щ а ю щ и е  е г о  с т р у к т у р ы .

Особенность декодирования смысла аффективных текстов за- 
ключается в том, что переводчик, кроме анализа собственно со- 
держательной структуры текста, должен понять не только те цели, 
которые автор перед собой ставил, порождая текст (коммуника- 
тивное задание), но и понять авторское отношение к сообщаемому 
содержанию текста. При этом правильность восприятия обеспечи- 
вается не только тем, что переводчик понял актуализированные 
значения языковых единиц и их соединений, но и тем, насколько 
он обладает необходимым объемом дотекстовых знаний. Послед- 
нее обстоятельство нужно переводчику для того, чтобы осознать 
коммуникативный фон, который автору текста известен, но кото- 
рый он по тем или иным причинам оставил в пресуппозиции, не 
выразив эту информацию более эксплицитно. Пути к смыслу аф- 
фективных текстов затрудняются и тем, что оценка информации 
может скрываться в ассоциативности знаков и их способности к 
приращению смыслов, в этом случае подтекст может быть заме- 
чен только при условии, что переводчик-адресат опознает имею- 
щиеся в тексте сигналы как отсылающие к неявным оценкам автора.

Рассмотрим в качестве примера переводческие действия, ко- 
торые оказались необходимыми при декодировании смысла 
(1 фаза перевода) приведенного выше арабского текста. Рассмот- 
рим эти действия в той последовательности, которая обеспечит с 
возможно большей полнотой декодирование смысла текста, если 
предполагается зрительный ввод и отсутствие жестких времен- 
ных границ для анализа.

1) Установление типа текста. Большая часть высказываний 
текста относится к высказываниям аффективного характера
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(торжественное обращение к народу с призывом продолжать 
борьбу), меньшая —  к повествовательным высказываниям (со- 
общение о появлении данного обращения в печати). Следова- 
тельно, текст можно квалифицировать как аффективный.

2) Установление коммуникативного задания. Главная цель — 
в связи с празднованием Дня Земли убедить палестинцев в необ- 
ходимости стойко продолжать борьбу (директивная функция ре- 
чи).

3) У с т а н о в л е н и е  р е ч е в ы х  р е г и с т р о в ,  в а ф ф е к т и в н о й  ч а с т и  

т е к с т а  т о н а л ь н о с т ь  в ы с о к а я ,  в  п о в е с т в о в а т е л ь н о й  ч а с т и  т е к с т а  —  

о ф и ц и а л ь н а я .

4 )  У с т а н о в л е н и е  а к т у а л и з и р о в а н н ы х  з н а ч е н и й  о т д е л ь н ы х  

з н а к о в  и  и х  с о е д и н е н и й :

ة لآ س د أ \ ة ي تح  —  приветственное обращение-,

ي ل ف ها يشع بقعة ك ور في ي الن سطين الفل  —  (букв.: в каждом
уголке, куда доходит свет Палестины) —  все палестинцы, в ком 

ж ивет  чувст во Робины , \ \ |  все палестинцы, гб е  бы они ни 

ж или;

ء طا خ لأ ة ا ص رب مت ال  — (букв.: подстерегающие ошибки) —
ошибки, которые могут быть соверш ены  в  будущ ем;

\ ال؛ذبوع غة \ الل  — оба слова употреблены в переносном зна- 
чении;

ب و ر د  —  пути новые и неизвебанны еранее;

د ه ع  —  обет, обещание. 

б) Установление фоновых значений:

— ي  ع ف ن جمي ماك هم ا جد وا ت  —  имеется в виду, что пале-
стинцы живут не только на территории Палестины, но и за ее 
пределами, рассеявшись после начала палестино-израильского 
противостояния по многим странам (и не только арабским);

— ى الإصرار و والتحدي الشهادة و الدم  الحياة عل  —  за со-
единением этих слов, во-первых, стоит воспоминание о кровавых 
событиях в лагерях палестинских беженцев Сабре и Шатилле, в 
память о жертах которых и был впервые объявлен День Земли
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(кровь и мучения во ! Я  высоких гелей). 1 | يى 0لج0٦١\لآ ؟ \لدحث - 

чает сложное понятие, которое содержит признаки следующих 
подвидов значения: денотативного {противостояние чему-л.), сиг- 
Ц л ж а т и т о ؛  один против огромной силы, часто стихийного 

характ ера) и грамматического {дейст вие-сост ояние), в  данном 
узком контексте это слово может обозначать понятие упорная и 

изнурительная борьба с сильным противником',
—  словосочетание ر را صب لإ  -может восприниматься в обоб ا

щснном значении, т. е. как упорное стремление ж ит ь на Земле, 
однако в рамках широкого контекста это выражение следует по- 
нимать в конкретном значении, т. е. как упорное стремление 
экить на своей земле, на земле Палестиньг.

6) Определение общих рекомендаций к языку текста пере- 
-  Поскольку оригинальный текст удовлетворяет многим 
требованиям نل ة١ ف ء لا ب  т. е. выдержан в лучших нор- 
мативных традициях арабского литературного языка, в тексте 
перевода следует использовать все те богатые ресурсы русского 
языка, которые свойственны текстам данного функционале- 
ного стиля ЯП.

2. Особенности информации, передающейся И аффектии- 
ных текстах.

Как правило, в подобных текстах присутствует значительная 
фоновая информация, рассчитанная на интерпретацию. Прежде 
всего это та информация, которая предполагает, что адресат рас- 
полагает определенными дотекстовыми знаниями, в этой ин- 
формации выделяются два подвида:

а) информация, связанная с реальными событиями, из- 
вестными адресату, который принадлежит к той же Л И Н Г В О - 

социокультурной общности, что и адресант, но которые, по 
мнению переводчика, могут быть неизвестны иноязычному 
адресату, в этом случае недостающая информация может быть 
введена в текст перевода (например, النكسة —  события 19 6 7  года, 
июньские события 19 6 7  гоба, начало второй арабо-израильской  
войны  и т. п.). В некоторых случаях эта информация может
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д а в а т ь с я  в  с н о с к е ,  о б ы ч н о  э т и м  п р и е м о м  п е р е в о д ч и к  п о л ь з у е т с я  

п р и  р а б о т е  с  о ф и ц и а л ь н ы м и  т е к с т а м и ,  т р е б у ю щ и м и  т о ч н о й  

п е р е д а ч и  и н ф о р м а ц и и ,  а  т а к ж е  —  р е ж е  —  п р и  п е р е в о д е  х у д о -  

ж е с т в е н н ы х  т е к с т о в ؛

б )  и н ф о р м а ц и я ,  к о т о р а я  д л я  д о с т и ж е н и я  о п р е д е л е н н о г о  эф -  

ф е к т а  п е р е д а е т с я  а в т о р о м  в в и д е  н е к о т о р о й  з а г а д к и ,  т р е б у ю щ е й  

о т  и н т е р п р е т а т о р а  г л у б о к о г о  п о н и м а н и я ,  у  п е р е в о д ч и к а  г л у б и н а  

п о н и м а н и я  д о л ж н а  б ы т ь  б о л ь ш е ,  ч е м  у  о б ы ч н о г о  р е ц е п т о р а .  

П р и е м ы  п е р е в о д а  э т о г о  в и д а  и н ф о р м а ц и и  р а з н о о б р а з н ы  и  т р е б у -  

ю т  о т  п е р е в о д ч и к а  т в о р ч е с к и х  Я З Ы К О В Ы Х  к а ч е с т в ,  к о т о р ы х  д о л ж -  

н о  б ы т ь  н е  м е н ь ш е ,  ч е м  у  а в т о р а  и с х о д н о г о  т е к с т а  ( е с л и  н е  б о л ь -  

ш е ) .

К р о м е  т о г о ,  в  а ф ф е к т и в н ы х  т е к с т а х  в с е г д а  п р и с у т с т в у е т  

информация оценочного характера, п е р е д а ч а  к о т о р о й  д л я  

в ы р а б о т к и  п е р е в о д ч е с к о й  с т р а т е г и и  н е  м е н е е ,  а  ч а с т о  и  б о л е е  

в а ж н а ,  ч е м  ф а к т и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я .  Д е к о д и р о в а н и е  о ц е н о ч -  

н о й  и н ф о р м а ц и и  а р а б с к о г о  т е к с т а  т р е б у е т  о т  р у с с к о г о  п е р е в о д -  

ч и к а  в ы с о к о й  п е р е в о д ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и .  О н  д о л ж е н  о б л а -  

д а т ь  н е  т о л ь к о  с о п о с т а в и т е л ь н ы м  з н а н и е м  Я З Ы К О В Ы Х  ф о р м  и 

р е ч е в ы х  в и д о в  о ц е н к и ,  д е й с т в у ю щ и х  в  д в у х  л и н г в о с о ц и о к у л ь -  

т у р н ы х  с о о б щ е с т в а х ,  н о  и  у м е н и е м  у ч е с т ь  и  п р о а н а л и з и р о в а т ь  

ф о н о в у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  к о т о р а я  о б ъ я с н и т  е м у  о с о б е н н о с т и  

о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  с о з н а н и я  к о н к р е т н о г о  а р а б с к о г о  к о м -  

м у н и к а н т а .

3. Лексические и стилистические особенности аффектив- 
1 , 1 -1 * текстов.

П е р е в о д ч и к  т е к с т о в  э т о г о  т и п а  д о л ж е н  б ы т ь  г о т о в  к  и з в л е ч е -  

н и ю  н е  т о л ь к о  ( и  н е  с т о л ь к о )  п р я м ы х  значений арабских  с л о в ,  н о  

и  к  в о с п р и я т и ю  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  т а и т с я  в  т е л е  з н а к а  (и н в а -  

р и а н т  к о р н я ,  з н а ч е н и е  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  м о д е л и ) ,  а  т а к ж е  в 

а л л ю з и я х ,  с в я з а н н ы х  с  и з в е с т н ы м и  а р а б с к о м у  а д р е с а т у  р е а л ь н ы -  

м и  с и т у а ц и я м и .

К р о м е  т о г о ,  п е р е в о д ч и к  д о л ж е н  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о б  о с о -  

бенностях выраж ения оценки а арабском ятыке, об арабской  
фразеологии, а также о стилистических приемах, характерных
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ДЛЯ п о с т р о е н и я  п о д о б н ы х  т е к с т о в  (р а м о ч н а я  к о н с т р у к ц и я , э л е -  

м е н т ы  с а д ж а  и т . д .) .

О с о б у ю  т р у д н о с т ь  д л я  п е р е в о д ч и к а  п р и  р а б о т е  с о  с т и л и с т и -  

ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  а ф ф е к т и в н ы х  т е к с т о в  п р е д с т а в л я е т  во- 

п р о с  и з м е н е н и я  регист ров речи. Т а к ,  в  а р а б с к о м  т е к с т е  ч а с т о  ис- 

п о л ь з у е т с я  в ы с о к и й  с т и л ь ,  с о х р а н е н и е  к о т о р о г о  п р и  п е р е в о д е  

п р и д а с т  р у с с к о м у  т е к с т у  н е н у ж н у ю  п о м п е з н о с т ь .  Н а п р и м е р ,  в 

с л е д у ю щ е м  о т р ы в к е

سة من يقرب ما منن الدين سراج فؤاد عرفت  خم
 عودة بداية مع العملاق هذا عرفت عاما وعشرين
السياسية الأحزاب

(Я  познакомился с Фуадом  Сираг эд-Дгтом почти двадцать пять 
лет тому назад, я узнал этого гиганта, когда началось возроэк- 
дение политических партий.) о ч е в и д н о ,  ч т о  с л о в о ق١  لا ف  н е  

с л е д у е т  п е р е в о д и т ь  с л о в а р н ы м  с о о т в е т с т в и е м  гигант, у м е с т н е е  

б у д е т  с н и з и т ь  п а ф о с н у ю  о ц е н к у  и  у п о т р е б и т ь  в ы р а ж е н и е  этот 
большой человек. Н а п р о т и в ,  с н и ж е н н ы й  р е г и с т р  в  т е к с т е ,  н а п и -  

с а н н о м  н а  а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е ,  в ы р а ж а е т с я  н е  н а  у р о в -  

н е  л е к с и к и ,  а  н а  п о я в л е н и и  с и н т а к с и ч е с к и х  м о д е л е й ,  х а р а к т е р -  

н ы х  д л я  о б и х о д н о - р а з г о в о р н о й  п о д с и с т е м ы  а р а б с к о г о  я з ы к а ,  и  н а  

в к р а п л е н и и  д и а л е к т н ы х  р е ч е н и й .  Н а п р и м е р ,  в  с л е д у ю щ е м  от- 

р ы в к е  и з  ф е л ь е т о н а

.كفى و التلفزيون و الوظيفة عن عبارة حياته . طلبات أما .  
هو "و الزوجة اختصاص من فهي الأولاد واحتياجات البيت

دماغ وجم عاوز مش ".

в ы р а ж е н и е  с р е д н е г о  р е г и с т р а  р е ч и ت  ا ج ا ا ي ت ح ا  ( б у к в . :  н у ж д ы  де -  

т е й )  у м е с т н о  п е р е в е с т и  к а к  возня с  детьми, а  в ы д е л е н н у ю  в  ка-  

в ы ч к а х  д и а л е к т н у ю  ф р а з у  к а к  о н  не собирается забивать себе 
этим голову.
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Вариант перевода текста, приведенного выше.

С л а в а  в с е м  т е м , к и ю  у в е к о в е ч и л  э т о т  д е н ь  
й е н о й  с в о е й  м с и з и и !

Н и к о с и я  —  4 0  телефону от собственного корреспондента 
газеты «А ъ-И т т ихад» —  в восьмую годовгцину незабываемого  
Д ня Земли глава исполнительного комитета Организации осво- 
бож дения Палестины обратился с воззванием ко всем сынам па- 
лестинского народа, где бы они ни экили. в нем он восславил 
«всех, кто своею кровью увековечил память об этом дне, кто 
поэкертвовал ж изнью р а д и  высокой цели, кто бесст рашно и 
стойко боролся за  то, чтобы ж ит ь на своей собственной земле, 
превратив скорбную память о дне уничт ож ения лагерей С абра и 
Ш атилла в знамя, гордорею гцее в небе нашей Родины».

В  воззвании говорит ся: «Сыны нашего великого народа, все, в 
чьих душ ах не меркнет свет Палестины, только ваш а стойкая 
реш имост ь непреклонно бороться со всеми иодстерегаюгцими 
опасностями, как политическими методами, так и средствами 
всенародной борьбы, обеспечит нам победу. Д ругого выбора, 
кроме стойкости, нет.

Это голос нашей земли, источник, который рож дает  в нас 
надеж ду, реш имост ь и волю продолж ать идти по тернистому 
пути борьбы и гнева. Таков наш революционный выбор, такова 
наш а клятва и таков данный нами обет».

«А ъ-И т т ихад»



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Общие вепросы

П е р е ч и с л и т е  ф а к т о р ы ,  к о т о р ы е  о б у с л о в и л и  п о я в л е н и е  т е о р и и  

п е р е в о д а ?

Ч т о  с ч и т а е т с я  объектом  т е о р и и  п е р е в о д а ?

Ч т о  в х о д и т  в предмет  т е о р и и  п е р е в о д а ?

Чем отлмаетея оби؛а1 ؛  теория перевода от частных теорий 
перевода?
К а к и е  ч а с т н ы е  т е о р и и  п е р е в о д а  в ы  з н а е т е ?

П о ч е м у  т е о р и ю  п е р е в о д а  м о ж н о  о т н е с т и  к  конструктивным 
наукам?
П о ч е м у  с о  в р е м е н е м  в т е о р и и  п е р е в о д а  и з м е н я л о с ь  п о н я т и е  

о б ъ е к т а ? ( ٠ )

2.
3.
4 .

5 .

6. 

7 .

1.

8 . Ч т о  в х о д и т  в  с ф е р у  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ?

9 .  П е р е ч и с л и т е  виды  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .

1 0 . П е р е ч и с л и т е  формы  п е р е в о д а .

1 1 .  Ч т о  в х о д и т  в  с о с т а в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п е р е в о д -  

ч и к а ?

1 2 . К а к и м и  к а ч е с т в а м и  д о л ж е н  о б л а д а т ь  п е р е в о д ч и к ?

1 3 . И з  к а к и х  э л е м е н т о в  с о с т о и т  м о д е л ь  д е я т е л ь н о с т и ,  п р е д л о -  

ж е н н а я  А .  А .  Л е о н т ь е в ы м ?

1 4 . В  ч е м  с о с т о я т  х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и  к а к  

о с о б о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и ?

1 5 . Ч т о  о т л и ч а е т  д е я т е л ь н о с т ь  а д р е с а н т а  о т  д е я т е л ь н о с т и  а д р е с а -  

т а  в  у с л о в и я х  о д н о я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и ?

1 6 . Ч т о  о б щ е г о  в  д е я т е л ь н о с т и  а д р е с а н т а  и  д е я т е л ь н о с т и  а д р е с а т а  

в у с л о в и я х  о д н о я з ы ч н о й  к о м м у н и к а ц и и ?  ( ٠ )
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1 7 . К а к и е  к о м п е т е н ц и и  н е о б х о д и м ы  о б щ а ю щ и м с я  с у б ъ е к т а м  д л я  

у с п е х а  а к т а  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и ?

1 8 . Ч т о  в х о д и т  в  п о н я т и е  профессиональной компетенции пере- 
водника?

1 9 . Ч е м  о т л и ч а е т с я  р е ч е м ы с л и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  о т  

р е ч е м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о д н о я з ы ч н ы х  к о м м у н и к а н т о в ?

2 0 .  П е р е ч и с л и т е  с и с т е м н ы е  э л е м е н т ы  т е к с т а .

2 1 .  И з  к а к и х  э л е м е н т о в  с о с т о и т  с и с т е м а  значения слова?

2 2 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  р у с с к и х  с л о в ,  в  з н а ч е н и и  к о т о р ы х  п р и -  

с у т с т в у ю т  с е м ы  в с е х  в и д о в .

2 3 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  р у с с к и х  с л о в ,  в  з н а ч е н и и  к о т о р ы х  п р и -  

с у т с т в у ю т  т о л ь к о  с и н т а к т и ч е с к и е  с е м ы .  ( ؛ ؛ )

2 4 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  а р а б с к и х  с л о в ,  в з н а ч е н и и  к о т о р ы х  п р и -  

с у т с т в у ю т  с е м ы  в с е х  в и д о в .  ( ٠ ؛ )

2 5 .  Ч е м  о т л и ч а е т с я  з н а ч е н и е  с л о в а  в  я з ы к е  о т  з н а ч е н и я  с л о в а  в  р е ч и ?

2 6 .  Ч т о  т а к о е  содерж ание текста?

2 7 .  О б ъ я с н и т е  р а з л и ч и е  м е ж д у  п о н я т и е м  смысл и  п о н я т и е м  -та- 
чение. ( ؛ ٠ )

2 8 .  О б ъ я с н и т е  р а з л и ч и е  м е ж д у  п о н я т и е м  восприятие и  п о н я т и е м  

понимание. ( ٠ ؛ )

2.9. каких дейстъмй алгоритм переводческой стратегии?

3 0 .  Д а й т е  ц е л о ч а с т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  с и с т е м ы  а к т а  р е ч е в о й  

к о м м у н и к а ц и и .

3 1 .  П о  к а к и м  к а н а л а м  и д е т  о б м е н  и н ф о р м а ц и е й  в  а к т е  р е ч е в о й  

к о м м у н и к а ц и и ?  ( ٠ )

3 2 .  К а к  с о о т н о с я т с я  с и с т е м а  т е к с т  и  с и с т е м а  с и т у а ц и й  в м о д е л и  

п е р е в о д а ,  п р е д л о ж е н н о й  р . к .  М и н ь я р о м - Б е л о р у ч е в ы м ?

3 3 .  К а к  с о о т н о с я т с я  с и с т е м а  т е к с т  и  э в р и с т и ч е с к и х  к а ч е с т в  об-  

щ а ю щ и х с я  с у б ъ е к т о в  в  м о д е л и  п е р е в о д а ,  п р е д л о ж е н н о й  

р . К .  М и н ь я р о м - Б е л о р у ч е в ы м ?

3 4 .  Ч т о  т а к о е  прагматическая ориентация текста?  ( ؛ ؛ )

3 5 .  В ч е м  с о с т о и т  теория уровней эквивалентности, р а з р а б о т а н -  

н а я  В. н. К о м и с с а р о в ы м ?

3 6 .  В  ч е м  с о с т о и т  п р и н ц и п и а л ь н о е  о т л и ч и е  теории уровней экви- 
валентности, р а з р а б о т а н н о й  в. н. К о м и с с а р о в ы м ,  о т  м о д е 
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л е й  п е р е в о д а ,  п р е д л о ж е н н ы х  р .  к .  М и н ь я р о м - Б е л о р у ч е в ы м  и  

А л ь б е р т о м  Н о й б е р т о м ? ؛٠:٠)٠ 

3 7 .  К е м  б ы л  в в е д е н  в  н а у ч н ы й  о б и х о д  т е р м и н  адекватность?

3 8 .  К а к  т р а к т о в а л с я  т е р м и н  адекватность А. в. Ф е д о р о в ы м ?

3 9 .  К а к  т р а к т о в а л с я  т е р м и н  адекватность л. с. Б а р х у д а р о в ы м ?

4 0 .  Ч т о  н о в о г о  в  п о н и м а н и е  а д е к в а т н о с т и  в н е с л а  теория нормы, 
р а з р а б о т а н н а я  в. н .  К о м и с с а р о в ы м ?  ( ٠ ؛ )

4 1 .  К е м  б ы л  в в е д е н  в  н а у ч н ы й  о б и х о д  т е р м и н  инвариант в пере- 
воде?

4 2 .  К а к  т р а к т о в а л с я  т е р м и н  инвариант  г .  м .  С т р е л к о в с к и м ?

4 3 .  К а к  в ы  п о н и м а е т е  т е р м и н  инварианте!
44. Что такое динамическая, эквивалентность?
4 5 .  К а к  п о н и м а е т с я  т е р м и н  адекватность в  с о в р е м е н н о й  о т е ч е -  

С Т Е Н Н О Й ؛  ؛ ؟ ؛ ؟ ؟ ؛: ؟. ؛.; ؛ ؟  п е р е в о д о в е д е н и я ?  ( +  + )

4 6 .  Ч т о  т а к о е  приемы перевода?

4٦ . Что такое единица переводческого ориентирования?
4 8 .  К а к о в ы  т и п ы  с о о т н о ш е н и я  р а з н о я з ы ч н ы х  з н а к о в  с о  с х о д н ы м  

з н а ч е н и е м ?

4 9 .  В  ч е м  р а з л и ч и е  м е ж д у  микропереводом  и  м акропереводом ?

5 0 .  К а к и е  п р и е м ы  п е р е в о д а  п р и н я т о  о т н о с и т ь  к  м и к р о п е р е в о д у ?

1 ؛ . К а к и е  п р и е м ь .  п е р е в о д а  п р и н я т о  о т н о с и т ь  к  м а к р о п е р е в о д у ?

5 2 .  Ч т о  т а к о е  несоответствие в переводе?

5 3 .  К а к и е  н е с о о т в е т с т в и я  в п е р е в о д е  с в я з а н ы  с  с и с т е м н ы м и  о с о -  

б е н н о с т я м и  к о н т а к т и р у ю щ и х  я з ы к о в ?

5 4 .  К а к и е  н е с о о т в е т с т в и я  в п е р е в о д е  с в я з а н ы  с  п р и е м а м и  о ф о р м -  

л е н и я  м ы с л и ?

5 5 .  К а к и е  н е с о о т в е т с т в и я  в  п е р е в о д е  с в я з а н ы  с  к л ю ч е в о й  и н ф о р -  

м а ц и е й ,  к о т о р а я  с о д е р ж и т с я  в р е ч е в ы х  ф о р м а х ?

5 6 .  К а к и е  н е с о о т в е т с т в и я  в  п е р е в о д е  с в я з а н ы  с  о с о б е н н о с т я м и  

а с с о ц и а ц и й ,  к о т о р ы е  в ы з ы в а ю т  р а з н о я з ы ч н ы е  е д и н и ц ы  р е ч и ,  

и м е ю щ и е  о б щ е е  п р е д м е т н о - п о н я т и й н о е  з н а ч е н и е ?

5 7 .  К а к о в ы  п р и ч и н ы  п о я в л е н и я  н е с о о т в е т с т в и й  в  п е р е в о д е ?

5 8 .  К а к и е  т и п ы  п е р е в о д ч е с к и х  о ш и б о к  п р е д л о ж и л  р а з л и ч а т ь  

р .  К .  М и н ь я р - Б е л о р у ч е в ?

5 9 .  К а к  м о ж н о  и з б е г а т ь  п е р е в о д ч е с к и х  н е с о о т в е т с т в и й ?  ( ؛ ٠ )
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Пр.блематика частн.й теории перевода 
арабского языка

1. Ч е м  о б ъ я с н я е т с я  о т л и ч и е  о б ъ е к т а  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  о т  

о б ъ е к т а  о б щ е й  т е о р и и  п е р е в о д а ?

2 .  К а к  в л и я е т  у т о ч н е н и е  о б ъ е к т а  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  н а  

п р о б л е м а т и к у  ч а с т н о й  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  п е р е в о д а ?  ( ٠ )

3 .  К а к и е  г р у п п ы  п р о б л е м  в ы д е л я ю т с я  в  и с с л е д о в а н и я х  ч а с т н ы х  

л и н г в и с т и ч е с к и х  т е о р и й  п е р е в о д а ?

4 .  К а к и е  ф а к т о р ы  о п р е д е л я ю т  в ы д е л е н и е  н а и б о л е е  в а ж н ы х  

г р у п п  п р о б л е м  д л я  к о н к р е т н о й  ч а с т н о й  л и н г в и с т и ч е с к о й  тео -  

р и и  п е р е в о д а ? ( ٠ )

5 . Ч т о  с у щ е с т в е н н о  о т л и ч а е т  п р о б л е м а т и к у  ч а с т н ы х  т е о р и й  пе-  

р е в о д а  в о с т о ч н ы х  я з ы к о в  о т  п р о б л е м а т и к и  ч а с т н ы х  т е о р и й  

п е р е в о д а  з а п а д н ы х  я з ы к о в ?

6 .  К а к и е  п р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  в ы д е л я ю т с я  в  л и н г в и с т и ч е -  

с к о й  п р о б л е м а т и к е  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы к а ?

7 .  К а к и е  о т е ч е с т в е н н ы е  у ч е н ы е  в н е с л и  с в о й  в к л а д  в  р а з в и т и е  

л и н г в и с т и ч е с к о й  п р о б л е м а т и к и  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  

а р а б с к о г о  я з ы к а ?

8 . К а к и е  п р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  в ы д е л я ю т с я  в  п с и х о л и н г -  

в и с т и ч е с к о й  п р о б л е м а т и к е  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о -  

г о  я з ы к а ?

9 .  К а к и е  п р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  в ы д е л я ю т с я  в  с о ц и о к у л ь -  

т у р н о й  п р о б л е м а т и к е  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  

я з ы к а ?

1 0 .  К а к и е  п р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  в ы д е л я ю т с я  в  д и д а к т и ч е -  

с к о й  п р о б л е м а т и к е  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б с к о г о  я з ы -  

к а ?

1 1 . Р е з у л ь т а т ы  к а к и х  н а п р а в л е н и й  г у м а н и т а р н ы х  н а у к  о к а з ы в а -  

ю т с я  в а ж н ы м и  д л я  р а з в и т и я  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б -  

с к о г о  я з ы к а ?  ( ؛ ٠ )
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Особенности арабского языка 
и перевод

1. Номинация

1. В  к а к о м  з н а ч е н и и  у п о т р е б л е н  т е р м и н  номинация в  н а с т о я щ е м  

р а з д е л е  к н и г и ?

2 .  И з  к а к и х  э т а п о в  д е я т е л ь н о с т и  с о з н а н и я  с о с т о и т  п р о ц е с с  но-  

м и н а ц и и ?

3 .  К а к  в ы  п о н и м а е т е  я в л е н и е  коннотации?  ( ؛ ؛ )

4 .  К а к и е  п о с л е д с т в и я  ( с о д е р ж а т е л ь н ы е  и  м а т е р и а л ь н ы е )  и м е л о  

я в л е н и е  а л л о т е з ы  д л я  в о к а б у л я р а  А Л Я ?

5 .  К а к и е  п о с л е д с т в и я  ( с о д е р ж а т е л ь н ы е  и  м а т е р и а л ь н ы е )  и м е л о  

я в л е н и е  м е т а т е з ы  д л я  в о к а б у л я р а  А Л Я ?

6 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  к о н н о т а ц и й  в а р а б с к о м  с л о в е ,  с в я з а н н ы х  

с  к о р н е о б р а з о в а н и е м . ( ا ٠ )

7 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  к о н н о т а ц и й  в  а р а б с к о м  с л о в е ,  с в я з а н н ы х  

с о  с л о в о о б р а з о в а н и е м . ( ا ٠ )

8 . Ч т о  о б щ е г о  и  ч т о  о т л и ч н о г о  у ق  شتقا لا ر ا كبي ال , с  о д н о й  сто-  

р о н ы ,  и ق  شتقا لا ر ا كبا ال , с  д р у г о й  с т о р о н ы ?  ( ! )

9 .  Ч е м  о т л и ч а е т с я  х а р а к т е р  о т н о ш е н и й  м е ж д у  п р я м ы м и  и  

п е р е н о с н ы м и  з н а ч е н и я м и  в с е м а н т и к е  а р а б с к и х  с л о в  о т  

х а р а к т е р а  п о д о б н ы х  о т н о ш е н и й  в  с е м а н т и к е  р у с с к и х  

с л о в ?  ( ! )

1 0 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  п е р в и ч н о й  н о м и н а ц и и  в  с о в р е м е н н о м  

а р а б с к о м  я з ы к е .  ( ! )

1 1 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  в т о р и ч н о й  н о м и н а ц и и  в с о в р е м е н н о м  

а р а б с к о м  я з ы к е .  ( ! )

1 2 .  К а к а я  т е н д е н ц и я  н о м и н а ц и и  в  а р а б с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  

н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  и м е е т  п р о г р е с с и в н ы й  х а р а к т е р ?

1 3 . О  к а к и х  о с о б е н н о с т я х  м ы ш л е н и я  м о г у т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  

п у т и  р а с п о з н а в а н и я  ( к а н а л ы  э к с п л и к а ц и и )  к о н н о т а т и в н ы х  

з н а ч е н и й  в  а р а б с к о м  с л о в е ?  ( ! )
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. О  к а к и х  о с о б е н н о с т я х  м ы ш л е н и я  м о г у т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  

п у т и  р а с п о з н а в а н и я  ( к а н а л ы  э к с п л и к а ц и и )  к о н н о т а т и в н ы х  

з н а ч е н и й  в  р у с с к о м  с л о в е ?  ( ! )

. К а к и е  н а ц и о н а л ь н о  м а р к и р о в а н н ы е  р а з д е л ы  а р а б с к о г о  в о к а -  

б у л я р а  в ы  з н а е т е ?

. Ч е м  о т л и ч а ю т с я  реалии-денотаты  о т  реалий-понятий  и  реа -  
лип-знаков?

. К а к и м и  п у т я м и  и д у т  п р о ц е с с ы  о с в о е н и я  н о в ы х  р е а л и й -  

д е н о т а т о в ,  ф о р м и р о в а н и я  р е а л и й - п о н я т и й  и  и х  к о д и р о в а н и я  в 

з н а к е  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  А Л Я ?

. В  ч е м  з а к л ю ч а е т с я  г л а в н о е  с о д е р ж а т е л ь н о е  о т л и ч и е  а р а б с к и х  

п р е д л о г о в  о т  р у с с к и х ?

. П р и в е д и т е  п р и м е р ы  и з м е н е н и я  з н а ч е н и я  г л а г о л а  в  з а в и с и м о -  

с т и  о т  с е м а н т и к и  у п р а в л я е м о г о  п р е д л о г а .  ( +  + )

. П р и в е д и т е  п р и м е р ы  н е с о б с т в е н н о  д е й к т и к о в .

. В  ч е м  з а к л ю ч а е т с я  г л а в н о е  с о д е р ж а т е л ь н о е  о т л и ч и е  н е с о б с т -  

в е н н о  а р а б с к и х  п р е д л о г о в  о т  р у с с к и х ?

. П р и в е д и т е  п р и м е р ы  а р а б с к и х  г л а г о л о в  с о с т о я н и я .  ( ٠ ؛ )

. Ч е м  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  з н а ч и т е л ь н о с т ь  п л а с т а  г л а г о л о в  со-  

с т о я н и я  в в о к а б у л я р е  А Л Я ?  ( ! )

. П е р е ч и с л и т е  т и п ы  а р а б с к и х  с л о в о с о ч е т а н и й ,  о р и е н т и р о в а н -  

н ы х  в  л е к с и к о н .

. Ч е м  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  з н а ч и т е л ь н о с т ь  в  в о к а б у л я р е  А Л Я  

п л а с т а  с л о в о с о ч е т а н и й ,  о р и е н т и р о в а н н ы х  в  л е к с и к о н ?  ( ! )

. П р и в е д и т е  п р и м е р ы  а р а б с к и х  с л о в  ш и р о к о й  с е м а н т и к и .  ( ؛ ؛ )

. О п р е д е л и т е  п о н я т и е  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о г о  п о л я .

. К а к и е  с е м а н т и ч е с к и е  п р и з н а к и  м о г у т  к о н к р е т и з и р о в а т ь с я  в 

с л о в а х ,  в х о д я щ и х  в  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о е  п о л е ?

. К а к  о б р а з у е т с я  с в я з ь  м е ж д у  м и р о о б р а з о м  и  с и с т е м о й  в о к а б у -  

л я р а ?  ( ! )

. В  ч е м  с о с т о и т  р а з л и ч и е  м е ж д у  с и с т е м о й  понятий и  с и с т е м о й  

вокабуляра?  ( ! )

. Ч е м  о т л и ч а е т с я  тезаурус я з ы к о в о г о  с о о б щ е с т в а  о т  тезауруса 
личности?

. Ч т о  п о н и м а е т с я  п о д  т е р м и н о м  файл  в  с о в р е м е н н о м  я з ы к о з н а -  

Н И И ?

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

21.

22 .

2 3 .

2 4 .

2 5 .

2 6 .

2 7 .

2 8 .

2 9 .

3 0 .

3 1 .

3 2 .
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3 3 .  В  ч е м  р а з л и ч и е  м е ж д у  номинантом  и  ассоциатом?

3 4 .  К а к и е  п р а к т и ч е с к и е  в ы в о д ы  и з  ф а й л о в о й  т е о р и и  д о л ж е н  е де -  

л а т ь  п е р е в о д ч и к ,  ч т о б ы  п р а в и л ь н о  ф о р м и р о в а т ь  с в о ю  п е р е -  

в о д ч е с к у ю  к о м п е т е н ц и ю ?  ( ! )

3 5 .  В  к а к и х  т и п а х  ф а й л о в  н а ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  а р а б с к о й  

н о м и н а ц и и  в ы р а ж а ю т с я  о с о б е н н о  я р к о ?

3 6 .  Ч т о  т а к о е  смешанный т езаурус?

3 7 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  с о п о с т а в л е н и я  а р а б с к и х  и  р у с с к и х  л е к -  

с и к о - с е м а н т и ч е с к и х  п о л е й  с  о б щ и м  и н в а р и а н т о м .  ( ! )

3 8 .  К а к и е  р а з л и ч и я  о б н а р у ж и в а ю т с я  м е ж д у  а р а б с к о й  н о м и н а ц и е й  

и  р у с с к о й  н о м и н а ц и е й ?  ( ! )

3 9 .  К а к  в л и я е т  р а с ш и р е н и е  в о к а б у л я р а  н а  к о л и ч е с т в е н н у ю  и  ка-  

ч е с т в е н н у ю  с т о р о н у  с е т к и  к о г н и т и в н ы х  п о н я т и й ?  ( ! )

4 0 .  К а к и е  т и п ы  с л о в а р е й  в ы  з н а е т е ?

4 1 .  К а к и е  в а м  и з в е с т н ы  р у с с к и е  т о л к о в ы е  с л о в а р и ?

4 2 .  К а к и е  в а м  и з в е с т н ы  а р а б с к и е  т о л к о в ы е  с л о в а р и ?

4 3 .  Ч е м  о т л и ч а ю т с я  т о л к о в а н и я ,  п р и в о д и м ы е  в а р а б с к и х  т о л к о -  

в ы х  с л о в а р я х ,  о т  т о л к о в а н и й ,  п р и в о д и м ы х  в  р у с с к и х  т о л к о -  

в ы х  с л о в а р я х ?

4 4 .  К а к и е  д в у я з ы ч н ы е  а р а б с к о - р у с с к и е  и  р у с с к о - а р а б с к и е  с л о в а -  

р и  в а м  и з в е с т н ы ?

4 5 .  К а к и е  с п е ц и а л ь н ы е  с л о в а р и  в а м  и з в е с т н ы ?

2. Грамматические категории

1. Ч т о  т а к о е  грамматическая категория?

2 .  Ч е м  о т л и ч а е т с я  ч а с т е р е ч н о е  д е л е н и е  в а р а б с к о м  л и т е р а т у р -  

н о м  я з ы к е  о т  ч а с т е р е ч н о г о  д е л е н и я  в  р у с с к о м  я з ы к е ?

3 .  В  ч е м  п р и ч и н а  с о х р а н е н и я  в  г р а м м а т и к е  А Л Я  д е л е н и я  н а  т р и  

ч а с т и  р е ч и ?  ( ! )

4 .  К а к и м и  я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и  в ы р а ж а е т с я  к а т е г о р и я  н е о п -  

р е д е л е н н о с т и  в а р а б с к о м  я з ы к е ?

5 . К а к и м и  я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и  в ы р а ж а е т с я  п о н я т и е  н е о п р е -  

д е л е н н о с т и  в  р у с с к о м  т е к с т е ?

6 .  В  ч е м  о т л и ч и е  о б р а з а  м и р а  о т  я з ы к о в о г о  о б р а з а  м и р а ?  ( ! )
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7 .  Ч е м  о т л и ч а е т с я  п р е д с т а в л е н и е  о  в р е м е н и  с о в р е м е н н о г о  а р а б а  

о т  п р е д с т а в л е н и я  о  в р е м е н и ,  о т р а ж е н н о г о  в с е м а н т и к е  а р а б -  

с к о г о  г л а г о л а ?  ( ! )

8 . Ч е м  о т л и ч а е т с я  т е м п о р а л ь н о е  з н а ч е н и е  а р а б с к о г о  г л а г о л а  о т  

т е м п о р а л ь н о г о  з н а ч е н и я  р у с с к о г о  г а г о л а ?  ( ! )

9 .  К а к у ю  р о л ь  и г р а е т  а р а б с к и й  г л а г о л  д л я  в ы р а ж е н и я  т е м п о р а л ь -  

н ы х  з н а ч е н и й  в  м и к р о п о л е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и ?  в м и к р о п о л е  

н а с т о я щ е г о  в р е м е н и ?  в м и к р о п о л е  б у д у щ е г о  в р е м е н и ?

1 0 . О х а р а к т е р и з у й т е  п о н я т и я  р е а л ь н о г о  и  авт орского времени.
\ \ . Что такое синтаксическая перспектива?
\ 1  Что такое плоскостной синтаксис?
1 3 . О х а р а к т е р и з у й т е  р а з л и ч и я  в  з н а ч е н и и  и  в  ф о р м е  в ы р а ж е н и я  

к а т е г о р и и  ч и с л а  в  а р а б с к о м  и  р у с с к о м  я з ы к а х ,  в а р а б с к о м  и  

р у с с к о м  т е к с т а х .

14 . Охарактеризуйте й о т  функционально-семантического по- 
ля асиектуалъности. (V)

ЗЪ.Чрищ уит е примеры русских функционально-семантических 
полей асиектуальности. (V)

Кэ.ЗЛриаедате примеры арабских функционально-семантических 
полей асиектуальности. (V)

Особенности арабской речи 
и перевод

1. Референция отдельного объекта

1. О х а р а к т е р и з у й т е  о т л и ч и е  п о н я т и я  реф еренция  о т  п о н я т и я  но- 
минация.

2 .  К а к и е  ф а к т о р ы  в л и я ю т  н а  а д р е с а н т а  в  п р о ц е с с е  р е ф е р е н ц и и ?

(٠) ؛
3 .  П е р е ч и с л и т е  о с о б е н н о с т и  а р а б с к о й  р е ф е р е н ц и и  о т д е л ь н о г о  

о б ъ е к т а .  ( ! )

4 .  Ч е м  р а з л и ч а ю т с я  д в а  п о д в и д а  а р а б с к о г о  т и п а  о б о з н а ч е н и я ,  

д л я  к о т о р о г о  х а р а к т е р н а  в ы с о к а я  с т е п е н ь  с е м а н т и ч е с к о й  и н 
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т е г р а ц и и ,  к о г д а  а р а б с к и й  а д р е с а н т  и с п о л ь з у е т  с л о в а  с  ш и р о -  

КИМ о б ъ е м о м  п о н я т и я ?

. К а к и е  т р у д н о с т и  в с т р е ч а е т  п е р е в о д ч и к ,  с т а л к и в а я с ь  с  э т и м  

т и п о м  а р а б с к о й  р е ф е р е н ц и и ?

. К а к и е  т р у д н о с т и  в с т р е ч а е т  п е р е в о д ч и к ,  е с л и  а р а б с к и й  ад-  

р е с а н т  в ы б и р а е т  н о м и н а н т  и з  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  ф а й л о в ?

(٠) ؛

. К а к и е  т р у д н о с т и  в с т р е ч а е т  п е р е в о д ч и к ,  е с л и  а р а б с к и й  а д р е -  

с а й т  в ы б и р а е т  н о м и н а н т  и з  ф а й л о в  к о р н е й ?  ( ؛ ٠ )

. К а к и е  т р у д н о с т и  в с т р е ч а е т  п е р е в о д ч и к ,  е с л и  а р а б с к и й  а д р е -  

с а й т  в ы б и р а е т  н о м и н а н т  и з  ф а й л о в  с е м а н т и ч е с к и  н а г р у ж е н -  

н ы х  ф о н е м ?  ( ؛ ٠ )

. К а к и е  т р у д н о с т и  в с т р е ч а е т  п е р е в о д ч и к ,  е с л и  а р а б с к и й  а д р е -  

с а й т  в ы б и р а е т  н о м и н а н т  и з  к о г н и т и в н ы х  ф а й л о в ,  в ы д е л я я  в 

о б о з н а ч а е м о м  о б ъ е к т е  п р и з н а к и ,  с в я з а н н ы е  с  ч у в с т в е н н ы м и  

п р е д с т а в л е н и я м и ?  ( ا ٠ )

2. Референция отдельной ситуации

. Ч т о  п о н и м а е т с я  п о д  т е р м и н а м и  реальная ситуация, р еф е-  
рент ная ситуация, иребметная ситуация и речевая ситуа- 
ция?

. Ч е м  о т л и ч а е т с я  полнота р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  о т  п о л н о т ы  

к о д и р о в а н и я  р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  в т е к с т е ,  т . е . о т  п о л н о т ы  

п р е д м е т н о й  с и т у а ц и и ?  ( ! )

. Ч е м  о т л и ч а е т с я  латентность р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  о т  л а -  

т е н т н о с т и  к о д и р о в а н и я  р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  в т е к с т е ,  т . е . 

о т  л а т е н т н о с т и  п р е д м е т н о й  с и т у а ц и и ?  ( ! )

. Ч е м  о т л и ч а е т с я  точность р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  о т  т о ч н о с т и  

к о д и р о в а н и я  р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  в  т е к с т е ,  т . е . о т  т о ч н о с т и  

п р е д м е т н о й  с и т у а ц и и ?  ( ! )

. Ч т о  т а к о е  информационный предел  д о п у с т и м о г о  в а р и а н т а  ре-  

ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и ?  п р е д м е т н о й  с и т у а ц и и ?

. Ч т о  т а к о е  эстетический предел  д о п у с т и м о г о  в а р и а н т а  р е ф е -  

р е н т н о й  с и т у а ц и и ?  п р е д м е т н о й  с и т у а ц и и ?

5.

6

7.

8 ,

9,

1.

2.

3 .

4.

5.

6 ,
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7 .  П е р е ч и с л и т е  н а ц и о н а л ь н о  м а р к и р о в а н н ы е  т и п ы  о п р е д м е -  

ч и в а н и я  р е ф е р е н т н о й  с и т у а ц и и  в а р а б с к о м  т е к с т е ,  в к о т о -  

р ы х  о б н а р у ж и в а е т с я  в л и я н и е  п с и х о с е м а н т и ч е с к о й  у с т а н о в -  

к и  н а  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  и н т е г р а ц и и  с е м а н т и ч е с к и х  п р е д -  

с т а в л е н и й .

8 . В  к а к и х  а р а б с к и х  ЯЗЫКОВЫХ ф о р м а х  ( с и н т а к с и ч е с к и х  и л е к с и -  

ч е с к и х )  ч а щ е  в с е г о  о п р е д м е ч и в а ю т с я  т и п ы  р е ф е р е н т н о й  СИ- 

т у а ц и и , в к о т о р ы х  о б н а р у ж и в а е т с я  в л и я н и е  п с и х о с е м а н т и ч е -  

с к о й  у с т а н о в к и  н а  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  и н т е г р а ц и и  с е м а н т и ч е -  

с к и х  п р е д с т а в л е н и й ?

9 .  О х а р а к т е р и з у й т е  п о н я т и е ا  ر لإ ب ا . ( ! )

1 0 .  О х а р а к т е р и з у й т е  клише к а к  ф о р м у  р е ф е р е н ц и и .  ( ! )

1 1 .  К а к и е  с е м а н т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  а р а б с к и х  к л и ш е  в ы  з н а е т е ?

1 2 .  К а к и е  с и н т а к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  а р а б с к и х  к л и ш е  в ы  зн а е -  

т е ?

1 3 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  « и з б ы т о ч н о г о »  в ы д е л е н и я  п р и з н а к о в  

с и н т а к с и ч е с к о г о  и  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  в  а р а б с к о й  

р е ч и .  ( ! )

1 4 .  К а к и е  п р и е м ы  п е р е в о д а  а р а б с к и х  к л и ш е  в ы  з н а е т е ?  ( ! )

3. Текстологический аспект референции

1. О х а р а к т е р и з у й т е  т е р м и н ы  текст  и  дискурс. ( ! )

1  Охарактеризуйте т е р н  функциональное качество (катего- 
рия) текста.

3 .  Ч е м  д о с т и г а е т с я  связность и  цельность т е к с т а ?

4 .  П е р е ч и с л и т е  п р и е м ы  кореферентности, с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  

д о с т и г а е т с я  т е м а т и ч е с к а я  о д н о р о д н о с т ь  а р а б с к о г о  т е к с т а ?

5 .  Ч е м  о т л и ч а е т с я  в з а и м о с в я з ь  к о м п о н е н т о в  а р а б с к о г о  т е к с т а  о т  

в з а и м о с в я з и  к о м п о н е н т о в  р у с с к о г о  т е к с т а  п о  с т е п е н и  э к с п л и -  

ц и т н о с т и ?

6 .  Ч е м  о т л и ч а е т с я  в з а и м о с в я з ь  к о м п о н е н т о в  а р а б с к о г о  т е к с т а  о т  

в з а и м о с в я з и  к о м п о н е н т о в  р у с с к о г о  т е к с т а  п о  с т е п е н и  с е м а н -  

т и ч е с к о й  ч е т к о с т и  т и п а  с в я з и  в ы с к а з ы в а н и й ?

7 .  Ч т о  т а к о е  мозаичный синтаксис?  ( ! )
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8 . П о ч е м у  в  с и н т а к с и с е  а р а б с к о г о  т е к с т а  о с т а е т с я  в л и я н и е  

граммат икиигирокого контекста? ا١ ا

9 .  К а к и е  ф а к т о р ы  ф о р м и р у ю т  т е м п о р а л ь н о е  к а ч е с т в о  т е к с т а ?

1 0 . Ч е м  о т л и ч а е т с я  реальное время о т  авт орского времени?

1 1 . К а к и е  ф а к т о р ы ,  ф о р м и р у ю щ и е  т е м п о р а л ь н о е  к а ч е с т в о  а р а б -  

с к о г о т е к с т а ,  и м е ю т  о с о б о е  з н а ч е н и е  д л я  п е р е в о д а ?  ( ؛ ؛ )

1 2 .  К а к  в ы  п о н и м а е т е  у т в е р ж д е н и е  о  т о м ,  ч т о  в а р а б с к о м  т е к с т е  

« в ы р а ж е н и е  т е м п о р а л ь н о с т и  н а х о д и т с я  в  с ф е р е  коммуника- 
тивно обусловленного»? ى ل٢١

١لآ . Что такое плоскостной синтаксис?
١٩. Что 0 0 ا م١أ  между мозаичным синтаксисом и плоскостным  

синтаксисом? ا١.١

1 5 . Н а з о в и т е  формы оценки, к о т о р ы е  п р и с у т с т в у ю т  в а р а б с к о м  

я з ы к е ,  н о  о т с у т с т в у ю т  в р у с с к о м  я з ы к е .  ( ٠ )

1 6 .  Н а з о в и т е  н а и б о л е е  ч а с т о т н ы е  формы оценки, к о т о р ы е  п р и -  

с у т с т в у ю т  в а р а б с к о м  т е к с т е .

1 7 .  В  к а к и х  а р а б с к и х  ф о р м а х  о ц е н к и  р е а л и з у е т с я  принцип повто- 
р а ?

1 8 . П о  к а к о м у  о с н о в а н и ю  р а з л и ч а ю т с я  виды оценки?

1 9 . М о ж н о  л и  п р о с л е д и т ь  с в я з ь  м е ж д у  н а и б о л е е  ч а с т о т н ы м и  

формами оценки  и  п р е д п о ч т е н и е м  а р а б с к и х  а в т о р о в  д а в а т ь  

прямые оценки 1 \л опосребованные выраж ения оценки, при 
к о т о р ы х  с р а в н е н и я  д е л а ю т с я  с  ф и з и ч е с к и м и  о б ъ е к т а м и ?  ( ! )

24. Что такое логика оценки?
2 1 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  р а з л и ч и я  эм оциональной р еа к ц и и  на 

внеш ний ф акт ор  у  а р а б с к и х  и  р у с с к и х  к о м м у н и к а н т о в .

؛ ( ٠)

2 2 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  р а з л и ч и я  знаковой выраж енност и оцен- 
ки у  а р а б с к и х  и  р у с с к и х  к о м м у н и к а н т о в  п р и  о д н о й  и  т о й  ж е  

эмоциональной реакции на внешний факт ор. ى ١١

2 3 .  П е р е ч и с л и т е  п я т ь  п о н я т и й ,  к о т о р ы е  в р у с с к о м  я з ы к е  о б о з н а -  

ч а ю т с я  т е р м и н о м  стиль.
2 4 .  К а к и е  п о д с и с т е м ы  а р а б с к о г о  я з ы к а  в ы  з н а е т е ?

2 5 .  К а к и е  т р е б о в а н и я  п р е д ъ я в л я е т  к  п е р е в о д ч и к у  я з ы к о в а я  С И - 

т у а ц и я ,  с у щ е с т в у ю щ а я  в  а р а б с к о м  м и р е ?



Контрольные вопросыПб

2 6 .  К а к о в  м о ж е т  б ы т ь  а л г о р и т м  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я  с т и л и -  

с т и ч е с к и х  п р о б л е м  в р а м к а х  ч а с т н о й  т е о р и и  п е р е в о д а  а р а б -  

с к о г о  я з ы к а ?  ( ! )

Социокультурный аспект ЧТПАЯ

١. Что гакое этнический менталитет?
2 .  Ч т о  т а к о е  концепт?

3 .  Ч е м  к о н ц е п т  о т л и ч а е т с я  о т  п о н я т и я ?

4. Что такое этническая концепт осфера?
5 . Н а з о в и т е  ф о р м ы  э к с п л и к а ц и и  к о н ц е п т о в .

6. Охарактермтуйто \\о١١т\ое концепт, частично номинирован- 
ный в знаке.

7 .  К а к и е  а р а б с к и е  к о н ц е п т ы ,  н о м и н и р о в а н н ы е  в  з н а к е ,  о т с у г с т -  

в у ю т  в р у с с к о й  э т н и ч е с к о й  к о н ц е п т о с ф е р е ?  ( ! )

?Что такое прецедентные феномены .<؛؟
9 .  Н а з о в и т е  о с о б е н н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  к а н а л о в  и н ф о р м а ц и и  

п р и  у с т н о м  о б щ е н и и .

1 0 . Ч е м  о т л и ч а е т с я  « я з ы к ж е с т о в »  а р а б с к и х  к о м м у н и к а н т о в ?  ( ٠ ؛ )

1 1 .  Ч е м  о т л и ч а ю т с я  р о л е в ы е  о т н о ш е н и я  к о м м у н и к а н т о в  и  п е р е -  

в о д ч и к а ? ( ؛ ٠ )

1 2 .  Ч е м  о т л и ч а ю т с я  п о в е д е н ч е с к и е  п р и с т р а с т и я  а р а б с к и х  к о м м у -  

н и к а н т о в ? ( ٠ ؛ )

Технология перевода

1. К а к и е  п р и е м ы  м и к р о п е р е в о д а  и  м а к р о п е р е в о д а  в ы  з н а е т е ?

( + )

2 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  десемантизации  а р а б с к о г о  с л о в а  п р и  пе-  

р е в о д е .  ( ٠ ؛ )

3 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  конкретизации а р а б с к о г о  с л о в а  п р и  пе-  

р е в о д е .  ( ٠ ؛ )

4. Ч р 1 | т е  м р м ер ы  введения дополнительной информации 
п р и  п е р е в о д е .  ( ؛ ؛ )
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5 .  П р и в е д и т е  п р и м е р ы  опущения избыточной информации  п р и  

п е р е в о д е . ( ا ٠ )

6 .  К а к и е  у с т о й ч и в ы е  м о д е л и  а р а б с к и х  с л о в о с о ч е т а н и й  ч а с т о  

? ا ؛ ح إ ! ب ? . ؟ ™1! ؟ !٠?٠  п е р е в о д е ?  ( +  + )

7 .  К а к  в ы  п о н и м а е т е  п р и е м  компенсация потерь при переводе?

(٠) ؛

8 . П р и в е д и т е  п р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  п р и е м а  компенсация по- 
теръ при переводе. ( ؛ ؛ )

9 .  П о ч е м у  п р и е м  компенсация потерь я в л я е т с я  т а к и м  ч а с т о т -  

н ы м  п р и  п е р е в о д е  а р а б с к о г о  т е к с т а  н а  р у с с к и й  я з ы к ?  ( ! )

1 0 .  В  к а к и х  ф о р м а х  п е р е в о д а  и с п о л ь з у е т с я  п р и е м  компенсация 
потерь ирц переводе?

1 1 .  В  ч е м  р а з л и ч и е  нарративных и  аффект ивных  т е к с т о в ?  ( ؛ )

1 2 .  В  ч е м  з а к л ю ч а е т с я  а л г о р и т м  п е р е в о д ч е с к и х  д е й с т в и й  п р и  

з р и т е л ь н о - п и с ь м е н н о м  п е р е в о д е ?

1 3 . В  ч е м  з а к л ю ч а ю т с я  с т и л и с т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  н а р р а т и в н ы х  

т е к с т о в ?

1 4 . В  ч е м  з а к л ю ч а ю т с я  л е к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  н а р р а т и в н ы х  

т е к с т о в ?

1 5 . П р е д л о ж и т е  с в о й  п е р е в о д  н е б о л ь ш о г о  и н ф о р м а ц и о н н о г о  т е к-  

с т а . ( ! )

1 6 .  В  ч е м  з а к л ю ч а ю т с я  с т и л и с т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  а ф ф е к т и в -  

н ы х  т е к с т о в ?

1 7 . В  ч е м  з а к л ю ч а ю т с я  л е к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  а ф ф е к т и в н ы х  

т е к с т о в ?

1 8 . П р е д л о ж и т е  с в о й  п е р е в о д  н е б о л ь ш о г о  а ф ф е к т и в н о г о  т е к с т а .

(!)



КРАТКИМ СЛОВАРЬ 
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Абзацно-фразовый перевод —  п е р е в о д ,  о с у щ е с т в л я е м ы й  н а  у р о в н е  

о т д е л ь н ы х  п р е д л о ж е н и й  и л и  а б з а ц е в , п е р е в о д и м ы х  п о с л е д о в а -  

т е л ь н о  о д и н  з а  д р у г и м .

Авторизованный перевод —  п е р е в о д ,  п о л у ч и в ш и й  о д о б р е н и е  ав- 

т о р а  о р и г и н а л ь н о г о  т е к с т а .

Авторский (авто-) перевод —  п е р е в о д ,  в ы п о л н е н н ы й  а в т о р о м  ор и -  

г и н а л ь н о ю  т е к с т а .

Адаптивное транскодирование —  в и д  я з ы к о в о г о  п о с р е д н и ч е с т в а ,  

п р и  к о т о р о м  с о д е р ж а н и е  о р и г и н а л а  п е р е д а е т с я  в т о м  о б ъ е м е  и  в 

т о й  ф о р м е ,  к а к  э т о  з а р а н е е  о г о в а р и в а е т  з а к а з ч и к  п е р е в о д а .

Адаптированный перевод —  в и д  а д а п т и в н о г о  т р а н с к о д и р о в а н и я ,  

п р и  к о т о р о м  в п р о ц е с с е  п е р е в о д а  о с у щ е с т в л я е т с я  у п р о щ е н и е  

с т р у к т у р ы  и  с о д е р ж а н и я  о р и г и н а л а  с ц е л ь ю  с д е л а т ь  т е к с т  пере-  

в о д а  д о с т у п н ы м  д л я  л и ц ,  н е  о б л а д а ю щ и х  н у ж н ы м и  п о з н а н и я м и  

д л я  п о л н о ц е н н о г о  п о н и м а н и я  с о о б щ е н и я .

Адекватный перевод —  п е р е в о д ,  о б е с п е ч и в а ю щ и й  п р а г м а т и ч е с к и е  

з а д а ч и  п е р е в о д ч е с к о г о  а к т а  н а  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о м  д л я  ДОС- 

т и ж е н и я  э т о й  ц е л и  у р о в н е  э к в и в а л е н т н о с т и ,  б е з  н а р у ш е н и я  н о р м  

и  у з у с а  я з ы к а  п е р е в о д а ,  с с о б л ю д е н и е м  ж а н р о в о - с т и л и с т и ч е с к и х  

т р е б о в а н и й  к  т е к с т а м  д а н н о г о  т и п а  и  в с о о т в е т с т в и и  с к о н в е н -  

ц и о н а л ь н о й  н о р м о й  п е р е в о д а .

Адресант —  а в т о р  т е к с т а  о р и г и н а л а .

Адресат —  л и ц о ,  к о т о р о м у  п р е д н а з н а ч е н  т е к с т  о р и г и н а л а ,  и л и  л и ц о ,  

к о т о р о е  п о л у ч и л о  т е к с т  о р и г и н а л а .

Антонимический перевод —  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к а я  т р а н с ф о р м а -  

ц и я ,  п р и  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  з а м е н а  у т в е р д и т е л ь н о й  ф о р м ы  в 

т е к с т е  о р и г и н а л а  н а  о т р и ц а т е л ь н у ю  ф о р м у  в т е к с т е  п е р е в о д а  

( и л и  н а о б о р о т )  и  с о п р о в о ж д а е т с я  з а м е н о й  л е к с и ч е с к о й  е д и н и ц ы  

ИЯ н а  е д и н и ц у  Я П  с  п р о т и в о п о л о ж н ы м  з н а ч е н и е м .
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Ассоциаты —  н е в о с т р е б о в а н н ы е  э л е м е н т ы  ф а й л а ,  о д и н  и з  э л е м е н -  

т о в  к о т о р о г о  а к т у а л и з и р о в а н  в д а н н о м  а к т е  р е ч е в о й  к о м м у н и к а -  

ц и и  к а к  номинант.
Аутентичный перевод —  п е р е в о д  о ф и ц и а л ь н о г о  д о к у м е н т а ,  

и м е ю щ и й  о д и н а к о в у ю  ю р и д и ч е с к у ю  с и л у  с о р и г и н а л о м ;  с о гл а с -  

н о  м е ж д у н а р о д н о м у  п р а в у  т е к с т  д о г о в о р а  м о ж е т  б ы т ь  в ы р а б о т а н  

и  п р и н я т  н а  о д н о м  я з ы к е ,  н о  е г о  а у т е н т и ч н о с т ь  у с т а н о в л е н а  н а  

д в у х  и  б о л е е  я з ы к а х .

Безэквивалентная лексика —  л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы  И Я ,  н е  и м е ю -  

щ и е  с о о т в е т с т в и й  в  Я П .

Билингв —  л и ц о ,  в л а д е ю щ е е  д в у м я  я з ы к а м и .

Буквализм —  о ш и б к а  п е р е в о д ч и к а ,  з а к л ю ч а ю щ а я с я  в п е р е д а ч е  

ф о р м а л ь н ы х  и л и  с е м а н т и ч е с к и х  к о м п о н е н т о в  с л о в а , с л о в о с о ч е -  

т а н и я  и л и  ф р а з ы  в у щ е р б  с м ы с л у  и л и  н о р м е  и  у з у с у  Я П .

Буквальный перевод —  п е р е в о д ,  в о с п р о и з в о д я щ и й  ф о р м а л ь н ы е  

и / и л и  с е м а н т и ч е с к и е  к о м п о н е н т ы  и с х о д н о г о  т е к с т а , в  р е з у л ь т а т е  

ч е г о  н а р у ш а ю т с я  н о р м ы  и  у з у с  Я П  л и б о  о к а з ы в а е т с я  и с к а ж е н -  

н ы м  и л и  н е п е р е д а н н ы м  д е й с т в и т е л ь н о е  с о д е р ж а н и е  о р и г и н а л а .

Вариантное соответствие —  о д и н  и з  в о з м о ж н ы х  в а р и а н т о в  соот-  

в е т с т в и я  е д и н и ц е  и с х о д н о г о  т е к с т а  в  п е р е в о д е .

Вербальная память —  п а м я т ь ,  п р и  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  з а п о м и н а -  

н и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  с л о в , а  н е  о б р а з о в .

Вероятностное прогнозирование —  у м с т в е н н ы е  д е й с т в и я  и л и  опе-  

р а ц и и  п р и  п р и е м е  и н ф о р м а ц и и ,  з а к л ю ч а ю щ и е с я  в у г а д ы в а н и и  

с л о в  и л и  с л о в о с о ч е т а н и й  д о  и х  п р о и з н е с е н и я  а д р е с а н т о м .

Вольный (свободный) перевод —  п е р е в о д ,  в о с п р о и з в о д я щ и й  ос- 

н о в н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о р и г и н а л а  с  в о з м о ж н ы м и  о т к л о н е н и я м и  —  

д о б а в л е н и я м и ,  п р о п у с к а м и  и  д р . ;  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  у р о в н е  тек-  

с т а , п о э т о м у  д л я  н е г о  о к а з ы в а ю т с я  н е р е л е в а н т н ы м и  к а т е г о р и и  

э к в и в а л е н т н о с т и  Я З Ы К О В Ы Х  е д и н и ц .

Высказывание —  о ф о р м л е н н а я  в р е ч и  з а к о н ч е н н а я  м ы с л ь ,  о к о н ч а -  

т е л ь н ы й  с м ы с л  к о т о р о й  з а в и с и т  о т  к о н к р е т н о й  и л и  в о о б р а ж а е -  

м о й  с и т у а ц и и .

Генерализация —  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к а я  з а м е н а  е д и н и ц ы  И Я ,  

и м е ю щ е й  б о л е е  у з к о е  з н а ч е н и е  (в и д о в о е  п о н я т и е ) ,  е д и н и ц е й  Я П  

с  б о л е е  ш и р о к и м  з н а ч е н и е м  (р о д о в о е  п о н я т и е ) .
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Грамматическая замена —  п р и е м  п е р е в о д а ,  п р и  к о т о р о м  гр а м м а -  

т и ч е с к а я  ф о р м а  в о р и г и н а л е  п р е о б р а з у е т с я  в  и н у ю  г р а м м а т и ч е -  

с к у ю  ф о р м у  Я П .

Двусторонний перевод —  п о с л е д о в а т е л ь н ы й  у с т н ы й  п е р е в о д  бесе-  

д ы  д в у х  р а з н о я з ы ч н ы х  м о н о л и н г в о в ;  о с у щ е с т в л я е т с я  с  о д н о г о  

я з ы к а  н а  д р у г о й  и  о б р а т н о .

Диахронический перевод —  п е р е в о д  н а  с о в р е м е н н ы й  я з ы к  и с т о р и -  

ч е с к о г о  т е к с т а , н а п и с а н н о г о  н а  я з ы к е  о д н о й  и з  п р е д ш е с т в у ю щ и х  

э п о х .

Денотат —  п р е д м е т  и л и  я в л е н и е ,  о б о з н а ч а е м о е  я з ы к о в ы м  з н а к о м .

Добавления —  с м . Прием лексических добавлений.
Долговременная память —  с п о с о б н о с т ь  з а п о м и н а т ь  в о с п р и н я т у ю  

и н ф о р м а ц и ю  н а  д о л г и й  с р о к .

Дополнительная информация —  и н ф о р м а ц и я ,  п р е д н а з н а ч е н н а я  

д л я  н е п о д г о т о в л е н н о г о  а д р е с а т а .

Дословный перевод —  с п о с о б  п е р е в о д а ,  п р и  к о т о р о м  с и н т а к с и ч е -  

с к а я  с т р у к т у р а  т е к с т а  п е р е в о д а  в о с п р о и з в о д и т  с и н т а к с и ч е с к у ю  

с т р у к т у р у  т е к с т а  о р и г и н а л а  п р и  м е х а н и ч е с к о й  з а м е н е  с л о в  Я П  

а н а л о г и ч н ы м и  с л о в а м и  И Я .

Единица несоответствия —  э л е м е н т  с о д е р ж а н и я  о р и г и н а л а ,  н е  

п е р е д а н н ы й  и л и  и с к а ж е н н ы й  п р и  п е р е в о д е ,  и л и  э л е м е н т  со- 

д е р ж а н и я  т е к с т а  п е р е в о д а ,  н е п р а в о м е р н о  д о б а в л е н н ы й  п р и  пе- 

р е в о д е .

Единица ориентированности при переводе —  м и н и м а л ь н ы й  отре-  

з о к  т е к с т а  о р и г и н а л а ,  с м ы с л о в о е  в о с п р и я т и е  к о т о р о г о  п о з в о л я е т  

п е р е в о д ч и к у  п р и с т у п и т ь  к  п о и с к у  и л и  в ы б о р у  о ч е р е д н о г о  пере-  

в о д ч е с к о г о  р е ш е н и я .

Единица перевода —  м и н и м а л ь н а я  е д и н и ц а  т е к с т а  о р и г и н а л а ,  ко- 

т о р а я  п е р е в о д и т с я  к а к  е д и н о е  ц е л о е  в т о м  с м ы с л е ,  ч т о  е й  м о ж н о  

о т ы с к а т ь  с о о т в е т с т в и е  в п е р е в о д е ,  н о  н е л ь з я  о б н а р у ж и т ь  в  пере-  

в о д е  е д и н и ц  Я П ,  в о с п р о и з в о д я щ и х  з н а ч е н и е  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  

д а н н о й  е д и н и ц ы ,  е с л и  т а к о в ы е  у  н е е  и м е ю т с я .

Единица переводческого процесса —  с м . Единица ориентире- 
ванности в переводе.

Единица эквивалентности —  м и н и м а л ь н а я  е д и н и ц а  с о д е р ж а н и я  

о р и г и н а л а ,  с о х р а н я е м а я  в п е р е в о д е .
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Жанрово-стилистическая классификация переводов —  п о д р аз- 

д е л е н и е  п е р е в о д о в  в  за в и с и м о с ти  о т  ж а н р о в о -с т и л и с т и ч е с к и х  

о с о б е н н о с т е й  о р и ги н а л а  н а  х у д о ж е с т в е н н ы й  и и н ф о р м ати вн ы й  

п е р е в о д  и ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п о д в и д ы  п е р е во д а .

Жанрово-стилистическая норма —  т р е б о в а н и я , к о т о р ы м  д о л ж е н  

о т в е ч а т ь  п е р е в о д  в за в и с и м о с ти  о т  п р и н а д л еж н о сти  о р и ги н а л а  к 

о п р е д е л е н н о м у  ф у н к ц и о н а л ь н о м у  с т и л ю .

Заверенный перевод —  п е р е в о д , с о о т в е т с т в и е  к о т о р о го  о р и ги н а л у  

п о д т в е р ж д а е т с я  ю р и д и ч е ск и .

Закономерные соответствия —  н о м и н ати вн ы е ед и н и ц ы  в  т ек сте  пе- 

р е во д а , ад е к ва т н ы е  н о м и н ати вн ы м  ед и н и ц ам  т ек с т а  ори ги нала.

Замена —  с е м а н т и ч е с к а я  т р а н с ф о р м а ц и я  в ы с к а зы в а н и я , при  к о то - 

рой  о д и н  и т о т  ж е  э л е м е н т  о б о зн а ч а е т с я  н а  о с н о в е  е го  р а зл и ч н ы х  

с в о й с т в  (а с п е к т о в ). П ри  это м  а с п е к т ы  м о гу т  с о о т н о с и т ь с я  д р у г  с 

д р у г о м  к ак  п р и ч и н а  и с л е д с т в и е , ч а с т ь  и ц ел о е , д е я т е л ь  и д е й ст- 

ви е.

Зрительно-письменный перевод — см . Письменный перевод.

Инвариант —  се н с о р н ы й  ф а к т о р , ко то р ы й  с к л а д ы в а е т с я  в со зн ан и и  

п е р е в о д ч и к а  н а  у р о в н е  ко р р ел яц и и  зн ач ен и я  и с м ы с л а  т е к с т а  

о р и ги н а л а  и к ак  т а к о в о й  о п р е д е л я е т  д е я т е л ь н о с т ь  п е р е в о д ч и к а  

н а  э т а п е  со зд ан и я  т е к с т а  п е р е в о д а .

Информативный перевод —  п е р е в о д  о р и ги н а л о в , н е  п р и н а д л еж а - 

щ и х  к  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е  (о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с к и х , 

н а у ч н о -т е х н и ч е с к и х , о ф и ц и а л ь н о -д е л о в ы х  и п р .), т . е. т е к с т о в , 

о с н о в н а я  ф у н к ц и я  к о т о р ы х  з а к л ю ч а е т с я  в со о б щ е н и и  к а к и х -то  

с в е д е н и й , а  не в х у д о ж е с т в е н н о -э с т е т и ч е с к о м  в о зд ей с тви и  н а 

а д р е с а т а .

Исторический перевод —  с м . Диахронический перевод.
Источник (информации) —  с о з д а т е л ь  (а в то р ) т е к с т а  о р и ги н ал а , от- 

п р а в и т е л ь  с о о б щ е н и я .

Исходный текст — т ек с т , п р е д н а зн а ч е н н ы й  д л я  п е р е во д а .

Исходный язык (ИЯ) —  я зы к  о р и ги н ал а , я зы к , с  к о т о р о го  д е л а е т с я  

п е р е в о д .

Калькирование —  с п о с о б  п е р е в о д а  л е к с и ч е с к о й  ед и н и ц ы  о р и ги н а- 

л а  п у т е м  за м е н ы  ее  с о с т а в н ы х  ч аст ей  —  м о р ф е м  или с л о в



Краткий словарь переводческих терминов382

(в  с л у ч а е  у с т о й ч и в ы х  с л о в о с о ч е т а н и й )  —  и х  л е к с и ч е с к и м и  соот-  

в е т с т в и я м и  в Я П .

Канонический перевод — с м . Официальный перевод.
Ключевая информация —  н о в ы е  с в е д е н и я ,  к о т о р ы е  н е  м о г у т  б ы т ь  

п о д с к а з а н ы  н и  к о н т е к с т о м , н и  с и т у а ц и е й  к о м м у н и к а т и в н о г о  а кт а .

Ключевые слова —  с л о в а , н е с у щ и е  к л ю ч е в у ю  и н ф о р м а ц и ю .

Коммуникативная равноценность —  с п о с о б н о с т ь  т е к с т а  в ы с т у -  

п а т ь  в  к а ч е с т в е  п о л н о п р а в н о й  з а м е н ы  (в  ф у н к ц и о н а л ь н о м ,  со- 

д е р ж а т е л ь н о м  и  с т р у к т у р н о м  о т н о ш е н и и )  д р у г о г о  т е к с т а . К о м -  

м у н и к а т и в н о  р а в н о ц е н н ы е  т е к с т ы  я в л я ю т с я  ф о р м а м и  с у щ е с т в о -  

в а н и я  о д н о г о  и  т о г о  ж е  с о о б щ е н и я  и  о б ъ е д и н я ю т с я  в о е д и н о  

( о т о ж д е с т в л я ю т с я )  в п р о ц е с с е  к о м м у н и к а ц и и .

Коммуникативный эффект —  в о з д е й с т в и е ,  п р о и з в е д е н н о е  н а  ад- 

р е с а т а  в  р е з у л ь т а т е  п о л у ч е н и я  с о о б щ е н и я .

Компенсация —  п р и е м  п е р е в о д а ,  в о с п о л н я ю щ и й  н е и з б е ж н ы е  се- 

м а н т и ч е с к и е  и л и  с т и л и с т и ч е с к и е  п о т е р и  к а к и м и - л и б о  д р у г и м и  

я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и ,  п р и ч е м  н е о б я з а т е л ь н о  в  т о м  ж е  с а м о м  

м е с т е  т е к с т а  п е р е в о д а ,  ч т о  и  в о р и г и н а л е .

Конвенциональная норма перевода —  т р е б о в а н и я ,  к о т о р ы м  д о л -  

ж е н  о т в е ч а т ь  п е р е в о д  в  с в я з и  с  о б щ е п р и н я т ы м и  в д а н н ы й  п е р и о д  

в з г л я д а м и  н а  р о л ь  и  з а д а ч и  п е р е в о д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .

Конкретизация —  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к а я  з а м е н а  е д и н и ц ы  И Я ,  

и м е ю щ е й  б о л е е  ш и р о к о е  з н а ч е н и е  (р о д о в о е  п о н я т и е ) ,  е д и н и ц е й  

Я П  с  б о л е е  у з к и м  з н а ч е н и е м  (в и д о в о е  п о н я т и е ) .

Консультативный перевод —  в и д  и н ф о р м а т и в н о г о  п е р е в о д а , о с у щ е -  

с т в л я е т с я  о б ы ч н о  в у с т н о й  ф о р м е , в к л ю ч а е т  э л е м е н т ы  а н н о т и р о в а -  

н и я , р е ф е р и р о в а н и я  и  в ы б о р о ч н о г о  п е р е в о д а  с  л и с т а , в ы п о л н я е т с я ,  

к а к  п р а в и л о ,  в  п р и с у т с т в и и  з а к а з ч и к а ,  у т о ч н я ю щ е г о  п о  х о д у  пере-  

в о д а  и н т е р е с у ю щ и е  е г о  а с п е к т ы  с о д е р ж а н и я  т е к с т а  о р и г и н а л а .

Косвенный (вторичный, непрямой) перевод —  п е р е в о д ,  о с у щ е с т -  

в л е н н ы й  н е  н е п о с р е д с т в е н н о  с  т е к с т а  о р и г и н а л а ,  а  с  е г о  п е р е в о д а  

н а  к а к о й - л и б о  д р у г о й  я з ы к .

Лексико-семантическая замена —  с п о с о б  п е р е в о д а  л е к с и ч е с к и х  

е д и н и ц  о р и г и н а л а  п у т е м  и с п о л ь з о в а н и я  в п е р е в о д е  е д и н и ц  Я П ,  

з н а ч е н и я  к о т о р ы х  н е  с о в п а д а ю т  с о  з н а ч е н и я м и  и с х о д н ы х  е ди -  

н и ц ,  н о  м о г у т  б ы т ь  в ы в е д е н ы  и з  н и х  с п о м о щ ь ю  л о г и ч е с к и х  

п р е о б р а з о в а н и й  о п р е д е л е н н о г о  т и п а .
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Лексический контекст —  с о в о к у п н о с т ь  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц , в  о к- 

р у ж е н и и  к о т о р ы х  и с п о л ь зу е т с я  д а н н а я  е д и н и ц а  т ек с т а .

Лингвистический контекст —  я зы к о в о е  о к р у ж е н и е , в  к о то р о м  

у п о т р е б л я е т с я  д а н н а я  е д и н и ц а  я зы к а  в т ек сте .

Логическое развитие понятий —  прием  п ер евода, которы й  заклю ча- 

ется  в зам ен е о д н о го  понятия д р уги м , связан н ы м  с  п ер вы м  как  при- 

ч и н а  и с л е д с т в и е , ч а с т ь  и ц е л о е , о р у д и е  и д е я т е л ь  и пр.

Макроконтекст —  см . Широкий контекст.
Межъязыковая (двуязычная) коммуникация —  р ечево е  об щ ен и е 

м еж д у  ком м уни кан там и , п о льзую щ и м и ся разны м и (д вум я) язы кам и.

Микроконтекст —  см . Узкий контекст.
Модель перевода —  у с л о в н о е  о п и с а н и е  р я д а  м ы с л и т е л ь н ы х  о п е р а - 

ци й , вы п о л н я я  к о т о р ы е  м о ж н о  о с у щ е с т в и т ь  п р о ц е сс  п е р е в о д а  

в с е г о  о р и ги н а л а  или е го  ч асти .

Модуляция (смысловое развитие) —  см . Логическое развитие 
понятий.

Навык переключения —  у м е н и е  а в т о м а т и зи р о в а н н о  с о в е р ш а т ь  

о п е р а ц и и  п о  п е р е х о д у  с  о д н о г о  я зы к а  на д р у г о й  д л я  п е р е в о д а  

е д и н и ц  р еч и .

Норма перевода —  с о в о к у п н о с т ь  т р е б о в а н и й , к о т о р ы м  д о л ж е н  от- 

в е ч а т ь  п е р е во д .

Несоответствие —  н е к о то р о е  к о л и ч е с т в о  н еп е р е д а н н о й  или д о б а в - 

л е н н о й  и н ф о р м а ц и и , в ы ч л е н я е м о й  в  в и д е  л и б о  н е п е р е в е д е н н о го  

р е ч е в о г о  о т р е з к а  в и с х о д н о м  т е к с т е , л и б о  д о б а в л е н н о г о  р е ч е в о го  

о т р е з к а  в п е р е в о д н о м  т ек сте .

Номинация —  о б о зн а ч е н и е  с  п о м о щ ь ю  я зы к а  к а к о го -л и б о  п р е д м е - 

т а , я вл ен и я .

Норма переводческой речи —  т р е б о в а н и я , к о т о р ы м  д о л ж е н  у д о в -  

л е т в о р я т ь  я зы к  п е р е во д а .

Норма эквивалентности перевода —  т р е б о в а н и е  м а к с и м а л ь н о  

в о з м о ж н о й  с м ы с л о в о й  б л и зо сти  п е р е в о д а  к  о р и ги н ал у .

Нулевой перевод —  о т к а з  о т  п е р ед ач и  в  п е р е в о д е  зн ач ен и я  гр а м м а - 

т и ч е ск о й  ед и н и ц ы  И Я  в с л е д с т в и е  е го  и зб ы то ч н о сти .

Обозначение —  см . Референция.
Образная память —  с п о с о б н о с т ь  за п о м и н а т ь  в о с п р и н я т у ю  и н ф о р - 

м а ц и ю  п о с р е д с т в о м  о б р а зо в , п р е д с та в л е н и й , п е р еж и в ан и й .



Краткий словарь переводческих терминов384

Обратный перевод —  э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  и л и  у ч е б н ы й  п е р е в о д  

т е к с т а  п е р е в о д а  н а  я з ы к  т е к с т а  о р и г и н а л а .

Общая теория перевода —  н а у ч н а я  к о н ц е п ц и я  о  с у щ н о с т и  и  осо- 

б е н н о с т я х  д в у я з ы ч н о й  п е р е в о д ч е с к о й  к о м м у н и к а ц и и ,  р а з д е л  пе- 

р е в о д о в е д е н и я ,  и з у ч а ю щ и й  н а и б о л е е  о б щ и е  з а к о н о м е р н о с т и  пе- 

р е в о д а  н е з а в и с и м о  о т  о с о б е н н о с т е й  к о н к р е т н о й  п а р ы  к о н т а к т и -  

р у ю щ и х  я з ы к о в ,  с п о с о б а  о с у щ е с т в л е н и я  п р о ц е с с а  п е р е в о д а  и  

и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  к о н к р е т н о г о  а к т а  п е р е в о д а .

Объединение предложений при переводе —  с п о с о б  п е р е в о д а ,  п р и  

к о т о р о м  с и н т а к с и ч е с к а я  с т р у к т у р а  в  о р и г и н а л е  п р е о б р а з у е т с я  

п у т е м  с о е д и н е н и я  д в у х  п р о с т ы х  п р е д л о ж е н и й  в  о д н о  с л о ж н о е .

Однотипное соответствие —  г р а м м а т и ч е с к о е  с о о т в е т с т в и е  в  Я П ,  

и м е ю щ е е  н а и м е н о в а н и е ,  о п р е д е л е н и е  и  г р а м м а т и ч е с к о е  зн аче-  

н и е ,  а н а л о г и ч н о е  з а м е щ а е м о й  е д и н и ц е  И Я .

Окказиональное соответствие (контекстуальная замена) —  нере-  

г у л я р н ы й ,  и с к л ю ч и т е л ь н ы й  с п о с о б  п е р е в о д а  е д и н и ц ы  о р и г и н а -  

л  а , п р и г о д н ы й  л и ш ь  д л я  д а н н о г о  к о н т е к с т а .

Оперативная память —  п р о и з в о л ь н о е ,  п р и  н а л и ч и и  со о т в е т с т -  

в у ю щ е й  у с т а н о в к и ,  з а п о м и н а н и е  п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и .

Операции на формально-знаковом уровне —  п е р е в о д ч е с к и е  опе-  

р а ц и и ,  о с у щ е с т в л я е м ы е  б е з  и д е н т и ф и к а ц и и  д е н о т а т а  н а  о с н о в е  

ф у н к ц и о н и р о в а н и я  н а в ы к а  п е р е к л ю ч е н и я .

Описательный перевод —  п р и е м  п е р е в о д а ,  к о т о р ы й  з а к л ю ч а е т с я  в 

о п и с а н и и  с р е д с т в а м и  д р у г о г о  я з ы к а  о б о з н а ч е н н о г о  п о н я т и я ,  к 
э т о м у  п р и е м у  п р и б е г а ю т ,  е с л и  в Я П  н е т  с о о т в е т с т в у ю щ е й  н о м и -  

н а ц и и  и л и  о н а  н е и з в е с т н а  п е р е в о д ч и к у .

Опущения —  с м . Прием опущения.
Оригинал —  и с х о д н ы й  т е к с т  в п е р е в о д е .  Т е к с т ,  к о т о р ы й  п е р е в о д я т  

н а  Я П .

Официальный (готовый к опубликованию) перевод —  о к о н ч а -  

т е л ь н ы й  в а р и а н т  п е р е в о д а ,  п р е д с т а в л я е м ы й  п е р е в о д ч и к о м  в ка- 

ч е с т в е  п о л н о ц е н н о г о  в о с п р о и з в е д е н и я  о р и г и н а л а .

Перевод —  1 ) о п о с р е д о в а н н ы й  з н а к о в ы й  р е ч е в о й  д в у я з ы ч н ы й  а к т  

к о м м у н и к а ц и и  с  у ч а с т и е м  п о с р е д н и к а - п е р е в о д ч и к а ;  2 )  т е к с т  н а  

о д н о м  я з ы к е  ( Я П ) ,  к о м м у н и к а т и в н о  р а в н о ц е н н ы й  т е к с т у  н а  д р у -  

г о м  я з ы к е  ( И Я ) .

Переводоведение —  с о в о к у п н о с т ь  н а у ч н ы х  д и с ц и п л и н ,  и з у ч а ю щ и х  

р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  п е р е в о д а .
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Переводческая (межъязыковая) трансформация —  п р е о б р а з о в а -  

н и е ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  м о ж н о  о с у щ е с т в и т ь  п е р е х о д  о т  е д и н и ц  

о р и г и н а л а  к  е д и н и ц а м  п е р е в о д а .

Переводческое соответствие —  с м . Постоянное соответствие.
Переводящий язык (ПЯ) —  с м . Язык перевода (ЯП).
Перестановка —  и з м е н е н и е  р а с п о л о ж е н и я  ( п о р я д к а  с л е д о в а н и я )  

я з ы к о в ы х  э л е м е н т о в  в  т е к с т е  п е р е в о д а  п о  с р а в н е н и ю  с т е к с т о м  

о р и г и н а л а .  Э л е м е н т а м и  д л я  п е р е с т а н о в к и  я в л я ю т с я  с л о в а ,  ело-  

в о с о ч е т а н и я ,  ч а с т и  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я  и  с а м о с т о я т е л ь н ы е  

п р е д л о ж е н и я  в с т р о е  т е к с т а .

Письменный перевод —  в и д  п е р е в о д а ,  п р и  к о т о р о м  о р и г и н а л  и  пе- 

р е в о д  в ы с т у п а ю т  в п р о ц е с с е  п е р е в о д а  в  в и д е  ф и к с и р о в а н н ы х  

( г л а в н ы м  о б р а з о м  п и с ь м е н н ы х )  т е к с т о в , к  к о т о р ы м  п е р е в о д ч и к  

м о ж е т  н е о д н о к р а т н о  о б р а щ а т ь с я .

Письменный перевод на слух —  п и с ь м е н н ы й  п е р е в о д  т е к с т а , вое- 

п р и н я т о г о  н а  с л у х .  С у щ е с т в у е т  г л а в н ы м  о б р а з о м  к а к  у ч е б н ы й  

в и д  п е р е в о д а  ( у п р а ж н е н и я :  п е р е в о д - д и к т о в к а ,  п и с ь м е н н ы й  пере-  

в о д  з в у к о з а п и с и ) .

Полный (сплошной) перевод —  п е р е в о д ,  п е р е д а ю щ и й  с м ы -  

е л о в о е  с о д е р ж а н и е  о р и г и н а л а  б е з  п р о п у с к о в  и  с о к р а щ е -  

н и й .

Постоянное соответствие —  е д и н и ц а  Я П ,  р е г у л я р н о  и с п о л ь з у е м а я  

д л я  п е р е в о д а  д а н н о й  е д и н и ц ы  И Я .

Повторная информация —  и н ф о р м а ц и я ,  в ы с к а з а н н а я  в  д а н н о м  

т е к с т е  н е  в п е р в ы й  раз .

Полноценный перевод —  с м . Адекватный перевод.
Последовательный перевод —  у с т н ы й  п е р е в о д  т е к с т а  п о с л е  е г о  

п р о с л у ш и в а н и я .  Р а з л и ч а ю т  п о с л е д о в а т е л ь н ы й  п е р е в о д  с запи-  

С Ь Ю  и  абзацно-фразовый перевод, а  т а к ж е  о д н о с т о р о н н и й  пе- 

р е в о д  ( т о л ь к о  с  о д н о г о  и  т о г о  ж е  я з ы к а  н а  д р у г о й )  и  двусторон- 
ний перевод. Ч а щ е  в с е г о  п о с л е д о в а т е л ь н ы м  п е р е в о д о м  н а з ы в а -  

ю т  у с т н ы й  п е р е в о д  н а  с л у х  с з а п и с я м и  к а к  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  

в и д  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и .

Пословный перевод —  с м . Прием пословного перевода.
Прагматика перевода (прагматический аспект перевода) —

в л и я н и е  н а  х о д  и  р е з у л ь т а т  п е р е в о д ч е с к о г о  п р о ц е с с а  н е о б х о д и -  

м о с т и  в о с п р о и з в е с т и  п р а г м а т и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  о р и г и н а л а  и  

о б е с п е ч и т ь  ж е л а е м о е  в о з д е й с т в и е  н а  а д р е с а т а .
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Прагматическая адаптация перевода —  и з м е н е н и я ,  в н о с и м ы е  в 

т е к с т  п е р е в о д а  с  ц е л ь ю  д о б и т ь с я  н е о б х о д и м о й  р е а к ц и и  с о  сто- 

р о н ы  к о н к р е т н о г о  а д р е с а т а .

Прагматическая норма перевода —  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  пр аг-  

м а т и ч е с к о й  ц е н н о с т и  п е р е в о д а .

Прагматическая ценность перевода —  с т е п е н ь  с о о т в е т с т в и я  тек-  

с т а  п е р е в о д а  т е м  з а д а ч а м , д л я  к о т о р ы х  б ы л  о с у щ е с т в л е н  п р о ц е с с  

п е р е в о д а .

Прагматический потенциал текста —  с п о с о б н о с т ь  т е к с т а  о к а з ы -  

в а т ь  в о з д е й с т в и е  н а  а д р е с а т а , в ы з ы в а т ь  у  н е г о  и н т е л л е к т у а л ь -  

н у ю ,  п о в е д е н ч е с к у ю  и л и  э м о ц и о н а л ь н у ю  р е а к ц и ю  н а  п е р е д а в а е -  

м о е  с о о б щ е н и е .

Прагматически (функционально) адекватный перевод —  пере-  

в о д , п р а в и л ь н о  п е р е д а ю щ и й  о с н о в н у ю  ( д о м и н и р у ю щ у ю )  ко м -  

м у н и к а т и в н у ю  ф у н к ц и ю  о р и г и н а л а .

Предметная ситуация —  о т р е з о к  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  о п и с ы в а е м ы й  

в в ы с к а з ы в а н и и .

Прецедентные феномены —  э т о  ф е н о м е н ы ,  1 ) х о р о ш о  и з в е с т н ы е  

в с е м  п р е д с т а в и т е л я м  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а ;  

2 )  а к т у а л ь н ы е  в к о г н и т и в н о м  (п о з н а в а т е л ь н о м  и  э м о ц и о н а л ь н о м )  

п л а н е ;  3 )  о б р а щ е н и е  ( а п е л л я ц и я )  к  к о т о р ы м  п о с т о я н н о  возоб-  

н о в л я е т с я  в  р е ч и  п р е д с т а в и т е л е й  т о г о  и л и  и н о г о  л и н г в о с о ц и о -  

к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а .

Прецедентные феномены —  э т о  ф е н о м е н ы ,  1 ) х о р о ш о  и з в е с т н ы е  

в с е м  п р е д с т а в и т е л я м  л и н г в о с о ц и о к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а ;  

2 )  а к т у а л ь н ы е  в к о г н и т и в н о м  (п о з н а в а т е л ь н о м  и  э м о ц и о н а л ь н о м )  

п л а н е ;  3 )  о б р а щ е н и е  ( а п е л л я ц и я )  к  к о т о р ы м  п о с т о я н н о  возоб-  

н о в л я е т с я  в  р е ч и  п р е д с т а в и т е л е й  т о г о  и л и  и н о г о  л и н г в о с о ц и о -  

к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а .

Приближенный перевод —  и с п о л ь з о в а н и е  в  п е р е в о д е  г р а м м а т и ч е -  

с к о й  е д и н и ц ы  ЯП, к о т о р а я  в д а н н о м  к о н т е к с т е  ч а с т и ч н о  соответ-  

с т в у е т  б е з э к в и в а л е н т н о й  г р а м м а т и ч е с к о й  е д и н и ц е  ИЯ.
Прием лексических добавлений —  и с п о л ь з о в а н и е  в п е р е в о д е  до-  

п о л н и т е л ь н ы х  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  д л я  п е р е д а ч и  и м п л и ц и т н ы х  

э л е м е н т о в  с м ы с л а  о р и г и н а л а .

Прием опущения —  о т к а з  о т  п е р е д а ч и  в п е р е в о д е  с е м а н т и ч е с к и  из- 

б ы т о ч н ы х  с л о в , з н а ч е н и я  к о т о р ы х  н е р е л е в а н т н ы  и л и  л е г к о  вое- 

с т а н а в л и в а ю т с я  п о  к о н т е к с т у .
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Прием перемещения лексических единиц —  и с п о л ь з о в а н и е  б л и -  

ж а й ш е г о  с о о т в е т с т в и я  п е р е в о д и м о й  е д и н и ц е  И Я  в д р у г о м  м е с т е  

в ы с к а з ы в а н и я  в  т е к с т е  п е р е в о д а .

Прием пословного перевода —  п о д с т а н о в к а  б л и ж а й ш и х  со о т в е т с т -  

ВИЙ в м е с т о  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  о р и г и н а л а  п р и  с о х р а н е н и и  син -  

т а к с и ч е с к и х  с в я з е й  м е ж д у  н и м и  в к а ч е с т в е  п р о м е ж у т о ч н о й  ста- 

д и и  в  п р о ц е с с е  п о и с к а  о п т и м а л ь н о г о  в а р и а н т а  п е р е в о д а .

Процесс перевода (собственно перевод) —  д е й с т в и я  п е р е в о д ч и к а  

о т  в о с п р и я т и я  т е к с т а  о р и г и н а л а  д о  п о р о ж д е н и я  т е к с т а  п е р е в о д а .

Прямой (первичный, непосредственный) перевод —  п е р е в о д ,  вы -  

п о л н е н н ы й  н е п о с р е д с т в е н н о  с  о р и г и н а л а .

Психолингвистическая классификация переводов —  п о д р а д е -  

л е н и е  п е р е в о д о в  н а  в и д ы  и  п о д в и д ы  п о  с п о с о б у  (р е ч е в о й  ф о р м е )  

в о с п р и я т и я  о р и г и н а л а  и  с о з д а н и я  т е к с т а  п е р е в о д а .

Рабочий перевод —  п р е д в а р и т е л ь н ы й  п е р е в о д ,  э к в и в а л е н т н о с т ь  ко- 

т о р о г о  о г р а н и ч е н а  л и ш ь  п е р е д а ч е й  п р е д м е т н о - л о г и ч е с к о г о  со- 

д е р ж а н и я  о р и г и н а л а .

Разнотипное соответствие —  г р а м м а т и ч е с к о е  с о о т в е т с т в и е  в  Я П ,  н е  

с о в п а д а ю щ е е  с  и с х о д н о й  е д и н и ц е й  п о  н а з в а н и ю  и  о п р е д е л е н и ю .

Реалии (национальные) —  п р е д м е т ы ,  я в л е н и я ,  т р а д и ц и и ,  о б ы ч а и ,  

с п е ц и ф и ч н ы е  д л я  д а н н о й  э т н и ч е с к о й  г р у п п ы .  Р е а л и я м и  т а к ж е  

н а з ы в а ю т  с л о в а  и  с л о в о с о ч е т а н и я ,  о б о з н а ч а ю щ и е  и х .  Б о л ь ш и н -  

с т в о  н а ц и о н а л ь н ы х  р е а л и й  о т н о с и т с я  к  б е з э к в и в а л е н т н о й  л е к-  

с и к е .

Реальная ситуация —  с м . Предметная ситуация.
Референтная ситуация —  о б р а з  р е а л ь н о й  с и т у а ц и и ,  м ы с л ь  о  н ей . 

С у щ е с т в у е т  т о л ь к о  в  с о з н а н и и  а д р е с а н т а ,  ф о р м и р у я  к о г н и т и в н о е  

с о д е р ж а н и е  б у д у щ е г о  т е к с т а .

Референция (обозначение) —  р е ч е в о е  и с п о л ь з о в а н и е  н о м и н а т и в н ы х  

е д и н и ц  д л я  з а м е щ е н и я  в  з н а к о в о й  ф о р м е  п р е д с т а в л е н и й  а д р е с а н т а  

о  р е а л ь н ы х  и  и д е а л ь н ы х  о б ъ е к т ж  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а .

Рецептор (информации) —  с м . А ресат.
Реципиент —  с м . А ресат.
Речевая ситуация —  у с л о в и я  о с у щ е с т в л е н и я  к о н к р е т н о г о  а к т а  ре- 

ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и .

Речевой слух —  с л у х ,  п о д г о т о в л е н н ы й  д л я  в о с п р и я т и я  р е ч и  н а  т о м

и л и  и н о м  я з ы к е .
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Свободный перевод —  с м . Вольный перевод.
Семантическая информация —  и н ф о р м а ц и я ,  с о д е р ж а щ а я с я  в вы -  

о к а з ы в а н и и  и  п е р е д а в а е м а я  ч е р е з  з н а ч е н и я  е д и н и ц  р е ч и .

Семантический буквализм —  о ш и б к а  п е р е в о д ч и к а  в  р е з у л ь т а т е  

п е р е д а ч и  с е м а н т и ч е с к и х  к о м п о н е н т о в  с л о в а  и л и  с л о в о с о ч е т а н и я  

б е з  у ч е т а  д р у г и х  ф а к т о р о в .

Синтаксический контекст —  с и н т а к с и ч е с к а я  с т р у к т у р а ,  в  р а м к а х  

к о т о р о й  у п о т р е б л е н о  д а н н о е  с л о в о .

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) — способ пере- 
вода, при котором синтаксическая структура оригинала преобра- 
зуется в аналогичную структуру ЯП с сохранением набора полно- 
значных слов и порядка их расположеия в оригинале и переводе.

Синхронный перевод —  у с т н ы й  п е р е в о д ,  о с у щ е с т в л я е м ы й  о д н о -  

в р е м е н н о  с о  с л у х о в ы м  в о с п р и я т и е м  и с х о д н о г о  т е к с т а .

Система записи в переводе —  в с п о м о г а т е л ь н о е  с р е д с т в о  п а м я -  

т и ,  в к л ю ч а ю щ е е  п р а в и л а  о т б о р а  и  з а п и с и  и н ф о р м а ц и и ,  по -  

с т у п а ю щ е й  к  п е р е в о д ч и к у  в п о с л е д о в а т е л ь н о м  п е р е в о д е .

Ситуативная модель перевода — модель перевода, представляю- 
щая процесс перевода как процесс описания средствами ЯП той 
же ситуации, которая описана в оригинале.

Ситуативный (экстралингвистический) контекст —  о б с т а н о в к а ,  

в р е м я  и  м е с т о , к  к о т о р ы м  о т н о с и т с я  в ы с к а з ы в а н и е ,  а  т а к ж е  ЛЮ- 

б ы е  ф а к т ы  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  з н а н и е  к о т о р ы х  п о м о г а е т  

а д р е с а т у  п р а в и л ь н о  и н т е р п р е т и р о в а т ь  з н а ч е н и я  я з ы к о в ы х  в  вы -  

с к а з ы в а н и и .

Ситуационная информация —  и н ф о р м а ц и я ,  п о с т у п а ю щ а я  к  адр е -  

с а т у  п о  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и м  к а н а л а м  и  с п о с о б с т в у ю щ а я  а к т у  

к о м м у н и к а ц и и .

Ситуационное клише — стереотипное выражение, обязательное 
для данной ситуации. Например, Говорит Москва!, Добро пожа- 
ловать؛

Ситуация — совокупность идеальных или материальных компонен- 
тов и связей между ними, существующих в момент речевого 
действия или описываемых в высказывании. См. также: Реаль- 
ная ситуация. Речевая ситуация. Предметная ситуация. Ре- 
ферентная ситуация.

Смешанный перевод —  п е р е в о д  с  и с п о л ь з о в а н и е м  з н а ч и т е л ь н о й  

д о л и  т р а д и ц и о н н о й  ( и л и  м а ш и н н о й )  п е р е р а б о т к и  т е к с т а .
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Смысл высказывания —  с о д е р ж а н и е  р е ч е в о г о  п р о и з в е д е н и я  в 

д а н н о й  к о н к р е т н о й  с и т у а ц и и ,  р е з у л ь т а т  в з а и м о д е й с т в и я  с е м а н -  

т и ч е с к о й  и  с и т у а ц и о н н о й  и н ф о р м а ц и и .

Смысловая доминанта —  н а и б о л е е  в а ж н а я  ч а с т ь  с о д е р ж а н и я  ор и -  

г и н а л а ,  к о т о р а я  д о л ж н а  б ы т ь  н е п р е м е н н о  с о х р а н е н а  в п е р е в о д е  и  

р а д и  с о х р а н е н и я  к о т о р о й  м о г у т  б ы т ь  п р и н е с е н ы  в ж е р т в у  д р у г и е  

э л е м е н т ы  п е р е в о д и м о г о  с о о б щ е н и я .

Смысловая память —  п а м я т ь ,  о с н о в а н н а я  н а  в ы д е л е н и и  и  з а п о м и -  

н а н и и  с м ы с л о в ы х  в е х  в р е ч е в о м  п р о и з в е д е н и и .

Смысловой анализ —  о д н а  и з  в а ж н е й ш и х  о п е р а ц и й  п е р е в о д ч и к а  

п р и  в о с п р и я т и и  и с х о д н о г о  т е к с т а . И м е е т  с в о е й  ц е л ь ю  о п р е д е л е -  

н и е  с м ы с л а ,  в ы д е л е н и е  С М Ы С Л О ВО Й  д о м и н а н т ы  и  ф о р м и р о в а н и е  

и н в а р и а н т а .

Сокращенный перевод —  п е р е в о д ,  п р и  к о т о р о м  о с у щ е с т в л я е т с я  

о п у щ е н и е  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  о р и г и н а л а  п о  м о р а л ь н ы м ,  п о л и т и -  

ч е с к и м  и л и  и н ы м  с о о б р а ж е н и я м  п р а к т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .

Сообщение —  и н ф о р м а ц и я ,  п р е д н а з н а ч е н н а я  д л я  п е р е д а ч и .

Сопоставительный анализ перевода —  а н а л и з  ф о р м ы  и  с о д е р ж а -  

н и я  т е к с т а  п е р е в о д а  в с о п о с т а в л е н и и  с  ф о р м о й  и  с о д е р ж а н и е м  

т е к с т а  о р и г и н а л а .

Способ описания ситуации —  ч а с т ь  с о д е р ж а н и я  в ы с к а з ы в а н и я ,  

у к а з ы в а ю щ а я  н а  п р и з н а к и  с и т у а ц и и ,  ч е р е з  к о т о р ы е  о н а  о т р а ж а -  

е т с я  в  в ы с к а з ы в а н и и .

Субъективно-зрительный код —  в н у т р е н н и й  я з ы к  ч е л о в е к а ,  в  кото-  

р о м  о т д е л ь н ы е  с л о в а  с о с е д с т в у ю т  с о б р а з а м и , п р е д с т а в л е н и я м и .

Текст —  л ю б а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  г р а ф и ч е с к и х  и л и  з в у к о в ы х  я зы -  

к о в ы х  з н а к о в , о г р а н и ч е н н а я  е д и н ы м  н а з н а ч е н и е м .

Тематические высказывания —  в ы с к а з ы в а н и я ,  с о д е р ж а н и е  ко то -  

р ы х  о п р е д е л я е т с я  з а д а н н о й  с и т у а ц и е й  ( т е м о й )  и  с и т у а ц и о н н о й  

и н ф о р м а ц и е й .

Теория несоответствия —  т е о р и я ,  о с н о в ы в а ю щ а я с я  н а  т о м  п о л о -  

ж е н и и ,  ч т о  п е р е в о д н о й  т е к с т  в с е г д а  с о д е р ж и т  н е к о т о р о е  к о л и ч е -  

с т в о  и н ф о р м а ц и и ,  о т с у т с т в у ю щ е й  в и с х о д н о м  т е к с т е , и  ч т о  ч а с т ь  

и н ф о р м а ц и и  и с х о д н о г о  т е к с т а  н е  п р е д с т а в л е н а  в  п е р е в о д н о м  

т е к с т е . С о п о с т а в и т е л ь н ы й  а н а л и з  т е к с т о в  в п е р е в о д е  н а  о с н о в е  

н е с о о т в е т с т в и й  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в с к р ы т ь  о с о б е н н о с т и  п р о ц е с с а  

п е р е в о д а ,  в ы я в и т ь  т р у д н о с т и  р а б о т ы  п е р е в о д ч и к а ,  з а к о н о м е р н о -  

с т и  п е р е х о д а  с  о д н о г о  я з ы к а  н а  д р у г о й .
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Точный перевод —  п е р е в о д ,  в  к о т о р о м  э к в и в а л е н т н о  в о с п р о и з в е -  

д е н а  л и ш ь  п р е д м е т н о - л о г и ч е с к а я  ч а с т ь  с о д е р ж а н и я  о р и г и н а л а  

п р и  в о з м о ж н ы х  о т к л о н е н и я х  о т  ж а н р о в о - с т и л и с т и ч е с к о й  н о р м ы  

и  у з у а л ь н ы х  п р а в и л  у п о т р е б л е н и я  Я П .

Транскрипция —  с п о с о б  п е р е в о д а  л е к с и ч е с к о й  е д и н и ц ы  о р и г и н а л а  

п у т е м  в о с с о з д а н и я  е е  з в у к о в о й  ф о р м ы  с  п о м о щ ь ю  б у к в  Я П .

Транслитерация —  с п о с о б  п е р е в о д а  л е к с и ч е с к о й  е д и н и ц ы  о р и г и н а -  

л а  п у т е м  в о с с о з д а н и я  ее  г р а ф и ч е с к о й  ф о р м ы  с  п о м о щ ь ю  б у к в  Я П .

Транспозиция —  п е р е в о д  т е к с т а  о д н о г о  ж а н р а  и л и  ф у н к ц и о н а л ь н о -  

г о  с т и л я  в  д р у г о й  ж а н р  и л и  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  с т и л ь .

Трансформационно-семантическая модель перевода —  м о д е л ь  

п е р е в о д а ,  п р е д с т а в л я ю щ а я  п р о ц е с с  п е р е в о д а  к а к  р я д  п р е о б р а з о -  

в а н и й ,  с п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  п е р е в о д ч и к  п е р е х о д и т  о т  е д и н и ц  И Я  

к  е д и н и ц а м  Я П .

Трансформация —  о с н о в а  б о л ь ш и н с т в а  п р и е м о в  п е р е в о д а .  З а к л ю -  

ч а е т с я  в и з м е н е н и и  ф о р м а л ь н ы х  и л и  с е м а н т и ч е с к и х  к о м п о н е н -  

т о в  и с х о д н о г о  т е к с т а  п р и  с о х р а н е н и и  и н ф о р м а ц и и ,  п р е д н а з н а -  

ч е н н о й  д л я  п е р е д а ч и .

Узкий контекст (микроконтекст) —  л и н г в и с т и ч е с к и й  к о н т е к с т  в 

п р е д е л а х  о д н о г о  с л о в о с о ч е т а н и я  и л и  п р е д л о ж е н и я .

Уникальная информация —  с м . Ключевая информация.
Уровень (тип) эквивалентности —  с т е п е н ь  с м ы с л о в о й  б л и з о с т и  

о р и г и н а л а  и  п е р е в о д а ,  о п р е д е л я е м а я  ч а с т ь ю  с о д е р ж а н и я  о р и ги -  

н а л а ,  с о х р а н я е м о й  п р и  п е р е в о д е .

Устный перевод —  в и д  п е р е в о д а ,  п р и  к о т о р о м  о р и г и н а л  и  е г о  пере-  

в о д  в ы с т у п а ю т  в п р о ц е с с е  п е р е в о д а  в  н е ф и к с и р о в а н н о й  ( у с т н о й )  

ф о р м е ,  ч т о  п р е д о п р е д е л я е т  о д н о к р а т н о с т ь  в о с п р и я т и я  п е р е в о д -  

ч и к о м  о т р е з к о в  о р и г и н а л а  и  н е в о з м о ж н о с т ь  п о с л е д у ю щ е г о  со- 

п о с т а в л е н и я  и л и  и с п р а в л е н и я  п е р е в о д а  п о с л е  е г о  в ы п о л н е н и я .

Уточняющая информация —  с в е д е н и я ,  к о т о р ы е  п о д р а з у м е в а ю т с я  

д р у г и м и  с л о в а м и  т е к с т а .

Учебный перевод —  п е р е в о д ,  и с п о л ь з у е м ы й  в  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  

д л я  п о д г о т о в к и  п е р е в о д ч и к о в  и л и  к а к  о д и н  и з  п р и е м о в  о б у ч е н и я  

и н о с т р а н н о м у  я з ы к у .

Фоновая информация —  и н ф о р м а ц и я ,  п о с т у п а ю щ а я  п о  н е т е к с т о 

в ы м  к а н а л а м .
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Целевые высказывания —  в ы с к а з ы в а н и я ,  с м ы с л  к о т о р ы х  с о в п а д а -  

е т  с  ц е л ь ю  р е ч е в ы х  д е й с т в и й  и  о п р е д е л я е т с я  ч е р е з  с о о т н е с е н и е  

с и т у а ц и о н н о й  и  с е м а н т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и .

Частная теория перевода —  р а з д е л  п е р е в о д о в е д е н и я ,  и з у ч а ю щ и й  

а с п е к т ы  п е р е в о д а .

Членение предложения —  с п о с о б  п е р е в о д а ,  п р и  к о т о р о м  с и н т а к с и -  

ч е с к а я  с т р у к т у р а  п р е д л о ж е н и я  в  о р и г и н а л е  п р е о б р а з у е т с я  в д в е  

и л и  б о л е е  п р е д и к а т и в н ы е  с т р у к т у р ы  в Я П .

Широкий контекст (макроконтекст) —  л и н г в и с т и ч е с к и й  ко н -  

т е к с т , в ы х о д я щ и й  за  п р е д е л ы  п р е д л о ж е н и я ,  в к о т о р о м  у п о т р е б -  

л е н а  д а н н а я  я з ы к о в а я  е д и н и ц а .

Эквивалент —  р а в н о з н а ч н о е  и  п о с т о я н н о е  с о о т в е т с т в и е , н е  зави- 

с я щ е е  о т  к о н т е к с т а .

Эквивалентность перевода —  о б щ н о с т ь  с о д е р ж а н и я  ( с м ы с л о в а я  

б л и з о с т ь )  о р и г и н а л а  и  п е р е в о д а .

Эквивалентный перевод —  п е р е в о д ,  в о с п р о и з в о д я щ и й  с о д е р ж а н и е  

о р и г и н а л а  н а  о д н о м  и з  у р о в н е й  э к в и в а л е н т н о с т и .

Экспериментальный перевод —  п е р е в о д ,  в ы п о л н е н н ы й  с  и с с л е д о -  

в а т е л ь с к о й  ц е л ь ю .

Экспликация (описательный перевод) —  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к а я  

т р а н с ф о р м а ц и я ,  п р и  к о т о р о й  л е к с и ч е с к а я  е д и н и ц а  И Я  з а м е н я е т -  

с я  с л о в о с о ч е т а н и е м ,  э к с п л и ц и р у ю щ и м  ее  з н а ч е н и е ,  т. е . д а ю щ и м  

б о л е е  и л и  м е н е е  п о л н о е  о б ъ я с н е н и е  э т о г о  з н а ч е н и я  н а  Я П .

Экстралингвистический контекст —  с м . Ситуативный контекст.

Язык перевода (ЯП) —  я з ы к ,  н а  к о т о р ы й  о с у щ е с т в л я е т с я  п е р е в о д .

Язык-посредник —  п р о м е ж у т о ч н ы й  я з ы к  м е ж д у  и с х о д н ы м  и  пе- 

р е в о д н ы м  т е к с т а м и ,  н а п р и м е р ,  з а п и с и  в п о с л е д о в а т е л ь н о м  

п е р е в о д е .
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