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In this article the authors on the basis of the works of logicians, grammarians and intonologists, having revised the communica-
tive arrangement of thought S – P and modeling the idea-statement, determine the criteria for verbal behaviour, where differ-
enters appear – the indicators of the correctness of the perceived acoustic parameters of speech signals. With the help of differen-
tial characteristics the first experimental orthoepic rules about the modulations of border consonants, close to the canons of proper 
rules of pronunciation of the Yakut language, are proposed. 
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Проблема достижения адекватности при переводе безэквивалентной лексики является одной из наиболее ак-
туальных проблем современной теории и практики перевода, что объясняется спецификой самого объекта 
изучения, который состоит в сложном взаимодействии тождества и различия, значения и употребления, 
концептуального и собственно семантического планов лексической единицы. В настоящей статье представ-
лен сравнительный анализ переводческих решений с использованием целого ряда лексических трансформаций. 
 
Ключевые слова и фразы: безэквивалентная лексика; лексическая трансформация; транскрипция; транслите-
рация; калькирование; функционально-смысловой перевод. 
 
Амирова Оксана Георгиевна, к. филол. н., доцент 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
poophin@rambler.ru 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
В настоящее время в лингвистике заметно возрос научный интерес к проблемам перевода безэквивалент-

ной лексики, что объясняется культурологической значимостью проблемы соотношения языка и культуры. 
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Термин «безэквивалентная лексика» встречается у многих авторов, занимающихся проблемами переводче-
ских трансформаций, таких как Я. И. Рецкер [5], Л. С. Бархударов [1], В. Н. Комиссаров [2]. В ходе нашего 
исследования мы опираемся на следующее определение, данное в толковом переводческом словаре под ре-
дакцией Л. Л. Нелюбина: «Безэквивалентная лексика – это лексические единицы (слова и устойчивые слово-
сочетания), которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого 
языка» [4, с. 63]. Проблема безэквивалентности тесно связана с проблемой переводческих трансформаций: 
лексических, лексико-семантических и грамматических. Предметом настоящего исследования являются лек-
сические трансформации, такие как транскрипция, транслитерация, калькирование, функционально-смысловой 
и описательный перевод. Материалом исследования послужил роман Дж. Ролинг о Гарри Поттере [8] и его пе-
реводы на русский язык таких авторов, как И. Оранский [6], М. Спивак [7] и Ю. Мачкасов [3]. 

Романы о Гарри Поттере характеризуются богатым многообразием имен собственных: имена и фамилии 
людей (Аlbus Dumbledore – Альбус Дамблдор, Huflepuff – Пуффендуй), имена животных (Buckbeаk – Клюво-
крыл, Hedwig – Букля), вымышленные топонимы (Аzkаbаn – Азкабан, Hogwаrts – Хогвардс). Кроме того,  
в романах используются и нарицательные существительные, относящиеся к безэквивалентной лексике: 
наименования денежных единиц волшебного мира «Гарри Поттер» (Knut – кнат, Sickle – сикль), названия 
сладостей (Cаuldron Cаkes – тортелики, Pumpkin pаsties – тыквеченьки), заклинаний и магических лекарств 
(Аlohomorа – алохомора, Riddikulus – ридикулус). Количественный анализ распределения единиц безэквива-
лентной лексики показал следующее процентное соотношение: 34% – нарицательные существительные; 
49% – имена людей, 7% – имена животных, 10% – географические названия. Другими словами, имена соб-
ственные в романе «Гарри Поттер» составляют основную часть безэквивалентной лексики – 66%, в то время 
как на долю имен нарицательных приходится 34%. 

Имена собственные при переводе передаются в основном с помощью транскрипции или транслитерации: 
Albus Dumbledore [8] – Альбус Дамблдор [6], Альбус Думбльдор [7], Альбус Дамблдор [3]. Однако в отдельных 
случаях переводчики отказываются от существующей в художественных произведениях практики передачи 
безэквивалентных лексических единиц путем транскрипции и транслитерации и прибегают к функционально-
смысловому переводу: Wizengamot [8] – Визенгамот [6] – Мудрейх [7] – Совет Магического права [3].  
В данном случае переводчик И. Оранский передает безэквивалентную единицу на русский язык посред-
ством транскрипции, в то время как М. Спивак использует функционально-смысловой перевод. В романе 
Визенгамот – это верховный суд Магической вселенной; суд ассоциируется с мудростью выносимых им 
решений, что и объясняет образование такой единицы, как Мудрейх. Ю. Мачкасов, в свою очередь, при пе-
реводе данной лексической единицы использует прием экспликации или, другими словами, описательный 
перевод; в результате чего мы получаем такой вариант перевода, как Совет магического права. 

Рассмотрим следующий пример: Snape Severus [8] – Снэйп Северус [6] – Злей Злодеус [7] – Снейп Суве-
рус [3]. Данное имя собственное переводчики И. Оранский и Ю. Мачкасов переводят при помощи тран-
скрипции, однако в переводе Ю. Мачкасова прослеживается индивидуальный почерк переводчика – необу-
словленная замена корневой гласной. М. Спивак, в свою очередь, использует функционально-смысловой 
перевод; в данном случае такой стилистический прием, как антономазия, подчеркивает отрицательную ха-
рактеристику персонажа романа. Кроме того, необходимо отметить, что стилистический эффект анализи-
руемого приема усиливается посредством аллитерации (повторение звонкого согласного з): Злей Злодеус. 

Рассмотрим следующие примеры лексических трансформаций: Crookshanks [8] – Живоглот [6] – Косо-
лапсус [7] – Косолап [3]. При переводе данной безэквивалентной единицы – клички кота Гермионы –  
И. Оранский прибегает к функциональной замене, которая, на наш взгляд, не отражает семантики ориги-
нального имени собственного. М. Спивак и Ю. Мачкасов, напротив, используют такой прием, как калькиро-
вание: crook – искривленный, изогнутый, shank – нога, голень; вследствие этого авторам перевода удается 
сохранить семантику оригинала, которая отражает внешность персонажа (кривые лапы кота). Морфемное 
добавление в варианте М. Спивак объясняется общей тенденцией автора к использованию данного суффикса 
в переводе имен собственных (Косолапсус, Злодеус). 

Проанализируем следующий пример: Mad-Eye Moody [8] – Грозный Глаз Грюм [6] – Шизоглаз Хмури [7] – 
Хмури Дикий Глаз [3]. Данное имя собственное переводчиком И. Оранским передается калькированием  
и функционально-смысловым переводом (moody – угрюмый); в данном случае стилистический эффект анто-
номазии усиливается аллитерацией (повторением звонкого согласного г); в результате мы имеем вариант 
перевода Грозный Глаз Грюм. М. Спивак передает данное имя собственное аналогичным способом перево-
да, а именно посредством калькирования на морфемном уровне (Mad-Eye / Шизоглаз) и фразовом уровне 
(Mad-Eye Moody / Шизоглаз хмури). Кроме того, прослеживается рифмование лексем moody – хмури,  
что придает оригинальность этому имени собственному. В переводе Ю. Мачкасова прослеживается исполь-
зование кальки в сочетании с перестановкой компонентов: Хмури Дикий Глаз. 

Рассмотрим следующий пример: Mudblood [8] – Нечистокровный [6] – Мугродье [7] – Грязнокровка [3]. 
Данное выражение означает серьезное оскорбление в магическом мире; так называют колдунов, родившихся 
в «неволшебных» семьях. И. Оранский переводит это выражение при помощи калькирования (mud – зрязь, 
blood – кровь); в ходе лексической трансформации задействованы такие процессы, как антонимический пере-
вод и изменение морфологического статуса полученной единицы (английское имя существительное в пере-
водящем языке переходит в разряд имени прилагательного в языке перевода) с дальнейшей субстантивацией. 
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Ю. Мачкасов также применяет калькирование, однако в данном случае сохраняется морфологический статус 
исходной единицы; суффиксальное добавление объясняется существованием в русском языке таких единиц  
с отрицательной коннотацией, как воровка, плутовка, чертовка, которые рифмуются с вариантом перевода 
Грязнокровка. Вариант перевода, предложенный М. Спивак, представляет собой контаминацию частичной 
транслитерации и функционально-смыслового перевода, основанного на рифмовании результирующей лек-
сической единицы с существующей в языке перевода: Мугродье – отродье. 

При передаче вымышленных названий еды переводчики создают окказиональные образования, отказав-
шись от транскрипции/транслитерации, например: Pumpkin pаsties [8] – тыквеченьки [7]. Анализируемая 
единица представляет собой результат применения усеченного калькирования; причем природа второй лек-
сической единицы, которая носит усеченный характер – пе-ченьки, объясняется её принадлежностью к од-
ному и тому же семантическому полю (выпечка), что и прямой вариант перевода лексемы pasties – пироги, 
пирожки с мясом, с яблоками или вареньем. Другие авторы при переводе вышеуказанной лексемы исполь-
зуют прямой перевод с элементами функционально-смысловой замены – Тыквенное печенье [6] или чисто 
прямой перевод – Тыквенный пирог [3]. 

Примечательно, что при переводе следующего примера – Cauldron Cakes [8] – М. Спивак прибегает  
к вышеописанному приему усеченного калькирования (cauldron – котел; cake – торт, кекс, пирожное)  
с перестановкой компонентов: Тортелики [7]. И. Оранский использует описательный перевод: кексы в фор-
ме котлов [6]; Ю. Мачкасов делает выбор в пользу дословного перевода: котелковые кексы [3]. 

В целом анализ вариантов перевода безэквивалентной лексики, представляющей собой как имена соб-
ственные, так и имена нарицательные, свидетельствует о том, что зачастую при переводе одной лексической 
единицы авторы прибегают к контаминации различных лексических трансформаций. Так, транскрипция или 
транслитерация может сочетаться с такими приемами, как калькирование или функционально-смысловой пе-
ревод. Тем не менее ведущими приемами в переводах И. Оранского и Ю. Мачкасова являются транскрипция  
и транслитерация, функционал которых нацелен на передачу внешней формы переводимой единицы.  
Переводческие решения, предложенные М. Спивак, в большинстве своем основаны на таких приемах перевода, 
как калькирование с элементами функционально-смыслового перевода, добавление на морфемном уровне. Дан-
ные приемы позволяют сохранить не только денотативный компонент значения исходной единицы, но и кон-
нотативный компонент, что имеет первостепенное значение при переводе художественной литературы. 
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The problem of achieving adequacy in translating non-equivalent vocabulary is one of the most urgent problems of modern theo-
ry and practice of translation, due to the specificity of the study object, which includes the complex interaction of identity and 
difference, meaning and use, conceptual and semantic plans of a lexical item. The article presents a comparative analysis 
of translation solutions using a number of lexical transformations. 
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