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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно в мире проводится множество международных конференций, 

совещаний и встреч. Культурные связи между народами расшились, а 

международный туризм стал массовым. Перевод удовлетворяет постоянно 

возникающую потребность между людьми, не говорящими на общем языке, 

или, другими словами, людьми, разделенными языковым и этническим 

барьером. 

Актуальность. Международный туризм, как одна из крупнейших и 

наиболее динамично развивающихся отраслей в мире, неизбежно затрагивает 

все аспекты общественной жизни, включая язык. Данное исследование 

направлено на рассмотрение такой формы туристической коммуникации, как 

текст путеводителя, представляющего собой многообразное стилистическое 

явление. Переводческая работа с таким текстом представляет большой 

интерес для изучения в области перевода, что связано с активным развитием 

туристического бизнеса и совершенствованием профессиональной 

подготовки переводчиков в свете конвергенции вузовской подготовки и 

переводческой практики. Однако при всей необходимости систематизации 

знаний по данному вопросу, тема остается недостаточно изученной. 

Объектом исследования является безэквивалентная англоязычная лексика 

в текстах туристических путеводителей. Предметом исследования являются 

основные приемы перевода безэквивалентной лексики с исходного языка на 

русский. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей и 

наиболее эффективных приёмов перевода безэквивалентной лексики на 

материале текстов путеводителя. 

Задачами данного исследования являются: 

1. Раскрыть содержание таких понятий, как «безэквивалентная лексика» и 

«туристический путеводитель». 
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2. Проанализировать средства реализации перевода безэквивалентной 

лексики в текстах туристического путеводителя с английского языка на 

русский. 

3. Выделить безэквивалентную лексику в тексте рассматриваемого 

путеводителя и определить приёмы передачи (перевода) выделенных 

лексических групп; 

4. Выполнить перевод выявленных из текста элементов безэквивалентной 

лексики, а также создать вторичный текст на английском языке. 

Методы исследования: 

1) методы анализа и синтеза, с помощью которых был собран и обобщен 

теоретический материал по данной теме и подведены итоги исследования; 

2) метод сплошной выборки, позволивший собрать фактологический 

материал для проведения исследования; 

3) сравнительно-сопоставительный метод; 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые нами была 

рассмотрена и классифицирована безэквивалентная лексика на материале 

англоязычного туристического путеводителя, специфичность которой 

заключается в том, что путеводитель написан об Австралии и на 

австралийском варианте английского языка. 

Теоретическая значимость работы: систематизация знаний о специфике 

безэквивалентной лексики и её классификации, о приёмах её перевода при 

работе с туристическим текстом. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

материалы и результаты исследования могут быть применены на 

теоретических и практических занятиях по переводу, а также при 

непосредственном осуществлении перевода туристических путеводителей. 

Материалы исследования были апробированы на «Конкурсе научно- 

исследовательских работ студентов» Южно-Уральского Государственного 

Университета в 2020 году. 
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Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. Библиографический список включает 37 источников. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ 

1.1 Безэквивалентная лексика: понятие и классификация 

При переводе текстов из путеводителя всегда выявляются слова и фразы, 

которые на данном этапе не имеют регулярных словарных соответствий. Это 

понятие подпадает под определение безэквивалентной лексики. 

Безэквивалентная лексика (БЭЛ) – это, прежде всего, категория слов, 

обозначающих объекты и явления определенной природы в жизни и 

определенной культурно-языковой общности. Проблема перевода БЭЛ 

послужила основой для большого количества научных работ. В теоретической 

части    исследования    мы    опирались    на     работы     Е. М. Верещагина, 

В. Г. Костомарова.       С. Влахова,        С. Флорина,        Л. С. Барахударова, 

Г. Д. Томахина и других. 

Безэквивалентная лексика занимает важное место в системе любого языка. 

Это культурный компонент лексического значения. Без понимания сути и 

особенностей БЭЛ невозможно выполнить точный перевод с одного языка на 

другой. 

Рассмотрим основные определения БЭЛ, которые можно встретить в 

различных теоретических статьях и исследованиях. Раскрытие понятия БЭЛ и 

изучение проблемы их перевода встречается в работах многих ученых, среди 

которых    Е. М. Верещагин,    С. Влахов,    С. Флорин,     В. Г. Костомаров,  

А. Д. Швейцер,     В. Н. Комиссаров,      Л. С. Бархударов,      Г. Д. Томахин, 

А. В. Федоров, Л. К. Латышев, В. Н. Крупнов и З. Г. Прошина. 

Итак, например, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров определяют 

безэквивалентные слова как «такие слова, которые отличаются от 

соответствующих им в другом языке. Эти слова различаются по той причине, 

что отражают специфику национальной культуры определенного народа». 

Отсюда можно сделать вывод, что безэквивалентные слова имеют свою 

национально-культурную семантику [6, с. 79]. 
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Лингвисты С. Влахов и С. Флорин убеждены, что БЭЛ – это «такие 

лексические и фразеологические единицы, которые не имеют переводческих 

эквивалентов» [8, с. 42]. 

Похожей формулировки придерживаются и многие другие ученые. По 

мнению В. Н. Комиссарова, «безэквивалентная лексика – это такие 

лексические единицы одного языка, которые не имеют регулярных 

соответствий в другом языке» [11, с. 147]. Лингвист также утверждает, что 

БЭЛ можно найти и среди неологизмов, среди слов, которые называют 

определенные понятия и национальные реалии, а также среди известных имён 

и названий, для которых переводчик должен создавать случайные 

соответствия в процессе работы над переводом [11]. 

По мнению Л. С. Бархударова понятие «безэквивалентная лексика» 

следует употреблять лишь в том случае, когда «в словарном составе другого 

языка отсутствует соответствие какой-либо лексической единице. Однако это 

совсем не должно означать, что такого рода лексика не поддается передаче» 

[2, с. 94]. 

Любой язык всегда способен выразить любое понятие, пользуясь 

арсеналом доступных ему лексических единиц и средств. Если обозначение 

того или иного понятия отсутствует, это не равноценно невозможности 

выразить такое понятие при помощи ПЯ. Если характер отношений между 

двумя языками можно описать, как полное отсутствие эквивалентов 

определенной лексической единицы одного языка в словаре другого, есть 

смысл применить понятие БЭЛ. 

Отсюда следует, что БЭЛ – это «такие лексические единицы (слова или 

устойчивые словосочетания) конкретного языка, которые не имеют ни 

полного, ни частичного эквивалента среди лексических единиц другого 

языка» [2, с. 94-97]. 

Учитывая саму специфику практики перевода, передача новых слов и 

значений существующих слов, которые не нашли отражения в словарях и 

нуждаются в поиске соответствий, есть частое действие лингвиста- 
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переводчика, поэтому логичным будет замечание, что явление чистой или 

полной безэквивалентности – очень редкое явление. Такую же точку зрения в 

своих работах выражал, например, лингвист А. В. Фёдоров [27, с. 151]. 

Безэквивалентная лексика относится к словам, которые служат для 

выражения понятий, отсутствующих в другой культуре. Часто такие слова не 

переводятся на другой язык одним словом и не имеют эквивалентов вне языка, 

к которому они принадлежат. Переводчики даже могут предложить свои 

собственные неологизмы или использовать пространные описания, как 

справедливо отметил Г. Д. Томахин. «Безэквивалентную лексику можно легко 

определить при сопоставлении языков, и причина в том, что такая лексика 

часто показывает специфику культуры и языковую картину мира» [26, с. 5]. 

Мнение Л. К. Латышева близко к обозначенным нами ранее: он считает, 

что к БЭЛ относятся «слова, и устойчивые словосочетания исходного языка, 

не имеющие в системе переводящего языка соответствий в виде лексических 

единиц» [16, с. 166]. Кроме того, Латышев считает, что БЭЛ носит в основном 

относительный, а не абсолютный характер. Однако несмотря на данный факт, 

такая лексика все равно вызывает некоторые трудности в процессе её 

перевода. 

В. Н. Крупнов под БЭЛ подразумевал «иноязычные слова и 

словосочетания, которые обозначают определённые процессы, предметы и 

иные реалии жизни, не имеющие на данный момент эквивалентов в 

переводящем языке» [15, с. 146]. 

З. Г. Прошина в своей работе «Theory of translation (English and Russian)» 

утверждает, что безэквивалентные слова обозначают понятия, которые 

отсутствуют в ПЯ, а также в его культуре. Иногда применительно к данным 

словам можно встретить понятия «непереводимые», либо «не поддающиеся 

объяснению». Также БЭЛ ассоциируется с тесно связанными с культурой 

данного языка словами [24]. 

Возвращаясь к определению, данному Л. С. Бархударовым, отметим, что 

оно отличается наибольшей разработанностью, поскольку он приводит 
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полный перечень языковых единиц, относящихся к безэквивалентной лексике, 

и делит их на три группы. Согласно учёному, безэквивалентная лексика — это 

«лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из 

языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди 

лексических единиц другого языка» [2]. К ним относятся: 

1. Имена собственные, географические наименования, названия 

учреждений, организаций, газет, пароходов и пр., не имеющие постоянных 

соответствий в лексиконе другого языка. 

2. Так называемые реалии, то есть слова, обозначающие предметы, 

понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, 

говорящих на другом языке. Сюда относятся слова, обозначающие предметы 

материальной и духовной культуры, свойственные только данному народу, 

например, названия блюд национальной кухни (muffin, haggis, toffee, butter- 

scotch, sundae и др.), видов народной одежды и обуви, народных танцев (pop- 

gocs-the-weasel), видов устного народного творчества (limericks) и т. д. Сюда 

же входят слова и устойчивые словосочетания, обозначающие характерные 

только для данной страны политические учреждения и общественные явления 

(primaries, caucus, lobbyist), торговые и общественные заведения (drugstore, 

grill-room). 

3. Лексические единицы, которые можно назвать случайными лакунами. 

Имеются в виду те единицы словаря одного языка, которым по каким-то 

причинам нет соответствий в лексическом составе (в виде слов или 

устойчивых словосочетаний) другого языка [2]. 

Исследуя причины возникновения безэквивалентной лексики, можно 

выделить следующие [10]: 

1. Присутствие в культуре одного языка предмета, не находящего 

отражение в культуре другого языка. 

2. Исключительно «местный» характер какого-либо предмета в культуре. 

3. Отсутствие соответствующего определения предмету или явлению в 

ПЯ, присутствующего в ИЯ. 
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4. Расхождения в лексико-семантической характеристике определённых 

единиц в ПЯ и ИЯ. 

Вышеперечисленные причины непосредственно станут причиной 

затруднений у переводчика при передаче БЭЛ. Среди них можно отметить 

следующие: 

1. В переводящем языке отсутствует соответствующий эквивалент, так как 

в самом языке не обнаружен объект, ставший впоследствии БЭЛ. 

2. У носителей языка нет подходящих лексических единиц для 

обозначения БЭЛ [10, с. 2]. 

Поскольку явление безэквивалентности разными учеными 

рассматривается с разных точек зрения, в лингвистике не существует единой 

и универсальной классификации БЭЛ. Предлагаем ознакомиться с 

несколькими из них, представляющими для нас наибольший интерес в рамках 

исследуемой темы. 

На основании дифференциации компонентов значения лексической 

единицы  такие  ученые,  как  Л. С. Бархударов,  Г. Д. Томахин,  С. Влахов,  

С. Флорин и Ю. С. Степанов выделяют языковые реалии и лакуны. 

Л. С. Бархударов к реалиям относит слова, называющие предметы, 

понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте носителей 

другого языка. 

Интересно наблюдение С. Влахова и С. Флорина, которые разграничили 

понятия «реалия» и «БЭЛ» по следующему принципу: реалия есть реалия 

независимо от конкретного языка, безэквивалентность же относится к 

конкретной паре языков. Реалии конкретного языка – постоянное явление, а 

вот словари, регистрирующие безэквивалентную лексику, будут различны в 

зависимости от выбранной пары языков [8]. 

Наиболее полной и детальной, на наш взгляд, является классификация   

А. О. Иванова. Он предлагает классифицировать безэквивалентную лексику 

по следующим группам [10]: 
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1. Референциально-безэквивалентная лексика, в которую входят реалии, 

термины, фразеологизмы, индивидуальные авторские неологизмы, 

семантические лакуны, слова широкой семантики (употребленные в тексте в 

самом широком смысле), сложные слова различных типов, значения которых 

могут быть переданы посредством описательного перевода или различных 

трансформаций. 

2. Прагматически-безэквивалентная лексика. Данная группа включает в 

себя: 

а) Различные нормы отклонения от общеязыковой нормы языка, такие как, 

территориальные, социальные диалекты, жаргоны, арго, табуированную 

лексику, архаизмы как в сторону понижения (в виде диалектизмов, 

субстандартной лексики), так и в сторону повышения (в виде архаизмов и 

поэтизмов); 

б) Иноязычные вкрапления, референциальное значение которых передать 

несложно, а прагматическое – порою затруднительно; 

в) Аббревиатуры, прагматика которых не всегда «вписывается» в 

структуру значения соответствия в языке перевода; 

г) Слова с суффиксами субъективной оценки; 

д) Междометия; 

е) Звукоподражания; 

ж)  Ассоциативные лакуны – слова, имеющие в сознании носителей  

языка дополнительные ассоциации, которые отсутствуют в сознании 

носителей другого языка. Например, слово «шакал» в русском языке в 

значении «трусливый, подлый человек», или «blue» в английском в значении 

«грустный». 

Прагматическая безэквивалентность связана с расхождением 

прагматического значения между лексическими единицами ИЯ и ПЯ, т.е. 

несовпадением стилистических характеристик, эмоционального окраса этих 

единиц при совпадении их референциального значения. 
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3. Альтернативно-безэквивалентная лексика, которая состоит из 

следующих подгрупп: имена собственные (антропонимы, топонимы, 

фирменные названия, названия книг и фильмов и т.д.), реалии и 

фразеологизмы, специфика которых состоит в том, что их безэквивалентность 

(референциальная либо прагматическая) зависит от выбранного способа их 

передачи в ПЯ. 

 

1.2 Переводческие трансформации при англо-русском переводе 

безэквивалентной лексики 

Ранее нами уже было отмечено, что в переводческой практике существует 

несколько приёмов перевода безэквивалентной лексики. Рассмотрим наиболее 

популярные и эффективные среди них. В качестве первого приёма перевода 

такой лексики В. Н. Крупнов [14, с. 169] выделяет транслитерацию, которая 

характерна для заимствования. Данный прием предполагает 

непосредственный перенос графического компонента иностранного слова на 

переводимый язык. 

По мнению Л. К. Латышева [16, с. 167], недостатком транслитерации 

является то, что не всегда удается точно и полно передать содержание 

заимствованного слова. Это может быть компенсировано пометками, 

оставленными переводчиком. 

Ещё один приём перевода, близкий по содержанию транслитерации, это 

 транскрипция, который заключается в воспроизведении фонетического 

звучания слова. 

В результате активного сотрудничества между странами в язык приходит 

огромное количество экономических, политических и других слов-реалий, не 

имеющих подобных эквивалентов в другом языке. Так, сегодня в русском 

языке существует довольно большое количество английских слов, которые 

были переведены с помощью транскрипции. 

В качестве примера возьмем американское слово drive-in. Кембриджский 

онлайн-словарь [31] определяет его как «кинотеатр или ресторан, который вы 
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можете посетить, не выходя из машины» (a cinema or restaurant that you can 

visit without getting out of your car). В других словарях это слово трактуется как 

«находящийся, относящийся или использующий объект или бизнес, 

предназначенный для размещения посетителей в их автомобилях» (being, 

pertaining to, or using a facility or business designed to accommodate patrons in 

their cars: a drive-in restaurant; drive-in customers). Русский язык не имеет 

полного эквивалента данному слову, поэтому на русский оно переводится как 

«драйв-ин». При этом очевидно, что для определённых слоев носителей 

русского языка такое слово не будет иметь никакого значения, и 

дополнительный комментарий переводчика может решить вопрос 

недопонимания. В сборном словаре иностранных слов русского языка [32] 

можно найти слово «драйв-ин», определяемое как заведение (напр., кинотеатр, 

банк, бар, кафетерий, мастерская), построенное и оборудованное таким 

образом, чтобы можно было обслуживать клиента, который остается в своем 

автомобиле. 

Однако, в практике перевода мы чаще наблюдаем некий симбиоз 

транскрипции и транслитерации. Это объясняется тем, что фонетическая и 

графическая структуры различных языков в достаточной мере отличаются 

друг от друга, поэтому сам процесс транслитерации и транскрипции весьма 

условен. 

В данном отношении нам близко мнение Комиссарова В. Н. Он утверждал, 

что ведущим способом в современной переводческой практике является 

транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. В этом 

случае для каждой пары языков разрабатываются правила передачи звукового 

состава слова на ИЯ, указываются случаи сохранения элементов 

транслитерации и традиционные исключения из правил, принятых в 

настоящее время. Если говорить об англо-русском направлении перевода, то 

при транскрибировании элементы транслитерации заключаются, в основном, 

в транслитерации некоторых непроизносимых согласных и редуцированных 

гласных (Perth – «Перт»), передаче двойных согласных между гласными и в 
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конце слов после гласных (Coonawarra – «Кунавара») и сохранении некоторых 

особенностей орфографии слова, позволяющих приблизить звучание слова к 

уже известным образцам. К традиционным исключениям относятся варианты 

перевода исторических личностей и некоторых географических названий 

(Charles I – «Карл I», William III – «Вильгельм III», Edinborough – «Эдинбург»). 

[11] 

Чаще всего переводчики прибегают к транскрипции с элементами 

транслитерации, когда переводят географические названия, имена 

собственные, наименования гостиниц, ресторанов, кафе, предприятий и иных 

заведений. 

Perth is also blessed with lovely beaches, where you can learn to surf or windsurf 

or Scarborough Western Australia just soak up the rays. In this sportmad town there 

always seems to be a game on – from cricket and Aussie Rules to rugby and football. 

And when the sun goes down, Perth revs up, from the Northbridge clubs to the Freo 

pubs, with plenty of venues to catch a band. 

«Перт также благоухает прекрасными пляжами, где вы можете научиться 

серфингу или виндсерфингу или просто понежиться в лучах солнца в 

Скарборо Западной Австралии. В этом спортивном городке всегда есть во что 

сыграть – от крикета и австралийского футбола до регби и футбола. А когда 

солнце садится, Перт начинает веселиться: начиная с клубов Нортбриджа до 

пабов Фрео – везде есть место для отличного время провождения». 

К еще одному эффективному приему перевода безэквивалентной лексики 

относят калькирование [1, с. 169]. Калькирование подразумевает, что 

определенные части заимствованного слова (морфемы либо лексемы), 

переносятся на переводимый язык соответствующими эквивалентами. Среди 

наиболее ярких примеров калькирования можно отметить следующие: 

«горячая линия» (hot line); 

«горячая точка» (hot spot); 

«утечка мозгов» (brain drain); 

«отмывать деньги» (to launder money); 
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«холодная война» (cold war); 

«делать деньги» (to make money); 

«небоскрёб» (sky-scraper) и т.п. 

Кальки реализуют некоторые нехарактерные для данного языка черты – 

как в формальной, так и в его содержательной основе, чем существенно 

отличаются от других приемов перевода. Например, в русском 

словообразовании конца XIX – начала XX века было вполне естественным 

соединение  приставки  сверх-  с  прилагательными  («сверхъестественный», 

«сверхскоростной» др.) и неестественно в соединении с существительными, 

как в кальке «сверхчеловек» (superman). А в сочетании «синий чулок», 

представляющем собой кальку с английского bluestocking, имеющего значение 

«ученая женщина, педантка в ироничном контексте», употребление 

прилагательного «синий» не мотивируется никакими прямыми или 

переносными значениями этого прилагательного. Для того, чтобы понять суть 

употребления лексемы «синий», нужно обратиться к первоисточнику – к 

истории возникновения лондонского литературного салона, где 

общепринятым было ношение простого платья, включая сине-серые 

купеческие штаны. 

В качестве еще одного приёма перевода БЭЛ В. Н. Крупнов называет 

 приближенный перевод. Под приближенным переводом понимается перевод 

иностранного слова приближенным эквивалентом или реалией переводимого 

языка, имеющий свою специфику, присущую данному народу. Приведем 

несколько примеров данного приёма: 

Identity card – удостоверение личности; 

Santa Claus, Father Christmas – Дед Мороз; 

Philosophy doctor – доктор наук. 

Для перевода безэквивалентной лексики наиболее популярным как раз и 

является описательный перевод [1, с. 170]. Он подразумевает, что значение 

слова передаётся на переводимый язык с помощью подробного описания, 

которое позволяет максимально точно раскрыть значение иностранного слова. 
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Так, например, в английском языке нет русского эквивалента слову 

«сутки», но его можно передать следующими фразами: twenty-four hour period; 

day and night. А, значит, имея описательный характер, выражение «в любое 

время суток» будет переводиться, как at any time of the day or night. Рассмотрим 

обратную ситуацию: в русском языке отсутствует слово в значении a 

forthnight, традиционно оно переводится, как «две недели». Описательный 

приём используется также при переводе названий фильмов, мультфильмов, 

различных экономических и политических терминов и т. д. 

Помимо обозначенных приемов перевода, существуют и другие, также 

имеющие ценность при переводе и способные в определенных ситуациях 

обеспечить адекватный перевод БЭЛ. К таким общепринято относить 

генерализацию. 

 Генерализация – это замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением. Например, He comes over and visits 

me practically every weekend. – «Он часто меня навещает, почти каждую 

неделю» [8]. 

Перевод всех видов БЭЛ считается крайне сложной проблемой, поскольку 

сохранение внутренней формы порою несет нарушение в прагматике, а 

сохранение прагматического значения может повлечь потерю референции 

(определенной части смысла). Применение наиболее подходящего приема – 

исключительная ответственность переводчика, ведь перед ним стоит важная 

задача – выбор такой стратегии перевода, которая удовлетворит потребности 

переводимого текста или слова. Зачастую это предполагает собою 

комбинирование выше обозначенных приемов перевода. 

 

1.3 Специфика туристических путеводителей и трудности их перевода 

Туризм – это деятельность, которая предполагает непосредственный 

контакт между культурами и всем, что включает в себя это понятие (фольклор, 

обычаи, гастрономия, культура, правила и т. д.). Поэтому мы рассматриваем 

язык туризма как элемент неоценимой ценности между туристами и местом, 
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которое они посещают. Это требует высокого качества туристических текстов, 

и, в особенности, их переводов, чтобы гарантировать эффективную и четкую 

коммуникацию между местным населением и культурой и реальными или 

потенциальными туристами. Под туристическими текстами мы понимаем все 

виды письменных запросов к туристам или профессионалам в области 

туризма, будь то брошюра, листовка, прайс-лист или каталог. Мы остановимся 

на текстах туристических путеводителей, потому что путеводители – это 

постоянные помощники и спутники туристов. Путеводитель – это тип 

практического справочника, который имеет систематизированную структуру. 

Путеводитель не может быть охарактеризован, как историческое 

исследование, это популярное издание, а, значит, не имеет сносок и ссылок на 

научную литературу. По своей природе путеводитель – идеологический текст, 

призванный сформировать образ страны или города, их истории и культуры. 

Это такой типа справочника, который носит прикладной, практический 

характер и имеет систематическую структуру. В путеводителях обычно 

содержатся сведения познавательного характера, предназначенные для 

широкого круга реципиентов. 

Путеводитель отличают следующие особенности: сокращенный объем 

информации, значительная адаптация, популярное изложение, наличие 

иллюстраций, а также непринужденные формы речи, поскольку еще одна его 

функция (помимо информативной) – рекламная, побудительная [32]. 

Путеводитель всегда организован таким образом, чтобы читатель мог 

осуществлять выборочное ознакомление с его содержанием. Он должен быть 

компактным, удобным для быстрого получения справок, отражать 

фактический, достоверный и актуальный материал. Для осуществления 

возможности прерывистого чтения путеводитель обычно разделен на разделы 

и подразделы. Кроме того, для улучшения ориентации в тексте, присутствуют 

внутритекстовые выделения, такие как жирный шрифт, курсив, цветное 

оформление. 
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Нередко в путеводителе присутствует предисловие и послесловие, 

написанные, как правило, самим автором, где он определяет вид издания, цель 

и назначение, общую характеристику и ценность, структуру, дает некоторые 

пояснения. 

В путеводителе всегда можно встретить топографические указатели улиц, 

переулков, рек и озер, площадей с отсылкой к соответствующим страницам 

книги. По своему назначению топографические указатели близки к 

предметным. Еще одной важной составляющей путеводителя является 

наличие справочного материала, а именно, адресов и телефонов, ссылок на 

интернет адреса страниц. 

Путеводитель дает возможность совершить не только реальное, но и 

мысленное путешествие, так создает оптимальные условия для восприятия 

информации. Большую роль здесь играет и визуализация – схемы, карты, 

рисунки, фотографии, чертежи – которая всегда органично сосуществует с 

текстом. Иллюстративный материал почти всегда носит научно- 

познавательный характер, поясняет текст и привязан к нему расположением, 

пояснениями или ссылками в нём. 

На сегодня существует огромное количество видов путеводителей. Долю 

общей информации в них составляют графически обозначенные адреса, 

рекомендуемые маршруты, наглядность и конкретность за счёт фотографий и 

рисунков, схем и карт. Но при всём их разнообразии основой содержания 

путеводителей был и остаётся рассказ, повествование об истории местности, 

ценных и интересных достопримечательностях. 

Для текстов жанра путеводителя характерно сочетание черт нескольких 

функциональных стилей языка. В современных исследованиях описываются 

четыре основных функциональных стиля: научный, официально-деловой, 

газетно-публицистический и разговорно-обиходный стиль [24]. В пределах 

каждого стиля можно выделить несколько подстилей, которые определяются 

более частными целями, спецификой автора и читателя. Если рассмотреть 

текст путеводителя, то к нему применим термин «полистилизм» [23]. Данное 
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явление заключается в использовании в тексте различных по стилевой 

принадлежности приемов и средств. Так, например, черты научно- 

популярного подстиля проявляются в путеводителях в подробном описании 

архитектуры, исторических событий, при этом задача данных описаниях не 

только в донесении информации, но и увлечении читателя этой информацией 

[1, с. 279]. Черты публицистического подстиля проявляются в выражении 

авторской позиции к туристическому продукту, и, как следствие, воздействии 

на сознание реципиента. 

По мнению К. Райс, к чертам научно-популярного подстиля туристических 

текстов относится информативность, имперсональность, высокий уровень 

обобщения и точности. Информативность достигается использованием 

общеупотребительных и стилистически нейтральных слов и общенаучной 

лексики. Имперсональность – использованием безличных или пассивных 

конструкций. Высокий уровень обобщения – использованием категориальной 

номинации, точность – употреблением терминов [25]. 

Данные черты научно-популярного подстиля сочетаются с признаками 

публицистического стиля – сочетание информативности с лаконизмом 

(сокращения, назывные и неполные предложения). В свою очередь, точность 

научно-популярного подстиля сочетается с приблизительностью 

публицистики (употребление слов some, something, mostly). 

Для текста путеводителя также характерно присущее публицистическому 

стилю сочетание стандарта и экспрессии. Стандарт проявляется в частом 

использовании клишированных слов и выражений, помогающих читателю 

запомнить большой объем фактической туристической информации [24]. 

Экспрессия же создается с помощью использования разнообразных 

стилистических фигур, таких как лексический повтор, риторические вопросы, 

эллиптические конструкции, а также художественных средств – метафор, 

эпитетов, гипербол и повторов [25]. Экспрессия также достигается с помощью 

употребления идиоматических выражений, фразеологизмов. 
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Еще одной чертой туристических текстов является употребление 

локативной лексики – слов и выражений, обозначающих местоположение (in 

front of you, behind, at the beginning, at the bottom). Без неё представляется 

невозможным описать тот или иной маршрут, поскольку такие слова и 

выражения всегда свойственны речи экскурсовода [24]. 

Кроме того, в текстах путеводителей часто можно наблюдать следующие 

особенности [25]: 

1. Использование положительных прилагательных для придания тексту 

привлекательности и оригинальности (outstanding, spectacular, exotic, colorful); 

2. Использование превосходных степеней, как с прилагательными, так и с 

морфологической формой (the easternmost). Например, Windsor Castle is the 

oldest and largest occupied castle in the world. (из рекламного буклета «Windsor 

Castle»). 

3. Очень тщательный лексический выбор ключевых слов, таких как away, 

adventure, dream, imagination, pleasure, escape, чтобы соответствовать 

ожиданиям туриста относительно отдыха; а также применение приёма, 

который заключается в использовании иностранных и/или придуманных слов 

в туристических текстах, чтобы вызвать экзотические чувства и ассоциации у 

туриста. 

4. Использование культурных отсылок (напр., haggis – шотландское 

национальное блюдо, boxty – ирландские картофельные блинчики), не 

имеющих эквивалента на языке перевода. 

5. Предпочтение номинализации (например, вместо фразы when you arrive 

at the hotel, фраза upon arrival at the hotel); 

6. Использование императивов для побуждения туриста воспользоваться 

предлагаемыми возможностями (например, попробовать национальную еду, 

сходить на один из местных уличных рынков под открытым небом); 

7. Использование настоящего простого времени для того, чтобы создать 

ощущение, что время, проведенное на отдыхе постоянно и продолжительно. 

(Standing alone in the vast empty tract of the Salisbury plains and with origins 
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dating back nearly 5,000 years, Stonehenge remains a place of wonder and mystery. 

– из брошюры «Bath, Windsor & Stonehenge») 

Работа переводчика с текстом туристического путеводителя представляет 

большой интерес для изучения в области перевода, поскольку в России на 

сегодняшний день довольно активно развивается туристический бизнес, а 

также совершенствуются навыки переводчиков. 

Переводчик, который специализируется в сфере туризма, должен хорошо 

владеть знаниями структурно-композиционных и лингвостилистических 

особенностей текстов разной направленности. В многообразии текстов, 

относящихся к сфере туризма, можно выделить такие основные стили, как 

официально-деловой, научный и публицистический. 

Потенциальный клиент в первую очередь знакомится с туристическим 

предложением именно благодаря рекламному тексту. Поэтому переводчик 

должен учитывать, что первоочередная цель его работы – сохранить функцию 

воздействия, заключающуюся в совокупности эмотивной, эстетической и 

убеждающей функций. Данной функции подчиняются все аспекты 

организации языкового оформления. Кроме того, переводчик должен 

учитывать неличный характер туристической рекламы, а также тот факт, что 

при невозможности заранее предугадать её эффект, ему нужно максимально 

воздействовать на исходный текст, чтобы он стал потенциально 

экспрессивным на языке перевода. 

Стоит также учитывать и многие другие факторы, такие как важность 

слогана и компрессию информации (Want to get straight to the best that South 

Australia has to offer? Here’s our top 10 picks!), воссоздание диалогических 

разговорных форм, перевод параллельных и анафорических конструкций. 

Помимо знания о функционально-стилистических особенностях текстов 

туризма, переводчику нужно иметь хорошо сформулированные навыки 

работы с определёнными языковыми единицами, наиболее часто 

встречающиеся в них. К таким, например, можно отнести имена собственные 

(географические названия, названия отелей, распространённые 
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культуронимы, такие как Aussie rules, School of the Air). Кроме того, у 

переводчика должен быть в арсенале багаж соответствий для наименований 

туристических операторов и компаний, особенно хорошо известных на 

туристическом рынке (Tez Tour, Sunrise Tour, Natalie Tours. Thomas Cook, 

Atlantic, British Airways, Lufthansa, Aeroflot, Swissair и др.). Он должен иметь 

представление о системе измерений и уметь переводить единицы 

прецизионной информации из одной системы в другую, знать расшифровку и 

эквиваленты сокращений (LMC – Last Minute Cruise, VIP – Very Important 

Person, Cab – Cabin и т.д.) 

Большим плюсом для переводчика станут знания специфики размещения, 

транспортировки, питания и развлечения туристов. Так, например, знание о 

международной классификации отелей по количеству звезд позволяет 

переводчику выбрать правильные соответствия для наименования отельных 

услуг (luxury, premium, deluxe), знание классификации номеров позволяет дать 

адекватный перевод таким понятиям, как standard room, handicapped rooms, 

senior suite, selected villa и т. п. 

Знание тематической лексики также зависит и от вида туризма. Например, 

при переводе текстов экотуризма переводчик сталкивается с необходимостью 

трансформировать большое количество слов, описывающих ландшафт, флору 

и фауну (The only island off Esperance with visitor facilities, Woody is a 240- 

hectare nature reserve that’s home to abundant wildlife, heaps of sea birds and some 

excellent walking trials). 

Тексты туристической сферы часто содержат разнообразные 

стилистические приёмы, которые требуют от переводчика особой чуткости в 

распознавании и передаче их экспрессивности. В этом случае его работа будет 

во многом схожа с художественным переводом. Это могут быть 

многочисленные эпитеты (curved and inspiring Uluru–Kata Tjuta Cultural 

Centre, unique habitats, dazzling array of marine life), метафоры (a taste of outback 

life; Stop in at the Prairie Hotel for some famous ‘feral food’); гиперболы (divers 

will be in seventh heaven at Yankalilla Bay), трансформированные 
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фразеологизмы. Задача переводчика – либо сохранить стилистический приём, 

либо компенсировать его. 

Еще один важный аспект перевода, который нужно учитывать 

переводчику текстов туристической направленности – межкультурный. 

Переводчик должен обладать как эрудицией, касающейся иноязычной 

культуры, так и приёмами передачи безэквивалентной лексики. Учитывая 

специфику данных лексических единиц, они часто представляют трудность 

для переводчика в вопросах корректной передачи их формы, лексические, 

фонетические и морфологические компоненты, а также их поведения в самом 

тексте. 

Решения переводчика зависят, прежде всего, от того, насколько хорошо 

реципиенту известна конкретная БЭЛ, а также от роли этой единицы в тексте. 

Так, общеизвестные БЭЛ или не имеющие важной смысловой нагрузки можно 

передать с помощью формальных преобразований: New York Daily News – Нью 

Йорк Дэйли Ньюз, General Motors – Джненрал Моторз и другие. Также такая 

лексика может иметь и готовые соответствия: Tower of London – Лондонский 

тауэр, mauvais ton – дурной тон. В иных случаях, когда, например, лексическая 

единица семантически ёмка и контекстуально значима, переводчику может 

понадобиться описательный перевод и творческий подход к её передаче: 

a prop of Bulgarity – опора болгарского национального духа, 

kosolci – специальные постройки для сушки сена и овощей, 

White Lady – призрак замурованной девушки. [21]. 

Перевод туристических текстов требует высокого профессионализма и 

обширных знаний. Например, выражение Australian outback, которое часто 

встречается на Австралийских туристических сайтах, означает «необжитые 

районы Австралии». Однако при изучении материала можно заметить, что в 

некоторых русскоязычных источниках слово outback переводилось 

заимствованием: «В каждом штате Австралии есть свой аутбэк». Такой 

перевод является некорректным, так как русскоязычные могут не понять 

значения этого слова без дополнительных пояснений. Такого рода перевод 
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может вызвать в сознании читателей совершенно иные ассоциации, которые 

могут не совпадать с реальным значением этого слова. Поэтому необходим 

более полный и адекватный перевод: «В каждом штате Австралии есть свои 

малонаселенные районы». Представленный вариант перевода дает более 

полную картину и будет понятен русскоязычному читателю. 

Выводы по главе 1 

Обобщая предлагаемые разными учеными дефиниции, мы вслед за Л. С. 

Бархударовым определяем, что безэквивалентная лексика — это «лексические 

единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не 

имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц 

другого языка». К таким единицам относятся имена собственные, 

географические наименования, названия учреждений, организаций, газет, 

пароходов и пр., не имеющие постоянных соответствий в лексиконе другого 

языка; реалии (слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке) и 

лексические единицы, которые можно назвать случайными лакунами 

(единицы словаря одного языка, которым по каким-то причинам нет 

соответствий в лексическом составе другого языка [2]. К наиболее актуальным 

приемам передачи БЭЛ относятся транскрипция с элементами 

транслитерации, калькирование, описательный перевод, приближенный 

перевод и генерализация. 

Согласно ученому А. О. Иванову безэквивалентную лексику можно 

классифицировать на три группы: 

1. Референциально-безэквивалентная лексика (термины, фразеологизмы, 

индивидуальные авторские неологизмы, семантические лакуны, слова 

широкой семантики); 

2. Прагматически-безэквивалентная лексика (диалекты, жаргоны, арго, 

табуированная лексика, архаизмы, иноязычные вкрапления, аббревиатуры, 

слова с суффиксами субъективной оценки, междометия, звукоподражания; 

ассоциативные лакуны); 
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3. Альтернативно-безэквивалентная лексика (имена собственные, реалии и 

фразеологизмы, специфика которых состоит в том, что их безэквивалентность 

зависит от выбранного способа их передачи в ПЯ). 

Безэквивалентная лексика интересна с точки зрения 

лингвострановедческого и социокультурного аспектов, так как ярко отражает 

национальные особенности той или иной страны. И, говоря о колорите какой- 

либо страны, такой вид текста, как туристический путеводитель, по 

определению должен включать в себя большое количество такой лексики. 

В ходе работы с теоретическими источниками мы выяснили, что 

путеводитель – это краткое справочное издание с описанием географических, 

историко-художественных и других сведений о стране, городе, местных 

достопримечательностях и т.п., предназначенное главным образом для 

туристов. Главными функциями путеводителя как источника текста являются 

информативная и экспрессивная функции, второстепенной функцией – 

убеждения (рекламирования). Эти функции выражаются с помощью 

разнообразных лексических и синтаксических приемов, а также с помощью 

невербальных элементов. Все эти приемы должны сохраняться переводчиком 

при переводе текста на ПЯ, чтобы сохранить основные цели путеводителя – 

лаконично изложить информацию о туристическом направлении, убедить 

читателя посетить это место, а также сложить исключительно приятное 

мнение о нём. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

2.1 Общая характеристика путеводителя «Journeys to Authentic 

Australia: Travel beyond Your Expectations» 

Любой текст туристической направленности будет содержать достаточное 

количество БЭЛ различных видов, это обусловлено особенностями его жанра: 

рассказать читателю о том или ином месте (используя, например, имена 

собственные, аббревиатуру, названия растений и животных, и т.д.) и привлечь 

его внимание, увлекая в путешествие по этим местам (рассказывая о 

традициях, кухне и других культурных реалиях, используя средства 

художественной выразительности – фразеологизмы, неологизмы и т.д.). Цель, 

стоящая перед нами – выявление наиболее эффективных приёмов перевода 

безэквивалентной лексики на материале текстов путеводителя. Приступая к 

практической работе, определим круг задач: 

1) Выделить безэквивалентную лексику в тексте рассматриваемого 

путеводителя; 

2) Определить приёмы передачи (перевода) выделенных лексических 

групп; 

3) Выполнить перевод выявленных из текста элементов безэквивалентной 

лексики; 

4) Создать вторичный текст на английском языке с учетом выявленных 

особенностей. 

Для решения этих задач ход нашей работы будет идти следующим 

образом: 

1) Проанализировать путеводитель «Authentic Australia: Travel Beyond 

Your Expectations» на предмет его соответствия основным требованиям, 

выдвигаемым к данному жанру. 

2) Применяя метод контекстуального анализа, а также метод сплошной 

выборки, провести поиск БЭЛ в нём и сгруппировать их согласно выделенной 

ранее классификации. 
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3) Осуществить перевод отобранных лексических единиц в соответствии с 

приоритетными приёмами их перевода. 

4) Провести мониторинг использования тех или иных приемов перевода в 

зависимости от типа БЭЛ, провести анализ полученных результатов и 

эффективности предлагаемых приемов. 

В качестве объекта исследования нашей работы был выбран путеводитель 

«Journeys to Authentic Australia: Travel beyond Your Expectations» 

(«Путешествия в настоящую Австралию: путешествуйте за пределами ваших 

ожиданий») издательства «Lonely Planet», оригинально описывающий южные 

необжитые регионы Австралии. Выбор был обоснован тем, что Австралия 

является достаточно популярным туристическим направлением среди 

англоговорящих стран. Кроме того, данная книга не имеет перевода на 

русский язык, поэтому создание текстов на русском языке может значительно 

расширить круг реципиентов, потенциальных гостей страны. 

Общеизвестно, что процесс перевода состоит из нескольких этапов: этап 

восприятия текста оригинала, промежуточного этапа и этапа создания текста 

на ПЯ. Выбирая ту или иную стратегию перевода, переводчику необходимо 

выполнить предпереводческий анализ текста. Одной из составляющих такого 

анализа является изучение особенностей текста оригинала. 

Любой текст, как известно, имеет коммуникативную функцию или 

функции, одна из которых является доминирующей. Что касается 

рассматриваемых в данной работе туристических текстов, то они направлены 

на выполнение референциальной (информативной) функции, экспрессивной 

функции и функции убеждения или рекламирования (её обычно относят ко 

второстепенной). Если говорить об информативной функции, то в текстах 

исследуемого путеводителя она реализуется следующим образом: 

1. Информация о местоположении основных достопримечательностей 

страны, природных красот. Например: a) From Cape Jervis on the tip of Fleurieu 

Peninsula to Parachilna Gorge in the Flinders Ranges, the Heysen Trail meanders 

1200km through South Australia’s most stunning landscapes. b) Just 55km northeast 
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of Adelaide, the Barossa is an easy drive. – a) От мыса Джервис на краю 

полуострова Флерье до ущелья Парачильна в горах Флиндерс тропа Хейзена 

извивается на протяжении 1200 км по самым потрясающим ландшафтам 

Южной Австралии. b) Отель Баросса находится всего в 55 км к северо-востоку 

от Аделаиды (здесь и далее перевод автора). 

Информация о времени и стоимости посещения экскурсионных 

программ. Например: A good way to experience the region’s cellar doors is by 

taking the McLaren Vale Cheese and Wine Trail ($10 per person). – Хороший 

способ познакомиться с винными погребами региона – пройти по сырной и 

винной Тропе МакЛорен Вейл (10 долларов с человека). 

Указанные выше сведения призваны помочь человеку, отправляющемуся 

в Австралию, сделать его поездку незабываемой. Во-первых, еще на стадии ее 

планирования он может ознакомиться с расположением тех или иных мест, 

благодаря чему впоследствии не будет необходимости тратить драгоценное 

время и силы на их поиск. Во-вторых, он сразу может узнать, сколько 

денежных средств ему может понадобиться. 

2. Необходимые номера телефонов, а также интернет-адресов. Например: 

The Clare Valley visitors centre (www.clarevalley.com.au) has pointers on the 

valley’s best bottles at spots like Annie’s Lane and Sevenhill Cellars. – Центр для 

посетителей Клэр-Вэлли (www.clarevalley.com.au) имеет указатели на лучшие 

бутылки долины в таких местах, как Эннис-Лейн и погребы Севенхилл. 

Эта информация является неотъемлемой частью туристических текстов, 

так как человек, который собирается путешествовать, должен быть уверен, что 

в случае чрезвычайной ситуации это может помочь. Это особенно важно для 

иностранных туристов, которые не говорят на языке страны пребывания. 

3. Историческая справка. Например: In 1877 the first message was sent from 

the Eucla Telegraph Station and read ‘Eucla line opened. Hurrah’. It was worth 

celebrating, as this vital link between Western Australia and the eastern states sent 

11,000 messages annually. You can explore the telegraph station ruins just 4km off 

the highway. – В 1877 году первое сообщение было отправлено с телеграфной 
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станции Эвкла и гласило: «Линия Эвкла открыта. Ура». Это стоило 

отпраздновать, поскольку эта жизненно важная связь между Западной 

Австралией и восточными штатами ежегодно посылала 11 000 сообщений. Вы 

можете исследовать руины телеграфной станции всего в 4 км от шоссе. 

Культура страны, как известно, тесно связана с ее историей, поэтому 

каждый путеводитель содержит одну или несколько глав, посвященных 

описанию основных исторических событий, социальных явлений и движений. 

4. Информация о достопримечательностях. Например: On Cape Carnot, 

better known as Whalers Way, you can spot migrating whales, and you can meet the 

local fur seals at Cape Wiles. – На мысе Карно, более известном как путь 

китобоев, можно увидеть мигрирующих китов, а на мысе Уайлс можно 

встретить местных морских котиков. 

Знакомство с тем или иным туристическим направлением сначала 

происходит заочно, то есть при планировании своей поездки туристы детально 

изучают информацию о местных достопримечательностях, составляют список 

мест для посещения. Поэтому эта информация является неотъемлемой частью 

любого путеводителя. 

5. Информация о традициях и обычаях. Например: The annual Tunarama 

Festival (late Jan) is held in Port Lincoln on the Australia Day weekend every year, 

celebrating this mighty fish with tuna tossing, keg rolling, slippery-pole climbing, 

boat-building races and live music. – Ежегодный фестиваль Тунарама (конец 

января) проводится в порт-Линкольне в выходные в День Австралии каждый 

год. Мы чествуем эту могучую рыбу подбрасыванием тунца, катанием 

бочонка, лазанием по скользкому шесту, гонками на лодках и живой музыкой. 

Наличие в путеводителе подобной информации помогает туристу 

познакомиться с культурой страны, в которую он отправляется. 

6. Информация об особенностях национальной кухни. Например: The self- 

drive trail starts at Blessed Cheese 

(www.blessedcheese.com.au), where owner Mark Potter (local foodie 

extraordinaire) will send you on your way with a picnic hamper to enjoy with your 

http://www.blessedcheese.com.au/
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tastings at four wineries. – Самостоятельный путь начинается в Благословенном 

Сыре («Блесст Чиз») (www.blessedcheese.com.au), где владелец Марк Поттер 

(местный экстраординарный гурман) отправит вас в путь с корзиной для 

пикника, чтобы насладиться дегустациями в четырех винодельнях. 

Считается, что лицо той или иной страны – это её национальная кухня, 

которая как ничто другое, отражает культуру и темперамент того или иного 

народа. И если человек хочет понять культурные особенности и ценности 

местных жителей во время своего путешествия, то он обязательно должен 

попробовать их национальные блюда. В связи с этим туристические тексты 

обычно содержат информацию такого рода для того, чтобы заранее 

ознакомить туриста с блюдами, которые ему необходимо попробовать. 

7. Информация о менталитете. Например: Aboriginal cultures, rare and 

precious fauna, and, of course, the resilient and welcoming people who have made 

this part of Australia the intriguing and unforgettable place it is. – Аборигенные 

культуры, редкая и ценная фауна, и, конечно же, жизнерадостные и 

гостеприимные люди, которые сделали эту часть Австралии интригующим и 

незабываемым местом. 

Такого рода информация обычно бывает полезна иностранным гражданам, 

которые хотят ознакомиться с менталитетом жителей страны, в которую они 

едут, чтобы в будущем не оказаться в неловкой ситуации. 

Жанр путеводителя, как известно, нацелен на выполнение сразу 

нескольких функций. Информативная функция, как отмечено нами выше, 

реализуется путем предоставления реципиенту информации о выбранном 

туристическом направлении. Рассмотрим средства, с помощью которых была 

реализована экспрессивная функция, направленная на создание 

положительного образа описываемого туристического объекта в сознании 

реципиента с целью побудить его совершить путешествие. Реализация 

экспрессивной      функции      обычно      обеспечивается      с      помощью 

тех или иных стилистических фигур и тропов. И в данном текстовом продукте 

данная задача выполнена довольно успешно: авторы в очень оригинальной 
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форме подают даже самые рядовые факты об Австралии, всегда с ноткой 

юмора и легкости. О таком стиле повествования нас предупреждают еще в 

предисловии к путеводителю: Our responsibility is to ensure millions travel with 

respect,   sensitivity,  curiosity  and   with  a   liberal 

sense of humour  (В  наших  обязанностях – гарантировать миллионам 

путешественников уважение, чуткость, любознательность и чувство юмора.). 

Необходимо также отметить, что в текстах путеводителя «Journeys to 

Authentic  Australia: Travel  beyond Your Expectations» для оказания 

эмоционального воздействия   на реципиента  применялись  следующие 

невербальные средства: 

1. Иллюстративные материалы, такие как фотографии 

достопримечательностей, карты и схемы объектов (см. рис. 2.1 и рис. 2.2) 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Фрагмент карты Рисунок 2.2 – Фото «Kangaroo Island» 

Люди, как известно, склонны больше верить тому, что они видели 

собственными глазами. В связи с этим красочные фотографии и схемы 

являются неотъемлемой частью туристических текстов. Чтение реципиентом 

описания того или иного аттракциона, несмотря на использование большого 

количества стилистических фигур и тропов, может не оказать на него 

должного воздействия. В этом случае вы можете реализовать экспрессивную 

функцию с помощью красочных фотографий, так как увидев красоту, 

например, описанного аттракциона, у вас может возникнуть непреодолимое 

желание приехать в страну, где он находится, и посетить ее. 
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2. Шрифтов, цветов, фонов текста цветных или иллюстрированных (см. 

рис. 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Шрифтовые решения 

Наличие этих невербальных средств также способствует реализации 

экспрессивной функции, так как, например, подбор информации в разных 

цветах может оказать эстетическое воздействие на реципиента. Черно-белое 

оформление информации, в свою очередь, не способно вызвать у адресата 

никаких эмоций. 

3. Графического оформления вербального текста в виде фигуры, в 

столбик, выделения отдельных слов (см. рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Выделение текста 

Увидев выделенную важную информацию, у читателя может сложиться 

впечатление, что создатель текста отнесся к ней с должным вниманием и 

подчеркнул для удобства ту информацию, на которую необходимо обратить 

внимание.    Таким    образом,    креолизованность,    являющаяся    одной   из 
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особенностей путеводных текстов, участвует в формировании 

положительного образа описываемого места и тем самым способствует 

реализации экспрессивной функции. 

Что касается текстов путеводителя, то их можно отнести как к текстам 

научно-популярного подстиля, так и к текстам публицистического стиля. К 

особенностям научно-популярного подстиля, характерным для путеводителя, 

относятся высокий уровень обобщения, точность, информативность и 

безличность. 

Высокий уровень обобщения здесь достигается с помощью использования 

категориальной номинации: 

a) Established later than its eastern rivals, Margaret River’s many vineyards 

have caught up quickly and now produce some the country’s very finest tipples, 

complemented by international-class restaurants – this is definitely one place to plan 

a splurge. 

b) Wilpena Pound, for example, is said to be two giant snakes who could not 

move after feasting on too many humans. 

Точность повествования проявляется в употреблении: 

1. Числительных: … roughly following the Telegraph Line’s 3600km route 

from Adelaide to Darwin; more than 240 species of birds fill every environmental 

niche. 

2. Терминов, отображающих фактологическую информацию об 

архитектуре, истории, географии, политике. Например: Twenty kilometres off 

the coast from Fremantle, ‘Rotto’ has been Perth’s favourite playground for more 

than 150 years. Development has been kept to a minimum, and much of the island 

remains untouched and ready to be explored by bicycle. 

Использование терминологии позволяет повысить авторитетность и 

компетентность издания в целом, что будет способствовать получению 

доверия читателя и, как следствие, появлению желания отправиться в 

путешествие. 
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Имперсональность создается при помощи употребления безличных 

предложений либо пассивных конструкций. Например: 

a) The rich red colours of the landscape are believed to be the blood of dogs 

who once roamed the area. 

b) Natural splendour is everywhere to be seen along WA’s western coast. 

Информативность текста обычно достигается использованием в тексте: 

1. Общеупотребительных и стилистически нейтральных слов и 

выражений, таких как: place, people, road, day, nature, building, area, life и 

других. 

2. Общенаучной лексики, такой как: Amphitheatre views of the towering 

100m-high canyon rim may make you want to sing an aria reminiscent of a scene 

from Priscilla, Queen of the Desert, while rewarding walks overlook sheer cliffs, 

passing prehistoric cycads in the tranquil Garden of Eden and a maze of bizarre, 

eroded sandstone domes. 

Черты научно-популярного подстиля в тексте путеводителя сочетаются с 

чертами, характерными для текстов публицистического стиля. Так, например, 

информативность сочетается с лаконичностью. Последняя, в свою очередь, 

проявляется в следующем: 

1. Использовании конвенциональных сокращений, например, таких: 

400km, 4WD territory; Cyclone Tracy hit Darwin on 25 December 1974 ‘like a 

steam train from the sky’ at around 280km/h, destroying around 90% of the city’s 

houses and irreparably changing life in the Top End. 

2. Использовании назывных и неполных предложений: 

Swimming with Ningaloo Reef’s whale sharks. Kayaking the Bay of Isles at 

Esperance. Wildlife spotting at Shark Bay. Gawping at Mitchell Falls in the 

Kimberley. Exploring the Windjana and Geikie gorges and Tunnel Creek. Plunging 

into pools in Karijini National Park. Taking a camel ride on Broome’s Cable Beach. 

Day-tripping to Rottnest Island. Dining the night away at Margaret River. 

Sandboarding the dunes at Lancelin. 
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Точность, которая характерна для научно-популярного подстиля, в 

туристических текстах сочетается с приблизительностью, характерной в свою 

очередь, для подстиля публицистического. 

a) There’s some beautiful waterholes and excellent camping areas, stay the night 

and be mesmerized by the stars. 

b) Just near the Victorian border, the World Heritage–listed Naracoorte Caves 

National Park is a great diversion. 

Также мы наблюдаем сочетание стандарта и экспрессии, что присуще 

публицистическому стилю повествования. Стандарт здесь проявляется в 

широком использовании клишированных слов и выражений, которые создают 

фактическую картину присутствующего материала и тем самым помогают 

туристу запомнить больший объем информации. Например: Excellent tours 

operate out of both Coral Bay and Exmouth. 

Экспрессия, в свою очередь, достигается путем использования большого 

количества различных стилистических фигур, таких как лексический повтор, 

эллиптические конструкции или риторические вопросы, а также тропов – 

метафор, сравнений, эпитетов и гипербол. 

В исследованных нами текстах были обнаружены такие стилистические 

фигуры, как: 

1. Лексический повтор: Travelling to Australia? Travel beyond your 

expectations with this miniguide to South Australia, Northern Territory and Western 

Australia. 

Намеренное употребление одного и того же слова или сочетания слов 

ставит своей целью усилить значение того или иного образа или понятия. 

2. Риторические вопросы, которые отличаются особой экспрессивностью 

и придают тексту эмоциональность. Still thirsty? Why not to hit the Clare Valley’s 

small family and boutique wineries, which are all within driving distance from 

Adelaide. 

3. Инверсия (перестановка частей фразы или предложения). Например: 

a) Never will you want to leave the water! 
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b) Nearby, the excellent beaches of Goolwa, Middleton and Port Elliot are 

perfect for tanning or tackling the big waves. 

Среди троп, использованных авторами для создания положительного 

образа южной Австралии, нами были обнаружены следующие: 

1. Метафора, заключающаяся в употреблении слов и выражений в их 

переносном смысле на основе какого-либо сходства, сравнения. 

a) Adelaide’s scenic escape, Kangaroo Island is overflowing with towering 

coastlines, protected beaches and secluded scrub that offers an authentic Australian 

bush experience. 

b) Ochre hills become majestic peaks as you enter Flinders Ranges National 

Park, where a massive natural basin, Wilpena Pound, is a haven for native wildlife. 

2. Сравнение, при котором одно явление оценивается через сопоставление 

его с другим явлением. 

a) Further out is the Dog Fence and the table-like Moon Plain on the road to 

Oodnadatta. 

b) The rugged MacDonnell Ranges stretch like a spine for 400km to the east and 

west of Alice Springs. 

c) Loop around the rock pools at Tolmer Falls for stunning views of tombstone- 

like pillars and outcrops descending into dense forest. 

d) Cyclone Tracy hit Darwin on 25 December 1974 ‘like a steam train from the 

sky’ at around 280km/h, destroying around 90% of the city’s houses and irreparably 

changing life in the Top End. 

3. Эпитеты и эмоционально-оценочные слова, в лексическом значении 

которых заключена положительная или отрицательная эмоциональная 

оценка. К таким средствам выразительности обычно относятся 

прилагательные и существительные, а иногда наречия, глаголы и их 

отглагольные формы. Например: 

a) The enigmatic monolith turns from ochre-brown to burnished orange and 

intense red before blending with the night sky, while Kata Tjuta is a marvel at its 

blood-red best. 



37 
 

b) From Wet to Dry it offers enchanting proof of life’s circularity – filling and 

emptying billabongs and vivid green floodplains, dispersing and congregating 

wildlife. 

c) On the outskirts of town is Mirima National Park, a wonderful area of steep 

gorges, spinifex plains and Boab trees, plus some excellent walking trails that take 

you high up escarpments for great views over town. 

d) Unspoilt wilderness areas support cascading waterfalls, bubbling thermal 

pools, lily-fringed billabongs and abundant wildlife. 

Несмотря на возможность выражать через эпитеты и слова с 

эмоциональной окраской как положительную, так и отрицательную оценку, в 

текстах туристической направленности, как правило, встречаются 

лексические единицы с положительной коннотацией. Причина очевидна – они 

служат одной из главных целей путеводителя – создать в сознании реципиента 

исключительно положительный, привлекательный образ места или события, 

побудить желание непременно его посетить, считая это место одним из 

лучших. 

4. Гипербола – преднамеренное преувеличение характеристик, 

предлагаемых или описываемых в туристических текстах мест, предметов, 

фактов, событий и услуг. 

a) Join a tour to get the most from your visit: options include Aboriginal culture, 

fishing and mud-crabbing. 

b) Sheer cliffs almost seem to touch as they tower above you, and climbers and 

abseilers take full advantage. 

c) Cultured Adelaide has a packed festival calendar and Australia’s best-value 

fine dining culture, which happily can be accompanied by the Barossa’s best tipples. 

d) Prepare yourself to see some of Australia’s best wildlife. 

5. Олицетворение – приём, заключающийся в том, что неодушевленным 

предметам и явлениям приписывают свойства и признаки одушевленных. 

Например: In the east, Trephina Gorge Nature Park rewards visitors with wild and 

beautiful scenery, as does the garnet-studded dry riverbed of remote Ruby Gap. 



38 
 

6. Перифраз, представляющий собой косвенное описательное обозначение 

объекта или явления на основе выделения какого-либо его качества, признака, 

отличительных особенностей. В текстах анализируемого путеводителя нами 

были обнаружены следующие примеры перифраза: 

a) …you’re unlikely to ever see these secretive creatures in their own 

environment. 

b) Once Baird Bay Ocean Eco Experiences has guided you through your 

encounter with these playful creatures of the sea, you’ll never want to leave the 

water. Используя перифраз, автор словно играет с читателем, ведь вместо того, 

чтобы напрямую назвать предмет / персонажа, он дает его описание, а 

читатель в свою очередь должен догадаться, о ком или, о чем идет речь. 

Разгадав своеобразную загадку, реципиент испытает положительные эмоции, 

что, безусловно, будет способствовать формированию приятного впечатления, 

в целом. 

Экспрессивный компонент также достигается с помощью употребления: 

 Фразеологизмов (устойчивых сочетаний слов, значение которых не 

определяется значением слов, их составляющих, взятых по отдельности). 

Пример: For regional fruit-picking, head to Berri, where workers are recruited for 

the South Australian orchards; up north for the mango season in Darwin; or the 

great fruit bowl of Kununurra, in Western Australia… And if you just want to work 

for bed and board with some like-minded altruists, contact Willing Workers on 

Organic Farms. 

 Локативной лексики (передача статических локальных данных, с 

помощью глаголов, обозначающих положение в пространстве, таких как be, 

exist, lie, stand, и т.д., а также с помощью глаголов локальной динамики, 

передающих движение в пространстве, например, go, grow, fly, rise, и т.д.). 

Подобная лексика создает у читателя ощущение непосредственного 

присутствия в описываемом месте или участия в событии. Например, Away 

from the eastern seaboard lies a treasure trove of superb beaches, mind-blowing 
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natural features, authentic outback experiences, world-class wines and gourmet 

fare, ancient Aboriginal cultures. 

 Организация информации путеводителя в форме гипертекста, при 

чтении которого у туриста появляется возможность сразу же перейти по 

ссылке к более подробному описанию интересующей их 

достопримечательности: To get the good oil, trawl the markets with Adelaide’s 

bargain hunting Top Food & Wine Tours (www.topfoodandwinetours.com.au). 

Таким образом, в ходе исследования материалов книги под названием 

«Journeys to Authentic Australia: Travel beyond Your Expectations», мы 

обнаружили, что тексты и фрагменты текстов в ней обладают всеми 

качествами туристического путеводителя. Во-первых, они нацелены на 

воплощение информативной и экспрессивной функций, составляющих основу 

коммуникативной. Если же попробовать охарактеризовать текст с точки 

зрения его функциональности, то представляется невозможным отнести его 

строго к определенному стилю, поскольку в нем сочетаются черты как научно- 

популярного, так и публицистического стилей. 

 

2.2 Обзор и классификация безэквивалентной лексики на материале 

путеводителя 

Путеводитель «Authentic Australia» состоит из девяти глав, каждая из 

которых описывает определённый регион южной необжитой части Австралии 

(The Great Southeast, Adelaide & Around, Red Centre, The Track, The Top End, 

The Kimberley, Western Coast, The Great Southwest, The Nullarbor Plain & Eyre 

Peninsula). Каждая глава включает от 8 до 9 текстов разного содержания, среди 

которых туристические заметки, историческая справка, список популярных 

мест, реклама, полезные ссылки. Объем текстов в среднем варьируется от 60 

до 200 слов. Общее количество текстов – 80. Мы проанализировали все из них 

с целью поиска безэквивалентной лексики, последующего её анализа и 

перевода. 
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Согласно классификации А. О. Иванова, безэквивалентная лексика 

путеводителя представлена следующими видами: 

 Референциально-безэквивалентная лексика 

Наиболее частотно в данной группе представлены сложные слова: 

roustabout, roadhouses, outback, store-miah, dillybag, goofyfooters, hotdoggers, 

high-brow, pandanus-lined, sportmad, mud-crab, sea-grass, fine-sand beaches, 

world-class surfing, wildlife, skydiving, sundowner. 

Слова широкой семантики: cheese, iron, take, set, do. 

Кроме того, в некоторых текстах встречаются туристические термины, 

такие как route map, special offers, tips, visa support, Working Holiday visa и 

другие. Это в основном, свойственно текстам информационного характера, 

сноскам или комментариям к основному тексту. 

Общее количество выявленной лексики – 119 единиц. 

 Прагматически-безэквивалентная лексика 

Количественное преимущество внутри группы представляют слова- 

отклонения от языковой нормы (диалектизмы и локализмы): swag, wagga, 

damper, kanga, billabong, didgeridoo, billy, bilby, Australian rules, Australian 

bush, bushland, creek, kranangk, pubcum, cheedoona, larrikinism, locum, schoolies, 

tinnie. Это объясняется как историческими, так и географическими 

предпосылками: Австралия – островная страна, язык которой – английский – 

с одной стороны заимствовал огромный пласт слов местного населения 

(аборигенов), с другой – продолжает функционировать и развиваться 

достаточно обособленно от других англоговорящих стран. 

Междометия и звукоподражания: Oh! Hurrah! 

Сокращения и аббревиатуры: km, X-ray, TV, 4WD, Mt, SA 

Ассоциативные лакуны: bilby. 

Общее количество слов внутри данной группы – 86. 

 Альтернативно-безэквивалентная лексика 

Имена собственные: Gascoyne, Murchison, Moore, Waukarlycarly, Ningaloo, 

MacLeod, Opthalmia, Barlee, Robinson, Coordewandy, Rottnest, Montebello, 
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Barrow, Abrolhos, Archipelago, Latouche Treville, Bossut, Cossigny, Toolonga, 

Chichester, Nambung, Karlamilyi, Collier, Mungaroona, Karijini, Easter Racing 

Carnival, Adelaide Festival of Ideas, Feast, Tasting Australia, Bay Sports Festival, 

Royal Flying Doctor Service, School of the Air, Cabernet Sauvignon; 

Реалии: boomerang, bush, cockatoo, red mahogany, swamp mahogany, desert 

oak, forest oak, emu, koala, wattle, she-oak, river oak, corroboree, dingo, drong. 

Фразеологизмы: bed and board, “jump on–jump off” tickets, thank your lucky 

stars, duck your head, fire in the stone, play things by ear, keeping one eye on nearby 

Asia and another on the southern states. 

Многочисленность данной группы слов, не имеющих полного 

эквивалента, объясняется большим количеством наименований 

географических позиций, названий праздников и традиционных фестивалей в 

стране и иных топонимов, что свойственно содержанию любого путеводителя. 

Общее количество БЭЛ – 906. 

 

Рисунок 2.5 – БЭЛ в текстах путеводителя «Journey to Authentic Australia» 

Таким образом, в данном туристическом путеводителе нами было 

обнаружено 1111  единиц,  характеризующихся безэквивалентностью. 

Количество единиц БЭЛ (по классификации А.О. 

Иванова) 

 

 

 
11% 

8% 
 

 

 

 

 
81% 

Референциально- 

безэквивалентная 

лексика 

Прагматически- 

безэквивалентная 

лексика 

Альтернативно- 

безэквивалентная 

лексика 



42 
 

Сгруппировав их согласно классификации А.О. Иванова, мы получили 

следующее процентное соотношение групп: референциально- 

безэквивалентная лексика – 11% от общего количества БЭЛ; прагматически- 

безэквивалентная лексика – 8%; альтернативно-безэквивалентная лексика – 

81% от общего количества лексем (см. рисунок выше). 

 

2.3 Анализ приёмов перевода безэквивалентной лексики на материале 

текстов туристического путеводителя 

Рассмотрим основные приёмы перевода выявленных БЭЛ, обозначенных 

нами ранее (Глава 1, Параграф 2) – транслитерация, калькирование, 

описательный перевод, приближенный перевод и генерализация. 

 Транскрипция с элементами транслитерации 

Суть данного приема сводится к передаче буквенного состава слова. 

Опираясь на опыт теоретиков и практиков перевода, заявляющих о том, что 

данный приём актуален при передаче ономастических единиц и некоторого 

числа этнографических и географических единиц, мы обратились к подгруппе 

имён собственных группы альтернативно-безэквивалентной лексики, 

обозначенной нами выше. 

Adnyamathanha 

Wilpena Pound 

cultural centre of Iga Warta 

Kununurra 

Oodnadatta Track 

Coober Pedy 

Alice Springs 

Mereenie Loop 

Hermannsburg 

Albert Namatjira 

Finke Gorge National Park 

Lambert Centre 

- Адняматана 

- Вилпена (Уилпена) Паунд 

- культурный центр Ига Варта 

- Кунунура 

- Уднадата Трэк 

- Кубер Педи 

- Алис (Элис) Спрингс 

- Мерини Луп 

- Хё(р)мансбург 

- Альберт Наматжира 

- Национальный Парк Финке Горж 

- Ламберт Центр 
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Larapinta Trail 

Ningaloo Reef 

Mitchell Falls in the Kimberley 

TV 

- Ларапинта Траил 

- Нингалу Риф 

- Митчел Фолз в Кимберли 

- ТВ 
 

На основе данных примеров, отметим, что такой прием перевода позволяет 

сохранить национальный колорит при передаче этнографических и 

географических БЭЛ, в особенности приём транскрипции с элементами 

транслитерации, при котором звуковая «оболочка» передаётся максимально 

близко к оригиналу, что позволит избежать возможных трудностей 

взаимопонимания у потенциального туриста. Однако происходит неизбежная 

потеря смыслового содержания, как, например, в наименованиях Finke Gorge 

National Park, Larapinta Trail и Mitchell Falls, где названия географических 

объектов, таких как gorge – «ущелье», trail – «тропа», след, falls – «водопад», 

не были уточнены. Очевидно, что некоторые из ономастических 

безэквивалентных единиц нуждаются в дополнительном комментарии 

переводчика. Также, если говорить о приеме транскрибирования, перед 

переводчиком стоит порою непростая задача – корректно воспроизвести и 

перевести в графическую литерацию звуковые сочетания, порою сложные и 

неестественные даже для английской фонетической системы. И здесь 

большую роль сыграет практический опыт и кругозор переводчика. 

 Калькирование 

Суть приема калькирования заключается, как мы знаем, в переводе 

лексической единицы исходного языка через замену её составных частей их 

лексическим соответствием в переводящем языке. Важным моментом 

является то, что калькированию могут быть подвержены только 

многосоставные слова. 

Примеры: 
 

Bay of Isles 

National Park 

mud-crab 

- Залив островов 

- национальный парк 

- грязевой краб 
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Cape Range National Park 

sea-grass 

fine-sand beaches 

world-class surfing 

wildlife 

skydiving 

- Национальный Парк Круг Мыса 

- морская трава 

- пляжи с мелким песком 

- серфинг мирового класса 

- дикая жизнь 

- прыжки в небо 
 

Поскольку, как мы видим из примеров, такой приём подходит для 

двусоставных, т.е. сложных слов, наиболее частотным данный прием является 

в случае перевода референциально-безэквивалентной лексики. Однако 

калькирование характеризуется высокой степенью механичности, что 

является его отрицательной чертой. Также, оно не всегда может раскрыть 

смысл лексемы, например, слова goofyfooters и hotdoggers относятся к теме 

сёрфинга, довольно популярного вида спорта в Австралии, и обозначают 

«новички» и «продвинутые» соответственно, однако значение морфем слов 

совершенно не раскрывает данного смысла. Кроме того, такой подход 

нежелательно применять при передаче названий местного значения, 

например, Cape Range National Park корректнее передать как «Национальный 

Парк Кейп Рэндж». 

 Описательный перевод 

Преимущества данного приёма перевода заключаются в его точности и 

доступности практически всем реципиентам, он наилучшим образом подходит 

для перевода иноязычных понятий, имён собственных, культурных реалий 

(группа альтернативно-безэквивалентной лексики), жанров музыки и 

музыкальных инструментов, наименований животных и растений (группа 

прагматически-безэквивалентных слов). Однако стоит отметить, что более 

удачным будет сочетание такого приёма перевода с транскрибированием или 

калькированием. В результате читателю будет представлена фактически 

развернутая дефиниция какого-либо явления, с уточнением его правильного 

произношения. 
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Особенности развития и функционирования Австралийского варианта 

английского языка, на котором составлен путеводитель «Journeys to Authentic 

Australia: Travel beyond Your Expectations», предполагают наличие большого 

количества национально-окрашенных понятий и дефиниций. В особенности 

это касается наименований представителей животного мира, растений, 

традиций и праздников, а также пласта заимствований из языка местных 

Аборигенов (группа прагматически-безэквивалентных единиц). Поэтому уже 

в самом тексте путеводителя встречается множество пояснений данных 

лексических единиц, которые при этом точно и подробно раскрывают их 

понятия как для читателя-носителя языка, так и для переводчика. 

pukumani 

 

 

 

 

cheedoona (a place to rest) 

kranangk (meaning long neck) 

wallaby stir-fries 

bilby 

 
 

Royal Flying Doctor Service 

 

 

 

 

School of the Air 

- пукумани (из языка Аборигенов: резные 

погребальные столбы, обычно 

украшенные символическими и 

мифологическими фигурами) 

- чидуна (из языка Аборигенов: место для 

отдыха) 

- крананг (из языка Аборигенов: 

обладающий длинной шеей) 

- жареная картошка с валлаби (мясо 

молодого кенгуру) 

- билби (Австралийская адаптация 

пасхального кролика) 

- Королевская врачебная служба (ранее 

располагалась в отдаленных районах 

Австралии, откуда врачи добирались 

только на самолетах) 

- школа дистанционного образования 

(учащиеся первых школ в южных 

глубинках Австралии прослушивали 
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didgeridoo 

Cabernet Sauvignon 

 

 
 

Easter Racing Carnival 

 

 

 
Adelaide Festival of Ideas 

 

 

 

 

 

 
Feast 

 

 

 
Kookaburra 

 

 

 
Larrikinism 

Australian rules 

 
SA 

занятия дистанционно по радио, отсюда – 

air в названии) 

- диджериду (духовой национальный 

музыкальный инструмент) 

- Каберне Савиньон (один из самых 

популярных сортов вин в Австралии, 

производимый на местных 

виноградниках) 

- Карнавал Истер Рейсинг (традиционный 

конный фестиваль, проводимый в горах 

Аделаиды в Южной Австралии) 

- Аделаидский фестиваль идей 

(традиционный фестиваль для 

публичного обнародования и обсуждения 

культурно и социально значимых идей на 

Юге Австралии) 

- Фест (один из самых известных 

культурных фестивалей лесбиянок и геев 

в Австралии) 

- кукабарра (самая большая в мире птица, 

извстная своим хихикающим смехом, 

походим на человеческий. 

- ларикинизм (австралийский термин, 

обозначающий буйство молодого духа) 

- австралийский футбол (имеет сходство 

с регби, американским футболом и 

гэльским футболом) 

- Южная Австралия 
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Как мы видим из примеров, описательный приём перевода успешно может 

применён при работе с БЭЛ любой из обозначенных нами категорий (по 

классификации А.О. Иванова). 

 Приближенный перевод 

Данный приём заключается в подборе в ПЯ понятия, близкого и 

доступного носителю, которое хоть и не совпадает с исходным, но имеет с ним 

некоторые семантические сходства и поэтому способно в некоторой мере 

раскрыть ему суть явления. 

bed and board 

thank your lucky stars 

“jump on–jump off” tickets 

fire in the stone 

play things by ear 

keeping one eye on nearby Asia 

and another on the southern states 

Oh! 

Hurrah! 

- проживание и питание 

- благодарите всех святых 

- билеты «туда – обратно» 

- изюминка путешествия 

- наиграть на слух 

- одним глазом смотря на Азию, другим 

– на южные штаты 

- Ох! 

- Ура! 

Как видим из примеров, такой приём может быть использован при 

переводе фразеологизмов (группа альтернативно-безэквивалентной лексики), 

а также междометий (группа прагматически-безэквивалентной лексики) 

Достоинством такого приёма является его доходчивость: реципиент 

воспринимает уже понятный ему термин, понятие. Однако, стоит с большой 

осторожностью пользоваться приближенным переводом, поскольку в его 

основе, по сути, лежит замена исходного понятия приблизительным 

соответствием. Переводчик должен быть хорошо знаком с контекстом, чтобы 

спрогнозировать степень отклонения от оригинала и искажения. 

 Генерализация 

В случае генерализации переводчик заменяет БЭЛ словом с более 

широким, общим родовым значением, существующим в переводящем языке. 

sunnies - очки 
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swag 

cooee 

wagga 

kelpi 

whipbirds 

creek 

bush / Australian bush / bushland 

billabong 

- сумка 

- зов 

- подстилка 

- собачка 

- птицы 

- ручей 

- лес 

- озеро 
 

Такой прием перевода является довольно простым приемом, так как 

безэквивалентная единица в этом случае заменяется словом с более широким, 

общим значением, без конкретики и уточнения. Как видим из примеров, он 

может успешно применяться при переводе названий заведений, 

географических объектов, пород животных, видов растений, названий игр и 

профессий (группа Прагматически-безэквивалентной лексики). Из 

отрицательных черт можно отметить главную – утрачивается точность 

перевода. Например, sunnies – общеупотребимое в Австралии слово в 

значении sunglasses, при переводе которого не уточняется назначение очков – 

то, что они солнечные. Kelpi – для профессионалов-кинологов варианта 

«собака» будет недостаточно, вернее применить перевод посредством 

транслитерации и конкретизации «Австралийский келпи». 

Рассмотрев и проанализировав основные приемы перевода БЭЛ, мы можем 

отметить, для каких лексических групп данные приемы были наиболее 

частотны. В таблице 1 ниже представлены приемы и количество БЭЛ, 

переведенных с применением каждого из них с минимальной потерей 

необходимых национально-культурных компонентов, искажением контекста 

и усложнением структуры переведённого текста. 
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Таблица 1 – Использование приёмов перевода БЭЛ в текстах 

путеводителя «Journeys to Authentic Australia» 

Группа БЭЛ 

 

 
 

Переводческий приём 

Референци 

ально- 

безэквивал 

ентная 

лексика 

Прагматич 

ески- 

безэквивал 

ентная 

лексика 

Альтернати 

вно- 

безэквивал 

ентная 

лексика 

 
Частота 

использова 

ния 

Транскрипция с 

элементами 

транслитерации 

 
5 

 
75 

 
860 

 
940 

 
Калькирование 

 
19 

 
14 

 
10 

 
43 

 

Описательный 

перевод 

 
13 

 
86 

 
58 

 
157 

 

Приближенный 

перевод 

 
9 

 
15 

 
19 

 
43 

 
Генерализация 

 
7 

 
20 

 
22 

 
49 

 

Общее количество 

группы БЭЛ 

 
53 

 
210 

 
696 

 

Как мы видим из таблицы 1, наиболее частотным является приём 

транскрипции с элементами транслитерации (76%), далее – описательный 

перевод (13%), на 3 месте находится генерализация (4%). Приближенный 

перевод и калькирование представлены наименьшей частотой использования. 

Однако стоит упомянуть тот факт, что в тексте исследуемого нами 

путеводителя значительную часть безэквивалентной лексики представляют 

географические наименования, полный либо частичный перевод которых 

невозможен без транслитерации. Если же говорить об эффективности и 

адекватности перевода, то более ценными с точки зрения сохранения 
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культурного компонента и доступной передачи является описательный 

перевод (а точнее – комбинирование транслитерации с элементами 

транскрипции и описательного перевода). Также отметим, что чаще всего 

переводчик работает с примерами групп прагматически-безэквивалентной 

лексики (представленные в данном исследовании, в основном 

территориальными и социальными диалектами, аббревиатурами, 

междометиями и ассоциативными лакунами) и альтернативно- 

безэквивалентной лексики (представленные именами собственными, 

реалиями и фразеологизмами). 

Выводы по главе 2 

Все рассмотренные нами примеры демонстрируют разнообразие приемов, 

которые возможно применять при переводе БЭЛ. Однако их применение 

ограничивается некоторыми важными факторами – передача национального 

колорита Австралии, ориентирование текста на простого обывателя – 

потенциального туриста, сохранение авторского стиля подачи. Именно они в 

итоге влияют на конечный выбор приема перевода. 

С точки зрения частоты употребления обозначенных нами приемов 

перевода, практически все из них в достаточной мере применяются в ходе 

работы над переводом БЭЛ туристического путеводителя. Наименьшим 

спросом пользуется приём приближенного перевода и калькирования. В 

первом случае это объясняется стремлением переводчика сохранить колорит 

оригинала, представить Австралию аутентичной (как это заявлено в самом 

заголовке и предисловии). Во втором – стремление переводчика избежать 

механичности перевода, утраты смысловой лаконичности и доступности для 

потенциального туриста. 

Зависимость выбора приема перевода также зависит от опыта переводчика 

и его знания о получателе текста. Поскольку реципиентом туристического 

путеводителя является читатель любого возраста и уровня образования, то и 

текст перевода должен быть максимально доступным, узнаваемым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня, в условиях развития международного туризма, языковые 

контакты становятся еще более тесными, поэтому особое значение 

приобретает исследование вопроса функционирования лексических единиц, а 

также степени их эквивалентности. Исходя из поставленных цели и задач, мы 

осуществили обзор и последующий анализ теоретической литературы по 

данной проблеме, результаты которой отражены в первой главе. 

Мы выяснили, что безэквивалентная лексика отражает культуру и 

специфику того или иного языка; в силу определённых семантических 

особенностей она вызывает затруднения при переводе. Большинство 

теоретиков перевода сходятся в мысли, что БЭЛ не имеет эквивалентов в 

другом языке, так как отсутствуют понятие или явление, называемое ею в этом 

языке, однако она может быть передана на другой язык с помощью 

определенных приемов. 

В переводоведческой литературе нет единого мнения относительно 

классификации БЭЛ, однако одной из наиболее популярных является 

классификация А. О. Иванова, согласно которой такие языковые единицы 

представлены в группах референциально-безэквивалентной лексики, 

прагматически-безэквивалентной лексики и альтернативно-безэквивалентной 

лексики. 

В качестве материала анализа мы использовали текст книги «Journeys to 

Authentic Australia: Travel beyond Your Expectations». Анализ показал, что 

данный источник полностью соответствует жанру туристического 

путеводителя. 

В ходе работы над практической частью работы, на материале 

исследуемого путеводителя нами было отобрано и классифицировано 1111 

единиц, характеризующихся безэквивалентностью. Большую часть из них 

(более 80%) составили примеры альтернативно-безэквивалентной лексики (по 

классификации А. О. Иванова). На основании различных подходов к вопросу 

адекватного перевода БЭЛ, а также исходя из основных правил и условий 
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применения приемов перевода, мы осуществили перевод данных единиц на 

русский язык посредством транскрипции с элементами транслитерации, 

калькирования, описательного перевода, приближенного перевода и 

генерализации. Рассмотрев вышеупомянутые приемы с точки зрения их 

релевантности к переводу БЭЛ туристических путеводителей, мы пришли к 

выводу, что наиболее популярные и эффективные среди них – это 

транскрипция с элементами транслитерации, описательный перевод и 

генерализация. 

Кроме того, количественный и качественный анализ результатов перевода 

лексических единиц показал, что наиболее предпочтительным является 

комбинирование приёма описательного перевода и транскрипции с 

элементами транслитерации, поскольку такой в этом случае безэквивалентная 

единица с одной стороны, сохраняет приближенность в звучании и написании 

к оригиналу, а с другой – в полной мере становится понятной читателю 

независимо от его возраста и статуса. Что касается общего восприятия 

путеводителя реципиентом, то в случае применения данных приемов 

перевода, путеводитель максимально сохраняет как информативную, так и 

экспрессивную свои функции, что является ключевой особенностью данного 

жанра. 

На наш взгляд результаты данной работы можно охарактеризовать как 

ценные и значимые. Во-первых, они могут стать материалом для дальнейших 

исследований в области перевода БЭЛ, при изучении особенностей 

австралийского варианта английского языка либо для рассмотрения БЭЛ как 

средств передачи культурной специфики жизни в Австралии. Во-вторых, 

результаты работы могут быть использованы при обучении переводу в 

туристической сфере, в практике перевода туристических текстов. В-третьих, 

нами был создан продукт перевода в виде трех текстов на русском языке с 

указанием БЭЛ в них, который может быть полезен как источник важной 

информации для потенциальных туристов этого направления (см. приложение 

1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный текст № 1 «Working holidays» 

If you need to earn a few extra Aussie dollars to fund your trip, and you are 

under 30 years of age with a Working Holiday visa, there are plenty of opportunities 

to put down your rucksack and join the workforce for a while. 

Around harvest time (March to April) in South Australia there are jobs in the 

wine industry picking and crushing grapes – contact the wineries direct. For 

regional fruit-picking, head to Berri (SA), where workers are recruited for the South 

Australian orchards; up north for the mango season in Darwin (May to October); 

or the great fruit bowl of Kununurra, in Western Australia (April to November). 

For a taste of outback life, there are seasonal jobs on cattle stations and 

roadhouses (see www.australiasoutback.com), while pubs and restaurants across 

all states are always looking for casual staff. For those with professional 

qualifications, country areas are crying out for locums, nurses and casual teaching 

staff – agencies such as Employment Plus (www.employmentplus.com.au) can help 

you find a match for your skills. And if you just want to work for bed and board with 

some like-minded altruists, contact Willing Workers on Organic Farms 

(www.wwoof.com.au). 

Переведённый текст № 1. «Рабочий отпуск» 

Если вам нужно заработать несколько дополнительных австралийских 

долларов для финансирования вашей поездки, вы младше 30 лет и у вас 

имеется рабочая виза для туристов, то есть множество возможностей сложить 

рюкзак и на некоторое время присоединиться к рабочим. В период сбора 

урожая (с марта по апрель) в Южной Австралии есть рабочие места в 

винодельческой отрасли, занимающиеся сбором и измельчением винограда – 

можете связаться напрямую с винодельней. Для сбора фруктов в регионе 

отправляйтесь в город Берри в Южной Австралии, где набирают рабочих для 

работы в садах; либо на север в манговый сезон в город Дарвин (с мая по 

октябрь); или в огромный фруктовый регион Кунунурра в Западной Австралии 

(с апреля по ноябрь). 
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Чтобы почувствовать вкус жизни в глубинке, ищите сезонные рабочие 

места на скотоводческих станциях и в придорожных гостиницах (см. 

Www.australiasoutback.com). Кроме того, бары и рестораны во всех штатах 

всегда ищут сезонный персонал. Для тех, кто имеет профессиональную 

квалификацию, в сельской местности требуются рабочие на замену, 

медсёстры и преподаватели, и такие агентства, как Employment Plus 

(www.employmentplus.com.au) могут помочь вам подобрать работу в 

соответствии с вашими навыками. Если же вы просто хотите работать за 

проживание и питание с другими единомышленниками-альтруистами, 

свяжитесь с компанией «Желающие поработать» (Willing Workers) на 

органических фермах (www.wwoof.com.au). 

 

Исходный текст № 2 «Alice Springs» 

Central Australia’s major centre, Alice Springs, is a classic place, with modern 

facilities not quite concealing the outback larrikinism it was built on. Just check out 

the annual Henley-on-Todd Regatta (September/October), where ‘boat crews’ dash 

up the dry Todd River, or wander into one of the many pubs for a long night of 

propping up the bar. The Alice’s pioneer history is everywhere to be seen, partly 

told through the colourful murals that flavour the town. Sit in on a lesson at the 

School of the Air (www.assoa.nt.edu.au) as it is delivered to kids on remote outback 

stations, or tour the base of the Royal Flying Doctor Service 

(www.flyingdoctor.net/central/alice.htm), which routinely operates over-the-air 

medical clinics to isolated communities. And thank your lucky stars that the ancient 

medical gear on display here has been superseded! The town’s undoubted highlight 

is the chance to catch up with rare desert critters at the inimitable Alice Springs 

Desert Park (www.alicespringsdesertpark.com.au) at the foot of the MacDonnell 

Ranges. Here you’ll meet the bilby (Australia’s adaptation of the Easter Bunny), 

thorny devils, tiny marsupial mice and a myriad of other species that have adapted 

amazingly to their harsh and unique habitats – so well, in fact, that you’re unlikely 

to ever see these secretive creatures in their own environment. And make sure you 

http://www.wwoof.com.au/
http://www.flyingdoctor.net/central/alice.htm
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duck your head at the birds-of-prey display, where huge, swooping wedge-tailed 

eagles display their skills. 

Переведённый текст № 2 «Элис-Спрингс» 

Главный центр Центральной Австралии, Элис-Спрингс, является 

классическим местом, с современными удобствами, не слишком 

скрывающими захолустный ларикинизм (на австралийском сленге «дух 

молодости»), на котором он был построен. Посетите ежегодную регату Хенли- 

он-Тодд (Сентябрь / Октябрь), где экипажи плывут вверх по сухой реке Тодд 

или забредают в один из многочисленных пабов, чтобы провести долгую ночь, 

подпирая барную стойку. Историю первопроходцев «Элис» можно увидеть 

повсюду, частично она рассказана через красочные фрески, которые украшают 

город. Посидите на уроке в дистанционной школе (www.assoa.nt.edu.au) и 

понаблюдайте, как он проходит на отдаленных станциях в глубинке; либо 

посетите базу Королевской врачебной службы 

(www.flyingdoctor.net/central/alice.htm), которая регулярно обслуживает 

воздушные медицинские клиники в изолированных общинах. И благодарите 

всех святых, что древнее медицинское оборудование, продемонстрированное 

здесь, было заменено! Несомненной изюминкой города является возможность 

догнать редких пустынных тварей в неподражаемом пустынном парке Элис 

Спрингс (www.alicespringsdesertpark.com.au) у подножия хребта МакДоннелл. 

Здесь вы встретите билби (аналогия Пасхального Кролика в Австралии), 

колючих дьяволов, крошечных сумчатых мышей и множество других видов, 

которые удивительно приспособились к своей суровой и уникальной среде 

обитания – настолько хорошо, что вы вряд ли когда-нибудь увидите этих 

скрытных существ в их собственной среде обитания. И обязательно 

рассмотрите витрину с хищными птицами, где огромные, пикирующие 

клинохвостые орлы демонстрируют свои навыки. 

 
Исходный текст № 3 «The Highway North» 

http://www.flyingdoctor.net/central/alice.htm)
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The Stuart Highway, a sealed and well maintained stretch of road, heads north 

from Alice, roughly following the Telegraph Line’s 3600km route from Adelaide to 

Darwin. Along The Track, check out quirky outback pubcum-roadhouses like 

Barrow Creek Hotel, where the wall is adorned with business cards, banknotes and 

other paraphernalia. Further north, ‘Earthlings are welcome at Wycliffe Well’ 

(www.wycliffe.com.au), a holiday park that offers a surreal outback experience of 

the alien kind in the ‘UFO capital of Australia’. Try to get through their huge range 

of international beers. 

Take a break at the Devils Marbles – strange clusters of spherical rocks stacked 

in precarious piles that straddle both sides of the highway. They are particularly 

beautiful at sunrise and sunset when the boulders, punctuated by clumps of golden 

spinifex, exude a rich glow. 

Переведенный текст №3 «Северный Хайвэй» 

Стюарт-Хайвэй, плотный и хорошо ухоженный участок дороги, 

простирается на север от Элис, следуя приблизительно 3600-километровому 

маршруту телеграфной линии от Аделаиды до Дарвина. Вдоль трассы вы 

можете посмотреть причудливые загородные придорожные домики вроде 

отеля Бэрой Крик, где стены украшены визитными карточками, банкнотами и 

прочей атрибутикой. Далее на севере, туристов «приветствует Вайклиф Вэл» 

(www.wycliffe.com.au), парк отдыха, который предлагает сюрреалистический 

опыт путешествия в захолустье инопланетного типа в «Столице НЛО 

Австралии». Попробуйте исследовать их богатый ассортимент 

международных сортов пива. 

Отдохните у «Дьявольских Шаров» – странных скоплений сферических 

камней, сложенных в хрупкие кучи, по обе стороны шоссе. Они особенно 

красивы на восходе и закате солнца, когда валуны, перемежающиеся пучками 

золотистого спинифекса, излучают яркое сияние. 


