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стране. Самым трудным в процессе перевода общественно-политического 
текста является поиск и отбор лексических средств для передачи исходного 

материала на языке перевода. Это объясняется тем, что именно на данном 

этапе переводчик должен не только использовать весь свой информационный 

запас и фоновые знания, но также помнить о роли эмоционально окрашен-
ных элементов, прагматических задач перевода. 

Для перевода специальной и профессиональной лексики на русский 
язык можно использовать транскрипцию и транслитерацию. В переводе 
наиболее распространен их некий симбиоз. Так, на страницах нашей прессы 
в последнее время стали встречаться следующие транскрипции английских 
слов и словосочетаний, не имеющих эквивалентов в русской лексике: drive-in – 
‘драйв-ин’, know-how – ‘ноу-хау’, impeachment – ‘импичмент’. 

Еще один прием – это использование общих лексических единиц. Такой 
прием заключается в употреблении слов, которые существуют как в языке 
оригинала, так и в языке перевода. При этом возможно изменение контекста, 

чтобы сохранить исходный смысл. В случае лексической кальки переводчик 

использует слово или выражение из языка источника, которые имеют точный 
аналог в языке перевода, но при этом сохраняют оригинальное значение. 

Например, словосочетание human rights может быть переведено на русский 
язык как ‘права человека’, что является лексической калькой. 

Для передачи специализированных терминов часто применяется прием 

компенсации. Компенсация может быть использована при переводе названий 

организаций, названий товаров или услуг, которые не имеют точного 

соответствия в языке перевода. Например, английское название Apple Inc. 
может быть переведено на русский язык как ‘Корпорация Эппл’. 

Таким образом, выбор лексических приемов в переводе общественно-
политических текстов зависит от контекста, особенностей текста и цели 

перевода. Хороший перевод должен быть точным, четким и передавать 

основной смысл текста, сохраняя при этом стиль и тон оригинала. 
 
Х. Кушнерик 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОЛЬ»  
В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Изучение концепта «боль» в образных русских и английских фразеоло-

гических единицах представляет определенный интерес для лингвистов 

и переводчиков, так как фразеологизмы являются одним из средств передачи 
ярко окрашенной информации о многоязычном и поликультурном мире. 

С помощью фразеологизмов люди выражают свое понимание и толкование 
тех или иных концептов, в том числе и концепта «боль». 

Иногда человек прибегает к тому или иному фразеологизму для 
усиления важности и значимости передачи своих мыслей и чувств. Напри-
мер, известный английский фразеологизм no pain, no gain переводится 
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русской пословицей без труда не вытащишь и рыбку из пруда, что можно
объяснить различием в русской и английской картинах мира. Русская
картина мира предполагает необходимость усердного труда для достижения
положительного результата. А в английской картине мира положительный
результат не достигается без особых усилий, возможно, сопряженных
с болью, которую нужно преодолеть. Для выражения особых усилий и ста-
раний в английском языке используются фразеологизмы to take pains over
‘стараться’, to spare no pains ‘делать все возможное для достижение
наилучшего результата’. Отметим также идиому Genius is an infinitive
capacity for taking pains ‘Гениальность – бесконечная способность прилагать
усилия’. Таким образом, в английском языке семантика концепта «pain»
ассоциируется со значением ‘труд’, ‘старание’, ‘усердие’ и ‘результат’ как
следствие проделанной работы.

В русском языке концепт «боль» передает другое значение. Так, фра-
зеологизм головная боль имеет не только прямое значение ‘физической боли
в голове’, но и непрямое значение ‘постоянно или часто проявляющейся
проблемы; того, что беспокоит’. Чтобы выразить неприятное чувство,
вызванное ‘напоминанием о чем-то неприятном, позорном’, в русском языке
есть фразеологизм бить по больному месту. А в словосочетаниях до боли
нужен или до боли знакомый человек концепт «боль» несет в себе значение
наречия меры и степени ‘очень’. Фразеологизм болеть душой значит
‘беспокоиться, волноваться, переживать за кого-то или за что-то’.

Отметим случай, когда концепт «pain» реализует свое первоначальное
значение ‘боль’: to be racked with pain ‘сводить от боли’. Neck was racked with
pain ‘Шею свело от боли’. В оригинале предлог указывает на причинно-
следственную связь – ‘быть сломленным из-за боли’. Адаптация фразеоло-
гизма под нормы переводящего языка предлагает вариант перевода ‘сводить
что-то от боли’.

Проанализированные английские и русские фразеологизмы с кон-
цептами «pain» и «боль» позволяет заключить, что данные концепты
репрезентируют непрямые значения ‘усердный труд, стремление, результат’
в английском языке и значения ‘неприятное чувство, переживание, бес-
покойство’ в русском языке.

           

                   
                                            

                 

                                                             
                                                                 

                                                               
                                                                        
                                                                     


