
друзьях переводчика», или межъязыковых омонимах, например, герНса -  
репродукция, но не реплика; те{гороШап -  столичный, неверным будет 
вариант метрополитен.

Специалист не должен стремиться переводить каждое сказанное орато
ром слово. Зачастую спикеры не понимают сложности работы переводчика и 
нагружают свою речь анекдотами, известными только им самим крылатыми 
выражениями, синонимами и т.д. Обратная сторона такого явления -  стрем
ление переводчика чаще использовать опущение. Пропуск прецизионной 
информации, отсутствие многих элементов и сокращение исходного текста 
являются ошибками перевода. Во избежание подобных случаев переводчику 
рекомендуется освоить переводческую семантографию и вероятностное 
прогнозирование, чтобы передать слушателям информацию, очищенную от 
постороннего «шума».

А. Волкович

ТЕКСТЫ СМИ НА ТЕМУ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА

Целью проведенного исследования было выявить лексико-семанти
ческие специфику и особенности перевода англоязычных статей на тему 
«Миграционная политика в Европе», отобранных из англоязычного печат
ного медиадискурса.

Массмедийный дискурс направлен на производство и трансляцию 
социально значимых событий, одним из которых в наши дни является мигра
ционная политика в разных странах. Результаты исследования показали, что 
для обозначения мигранта в англоязычных СМИ используются такие слова 
и словосочетания, как т1дгап{, пемсотег, {кояе яеектд ге/идее я{а{ия, аяу1ит 
яеекег, а также этнонимы 8упап, Атепсапя, I^а^^. Для выражения националь
ной самобытности могут употребляться слова и выражения, которые отражают 
характерные особенности страны или региона: кцаЪ, Ыат, Ъигкш, тияНт.

Для текстов данной тематики характерна окрашенность -  спокойная и 
нейтральная или агрессивная и негативная: ВгИат кая а тога1 геяропяШШу {о 
ке1р ге/идеея ая ме кауе йопе {кгоидкои{ оиг кЫогу. Ви{ т йотд яо ме тия{ ияе 
оиг кеай апй оиг кеаг{ Ъу ригяитд а сотргекепягуе арргоаск {ка{ {аск1ея {ке 
саияея о / {ке ргоЪ1ет ая ме11 о/ {ке сопяе^иепсея (Официальный сайт прави
тельства Великобритании). В речи политиков зачастую содержится информа
ция о возрастно-половом и семейном составе беженцев, выезжающих за 
пределы страны: I  кауе Ъееп ма{сктд Шя тгдгакоп. Ткеге меге тоя{1у теп, 
апй {кеу аге я{гопд теп. Ткеу 1оок Нке рптейте яо1й1егя. Nом, и ’я ргоЪаЪ1у по{ 
{гие, Ъи{ мкеге аге {ке мотеп? Той яее яоте мотеп. Той яее яоте скййгеп. Ви{ 
/ог {ке тоя{ раг{, 1’т яеектд а{ {кеяе я{гопд теп (Официальный сайт Оп 1Ке 
^88ие). В своей речи выступающие зачастую сравнивают свою политику 
с политикой других стран и подкрепляют ее историческими фактами: Nо 
Еигореап соип{гу кая йопе тоге {кап ВгЫат т Шя гедагй. Nом ме кауе 
ассер{ей ме кауе а1геайу ассер{ей 5000 тт1дгап{я (Официальный сайт прави
тельства Великобритании).
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В массовых медийных текстах на тему миграционной политики экспер
тами производится нейтральная оценка экономической и политической 
ситуации. Материалам такого типа свойственны логичность и объективность 
изложения, информационная насыщенность и смысловая точность, использо
вание речевых оборотов, аллегорий, метафор. Такие выступления готовятся 
заранее и написаны специалистами. Именно поэтому переводчику нужно 
быть осторожным при передаче коннотативных значений. Необходимо 
использовать различные языковые средства, чтобы дать нейтральную оценку 
в конкретной политической ситуации. Это значит, что перевод напрямую 
зависит от прагматической установки текста.

В. Са^аЬауеV

^INО^I8ТIС ГОЕОТ1ТУ

А ?атои8 А тепсап р8усЬо1о^81 А. Ма81о^ 8ее8 а т ап  Нке !Ье еx^8!епсе о? 
!Ье т!егпа1 па!иге, ^ЫсЬ 8̂ а1то8! тйерепйеп! о? !Ье ои!8Ме ^ог1й апй ^ЫсЬ 
Ьа8 !Ье опдта1 ргет^8е о? апу р8усЬо1оду апй Н?е т  Ьагтопу па!иге 8̂ 
!геа!ей а8 ап т!егпа1 геа8оп ?ог теп!а1 Ьеа1!Ь. Ргот Ы8 р о т! о? V^е^ Ъетд ап 
Мепй!у 8̂ а тоVетеп! !о^агЙ8 !Ье Меа1. 1̂ .еп1гЪу ти8! Ъе V^е^её т  реор1е’8 
си1!иге, !гайШоп, рег8рес!гуе8 апй е!Ьпо8. Са!едопе8 о? си1!иге аге 8расе, й те , 
?а!е, пдЬ!, ^еа1!Ь, ^огк, соштепсе, йеа!Ь апй е!с. ТЬеу а11 ?огт !Ье Нпдш8Йс 
Мепй!у.

ТЬе ?Л8! ге?егга1 !о !Ье Нпдш8Йс Мепй!у 8̂ а88ота!ей !Ье пате 
о? а ?о ^д п  8сЬо1аг I. ВеудегЪегд. 1п !Ье Ки88^ап 1апдиаде Нпдш8Йс8 
V. V. VтодгайоV ^а8 !Ье ?Й8! ^Ьо йеVе1орей !Ье !^о  ^ау8 о? 1еагтпд 
!Ье Нпдш8Йс Мепй!у -  !Ье Мепй!у о? !Ье аи!Ьог апй !Ье Мепй!у о? !Ье сЬагас!ег. 
А. А. ^еопйеV т о ! е  аЪои! а !а1ктд Мепй!у.

ТЬе Vегу сопсер! о? Нпдш8Йс Мепй!у Ъедап !о йеVе1ор Ъу О. I. В одт, Ье 
йеVе1орей а тойи1е о? !Ье Нпдш8Йс Мепй!у, ?гот Ы8 р о т! о? V^е^ еасЬ т а п  8ее8 
й т  !Ье шШпдпе88 !о ргойисе 8реесЬ ас!8, сгеа!е апй ассер! ^огк8 о? 8реесЬ. 
Уи. N. Кагаи1оV &8! т!гойисей !Ы8 сопсер! т !о  !Ье ш йе 8шепй?т и8е, ^ЫсЬ
сошМег8 !Ьа! Нпдш8Йс Мепй!у 8̂ а тап , ^ЫсЬ Ьа8 ап аЪШ!у !о сгеа!е апй 
регсегуе !ех!8, &??еппд т :

“а) !Ье йедгее о? 8!гис!иге-1апдиаде сотр1ехйу;
b) !Ье йер!Ь апй ассигасу о? !Ье йе?го8Йпд е??ес!;
c) Ъу а йе?тйе т!еп!.”

Уи. N. К а г а и ^  йеVе1орей а 1еVе1 тойе1 о? Нпдш8Йс Мепй!у Ъа8ей оп 
агЙ8Йс !ех!. 1п Ы8 ортю п Нпдш8Йс Мепй!у Ьа8 3 8!гис!иге ^е18 . ТЬе &8! 1еVе1 
8̂ а уегЪа1-$етапИс (8етапйс-Ъш1!, ^ а п а п ! )  !Ьа! гейес!8 !Ье йедгее о? 

о^пег8Ыр о? а с о т т о п  1апдиаде. ТЬе 8есопй 8̂ содпШуе ^Ьеге ас!иаНгайоп апй 
Мепй?юайоп о? ге1еVап! кпо^1ейде аге Ъа8ей оп рге8еп!айоп8, 8ота1 8оте!у 
(Нпдш8Йс Мепй!у) апё сгеа!^пд со11ес!^е апё (ог) п̂й̂ V̂ йиа1 содп !̂^Vе 8расе. 
ТЬ^8 1еVе1 8Ьо^8 а гейесйоп о? !Ье 1̂ пди̂ 8!̂ с тойе1 о? !Ье ^ог1й о? ^йеп! !̂у, Й8 
!Ье8аиги8, си1!иге. Апй !Ье !Ыгй- Ь^дЬ 1еVе1 8̂ ргадтаИс. I! тс1ийе8 !Ье 
^йеп!^?^са!^оп апй сЬагас!еп2айоп о? то!^Vа!^оп8 апй !агде!8 йг^еп Ъу !Ье 
йеVе1ортеп! о? Нпдш8Йс ^йеп! !̂у.
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