
(Иа{{ег ‘котелок’, здесь автор использует наиболее продуктивный суффикс 
-ег, означающий деятеля). При переводе произведения наиболее часто встре
чаются такие способы передачи иллюзорных реалий, как транслитерация, 
транскрипция и калькирование.

Основной проблемой передачи окказионализмов является выбор такого 
эквивалента, который максимально соответствует нормам и правилам языка 
перевода, но при этом позволяет передать оригинальный стиль автора. Для 
этого, безусловно, переводчик должен обладать достаточным опытом, фоно
выми знаниями и способностью оперировать абстрактными понятиями.

С. Курхинен

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛИМЕНТА 
В АНГЛИЙСКОЙ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Речевые акты комплимента возможно классифицировать по следующим 
критериям: комплиментируемый признак, степень прямоты/косвенности, 
эмоциональность, развернутость, языковое оформление. По языковому 
оформлению выявлено 4 группы комплиментов: комплименты с номина
тивными конструкциями, с глагольными конструкциями, риторические 
восклицания и группа комплиментов с иным языковым оформлением.

Практически треть всех комплиментов выражена номинативными 
конструкциями: а зиссезз/и1 ап3 а тетогаЫе сотреШюп, а ЫдИ з{апёагё, а 
1опд-8{апШпд гериШюп /ог р^оV^3^пд ИщИ^иаН{у Ъеег, /те могк, ехсе11еп{ 
р1апптд апё геаШМс зсИеёиНпд и др. Указанные группы строятся по модели 
«прилагательное + существительное». Ведущим компонентом при этом 
является прилагательное, однако подобные структуры не выделены в отдель
ную группу адъективных конструкций, поскольку главным словом все же 
остается существительное. Также можно встретить и иные модели компли
ментов, например, «существительное + глагол + существительное»: уоиг 
асЫеVетеШ А ап ехатр1е, «существительное + предлог + существительное»: 
соШпЪШюп {о {Ие тёиз{гу, сотрНтеШз {о уоиг епШе з{а//. Однако такие 
конструкции менее распространены и представляются более формальными и 
менее эмоциональными, нежели комплименты с прилагательными.

Вторую по частоте группу представляют глагольные конструкции. Здесь 
выявлено две модели комплиментов: «глагол 1о арргесШе + существи
тельное» ({о арргесШе {Ие {те) и «глагол {о 1оок/огмагё {о + существитель
ное» ({о 1оок /огмагё {о ёотд Ъизтезз). Данные модели могут также 
дополняться прилагательными или иными частями речи, усиливающими 
эффект комплимента, например, зтсеге1у арргесШе уоиг гезропзШепезз.

Риторические восклицания представлены примером Той аге рег/ес{\
Языковое выражение некоторых комплиментов не подлежит однознач

ной классификации: I]'из{ 1еагпеё {Иа{ уоиг Ъеег моп /ш{р1асе т т{егпа{юпа1 
сотреШюп. Соп§га{иШют! -  здесь мы можем видеть сочетание риторического 
восклицания (Соп§га{и1а{юпз!) и глагольной конструкции (моп/тз{р1асе).
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В некоторых случаях комплимент выражается прилагательным: I  кпом 
{На{ Моек по{ Ъе1опд {о уоиг агеа о / гехротШШу Ъи{ уои ’уе Ъееп ко Не1р/и1 т 
Шк рщес{ апМ геНаЫе (прилагательные Не1р/и1 и геНаЫе).

Таким образом, в англоязычной деловой культуре более типично прямое 
комплиментирование, т.е. эксплицитное выражение оценки или личного 
отношения. При этом подавляющее большинство комплиментов являются 
рациональными, а не эмоциональными, т.е. выражены нейтральными лекси
ческими средствами. Также следует указать, что большинство комплиментов 
представлены в развернутой форме, выраженной номинативными или гла
гольными группами.

А. Кухаревич

БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «ЧЕРНОЕ -  БЕЛОЕ»
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Бинарные оппозиции относятся к числу культурных универсалий языка, 
т.е. таких элементов картины мира, которые присутствуют в каждой куль
туре, и являются одним из ключевых и первичных способов познания мира 
и категоризации его объектов. В то же время они вербализируются в различ
ных естественных языках чаще других элементов глубинной структуры 
человеческого мышления.

Особое внимание заслуживает бинарная оппозиция «черное -  белое», 
так как она находит явное отражение в одном из наиболее образных и выра
зительных разделов языка, а именно фразеологии. Работа с рядом теорети
ческих источников и анализ практического материала (фразеологические 
единицы русского и английского языков) позволили нам прийти к следую
щим выводам.

Цвет является одним из ключевых концептов культуры и языковой 
картины мира большинства народов и цивилизаций; в то же время восприя
тие цвета субъективно и имеет существенные различия в разных культурах.

Бинарные оппозиции являются одним из ключевых механизмов восп
риятия действительности, категоризации и упорядочения объектов окружаю
щего мира. Они тесно связаны с понятиями «картина мира» и «концепт», так 
как являются одной из основных структур, способствующих формированию 
картины мира, и могут выражаться ряде концептов и культурных феноменов.

В силу целого ряда причин колоратив черный приобрел устойчиво нега
тивные ассоциации и коннотации в сознании носителей как английского, так 
и русского языка. Например, черная душа (о злом человеке), черный день, 
видеть в черном цвете, черный список, Ъ1аск ккеер (‘паршивая овца’, позор в 
семье), Ъ1аск т {Не /асе (о злом, раздраженном человеке), Ъ1аск тагк ЪеыМек а 
пате (плохая репутация), о1МдепМетап т Ъ1аск (о посланце нечистой силы).

Колоратив белый, наоборот, приобрел устойчивую ассоциативную связь 
с жизнью, светом, нравственной и телесной чистотой и невинностью: въе
хать на белом коне, отличать черное от белого, белая зависть, мНЫе та&с, 
а мНЫе тап, а мНЫе тагк.
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