
входят в проблематику таких наук, как философия, психология, этнология, 
языкознание, а также смежных с ними дисциплин -  этнолингвистики и психо
семантики. В системе цветообозначения существует ряд универсальных черт, 
которые не похожи ни на одну из многих других характеристик иных 
значений слов, не сопряженных с цветом. Кроме того, различные ассо
циации, детерминируемые тем или иным оттенком, по-разному отражаются 
в образных выражениях, идиомах и поговорках, существующих в языке, ибо 
они сообщают нам о конкретике национального характера. Номинации цвета 
способны выступать в качестве средства передачи эмоций, душевных пере
живаний. Их восприятие и использование в художественном тексте в значи
тельной степени носят субъективный характер. Например, в немецкой культуре, 
белый цвет -  это прозрачность, простота и совершенство. Он ассоциируется 
у немцев с невинностью, чистотой, нежностью; традиционный цвет свадьбы 
(k)e ine  (b lu ten) w eifie  W este h a ben  (разг.) ‘иметь незапятнанную репутацию’. 
В русской же культуре белый цвет несет как положительное, так и отрица
тельное значение. Слово б елы й  в древнерусском языке означает ‘ясный, 
прозрачный, непорочный’. Отрицательное значение белый цвет приобрел 
после Октябрьской революции (деление на «белых» -  чужих и «красных» -  
своих), оно проявлялось во взаимоотношениях народа и господствующего 
класса (ч е р н ь , белая  к о с т ь ); в отношении к неумело сделанному или неис
кусно скрытому (ш и т о  б елы м и  н и т к а м и ). На основе всего вышесказанного 
можно сделать вывод что у разных народов одни и те же цвета имеют 
различные значения, хотя на первый взгляд может показаться, что они схожи.

Д. Шмиголь

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СИНТАКСЕМЫ 
«НАДО + ИНФИНИТИВ» НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

(на материале перевода романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Одним из частотных способов выражения необходимости в русском 
языке выступает синтаксема «надо + инфинитив». В данной работе мы обра
тились к анализу переводческих трансформаций данной модальной синтак- 
семы в диалогической речи художественного произведения.

Наличие субъекта действия обусловливает в качестве основного 
переводческого эквивалента конструкцию с модальным глаголом m ussen . 
При этом в оригинале синтаксема может не включать в себя субъекта 
действия, но он легко восстанавливается из речевого контекста, что при 
переводе на немецкий язык отражается в грамматической структуре 
конструкции: Е го  о б яза т ельн о  надо было застрелить / /  "N aturlich", 
a n tw o rte te  A sa se llo , "wie so llte  ich ihn n ich t e rsch ie fien?  Ich musste es tu n ".

Как показал анализ, при переводе высказываний с данной синтаксемой 
на немецкий язык, помимо основного эквивалента, используются различные 
средства, входящие в функционально-семантическое поле необходимости,
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обладающие семантическими отличиями. Если синтаксема имеет семантику 
безукоснительного требования другого лица, просьбы, приказа, то она пере
водится модальным глаголом so lle n : Хамить не надо по  т елеф ону . Лгать не 
надо по телефону. П о н я т н о ?  Н е  б уд ет е б о льш е эт и м  за н и м а т ься?  // "Man 
soil n ichtper Telefon pobeln. M an soil n ichtper Telefon lugen. V erstanden?  S ie  
w erd en  es n ich t w ied e r  tun?". Более жесткие прескрипции выражаются грам
матической конструкцией «haben + zu + Infinitiv», которая обозначает актив
ное долженствование: ... о б ъ я сн и т е  ему, к а к  надо разговаривать со  м н о й  // 
... erkla ren  S ie  ihm , w ie  m an  m it m ir  zu reden hat. Эквивалентом синтаксемы 
могут выступать также морфологические формы императива, индикатива, 
коньюнктива 1. Императив используется при наличии канонического адре
сата: Не надо кричать в  горах... / /  Schreit nicht in den  B ergen ... Исполь
зование «настоящего предписания» отмечается в случае генерализованного 
субъекта действия: Свет надо тушить з а  со бо й  в  у б о р н о й  / /  M an macht das 
Licht aus, w en n  m an  d ie  To ile tte  v e r la s s t. Клишированные фразы с речевыми 
глаголами (н а д о  д о б а ви т ь  /  н а д о  сказат ь) переводятся конструкциями 
с Konjunktiv 1: К  эт о м у  надо добавить ещ е одно  // D em  sei noch  e ines  
hinzugefugt.

Высказывания, имеющие бытийный характер ‘т а к  д о лж н о  б ы т ь ’, 
переводятся глаголом sich  g eh o ren : Так и надо! -  к а к  эхо, п о вт о р и ла  сви т а  
В о ла н д а  / /  "So gehort es sich a u c h !"  echo te  V olands G efo lge. Если в синтаксему 
встраивается отрицание, то при переводе используются лексемы, в семантике 
которых имеется указание на потребность: es n o tig  haben, n o tig  sein , b ra u c h en . 
Целесообразность не-действия, этическая или рациональная, передается кон
струкцией с глаголом d u r fe n : М а л о  л и  чего  м о ж н о  р а с с к а за т ь ! Н е всему 
надо верить / /  W as w ird  n ich t a lle s  erzah lt! M an darf nicht a lle s  glauben."

Таким образом, при кажущейся семантической однозначности синтак
сема н а д о  + и н ф и н и т и в  выражает различные семантические нюансы, кото
рые определяются субъектом действия, речевым контекстом и учитываются 
при переводе на другой язык.

181


