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ВИДЫ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕН
НОГО ТЕКСТА

При сопоставлении текстов исходного языка (ИЯ) и языка перевода 
(ПЯ) максимальное структурное подобие единиц ИЯ и ПЯ, когда каждому 
знаменательному слову в оригинале соответствует отдельное слово в перево
де с почти таким же значением, соответствующие слова принадлежат к той 
же части речи, расположены в той же последовательности, связаны одинако
выми логико-синтаксическими отношениями, довольно редкое явление. Ча
сто переводчики вынуждены прибегать к лексико-семантическому перефра
зированию, в результате которого происходит линейное расширение текста 
перевода.

Термином декомпрессия обозначается «результат переводческих пре
образований, осуществленных с целью достижения максимальной коммуни
кативно-функциональной эквивалентности текстов исходного языка» [6, c. 
78].

Декомпрессия происходит вследствие самых разнообразных перевод
ческих трансформаций, мотивированных различными объективными, не за
висящими от воли переводчика причинами. Под декомпрессией переводного 
текста (ПТ) не подразумевают только описательный перевод, который ис
пользуют переводчики при отсутствии межъязыкового равнозначного соот
ветствия. Декомпрессия может быть следствием добавлений, замен, антони
мического перевода. Добавление лексических единиц в ПТ оправдано, 
например когда читателю ПТ неизвестны исторические реалии ИЯ. В таком 
случае без добавлений в текст перевода слов, разъясняющих смысл лексем 
ИЯ был бы нарушен принцип прагматической ориентации на носителей ПЯ.

Добавление также необходимо при отсутствии в ПЯ квалификативной 
семы. Так, например, сема уменьшительности актуализируются в ИЯ и ПЯ 
по-разному: в ИЯ - суффиксом субъективной оценки, а в ПЯ - семы перерас
пределяются между прилагательным и существительным.

Декомпрессия является следствием конкретизации в переводе лексиче
ских единиц ИЯ. Конкретизация объясняется описываемой ситуацией, функ
циональными особенностями речи. Декомпрессия в результате антонимиче
ского перевода может быть связана с особенностями художественной речи. 
Декомпрессия приводит к увеличению количества полнозначных лексем в 
тексте перевода. При переводе происходят следующие изменения: значение 
одного слова перераспределяется на несколько, т.е. конкретное распределе-
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ние элементарных единиц смысла (сем или семантических компонентов) не 
совпадает в предложении на ИЯ и в соответствующем ему предложении на 
ПЯ; в словах (в лексических единицах) эксплицируется семантически не вы
раженное, т.е. прагматическое или ситуативно-контекстуальное значение. 
Подобные преобразования являются семантической декомпрессией ПТ.

Воспроизведение полной информации оригинала не всегда достигается 
через введение в текст перевода дополнительных лексем, использование раз
личного рода замен, описательного перевода. Иногда, напротив, в переводе 
не воспроизводится, утрачивается часть информации ИЯ, несмотря на то, что 
по количеству слов текст перевода протяженнее текста оригинала. В перево
де встречаются случаи, когда лексические единицы ПЯ содержат большее 
количество информации, чем лексические единицы ИЯ. Можно наблюдать в 
переводе «сознательную замену переводчиком нейтральной лексической 
единицы ИЯ более образным, функционально-дифференцированным слово
сочетанием ПЯ, с целью восстановления потери стилистической информации 
в другом фрагменте оригинала, создания текстов, эквивалентных с точки 
зрения общей текстовой коннотации» [3, с. 164].

Значения изолированных знаков частично не совпадают или утрачива
ются, но это не нарушает принципа семантической, стилистической и праг
матической эквивалентности текстов оригиналов и перевода.

Существует три разновидности семантической декомпрессии ПТ:
1. Семантическая декомпрессия ПТ как следствие стремления перевод

чика воспроизвести всю информацию оригинала: количество сем ИЯ совпа
дает с количеством сем ПЯ:

«В эти дни фронт зашевелился» [5, с. 93]. - ""During those days the front 
line began to move"" [7, с. 112].

Семантическая декомпрессия данного предложения мотивирована осо
бенностями перевода глагольных лексем. Начинательный способ действия, 
актуализированный в лексеме ИЯ «зашевелиться» словообразовательным 
формантом, префиксом за-, воспроизводится в ПЯ аналитической конструк
цией to begin to move, являющейся межъязыковым соответствием глагольной 
лексемы ИЯ, не имеющей однословного способа выражения в ПЯ.

Семы лексических единиц ИЯ, как правило, состоящих из одного ком
понента, перераспределяются между словосочетаниями ПЯ, являющимися, 
более протяженными, чем лексемы ИЯ, но способствующими сохранению в 
тексте перевода всей информации текста оригинала. В подобных случаях мы  
говорим, что количество сем ИЯ равно количеству сем ПЯ.

2. Семантическая декомпрессия на уровне высказывания, мотивиро
ванная экспликацией в тексте перевода какой-то определенной информации, 
чаще всего денотативной при одновременном «сглаживании», нейтрализации 
стилистических характеристик лексических единиц оригинала. В этом случае 
количество сем оригинала превышает количество сем перевода, что связано с 
тем, что стилистически окрашенные лексические единицы ИЯ не имеют эк
вивалента в ПЯ:

«Она все не могла продышаться»[5, с. 63]. - ""^she could not get her
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breath" [7, с. 71].
В данном примере переводчиком применяется пояснение значения 

единицы ИЯ. «Продышаться» означает состояние, когда после невозможно
сти дышать, возобновляется дыхательный процесс. В результате такого пере
вода актуализируются семы предметно-логического плана, при этом утрачи
вается функционально-стилистическая окраска семы - разговорность, кото
рые заключенны в семантике глагольной лексемы «продышаться».

«Декомпрессия ПТ может являться следствием перевода лексических 
единиц, возникающих в речи на основе ассоциаций, единиц «вторичной ок
казиональной номинации»» [3, с. 87].

Эмоционально-оценочный, образный характер предложения ИЯ за
ключающийся в окказиональном словосочетании, необычность которого, как 
правило, в употреблении с антропонимами. Это когда, например, переносят
ся свойства глагола на неодушевленный предмет, вследствие чего возникает 
окказиональное словосочетание с переносным, переосмысленным значением. 
Употребление подобного словосочетания в ПЯ невозможно, так как оно не 
обладает тем сигнификативно-ассоциативным планом, который в словосоче
тании ИЯ создают окказиональные семы. Обычно в переводах осуществляет
ся «комментирование, актуализируется лишь предметно-логическая инфор
мация, а образная коннотация, создаваемая в ИЯ окказиональными семами - 
утрачивается» [4, с. 1730].

3. Семантическая декомпрессия, когда нейтральные лексические еди
ницы ИЯ переводятся более образными словосочетаниями ПЯ.

Иногда семантическую декомпрессию ПТ можно рассматривать как 
прием, способствующий компенсировать потерю стилистической информа
ции ИЯ, необходимый для восстановления ее в другом фрагменте перевода, 
т.к. коннотативный аспект содержания текста может нести информацию не
редко коммуникативно более значимую, чем его денотативный аспект.

Декомпрессия в этом случае способствует эквивалентности текста ПЯ 
тексту ИЯ с точки зрения общей текстовой коннотации и стилистической то
нальности. Этот вид семантической декомпрессии отличается тем, что коли
чество сем перевода превышает количество сем оригинала:

«Приступ не проходил» [5, с. 63]. - ""It went on and oh" [7, с. 71].
«Сами не спят и другим спать не дают» [5, с. 240]. - ""They don’t sleep 

in that house, and they keep everyone else awake as well""[7, с. 316].
«Кологривовы не отпускали ее»[5, с. 67]. - ""The Kologrivovs ... wanted 

her to stay on with them"" [7, с. 75].
Во всех приведенных примерах переводчик прибегает к антонимиче

скому переводу, в результате которого происходит замена нейтральной гла
гольной лексемы стилистически окрашенным словосочетанием с одновре
менным снятием отрицания. Иными словами происходит замена прямого де
нотативного значения коннотативным.

Расширение текста на ПЯ происходит в данном случае потому, что 
вместо одной глагольной лексемы ИЯ употребляется несколько в ПЯ:

«Внутри круга бешено вертелись танцующие» [5, с.71]. - "In the center
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of the room the dancers twirled and spun dizzily” [7, с. 81].
В данном примере одна глагольная лексема ИЯ - «вертелись» в ПЯ за

менена двумя - «twirled and spun», относящиеся к одному синонимически- 
тематическому ряду. Они делают высказывание более образным, усиливают 
его по сравнению с высказыванием ИЯ.

Таким образом, нами продемонстрировано на примере перевода худо
жественного текста с русского языка на английский, что семантическая де
компрессия возникает, когда стилистически нейтральное словосочетание за
меняется в ПЯ функционально-дифференцированным, относящимся к худо
жественной (или разговорной) речи более протяженным словосочетанием, 
являющимся более образным по сравнению со словосочетанием ИЯ. Иногда 
следствием семантической декомпрессии является замена прямого значения 
лексических единиц ИЯ переносным значением лексических единиц ПЯ.

Однако в системе любого языка существуют знаки, лишенные всякого 
референциального (предметно-логического) значения, то есть «не обознача
ющие никаких предметов, явлений или ситуаций объективной действитель
ности и имеющие сугубо внутриязыковое значение. К их числу относятся 
служебные и формально-грамматические компоненты» [1, с. 69].

Служебные, не знаменательные слова, лишенные предметно
логического значения, выполняющие в тексте ПЯ конструктивную, строевую 
функцию обуславливают структурную декомпрессию ПТ.

Структурная декомпрессия не увеличивает количество сем в тексте пе
ревода по сравнению с оригиналом, она неизбежна, не зависит от воли пере
водчика и обусловлена расхождениями систем ИЯ и ПЯ.

Выделение строевых, служебных элементов в языках вызывает опреде
ленные трудности при переводе. Выявление строевых элементов является 
одной из задач работы над грамматиками европейских языков, так как при 
изучении иностранного языка знание строевых элементов важнее знания 
знаменательных слов.

Служебные слова рассматриваются двояко: как самостоятельные ком
поненты словосочетаний или как составной элемент одного из компонентов 
словосочетания.

Существует мнение в лингвистике (В. Юнг), что сочетание артикль + 
существительное, а также сложные глагольные формы (вспомогательный 
глагол + знаменательный глагол) можно считать одним словом, но словосо
четания могут быть образованы: 1) соединением существительного и предло
га; 2) соединением полнозначного глагола со вспомогательным модальным 
глаголом; 3) соединением существительного и служебного слова, выражаю
щего сравнение.

Алломорфные средства, не имеющие межъязыковых системных экви
валентов, равно как и изоморфные средства, которые образуют межъязыко
вые системные эквиваленты обусловливают структурную декомпрессию ПТ. 
К алломорфным средствам относят: а) лакуны грамматического характера - 
наличие или отсутствие артикля, различие в падежных системах ПЯ и ИЯ; б) 
расхождение в объеме значений грамматических категорий - одной форме
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выражения времени в ИЯ соответствуют несколько форм выражения времени 
в ПЯ:

«Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого 
взрыва» [5, с. 246]. - “ The roar of drunken voices was droned by a loud, rumbling 
explosion not far away'" [7, с. 324].

Вышеприведенное русское предложение состоит из 8 слов, тогда как 
перевод этого предложения на английский язык увеличился на 7 слов. При
чиной линейного расширения предложения ПЯ явились служебные слова - 
артикли и вспомогательный глагол to be в прошедшем времени; предлог by в 
словосочетании by an explosion.

Когда в переводе изоморфные средства (межъязыковые системные эк
виваленты) выражаются различными формальными способами, то это приво
дит к структурной декомпрессии. Межъязыковое равнозначное соответствие 
(системный эквивалент) ПЯ зачастую протяженнее лексической единицы ИЯ.

Способы грамматического выражения являются «важной типологиче
ской характеристикой языка» [2, с. 83].

При сравнении английского языка с русским были выявлены следую
щие различия: грамматические значения, выражаемые в русском языке с по
мощью флексий, в английском языке нередко выражаются аналитическим 
способом - служебными словами; в русском и английском языках есть инфи
нитив, но в английском языке он часто употребляется с частицей to; также в 
обоих языках есть возвратные глаголы, но значение рефлексивности для дан
ной пары языков выражается различными формальными способами - в рус
ском - слитное написание возвратной частицы -ся, в английском - аналити
ческий способ выражения рефлексивного значения с помощью возвратных 
местоимений:

«Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинококк печени» [5, с. 86]. - 
“Yurii Andreievich had diagnosed echinococcus of the liver..."" [7, с. 102].

«- Надо будет, Вася, чем-нибудь заняться. - Я так полагаю, учиться» 
[5, с. 355]. - “You ’ll have to work at something, Vasia. ” - “I’d like to study. ” [7, с. 
473].

«Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомнить
ся» [5, с. 151]. - “ The historic greatness of the moment moved him so deeply that 
it took him some time to collect himself "[7.. с. 193].

При структурной декомпрессии эквивалентность основывается на 
весьма значительной близости содержания оригинала и перевода.

Что касается структурного уровня, то изменение происходит либо в 
морфологии, либо в синтаксисе переводного предложения. Причинами таких 
изменений выступают следующие компоненты: 1) разнокачественная падеж
ная система в двух языках: категория падежа в русском языке представлена в 
количестве - 6, а в английском - 2; 2) категория рода в английском языке не 
представлена, в отличие от русского - 3; 3) наличие артикля в английском 
языке и его отсутствие в русском (категория детерминативности); 4) в ан
глийском языке 6 видов модальности, а в русском только 3; 5) категория вида 
в английском языке не представлена (в русском - 2); 6) категория лица не
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выражена в английском языке морфологически; 7) разница в форме выраже
ния времен (в русском языке - 3, в английском - 12); 8) флексии (английский 
язык имеет аналитический способ организации грамматического строя, а 
русский - синтетический (т.е. грамматическое значение выражается вне сло
ва (не флексией), но в предложении с помощью аналитических средств (по
рядок слов, служебные слова и др.)); 9) слитное написание рефлективности в 
русском языке и раздельное в английском; 10) употребление инфинитива в 
английском языке со вспомогательной частицей to; 11) различие в выраже
нии пассивной формы.

Что же касается семантической декомпрессии, то нами были выделены  
следующие детерминантные причины, влияющие на ее употребление: 1) со
ответствие нормам и узусам переводного языка; 2) невозможность словосо
четаемости в переводном языке по образцу оригинала; 3) учет ситуативной 
характеристики; 4) несовпадение объемов понятий; 5) необходимость
применения описания.
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