
формы обращения к младшей сестренке, используемые в общении со 
старшей по возрасту женщиной. Если же к младшей сестре обращается 
мужчина, то он непременно использует другой нарицательный вокатив - 
карындас (“его сестренка”), балдыз {младшая родственница жены). По
жилые люди могут обратиться к девушке или молодой женщине, называя 
ее кыз (“девочка, девушка, дочь”) или кызьш (“девушка моя, девочка моя, 
дочь моя”) - выражение теплых, ласковых, сердечных чувств.

Таким образом, анализируя данные формы обращений в исследуемых 
культурах, можно заключить, что женственность и мужественность (фе
минность и маскулинность) как культурные концепты имеют несколько 
измерений: историческое, синхронное и образное. Каждое из этих измере
ний поддается лингвистическому описанию, что позволяет идентифициро
вать культурную репрезентацию гендера в языке, исчислять гендерные 
стереотипы и прослеживать их динамику во времени.

Е.А. Охремова 
{Белгород, Белгородский государственный

университет)

О СПОСОБАХ ПЕРЕКОДИРОВКИ КУЛЬТУРЕМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Изучение содержания лингвокультурем и их значений, отражающих 
внеязыковую действительность, способствует выявлению сущности взаи
мосвязи языка и культуры. Культурологический подход к языку предпола
гает выявление разных типов языковых единиц: слова и выражения, в кон
центрированном виде выражающие специфический опыт народа: имена 
собственные, культурологические реалии, распространенные аллюзии, 
прецедентные тексты, слова с эмоционально-оценочным фоном этноса; 
существует большая группа слов и оборотов, имеющих универсальный ха
рактер для человечества в целом [Карасик 2002].

Особую группу лингвокультурем составляют единицы, передающие 
реалии, отражающие традиции религиозной культуры и языческих верова
ний народов. Их перекодировка с русского языка на французский и наобо
рот связана с адаптацией понятий православного Богослужения к терми
нологии католицизма. Эти лакуны перекодируются как путем транслите
рации, так и путем подбора эквивалентов. В ряде случаев отсутствующие 
католические термины в русском языке заменяются при переводе право
славной терминологией, но с учетом их смыслового наполнения, тогда как 
при переводе этого разряда культурем с русского на французский язык для 
передачи содержательного плана знака употребляется преимущественно 
описательный прием. Сопоставительный анализ текстов на французском и
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русском языках выявил преобладание следующих путей перекодировки 
этой группы культурем:

1) адекватный перевод культурем: а) симметричная передача планов 
содержания и выражения культурем; б) асимметричная передача плана 
выражения;

2) эквивалентный перевод культурем: а) симметричная передача пла
нов содержания и выражения культурем; б) асимметричная передача плана 
содержания при симметричной передаче плана выражения; в) асимметрич
ная передача планов содержания и выражения; г) асимметричная передача 
плана выражения при симметричной передаче плана содержания.

Проиллюстрируем сказанное выше: Marche еп tete, lance еп main, saint 
Metarde. grand rissard. De I'autre part, Us ne sont que deux, saint Did. 
dissipent les nuees. Mais viennent en renfort saint Blaise chasse-vent. 
Christophe oare^rele Valerian avale-oraee. Aurelian trenche-tonnerre. saint 
Clair fait le temps clair [R. Rolland. “Colas Breugnon”: 45]. ’Bo главе высту
пает, с копьем в руке, Метаод-святитель, великий мочитель. На той 
стороне их только двое: святой Раймонд и святой Деодат. Христофор- 
градобореи. Валериан-грозоглот. Авремиан-громорез. святой Клар-солние- 
дар' [Р. Роллан. “Кола Брюньон”: 41].

Рассматриваемые культуремы оригинала “saint Metarde", “saint Die", 
“saint Blaise chasse-vent", “Christophe paregrele", “Valerian avale-orage”, 
“Aurelian trenche-tonnerre", “saint Clair" переведены адекватно. Планы со
держания и выражения знаков симметричны, так как в большинстве случа
ев имена в составе рассматриваемых культурем транслитерируются, а оп
ределения к этим именам переводятся путем употребления эквивалентов. 
В следующей подборке отражается взаимосвязь быта русского народа с 
традициями православной веры; - Святых знаешь? Запо.мни: Вонифатий - 
это от запоя: Варвара Великомученица - зубной боли, нечаянные смерти; 
Васший Блаженный - от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: 
Скорбягцая, Троеручица, Абалацкая — Знамение, Не рыдай мене печали. 
Утоли моя печали. Казанская, Дейсус, Покрова, Семистрельная...[М. 
Горький. “В людях”; 394]. ‘Connaitre les vertus des saint, in -dis-pen-sa-ble, 
mon ami. II enumere sir un ton de litanie: Saint Boniface, ivrognerie;Saint 
Barbe, vierge et martyre, rage de dents: la тёте, mart subite, le Bienheureux 
Vassili, toutes les vatiete de paintes de peintes et les Vierges, a ne pas negleger: 
regarde, ecoute et retiens: N.D. des Sept...Douleurs, N.D. de la Trinite, N.D. 
d'Abava, N.D. de Kazan, N.D. de Pokrov’ [M.Gorki. “En gagnant mon pain”: 
215].

Имена перечисленных в тексте святых, “Вонифатий", “Варвара", “Ва
силий", переданы эквивалентами на французский язык “Boniface", “Barbe", 
“Vassiir, тогда как определения к ним передаются описательно: “нечаян
ные смерти" - “1а тёте, mart subite"; в ряде случаев - путем подбора экви
валентов: “vierge et martyre, rage de dents", “Bienheureux", так же как и при
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переводе названий икон Пресвятой Богородицы: "Скорбящая” - "N.D. des 
Sept...Douleurs”\ в ряде случаев названия икон частично транслитерируют
ся: “Лбалацкая - Знамение” - “N.D. d'Abava", “Казанская” - “N.D. de Ka
zan”, “Покрова” - “N.D. de Pokrov”, но при этом в тексте на французском 
языке обязательно добавляется пояснение-аббревиатура: “N.D. ”, обозна
чающая сокращено “Notre Dame”.

Исследование показало, что названиям некоторых икон не найдены эк
виваленты в тексте перевода: “Семистрелъная”, “Не рыдай мене печали, 
Утоли моя печали”, “Дейсус”, Названию иконы “Троеручица” подобран не
верный эквивалент - “N.D. de la Trinite” (Божия Матерь Троицы), так как 
этот переводной вариант искажает план содержания культуремы в тексте 
перевода, упрощает стиль оригинала в тексте перевода.

Таким образом, перекодировка реалий религиозной культуры и языче
ских верований народов как одной из групп культурем осуществляется пу
тем применения адекватного и эквивалентного способов перевода, а также 
путем использования приёма транслитерации лексем. Рещение переводчи
ка зависит от структуры и смыслового значения перекодируемой культу
ремы.

А.А. Свицова 
{Киров, Вятский государственный 

гуманитарный университет)

КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛБНАЯ СПЕЦИФИКА ПАРЕМИЙ

Язык является хранилищем коллективного опыта народа. Выражается 
этот опыт в значениях слов и устойчивых выражений, в ценностных ассо
циациях и зафиксированных нормах поведения, в прецедентных текстах, 
определяющих принадлежность людей к той или иной культуре.

Ю.Н. Караулов подчеркивает, что знание прецедентных текстов есть 
показатель принадлежности к данной эпохе и ее культуре, тогда как незна
ние, наоборот, есть предпосылка отторженности от соответствующей 
культуры [Караулов 1986]. Прецедентными текстами, безусловно, являют
ся паремии, которые в сжатой форме передают из поколения в поколение 
наиболее важные идеи общества. Каждый народ посредством языка по- 
своему представляет мир, и современный антропоцентрический подход к 
языку позволяет выявить национальную специфику языковых механизмов, 
определить то, как человек влияет на язык и как язык влияет на человека 
и его культуру. Это дает возможность изучать менталитет народа непо
средственно через язык.

Из универсального характера функционирования языка вытекает поло
жение, согласно которому язык не может быть не связан с национальной
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