
Издательство «Грамота» www.gramota.net

УДК8Г25

Елена Анатольевна Огнева
Белгородский государственный университет

ВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЁРЫ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОЛА В ТЕКСТЕ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА*

Раоога выполнена на epe.iciea от гранта №  2009-1.5-506-Ш1МН18

В процессе коммуникации личностные концепты коммуникантов воплощаются в совокупности вербаль
ных [2, с. 3-13] и невербальных компонентов, образующих семиотикон культуры [1, с. 228], исследования 
которого позволяют осмыслить закономерности формирования национальной картины мира и се сущест
венных компонентов - ключевых концептов культуры, восходящих к сфере человеческого духа, оценочного 
отношения к окружающему миру, области стихийных состояний человека [4]. Под культурными концепта
ми. вслед за Н. Ф. Алефиренко, понимаем когнитивно-семантические образования, занимающие промежу
точное положение между языковыми знаками и познаваемыми объектами и, в силу этого, представляющие 
собой ментальные упаковки нашего сознания, форматирующие этнокультурное видение мира [3, с. 151], 
преломляющееся в языке.

Невербальные источники информации реализуются на письме вербальными маркерами (вербмаркерами) 
- компонентами ценностно-смыслового пространства языка, что в процессе косвенной коммуникации, в ча
стности, при прочтении художественного текста делает сюжет более реалистичным. Необходимость уста
новления закономерностей перекодировки вербальных маркеров невербального коммуникативного кода при 
межкультурной адаптации произведений [5; 10] обусловлена тем. что невербальные источники информации 
имеют социальное происхождение, поэтому межкультурные различия номинативного поля культурологиче
ски маркированных концептов [9] проявляются в них особенно ярко, что приводит к многим проблемам 
межкультурной прямой коммуникации [8, с. 158] и. в особенности, при создании условии для межкультур
ной косвенной коммуникации, т.е. в процессе перевода [6]. Всё многообразие компонентов невербального 
кодз информации классифицировано А. П. Садохиным следующим образом: кинссика - совокупность жес
тов, поз, телодвижений, которые используются при коммуникации в качестве дополнительных выразитель
ных средств общения; такесика - рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывания и другие прикосно
вения к телу партнера по коммуникации; сенсорика - совокупность чувственных восприятий, основываю
щихся на информации от органов чувств; прокссмика - способы использования пространства в процессе 
коммуникации; хронемика -использование времени при коммуникации [8, с. 156].

В статье предс|авляется интересным рассмотреть процесс адаптации вышеуказанных вербальных марке
ров как компонентов ценностно-смыслового пространства русского языка к восприятию франко- и англого
ворящих читателей русской классики.

А. Ки неси ка включает зрительно воспринимаемые движения, выполняющие регулятивную функцию в 
общении. Это не только движения лица и тела, но и оформление внешности, походка, почерк и др. Для изу
чения общения посредством перечисленных невербальных компонентов информации был предложен тер
мин «кинема», так как «кин» - мельчайшая единица невербального кода, считывая которую можно интер
претировать сообщения, передаваемые через жесты и другие движения Жесты представляют собой различ 
ного рода движения тела, рук, кистей рук, сопровождающие в процессе прямой коммуникации речь челове
ка и выражающие его отношение непосредственно к собеседнику. Например, рассмотрим вербмаркер кине
мы пожал плечами в следующем контексте Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жес
том удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти березки, хотя он тотчас же понял то. что хо
тел сказать этгм его брат (Толстой. Анна Каренина. 1984. Гл. 111). Рассматриваемый контекст трансфор
мирован при переводе на английский язык (engl.) Sergey Ivanovitch merely shrugged his shoulders, as though to 
express his wonder how the birch-branches had come into their argument at that point, though he did really under
stand at once what his brother meant (Tolstoy. Anna Karenina. Ch. Ill), так как лексема жест не переведена, з 
лексема берёзки транслирована словосочетанием the birch-branches, подчёркивающим витиеватость разго
вора, тогда как сам вербмаркер пожал плечами переведен симметрично shrugged his shoulders.

Используемые в,о всех культурах жесты можно условно разделить на произвольные и непроизвольные, 
культурно обусловленные и физиологические. Большая часть жестов культурно обусловлена. Так. жесты- 
иллюстраторы - описательно-изобразительные и выразительные жесты, сопровождающие речь, более под
робно характеризуют разговор [8, с. 157]. Например: Выслушав эти слова, полковой командир опустил голо
ву. молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки (Толстой. Война и мир. 1984. Т. 1.4. 2. 
Гл. 3), что переведено следующим образом на engl.: On hearing this the regimental commander hung hh head 
silently shrugged his shoulders, and spread out his arms with a choleric gesture (Tolstoy. War and Peace. Vol 1. 
Book 2. Ch. Ill) Вербмаркеры трёх кинем опустил голову, вздернул течами, сангвиническим жестомpamt 
руки транслированы в разной степени адекватности к инвариантам. Вербмаркер кинемы опустиi гонту 
адаптирован симметрично hung his head
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Веромапкер кинемы взdepnyi /печами при переводе утратил чннамику shrugged Ins shoulders (пожог 
течами) Вербмаркер кинемы сангвиническим жестом развел руки транслирован неадекватно spread out his 
arms with a choleric gesture, гак как характеристика жеста сангвинический переведена лексемой choleric (хо
лерический). ,

Наряду с вышеперечисленными типами жестов существуют, например, модальные жесты - жесты одоб
рения. неудовольствия, иронии, недоверия, неуверенности, незнания, страдания: Анна не стала одеваться, а 
сидела ч том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогаюсь всем телом, желая как бы сде
лать какой-то жест, сказать что-то (Толстой. Анна Каренина. 1984. Гл. 15), что переведено следующим 
образом на engl.: Anna did not begin dressing, and sat in the same position, her head and hands hanging listlessly, 
and every now and then she shivered oil over seemed as though she would make some gesture, utter some words 
(Tolstoy. Anna Karenina, Ch. XV). План выражения вербмаркера кинемы опустив голову и руки при переводе 
дополнен уточняющей лексемой listlessly - her head and hands hanging listlessly Вербмаркер кинема содрога
лась всем телом транслирован симметрично в плане содержания shivered all over.

Кинемы выполняют роль дополнения или замещения речевых сообщений Подчеркнем, что поведение 
человека складывается из «кинем» так же, как человеческая речь - из последовательности слов, предложе
ний, фраз [8]. Так, например, уверенность выражена в кинемах-жестах: покидали чемоданы, вскочит сверху 
на вещи и в кинеме засвистели в следующем контексте Махновцы покидачи на них чемоданы, корзины, углы, 
вскочили сверху на вещи, ямщики засвистели по-степному (Толстой. Хождение по мукам. 1987. С. 391). Рас
сматриваемый текст переведен следующим образом на французский язык (fr).: Les makhnoviens у  jeterent 
pele-mele valises, paniers, baluchons el sauterent dessus, d  un bond. Les conducteurs sijjlerent comme on ne siffle 
que dans la steppe (Tolstoi. Lc chemin des tourments. 1962. P 228) и на engl.: The Makhno men flung suitcases, 
baskets and bundles on to them, and clambered up on top o f  ever\'thing. the drivers gave their wild cries (Tolstoy. 
Odcal. 1975. P. 187).

Сопоставительный анализ позволил установить, что вербмаркер кинемы покидапи адаптирован симмет
рично как на fr. jeterent, так и на engl. flung; вербмаркер кинемы вскочичи переведен симметрично на 1т.: 
sauterent, тогда как в английском переводном варианте объем знака увеличен clambered up Являясь культу
рологической составляющей концепта кинема засвистели по-степному передана описательно на fr.: sif- 
fli'rent ne siffle que dans la steppe, тогда как искажение выявлено в переводе на engl.: gave their wild cries 
(издали их дикие крики), так как лексемы степной и дикий при описании енгуации в России в XX веке не мо
гут быть эквивалентны.

Б. Такесика объединяет таксмы - невербальные источники информации как рукопожатия, поцелуи, по
глаживания, похлопывания и другие прикосновения к партнеру по коммуникации. Как показывают резуль
таты исследования в ряде контекстов выявлено сочетание кинем и такем: Проходя мимо Кати он нагнулся, 
тронул ее за пчечо (Толстой. Хождение по мукам. 1987. С. 391). Исследуемый текст транслирован следую
щим образом на f r : Quand И passa a cote de Katia. il se baissa, la toucha a lepaulc (Tolstoi. Le cheinin des 
tourments. 1962. P. 229), а в тексте перевода на английский находим: As he passed Katy a he bent over and 
touched her on the shoulder (Tolstoy. Odeal. 1975. P. 188). Выявлено, что вербмаркер кинемы он нагнулся 
гранслирован симметрично на fr.: il se baissa и на engl.: he bent over. Вербмаркер гакемы тронул ее за плечо 
также транслирован симметрично на fr.: la toucha a I'epaule и на engl.: touched her on the shoulder

В. П р о ксем и ка - совокупность проксем, т.е. способов использования пространства в процессе коммуни
кации. В следующем контексте выявлено сочетание такем, кинем и проксем [7, с. 23-28]: Матрена нежно и 
сильно обняла Семёна за спину, довела до телеги, где поверх домотканного коврика лежачи вышитые по
душки, сеча рядом, вытянув ноги в новых, городского фасона, башмаках (Толстой. Хождение по мукам 
1987. С. 320), что переведено на f r : Avec tine tendre vagueux Matriona p n t Semion par les epaules, le conduisit 

jusqu a la telegue ou sur un petit tapis tisse a la maison, on voyait des coussins brodds, s assit d cote de lui, allon- 
gea sesjambes chausses de bottines neuves d la faqon de ville (TolstoT. Le chemin des tourments. 1962. P 113) и на 
engl: Matryona put her strong loving arm round Semyon's waist and led him to the cart, in which were embroi
dered cushions laid on a homespun rug, she took her place beside him, stretching her feet, in the new, town-made 
hoots, in front ofher  (Tolstoy. Odeal. 1975. P. 94).

Сопоставительный анализ выявил, что вербмаркер такемы нежно и сильно обняча Семёна за спину пере
веден на французский язык описательно, путем транспозиции форм связи в предложении, что трансформи
ровало его план содержания в переводном тексте, так как описание жеста изменилось, avec ипе tendre vig- 
ureux Matriona or it Semion nar les epaules (с нежностью Матрона взяла Семёна за плечи). В английском пе
реводном варианте также выявлено искажение Matryona put her strong loving arm round Semyon s waist 
(Матрёна положила ее сильную любящую р у к у  на талию Семёна). Точка соприкосновения героев произве
дения в процессе перевода исследуемой тзкемы сместилась: спина —* les epaules (плечи) и спина —* waist 
(талия). Кинема довела до телеги, связующая такему с последующей прокссмой, адаптирована симметрично 
на engl.: led hid) to the cart и на fr. le conduisit jusqu a la telegue, где название транспорта транслитерировано 
при переводе.

Вербмаркер прокссмы села рядом адаптирован в плане содержания симметрично при увеличении объема 
плана выражения как при переводе на fr.: s 'assit a cote de lui, так и на engl.: she took her place beside him.
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Вербмаркер проксеми вытянув ноги (в новых, городского фасона, башмаках) транслирован симметрично 
на ft.: allonge a sex jambes (chausses de hotlines neuves a la faqon de ville) и на engl.: stretching her feel (in rt«- 
nn\ town-made boots) in front o f her. Описание башмаков героини, сопровождающее проксему в исследуе
мом контексте, поясняет появление в рассматриваемой ситуации ироксемы вытянуть ноги.

Г. Сенсорика как сегмент невербального кода общения объединяет совокупность информации органов 
чувств - сенсем Рассмотрим процесс адаптации сенсем при переводе. Сопоставительный анализ сенсемы 
Начштаба начал багроветь (Толстой. Хождение по мукам. 1987. С 358-359) и сё переводного варианта на 
fr.: Le visage du chef de I'ilat-major s'etait empourpre (Tolstoi A. Le chemin des tourments. 1962. P 158) и на 
engl.: The Chief o f  Staff grew crimson (Tolstoy. Odeal. 1975. P. 145) установил, что глагол багроветь (прилив 
крови к лицу) адаптирован описательно на fr.: le visage du chef de I'etat-major s'etait empourpre и переведен 
эквивалентно на engl.: grew crimson.

Д. Хронемнка как сегмент невербального кода общения объединяет хронемы - совокупность способов 
использования времени в процессе коммуникации. Например, вербмаркер хронемы И такой сегодня для \и- 
нм счастливый день! (Чехов. Степь) адекватно транслирован на engl.: What a happy day for me! (Chekhov. The 
steppe).

Таким образом, проведённое исследование процесса адаптации вербальных маркеров кинем, такем, ссн- 
сем. проксем и хронем как компонентов невербального кода информации культурологически окрашенных 
концептов, формирующих ценностно-смысловое пространство языка, установило разную степень их адек
ватности к инварианту. Выявленный уровень перевода вербальных маркеров оригинальных художествен
ных произведении к восприятию франко- и англоговорящих читателей вскрыл причины трансформации 
картины мира русского этноса, отображённой в произведениях русских авторов, при их переводе на евро
пейские языки
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