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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНЫЙ И ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭПИТЕТОВ:  

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

По меткому замечанию В. И. Шаховского, «эмоции сегодня в моде. Они охватили все коммуникативное 
пространство Homo loquens: СМИ, политику, бытовое и художественное общение» [12, с. 5]. Эмоциональ-
ные переживания, состояния и оценки представлены в языке различными ресурсами, ключевым из которых 
является лексический пласт. Лексика адъективного типа, которая несет в себе качество, свойство или при-
знак, служит эффективным средством реализации эмоционально-образного потенциала высказывания. 

Задача данной статьи – определить переводческую стратегию и способы сохранения эмоционально-
образного и оценочного потенциала эпитетов в англо-русском переводе. Материалом для анализа послужи-
ли клип-тексты, отобранные из англоязычных журналов «National Geographic» («Нэшнл джиогрэфик»),  
«The Economist» («Экономист») и научно-популярного интернет-ресурса «BBC Knowledge» за 2011-2012 годы, 
и выполненные автором статьи (Марченко Т. В.) переводы на русский язык. 

Эпитет принято рассматривать как одну из основных форм презентации индивидуального, субъективно-
го отношения к описываемому явлению. В современной лингвистике существуют разные подходы к опреде-
лению данного явления. Так, В. В. Гуревич особо отмечает образность, определяя эпитет как слово или фра-
зу, «содержащую в себе экспрессивную характеристику объекта, основанную на метафоризации, которая 
создает образ» [5, с. 31]. Ряд других исследователей рассматривают оценочность как неотъемлемую характе-
ристику явления. Согласно Т. А. Знаменской, эпитет – это «адъективная или описательная фраза, используемая 
для описания человека или предмета, с целью выражения субъективной оценки» [6, с. 194]. И. В. Арнольд  
рассматривает эпитет как «экспрессивную оценочную характеристику человека или объекта, иногда, но не 
обязательно, образную» [1, с. 71]. Как следует из приведенных выше определений, лингвисты сходятся на 
мнении, что эпитет несет в себе экспрессивную, эмоциональную характеристику. Наиболее полное опреде-
ление, на наш взгляд, дает И. Р. Гальперин. Оно и послужило исходной точкой для анализа. Согласно иссле-
дователю, эпитет – это «выразительное средство, основанное на выделении качества, признака описываемо-
го явления, которое оформляется в виде атрибутивных слов или словосочетаний, характеризующих данное 
явление с точки зрения индивидуального восприятия этого явления» [4, с. 139]. 

Типологизация эпитетов возможна по нескольким параметрам: семантическому, стилистическому, 
структурному, степени освоенности языком, функции создания образа, характеру номинации и степени 
устойчивости связи с определяемым словом [10, с. 227-229]. С точки зрения частеречного статуса рассмат-
риваемого стилистического приема принято выделять узкую трактовку (прилагательные как таковые) и ши-
рокую трактовку (прилагательные, наречия, существительные, деепричастия). Последняя в большей степени 
распространена среди германистов, так как актуальна для языков, в которых имена прилагательные не 
в полной мере четко противопоставлены по своим морфологическим признакам словам иной частеречной 
принадлежности [Там же, с. 229]. Для английского языка, например, характерен такой тип эпитета как фра-
зовый, представленный словосочетанием или предложением с предикацией. В плане прагматики большое 
значение имеет расположение эпитета в контексте и композиционная структура: чем сложнее структура, тем 
большую степень эмоциональности несет в себе эпитет. 

В переводоведческой литературе транслатологические особенности эпитетов, как правило, рассматрива-
ются в трудах Л. С. Бархударова и В. Н. Комиссарова через призму газетно-информационного или художе-
ственного перевода [2, с. 218; 8, с. 130]. В таком случае детализация непосредственно по переводческим 
приемам или трансформациям носит преимущественно фрагментарный характер. Исследуемое нами явле-
ние также рассматривается в работах Л. И. Сапоговой и Т. А. Казаковой в рамках перевода атрибутивных 
сочетаний разного типа: свободных, одночленных, многочленных (с внутренней предикацией и без нее), 
а также устойчивых [7, с. 190-196; 11, с. 79-80]. Заметим, что исходя из положения о том, что эпитет всегда но-
сит оценочно-субъективный характер, логическое определение не может рассматриваться как стилистический 
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прием. Перевод логических определений осуществляется с опорой на денотативное значение, так как речь 
идет о качествах, присущих тем или иным предметам. При переводе эпитета ведущими являются экспрес-
сивное и прагматическое значения. 

Так, Е. В. Бреус предлагает ряд правил, которыми можно руководствоваться при переводе свободных 
словосочетаний. Первый этап – анализ ключевого слова, далее следует установление семы определяющего 
слова, реализующейся в контексте. Заключительный этап – поиск эквивалента, содержащего аналогичную 
сему [3, с. 63]. Возможные семантические сдвиги, обусловленные различными логическими отношениями 
межу понятиями, обусловливают такие переводческие трансформации как генерализация, конкретизация, 
метонимический перевод, компрессия и перераспределение семантических компонентов. Выбор одного 
из преобразований происходит в рамках приема «пробы на сочетаемость» [Там же, с. 73]. 

Л. И. Сапогова дифференцирует подходы к переводу атрибутивных словосочетаний в зависимости от их 
типа. Перевод одночленных словосочетаний, например, требует не только «перебора значений», но и привле-
чения контекста, также может быть сопряжен со сменой определяемого и определяющего слова [11, с. 79]. 
Выбор соответствия для многочленного сочетания с несколькими атрибутами предваряется анализом отно-
шений между определяемым компонентом и каждым из атрибутов, выделением внутри атрибутов связанных 
между собой компонентов. Далее необходима оценка компактности размещения атрибутов в переводном со-
четании. В отношении многочленных атрибутивных сочетаний, осложненных внутренней предикацией,  
Л. И. Сапогова предлагает преобразование атрибута в инфинитивную конструкцию, дополнительное прида-
точное предложение или предложное номинативное словосочетание. Более развернутые сочетания с внут-
ренней предикацией переводятся с добавлением дополнительных слов к определяемому слову, обеспечива-
ющих введение атрибута в ткань текста [Там же, с. 79-80]. По утверждению Л. И. Сапоговой, приемы пере-
вода рассматриваемых словосочетаний детерминированы внешним контекстом. В отношении эпитетов дан-
ное замечание также представляется актуальным. 

Принимая во внимание приведенные выше подходы к переводу атрибутивных словосочетаний, мы про-
вели практический анализ специфики перевода эпитетов. Опираясь на то, что образность является имма-
нентной характеристикой эпитета, помимо формальных аспектов сочетаемости языковых единиц мы руко-
водствовались в первую очередь эмоционально-образной составляющей. 

На наш взгляд, воспроизведение выразительности предполагает несколько альтернатив: сохранение образа, 
его замена или отказ от него. Каждая из них находится в отношениях вероятностной детерминации, так как в 
каждом конкретном контексте некоторая совокупность факторов (как лингвистических, так и экстралингви-
стических) будет выступать достаточным основанием для выбора одной из них. Отказ от образа, заложенного 
в эпитете, может рассматриваться в качестве адекватной альтернативы в нескольких случаях: 1) воспроизведе-
ние образа потенциально вызовет неоднозначную интерпретацию или его значение не будет «прозрачным» для 
рецептора; 2) минимальная релевантность эпитета (словосочетания): словосочетание не является доминантным 
текстообразующим элементом; 3) эпитет занимает субдоминантные (слабые) текстовые позиции. Непосред-
ственно в тексте перевода отказ от образного потенциала, заложенного в эпитете, может быть представлен 
в виде приема опущения или использования атрибута с предметно-логическим значением. Сохранение образ-
ного потенциала может рассматриваться как нейтральная стратегия, которая, в силу имманентной природы об-
разности эпитета, должна являться основной при переводе эпитетов. В то время как его усиление или ослабле-
ние, на наш взгляд, может реализовывать стратегии интенсификации и деинтенсификации, соответственно. 
Как показывает практический материал, сохранение эмоционально-образного компонента может быть сопря-
жено как с изменением типа эпитета, так и частичной или полной заменой образа. Доминантным критерием 
при оценке вероятности и возможности воспроизведения эпитета является сохранение семы образности  
(экспрессивности) и, как следствие, определенного прагматического воздействия (коммуникативного эффекта). 
В условиях конвергенции эпитета с другими стилистическими приемами, например аллюзиями, необходимо 
оценивать «интенциональную природу использования» данных средств, которые помимо конструктивной или 
текстопорождающей функции могут реализовывать манипулятивный потенциал [9, с. 68]. 

Обратимся к нескольким примерам из нашей картотеки с тем, чтобы проиллюстрировать основные стра-
тегии и приемы перевода эпитетов. 

Приведенный ниже контекст демонстрирует, что передаваемый эпитетами оценочный смысл основан на 
том, что качество предмета просматривается сквозь индивидуальное эмоциональное восприятие. 

The sartorial elegance of this glorious Central and South American Butterfly defies reasonable explanation [14]. / 
Элегантность одеяния этой великолепной бабочки, обитающей в Центральной и Южной Америке, 
не поддается никакому рациональному объяснению. 

Бабочка, о которой идет речь – Diaethria neglecta – имеет элегантную окраску крыльев с характерным 
рисунком из линий и точек в виде числа «89» Эпитет, задействованный автором, создает образ уникально-
сти этой окраски, особого дизайнерского решения природы (sartorial (англ.) – портновский, портняжный). 
Возможные атрибутивные словосочетания на языке перевода, с одной стороны, не соответствуют узусу речи 
(например, портновская элегантность), с другой – нарушат логику (например, модная элегантность, так как 
элегантность перманентно в моде). На наш взгляд, доминантная сема данного эпитета – роскошь и уникаль-
ность. В данном контексте целесообразно сохранить заложенный оценочный потенциал за счет отвлечения 
эпитета, то есть замены прилагательного существительным с родственным образным потенциалом:  
элегантность одеяния (торжественная одежда, следовательно, уникальная и роскошная). 
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Сохранение эмоционально потенциала также возможно при использовании универсального образа.  
Обратимся к контексту: 

Master and amateur sculptors transform sugar-white sands into a beachfront sculpture garden of people, ani-
mals, and abstract shapes [13]. / Скульпторы профессионалы и любители превращают белый как сахар пе-
сок в пляжный сад скульптур людей, животных и абстрактных форм. 

В русском языке в качестве атрибута с аналогичным денотативным значением принято использовать лек-
семы кипенно-белый, меловой, белоснежный, лилейный, молочный, но не сахарно-белый. В свою очередь, пе-
сок, который пригоден для построения скульптур, по форме песчинок и цвету напоминает сахар. Принимая 
во внимание универсальность образа и возможности, обусловленные лингвистическим контекстом, целесо-
образно воспроизвести эпитет в форме сравнительной конструкции белый как сахар (нейтральная стратегия). 

Как показывает практический анализ, фразовые эпитеты предоставляют значительные возможности в плане 
альтернатив передачи образа: интенсификация, нейтральное воспроизведение и деинтенсификация. Как прави-
ло, воспроизведение семы оценочности на том или ином уровне эмоциональности достигается за счет возмож-
ности ее актуализации с помощью одного из языковых компонентов, входящих в структуру многочленного ат-
рибутива. Проиллюстрируем данное утверждение на одном из примеров, вошедших в нашу картотеку: 

Even the animal‘s internal organs have been customized to fit the “sit and wait” crocodilian lifestyle [15]. /  
Даже внутренние органы крокодила приспособлены к образу жизни под условным названием «сиди и жди». 

Поскольку крокодилы двигаются немного, а в основном выслеживают свою добычу и, когда приходит 
время, атакуют, для них характерен не очень подвижный образ жизни. Часть фразового эпитета, представ-
ленная в оригинале в кавычках – ―sit and wait‖ – по сути, означает выжидание с какой-то целью или засаду. 
Основной эмоционально-оценочный импульс эпитета – это иронизирование по поводу образа жизни кроко-
дилов. В данном контексте нам видится три возможных варианта перевода. Во-первых, соответствие «образ 
жизни ―сиди и жди‖» адекватно с точки зрения сохранения образа, а также иронии, семантику которой 
усиливает использование кавычек. Во-вторых, деинтенсификация эмоциональности возможна при экспли-
кации семы засады, например, «образ жизни в засаде». Интенсификация иронии, как нам видится, имеет 
возможность реализации через атрибутивное словосочетание, которое также оформлено в кавычках: «образ 
жизни ―невозмутимое долготерпение‖» или «образ жизни ―расчетливое долготерпение‖». Выбор одной из 
альтернатив зависит от субъективных преференций переводчика. 

Снижение эмоциональности представляется обоснованным в случае, если образ не является доминант-
ным, либо доступно его частичное воспроизведение более лаконично или лингвистически «компактно». 
Продемонстрируем это положение на примере контекста: 

The hotel is located across the bay from the Clement`s popular restaurant and uses local materials to create 
a tropical-meets-modern look: waxed concrete floors, custom-made hardwood furniture, and splashes of bold 
color [17]. / Отель расположен на другой стороне бухты рядом с популярным рестораном «Клемент». 
В нем использованы местные материалы для создания эклектичного интерьера: вощеные бетонные полы, 
изготовленная на заказ мебель из древесины и яркие цветовые решения. 

Карибы – популярное место отдыха. Для привлечения туристов местный ресторан «Клемент» совместил 
тропический стиль, отражающий местный колорит, и современные тенденции. Соответствие типа «совме-
щение, комбинация тропического и современного» не будет доносить тот эмоциональный посыл, который 
заложен во фразовом эпитете. Компактность вербализации представленного образа даже при снижении эмо-
циональности вписывается в контекст более органично. 

С переводческой точки зрения особый интерес представляют такие явления как цепочка эпитетов и це-
почка атрибутивных словосочетаний. Образуя сложные семантические связи, атрибутивы ограничивают  
вариативность подбора соответствий в языке перевода. Например: 

Her own amethyst eyes, pearl skin, ruby lips, would disappear [16]. 
В статье о Элизабет Тейлор вскользь дается описание внешности актрисы. По свидетельству многих ее 

современников, у Э. Тейлор был уникальный цвет глаз – фиалково-синий. Автор статьи использует эпитет 
«amethyst» – по названию драгоценного камня, прозрачного минерала голубовато-фиолетового цвета. Опи-
сание кожи и губ также представлено через упоминание драгоценных камней, лексические номинации кото-
рых морфологически совпадают в формах существительного и прилагательного: «pearl» (жемчуг) и «ruby» 
(рубин). Словосочетания «жемчужная кожа» и «рубиновые губы» не являются узусными коллокациями 
в русском языке, соответственно, в случае их использования в переводе высказывание приобретает допол-
нительную образность. Компромиссным переводческим решением может быть использование как образного 
эпитета, так и языкового. Например: 

Ее аметистовые глаза, сияющая кожа, алые губы исчезли бы. 
В качестве альтернативы могут быть использованы соответствия «фарфоровая кожа», «рубиновые 

губы» и др. В случае конвергенции стилистических приемов выбор соответствия для эпитета попадает под 
зависимость от эмоционального посыла и образности других стилистических средств. Как правило, требует-
ся поиск общей семы, которая может объединить задействованные языковые средства. 

Таким образом, практический анализ подтверждает, что воспроизведение эмоционально-образного и оценоч-
ного потенциала эпитетов при переводе может быть достигнуто при использовании нейтральной стратегии  
(сохранение потенциала), стратегий интенсификации и деинтенсификации. Сохранение образа, его замена или 
отказ от него могут быть детерминированы совокупностью лингвистических и экстралингвистических факторов. 
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The article is devoted to the theoretical and practical issues of translating epithets. Some of the strategies and techniques of transla-
tion of attributive word-combinations of different types and the possibility of their extrapolation on the translation of epithets 
as a particular stylistic device are analyzed. The translation strategy and the ways of the preservation of emotional-figurative and 
evaluative epithets potential in the English-Russian translation are suggested basing on the principles of communicative adequacy. 
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В статье рассматривается общий вопрос об иноязычных заимствованиях в социолингвистическом аспек-
те. Характеризуются причины лексико-семантических заимствований, а также конкретные проблемы, 
возникающие в языковом коллективе в результате нарушения необходимого соотношения между исконны-
ми и заимствованными ресурсами языка, кратко обсуждаются возможные пути их решения. 
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ПРОБЛЕМА ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Интенсивный процесс взаимодействия языков в современном мире обусловлен возросшим в последние 

десятилетия усилением контактов их носителей, в результате чего происходит активное заимствование эле-
ментов одних языков другими. «К числу важнейших обстоятельств, влияющих на развитие того или иного 
языка, – пишут Г. Р. Гайнутдинова и Л. Ф. Гараева, – относится взаимодействие языков. Особенно это про-
является в тех случаях, когда этносы живут в… контакте между собой» [1, с. 54]. Наиболее подвержены та-
кому процессу лексические единицы: самый большой процент среди всех языковых заимствований состав-
ляют именно лексическо-семантические. Обновление лексики подобным способом в любом языке происхо-
дит регулярно, но есть такие периоды в его жизни, когда этот процесс в нем протекает особенно интенсивно. 
По словам Н. С. Шавкуна, жизнь общества – это постоянное движение, это большие, малые и совсем  
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