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Согласованность терминологии является обязательным условием качествен-

ного перевода текстов в определенной отрасли знаний. Цель данной статьи – по-

казать необходимость использования англоязычных глоссариев для обеспечения 

терминологической согласованности (terminology consistency) при переводе спе-
циальных текстов с английского на русский язык.  

Ключевые слова: глоссарий; терминологическая согласованность; перевод; 

научное понятие. 

Введение. В современных научных исследованиях «подбор аналогов 

терминам переводимого научно-технического текста на языке перевода – 

одна из наиболее сложных проблем переводческой деятельности» [1, 

с. 114], в том числе и с точки зрения обеспечения терминологической со-

гласованности в тексте на языке перевода. Под терминологической согла-

сованностью (terminology consistency) принято понимать последовательное 

использование переводных аналогов, т. е. термин языка оригинала должен 

переводиться единообразно во всем пространстве текста перевода. 

При поиске терминологических соответствий необходимо знать спе-

цифику развития терминологии предметной области в двух языках и учи-

тывать следующие случаи: 1) наличие терминов-эквивалентов в языке 

перевода, в т. ч. ранее заимствованных и освоенных этим языком; 

2) различие в объеме понятий, номинированных потенциальными терми-

нами-эквивалентами двух языков; 3) отсутствие терминов в языке пере-

вода при наличии понятий в обеих научных традициях; 4) наличие поня-

тийно-терминологических лакун в научной традиции страны языка, на 

который осуществляется перевод. 
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Рассмотрим подробнее ситуации, описанные выше в пунктах 2–4.  

При расхождении в объемах понятий необходима их гармонизация. 

Под гармонизацией понятий понимают «деятельность по уменьшению 

или устранению незначительных различий между двумя или более поня-

тиями, которые уже тесно взаимосвязаны» [2]. Межъязыковая гармони-

зация понятий влечет за собой необходимость гармонизации терминов, 

например, путем дополнительных пояснений при первом переводе гар-

монизируемого термина. 

При наличии понятий, но отсутствии терминов в языке перевода пе-

реводчик вправе выбирать тот способ перевода терминов оригинала, ко-

торый ему кажется наиболее уместным: для составных терминов, как 

правило, используются переводные кальки, для однословных – практиче-

ская транскрипция, допускается также сохранение в тексте перевода ори-

гинального термина. 

При наличии понятийно-терминологической лакуны в научной тра-

диции страны языка, на который осуществляется перевод, необходимо 

сопоставление такого понятия с наиболее близкими ему понятиями 

в предметной области, к которой принадлежит специальный текст, име-

ющими в языке перевода терминологические номинации, а если это не-

возможно – уместно описание понятия посредством экспликации его не-

обходимых и достаточных признаков. Как правило, после описания тако-

го нового понятия переводчик может предложить свой аналог перевода. 

Таким образом, терминологическая согласованность непосредствен-

но связана с удачным подбором переводчиком терминологических анало-

гов, для чего необходимо обращение к терминологическим глоссариям 

языка оригинала.  

Основная часть. Глоссарий, или «собрание непонятных слов или 

выражений с толкованием (толковый глоссарий) или переводом на дру-

гой язык (переводной глоссарий)» [3], является в терминоведении одним 

из типов терминофиксирующих текстов, поскольку в глоссарии, как пра-

вило, зафиксированы устоявшиеся в языке оригинала узкоспециализиро-

ванные термины, номинирующие понятия, которыми оперирует опреде-

ленная отрасль науки или область знания. Поскольку за каждым терми-

ном в глоссарии закреплена дефиниция, которая на самом деле является 

дефиницией понятия, номинированного данным термином, то именно из 

дефиниции виден объем понятия, который необходимо учитывать при 

подборе оптимального переводческого аналога. 

В примерах, приведенных ниже, обоснована целесообразность ис-

пользования глоссариев в ситуациях 1–4, на примере глоссариев сопро-
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вождающих официальные документы ЕС, посвященные европейской 

языковой политике. 

В глоссарии, который сопровождает доклад о языках и трудоустрой-

стве [4], представлен термин bilingualism, который, как и русский термин 

двуязычие, номинирует понятие ‘наличие и функционирование двух язы-

ков в пределах одной территории’, что позволяет последовательно упо-

треблять русскоязычный термин-эквивалент при осуществлении перево-

да данного документа на русский язык. 

В глоссарий документа о мультилингвальном образовании [5] включен 

термин language of schooling, который номинирует понятие ‘язык, на кото-

ром осуществляется учебный процесс и коммуникация в школе и за ее 

пределами с заинтересованными лицами, например родителями, органами 

образования и т. д’ [там же, с. 143]. Объем понятия данного термина шире 

объема понятия термина язык обучения, представленного в русскоязычной 

научной традиции. Таким образом, при переводе данного документа сле-

дует гармонизировать данные термины, пояснив при первом случае пере-

вода разницу в объемах понятий, номинированных данными терминами. 

В русскоязычной социолингвистической традиции нет устоявшегося 

термина для понятия ‘язык, на котором разговаривают переселенцы’, а 

в глоссарии, который предваряет исследование о языках меньшинств 

в образовании, представлен термин migrant languages [6, c. 9]. В этом 

случае уместно использовать переводную кальку язык мигрантов, кото-

рая, в силу прозрачности своей внутренней формы, удачно передает по-

нятие, номинированное англоязычным термином. 

В уже упомянутом выше глоссарии [6], представлен термин kin-state 

[там же, с. 9], который номинирует понятие ‘родина национального 

меньшинства, где оно является большинством’. В русскоязычной со-

циолингвистической традиции отсутствует и аналогичное понятие и его 

номинация. Соответственно, при переводе данного документа следует 

употребить термин kin-state, описать понятие, которое им номинировано, 

выделив релевантные признаки, и предложить свой вариант перевода, 

который будет последовательно употребляться при переводе данного 

документа. В данном случае в тексте перевода также можно оставить 

номинацию на языке оригинала, объяснив понятие при первом случае 

перевода, и далее последовательно употреблять данную номинацию каж-

дый раз, когда она встречается в тексте документа. 

Заключение. Таким образом, глоссарий необходимо и целесообразно 

использовать для обеспечения терминологической согласованности 

в тексте. 
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Речевые акты одобрения, имея высокую частотность в диалогической речи, 

могут выражаться как вербальными, так и невербальными элементами, а также их 

совокупностью. Одобрение может быть выражено при помощи лексических еди-
ниц и с семантикой благодарности и грамматических конструкций. 

Ключевые слова: одобрение; дискурс; политический дискурс; речевой акт; 

перевод. 

Введение. Речевой акт одобрения имеет высокую частотность упо-

требления как в речевой коммуникации в общем, так и в политическом 

дискурсе, так как к данному концепту относится не только согласие с 

мнением собеседника, но и все положительные реакции в целом: похвала, 

принятие, разрешение, договор, обещание и т.д. 
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