
дутся ФЕ, где упомяну ты продукты питания, которые можно было бы подоб
рать так, чтобы изобразить убогость кормежки, т. е. передать иронический 
заряд каламбура. В английском языке, пожалуй, можно воспользоваться сле
дующими вариантами: like water off a duck’s back; neither fish nor fowl. Слож
нее дело обстоит с «киселем», так как «седьмая вода на киселе» и английское 
семантически, но необразно коррелирующее сочетание second cousin twice 
removed вряд ли является подходящим в переводе данного каламбура.

Намного труднее переводить каламбуры, составленные из двух, а то и 
трех единиц, так называемые контаминированные ФЕ, потому, что для пра
вильного перевода оба фразеологизма должны иметь в ПЯ эквиваленты или 
аналоги, а такое случается нечасто. Так практически непереводим конгами- 
нированный каламбур “Сухими выходили из самых мокрых дел” из-за фра
зеологизмов выйти сухим из воды и мокрое дело по причине отсутствия в ПЯ 
второго.

Перевод -  высокое искусство; перевод каламбура -  тонкое искусство, 
требующее от переводчика способности решать уникальные по своему ост
роумию задачи. Механизм создания, а следовательно и перевода каламбуров, 
сродни решению научных задач. Ценно и то, что в этой трудной области пе
ревода можно вывести полезные для практики обобщения. И одно из них 
сводится к тому, что, пожалуй, слишком оптимистичным является утвержде
ние о безоговорочной переводимости каламбуров, так как литературный ма
териал не позволяет утверждать, что непереводимой игры слов нет. Такая ус
тановка явилась бы неприятием очевидного факта о неповторимом своеобра
зии каждого языка. А второе обобщение -  о вполне реальной возможности 
переводить каламбуры. Поэтому поднятие этого вопроса есть попытка серь
езнее и углубленнее переосмыслить трудности, найти к ним новый подход, 
лишний раз уверить переводчика, что, каким бы головоломным ни был ка
ламбур, поломать над ним голову все же стоит.

Литература:
1. С.Влахов, С.Флорин -  «Непереводимое в переводе», М., Высш. школа, 

1986
2. С.С.Кузьмин -  «Перевод русских фразеологизмов на английских языках», 

Уч.пособие, М., Высш.школа, 1977
3. А.В.Кунин «Англо-русский фразеологический словарь», изд.З, М .,1967

ЯЗЫКОВАЯ ПРИРОДА И ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 
СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА "РАЗВЕРНУТАЯ МЕТАФОРА" 

М.С. Ивендикова

Работа посвящена всестороннему изучению стилистического приема 
развернутой метафоры (СП РМ) и ее роли в реализации одной из основных 
категорий художественного текста -  целостности.
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Основным методом и приемом исследования в работе явилось одно
временное рассмотрение данного стилистического приема как языкового фе
номена и как элемента целостности текста, что позволило всесторонне изу
чить анализируемое явление от его языковой природы к текстообразующей 
функции.

Под стилистическим приемом "развернутая метафора" в работе пони
мается сложное образование, выходящее за рамки предложения, состоящее 
из двух или более образов, семантически связанных между собой и имеющих 
усложненную композиционную структуру.

В процессе изучения структурной организации 1’М и анализа се син
таксических компонентов были выявлены структурные типы РМ, создавае
мые в результате различной комбинаторики простых метафор в ее составе. 
Используя в применении к РМ понятия основного и подчиненного компо
нента, были выявлены следующие типы РМ: сложная, цеп- 
ная/последовательная и и теративная или метафора-символ.

1 Таблюдепие над текстообразующей функцией РМ проводилось на ма
териале американской поэзии и прозы IX-XX веков: романа Р.Бредбери "451° 
по Фаренгейту" и пьесы К.Маккаллерс "Квадратный корень из прекрасного".

Анализ текстообразующей функции РМ базировался на ее способности 
реализовываться в пределах минимальной единицы текста и всего литера
турного произведения. За такую минимальную единицу членимости текста 
было принято сверхфразовое единство (СФЕ).

Таким образом, анализируемый СП рассматривался первоначальное в 
рамках Сфг. (микротексте), а затем пределах целого, нерасчлененного произ
ведения (макротексте). В результате исследования было выявлено, что осо
бенность РМ развертываться и в пределах СФЕ, и всего текста в целом, дает 
СЙ ВОЗМОЖНОСТЬ р£СКрЫ В«ТЬ КС ТОЛЬКО О.ТДСЛЬКЫС МИКр-ОТсмЫ. ЗаК Л Ю Ч сН Н Ы с в  

определенном отрезке текста, но и центральную тему произведения. Оказы
ваясь тематически связанной и с другими метафорами, и с сюжетной линией 
произведения, РМ обеспечивает таким образом логическую последователь
ность и взаимозависимость отдельных сообщений, фактов и явлений, являясь 
эффективным средством интеграции художественного текста.

Обобщенный анализ всех форм РМ, выбранных из выше названных 
произведений, позволил сделать следующие выводы:
1) термин "развернутая метафора" собирательный, объединяющий ряд струк

турных типов: сложную, цепную и итеративную;
2) адекватное понимание приема РМ возможно лишь при выходе за рамки 

микротекста и рассмотрении всего текста;
3) одной из особенностей РМ является ее способность вступать в конверген

цию СП. Тесная связь и взаимодействие СП друг с другом и контекстуаль
ным окружением является мощным средством интеграции художественно
го текста;

4) одной из основных функций РМ является текстообразующая функция. Од
нако РМ, втягивая в свою орбиту подчиненные образы и способствуя дета-
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люации черт и явлений, расширяет также эстетико-познавательную функ
цию приемов художественной изобразительности.

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ 
НОВОЙ ЛЕКСИКИ 

А.В. Клименкова

Наибольший эффект при объяснении содержательной стороны лекси
ческой единицы достигается при рациональном сочетании разнообразных 
способов семантизации, в зависимости от возможностей данного языка.

Для немецкого языка характерна широкоразвитая система словообра
зования. В нем только 2680 корней, из которых практически нужно знать 
800-1000 [1. схр.31 ]. В большинстве случаев слова-дериваты сохраняют се
мантическую связь со стержневым значением корня. Число дериватов, ото
рвавшихся от основного значения корня, составляет не более 7%, при чем 
часть из них может быть объяснена путем небольшого этимологического 
экскурса. Знание стержневого значения 200 наиболее частотных корней не
мецкого языка и основных словообразовательных элементов (в первую оче
редь 18 префиксов) при развитом умении применить внутренний образ сло
ва дают возможность понимать до 10 тысяч слов, что достаточно для чтения 
без словаря немецких текстов средней трудности.

_____ 1^:,усвое;;мс о^кшного образа корня мшггозначпоготжгаа делает воз
можным понимание различных вариантов значения. Слово Folge имеет зна
чения: следствие, повиновение, послушание, результат, серия. Но во всех 
Этих значениях неизменно существует образ «следования», т.е. того, что сле
дует или за другим , или из чего-либо: folgern- заключать, делать вывод; 
Folgerung- заключение, следствие; Folgerichtigkeit (правильное следование), 
последовательность, логичность. Трудность может представлять слово Krfolg 
(успех). Но если вспомнить, что префикс ег- обычно обозначает результат, то 
нетрудно понять, что Erfolg- есть «положительное» следствие, достижение, 
т.е, успех [1. стр. 30].

Внутренний образ деривата выводится из исходного значения корня и 
значения или функции словообразовательных элементов:
Vorhang т -  то, что висит перед окном (занавеска);
Verbrecher т. -человек, «ломающий» закон, соответствует русскому «пере
ступающий» закон (преступник);
Begriffт -  то> что «схвачено» умом (понятие).

Этимологическое значение слова тоже нередко связано с основной се
мантикой корня:
Wohlstand т- зажиточность (этимологический перевод- благосостояние), 
Zeitabschnitt т- эпоха, период (отрезок времени), 
geraeumig- большой (вместительный).
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