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Аннотация
Статья посвящена проблеме восполнения лакунарности 

при передаче этномаркированной лексики средствами пе-
реводящих языков. Сложность при переводе лингвистиче-
ских лакун заключается в необходимости не только пере-
дать предметное значение, но и сохранить оценочность, 
национальный колорит. Основная цель исследования состо-
ит в определении и описании особенностей интерпретации 
и перевода этноокрашенных онимных единиц. Актуаль-
ность исследования обусловлена важностью обеспечения 
межъязыкового и межкультурного общения, предполагаю-
щего перенос лакун из текста на исходном языке в текст на 
переводящем языке в ситуации отсутствия переводческой 
традиции и унифицированного подхода к переводу осетин-
ской безэквивалентной лексики. Предметом исследования 
являются способы перевода, предполагающие компенса-
торные и экспланаторные приёмы передачи этноспеци-
фичных осетинских онимов средствами русского языка. 
Анализ текстовых фрагментов показал, что этноспецифич-
ная онимная лексика (теонимы и мифонимы), реализуемая 
в текстах, является безэквивалентной и передается разны-
ми способами, базовыми из которых являются заполнение 
и компенсация.

Ключевые слова: лакунарность, этномаркированные 
онимы, безэквивалентная лексика, способы перевода.
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Лингвистические и культурологические лакуны и их раз-
новидности представляют наибольшую сложность в перево-
де, особенно, если в принимающей культуре нет языковой 
единицы, отражающей схожее понятие или явление. Воспри-
ятие сквозь призму своей культуры приводит к проблемам 
непонимания специфики инокультурного текста в процессе 
перевода [Антипов и др. 1989: 84].

Термин “лакуна”, определяемый как языковое явление, 
которое наблюдается всякий раз, когда языковой единице 
в одном языке невозможно найти соответствие в другом язы-
ке, был введён в употребление французскими учёными 
Ж. П. Вине, Ж. Дарбельне, А. Мальбланом (конец 1950-х — на-
чало 1960-х гг.) [Vinay, Darbelnet 1958, 1995; Malblanc 1961].

Лакуны, по определению Л. С. Бархударова, это единицы 
словарного состава одного из сопоставляемых языков, кото-
рым не может быть найдено соответствий в переводящем 
языке [Бархударов 1975: 95]. Адаптация и транспонирование 
ценностных элементов, фрагментов языковой картины мира 
одной лингвокультурной общности при восприятии данного 
опыта носителями иной общности, сводится к восполнению, 
или элиминированию разного рода лакун [Сорокин 1988: 10].

Устранение, восполнение или элиминирование лакун 
предполагает два способа — заполнение и компенсацию. За-
полнение лакун — это процесс раскрытия смысла языковой 
единицы, относящейся к незнакомой для принимающей сто-
роны культуре. Компенсация состоит в снятии националь-
но-специфических барьеров в ситуации контакта культур, 
это означает, что для понимания реципиентом фрагмента 
чужой культуры в текст вводится, в том или ином виде, эт-
носпецифичный элемент принимающей культуры, что об-
легчает в некотором роде понимание реципиентом инокуль-
турного текста, но, в то же время, приводит к утрате нацио-
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нальной маркированности передающей культуры [Сорокин 
1988: 11].

Исследование выполнено в русле теории перевода и меж-
культурной коммуникации, затрагивает проблемы сохране-
ния этноспецифических характеристик исходного текста при 
передаче его средствами переводящего языка. Переводче-
ская лакунарность исследуется на материале этноспецифи-
ческих осетинских теонимов и мифонимов, объективиро-
ванных в текстах общественно-политической направленно-
сти. Материал исследования представлен примерами, из-
влечёнными методом сплошной выборки из материалов 
сайтов государственных ведомств Южной Осетии, в частно-
сти, официальных сайтов Президента и МИД РЮО.

Цель исследования состоит в выявлении и описании спе-
цифики интерпретации и перевода этномаркированных 
онимов в исходном языке (далее — ИЯ), которым нет соот-
ветствий в переводящем языке (далее — ПЯ). Задачи иссле-
дования включают: рассмотрение способов достижения эк-
вивалентности при переводе этномаркированных онимов; 
анализ переводческих решений, выявленных в текстовых 
фрагментах, извлечённых методом сплошной выборки из 
текстовых фрагментов (153 фрагмента / 162 репрезентации). 
Актуальность исследования обусловлена значимостью обе-
спечения эффективного межъязыкового и межкультурного 
общения, предполагающего перенос лакун из текста на ИЯ 
в текст на ПЯ.

Осетинский сакральный ономастикон тесно связан с тра-
диционными религиозными воззрениями, народными ве-
рованиями, ритуалами, обрядностью, характеризующими 
кавказское общество. Верования осетин отмечены сочетани-
ем древнеиранских и кавказских признаков. Динамичное 
распространение в средние века христианства не изменило 
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и не уничтожило все первобытные религиозные культы, но 
наложило отпечаток, проявившийся, к примеру, в том, что 
языческим божествам давались христианские имена, кото-
рые сохранились в осетинской лингвокультуре по наши дни 
[Калоев 1971: 236]. Югоосетинская общественно-политиче-
ская коммуникация носит ярко выраженный ритуальный 
характер, и служит подтверждением индекса этнической 
принадлежности, выявляя и обосновывая комплекс мораль-
ных, духовных, культурных ценностей. Обрядовая теоним-
ная лексика сопровождает политические действия, под-
тверждая значимость акта общественно-политической ком-
муникации. Все выявленные фрагменты текстов содержат 
ритуальные обращения к Богу, благопожелания и молитвы.

Посольство РЮО в РФ направило поздравление МИД РЮО 
по случаю празднования Дня Святого Георгия. <…> мы сегод
ня обращаемся к Святому Уастырджи — покровителю муж-
чин, путников, защитнику слабых и обездоленных, и возно
сим молитвы о благополучии наших близких, о благе нашей 
Родины. Пусть Святой Георгий укрепит нашу веру в правиль
ности нашего пути, поможет преодолеть преграды, добиться 
процветания и успеха каждому из нас. [Поздравление Посоль-
ства Республики Южная Осетия в Российской Федерации Ми-
нистерству иностранных дел Республики Южная Осетия по 
случаю празднования Дня Святого Георгия. Официальный 
сайт Министерства иностранных дел Республики Южная Осе-
тия. https://mfa.rsogov.org/ru/node/482, 21.11.2011].

Переводческий анализ данного фрагмента показывает, 
что Сыгъдæг Уастырджи ‘Святой Уастырджи’ в ИЯ передан 
средствами русского языка полукалькой (дескриптор Сыгъдæг 
+ теоним Уастырджи, имя главного божества в пантеоне осе-
тинских святых передано способами транслитерации и транс-
крипции). Приёмы транспозиции и компенсации использо-
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ваны для восполнения лакуны при передаче традиционного 
имени осетинского божества Уастырджи средствами русского 
языка, которое в ряде случаев заменяется христианско-кано-
ническим соответствием Святой Георгий. Транспонирование 
теонима Уастырджи сопровождается приёмом заполнения 
лакуны через экспликацию, пояснение функций, приписыва-
емых данному божеству (<…> Святой Уастырджи — покро
витель мужчин, путников, защитник слабых и обездоленных 
<…>).

Сегодня в Осетии <…> отмечают Успение пресвятой Бого
родицы и Приснодевы Марии — Майрæм куадзæн [В Осетии от-
мечают Успение Пресвятой Богородицы — Майрæмы куадзæн. 
Официальный сайт Администрации Президента Республики 
Южная Осетия. https://south-ossetia.info/v-osetii-otmechayut- 
majraem-kuadzaen/, 28.08.2020]. В данном фрагменте название 
праздника Успение Пресвятой Богородицы, реализуется на-
ряду с осетинским теонимом Майрæмкуадзæн (Майрам ‘Ма-
рия’+ куадзæн ‘пасха’ — номинация наиболее значимого для 
осетин праздника) [Дзадзиев 1994: 78].

В качестве способа перевода использована транспози-
ция — агиогеортоним Успение Пресвятой Богородицы пере-
ведён средствами осетинского языка как Майрæмкуадзæн — 
регулярное осетинское соответствие русскому агиогеорто-
ниму Успение Пресвятой Богородицы. Интересно отметить, 
что лексема куадзæн средствами русского языка может быть 
переведена и как ‘пасха’ (комбæттæн / комахсæн. Куадзæн — 
этим. из ком ‘рот’ + уадзæн ‘отпускание’ иначе — ‘разговенье’ 
[Абаев 1958: 604]. Комбæттæн — досл. ‘завязывание рта’ (ком 
‘рот’ + бæттæн ‘завязывание’), или иначе — ‘заговенье’.

Выводы. Лакунарность, понимаемая в широком смысле, 
это этномаркированность и национальная специфика сопо-
ставляемых языков и культур. В узком смысле лакуна озна-
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чает отсутствие лексического, лексико-грамматического, 
фразеологического соответствия в ПЯ.

Осетинский сакральный ономастикон составляют две 
микросистемы: 1) каноническая, православно-христианская; 
2) традиционно-обрядовая, объединяющая элементы как 
архаики, язычества и христианских верований.

Переводческий анализ текстовых фрагментов показал, 
что базовыми способами перевода, призванными воспол-
нить отсутствие в ПЯ теонимных соответствий, являются 
восполнение, экспликация, компенсация.
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Abstract
The article deals with the problem of filling gaps in transla-

tion of ethno specific vocabulary by means of target languages 
with the major difficulty being the need not only to convey the 
denotative meaning, but also to preserve evaluative implication 
and national specificity. The main objective of the study is to 
determine and describe the principles of translation of ethnical-
ly colored onymic units. The topicality of the study is due to the 
importance of ensuring interlingual and intercultural communi-
cation, which involves elimination of lacunae in the target lan-
guage, especially given there is no translation tradition and a 
unified approach to the translation of Ossetian non-equivalent 
vocabulary. The subject of the study is translation methods that 
involve compensatory and explanatory methods of transmitting 
ethno specific Ossetian onyms into the Russian language. Anal-
ysis of the text fragments showed that ethno-specific onymic 
vocabulary (the onyms and mythonyms), implemented in the 
texts, is non-equivalent and is translated in different ways, the 
basic of which are filling and compensation.

Keywords: ethnically marked onyms, lacunarity, non-equiv-
alent vocabulary, translation methods.


