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АННОТАЦИЯ. Цель работы — исследование на основе лингвистического анализа текстов экстремистско-

террористической направленности особенностей лексических трансформаций. Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что в связи с увеличением числа переводов материалов экстремистско-террористической направ-

ленности в последнее время возникла необходимость в адекватных исследованиях, направленных на выявление особен-

ностей трансформаций, применяемых переводчиками при работе с семантикой слова, лексико-стилистическими сред-

ствами языка. В современном переводоведении одно из ведущих мест занимает проблематика передачи национально-

культурной специфики исходного текста. Именно посредством переводов мы получаем доступ к системам смыслов 

других культур, которые с помощью переводчиков приобретают свою интерпретацию. 

Объектом исследования является устный, зафиксированный в печатной форме религиозный текст экстреми-

стско-террористической направленности на таджикском языке. Предмет изучения — особенности лексических 

трансформаций при переводе текстов экстремистско-террористической направленности. Научная новизна данно-

го исследования заключается в выборе самого предмета и объекта, а именно в том, что впервые языковые транс-

формации при переводе с таджикского языка на русский рассматриваются по материалам аудиозаписей. Научная 

новизна работы заключается также в попытке описать проблему использования трансформаций с учетом специ-

фики исследуемого материала. Результаты исследования могут быть использованы в различных лингвистических, 

лексикологических и семасиологических семинарах, при чтении курсов современной лексикологии, написании квали-

фикационных работ, где разрабатываются теоретические, методологические вопросы лексикологии, лексикогра-

фии, теории и практики массовой информации, стилистики современных СМИ.  

Теоретико-методологической базой исследования явились научные работы отечественных и зарубежных ав-

торов в таких областях, как конфликтология, юридическая лингвистика, лингвистическая семантика, когнитивная 

лингвистика. При написании статьи были использованы следующие методы: контекстуальный анализ, методы 

корпусной лингвистики (автоматизированное извлечение информации, методы обработки естественного языка), а 

также методы интент-, контент- и дискурс-анализа. 

Результаты исследования вносят определенный вклад в сопоставительное языкознание и способны обновить 

взгляд переводчика на проблему использования переводческих трансформаций при переводе текстов экстремист-

ско-террористической направленности, а также направить переводчика на поиск в переводящем языке оригиналь-

ных средств выражения, отличающихся от средств выражения в исходном языке. 
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Lexical Transformations in Translating Extremist-Terrorist Texts  

(Based on Audio Recordings) 
ABSTRACT. The aim of the paper is to study the peculiarities of lexical translation transformations on the basis of lin-

guistic analysis of extremist-terrorist texts. The urgency of the topic can be attributed to the fact that due to the increase in 

the number of translations of extremist-terrorist materials, there has recently emerged a need for adequate research aimed at 
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identifying the specific features of transformations used by translators when working with word semantics and lexico-stylistic 

means of the language. The problems of expressing the national and cultural specificity of the source text occupy one of the 

leading positions in the modern translation studies. It is through translations that we gain access to the systems of meanings 

of other cultures, which, with the help of translators, acquire their own interpretation. 

The scope of the study encompasses oral, printed religious texts of extremist-terrorist orientation in the Tajik language. 

The object of the study includes the peculiarities of lexical transformations in the process of translation of extremist-terrorist 

texts. The scientific novelty of this study lies in the choice of the object and the scope of investigation, and namely in the fact 

that for the first time language transformations in translation from Tajik into Russian are considered on the material of texts 

in the form of audio recordings. The scientific novelty of the work also consists in an attempt to describe the problem of using 

transformations, taking into account the specificity of the material under study. The results of the research can be used in the 

work of various linguistic, lexicological and semasiological seminars, when reading courses of modern lexicology, and writ-

ing qualification papers, where theoretical and methodological issues of lexicology, lexicography, theory and practice of 

mass media, and stylistics of modern media are developed. 

The theoretical and methodological basis of the research is made up by theoretical studies of domestic and foreign au-

thors in the following areas: conflictology, legal linguistics, linguistic semantics, and cognitive linguistics. The following 

methods were used in the paper: contextual analysis, corpus linguistics methods: automated information extraction, natural 

language processing methods, as well as methods of intent, content and discourse analysis. 

The results of the study make a certain contribution to comparative linguistics and are able to refresh the translator's 

view on the problem of using transformations in the process of translation of extremist-terrorist texts, as well as to direct the 

translator in their search for original means of expression in the target language that differ from the means of expression in 

the source language. 

KEYWORDS: lexical meaning, lexical transformations, denotative meaning, semantic structure of the word, Tajik lan-

guage, shade of meaning, semantic value of a word, stylistic devices, translation studies, translators, translation, translation 

transformations, religious extremism, extremist discourse, extremist materials, religious texts, terrorism, audio recordings. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью переводчика является достиже-
ние переводческой эквивалентности — соз-
дание такого текста на переводящем языке 
(ПЯ), который являлся бы оптимальным, 
т. е. максимально возможным (в данных лин-
гвистических и экстралингвистических усло-
виях) коммуникативным аналогом текста на 
исходном языке (ИЯ) [Комиссаров 1978: 67]. 
Переводной текст должен обладать свойст-
вами, позволяющими ему вызывать в сфере 
носителей ПЯ коммуникативный эффект 
(КЭ), аналогичный тому, который вызывает в 
сфере носителей ИЯ исходный текст (ИТ) 
[Каде 1983: 73]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Данная статья посвящена анализу лек-
сических трансформаций, выявленные нами 
при анализе аудиозаписей. 

Каждый язык имеет свой «своеобразный 
крой». Это своеобразие лексико-семантиче-
ского аспекта каждого языка прежде всего 
проявляется в типе смысловой структуры 
слова. Любое слово, т. е. лексическая еди-
ница, не является чем-то обособленным. 
Всякое слово — это часть лексической сис-
темы языка, ее составной элемент. Этим 
объясняется своеобразие семантической 
структуры слов в разных языках. «Соответ-
ствующие семантические единицы в разных 
языках могут иметь различную значимость, 

то есть занимать различное положение в 
системе языка. Слово может быть более 
употребительным в одном языке, а в другом 
иметь более узкое или даже терминологиче-
ское значение» [Левицкая, Фитерман 1976: 
28]. В семантике слова отражаются различ-
ные признаки предмета, его свойства и свя-
зи его значения с обозначаемыми объекта-
ми. В семантике слова отражается видение 
мира, свойственное данному языку, вернее 
носителям данного языка. При этом могут 
быть выделены разные признаки одного и 
того же объекта — денотата, что находит 
свое отражение в семантической структуре 
соответствующего слова. Как известно, на-
личие языковых параллелей того или иного 
типа и их количество зависят от степени ти-
пологической близости двух языков. 

В своей работе мы опирались на класси-
фикацию лексических трансформаций, пред-
ложенную Т. Р. Левицкой [Левицкая 1976: 45]. 

Основными причинами, вызывающими 
лексические трансформации, являются: 

1) стилистический прием, основанный на 
игре слов, если в соответствующих словах 
двух языков выделены различные признаки; 

2) разница в смысловом объеме слова. 
В каждом языке слово «живет» своей жиз-
нью, тесно связанной со своеобразием лек-
сико-семантической системы данного языка. 
Оно может иметь различные виды лексиче-
ских значений (лексико-семантические вари-
анты), оно может расширять или сужать свое 
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значение, делать его более конкретным или 
абстрактным; 

3) различия в сочетаемости. Слова нахо-
дятся в определенных для данного языка 
связях. Сочетаемость проявляется в случае 
совместимости обозначаемых ими понятий. 
Эта совместимость в разных языках разная. 
То, что возможно в одном языке, является 
неприемлемым в другом; 

4) употребление слова (usage). В каждом 
языке вырабатываются своеобразные кли-
ше, как бы готовые формулы, слова и соче-
тания слов, используемые говорящими на 
данном языке [Левицкая 1976: 29]. 

Более подробно рассмотрим перечис-
ленные причины, вызывающие лексические 
трансформации. 

Как уже отмечалось, в значении слова в 
разных языках часто выделяются разные при-
знаки одного и того же явления или понятия, что 
создает трудности при переводе. Например: 

Салом алеӣкум Рахматуллоҳу бара-
қатуҳ ( ُُوَبَرَكَاته ِ  ), бародарҷоноالَسَّلََمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللََّّه
мо бор, бор, гуфтемки да и бора да и канал 
бояд гапзадан нашава, золоки канал, мақсад 
ба и хотири нест ҳаркасе роҳнамои меку-
на, ғаӣраз ҳами ситора доро, касе дига чи 
намекуна, ҳо бародарики ту мехои малумот 
ҳосил куни ҳами ситора дороя яктуша 
добавит кун, ба ҳамун ростуш гапзан Ин 
ша Аллох малумот ҳосил мекуни, агар ба 
шартики ба Худо боши. / Мир вам, милость 
Аллаха и Его благословение, дорогие бра-
тья, не раз мы просили, чтобы впредь на 
этом канале не велись беседы на подобные 
темы. Наставниками (учителями) могут 
быть только сведущие в этой области 
(букв. звезды в этой области). Если вы 
хотите получить информацию, общайтесь 
с образованными людьми, при условии, 
что вы с Аллахом. 

В современном таджикском языке слово 
роҳнамо, производное от роҳ — дорога 
имеет следующие значения: 1. Руководи-
тель, предводитель; 2. Провожатый, про-
водник, гид, поводырь; 3. Путеводитель; 
4. Путеводный; аломати роҳнамо — путевой 
знак, дорожный знак; китобчаи роҳнамо — 
справочник; путеводитель; ситораи 
роҳнами — путеводная звезда [Таджикско-
русский словарь 2006: 501]. 

В толковом словаре таджикского языка 
зафиксировано значение «он кӣ роҳ нишон 
медиҳад, ҳидояткунанда, ходӣ, роҳбар» 
[Фарҳанги забони тоқикӣ 1965: 2, 149] — 
Тот, кто указывает путь; кто направляет 
на правильный путь. 

В русском языке слово путеводитель 
имеет значение «Справочник о каком-нибудь 
историческом месте, музее, туристском 

маршруте» [Ожегов 2008]. В толковом сло-
варе под редакцией Д. Н. Ушакова находим: 
«1. Руководитель, вожак (устар.). 2. Книга, 
содержащая необходимые для поездки, пу-
тешествия справки и указания // Всякое 
справочное издание, помогающее ориенти-
роваться среди наблюдаемого и обозреть 
все, что следует» [ТСРЯ 2014]. 

Таким образом, слово путеводитель в 
современном русском языке семантически 
не покрывает слово роҳнамо, так как оно 
уже по своему значению. Поэтому данное 
слово мы переводим как наставник, учи-
тель. 

Здесь нельзя не согласиться с точкой зре-
ния Т. Р. Левицкой: «…признак, положенный в 
основу значения слова, не должен доминиро-
вать в сознании переводчика. Оторвавшись от 
него, он должен найти соответственное рус-
ское слово» [Левицкая 1976: 31]. 

Нами были выявлены случаи, когда бла-
годаря выделенному признаку слово приоб-
ретает более широкий семантический объем 
и не покрывается соответствующим словом 
другого языка. Например, слово ситора в 
таджикском языке наряду со значением 
звезда имеет также другие значения: «лич-
ность, широко известная и популярная в 
какой-либо области, сфере; ситори илм — 
звезда науки; ситораи ман бо ситораи ӯ 
рост омад — (букв. наши звезды совпали) — 
мы с ним хорошо поладили» [Таджикско-
русский словарь 2006: 548]. Данное значе-
ние зафиксировано также для слова звезда 
в толковых словарях русского языка с поме-
той книжное, риторическое: «2. перен. Зна-
менитость, выдающийся по своим талан-
там и общественным заслугам человек 
(книжн. ритор.). Звезды нашей литературы. 
Звезды экрана» [ТСРЯ 2014]. Следователь-
но, в следующем контексте таджикскому 
слову ситора будет соответствовать соче-
тание человек, сведущий в данной сфере, 
образованный, но не «звезда»: 

Бародарики ту мехои малумот ҳосил 
куни ҳами ситора дороя яктуша добавит 
кун, ба ҳамун ростуш гапзан Ин ша Аллох 
малумот ҳосил мекуни / (Брат, который 
хочет получить информацию (быть осве-
домленным в данной сфере), должен об-
щаться с образованными людьми (букв. 
со звездами), если Богу угодно, получишь 
всю необходимую информацию. 

Семантическая структура слова предо-
пределяет возможность его контекстуально-
го употребления, и перевод контекстуально-
го значения слова представляет собой 
сложную задачу. 

Контекстуальное значение слова во мно-
гом зависит от характера семантического 
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контекста, от семантики сочетающихся с ним 
слов. «Слову свойственны как парадигмати-
ческие, так и синтагматические связи, и лек-
сические потенции слова могут быть рас-
крыты в обоих случаях. Но выявление этих 
потенциальных значений тесно связано со 
своеобразием лексико-семантического аспек-
та каждого языка, отсюда вытекает и труд-
ность передачи контекстуального значения 
слова в переводе: что возможно в одном язы-
ке, невозможно в другом из-за различий в их 
семантической структуре и в употреблении» 
[Левицкая, Фитерман 1976: 34]. 

Проиллюстрируем данное положение: 
Асаалому алеӣкум ва Раҳматуллоху ва 

барақатуҳ, а шерои Аллох зинда бошед, 
пеш аз ин тақрибан дусол пеш буд ёки, о 
дусол пеш буд, ҳами шахри Практикода як-
то истишоди дурускардан будан толибон 
ба камаз будак ки мерафтак мақсад ҳамун 
ҷои ки мақсад тартиб, доштан бояд 
хамунҷа мерафт мезат. / Мир вам, ми-
лость Аллаха и Его благословение. При-
ветствую вас, львы Аллаха. Приблизи-
тельно два года назад в городе Практикод 
был подготовлен взрывник на камазе. 

Ҳазрат бетартиби зиёд шидаги аст, 
яни аз ин гапошон малум мешаваки, худшон 
ба кала гирифтаги астан, зероки Ҳазрато 
у вахтоки будан, истишоҳди, аморати Ис-
ломия тартиб мекардан моҳ, араб будан, як 
устоди Эроқи буд ки чанқа пеш Абу 
Муҳоҷир гап задеста буд, ана устоди Эроқи 
мақсад кадомики истишоҳди мекард дар 
аморати Исломи, ҳамура тартиб мекард, 
ва курсам дошт, у талим медод, аморати 
Исломи, ҳаму истишоҳдиҳоша, ҳамун 
чизҳоша, ана у ҳозир рафтаг, ҳозир дар 
тарафи Давлатул Исломаӣ, рафтагияӣ 
тарафи Давлати Ислом рафтаги аст. / 
Как выяснилось, ответственность они 
взяли на себя… Абу Муходжир рассказывал 
об иракском наставнике, обучающем 
взрывников в Исламском государстве*. 
Этот наставник сейчас сам отправился в 
Исламское государство*. 

Ӯ устодам шикоятам мекардзероки ку-
мак мехости мақсад барои истишҳодио 
мақсад маблағи даркораӣ зиёд чизҳо 
даркораӣ, зиёд сомоно даркораӣ, иё мақсад 
намедонист дига талаби курс мекардки, 
мақсади маро иҷозад курс талаб, мақсад 
курс дарс чикунум, иё мегуфтанушки 
ваҳоби ҳастаӣ, устод ақидаи аҳли салафа 
дошт, ана иё ваҳобиш мегуфтан иқа 
амиатуш намедодан, вахти амиатуш на-
додан шери нар хест рафтак Давлати Ис-
ломи, ҳозир дар Давлати Исломи аст, ана 
ино мондан. Аз ҳамун вахтеки ҳазир раф-
так, на як, Субханоллох, на як устоди хуб 

доран тартиб тия. / Наставник сетовал на 
нехватку средств для обучения взрывни-
ков, а также на содержание курсов. Однако 
они считали его ваххабитом, несмотря на 
то, что он придерживался взглядов предков, 
и не обращали на него внимание. В итоге 
«храбрый лев» (наставник) отправился в 
Исламское государство*. С тех пор у них 
нет ни одного достойного наставника. 

Слово истишҳод, согласно современ-
ным словарям таджикского языка, имеет 
только одно значение — приглашение в 
свидетели, требование свидетельского 
показания [Таджикско-русский словарь 2006: 
255]. В приведенных выше контекстах это 
слово приобретает значение взрывник. 
Данное значение присутствует в его пара-
дигматическом значении: якто истишоди 
дурускардан будан толибон ба камаз будак 
ки мерафтак мақсад ҳамун ҷои ки мақсад 
тартиб, доштан бояд хамунҷа мерафт 
мезат — один взрывник был подготовлен 
моджахедами, который на камазе должен 
был привести в действие взрывное уст-
ройство. 

Интересно заметить, что в «Фарҳанге 
забони тоҷикӣ» слово истишҳод трактуется 
как шахид, мученик и имеет исключительно 
положительную коннотацию: 

Шаҳид шудан, қурбон шудан дар роҳи 
чизи муқаддас [Фарҳанги забони тоқикӣ 
1969, 1:505] — стать шахидом (мучеником) 
за веру, за правое дело. 

Поэтому в приведенных выше текстах 
слово истишҳод мы переводим как взрыв-
ник, так как слово свидетель не уместно в 
данных текстах. 

Контекстуальное значение слова всегда 
эффектно как семантически, так и стилисти-
чески, благодаря своей неожиданности. Оно 
часто используется в стилистических целях, 
и поэтому переводчик сталкивается с двой-
ной задачей: он должен избегать нивелиров-
ки стилистических особенностей и в то же 
время не нарушать норм языка перевода 
[Левицкая, Фитерман 1976: 36]. 

К разряду лексических трансформаций 
относится, в частности, генерализация — 
замена лексических единиц с более узким 
значением лексическими единицами с более 
широким значением (классификация В. Н. Ко-
миссарова). 

Приведем примеры генерализации: 
Ин ша Аллох, да ҳамин кушиш куне ки, 

дига да ин бора гап назане, хо агар 
ҳаркасе, ки мақсад малумот бухоха, авали-
ки малумот ки бухоха, мақсад ирода на-
дошта боша беҳтар аст ки сукут куна, 
ҳазори куна писани худша куна дар ин соха 
зиёд муносиб нестаӣ, дар соҳаи ҷиҳод, ё 
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дар соҳаи ҳиҷрат, кушиш кунеки напурсе, 
золеки и соҳат, тохозат озот намекуна, ҳо 
аӣби воқиян ҳиҷрат кардани боши ҳамун 
бародари звёздачкадор ҳастаӣку дабавит 
куна рои куне гап зане, Ин ша Аллох. / Та-
ким образом, впредь вы не должны диску-
тировать на подобные темы, если не-
достаточно компетентны. Тот, кто хо-
чет получать больше информации о джи-
хаде, хиджре, должен общаться со сведу-
щими лицами о джихаде и хиджре. 

В данном контексте лексические едини-
цы гап (задан) — речь, разговаривать, 
маълумот (гирифтан) — получать об-
разование, имеющие более узкое значение, 
заменены лексическими единицами русского 
языка с более широким значением — дис-
кутировать, получать информацию. 

Приведем еще примеры данной лекси-
ческой трансформации: 

Салом алейкум ва раҳматуллахи ва 
баракатуҳ ( ُُوَبرََكَاته ِ  ), якالَسَّلََمُ علََيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللََّّه
суҳбат дар бораи Муҳаммад Ансорӣ, ки да 
висоле ба исме ки ҳақаш меган. / Мир вам, 
милость Аллаха и Его благословение. Ос-
новная тема нашей беседы — Мухаммад 
Ансори, в адрес которого выдвигаются об-
винения. 

Лексические трансформации вызываются 
также необходимостью конкретизировать 
слово при переводе. Для таджикского языка 
характерно наличие большого количества 
слов с широкой понятийной основой, т. е. слов 
очень широко значения. Ими могут быть суще-
ствительные, прилагательные и глаголы. 

Перевод таких слов зависит от конкрети-
зирующего их значение контекста. В особен-
ности это относится к глаголам: 

Албатта ҳар чизе ки ба хилофи шиа 
гуфтагистай, ҳар такфире ки шиара 
кардаги ҳастай мо дар ин қабул дорем, мо 
мегем ки воқеан мо худамон қоил ба ҳамин 
ҳастем. / Мы согласны (полностью под-
держиваем) со всеми обвинениями, кото-
рые выдвигаются против шиитов, с выне-
сением такфир (обвинение в неверии) 
шиитам. 

В данном предложении глаголу гуф-
тан — говорить с общим значением соот-
ветствует русское выражение выдвигать 
обвинение. 

Выражение такфир кардан — выно-
сить такфир заменено на уточненное вы-
ражение обвинять в неверии. В данном 
случае можно говорить о контекстуальной 
конкретизации, обусловленной факторами 
данного конкретного контекста: необходи-
мость завершенности фразы. 

Другой случай — языковая конкрети-
зация, связанная с расхождениями в строе 

двух языков. Данная лексическая трансфор-
мация используется при отсутствии в языке 
перевода слов или словосочетаний с такими 
же развернутыми значениями, как в языке 
оригинала. Здесь следует отметить, что в 
таджикском языке наиболее употребитель-
ными являются составные глаголы, значе-
ния которых меняются при сочетании со 
словами разных частей речи: кор кардан — 
букв. работу делать — работать; гап за-
дан — слово ударить — говорить; савол 
додан — давать вопрос — спрашивать, 
задавать вопросы и т. д. 

Например, в следующем предложении 
составной глагол иззат додан мы перево-
дим русским словом почитать. 

Толковый словарь таджикского языка 
дает определение лексической единицы из-
зат — бузургӣ, арҷмандӣ; азиз будан, 
соҳиби эҳтиром будан [Фарҳанги забони 
тоҷикӣ 1969, 1: 470] — величие; любить, 
ценить, дорожить; пользоваться уважени-
ем, почитать кого-либо. 

Данные согласно таджикско-русскому 
словарю: 1. Почет, уважение; почесть; по-
читание. 2. Достоинство; честь; иззату 
икром, иззату ҳурмат — почет и уважение; 
благоговение; иззат кардан — пользовать-
ся почетом, уважением; иззате касеро ба 
ҷо овардан — оказывать почет, уважение 
кому-либо; иззати худро нигоҳ доштан — 
сохранять свое достоинтсво; ба иззати 
нафси касе расидан — задеть чье-либо 
достоинство [ТРС 2006: 241]. 

Данная замена обусловлена отсутствием 
в русском языке столь же широкого значения 
слова. 

Аллоҳ таоло, руз то руз у изат додаги 
аст, чи қадар мусулмонон дар дохили ӯ 
ҳастан, чӣ қадар шоҳадо хун додан да у 
давлат ба хилофи ҳаму гап мезанан. / Се-
годня большинство мусульман почитают 
Исламское государство* (слава которого 
растет с каждым днем). Сколько шахидов 
пролили кровь за него (за Исламское госу-
дарство*). Они (оппозиционные силы) еще 
выдвигают обвинения против него (против 
Исламского государства*). 

ВЫВОДЫ 

Переводческие трансформации пред-
ставляют собой достаточно сложное и, воз-
можно, несколько парадоксальное явление 
перевода. Их характер сложен и многолик. 
Раскрыть суть трансформаций так же непро-
сто, как и найти ответы на вопросы: как реа-
лизуется процесс перевода в целом, какие 
переводческие механизмы заключены в ос-
нове переводческой деятельности. Поиск 
ответов на эти вопросы выходит за рамки 
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лингвистического исследования и требует 
комплексного рассмотрения большого коли-
чество разнообразных переводческих меха-
низмов. Анализ показал, что лексические 
трансформации достаточно разнообразны, 
включают лексико-семантические замены 
(конкретизация, генерализация, модуляция 
или смысловое развитие, экспликация или 
описательный перевод, компенсация). Каж-
дый названный вид лексических трансфор-
маций сопровождался конкретными приме-
рами и комментариями к ним. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

* Исламское государство — террористиче-

ская организация, запрещена в РФ. 
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