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Аннотация. Автор обращается к проблеме перевода текстов юридического дискурса, моделированию учебного перевода 
специального текста на примере перевода каузативной лексики немецкого и английского языков. Особое внимание 
в аспекте обучения переводу направлено на процесс анализа языка оригинала и языка перевода, а также созданию 
вторичного текста правовой тематики. Автором представлено современное состояние исследований в области жан-
ровых аспектов перевода, значимых в теоретическом и дидактическом аспекте. Обращение к семантико-семиоти-
ческой модели перевода связано с выделением референциальных/когнитивных элементов (сем) в исходном тексте 
и выбором единиц языка перевода, которые содержат такие же семы. Также автор рассматривает понятие ситуации 
в аспекте номинации и ситуативной (денотативной) модели перевода. Последовательность анализа сочетаемости 
лексической единицы в составе предложения в рамках учебного перевода включает рассмотрение его синтаксиче-
ской структуры, семантики компонентов этой структуры и формирование семантической структуры предложения. 
Предлагаемый автором ономасиологический подход включает знакомство со структурой событийной номинации, 
анализ механизма номинации. Основным результатом представленного исследования является его прикладной ха-
рактер, методическое обоснование использования компонентного анализа, семантико-семиотической модели как ус-
ловия переводческого решения, основанного на анализе языковой техники именования ситуаций предложениями, 
представленными в юридическом дискурсе.
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Abstract. The author addresses the problem of translation of texts of legal discourse, modelling of educational translation of a 
special text on the example of translation of causative vocabulary of German and English languages. Special attention in 
the aspect of translation training is paid to the process of analysing the source language and the target language, as well 
as creating a secondary text of legal subjects. The author presents the current state of research in the field of genre aspects 
of translation, significant in theoretical and didactic aspects. The appeal to the semantic-semiotic model of translation is 
associated with the allocation of referential/cognitive elements (semes) in the source text and the choice of translation 
language units that contain the same semes. The author also examines the concept of a situation in terms of nomination and 
situational (denotative) translation model. The sequence of analysing the compatibility of a lexical unit in a sentence within 
the framework of an educational translation includes consideration of its syntactic structure, the semantics of the components 
of this structure and the formation of the semantic structure of the sentence. The onomasiological approach proposed by 
the author includes an introduction to the structure of the event nomination, an analysis of the nomination mechanism. 
The main result of the presented research is its applied nature, methodological justification of the use of component analysis, 
semantic – semiotic model as a condition for a translation solution based on the analysis of the linguistic technique of naming 
situations with sentences presented in legal discourse.
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Введение 
Моделирование перевода заключается в описании 

алгоритма перевода, тех действий и их последова-
тельность, которые выполняет переводчик в процес-
се анализа исходного текста и создания переведен-
ного текста. В теоретическом плане модель перевода 
трактуется как условное представление процедуры 
выполнения процесса перевода, этапами которого 
являются: анализ синтаксической композиции тек-
ста, установление связи между языковыми знака-
ми и их значением, синтез. Речевой жанр и функци-
ональный стиль определяют особые характеристики 
языка и текста, все оценочно-смысловые оттенки тек-
ста. А.В. Ачкасов указывает, что «принятие во вни-
мание основных черт жанровой системы и жанровых 
норм языка является необходимым этапом при пере-
воде, так как переводной текст должен быть «встро-
ен» в новый социокультурный контекст» [Ачкасов: 8]. 
В лингвистической литературе жанр рассматривается 
как категория верхнего семиотического уровня [Ач-
касов: 5]. Отмечается, что для переводоведения не-
обходим контрастивный анализ жанровых систем, 
родовидовых жанровых связей, анализ структуры 
и средств речевой реализации отдельных жанров. 
В рамках учебного перевода развитие практических 
навыков формирования «жанровых компетенций» 
и «жанровой осведомленности» представляется не-
обходимым.

Данное исследование представляется значимым 
в контексте обращения к проблеме перевода текстов 
юридического дискурса, моделированию учебного 
перевода специального текста. Юридический дис-
курс, важной чертой которого является формальность 
и точность, характеризуется особой формой обще-
ния и представления информации. Перевод юриди-
ческого дискурса представляет особые трудности из-
за специфических терминов, особенностей правовой 
терминологии и своеобразия законодательства стра-
ны изучаемого языка и юрисдикций. Актуальность 
предпринятого исследования определяется дидакти-
ческой и теоретической сложностью такого феноме-
на как модель перевода, приемлемой для перевода 
текстов юридического дискурса в рамках подготовки 
переводчиков в сфере профессиональной коммуника-
ции (учебный перевод), для преодоления трудностей, 
связанных с переводом лексики. В нашем исследо-
вании мы обращаемся к нюансам перевода лекси-
ческих единиц с каузативной семантикой в рамках 
семантико-семиотической модели перевода. Обраще-
ние к данной модели связано с выделением референ-
циальных/когнитивных элементов (сем) в исходном 
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тексте и выбором единиц языка перевода, которые 
содержат такие же семы. Также автор рассматривает 
понятие ситуации в аспекте номинации и ситуатив-
ной (денотативной) модели перевода.

В научной литературе когнитивные семы, рассма-
триваемые как основа значения слова, – это призна-
ки, считающиеся обобщением объективных свойств 
реальной действительности [Учебник: 70]. Прин-
ципы организации словесного значения проявляют-
ся в принципах существования словарного соста-
ва языка как композиционной системы [Учебник: 
80]. В этой связи слово трактуется как «минималь-
ный компонент ситуативной модели опыта, обозна-
чая объект, изменение, свойство… а также различные 
существенные для человека условия, в которых воз-
можны изменения, совершаемые объектами и изме-
няющие свойства объектов» [Учебник: 82]. Научная 
значимость представленного исследования заключа-
ется в рассмотрении семантико-семиотической мо-
дели как возможной стратегии поиска оптимального 
варианта перевода лексических единиц с каузатив-
ной семантикой в юридическом дискурсе, в исполь-
зовании ономасиологического анализа предложения, 
предполагающего знакомство со структурой собы-
тийной номинации, анализа механизма номинации, 
компонентного анализа для выявления объема зна-
чения и специфики актуализации дифференциаль-
ных сем глаголов в ядерной позиции в предложении. 
Е.С. Кубрякова подчеркивает, что «создание пред-
ложения – это осуществление процесса номинации 
различных типов: процессы номинации, относящие-
ся к глобальному обозначению всей ситуации, факта, 
события и т.п. и к ее расчленению, с одной стороны, 
и процессы номинации, относящиеся к обозначе-
нию отдельных элементов описываемой ситуации 
или события, с другой» [Кубрякова 1986: 97]. «Слова 
как единицы словаря языка, денотируют множество 
всех сущностей, которые могут быть обозначены 
данным словом – экстенсионал слова. В дискурсе те 
же слова соотносятся лишь с той частью этого мно-
жества, которые имеет в виду говорящий» [Кобозева, 
Татевосов: 194]. Методологической основой исследо-
вания послужили исследования в области общей тео-
рии перевода (Л.Л. Нелюбин, J.C. Catford, Л.С. Бар-
хударов, С.Б. Велединская), семиотических аспектов 
перевода (П. Тороп, Н.К. Гарбовский), моделирова-
ния перевода (Л.С. Бархударов, В.Г. Гак, А.М. По-
ликарпов, И.В. Убоженко, А.Г. Минченков), жан-
ровых аспектов перевода (А.В. Ачкасов), дискурса 
и текстов юридического дискурса (М.А. Сухомли-
нова, В.В. Дементьев, К.М. Левитан, М.С. Медве-
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дева, К.С. Неустроев), синтаксического, семанти-
ческого аспекта предложения и его номинативной 
функции (Е.Л. Кривченко, Е.С. Кубрякова, Ю.А. Ле-
вицкий). Методами исследования послужили обще-
научные методы анализа и синтеза представленных 
научных концепций, сплошная выборка, компонент-
ный анализ.

Семиотические аспекты  
переводческой деятельности 

Обращение к аспектам семантико-семиотической 
модели перевода обусловлено условиями анализа 
языковой единицы в исходном и в переводном тексте. 
С нашей точки зрения определенный интерес пред-
ставляет и ситуативная (денотативная) модель пере-
вода, разрабатывавшаяся В.Г. Гаком. В сфере интере-
сов семиотики переводческой деятельности являются 
исследования языковых, культурных и других знако-
вых систем, используемых при переводе текстов с од-
ного языка на другой. Предметом анализа являются 
процессы передачи информации и смысла между раз-
личными языками и культурами, уделяя внимание ис-
пользуемым при этом знаковым системам и их функ-
циям в процессе перевода.

С точки зрения семиотики оригинал и перевод 
рассматриваются как сложные знаки, требующие ин-
терпретации и переноса из одной семиотической сре-
ды в другую (с одного языка на другой или из одной 
культуры в другую) [Велединская: 32]. В семанти-
ко-семиотической модели перевода Л.С. Бархуда-
рова выделяется денотативный, сигнификативный 
внутрилингвистический и прагматический компонен-
ты [Нелюбин: 46]. Учеными отмечается специфич-
ность связи между знаками внутри языковой систе-
мы, находящая свое выражение, например, в системе 
сочетаемости языковых знаков. Различительные чер-
ты, выделяемые человеческим сознанием в объектах 
при их именовании, порождают дифференциальные 
семы в семантической структуре слова; актуализа-
ция и погашение сем показывает чередование значе-
ний в слове [Гак: 229], его реализацию, обусловлен-
ную коммуникативной ситуацией, что предполагает 
использование компонентного анализа. Задача пе-
реводчика согласно семантико-семиотической мо-
дели перевода передать коммуникативно значимые 
семы переводимых языковых единиц исходного язы-
ка. Переводческая эквивалентность основывается 
на общности сем в содержании оригинала и перевода. 
Определяя специфику перевода текстов юридическо-
го дискурса, К.М. Левитан отмечает необходимость 
анализа семантики языковых единиц «не только 
в пределах словаря и грамматических конструкций, 
но прежде всего в пределах того коммуникативного 
окружения, которое является уникальным для каждой 
оформленной мысли» [Левитан: 67]. На это указы-

вает и Дж. Кэтфорд, разделяющий языковые уровни 
на формальные (фонология и графология) и нефор-
мальные (грамматика и лексика). Неформальный уро-
вень связан с ситуативной субстанцией (элементами 
внешнего мира) [Catford]. Контекстуальное значение 
единиц определяется их отношением к элементам си-
туации, в отличие от их формального значения, кото-
рое определяется их положением относительно дру-
гих единиц того же уровня.

Представленная в научной литературе ситуатив-
ная (денотативная) модель перевода имеет предме-
том своего анализа «предметную ситуацию». Суть 
процесса перевода заключается в описании сред-
ствами языка перевода, что и дает в результате текст 
перевода. Соответственно, эквивалентность перево-
да основывается на тождестве предметной ситуации, 
описываемой в оригинале и переводе [Клянчина: 6]. 
Однако для нашего исследования наибольшую значи-
мость имеет тот аспект ономасиологического похода, 
в рамках которого подвергаются анализу компоненты 
семантической структуры предложения, анализиру-
ется реализация значений семантического предика-
та и денотативная отнесенность имен существитель-
ных в позициях субъекта и объекта. С точки зрения 
ономасиологического подхода, говорящий исходит 
из определённого внеязыкового содержания и выби-
рает языковые формы из имеющейся в его распоря-
жении системы языка.

Взаимосвязь жанра и дискурса 
Речевой жанр трактуется как дискурсивный тип, 

включающий тематически, композиционно и стили-
стически отмеченные речевые акты, которые объе-
динены коммуникативной целью, авторской интен-
цией, языковой личностью адресата и структурой 
ситуативного контекста общения. Учеными подчер-
кивается, что языковые особенности жанра опреде-
ленного текста проявляются в преимущественном 
использовании определенных лексических, морфо-
логических, синтаксических языковых единиц, ха-
рактерных для того или иного функционального сти-
ля [Сухомлинова: 91–92]. О.А. Крапивкина пишет, 
что взаимосвязь жанра и дискурса проявляется в том, 
что «каждый текст, относящийся к определённому 
жанру, существует в рамках дискурса» [Крапивки-
на: 219]. Автор отмечает, что жанровое простран-
ство юридического дискурса определяет правопри-
менительная практика.

В данной статье мы обращаемся к вопросу пере-
вода предложений с каузативными глаголами немец-
кого и английского языков, извлеченных из текстов 
юридического дискурса. Дискурс рассматривается 
как до- и послетекстовые когнитивные процессы. 
Дискурс говорящего (пишущего) начинается с за-
мысла и заканчивается созданием текста, а дискурс 
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адресата – с восприятия текста и заканчивается фор-
мированием смысла [Аверкина, Базылев: 63–64]. 
Лингвисты особо отмечают важность рассмотрения 
и изучения дискурса как объекта лингвистического 
исследования, умения распознавать рассматривае-
мый дискурс как относящийся к определенному жан-
ру на основании языковых характеристик, уникаль-
ных для каждого языка [Кибрик: 143].

Вопросы перевода текстов  
юридического дискурса 

Семиотический аспект перевода текстов юри-
дического дискурса относится к процессу переда-
чи не только смысла и лексического значения слов, 
но и культурных, правовых и социальных нюансов 
через различные системы знаков и символов. Цент-
ральным звеном концепции юридического перево-
да К.М. Левитана является учет коммуникативного 
окружения, специфичного для каждой высказанной 
и оформленной по нормам языка мысли. Основой 
адекватной передачи содержания юридических тек-
стов является равноценное регулятивное воздействие, 
а условием адекватного понимания и интерпрета-
ции является контекстная семантика [Левитан, Юго-
ва: 174]. В свою очередь М.С. Медведева говорит 
о низкой контекстуальности юридических текстов, 
о специфичности юридического дискурса по его уни-
версальному содержанию [Медведева: 93]. К особен-
ностям контекста юридического дискурса относят 
текстоцентричность, формализованность, универ-
сальность категорий и норм, а также их объектив-
ность [Медведева: 94].

Обратимся к некоторым моделям перевода, пред-
ставленным в научной литературе. И.В. Убоженко, 
рассматривая когнитивную модель переводческо-
го процесса, выделяет 3 этапа: формирование фона 
процесса познания (лингвистические, металингви-
стические и экстралингвистические знания); срав-
нение и комбинирование накопленного исходного 
знания с целью оформления представления обо всех 
допустимых и гипотетических версиях перевода; за-
ключительный этап посвящен окончательному вы-
бору, принятию и оформлению оптимального пере-
водческого решения [Убоженко: 128]. В концепции 
А.М. Поликарпова 4 ступени: предпонимание, де-
вербализация и ревербализация, извлечение получа-
телем текста перевода его смысла [Поликарпов: 12]. 
А.Г. Минченков, основываясь на разработанным им 
когнитивно-эвристическом подходе, предполагает, 
что в центре внимания исследователя оказывается 
собственно процесс перевода как вида речемысли-
тельной деятельности [Минченков: 12]. Стратегия 
перевода по А.Г. Минченкову в рамках его модели: 
когнитивный поиск, рекомбинация смыслов и по-
иск средств выражения, включающего автокоррек-

цию [Минченков: 13]. Автор говорит о сложности пе-
ревода каузативных конструкций в английском языке 
«в связи с различиями в способах структурирования 
смысла и его выражения средствами двух языков 
и невозможности или нежелательности структурного 
параллелизма в переводе» [Минченков: 9]. В процес-
се когнитивного поиска, по мнению А.Г. Минченкова, 
в сознании переводчика взаимодействуют различные 
виды знаний, в частности, знания прототипических 
значений входящих в текст единиц, фоновые знания 
и знания контекста [Минченков: 13].

М.П. Котюрова, Л.В. Кушнина выдвигают концеп-
цию переводческого пространства, включающую «три 
поля субъектов переводческой коммуникации (автора, 
переводчика, реципиента) и три текстовых поля (со-
держательное, энергетическое, фатическое)», в рамках 
которых и формируется уникальный смысл. «Резуль-
татом перевода является синергия смыслов всех полей 
переводческого пространства, что сопровождается 
приращением новых смыслов и их вхождением в при-
нимающую культуру» [Котюрова, Кушнина: 180].

Представленные концепции показывают, что наи-
более трудным представляется этап поиска средств 
выражения на языке перевода. В научной литера-
туре предлагается следующая модель учебного пе-
ревода, включающего 4 стадии: ориентировочный 
перевод, обучающий (практика перевода с привле-
чением внимания к межкультурно-значимым элемен-
там текста), автономно- интерпретационный и кон-
тролирующий [Лебедева: 149]. В рассматриваемом 
нами аспекте наибольший интерес представляет об-
учающий этап. Анализа сочетаемости лексической 
единицы в составе предложения в учебных целях 
предполагает анализ предложения с точки зрения его 
синтаксической и семантической структуры, опреде-
ление типа ситуации, обозначаемой анализируемым 
предложением посредством выявления денотатив-
ной отнесенности именований в структурной схе-
ме предложения, анализ структуры событийной но-
минации. Необходимы условием анализа является 
и формирующийся навык распознавания жанра тек-
ста. Жанровая компетенция, рассматриваемая как со-
ставная часть дискурсивной компетенции, трактуется 
как умение идентифицировать жанр текста, прогно-
зировать его и извлекать дополнительную информа-
цию о тексте на основе знаний об этом жанре [Ани-
кина, Якименко: 21].

С точки зрения семиотики предложение – это 
сложный знак (цепочка знаковых единиц), харак-
теризующийся процессом порождения и функцио-
нированием. Событие выступает в качестве объек-
та обозначения. Для ономасиологии важен анализ 
предметной направленности, то есть соотнесенно-
сти языковых единиц с внеязыковым предметным ря-
дом как средства именования последнего [Кубрякова]. 
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Ситуацию рассматривают как систему, в которой вза-
имодействуют элементы разных типов, относящиеся 
к предметному и признаковому компоненту. Как ре-
ферент высказывания ситуация— это сочетание эле-
ментов в момент говорения, присутствующих в со-
знании говорящего в объективной действительности. 
Данные элементы предопределяют отбор языковых 
элементов при формировании высказывания. Связь 
семантики предложения и реального события заклю-
чается в том, что «все типы предложений, по край-
ней мере в их генезисе, представляли языковые моде-
ли конкретных ситуаций» [Левицкий: 111]. Учеными, 
как правило, подчеркивается организующая роль гла-
гола в составе предложения. С номинативной точки 
зрения, глагол выполняет свою номинативную функ-
цию в составе предложения, именуя разного рода си-
туации. Кривченко Е.Л. говорит об «относительном 
характере» семантики глагола. Специфика его семан-
тической структуры заключается в понятии признака, 
однако, дифференцирующую часть образует понятие 
отношения признака к предмету, что детерминиру-
ет сочетаемостные и номинативные свойства глаго-
ла [Кривченко: 26]. Информационная насыщенность 
языковой единицы неминуемо ограничивает сферу 
ее употребления, ее номинативный потенциал, так 
как языковая единица специализируется на обозна-
чении только определенного круга объектов. Метод 
компонентного анализа важен для определения изме-
нений семного состава глаголов в ядерной позиции, 
потому что показателем в определении типов ситуа-
ций, описываемых предложениями с определённым 
глаголом в главной роли, является денотативная при-
надлежность имён существительных, занимающих 
позиции субъекта и объекта в предложении.

Рассмотрим примеры с каузативными глаголами 
немецкого и английского языков. Анализ номинатив-
ных свойств предложений, извлеченных из текстов 
художественного дискурса, с каузативными глагола-
ми немецкого и английского языков позволили вы-
делить 3 группы ситуаций: ситуация вынужденного 
действия лица, ситуация действия лица с целью полу-
чения результата, ситуация действия лица, обусловив-
шего определенные последствия [Саковец]. В пред-
ложениях с английскими глаголами to force, to make, 
to get, to cause в позиции Объекта могут быть употре-
блены имена существительные, обозначающие лицо, 
жидкость, предмет, растение, транспортное средство. 
Они реализуют значение побуждения в каузативных 
конструкциях. В англо-русском юридическом слова-
ре зафиксировано следующее значение глагола cause, 
значимое для юридического английского: заставлять, 
велеть, распоряжаться [Англо-русский юридический 
словарь]. Следующие устойчивые сочетания cause 
to commit suicide (доводить до самоубийства), cause 
confusion (вызвать путаницу), cause injury (нанести 

повреждения), cause loss (причинить ущерб), cause 
proceedings (возбуждать дело), cause serious bodily 
harm (причинить серьезные телесные повреждения) 
показывают, что глагол сочетается с именами суще-
ствительными, обозначающими какое-либо (обще-
ственное) явление, связанное с нарушенным правом: 
confusion – смущение, замешательство, беспорядок, 
путаница, общественные беспорядки; injury – те-
лесное повреждение, вред, имущественный ущерб, 
loss – потеря, лишение, ущерб, урон; proceedings – 
судебное преследование, судопроизводство, процесс, 
производство по делу [Англо-русский юридический 
словарь]. Анализ данных словаря СOСА, разделы 
Genre Blog: Legal (Year 2010–2020) и Web: Legal по-
зволил выделить следующие примеры сочетаемости 
cause с именами существительными абстрактной се-
мантики: cause significant difficulty or expense for the 
employer; cause undue hardship to the employer; cause 
more than the stated number of prizes as set forth in 
these Official Rules to; cause the application of the laws 
of any jurisdiction other than the State of Ohio; shall 
cause the question provided for in section thirteen (d) 
of this article to be;  to cause significant humiliation, 
indignity, anxiety, or other emotional trauma. Анализ 
Constitutional Reform Act (2005): …may cause the full
time equivalent number of judges of the Court; …does 
not cause the statutory instrument to be subject; …that 
causes or is likely to cause harassment, alarm or distress; 
…may by Order in Council cause a referendum.

Анализ примеров предложений из художествен-
ной литературы с глаголом stellen немецкого языка 
позволил определить следующие особенности его со-
четаемости с именами существительными в позиции 
объекта. В данной позиции используются одушев-
ленные имена существительные, неодушевленные 
имена существительные, обозначающие различно-
го рода предметы, которые можно размещать в вер-
тикальном положении (положить/поставить), имена 
существительные, обозначающие предмет, в сочета-
нии с которыми данная сема нейтрализуется, имена 
существительные, обозначающие часть тела чело-
века, транспортное средство, механизм. В позиции 
семантического субъекта используются только оду-
шевленные имена существительные. Рассмотрим 
примеры из текстов юридического дискурса. Глагол 
немецкого языка stellen имеет следующие значения, 
зафиксированные в немецко-русском юридическом 
словаре: 1. Задерживать (вора); 2. Предоставлять (до-
казательства), представлять (поручителя); 3. Заявлять 
ходатайство; с sich – являться с повинной; являть-
ся для отбывания наказания [Мокин: 215]. Анализ 
примеров из словаря современного немецкого язы-
ка (DWDS), жанр «Закон», позволяет сделать вы-
вод, что в данных текстах stellen употребляется 
только в составе устойчивых словосочетаний, на-
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пример, Antrag stellen, einen Registerauszug stellen, 
eine Bürgeranfrage stellen, die Anforderungen stellen, 
Fragen stellen. Представленные словосочетания яв-
ляются примерами лексической сочетаемости, харак-
терными для немецкого языка. 

Заключение 
Основным результатом представленного исследо-

вания является его прикладной характер: методиче-
ское обоснование использования компонентного ана-
лиза, семантико-семиотической модели как условия 
переводческого решения, направленные на анализ 
языковой техники именования ситуаций, представ-
ленных определенным образом в предложениях юри-
дического дискурса. По замечанию Ю.А. Левицкого 
предназначенность предложения для коммуникации 
обусловлена его соответствием суждению (субъект – 
предикат) и ситуации (денотат – сигнификат) [Ле-
вицкий: 117]. Для предпереводческого анализа, важ-
ной представляется трактовка дискурса как речевого 
произведения, являющегося двусторонней сущно-
стью с лингвистическими и экстралинвистически-
ми характеристиками, рассмотрение речевого жанра 
как явления, участвующего как в организации, так 
и в интерпретации семантики коммуникативной си-
туации [Дементьев, Степанова: 195].
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