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Not awоrd of explanation or rеgret. ’Он никому ничего не объясняет и ни о 
чем не сожалеет.’ 

В данном случае существительные заменяются глаголом. 
3. Замены членов предложения (перестройка синтаксической структуры 

предложения) 
При замене членов предложения слова и группы слов в тексте перевода 

происходит перестройка синтаксической схемы построения предложения.  
Причины такого рода перестройки могут быть различными [3, с.97]. 

My engagemеnts were few, and I wаs glad to accеpt. ’Я редко получал пригла-
шения, потому принял его с удовольствием. В данном примере подлежащее при 
замене стало дополнением.’ 

Еще одним видом грамматических трансформаций являются добавления. 
Добавления представляют собой использование в переводе дополнительных 
слов, не имеющих соответствий в оригинале.  

She never usеd scent, and she had alwаys thought trather fаst, but Eaude 
Cоlognewassore frеshing.’Она никогда не пользовалась духами, считая это 
признаком известного легкомыслия, но одеколон - другое дело, он так при-
ятно освежает.’  

4. Опущение – это явление, прямо противоположное добавлению, опущение 
тех или иных «избыточных» слов при переводе.  

Wintеr rains in the Jordan are violеnt, while they lаst ’Зимой в долине Иорда-
нии бывают страшные ливни. ’ 

Здесь целое английское предложение является избыточным с точки зрения 
русского языка. 

Таким образом, грамматические трансформации часто носят вынужденный ха-
рактер в силу различий в системах языков. Изменения в структуре текста вызваны 
необходимостью соответствовать нормам языка, на который происходит перевод, 
максимально точно сохраняя при этом заложенный автором смысл. Наряду с этим 
выделяются случаи вольного употребления переводчиком трансформаций. 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ЭКСПРЕССИВНОСТИ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

 
Просодические средства – фонетические средства, относящиеся к ритмико-

интонационным свойствам речи, а именно к высоте тона, длительности и силе 
звучания, темпу речи, расстановке ударений и т. п. [1]. 
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Экспрессивность – свойство определенной совокупности языковых единиц, 
обеспечивающее их способность передавать субъективное отношение говоря-
щего к содержанию или адресату речи, а также совокупность качеств речи или 
текста, организованных на основе таких языковых единиц. 

В основе явления экспрессивности лежат несколько групп психологических 
закономерностей, касающихся, с одной стороны, выражения эмоций и чувств,  
а с другой – восприятия (сюда относится, прежде всего, противопоставление 
фигуры и фона как одно из главных условий восприятия). Лингвистическим ме-
ханизмом экспрессивности является, главным образом, отклонение от стереоти-
пов в использовании языковых единиц различных уровней [2]. 

Научный текст обладает экспрессивностью особого качества, выражающей-
ся в ясности, точности сообщения научной информации и стройности, логично-
сти доказательств. Жанровым вариантом нормы экпрессивности является  
выражение убежденности, увлеченности автора, выражение отношения автора  
к читателю как партнеру в научном общении, эмоциональное вовлечение чита-
теля в процесс познания [3]. 

В выражении категории экспрессивности в устной речи, наряду с другими 
языковыми средствами, большое место, в силу своей полисемантичности и по-
лифункциональности, занимают просодические средства. Экспрессивная (выра-
зительная) функция является одной из основных функций просодии. Данная 
функция осуществляется всеми просодическими подсистемами, при ведущей 
роли тональной подсистемы. В зависимости от тонального оформления один и 
тот же текст может приобретать различные оттенки смысла и нести различный 
объём информации для слушающего. 

Базисной единицей тональной подсистемы языка является тон [4]. Она фор-
мирует более сложную тональную единицу - структуру - тональный контур.  
Тон и тональный контур (микро- и макроединица) не только дифференцируют 
значения, но и сами выступают как семантические единицы [5]. Особенность 
тона и тонального контура как просодических единиц состоит в том, что "они 
предстают как знаковые, семиологические единицы, обладающие не только 
формальными, но и содержательными характеристиками [5]. 

К основным значениям тона относятся логико-модальные значения (денота-
тивный аспект высказывания) и субъективно-модальные (коннотативный ас-
пект) [6]. В высказывании обычно присутствуют и логико -модальные, и субъ-
ективно-модальные семантические компоненты тона, выражающие взаимодей-
ствие двух видов информации: предметно-логической и субъективно-
эмоциональной. Передаваемая текстом информация имеет обычно сложную 
структуру и включает в себя как объективную (предметно-логическую), так и 
субъективную (модальную, эмоциональную) информацию. "Каждое высказыва-
ние построено как бы из двух этажей, первым из которых является информация 
об объекте, а вторым - оценка этой информации субъектом" [7]. Объективная и 
субъективная информации, одновременно присутствуя в тексте, определённым 
образом коррелируют друг с другом, при этом в зависимости от стиля, прагма-
тической установки, экстралингвистических факторов один из видов информа-
ции обязательно превалирует над другим. 

В научном тексте основополагающей является объективная, логическая  
информация, наиболее полная и эффективная передача которой и представляет 
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собой логический аспект экспрессивности, не получивший до настоящего вре-
мени освещения в плане его просодического выражения. (До настоящего вре-
мени исследовались либо тональные средства эмоциональной речи, либо кон-
статировались экспрессивность определённых тональных единиц, при этом ка-
тегория экспрессивности рассматривалась в широком смысле.) 

Основа экспрессивности тональной подсистемы заключается в существова-
нии разнообразных тональных единиц и возможности их варьирования в рамках 
текста. 

К экспрессивным средствам тональной подсистемы просодии английского 
языка относятся эмфатические тоны [8]. Эмфатические тоны характеризуются 
расширением высотного интервала (происходит расширение нормального высот-
ного диапазона голоса), усилением силы артикуляции и, соответственно, увели-
чение громкости [6]. При этом происходит усиление значений логически выде-
ленных слов текста. Так, например, эмфатические нисходящие тоны усиливают 
значение решимости, настоятельности, убеждённости; эмфатические восходящие 
тоны используются обычно в вопросах для выражения удовлетворения, нетерпе-
ния; эмфатические статические тоны могут придавать высказыванию более энер-
гичный характер. Употребление эмфатического тона вместо неэмфатического 
придает слову, на котором реализуется данный тон, значение контраста. 

Большая степень семантической выделенности в анлийском языке может до-
стигаться за счёт расширения интервала тона (широкий нисходящий, широкий 
восходящий) и за счёт сдвига высотного уровня вверх (высокий восходящий, вы-
сокий нисходящий, высокий ровный) [5]. При этом определяющим фактором яв-
ляется начальный уровень тона. Однако некоторые личности полагают, что семан-
тически важными здесь являются не сами уровни произнесения определённых ре-
чевых отрезков, а отношения между уровнями отдельных частей высказывания. 

Экспрессивность высказывания может быть результатом его тональной ва-
риативности. Преобладание в тексте одинаковых тональных единиц делает его 
трудным для восприятия. Для экспрессивных текстов предпочтительным явля-
ется тонально сбалансированное разнообразие. Функцию экспрессивности вы-
полняют также сложные разнонаправленные тоны: нисходяще-восходящий, 
восходяще-нисходящий, восходяще-нисходяще- восходящий. Фразы, выражаю-
щие различные эмоциональные коннотации, могут завершаться восходящим 
терминальным тоном (выражение убеждения, удовлетворения, успокоения), 
восходящим или нисходяще-восходящим (выражение удивления, иронии), нис-
ходящим или восходящим тонами (выражение гнева, одобрения, порицания). 
Выразительность текста может быть результатом использования более чем од-
ного кинетического тона в синтагме, так как кинетические тоны являются по 
своей природе более экспрессивными, чем статические. К просодическим сред-
ствам экспрессивности относятся и эмфатические шкалы английского языка: 
скандентная шкала, ступенчатая и скользящая. Определённая степень вырази-
тельности достигается использованием шкалы с нарушенной постепенностью. 
В эмоциональных высказываниях встречается также и восходящая шкала [6]. 

Различные изменения общего высотного диапазона тонального контура до-
полняют экспрессивные ресурсы звучащеё речи. Тональная структура экспрес-
сивных текстов характеризуется обычно расширением диапазонных характери-
стик высказываний, что придаёт им большую семантическую важность. 
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Таким образом, характерной особенностью экспрессивных фраз является их 
сложный мелодический рисунок, который может быть результатом использова-
ния нескольких кинетических тонов в одном тональном контуре, сложных то-
нов, эмфатических вариантов тонов, эмфатических шкал, изменения диапазо-
нальных характеристик высказываний. 

Экспрессия может быть достигнута также использованием просодических 
характеристик, не предполагаемых синтаксическими правилами речеобразова-
ния. "Во всех случаях, когда падающее завершение используется вместо пред-
полагаемого синтаксическим строем восходящего, как, например, в придаточ-
ных предложениях, в неконечных синтагмах сложносочинённых предложений 
или перечислений, оно выражает особую значимость содержания синтагмы, его 
первенствующую роль, делает синтагму целиком эмфатической" [8]. Смещение 
ядерного тона с его с нормальной позиции (последнее значимое слово синтаг-
мы) на предшествующие слова воспринимается обычно как экспрессивное 
средство [6]. Наличие двух центров выделенности в английской фразе вместо 
одного, обусловленного синтаксическими правилами организации, сигнализи-
рует о ее маркированности-эмфазе. Практика показывает, что носители языка 
воспринимают отклонения от ''нормальной" просодической организации выска-
зываний как несоответствующие их синтаксическому строю и оценивают дан-
ные отклонения как сигналы дополнительной информации. 

Арсенал экспрессивных (в широком смысле) просодических средств то-
нальной подсистемы английского языка довольно велик и используется в соче-
тании с акцентными, темпоральными и ритмическими средствами. Основной 
проблемой логической экспрессивности тональной подсистемы является опре-
деление инвентаря смысловых актуализаторов, отражающих предметно-
логическую информацию и играющих существенную роль в реализации функ-
ций сообщения и воздействия. 
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