
 
 
 

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................................... 5 

Глава 1. Деловая документация как разновидность текстов официально-

делового стиля .................................................................................................... 11 

1.1. Понятие официально-делового стиля ........................................................ 11 

1.2. Особенности официально-делового стиля ................................................. 15 

1.3. Лексические особенности официально-делового стиля  в английском 

языке ................................................................................................................... 21 

1.4. Особенности деловой переписки как разновидности текста официально-

делового стиля .................................................................................................... 24 

Выводы по главе 1 .............................................................................................. 26 

Глава 2. Особенности экономических терминов .............................................. 28 

2.1. Характеристика понятия «термин» ............................................................ 28 

2.2 Классификации терминов ............................................................................ 32 

2.3 Классификация английских экономических терминов .............................. 35 

2.4. Способы образования терминов в русском и английском  языках........... 39 

Выводы по главе 2 .............................................................................................. 41 

Глава 3. Способы достижения эквивалентности при переводе  экономических 

терминов в деловой переписке .......................................................................... 42 

3.1. Расхождение грамматических форм одного из компонентов  

сопоставляемых терминов исходного языка и переводящего языка .............. 42 

3.2. Расхождения в лексическом составе терминов ......................................... 45 

3.3. Расхождения в лексическом составе и морфо-синтаксической структуре 

терминов исходного языка и переводящего и их влияние  на эквивалентность 

перевода .............................................................................................................. 50 



 
 
 

4 
 

3.4 Многозначность и вариантность соответствий в переводе ....................... 51 

3.5 Способы перевода безэквивалентных терминов ........................................ 56 

Выводы по главе 3 .............................................................................................. 61 

Заключение ......................................................................................................... 63 

Список литературы ............................................................................................ 65 

Приложение ........................................................................................................ 74 

 

  



 
 
 

5 
 

Введение 

 

Актуальность исследования.В последние несколько лет изменения 

в экономической, политической, культурной и социальной сферах общества 

набирают обороты. Процесс постепенного развития в XXI веке стал намного 

стремительнее, чем в XXвеке.  

Язык, особенно его лексическая составляющая, постоянно развивается. 

Слова приобретают новые значения, старые значения уходят, появляются со-

вершенно новые слова.  

Мы считаем, что деятельность в сфере перевода текстов в настоящее 

время должна учитывать информационный характер нашего общества, кото-

рое постоянно стремится увеличивать коммуникацию между собой. Это вы-

нуждает нас уделять внимание и изучать процессы, которые происходят 

в лексике. Безусловно, особое место отводится терминам в современных язы-

ках. 

В этом и заключается актуальность исследований в области лингвисти-

ки перевода. Данная деятельность результатом своей деятельности предпола-

гает качественный и грамматически верный перевод. Это позволит сделать 

деятельность в области деловых взаимоотношений намного эффективней, 

увеличить обмен информацией. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена по-

вышением значимости переводов деловых писем как способа обмена и рас-

пространения информации в современном социуме. 

Объектом исследования выступают экономические термины в деловой 

переписке на русском и английском языках. 

Предметисследования – особенности перевода экономических терми-

нов в деловой переписке. 
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Цель исследовательской работы – выявить способы достижения экви-

валентности при переводе экономических терминов в деловой переписке. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

1) изучить особенности деловой документации и официально-

делового стиля; 

2) охарактеризовать лексические особенности официально-делового 

стиля и деловой переписки на русском и английском языках; 

3) проанализировать особенности и способы образования экономиче-

ских терминов в русском и английском языке; 

4) выявить основные способы достижения эквивалентности при пере-

воде экономических терминов в деловой переписке; 

5) охарактеризовать основные различия при переводе в лексической, 

морфологической и синтаксической структуре экономических терминов и 

определить факторы, влияющие на эквивалентность перевода экономических 

терминов. 

Материал, на котором строится исследование, состоит из научно-

исследовательской литературы, словарей экономических терминов, а также 

статей научно-практической направленности по проблеме исследования. 

Кроме того, для анализа были использованы параллельные тексты деловых 

писем на русском и английском языках. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы использо-

вались следующие методы исследования:анализ учебных пособий по пере-

воду экономической документации, сравнительно-сопоставительный и се-

мантический анализ текста, метод обобщения и систематизации полученных 

результатов. 
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Теоретическая база исследования состоит из научных работученых, 

обращавшихся к проблеме перевода экономической терминологии: 

О. О. Агеевой, М. В. Андреяновой, И. Ф. Газизова, К. А. Дурневой, 

А. А. Ежгуровой, Н. В. Ереминой, И. В. Зайковой и др.. 

Теоретическая значимость исследования определяется качеством и 

глубиной полученных результатов, научно-исследовательского студенческо-

го материала, базируется на научных трудах таких ученых как О. О. Агеева, 

А. А. Ежгурова, Н. А. Замураев, И. В. Зайковаи т. д. 

Практическая ценностьисследования заключается в том, что иссле-

довательский материалможет быть использован при написании научных ста-

тей, курсовых работ, рефератов, квалификационных работ, в процессе про-

хождения практики, а также при переводе экономических текстов и написа-

нии деловых писем. 

Новизна исследования.Представленные на сегодняшний день науч-

ные разработки в сфере переводоведения весьма подробно отражают ключе-

вые аспекты особенностей перевода экономических терминов с английского 

на русский язык, однако объективные реалии нынешнего дня требуют изуче-

ния данного вопроса в контексте актуальных тенденций, направленных 

на поиск способов достижения эквивалентности при переводе с исходного 

языка на переводящий язык, что и было осуществлено в данной работе. 

В ходе исследования проводилось сравнение экономической термино-

логии двух языков, а именно английского и русского языков, которая исполь-

зуется в деловых переписках. В результате мы смогли выяснить основные 

особенности перевода терминов. Данная проблема является основной 

при работе с текстами деловых писем. 

На защиту выносятся следующие положения.  
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Проблема изучения терминологии выступает основной в период рас-

смотрения и перевода деловых писем. Основная задача переводчика заклю-

чена в определении основных различий структуры исходного и переводяще-

го языка. Переводчику важно правильно структурировать и определять лек-

сику и морфологических структуру переводящих терминов, которые приме-

няются в деловой письменности. В первую очередь, термины различаются 

лексическим значением в исходном и переводящем текстах. Так, например, 

следует помнить, что в русском языке не имеют прямого эквивалента ино-

странные слова, состоящие из имен существительных. В таких случаях, чаще 

всего наблюдаются различия морфологической структуры. В первую оче-

редь, данная проблема связана с различиями в грамматической структуре 

английского и русского языков. 

В подобной ситуации всегда наблюдаются отличия в морфосинтакси-

ческой структуре. Данная проблема связана, прежде всего, с различием в 

грамматической системе русского и английского языков. 

Структура и объем работы.Выпускная квалификационная работа со-

стоит из введения, трѐх глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего 50 источников. 

Работа осуществлялась последовательно в три этапа. 

Первый этап – поисково-теоретический: анализ научно-методической 

литературы по рассматриваемой проблеме; изучение теоретических сведений 

о деловой документации и ее отличительных черт как пример текстов офици-

ально-делового стиля, изучение теоретических сведений о терминологии, 

в особенности экономических терминов; определялись объект, предмет, цель 

и задачи исследования, рабочая гипотеза. 

На втором этапе продолжалась работа с документацией по проблеме 

исследования, уточнялись теоретические положения, составляющие основу 
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работы, проводилась практическая работа по выявлению особенностей пере-

вода экономических терминов; анализ и обобщение полученных в ходе ис-

следования материалов, оформление дипломной работы. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, степень ее раз-

работки в теории; определены объект, предмет, цель и задачи, гипотеза и 

этапы и методы исследования. Раскрывается его новизна, практическая зна-

чимость и достоверность, излагаются основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Деловая документация как разновидность текстов 

официально-делового стиля» рассматривается понятие «официально-деловой 

стиль» с лингвистической точки зрения, характеризуются его лексико-

грамматические особенности в русском и английском языках, а также дается 

описание разновидностям официально-делового стиля. 

Во второй главе «Особенности экономических терминов» теоретически 

обосновывается понятие «термин», «экономический термин», приводится 

классификация терминов, анализируется классификация английских эконо-

мических терминов и их эквивалентов в русском языке, характеризуются 

способы образования терминов в английском и русском языках. 

В третьей практической главе «Способы достижения эквивалентности 

при переводе экономических терминов в деловой переписке» идет работа по 

выявлению расхождения грамматических форм одногоиз компонентов со-

поставляемых терминов исходного языка и переводящего языка, а также 

сравнение в лексическом составе и морфосинтаксической конструкции, ха-

рактеризуются слова с многозначным и вариативным переводом. Также ана-

лизируются способы перевода безэквивалентных терминов. 
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Глава 1. Деловая документация как разновидность текстов официально-

делового стиля 

 

1.1. Понятие официально-делового стиля 

 

В научной литературе официально-деловой стиль относится к функ-

циональным стилям нормированного литературного языка. Также в некото-

рых источниках его называют просто деловым, административным или кан-

целярским. 

Как правило, мы относим его к функциональным стилям языка, потому 

что сформирован он и развивался в качестве лексики, предназначенной для 

делового общения. Он составляет часть важной профессиональной деятель-

ности человека. Социум испытывает потребность в целесообразном и резуль-

тативном управлении. 

В научной литературе научно-деловой стиль обозначает прежде всего 

профессиональные особенности, во многих случаях используются как язык 

юридических, распорядительных, организационных и дипломатических до-

кументах. 

Мы знаем, что данный стиль зависит напрямую от социальных взаимо-

отношений, которые возникают в правовой или профессиональной сфере. Он 

регулируется устоявшимися правилами русского языка и реализуется в эко-

номической, политической, управленческой или законотворческой деятель-

ности. Мы считаем, что официально-деловой стиль включает в сферу своего 

применения рекламу, патенты и обиходно-деловую деятельность. Оформле-

ние различных заявлений, расписок, объяснительных отчетов выдерживается 

строго в рамках рассматриваемого нами стиля. 
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Лингвист Людмила КонстантиновнаГрудинина отмечает[23, c. 2], что 

официально-деловой стиль необходимо определять как систему лексем и 

средств языка, обслуживающих сферу деловую сферу деятельности. Из этого 

следует, что отношения возникают на основе интересов между государством, 

юридическими или частными лицами. Хозяйственно-производственная дея-

тельность включает в себя организации, введение дел которых на выдержан-

ном официально-деловом стиле способствует наиболее быстрому и результа-

тивному заключению сделок и иных договоров. Также Людмила Константи-

новна Грудинина считает, данный стиль представляет собой практически 

универсальное средство для нескольких сфер деятельности. Поэтому иссле-

дователь внутри делового стиля выделяет несколько категорий, а именно 

разновидностей, для которых характерен ряд особенностей, отличающих их 

от других. Первый стиль это именно официально-деловой, используется 

в официальной и деловой деятельности. Вторая разновидность юридический 

стиль и третья собственно дипломатическая сфера деятельности. 

Он необходим для оформления государственных и муниципальных ак-

тов, законов и подзаконных актов, различного рода инструкций, переписок и 

так далее. Его общественная функция заключается практически в письмен-

ной форме. Это значит, что он используется на уровне письменных докумен-

тов и иначе оформляется в устной речи. Являясь частью различных ведомств, 

организаций, учреждений и некоторых групп населения России функцио-

нальный стиль направлен на взаимодействие их между собой и с другими ви-

дами социальной деятельности. Например, связь и отклик граждане и власть, 

в ходе которых происходит диалог между ними направленный на разрешение 

спорных и проблемных ситуаций в обществе.  

Деловой стиль регламентирует оформление и использование опреде-

ленной лексики в постановлениях, государственных законах, подзаконных 

актах, распоряжениях муниципальных и государственных учреждениях. 
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Лингвистика определяет официально-деловой стиль как часть норми-

рованного, кодифицированного, письменного, литературного языка. Он не 

может быть полностью изолирован от других стилей языка. При этом как мы 

упоминали выше, у него есть ряд особенностей.  

Лингвист Аникин Юрий Владимирович[2, с.1], что юридические доку-

менты составляются от юридического лица, которым может выступать как 

гражданин, так и организация. Из этого следует, что в регламенте оформле-

ния документов предусмотрено оформление, которое наиболее полно и лако-

нично формулирует основные сведения. При этом не должно теряться смы-

словая часть информации, а также ее актуальность. Человек, который состав-

ляет документ, учитывает, что он должен передать сведения четко и отразить 

их правовую силу.  

Принято считать, что невозможно полностью реализовывать данные 

типы лексических единиц, которые используются в деловых текстах. Это 

обусловлено строгой регламентацией делового стиля, а также характеризует-

ся высокой частотой определенных языковых форм, которое используется на 

определенном участке документа.  

Многие ученые лингвисты, такие как Ольга Анатольевна Крылова, 

Дитмар Эльяшевич Розенталь [14, с.21; 15, с.3]придерживаются точки зрения 

о том, что в рассматриваемом стиле невозможно использовать неологизмы. 

Однако они отмечают, что запрет на использование неологизмов возможен в 

том случае, когда они лишены терминологического значения и легко заме-

няются другой литературной лексикой. 

Ирина Александровна Большакова, Мария Николаевна Кожина [15, с.6; 

16, с.2]считают, что деловое общение ограничивает естественную лексиче-

скую сочетаемость лексем. Примером может послужить словосочетание 

служебное письмо, которое нельзя написать, а только составить и направить 

по месту назначения, порицание сочетается только с лексемой выносить. 
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В деловом стиле отсутствует обесцененная лексика, такая как диалек-

тизмы, сленгизмы и так далее. Также нельзя использовать в данном стиле 

слова, имеющие эмоциональную или экспрессивную лексику. Переводчик 

должен анализировать и исключать при поиске эквивалента словоформы 

с суффиксами личностной оценки. 

Лингвист Ксения Александровна Логинова классифицирует отличи-

тельные черты данного стиля следующим образом[17, с. 14]: 

 использование в различных сферах профессиональной и узкоспеци-

альной деятельности; 

 частое сокращение названий; 

 категорический запрет жаргонизмов, сленгизмов и т. д.; 

 небольшое, по сравнению с другими стилями, наличие словоформ 

с суффиксами личностной оценки, модальных слов и междометий; 

 большое количество отглагольных существительных; 

 использование родительного падежа; 

 незначительное количество местоимений; 

 присутствие страдательных глаголов, причастий и деепричастий; 

 кодифицированный порядок слов. 

Письменная форма делового стиля обусловлена спецификой сферы его 

использования. Как правило, деловая документация предполагает конкретику 

и наделяет текст правовой значимостью. Из того следует, что официально-

деловой стиль исключительно письменный и исторически сложился именно 

в этом контексте. 

Лингвист Мария Николаевна Кожина [19, с. 4]пишет о том, что офици-

ально деловой стиль является не чем иным как средством выражения офици-

альных и регламентированных текстов, которое особо ярко выражено 

в правовой сфере. Она также выделяет три основные черты данного стиля: 
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предписывающий характер, точность, а также исключение из повествования 

личного характера, прописанные стандарты и нейтральность лексических 

оборотов. 

Таким образом, у официального стиля присутствует ряд отличительных 

черт: характерные исключительно для него лексика и синтаксическая струк-

тура, определенные четкими и строгими стандартами, подчиненными реали-

зации определѐнным языковым ситуациям. 

 

1.2. Особенности официально-делового стиля 

 

Деловая переписка включает в себя два наиважнейшими компонента-

ми, отличающие его от других разновидностей документации. К ним отно-

сится содержание непосредственно деловых взаимоотношений и информаци-

онный источник. 

Мария Викторовна Колтуновасчитает [20, с. 32], что для языка деловых 

документов важна точность как предметная, так и содержательная. Комму-

никативная точность не предполагает пространного объяснения, потому при 

переводе деловых писем необходимо соблюдать данное требование, а именно 

точность и лаконичность коммуникативного послания, заключенного в тек-

сте. При этом мы должны помнить, что перед переводчиком из-за отсутствия 

большинства эквивалентов в русском языке стоит необходимость тщательно 

изучить специфику делового письма не только на русском, но и на англий-

ском языке. Это связано с точностью передачи содержания при переводе, 

главное в работе переводчика деловых переписок не потерять суть сообще-

ния, в противном случае это приведет к непониманию или конфликту инте-

ресов. 
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Рассмотрим более подробно данные требования к деловым письмам. 

Прежде всего, деловые письма должны быть предметно точными. Это зна-

чит, что лексика текста подбирается строго со своим лексическим значением. 

Этим выражается точность излагаемого факта в документе. Из этого следует, 

что использование переносного лексического значения в тексте невозможно 

по объективным причинам, а именно потери сути фактического материала.  

В свою очередь, содержательная или коммуникативная точ-

ность(в лингвистике допускается использование обоих наименований) долж-

на передавать намерение адресанта. В деловом письме оно реализуется по-

средством передачи замысла при помощи контекста, синтаксической и грам-

матической конструкции и нормированием частей текста. Переводчик дело-

вых писем, тем более текстов, в которых присутствуют экономические тер-

мины, должен четко осознавать и понимать предметную и коммуникативную 

точность в исходном языке. Вместе с тем он должен владеть набором навы-

ков и умений, то есть должен правильно передать лексическое и логическое 

содержание в ходе перевода экономических терминов, потому что, как пра-

вило, большинство терминов и понятий не имеют эквивалентов в переводя-

щем языке. Так, грамотный перевод подразумевает под собой наличие лекси-

ческой и смысловой целесообразности и соответствующей грамматико-

синтаксической конструкции. 

Важно рассмотреть основные нарушения при переводе деловых писем, 

допускающиеся в большинстве случаев некомпетентными переводчиками, 

для предотвращения этого в дальнейшем. Например, в фразе «прошу опла-

тить за услуги» [24, c. 32] заключено содержание «по расчету стоимости со-

гласно договору»[24, c. 32]. Иначе используется словосочетание «прошу оп-

латить услуги»[24, c. 32]в контексте «утвержденным в договоре расценкам» 

[24, c. 32]. Последнее словосочетание при переводе может быть неуместным 

по содержанию.  
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Кроме этого, деловые письма должны быть логичными, стандартизиро-

ванными и унифицированными. Так, переводчик должен учитывать эквива-

ленты исходного и переводящего языка, а именно языковые и текстовые 

средства, использующиеся в официально-деловом стиле обоих языков. Стоит 

помнить о том, что это касается всех уровней языка деловой переписки 

от реквизитов письма до аббревиации слов. 

Официально-деловой стиль рассматривается нами только в контексте 

исследований деловых переписок и их перевода с исходного языка на пере-

водящий язык. В отечественной практике разделяют: «типы, виды и класси-

фикации деловых писем»[14, с. 22]. В первую очередь стоит отметить две 

разновидности писем по признаку получающего или адресата: циркулярные 

и обычные. По структуре их подразделяют на регламентированные и нерег-

ламентированные. Одноаспектность и многоаспектность писем характеризу-

ет его композицию, а электронный и факсовый вариант является основной 

формой отправления деловых писем. 

Также важно помнить о специфике делового общения. Как мы отмети-

ли ранее, деловой стиль – это письменная реализация делового общения. Од-

нако деловое общение проявляет себя в устной и письменной форме. 

Из этого следует, что письменная переписка будет содержать вышеперечис-

ленные требования, а устное деловое общение будет происходить в форме 

беседы и носить более свободный характер. Переводчик при переводе дело-

вых писем с экономическими терминами, должен знать правила построения 

письма и передачи данных в тексте терминов. Для того, чтобы избежать 

ошибок или нарушений, возможно приемлемых в устной деловой беседе, но 

неприемлемых в письменной передаче содержания деловой коммуникации. 

Деловое общение предполагает вместе с тем регламент, множество 

правил и инструкций, отступление от которых делает в письменной форме 

текст неправовым, то есть не имеющим ценности при реализации деловой 
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деятельности. Главное в деловой деятельности то, что письменная форма 

имеет преимущество перед устной формой, потому что в официально-

деловом стиле во главе угла стоит правильно написанная и регламентирован-

ная документация. Во всех случаях деловых отношений прибегают к пись-

мам. 

В современном обществе глобализации и компьютеризации получили 

распространение деловые электронные письма, имеющие силу. В деловой 

переписке существует много видов реализации деловой коммуникации. На-

пример, пресс-релизы, реклама и так далее. Даже правильный и точный пере-

вод деловой переписки формирует имидж адресанта. 

Мы считаем, что важно рассмотреть письменные формы делового об-

щения. Прежде всего, договор, являющийся правовым документом, пере-

дающим соглашение между юридическими, физическими лицами. Заявление 

тоже является официальным документом, содержащим обращение пишуще-

го. Оно оформляется строго по регламенту, в противном случае адресат име-

ет полное право не принять заявление. Распорядительная документация, не 

является предмета настоящего исследования, но мы считаем важным рас-

смотреть данный вид документации, реализующий акты, права и обязанности 

государственных органов и граждан при исполнении или выполнении опре-

деленной деятельности. 

Еще одним видом деловой документации является приказ, предписы-

вающий исполнение распоряжение. Он начинается с шапки «Приказываю», 

имеет строгую структуру, контекст и излагает свои положения в повелитель-

ном наклонении от первого лица. 

Акт отличается от приказа тем, что он, во-первых, излагается группой 

людей, во-вторых, подтверждает факты действительности, отражающиеся 

в контексте акта.Справка является документом, которое предполагает под-

тверждение той или иной информации в виде тезисов и фактов по опреде-
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ленной теме. Заключительной формой деловой документации в нашем рас-

смотрении является протокол, который составляют в различных профессио-

нальных ситуациях, например, на собраниях, совещаниях и так далее. Цель 

протокола, прежде всего, предполагает ход встречи и принятие решения 

по итогам деловой деятельности. 

Таким образом, краткая характеристика основных форм делового 

письма позволяет нам сделать вывод о том, что главное в письменной доку-

ментации является цели адресанта и адресата. Переводчик деловых докумен-

тов, в том числе деловых писем с использованием экономической термино-

логии, должен, прежде всего, иметь представления о каждом из этих форм, 

знать особенности употребления делового стиля в исходном и переводящем 

языках. Его грамотность и точность при переводе демонстрирует его компе-

тентность, что повышает его шансы на высокооплачиваемое трудоустройство 

в организацию, фирму и так далее, которые имеют деловых партнеров за ру-

бежом. 

Следовательно, переводчик должен знать, что в деловой переписке 

с использованием экономических терминов могут встречаться элементы из-

вещения, отчета, требования, отказа, согласия, жалобы или благодарности. 

Правильный перевод – это ценный навык на всех уровнях перевода 

с одного языка на другой. Деловое общение есть не что иное, как актуальный 

вид современного общения людей в социуме. В некоторых сферах профес-

сиональной деятельности оно рассматривается в деловой среде как культур-

ная универсалия. 

В современном социуме все больше и больше расширяется взаимодей-

ствие различных культур, в том числе и в сфере бизнеса, деловые переписки 

участников изобилуют экономическими терминами. Во многом в поиске эк-

вивалентов возникают большие проблемы при их подборе. Мы считаем, что 

изучение основ отечественной и зарубежной деловой переписки необходимо 
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переводчику для того, чтобы в полной мере передать содержание деловых 

переписок, не утратив его главных компонентов. Стоит отметить, что дело-

вые переписки реализуются в формах официальных и полуофициальных де-

ловых письмах. Также в настоящее время приобрела актуальность переписка 

посредство электронных писем. Это связанно как с глобальной компьютери-

зацией мирового сообщества, так и с удобной передачей письма адресату. 

Содержание деловой переписки может отличаться. Например, она может 

быть направлена на разработку мероприятий по экономической грамотности 

сотрудников. Из этого можно сделать вывод, что целью деловой переписки 

является обучение людей. Переводчик должен правильно передать как суть 

методики обучения, так и экономические термины, использующиеся в пере-

писке. 

Также переводчик должен ознакомиться с письменным деловым этике-

том. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этой важной частью деловой пе-

реписки. Так, например деловая переписка предполагает обретение межкуль-

турной и межнациональной коммуникации. К сожалению, этот аспект не 

столько отражен в работах исследователей. А переводчик часто не разбира-

ется в отличиях между стандартами поведения, стереотипами и профессио-

нальными взаимоотношениями. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о важности деловой 

переписки и ее точного перевода с исходного языка на переводящий. Деловая 

переписка является актуальной формой общения в современном социуме, что 

неразрывно связано с развитием взаимоотношений между культурами и уве-

личением деловых переписок между деловыми партнерами. 
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1.3. Лексические особенности официально-делового стиля  

в английском языке 

 

Главной особенностью лексики английского официального стиля явля-

ется ее стойкость. На протяжении многих лет в них происходили изменения, 

характерные для любого языка и его стилей, но именно в английском офици-

альном стиле прослеживается одни и те же компоненты,которые устойчиво 

закрепились в лексической и синтаксической структуре стиля. Как мы видим, 

английская деловая лексика изобилует фразеологизмами, устойчивыми сло-

восочетаниями, терминами. Все они достаточно консервативны по отноше-

нию к процессу изменений, происходящих в языке. 

Также в английском деловом стиле большое количество речевых клише. 

Это является отрицательной тенденцией, потому что в большинстве своем 

клише или шаблоны в других стилях языка представляют собой ошибочную 

речевую ситуацию. Однако в официальный стиль должен быть строго норми-

рован и регламентирован, поэтому употребление шаблонов в нем оправданно. 

Кроме этого для официального стиля, как и для научного стиля, существует 

лексика характерная для него. Например, beofimportance – играть роль, 

tocausedamage – приносить вред[36, с. 243] и др. 

Исследовать официального стиля английского языка Андрюшкин Ан-

тон Петрович[37, с.21]характеризует данный стиль посредством лексики, свя-

занной с предметными или логическими значениями. Однако стоит отметить, 

что существуют исключения, в том случае, когда в какой-то сфере использо-

ванная лексика является терминологическими. 

Мы считаем, что важно помнить о том, что официальный стиль англий-

ского языка исключает использования выразительных средств языка, то есть 

эпитетов, метафор, сравнений и так далее. Но в некоторых деловых перепис-

ках мы можем наблюдать наличие экспрессивных средств выразительности, 
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но в официальном стиле они теряют свою эмоциональную окраску: 

«DearMr. White,Ishouldbegratefulifyouwouldgrantmeaninterview;Withkindregards

;Wewillbereadytoserveyouineverywaypossible» [26, c. 15–17]. 

В английском деловом стиле часто используются термины латинского 

или французского происхождения. Стоит отметить, что данная терминология 

больше характерна для правовых или юридических документов, а также ди-

пломатических деловых письмах. В этом случае они приобрели терминоло-

гический характер. Приведем несколько примеров: «ad verbum – дословно, 

a priori – без проверки, заранее»[26, c. 18–19]. 

Также в английском деловом стиле присутствует большое количество 

аббревиатур и сокращений слов. Например:«G. С S. I. (KnightGrandCom-

mander of the Star of India), D. A. S. D. A. O. (Divisional Ammunition Office»[43, 

с. 80–84]. 

При рассмотрении английской лексики, характерной для официально-

делового стиля, мы видим, что она по характеру именная. Из этого следует, 

что в деловой переписке мы можем встретить, например, имя существитель-

ное, повторяющееся в предложениях подряд, а это значит, что это существи-

тельное не заменяется местоимением. Отметим, что в других стилях англий-

ского языка тавтология, характерная для официально-делового стиля, являет-

ся тавтологией, ее необходимо исправлять и избегать ее использования. По-

этому при переводе деловой переписке с наличием экономических терминов 

стоит помнить об этой особенности английского делового стиля. Это важно 

для передачи предметной и коммуникативной точности.  

В английской деловой переписке используется большое количество от-

глагольных существительных. Приведем несколько примеров, с которыми 

часто встречается переводчик notification – оповещение, solution – решение 

[43, с. 120–121]. 
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При переводе деловых писем, содержащих экономические термины, 

также стоит помнить о том, что в английском официальном стиле существует 

тенденция к длинным синтаксическим конструкциям с наличием союзов. Не-

сомненно, это связанно с требованиями реализации потребностей адресата и 

адресанта. Другими словами, это обусловлено стремлением обеих сторон 

прийти к договоренности. Данная склонность складывалась исторически и 

приобрела признаки устойчивого языкового явления в экономических, право-

вых, дипломатических письмах. 

Вкачествепримераданнойтенденцииприведемвпримерчастьпреамбулыстатута

ООН:«WETHEPEOPLESOFTHEUNITEDNATIONS DETERMINEDtosavesuc-

ceedinggenerationsfromthescourgeof-

war,whichtwiceinourlifetimehasbroughtuntoldsorrowtomankind,andtoreaffirmfaithi

nfundamentalhuma-

nrights,inthedignityandworthofhumanperson,intheequalrightsofmenandwomenand

ofnationslargeandsmall…»[45, с. 54–56]. Как мы видим, приведенное предло-

жение не исчерпывается нашим цитированием и в одном предложении за-

ключены основные тезисы преамбулы ООН. 

Стоит отметить, преобладание инфинитива в английском деловом об-

щении. Посредством него выражается полнота и точность тезиса или какого-

либо высказывания адресанта. Именно поэтому изучение и перевод деловых 

переписок сопряжен с трудностями поиска эквивалентов в переводящем язы-

ке. Так, английские деловые письма в большом количестве содержат длинные 

и громоздкие синтаксические конструкции, при помощи которых адре-

сант,классифицируя, и в детализированной форме передает свое сообщение.  

При изучении официально-делового стиля английского языка мы выяс-

нили, что его лексика используется в политической, дипломатической, эконо-

мической и иной профессиональной деятельности. Его используют при со-

ставлении документации, служебной или деловой переписке и так далее. 
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Отметим также, что главная функция деловой переписки заключается 

в поиске решения и согласия по нему двух взаимодействующих сторон. Вести 

деловую переписку, как в английском, так и в других языках могут вести фи-

зические, юридические или частные лица, а также организации, фирмы и го-

сударственные органы.  

Таким образом, рассмотрев особенности русского делового стиля и анг-

лийской деловой лексики, мы видим, что официально-деловой стиль в обоих 

языках строго нормирован и кодифицирован. Им нехарактерны средства вы-

разительности, а некоторые неприемлемые способы изложения в других сти-

лях, являются устойчивыми в официальном стиле, например, тавтология и 

так далее. Переводчик деловых писем, включающих в себя экономические 

термины, должен знать об данных сходствах стиля исходного и переводящего 

языков. Однако ему необходимо учитывать, что при переводе у лексики дело-

вого стиля и терминологии имеются свои особенности характерные только 

английскому или русского языку. Из этого следует, что переводчик должен 

ответственно подходить к вопросу эквивалентности терминологии и не толь-

ко. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим основные характерные черты 

английской лексики делового стиля. К ним относятся точность, изобилие гла-

голов в начальной форме, отсутствие средств выразительности, использова-

ние терминологии, аббревиатур и сокращений, неличный характер лексики. 

 

1.4. Особенности деловой переписки как разновидности текста 

официально-делового стиля 

 

В русском языке официально-деловой стиль относится в основном 

к сфере делового общения. Многие исследования функциональной стилисти-
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ке в настоящее время ставят перед собой множество вопросов. Так, напри-

мер, разделение делового стиля на несколько стилей, которые входят в его 

систему. К подстилям делового стиля можно отнести язык дипломатии, оби-

ходно-деловую деятельность, служебную переписку и многое другое. При 

этом многие исследования посвящены служебным документам и деловой пе-

реписке из-за того, что именно данные подстили являются составной частью 

делового стиля. Стоит отметить, что деловая лексика имеет свои специфиче-

ские лингвистические особенности. Это можно проследить и выявить на всех 

уровнях языковой системы. Таким образом, мы можем отличить деловой 

стиль от других функциональных стилей русского языка. 

Рассмотрим, главные отличительные черты делового стиля. Среди них: 

сжатость повествования, стандартизация, клиширование, терминологическая 

лексика[38, с.18]. В текстах делового стиля мы можем встретить большое ко-

личество отглагольных существительных и отымѐнных предлогов. Напри-

мер, посредством, в качестве, в течение, в случае, в условиях, в интересах, в 

целях, на основании, по причине, со стороны, в связи с, в соответствии с, по 

сравнению с[25, с. 232]. 

В предложениях часто встречается сочетание грамматикализованного 

глагола с существительным в винительном падеже. Так, вместо глагола со-

действовать используется фразаоказать содействие, вместо участвовать – 

принять участие, вместо поблагодарить – выразить благодарность[25, 

с. 233]. 

Во многих работах, в которых рассматривается деловой стиль ре-

чи,указывается, что характерными признаками его подстиля деловой пере-

пискиявляется частота повторения и единообразие средств речи[38, с. 22]. 

Это обусловлено прежде всего задачами и функциями данного стиля, поэто-

му в нем присутствует клиширование, которое способствует передачи мысли 

наиболее лаконично в соответствии с целью речевой ситуации. 
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Татьяна Вячеславовна Синявская-Суйковска при рассмотрении делово-

го стиля в деловых переписках, высказывает следующую точку зре-

ния:«Нейтральность тона изложения – характерная особенность делового 

письма. При этом отсутствуют диалектные слова и выражения, используются 

средства не эмоциональной, а логической оценки фактов, а также здесь нет 

междометий, модальных слов и имен с суффиксами субъективной оценки» 

[39, с. 23]. Из этого можно сделать вывод о том, что деловая переписка долж-

на содержать в себе объективное отношение к фактам. Категорически запре-

щено использовать эмоционально выразительные средства языка из-за того, 

что может нарушиться логическая последовательность высказывания. 

Таким образом, в ходе исследования научной литературы, посвящен-

ной деловому стилю в русском языке, мы выяснили, что официально-деловой 

стиль подразделяется на несколько стилей внутри него самого, как язык за-

конов, а также главными особенностями данного языка является наличие от-

личительных лингвистических черт. 

 

Выводы по главе 1 

 

Проанализировав теоретические сведения о деловой документации и 

официально-деловом стиле, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее 

время существует много научных работ, которые исследует основные осо-

бенности функционального стиля и документов. 

Мы считаем, что знание основных правил составления документов 

очень важно для переводчика. Официально-деловая речь, как и другие функ-

циональные стили, русского литературного языка, которые имеют свои осо-

бенности. Главной ее особенностью является то, что она выражается в пись-

менной форме. 
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В свою очередь, деловая документация служит для выдвижения, разра-

ботке и контроле деятельности. Вместе с тем, она служит для оформления 

итогов и об их оценивании вразного рода официально-деловой деятельности. 

Таким образом, официально-деловая речь является одним из функцио-

нальных стилей русского литературного языка и занимает важное место 

в жизни социума. Переводчику деловой документации стоит помнить о том, 

что для нее характерно строгая структура, официальность и отчасти вырази-

тельность. 

  



 
 
 

28 
 

Глава 2. Особенности экономических терминов 

2.1.Характеристика понятия «термин» 

 

Отечественная научная практика, занимающаяся изучением терминов, 

во многом обязана ученому Александру Александровичу Реформатскому, ко-

торый в процессе своей научной деятельности создавал и написал большое 

количество научных трудов. Они публиковались на рубеже 50–60-х 

гг.XX века. Главная его работа, посвящѐнная данной теме, называется «Что 

такое термин и терминология». Она была опубликована в 1959 году. Стоит 

отметить, что в этот период происходили изменения в лингвистике, которые 

приводили к росту научных исследований, все это завершилось в начале 

XXIвека, а результатом стала смена научных парадигм. Вместе с тем, не 

смотря на, бурный рост в лингвистике, мы наблюдаем, что работа Александ-

ра Александровича Реформатского по-прежнему актуальна. Его исследова-

ние стало основой других работ по изучению терминов. Поэтому мы считаем 

целесообразным, несмотря на то, чтосуществует огромное количество опре-

делений терминов, мы приведѐм определение Александра Александровича 

Реформатского: «Термины – это слова, ограниченные своим особым назна-

чением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение по-

нятий и называние вещей. Термины существуют не просто в языке, а в соста-

ве определенной терминологии. Терминология – это совокупность терминов 

данной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый 

сектор лексики, наиболее доступный сознательному регулированию и упоря-

дочиванию»[24, c. 213]. 

Данная трактовка в полной мере отражает сущность термина и его 

функции, однако большинство терминов выполняют функции общеупотре-

бительной лексики. Вместе с тем существует различные точки зрения на по-

нятие «функция термина». Мы считаем, что наиболее полно и глубоко отра-



 
 
 

29 
 

жается понятие в трактовке Павла Александровича Флоренского, который 

считал, что «термин – это вариант обычного слова или культивированная 

специально созданная единица, обладающая как свойствами своей первоос-

новы, так и новыми, специфическими качествами» [26, c.23]. 

Спорный вопрос о сути термина в последние несколько лет потерял 

свою актуальность и большое распространение получило мнение, согласно 

которому под понятием «термин» подразумевается слово или словосочета-

ние, которое называет понятие в сфере научной или повседневной деятельно-

сти. 

Борис Николаевич Головин пишет: «Термин – это отдельное слово или 

образованное на базе имени существительного подчинительное словосочета-

ние, обозначающее профессиональное понятие и предназначенное 

для удовлетворения специфических нужд общения в сфере определѐнной 

профессии: научной, технической, производственной, управленческой»[27, 

c. 12]. 

Приведенное выше определение понятия достаточно емко и глубоко 

отражает суть термина. Вместе с тем некоторые его части могут вызывать 

вопросы. Особенно спорным, по нашему мнению, является то, что все боль-

шинство терминов, как правило, образованы от имени существительного, 

в некоторых случаях от глаголов, в шахматной терминологии, от наречия, это 

встречается в музыкальной терминологии, и от имен прилагательных.  

Специфические нужды общения являются слабым отражением функ-

ции терминов и не указывает на его специфические черты терминов в срав-

нении с общеупотребительной лексикой. Лингвист Игорь Сергеевич Квитко-

пишет: «Термин – это слово или словесный комплекс, соотносящиеся с поня-

тием определенной организованной области познания, вступающие в сис-

темные отношения с другими словами и словесными комплексами и обра-

зующие вместе с ними в каждом отдельном случае и в определенное время 
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замкнутую систему, отличающуюся высокой информативностью, однознач-

ностью, точностью и экспрессивной нейтральностью»[30, c. 21]. 

Как мы видим, большинство отечественных и зарубежных исследова-

телей при раскрытии сути термина прежде всего выделяют определенную 

отличительную черту, позволяющую разграничивать общеупотребительную 

и терминологическую лексику. Например, Томас Сэйвориподдерживается 

мнения, что «наиболее характерной отличительной чертой терминов их эмо-

циональную нейтральность, в связи, с чем научные тексты читаются так, 

будто они составлены роботом»[43, c.143]. 

Другими словами, Томас Сэйвори полагает, что терминологическая 

лексика представляет собой в большей степени условные знаки, передающие 

закодированную информацию, которая может быть расшифрована только 

теми, кто в состоянии подобрать ключ к его пониманию. Стоит отметить, что 

данный вывод оспаривается многими учеными лингвистами, которые 

на многих исследованиях доказали, что лексические единицы способны вы-

ражать понятия, относящиеся к разным видам деятельности. Это обусловле-

но связью термина с понятием и делает его уникальной лексической едини-

цей.  

Например, ученый Михаил Григорьевич Павлович к уникальной лек-

сической единице термина относит то, что «общелитературное значение сло-

ва отражает лишь внешние признаки обозначаемого понятия, которые вполне 

достаточны для неспециалиста, а специалист видит в термине элемент строй-

ной системы понятий» [44, c. 11]. 

Из этого следует, что общеупотребительная и терминологическая лек-

сика носят общий характер и четких границ между ними невозможно провес-

ти. Происходят процессы перехода общеупотребительных слов, при парал-

лельном использовании лексем в повседневной и бытовой деятельности, 

в категорию новых, недавно возникших терминов. 
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Таким образом можно сделать вывод, что понятию «термин» в совре-

менной отечественной лингвистике невозможно найти определение, которые 

бы устраивало всех исследователей данной проблемы. 

Например, Ольга Викторовна Лунева, замечательный лингвист, имею-

щая много работ по раскрытию вопроса о сущности термина, предполагает, 

что«для создания полноценной дефиниции понятия термин необходимо учи-

тывать механизмы образования термина, наличие или отсутствие его семан-

тической цельности, а также принадлежность к определенной терминосисте-

ме, так как термин приобретает реальное значение только в рамках термино-

логии соответствующей области знаний» [46, c. 57]. 

Безусловно, мы не можем утверждать, что анализ приведенных крите-

риев дефиниции невозможно. Объяснить невозможность данной проблемы 

можно посредством сравнения определений понятий «термин». Так, напри-

мер, большинство из них при определении сущности на определенной черте, 

вокруг которого раскрывается понятие.  

Например, Владимир Моисеевич Лейчик в статье о терминологической 

лексике определил еѐ как «сложное, многослойное образование, состоящее 

из языкового субстрата – материальноидеальных элементов определенного 

естественного языка, логического субстрата, зависящего от признаков обо-

значаемого понятия, и терминологической сущности, которая включает кон-

цептуальную, функциональную и формальную структуру, представленную 

терминоэлементами»[47, c. 65].  

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что понятие «термин» насчи-

тывает большое количество определений. Поэтому в настоящее время невоз-

можно сформулировать одно общее определение, которое включало бы в се-

бя всю полноту и глубину термина.  
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Вместе с тем, мы считаем целесообразным привести принятое у боль-

шинства отечественных и зарубежных ученых определение понятия тер-

мин:«Термин – это общепринятое частотное слово (словесный комплекс), ха-

рактеризующееся единством звукового облика и соотнесенного с ним соот-

ветствующего понятия в системе понятий данной области знания и деятель-

ности, и отличающееся от остальных номинативных единиц системным ха-

рактером, семантической целостностью, контекстуальной независимостью, 

моносемантичностью и стилистической нейтральностью» [49, c. 6]. 

 

2.2 Классификации терминов 

 

Ученый Владимир Моисеевич Лейчик выделяет термины-варианты – 

лексические единицы с частично совпадающей структурой; такие смысловые 

оппозиции характерны для неупорядоченных совокупностей терминов, осо-

бенно в период формирования какой-нибудь области (залив – бухта – губа – 

гольф). Так, исследователь выделяет следующие термины-варианты [21]: 

«• дублеты (языкознание – лингвистика); в другой терминологии их 

можно назвать лексическими вариантами с нулевым семантическим расхож-

дением (производительный – продуктивный);  

• концептуальные синонимы внутри одной терминосистемы (по-

дош-ва – почва»[21, c.6]. 

Рассмотрим также классификацию терминов-вариантов Константина 

Ярославовича Авербуха [11]. Исследователь исходит из триединства знака 

как «номена, фонетического слова, в плане содержания который обозначает 

некоторый объект (денотат) и выражает понятие о нем (сигнификат). Инва-

риантом для определенного парадигматического ряда является сигнификат» 

[11, c. 23].  
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Отметим, что в классификации Константина Ярославовича Авербуха 

собственно вариантными являются только дублетные единицы. Данная типо-

логия строится на чисто семантических основаниях: сам автор пишет, что: 

«для термина возможности варьирования плана выражения ограничены лишь 

способностью выражать то же самое понятие. Только в том случае, когда вы-

ражаемое варьирующейся единицей понятие становится отличным от функ-

ционально обусловленного, можно говорить о появлении нового термина, – 

функционально иной единицы номинации» [11, c.25]. 

Рассмотрим классификации терминов-вариантов Сергея Валерьевича 

Гринева [17, c.53]. Однако, прежде чем представить предложенную класси-

фикацию, следует обозначить теоретические позиции исследователя. Ученый 

рассматривает терминологические варианты внутри лексико-семантической 

парадигмы абсолютных синонимов (которые служат для называния одного 

понятия). Термин «абсолютные синонимы», по Сергею Валерьевичу Грине-

ву, вычленяет два вида совокупностей: «1) варианты, полученные модифика-

цией формы термина; 2) дублеты, полностью различающиеся формально. 

«Существует мнение, – замечает ученый, – что синонимия и вариантность – 

это разные понятия, и вариантность нельзя рассматривать как разновидность 

синонимии», но поскольку варианты «служат для называния одного понятия, 

то полностью соответствуют признакам абсолютных синонимов» [17, с. 109–

110].  

С точки зрения формы термина Сергей Валерьевич Гринев выделяет 

полный, включающий максимальный набор терминоэлементов, и краткий 

вариант, полученный путем сокращения полного термина с помощью аббре-

виации, эллипсиса, сложного или производного термина. К этой же рубрике 

отнесены и усеченные термины, образованные отбрасыванием конечной час-

ти однословного термина (метрополитен – метро).  
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С учетом уровня языковой системы отмечены следующие виды вари-

антов:  

• графические – различающиеся только написанием: графито – 

граффито, фильтрпресс – фильтр-пресс;  

• фонетические – различающиеся только произношением: т[э]рмин 

– т[е]рмин, комбáйнер – комбайнер, кóмпас – компáс;  

• фонетико-графические, различающиеся только произношением и 

вариантным написанием одинаковых лексем: графито – графити, ноль – 

нуль; 

• морфологические, различающиеся только словоизменительным 

аффиксом: цехи – цеха; 

• словообразовательные, различающиеся деривационными аффик-

сами: бульдозерщик – бульдозерист, дерматофития – дерматофитоз, или по-

рядком следования элементов: дерматофитоз – фитодерматоз, лампа-соллюкс 

– соллюкс-лампа;  

• синтаксические – термины-словосочетания, отличающиеся син-

так-сической моделью образования (порядком слов и отношением между ни-

ми): бурение взрывом – взрывное бурение, тележка крана – крановая тележ-

ка;  

• морфолого-синтаксические – варианты, один из которых пред-

ставляет собой термин-словосочетание или сложный термин, а другой – его 

краткий вариант, полученный путем синтаксических или морфологических 

преобразований.  

Выделяются следующие разновидности морфолого-синтаксических ва-

риантов:  
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а) эллиптические, образованные пропуском одного из элементов мно-

гокомпонентного термина без изменения его значения: вяжущие материалы – 

вяжущие, бурение методом взрыва – бурение взрывом;  

б) композитные, образованные сложением слов или основ многоком-

понентного термина: тепловой пункт – теплопункт, кабельный кран – ка-

белькран;  

в) аббревиатурные, образованные сложением частей слов многокомпо-

нентного термина: резиновый линолеум – релин, мотоцикл-велосипед – мо-

пед; или букв (звуков) – акронимные варианты: вуз – высшее учебное заве-

дение. 

2.3 Классификация английских экономических терминов 

 

В настоящее время в мировой экономике действует тенденция усиле-

ния целостности мирового хозяйства, его глобализация, что вызвано развити-

ем экономических связей между странами, либерализацией торговли, созда-

нием современных систем коммуникации и информации, мировых техниче-

ских стандартов и норм. В этих условиях обмен опытом и знаниями между 

учеными-экономистами разных стран становится особенно актуальным.  

В этой связи переводчик играет роль посредника, обеспечивающего 

общение между двумя культурными сообществами в данной профессиональ-

ной сфере общения. Как показывает практика, сегодня достаточно высок 

спрос на переводчиков-профессионалов в области экономики.  

Фактор первый – фактор лингвистического свойства.Он предпола-

гает учет лингвистических особенностей экономических статей. Как показы-

вает проведенный анализ, прежде всего, необходимо принимать во внимание 

терминологический аспект текстов.  
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Анализ также показывает, что в англоязычной документации присутст-

вует большое количество экономических терминов, выраженных в виде сло-

восочетаний. Такие термины могут состоять из разных частей речи. Напри-

мер:«loanaccount (счет ссуд), tomakegoodthedeficit (покрыть дефицит), poolof-

foreignexchange(общий фонд иностранной валюты), priceatmaturity(цена при 

наступлении срока)»[48, c. 23]. Следует заметить, что термины-

словосочетания достаточно распространены в экономике. С целью выполне-

ния перевода на русский язык такой терминологии необходимо, прежде все-

го, определить ключевое слово. 

Говоря о лингвистических особенностях терминов по экономике, сле-

дует отметить присутствие в них разнообразных аббревиатур.  

Другая особенность лингвистического плана – неологизмы. Так, на-

пример, слово «call», которое имеет значения: окликать, вызывать, телефон-

ный вызов. В биржевой деятельности у него иное значение, а именно «колл», 

т.е. право приобрести в течение установленного срока ценные бумаги по оп-

ределенной цене с предварительной уплатой премии. 

Лингвистический аспект, обусловленный первым фактором, предпола-

гает также учет стилистических особенностейтерминов по экономике. Ана-

лиз данных текстов показал, что им свойственен монологический характер 

изложения информации, четкость и полнота формулировок, конкретность в 

объяснении фактов, установление причинно-следственных связей между рас-

сматриваемыми явлениями (т. е. логичность), желание автора добиться опре-

деленности при сохранении насыщенного содержания текста. Данный вид 

текста характеризуется тем, что он разделен на специальные смысловые от-

резки, отражающие последовательность развития мысли от общего к частно-

му или от частного к общему. 

Вместе с тем, анализ показал, что в отличие от русскоязычных терми-

нов в экономических документах англоязычные термины характеризуются 
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использованием более экспрессивного и эмоционального языка. В данном 

случае наблюдается присутствие образной фразеологии, игры слов, метони-

мии, метафор. 

Приведем несколько примеров. Зачастую англоязычные статьи вклю-

чают экономические термины, содержащие обозначение цвета. Эти термины 

образованы с помощью метафорического и метонимического переноса. 

Таблица 2.1–Разновидности аббревиатур экономических терминов деловой 

документации 

Виды аббревиатур Примеры используемых аббревиатур 

Инициальные аббревиатуры – 

альфабетизмы (аббревиатуры, 

составленные из первых букв 

слов, входящих в словосоче-

тание) 

LLC = limitedliabilitycompany – компания с ограничен-

ной ответственностью; CML = capitalmarketline – линия 

рынка капитала; VRDB = variable-ratedemandbond – об-

лигация на предъявителя с плавающей ставкой;  

Инициальные аббревиатуры – 

акронимы (буквенные аббре-

виатуры, произносимые по 

орфоэпическим правилам, т.е. 

как целые слова (в составе ак-

ронимов обязательно присут-

ствуют гласные звуки)) 

FIFO = First-In-First-Out – методоценки стоимости про-

данных товаров, подразумевающий использование 

стоимости товара, поступившего раньше всех осталь-

ных; GAAP = GenerallyAcceptedAccountingPrinciples – 

стандарты бухгалтерского учета, применяемые в США 

и некоторых других странах;  

Слоговые аббревиатуры (аб-

бревиатуры, образованные из 

сочетания начальных частей 

слов) 

Forex = ForeignExchange – Международныйвалютный-

рынок; ECOSOC = EconomicandSocialCouncil (oftheUni-

tedNations) – Экономическийисоциальныйсовет (ООН) 

Аббревиатуры – усечения 

(аббревиатуры, образованные 

путем усечения многослож-

ных слов) 

сomp. = compensation – компенсация, жалование;  

Омоакронимы (акронимы, 

имеющие полный или сход-

ный смысловой коррелят в 

английском языке, т.е. акро-

нимы по своей фонетической 

структуре совпадают с обще-

употребительными словами)  

CARs («машины») –

CertificatesforAutomobileReceivables («машины» – цен-

ные бумаги (сертификаты), выпущенные на основе пу-

ла кредитов на покупку автомобилей в США) 

Аббревиатуры, имеющие не-

сколько значений (их наличие 

затрудняет понимание и рас-

ABC –activitybasedcosting: исчисление себестоимости в 

зависимости от вида деятельности; 
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шифровку текста) ABC –AuditBureauofCirculation – Бюро аудита тиражей, 

которые собирают информацию о тифогафской про-

дукции Соединенных Штатов Америки. 

 

 

Таким образом, лингвистический фактор обусловливает учет целого 

ряда лексических (разнообразие терминологии, аббревиатур и т.д.), стили-

стических (распространение словообразующих морфем, метафор, игры слов) 

и грамматических особенностей (распространение причастных, герундиаль-

ных синтаксических конструкций, безличных, неопределенно-личных струк-

тур). 

Фактор второй – фактор переводоведческого свойства. Он касается 

необходимости учета специфики письменного перевода терминов по эконо-

мике как процесса. Заметим, что письменный профессионально ориентиро-

ванный перевод является актом/способом профессионально значимой межъя-

зыковойи межкультурной коммуникации, нацеленной на адекватную переда-

чу в переводном тексте специальной информации, содержащейся в исходном 

тексте [5, с. 22]. Таким образом, перевод представляет, прежде всего, про-

фессиональную деятельность. Ее особенности заключаются в том, что пере-

водчику необходимо учитывать: а) специфику сферы общения, в которой 

создавался текст; б) профессию, род занятий, место и тему работы, отноше-

ние отправителя дискурса к предмету речи; в) канал сообщения информации. 

Иными словами целесообразен учет экстралингвистических фактор. [6, 

с. 17].  

Следует заметить, что в любом виде текста, находит свое выражение 

личность автора. Любые документы отражают отношение автора к той или 

иной проблеме в области экономики, уровню ее значимости, оптимальным 

путям ее решения. Составитель документации или человек включенный в де-



 
 
 

39 
 

ловую переписку часто обладает большим опытом профессиональной дея-

тельности в этой сфере.  

Фактор третий – «личностный».Этот фактор предполагает учет лич-

ностных характеристик переводчика. Несомненно, качествопереводческого 

продукта напрямую зависит не только от набора знаний и умений, обуслов-

ливающих письменную переводческую компетенцию, но и от личностных 

характеристик самого переводчика. Данный специалист должен обладать 

коммуникативными способностями, т.е. умением работать в команде, на-

лаживать устойчивые контакты с людьми разного пола, возраста, социально-

го положения и культуры. Это обусловлено тем, что зачастуюдля достижения 

адекватности текста перевода ему приходитсяконсультироваться со специа-

листами в данной предметной области. Нередки случаи, когда над статьей 

работают сразу несколько переводчиков. Более того, для переводческой дея-

тельности характерны периодические «авралы», работа в вечернее и ночное 

время, работа в условиях стресса. Таким образом, переводчик должен обла-

дать физической и психической выносливостью.  

Таким образом, третий фактор обусловливает учет личностных харак-

теристик переводчика, помогающих ему работать с текстами официально-

делового стиля. 

 

2.4. Способы образования терминов в русском и английском  

языках 

 

Мы изучаем термины с нескольких сторон. Нам важно, чтобы они 

функционировали в системе терминов. Под такой системой мы подразумева-

ем, группу лексем, которые обслуживают специальный подъязык определен-

ной науки. При этом мы считаем, что вся совокупность этих терминов пред-
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ставляет собой единство, а это значит, что основная часть такой системы 

должна состоять из «абсолютных терминов».  

Они представлены словами, которые функционируют только в роли 

единиц ограниченной терминологии. Из этого следует, что родовые слова не 

могут значитьодно и тоже в разной специальной терминологии. Изучение 

экономической терминологии, что терминов, которые можно отнести к абсо-

лютным терминам небольшое количество. 

Мы можем наблюдать связь терминологии с семантической системой 

не только исходного языка, но и переводящего языка. Такие термины имеют 

много вариативность в переводящем языке. 

Из этого следует, что нам необходимо рассмотреть происхождение 

английских терминов для наиболее четкого представления о структуре тер-

минов на переводящем языке.  

Как правило, английские термины в большинстве случаев входят 

в группу лексем-терминов. Она в свою очередь включает в себя систему тер-

минов. Например, термины с совпадением корня и основы. 

При этом продуктивным способом словообразования новых лексем 

в данном случае являются суффиксация. Префиксальный способ образования 

новых специальных лексем является менее продуктивным. В английском 

языке для них характерны приставки греческого или латинского происхож-

дения и их русские эквиваленты. Например, antigen – антиген, non-

reproductive – нерепродуктивный и т. д. 

Не меньший интерес представляют термины, которые образованы от 

имен существительных. Их называют энонимы, и их особенностью является 

то, что они являются частью терминов словосочетаний исходного языка.  

Таблица 2.2 – Особенности образования экономических терминов 
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Суффикс или  

префикс,  

участвующий  

в образовании  

термина 

Примеры экономических терминов 

–ant accountant – бухгалтер; occupant – арендатор 

–ance insurance – страхование,  

–(t)ion nationalization – национализация; consolidation – соединение в од-

но целое двух или нескольких компаний;  

–ment abatement – уступка в цене, скидка;  

–ness backwardness – отсталость; business – бизнес, торговое предпри-

ятие; 

–ity capacity –производительность, пропускная способность;  

–or, –ist, –er industrialist – промышленник, предприниматель; valuer – оценщик;  

dis– discharge – погашение долга, исполнение/прекращение обязатель-

ства;discredit – лишение коммерческого кредита 

un– , in–,il–,ir–, im– undenounced – неденонсированный; inanimate – неоживленный 

(вялый) спрос/рынок; illiquid – неликвидный 

 

Выводы по главе 2 

 

Классификации экономических терминов в своей совокупности харак-

теризуют роль и место терминов в сферах функционирования современного 

общества. 

Важно отметить, что в экономической терминологиисуществует поня-

тие терминосочетаний терминов. Эти термины разделяют на 2 части: нераз-

ложимые термины словосочетания и разложимые словосочетания. При пере-

воде многокомпонентных терминов приходиться сталкиваться с определен-

ными трудностями, большей частью связанными с особенностями перевода 

устойчивых терминологических словосочетаний и сложных слов. 

Следует отметить, что гораздо проще поддаются переводу именно тер-

минологические словосочетания.  
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Глава 3. Способы достижения эквивалентности при переводе  

экономических терминов в деловой переписке 

3.1. Расхождение грамматических форм одного из компонентов  

сопоставляемых терминов исходного языка и переводящего языка 

 

Занимаясь исследованием вопроса о расхождении грамматических-

форм между английским и русским языком при переводе терминов, которые 

образованы посредством соединения имен существительных, мы обнаружи-

ли, что существует несколько способов такого соединения.  

Первый из них – два имени существительных подряд. Наглядно мы 

можем выразить это посредством формулыN+N. Другими слова-

ми,внутренняя форма терминов состоит из собственно имени существитель-

ного и существительного в значении определения. При этом мы наблюдаем 

следующие отличия: 

1. Переход имени существительного из формы именительного падежа 

в форму родительного падежа. Это значит, что изменяется падежная форма 

исходного существительного. Например,английский термин 

taxrateна русский язык переводится как ставка налога. Приведем еще не-

сколько примеров: англ. capitalmarket – рус.рыноккапитала, purchaseprice – 

цена приобретения;riskfigure– показатель риска. 

2. Переход из одной падежной формы в другую с введением предлога. 

В данном случае иностранный термин, находящийся в общем падеже, изме-

няется в косвенный падеж на переводящем языке. Также при переводе необ-

ходимо помнить о предлоге, который показывает разницу между исходным и 

переводящим языками. Приведем несколько примеров такого расхождения: 

marketposition на русский язык переводится как положение на рынке, термин 

incometax переводится как налог на прибыль. 
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3. Замена единственного числа в исходном языке на форму множест-

венного числа в переводящем языке. Стоит отметить, что в данном случае 

происходит изменение падежной формы имени существительного, например: 

shareissue – выпуск акций, orderinflow – поступление заказов. 

4. Изменение числа с единственного на множественное одновременно 

с изменением падежной формы и введением предлога:sharesubscription– под-

писка на акции, profitandlossaccount – отчет о прибылях и убытках. 

В примерах, приведенных выше,видны все изменения, которые проис-

ходят в структуре термина при переводе с исходного языка на переводящий 

язык. 

Второй способ соединения существительных в термине — посредством 

предлога of. Схематично данный тип соединения можно отобразить при по-

мощи формулы NofN. Переводчик терминов должен учитывать присутствие 

данного предлога-связки. Из этого следует, что термины и понятия с такой 

схемой при переводе на русский язык схематично можно представить как 

«имя существительное в форме именительного падежа + имя существитель-

ное в форме родительного падежа» [47, c. 23].  

Для демонстрации этого процесса приведем следующие примеры: с 

английского языка термин BoardofDirectors на русский язык переводится как 

Совет директоров, principlesofconsolidation – принципы соглашения и т. д. 

Как мы видим в примерах, в русском языке исходные имена существитель-

ные приобретают форму родительного падежа. 

Рассматривая и анализируя изменения, происходящие с грамматиче-

ской формой одного из элементов термина при переводе с исходного языка 

на переводящий, мы выяснили, что только английский предлог ofтребует ро-

дительного падежа. Остальные предлоги английского языка, входящие в со-

став термина, и соединяющие внутри него два имени существительных, пе-
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редаются посредством эквивалента. Например, термин dividendpershare 

в русском языке приобретает предлог на – дивиденд на прибыль. 

Важно отметить, что морфологическая и синтаксическая структура, ко-

торую схематично можно представить как «именное существительное + имя 

существительное в косвенном падеже с или без предлога», носит продуктив-

ный характер в русском языке. Данная структура наряду со структурой «при-

лагательное + имя существительное» передают огромное количество англий-

ских терминов, которые состоят из двух существительных. Схематично анг-

лийская структура термина выглядит следующим образом: N+N. 

Таким образом, мы рассмотрели часто встречающиеся случаи отличий 

морфологических и синтаксических структур одинаковых терминов и поня-

тий исходного языка и переводящего языка. Некоторые выявленные эквива-

ленты встречаются достаточно редко, поэтому не могут быть в полной мере 

быть рассмотрены в ходе данного исследования. Однако отметим, что такие 

случаи мало выражают межъязыковые несоответствия.  

В теоретической литературе и в практическом опыте мы можем встре-

тить аналогичные английским русские термины. При этом мы отмечаем, что 

лексический состав у них одинаков, а не соответствовать они могут в морфо-

логической и синтаксической структуре. Например, в русских терминах, со-

стоящих из двух элементов, наиболее наглядно представлены определения, 

которые выражены, как правило, прилагательными, и дополнения, которые 

выражены именем существительном в форме косвенного падежа с или без 

предлога. Постепенно наиболее продуктивный вариант закрепляется в языке 

и становится общепризнанным термином. Однако, существует допущение, 

подразумевающее, что грамматическая структура может обладать гибкостью 

то есть становится возможным закрепление одновременно нескольких вари-

антов перевода. Для демонстрации такой структуры приведѐм в пример анг-

лийский термин marketfactor[25, с. 242], который в русском языке имеет два 
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варианта перевода фактор рынка[25, с. 243] и рыночный фактор[25, с. 244]. 

Закрепление данного исключения подразумевает, что при переводе можно 

выбрать наиболее приемлемый вариант. Стоит отметить, что не стоит полно-

стью игнорировать контекст, возможно, что один из вариантов будет не под-

ходить к тексту. В связи с чем необходимо использовать иной устоявшийся 

перевод термина. 

Мы считаем, что проведенная работа по анализу несоответствий грам-

матических форм одного из элементов термина при переводе с исходного 

языка на переводящий язык, в общем, не наносит вред исходному термину. 

Из этого следует, что эквивалент в полной мере передает категориальное 

значение в исходном языке и переводящем языке. Установив это, мы сделали 

вывод, что описанные выше структуры термина, доказывают, что когнитив-

ная функция языка в меньшей мере зависит от грамматической и синтаксиче-

ской структуры языка. Таким образом, результаты исследования позволяют 

нам при калькировании терминов, не имеющих эквиваленты, изменять грам-

матическую форму одного из элементов термина. 

 

3.2. Расхождения в лексическом составе терминов 

 

Важно помнить о существующих лексических различиях между анг-

лийскими терминами, состоящими из двух элементов, и их русскими  

При сопоставлении английских составных терминов и их русских эк-

вивалентов отмечаются расхождения в лексическом значении ядерных или 

определяющих компонентов. 

Вследствие различных традиций номинации основой для формирова-

ния составных терминологических единиц в исходном языке(ИЯ) и языке пе-

ревода(ПЯ) служат разные ключевые термины.  
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Например:«accountingconvention(бухгалтерскогоучета)– ме-

тод бухгалтерскогоучета;utilizationoflosses (букваль-

но:использованиеубытков)– погашениеубытков» [43, с. 211]. 

Достаточно распространенной тенденцией является использование 

в английских составных терминах ядерных компонентов более широкой се-

мантики, чем в русском языке. Английский язык широко использует сущест-

вительные широкой семантики как основу для образования терминов, что не 

характерно для русской терминологии. Например, лексические расхождения 

неизбежны при передаче значения компонента item: «термин non-

distributableitems(нераспределяемыестатьи)следует переводить какнерас-

пределяемаяприбыль» [43, с. 243]. 

Расхождения в лексическом значении неядерных компонентов состав-

ных терминов исходного языка и языка перевода (в том числе сопровождаю-

щиеся изменением части речи) также объясняются различными традициями 

номинации понятий в исходном языке и языке перевода. Например: 

«bookvalue (буквально: книжная стоимость– стоимость по бухгалтерским 

книгам) – балансоваястоимость, cashinhand(буквально: денежные средст-

ва в руке) –денежные средства в кассе» [43, с.252]. 

То, что причиной данного вида переводческих несоответствий являют-

ся именно традиции использования различных языковых единиц в составе 

термина ИЯ и ПЯ, наглядно демонстрирует следующий пример: если в анг-

лийском языке сосуществуют термины-синонимыshort-

termliabilities(краткосрочные обязательства)иcurrentliabilities (букваль-

но:текущие обязательства), каждый из которых может употребляться при 

составлении бухгалтерского баланса, то в русском языке оба термина пере-

водятся как краткосрочные обязательства, согласно жестко регламентиро-

ванной структуре баланса. 
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При сопоставлении лексических значений компонентов большинства 

приведенных в данном разделе терминов ИЯ и ПЯ выделяется общая (инте-

гральная) сема; терминоэлементы единиц ИЯ и ПЯ связаны отношениями 

специализации, генерализации значения, другими метонимическими отно-

шениями. В некоторых случаях, однако, в основе внутренней формы сопос-

тавляемых терминов ИЯ и ПЯ лежат различные семантические отношения: 

 equity investment (инвестиции в акционерный капитал других компа-

ний) – портфельные инвестиции (инвестиции, формирующие портфель цен-

ных бумаг компании): оба термина обозначают инвестиции в акции других 

компаний; 

 equity exposure (риск изменения стоимости капитала) – фондовый 

риск (риск изменения цен фондового рынка): оба термина обозначают риск 

изменения стоимости акций. 

Эти расхождения не препятствуют выражению терминами ИЯ и ПЯ 

идентичных понятий. 

Проанализируем несколько примеров применения экономических тер-

минов в деловых письмах. 

1) «Dear Mr. Bennett 

Request for Marketing Information  

Thank you for your letter of 2 July. 

The provision of a list of commercial and industrial wholesales and distribu-

tors willconstitute a chargeable enquiry. The approximate cost of this service will 

be 300 $. The list will be sent to you approximately six weeks from the date of 

payment receipt. 

If you wish to pursue the inquiry, you should be grateful if you could send 

trade literature on your products and company 
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TonyThompson»[44, c.225] 

«Уважаемый мистер Беннет! 

Касательно Вашего запроса о маркетинговой информации 

Благодарю Вас за Ваше письмо от 2 июля. 

Предоставление списка оптовиков и дистрибьюторов, работающих в 

области торговли и промышленности, является платной услугой. Примерная 

стоимость данной услуги составляет 300 долларов. Доставка списка осущест-

вляется приблизительно в течение шести недель со дня получения платежно-

го поручения.  

Если Вы желаете получить более подробную информацию, советуем 

обратиться в ближайший филиал нашего информационного отдела. 

Я был бы Вам благодарен, если бы Вы выслали мне литературу о сбыте 

Вашей продукции и о Вашей компании. 

Искренне Ваш  

Тони Томпсон» [44, c. 226] 

Данное письмо содержит достаточно богатый набор экономических 

терминов. Как становится ясно из содержания представленного выше пись-

ма,это ответ на запрос о предоставлении тех или иных услуг. В конкретном 

случае, это уточнение информации о стоимости предоставлениясписка опто-

вых и дистрибьюторских баз. Такие слова, как оптовик, дистрибьютор, 

сбыт продукции и другие, делают текст письма более грамотным с экономи-

ческой и деловой точки зрения.  

2) «Dear Richard Harrison 

Thank you so much for your letter of 13 March, and for your interesting 

comment on our work in Belarus, I have not met your company’s representative 
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yet whom you recommended, but I would make a point to do so if in fact I revisit 

Belarus in connection with my current educational project. 

In the meantime, I have heard from Jeffrey Bush suggesting that there may 

be some small pockets of money available to help wish the work in Belarus, and I 

am hoping to follow that up. Clearly it would be useful if your company at least 

could. Fund the costs of any travel to and from London. Other costs are likely to be 

met by the Humanities University in Minsk or with the heipof some foreign phi-

lanthropy. 

I will keep in touch with you on any plans to develop the programme/ 

Yours sincerely 

GeorgeMardle» [44, c.226]. 

«УважаемыйРичардХеррисон! 

Я очень благодарен вам за ваше письмо от 13 марта и интереснейший 

комментарий по поводу нашей деятельности в Белоруссии. Мне пока не уда-

лось встретится с представителем вашей компании, которого вы порекомен-

довали. Я собираюсь это сделать, если приеду в Белоруссию в связи с проек-

том в области образования, которым я сейчас занимаюсь. 

Между тем, по словам Джефри Буша у вас, возможно, есть небольшие 

средства, которые Вы согласились использовать для поддержки его деятель-

ности в Белоруссии: я надеюсь, что и мне вы сможете помочь.Одним словом, 

было бы хорошо, если бы ваша компания смогла бы компенсировать хотя бы 

мои транспортные расходы на поездку в Лондон и обратно. Другие расходы, 

вероятно, будут покрыты Минским гуманитарным университетом или какой-

нибудь другой иностранной благотворительной организацией. 

Я буду держать вас в курсе планов развития моих проектов.  

Искренне Ваш 
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Джордж Мардл»[44, c. 227]. 

Данное письмо, в отличие от предыдущего, что было представлено 

выше, содержит в себе иную структуру. Автор письма просит о предоставле-

нии финансовой помощи для реализации определенного проекта. 

Термины, представленные в этом тексте, относятся больше к финансо-

вой составляющей. И, как и в предыдущем варианте, способствуют препод-

несению грамотной, с экономической точки зрения, верно поставленной ма-

неры письма. Язык деловой переписки официален, учтив, корректен, точен и 

краток. 

 

3.3. Расхождения в лексическом составе и морфо-синтаксической 

структуре терминов исходного языка и переводящего и их влияние  

на эквивалентность перевода 

 

Сопоставительный анализ английских и русских терминов финансовой 

отчетности на формально-семантическом уровне показывает, что различается 

и их морфо-синтаксическая структура, и лексический состав. При этом в 

большинстве случаев термины ИЯ и ПЯ характеризуются также различным 

числом компонентов. Расхождения, в зависимости от их причин, можно раз-

делить на следующие разновидности. 

Расхождения в лексико-грамматической структуре терминов ИЯ и ПЯ 

вследствие невозможности передать семантику каждого терминоэлемента 

одним аналогичным компонентом при переводе. 

Расхождения этой разновидности возникают при переводе однослов-

ных терминов, которым соответствуют русские составные термины. В каче-

стве примера приведем следующие пары эквивалентов: «maintenance – тех-
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ническое обслуживание, proceeds – денежные поступления, research – науч-

ные исследования, security – ценная бумага» [32, с. 324]. 

В некоторых случаях лексико-грамматическая структура русского со-

ставного термина отражает сложный характер английского термина, образо-

ванногосложением двух слов: «leaseback – возвратный лизинг» [32, с. 323] 

или на основе составного термина (в результате эллипсиса): «rentals – 1) за-

траты на аренду; 2) арендная плата (от rental expenses, rental payments), 

nominee – номинальный акционер от nominee shareholder» [32, с. 322]. 

 

3.4Многозначность и вариантность соответствий в переводе 

Предмет нашего исследования в данномпункте – многозначностьива-

риантностьсоответствий английских терминов финансовой отчетности. Мно-

гозначность наблюдается в тех случаях, когда термин ИЯ имеет различные 

значения, которые передаются различными русскими эквивалентами, и в тех 

случаях, когда для передачи какого-либо одного значения термина ИЯ в ПЯ 

могут использоваться несколько различных терминов, причем выбор вари-

антного соответствия, как правило, обусловлен контекстом. Как следствие, 

мы рассмотрим многозначные термины исходящего языка, у которого име-

ются соответствия в переводящем языке. 

В терминоведении не сложилось единой оценки явления многозначно-

сти в терминологии. Некоторые ученые исключают возможность возникно-

вения полисемии в терминологии; однако большинство терминоведов при-

знают ее существование. Исследования в области терминологии подтвер-

ждают тот факт, что термин функционирует и развивается в языке подобно 

слову, что реализуется в изменении, сужении, расширении его значения; по-

явлении новых значений и т. п. Но мы полагаем, что однозначность термина 
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в конкретной языковой ситуации остается основным требованием, предъяв-

ляемым к терминологии. 

Большинство таких терминов – однословные термины. Наша выборка 

содержит лишь несколько составных терминов, имеющих два различных 

значения. Они наследуют полисемию ключевого термина: «rate – курс, став-

ка;fixedrate – 1) фиксированный курс; 2)фиксированная/твердая ставка про-

цента;floatingrate– 1)плавающий курс; 2) плавающая ставка процента» [34, 

с. 42]. 

Широкая семантика, в сущности, является одной из предпосылок мно-

гозначности терминов. Многозначность не свойственна терминам, возник-

шим в терминосистеме для обозначения специального понятия соответст-

вующей профессиональной области, функционирующим в ней и не приоб-

ретшим других значений вследствие проникновения в общеупотребительную 

речь. За каждым таким термином, имеющим одну дефиницию, стоит четкое 

определение, методика расчета или юридическая норма. 

Однако многие однословные термины либо изначально являлись обще-

употребительными, либо выступают в значении, развывшимся на основе об-

щеупотребительного. Специальное значение термина в терминосистеме кор-

релирует с изначально существовавшим общеупотребительным значением 

языковой единицы, в котором она функционирует в других текстах: addition 

– 1) прибавление; 2)прирост; увеличение (за период);structure – 

1) структура;2)организационная структура;loss – 1) потери; 2) убыток. 

В некоторых случаях причиной многозначности является происхожде-

ние терминов от многозначных общеупотребительных слов достаточно ши-

рокой семантики. В качестве примера приведем многозначный английский 

термин amount, которому при переводе текстов финансовой отчетности соот-

ветствуют несколько русских эквивалентов: 1) сумма; величина; 2) объ-

ем. Мы видим, что при передаче первого значения термина также возникает 
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явление многозначности. Семантика английского термина очень широка и в 

различных контекстах для ее передачи используются различные русские тер-

мины: 

Таблица 1.2 – Семантика английского терминаamount 

 

В русских эквивалентах производных от amount составных терминов 

также используются различные языковые единицы. 

Таким образом, термин нередко наследует широту семантики единицы 

общеупотребительного языка. 

Наиболеераспространеннаяпричинамногозначности — возникновение 

на основе одного специального значения другого (как правило, более узкого) 

специального значения. 

На основе общего значения могут возникнуть различные специальные 

частные значения, непосредственно не связанные друг с другом: unit – 

1) единица продукции; 2) организационная единица; подразделение (имеют 

общую сему ‘единица’). 

В единичных случаях появлению второго значения способствует эл-

липсис производного составного термина:group – 1) группа, 2) группа компа-

ний (из groupofcompanies);board – l) орган управления; совет; департамент; 

2) совет директоров (из BoardofDirectors). 

Термин amount в контексте Перевод термина в контексте 

~ ofproductionandsales объем производства и реализации 

~sofassets величина активов 

~s of revenues объемы выручки 

~s payable under the agreement суммы к оплате по договору 

~s receivable under the agreement суммы, подлежащие получению по договору 

to recognize the ~ as income признать сумму как доход 

to reflect ~s in financial statements отразить суммы в финансовой отчетности 
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Также можно выделить такие процессы образования дополнительных 

значений термина, как переход от обозначения части к целому, от действия к 

результату действия или от действия к исполнителю. 

 Часть – целое: record – 1) запись; 2) – документация;operation– 

1) [хозяйственная] деятельность; вид [хозяйственной]деятельности; 2) хо-

зяйственная операция. 

 Действие, процесс – результат действия: building – 1) строительст-

во; 2) здание;performance – 1) выполнение; 2) резулътат; показатель дея-

тельности. 

 Действие, процесс – исполнитель действия: exchange – 1) обмен [ва-

люты]; 2) биржа;management – 1) управление (процесс, функция); 2) руково-

дство (орган управления). 

Значения, в которых выступает термин, могут принадлежатьразличным 

узким областям экономики, финансов, менеджмента.  

Анализ значений, свойственных многозначным терминам в терминоси-

стеме, необходим для обеспечения точности перевода составных терминов, 

так как основой для образования терминов могут являться разные значения 

ключевого слова. Прекрасно иллюстрирует это положение термин account, 

имеющий следующие значения: 1) [бухгалтерский] счет; 2) отчет; 

Часть составных терминов, включающих в свой состав элемент 

account, образована на основе первого значения: accountspayable – кредитор-

ская задолженность; accountsreceivable – дебиторская задолженность; 

reserveaccount – резервный счет. 

Вариантные соответствия, обусловленные синонимией терминов ПЯ, 

наблюдаются при передаче значения ключевых и составных терминов. Таким 

образом, английские термины могут иметь два (три) соответствия при пере-

воде на русский язык. 
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Для передачи значения термина ИЯ в ПЯ могут использоваться не-

сколько терминов, являющихся частичными или абсолютными синонимами. 

Существование в терминологии явления синонимии признается большинст-

вом терминоведов. Исходя из разновидностей синонимических отношений, 

связывающих вариантные соответствия одного термина ИЯ, мы можем вы-

делить следующие причины его многозначности: 

1. Наличие в ПЯ терминов-синонимов, одинаково точно передающих 

значение термина ИЯ и не имеющих особых отличий в функционировании 

втексте: agreement – соглашение, договор; customer – потребитель,и т.п. 

2. Наличие в ПЯ терминов, имеющих близкое значение (частичных си-

нонимов), но обладающих различной сочетаемостью с другими терминами и 

общеупотребительными словами. Различнаядистрибьюция русских терми-

нов, соответствующих английскому, обусловливает выбор одного из них в 

том или ином контексте, а также определяет особенности лексического со-

става производных от него терминов. 

Синонимия терминов может возникнуть как результат исторически 

сложившейся традиции использования разных терминов для обозначения 

идентичных понятий в различных областях экономики, финансов, менедж-

мента. В этом случае выбор эквивалента обусловлен макро- и микроконтек-

стом. Это явление не может характеризоваться как полисемия, так как семан-

тические расхождения между терминами ПЯ незначительны и многознач-

ность вызвана не различием значений единиц ПЯ, а сложившейся традицией 

использования терминов в определенном макро- и микроконтексте. Напри-

мер, термин sales может быть переведен как объем продаж; выручка от реа-

лизации; товарооборот. В бухгалтерском учете применяется термин выручка 

от реализации; в маркетинге – термин объем продаж; все они могут фигу-

рировать в тексте финансовой отчетности, обозначая одно и то же явление. 
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3. Наличие в ПЯ интернациональных терминов-дублетов: использова-

ние для выражения одного понятия и русского, и заимствованного (иноязыч-

ного) терминов: «bonus – бонус; вознаграждение; премия, correlation – кор-

реляция»[32, с. 322]. 

Интернациональными терминами – дублетами являются русские тер-

мины амортизация, износ, эквивалентные термину amortization, однако тер-

мин амортизация, в диахроническом плане представляющий собой транс-

крипцию термина amortization (амортизация нематериальных акти-

вов), в русском языке употребляется более широко – в отношении всех видов 

активов. 

Сосуществование в терминологии синонимов, дублетов традиционно 

негативно оценивается терминоведами: Л. Л. Кутина, отмечая, что синони-

мия особенно характерна для любой терминосистемы на этапе ее становле-

ния, тем не менее относит ее к «отрицательным фактам» Мы все же считаем 

необходимым отметить и положительную сторону данного явления: заимст-

вование новых терминов в значительной мере облегчает интеграцию терми-

нологических систем. Кроме того, в некоторых случаях заимствованные тер-

мины-неологизмы, абсолютно синонимичные уже имеющимся русским тер-

минам, способны развить новое значение, тем самым способствуя дальней-

шей дифференциации понятий и значений термина. 

 

3.5 Способы перевода безэквивалентных терминов 

 

Межъязыковое сопоставление терминосистем позволяет выявить, какие 

именно языковые единицы могут быть использованы для обеспечения экви-

валентности перевода временно безэквиваленных терминов, исходя из ресур-
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сов общеупотребительной и специальной лексики ПЯ. Рассмотрим способы 

перевода безэквивалентных терминов. 

Безэквивалентные однословные термины представлены в нашей вы-

борке единичными случаями. При их переводе применяются следующие 

приемы: 

 подбор русского термина или общеупотребительного слова (реже -

словосочетания) с близким значением; 

 транскрипция, транслитерация; 

 описательный (разъяснительный) перевод. 

Рассмотрим применение этих способов на практике. 

Мы уже отмечали, что с помощью близкого по семантике термина мо-

жет быть переведен термин provision – резерв. Английский термин 

discontinuity может быть переведен передающим его семантику словосочета-

нием прекращение деятельности. Подбор термина (слова) близкой семанти-

ки также позволяет перевести термин benchmark. Benchmark – показатель, на 

который ориентируется руководство компании при формировании любой 

стратегии (маркетинговой, финансовой, производственной); это тот стандарт, 

который устанавливает для себя компания, сравнивая цели и результаты сво-

ей деятельности с соответствующими основными показателями деятельности 

конкурентов для формирования целевых стратегических показателей. Сам 

процесс выявления основных стратегических показателей и определения 

их целевых значений на основе показателей конкурентов и выбранных стра-

тегических задач обозначается термином benchmarking. Это понятие предпо-

лагает принципиально новый подход к формированию стратегии на базе сис-

темы ключевых показателей, что создает все предпосылки для его закрепле-

ния в терминосистеме русского языка. 
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Прием транскрипции (транслитерации) при переводе может использо-

ваться ограниченно: с одной стороны, он требует наличия у термина опреде-

ленного звукового строя и окончания, способствующего последующему об-

разованию падежных форм существительного; с другой, необходимо орга-

ничное включение заимствования в систему понятий соответствующей об-

ласти. Мы полагаем, что транскрипция уместна при переводе термина 

outsourcing, обозначающего передачу выполнения хозяйственной операции 

другой организации (с целью уменьшения расходов и концентрации на ос-

новных видах деятельности): он не имеет русского эквивалента, так как обо-

значаемый им механизм, не столь давно распространившийся за рубежом, 

пока практически не используется российскими предприятиями. Подбор 

близкого по значению русского слова в данном случае невозможен; описа-

тельный же перевод представляется слишком громоздким, так что для пере-

вода термина может быть рекомендована транскрипция: аутсорсинг – аут-

сорсинг. 

При переводе безэквивалентных составных терминов ИЯ следует об-

ращать внимание на их структуру: какой именно терминоэлемент означает не 

свойственный системе ПЯ интегральный или дифференциальный признак, 

формирующий понятие, не имеющее аналогов в категориальной системе ПЯ. 

Безэквивалентностьхарактерна для небольшого числа однословных 

терминов финансовой отчетности, и лишь некоторые из них участвуют 

в формировании производных составных терминов. Если значение безэкви-

валентного ключевого термина передает русский термин (или общеупотре-

бительное слово) близкой семантики, то и в переводе производного термина 

соответствующий терминоэлемент рекомендуется переводить тем же спосо-

бом. В подавляющем большинстве случаев для передачи значения составного 

термина может использоваться калькирование. 
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При переводе подавляющего большинства безэквивалентных состав-

ных терминов ИЯ особую сложность составляет передача значения неядер-

ного элемента, с помощью которого специализируется понятие-гипероним, 

обозначаемое ключевым термином и имеющее аналог в ПЯ.  

Терминоэлементы, обеспечивающие выражение категориального при-

знака в структуре ряда безэквивалентных терминов, могут быть калькирова-

ны, хотя отсутствие видового понятия в ПЯ препятствует идентичности вос-

приятия языковой единицы носителями ИЯ и ПЯ. 

Рассмотрим безэквивалентные составные термины ИЯ, возникшие на 

основе одного ключевого термина и обозначающие противопоставляемые 

друг другу понятия, не дифференцируемые в ПЯ: basicearningspershare – ба-

зовый доход на одну акцию (без учета дробления акций) и 

dilutedearningspershare – уменьшенный в результате дробления акций 

/разводненный доход на одну акцию;basicnetprofitpershare – чистая базовая 

прибыль на одну акцию (без учета дробления, разводнения) и 

dilutednetprofitpershare – разводненная чистая прибыль на одну акцию 

(уменьшенная в результате дробления акций); термин dilutivesecurities – цен-

ные бумаги, разводняющие капитал. 

В данном случае сложность представляет передача компонентов basic, 

diluted, dilutive: в русской терминологии не произошло выделения категории 

разводняющих ценных бумаг и соответствующей дифференциации понятий 

для обозначения доходов до разводнения капитала и в результате разводне-

ния. Предлагаемый нами перевод-калька с использованием определе-

ний базовый, разводненный и разводняющий(последние формируются на ос-

нове термина разводнение капитала), на наш взгляд, может закрепиться в 

русском языке, хотя на настоящий момент нуждается в комментарии. 

При переводе антонимичных терминов – listedcompany – компания, ак-

ции которой продаются на фондовой бирже и publiclytradedcompany – ком-
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пания, акции которой продаются на внебиржевом рынке, мы используем 

описательный перевод, так как в результате калькирования была бы образо-

вана лексико-грамматическая структура, не отвечающая нормам русского 

языка (свободно продаваемая компания или компания, выставленная на вне-

биржевой рынок) и не позволяющая адекватно передать значения терминов. 

При анализе приемов перевода безэквивалентных составных терминов 

выявляются следующие закономерности. 

1. При переводе безэквивалентной терминологии может быть исполь-

зован разъяснительный (описательный) перевод сИЯ на ПЯ: holdinggain – до-

ход от увеличения стоимости активов;listedcompany – компания, акции ко-

торой продаются на фондовой бирже. 

Описательный перевод позволяет передать значение термина достаточ-

но точно, но многокомпонентное словосочетание усложняет синтаксическую 

структуру соответствующего предложения текста ПЯ. 

2. При переводе подавляющего большинства безэквивалентных терми-

нов может быть применен прием калькирования: temporarydifference – вре-

менная разница; identifiableassets – идентифицируемые активы. 

3. При калькировании могут использоваться грамматические и лекси-

ческие трансформации: dilutive effect – эффект разводнения (замена части 

речи: имя прилагательное – имя существительное);translation risk – трансля-

ционный риск (замена части речи: имя существительное – имя прилагатель-

ное);valuation allowance – оценочный резерв (замена части речи и лексическая 

замена). 

4. При калькировании безэквивалентных составных терминов ИЯ могут 

использоваться и лексико-грамматические трансформации – в частности, 

экспликация связующих компонентов или декомпрессия одного из термино-

элементов: customeracceptance – приемлемость товара для покупателя;sale-
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leasebacktransaction – сделка по продаже имущества навозвратного лизин-

га;terminationincomebenefit – денежное пособие, выплачиваемое по истече-

нии срока действия договора. 

 

Выводы по главе 3 

 

Несоответствие в лексическом составе и морфосинтаксической струк-

туре терминов имеют объективные лингвистические причины. Это обуслов-

лено в первую очередь тем, что английские экономические термины, в струк-

туру которых входит субстантивный определяющий компонент, не могут 

быть переведены на русский аналогично. Данная проблема связана, прежде 

всего, с различием в грамматической системе русского и английского языков. 

Проанализировав лексическую, морфологическую и синтаксическую 

структуру экономических терминов, мы можем сделать вывод, что главная 

сложность для переводчика состоит в понимании термина в английском язы-

ке. Знания в этой области могут быть использованы при переводе терминов 

переводящего языка, избегая калькирования.  

Изучение многозначности экономических терминов показывает, что 

она имеет лингвистическую причину, при этом это никак не связано с суще-

ствующими отличиями в системе терминов исходящего и переводящего язы-

ков. Многозначность возникает в результате языкового выражения экономи-

ческих терминов. 

Отсутствие эквивалентов говорит об отсутствии того или иного терми-

на, который обозначается в исходном языке и в терминологической системе 

переводящего языка. Отметим, что переводчику в трудных случаях при от-

сутствии эквивалентов в русском языке стоит обращаться к приемам кальки-

рование с использованием лексической замены или описательный перевод. 
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Таким образом, в ходе исследования мы сопоставили экономическую 

терминологию русского и английского языков и выясниливозможности дос-

тижения эквивалентности при переводе. 
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Заключение 

 

В современном обществе практически стираются границы между стра-

нами для ведения сотрудничества. Деловые переписки ведутся с иностран-

ными партнерами ради процветания той или иной деятельности.Данный факт 

может послужить в качестве примером того насколько много зависит 

от работы переводчика. 

В своей работе мы рассматривали особенности перевода экономиче-

ских терминов с английского языка на русский язык. Прежде всего, стоит от-

метить, что официально-деловой стиль отражает деятельность человека 

в изучении различных аспектов окружающей действительности и все его 

жанры служат описанию объекта исследования. 

Проблема исследования терминологии является одной из ключевых 

в переводе экономических текстов. Выявление расхождений в системе поня-

тий, выражаемых терминами исходного языка и переводящего языка, – важ-

ный шаг на пути межъязыковой гармонизации терминосистем, обеспечи-

вающей решение проблем перевода терминов в сферах их функционирова-

ния.  

Мы провели сопоставление терминологии русского и английского язы-

ков на лексическом и морфологическом, и семантических уровнях. Различия 

в лексическом составе и морфосинтаксической структуре терминов имеют 

объективные лингвистические причины: английские термины, в структуру 

которых входит имя существительное, не имеют эквивалента на русском 

языке. В данных случаях всегда наблюдаются отличия в морфосинтаксиче-

ской структуре. Стоит отметить, что приемы перевода безэквивалентной 

терминологии. Перевод терминов, отличающихся по лексическому составу, 

представляет собой определенную практическую сложность: он требует 
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от переводчика понимания значения экономического терминакак на англий-

ском, так и на русском языке. 

Таким образом, нами проведено сопоставление экономической терми-

нологии английского и русского языков и показаны возможности достижения 

эквивалентности при переводе терминологии экономических текстов. Труд-

ности при переводе экономической терминологии являются одним из глав-

ных препятствий для эффективной деловой коммуникации. 
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Приложение 

 

Термин Перевод  

Be ofimportance Играть роль 

To causedamage Приносить вред 

Ad verbum Дословно 

Apriori Без проверки, заранее 

G. С S. I. (Knight Grand Commander 

of the Star of India) 

Рыцарь – великий командор 

D. A. S. D. A. O. (Divisional Ammuni-

tion Office) 

Заместитель начальника отдела 

Notification Оповещение 

Solution Решение 

Loan account Счет ссуд 

To make good the deficit Покрыть дефицит 

Pool of foreign exchange Общий фонд иностранной валюты 

Price at maturity Цена при наступлении срока 

Call Окликать звонить 

LLC = limited liability company Компания с ограниченной ответствен-

ностью 

CML = capital market line  Линия рынка капитала 

VRDB = variable-rate demand bond  Облигация на предъявителя с плаваю-

щей ставкой 

FIFO = First-In-First-Out Метод оценки стоимости проданных 

товаров, подразумевающий использо-

вание стоимости товара, поступившего 

раньше всех осталь-ных; 

GAAP = Generally Accepted Account- Стандарты бухгалтерского учета, при-
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ing Principles  меняемые в США и некоторых других 

странах; 

Forex = ForeignExchangeECOSOC =  Международный валютный рынок; 

Economic and Social Council (of the 

United Nations)  

Экономический и социальный совет 

(ООН) 

Comp. -compensation  Компенсация, жалование; 

CARs – Certificates for Automobile 

Receivables 

«Машины» – ценные бумаги (серти-

фикаты), выпущенные на основе пула 

кредитов на покупку автомобилей в 

США) 

ABC – activitybasedcosting 

 

Исчисление себестоимости в зависи-

мости от вида деятельности; 

ABC – AuditBureauofCirculation – Бюро аудита тиражей, которые соби-

рают информацию о типографской 

продукции Соединенных Штатов 

Америки. 

Antigen Антиген 

Non-reproductive Непродуктивный 

Accountant Бухгалтер 

Occupant Арендатор 

Insurance Страхование 

Nationalization Национализация 

Consolidation Соединение в одно целое двух или не-

скольких компаний; 

Abatement Уступка в цене 

Backwardness Отсталость 

Business Бизнес, торговое предприятие 

Capacity Производительность, пропускная спо-



 
 
 

76 
 

собность; 

Industrialist Промышленник, предприниматель;  

Valuer Оценщик 

Discharge Погашение долга, исполне-

ние/прекращение обязательства 

Discredit Лишение коммерческого кредита 

Undenounced Неденонсированный;  

Inanimate Неоживленный (вялый) спрос/рынок 

Illiquid Неликвидный 

Taxrate Ставка налога 

Capitalmarket Рынок капитала 

Purchase price. Цена приобретения 

Riskfigure Показатель риска 

Marketposition Положение на рынке 

Incometax Налог на прибыль 

Shareissue Выпуск акций 

Orderinflow Поступление заказов. 

Sharesubscription Подписка на акции 

Profitandlossaccount Отчет о прибылях и убытках 

BoardofDirectors Совет директоров 

Principlesofconsolidation Принципы соглашения 

Dividendpershare Дивиденд на прибыль 

Marketfactor Фактор рынка 

Accountingconvention Метод бухгалтерского учета 

Utilizationoflosses Погашение убытков 

Non-distributableitems Не распределяемая прибыль   

Bookvalue Балансовая стоимость 

Cashinhand Денежные средства в кассе 
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Short-termliabilities Краткосрочные обязательства 

Currentliabilities Текущие обязательства 

Equityinvestment Портфельные инвестиции 

Equityexposure Фондовый риск 

Maintenance Техническое обслуживание 

Proceeds Денежные поступления 

Research Научные исследования 

Security Ценная бумага 

Leaseback Возвратный лизинг 

Rentals/ rental expenses, rental pay-

ments 

Арендная плата 

Nominee/nominee shareholder Номинальный акционер 

Fixedrate Фиксированный курс 

Floatingrate Плавающий курс 

Addition Прибавление, прирост 

Structure Структура 

Loss Убыток 

Amount Сумма, величина, объем 

Amount of production and sales Объем производства и реализации 

Amount ofassets Величина активов 

Amounts of revenues Объемы выручки 

Amount payable under the agreement Суммы к оплате по договору 

Amount receivable under the agree-

ment 

Суммы, подлежащие получению по 

договору 

Amount to recognize the ~ as income Признать сумму как доход 

Amount to reflect ~s in financial 

statements 

Отразить суммы в финансовой отчет-

ности 

Unit Единица продукции; организационная 
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единица; подразделение  

Groupofcompanies Группа компаний 

Board Орган управления 

BoardofDirectors Совет директоров 

Record Запись, документация 

Operation Хозяйственная деятельность 

Building Строительство 

Performance Выполнение 

Exchange Обмен, биржа 

Management Управление 

Account, Счет, отчет 

Accountspayable Кредиторская задолженность 

Accountsreceivable Дебиторская задолженность 

Reserveaccount Резервный счет 

Agreement Соглашение 

Customer Потребитель 

Sales Выручка 

Bonus Вознаграждение 

Correlation Корреляция 

Amortization Амортизация нематериальных активов 

Provision Резерв 

Discontinuity Прекращение деятельности 

Benchmark Показатель 

Outsourcing Аутсортинг 

Basicearningspershare Базовый доход на одну акцию 

Dilutedearningspershare Уменьшенный в результате дробления 

акций 

Basic net profit per share Чистая базовая прибыль на одну ак-
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цию 

Diluted net profit per share Разводненная чистая прибыль на одну 

акцию 

Dilutivesecurities Ценные бумаги, разводняющие капи-

тал. 

Listedcompany Компания, акции которой продаются 

на фондовой бирже 

Publiclytradedcompany Компания, акции которой продаются 

на внебиржевом рынке 

Holdinggain Доход от увеличения стоимости акти-

вов 

Listedcompany Компания, акции которой продаются 

на фондовой бирже 

Temporarydifference Временная разница 

Identifiableassets Идентифицируемые активы. 

Dilutiveeffect Эффект раздвоения 

Translationrisk Трансляционный лист 

Valuationallowance Оценочный резерв 

Customeracceptance Приемлемость товара для покупателя 

Sale-leasebacktransaction Сделка по продаже имущества на воз-

вратного лизинга 

Termination income benefit  денежное пособие, выплачиваемое по 

истечении срока действия договора 

 


