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В статье проанализированы способы перевода окказиональной лексики в художественном дискурсе. Примене-

ны методы количественного и качественного анализа, сравнительно-сопоставительный метод, а также контек-

стуальный анализ собранных примеров. Цель исследования – определить специфику перевода окказиональной 

лексики, подтвердить или опровергнуть продуктивную или с нарушением норм языка форм образования окка-

зионализмов. В результате исследования автор пришёл к выводу о том, что окказиональная лексика представ-

ляет трудности для перевода. Для того чтобы перевести окказионализмы переводчик должен владеть не только 

переводческими трансформациями и знать особенности словообразовательной модели, но также обладать ши-

роким кругозором и творческой жилкой. На основе наблюдения выяснилось, что переводчики чаще всего при-

бегают к кальке (50 %), как к продуктивной модели. Однако использовались и другие приёмы перевода: тран-

скрипция, транслитерация, семантический неологизм и функциональный аналог.  
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Окказионализмы являются уникальным явлением языка. Возникновение окказионализмов – это 

непрерывный процесс, поскольку язык функционирует, следовательно, в нём появляются новые ре-

чевые новообразования. Благодаря окказионализмам художественное произведение становится более 

экспрессивным, эмоционально-насыщенным и интересным. Особая смысловая нагруженность окка-

зионализмов состоит в экспрессии слова [9, с. 160]. В лингвистике можно встретить большое количе-

ство слов, обозначающих понятие «окказионализм»: «слова-метеоры», «авторские неологизмы», «ин-

дивидуально-авторские новообразования», «слова-однодневки» и др. [8, с. 64].  

Объектом исследования в данной статье выступает окказиональная лексика в художественном 

дискурсе. Предметом – способы перевода окказиональной лексики в художественном дискурсе.  

В задачи исследования входило изучение понятия окказионализма и рассмотрение способов 

перевода в художественном дискурсе. Материалом для исследования послужил роман-антиутопия 

Дж. Оруэлла «1984».  

Актуальность исследования состоит в том, что несмотря на многочисленные работы по оккази-

онализмам, данное явление до донца не изучено и требует особого внимания. Кроме того, окказио-

нальная лексика представляет интерес с точки зрения перевода, поскольку является труднопереводи-

мой. Даже в ХХI в. – веке информационных технологий, когда цифровые машины могут переводить 

тексты и распознавать речь, ни одна из цифровых систем не сможет заменить человека-переводчика. 

Это связано с тем, что при переводе необходимо адаптировать текст под культурные особенности и 

целевую аудиторию, применяя различные трансформации и стили речи.  

Термин «окказионализм» прочно устоялся в лингвистике и был объектом исследования для 

многих учёных (Н.И. Фельдман, В.В. Лопатин, Е.А.Земская, H.H. Clark и др.), однако они не вырабо-

тали единых критериев, которые позволили бы отделить окказионализм от слов языкового стандарта. 

Данный термин впервые был предложен Г.О. Винокуром, который обозначал языковые едини-

цы, несуществующие в языке, но которые могли бы возникнуть по словообразовательным моделям 

[3, с. 140]. В дальнейшем изучением окказиональной лексики занималась Е.А. Земская. Она собрала 

обширный материал по окказионализмам, определила их как слова, сохраняющие свою новизну, све-

жесть, независимо от реального времени их создания [5, с. 228]. В.Я. Комиссаров и Я.И. Рецкер к ок-

казионализмам относят «индивидуальные новообразования, вводимые отдельными авторами для 

данного случая» [6, с. 92]. По словам, О.Г. Ревзиной окказионализмы имеют особую функцию, не 

раскрытую лингвистикой [11, с. 306].  

Л.П. Крысин писал, что окказионализмы – это «слова, образованные применительно к данному 

случаю, к данному контексту» [7, с. 34]. Мы разделяем данную точку зрения и можем сделать вывод 
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о том, что окказионализм – это речевая единица, возникшая в языке для определённой ситуации, об-

ладающая экспрессивностью, ненормативностью и принадлежностью к определённому контексту. 

Появление окказионализма происходит тогда, когда автор не может выразить свои мысли с помощью 

узуальных единиц и прибегает к словотворчеству. 

В теории окказиональности выделяют 2 типа окказиональной лексики: 1) окказионализмы, об-

разованные по продуктивной словообразовательной модели; 2) окказионализмы, созданные путём 

нарушения языковой нормы. Второй вид окказионализмов представляет наибольшую трудность для 

перевода.  

Окказиональная лексика всегда вызывала затруднения, как у начинающих, так и у профессио-

нальных переводчиков, поскольку перевод окказионализмов – это творческий процесс и переводчику 

необходимо обладать нестандартным переводческим мышлением и креативным потенциалом. Тра-

диционно, окказиональную лексику относят к области труднопереводимого или непереводимого. Ф. 

Геббель отмечал: «… слова различных языков лишь в редчайших случаях полностью покрывают друг 

друга (по значению), потому что каждый народ, называя ту или иную вещь, неизбежно выделяет в 

ней самое главное для себя свойство» [10, с. 45].  

Каждый раз, столкнувшись с окказиональной лексикой, переводчик задает себе вопрос: «Что 

делать? Необходимо опустить или же перевести окказионализм, но каким образом?» Для выбора пра-

вильной стратегии перевода, ему необходимо учитывать контекст, знать особенность словообразова-

тельной модели, а также владеть переводческими трансформациями. 

В данной статье мы рассмотрели способы перевода окказиональной лексики в художественном 

дискурсе и путём сопоставления оригинала и перевода исследовали соответствия окказионализмов 

при переводе на другие языки. Сопоставительный анализ приводился на базе русского и французско-

го вариантов. В нашем исследовании были выбраны переводы романа Дж. Оруэлла «1984» на рус-

ский язык, сделанные В.П. Голышевым (1989) и Д. Ивановым, В. Недошивиным (1991). Кроме того, 

был рассмотрен современный перевод данного произведения, выполненный И. Мизиной (2020). Ав-

тор перевода этого текста на французский язык неизвестен. Идея сопоставления переводов с точки 

зрения передачи окказиональной лексики на русский и французский языки показалась интересной.  

При переводе окказиональной лексики в теории перевода применятся следующие техники:  

1. Транскрипция и транслитерация. Транскрипция – это передача звуковой формы, а трансли-

терация – передача букв одной письменности посредством букв другой [1, с. 22]. В анализируемых 

нами примерах данный способ встречается довольно редко: pornosec (Pornography Section) – порно-

сек («порнография» + «секция»). 

2. Калькирование – перевод слов при помощи замены составных частей их прямыми лексиче-

скими соответствиями [2, c. 99]. Порой данный способ является единственным для перевода окказио-

нальной лексики. Ниже в таблице мы рассмотрим способы перевода окказионализмов, в некоторых 

случаях будет стоять «–», что означает несоответствие в переводе, либо переводчик опустил данное 

слово (см. табл. 1):  

 
Таблица 1 

Калькирование как способ перевода окказиональной лексики 
 

Оригинал 
Перевод 

В.П. Голышев 

Перевод 

В.М. Недошивин 

Перевод 

И. Мизина 

Перевод 

на французский 

the telescreen Телекран – Телеэкран le télécran 

unperson Нелицо неличность – unpersonne 

doublethink Двоемыслие двоемыслие Двоемыслие la double pensée 

thoughtcrime мыслепреступление – мыслепреступление Le crime de penser 

Eastasia Остазия Востазия Истазия  Estasia 
 

Источник: составлено автором. 

 

3. Семантический неологизм – слово, «сочиненное» переводчиком для передачи смыслового 

содержания (см. табл. 2). В отличие от калькирования этимологическая связь с оригинальным словом 

отсутствует. [4, c. 90]. 
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Таблица 2 

Семантический неологизм как способ перевода окказиональной лексики 
 

Оригинал 
Перевод 

В.П. Голышев 
Перевод 

В. М. Недошивин 
Перевод 

И. Мизина 
Перевод 

на французский 

bellyfeel Нутрить – –  

doubleplusungood Минусминус плюсплюс  
антихорошее 

Двойнплюс trèsmauvais 

doubleplusgood Плюсплюс плюсплюс хорошее два-плюс-хороший – 
 

Источник: составлено автором. 
 

Отметим, что В.П. Голышев хорошо использует технику создания нового окказионализма. А в 
переводе В.М. Недошивина внутри семантического неологизма мы видим антонимический перевод 
(лексико-грамматическая трансформация, при которой осуществляется замена утвердительной фор-
мы в оригинале на отрицательную форму в переводе). 

4. Функциональный аналог – данный способ не предполагает создание нового окказионализма, 
а употребляется уже существующее в языке слово или словосочетание. Причём, он отображает осо-
бенности активного лексикона к тому или иному периоду развития языка (см. табл. 3).  

 
Таблица 3  

Функциональный аналог как способ перевода окказиональной лексики 
 

Оригинал 
Перевод 

В.П. Голышев 
Перевод 

В. М. Недошивин 
Перевод 

И. Мизина 
Перевод 

на французский 

the telescreen – монитор – – 

doubleplusuncold – горячо – – 

antefiling до подшивки до подшивки до подшивки anteclassement 

mouthpiece Микрофон микрофон Микрофон phonoscript 
 

Источник: составлено автором. 
 

Таким образом, нами было проанализировано 67 окказионализмов. На основе вышесказанного 
сделаем статистические данные использования различных способов передачи на русский и француз-
ский языки (см. рис.). 

 

 
Рис. Способы перевода окказиональной лексики  

 

Исходя из статистических данных можно сделать вывод о том, что среди всех способов перево-

да окказиональной лексики Дж. Оруэлла при переводе на русский и французский языки доминирует 

калька. Особенно это заметно при переводе романа на французский язык.  
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Исследование, проведённое на материале художественного дискурса позволило сделать следу-

ющие выводы: 

1. Окказионализм – это речевая единица, возникшая в языке для определённой ситуации, обла-

дающая экспрессивностью, ненормативностью и принадлежностью к определённому контексту.  

2. Перевод окказионализмов всегда представлял трудность для переводчиков. При переводе 

важно не только выбрать правильную технику перевода, но и передать мир, описанный писателем, не 

исказить изначально вложенный смысл. В своём романе Дж. Оруэлл создал «новый язык» при пере-

воде которого возникают определённые трудности. 

3. При переводе окказионализмов переводчики прибегают к кальке как продуктивной форме. 

Перевод с помощью семантического неологизма занимает 30 %. Причём, внутри семантического ме-

тода наблюдается антонимический перевод и калька. Несмотря на то, что калька занимает 50 %, се-

мантический неологизм и функциональный аналог уравновешивают кальку. Представление о преоб-

ладании того или иного способа перевода авторы отобразили в графике. Также наблюдается вариа-

тивность приёмов перевода, что свидетельствует о творческой основе данного перевода. Однако, не-

смотря на креативный потенциал, переводчики стараются соблюсти нормы языка.  
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We have analyzed the ways of translating occasional words in the English-literary discourse. In our research we use the 

methods of quantitative and qualitative analysis, comparative method and contextual analysis. The aim of the research 

is to determine the specifics of the translation of occasional words and to confirm or refute the productive or unproduc-
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tive forms of the formation of occasionalisms. As a result of the research, the author came to the conclusion that the 

occasional words have some difficulties for translation. To translate occasionalisms the translator should know the 

translation techniques, know the features of the word-formation model and also have a lateral thinking and creative abil-

ities. Analyzing our research we come to conclusion that translators use calques (50%) as a productive model. However, 

other translation techniques were also used: transcription, transliteration, semantic neologism and functional equivalent. 

 
Keywords: occasional words, occasionalisms, translation, calques, semantic neologism, functional analog, the English-

literary discourse. 
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