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УДК 377.5.02:372.8

С.В. Шемберг

Университетский колледж ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», г. Новокузнецк

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ: СЛОЖНОСТИ 

ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ 
 

Технический перевод является особой дисциплиной, 

существующей на стыке лингвистики с одной стороны, и 

науки и техники - с другой стороны. Именно поэтому, 

адекватное понимание терминологических единиц с име-

нами собственными в основе представляет важную и 

неотъемлемую задачу, с необходимостью решения кото-

рой сталкиваются как специалисты-терминологи, так и 

представители науки и техники, практикующие перевод 

научно-технических текстов. В связи с этим возникает 

необходимость знания формальных признаков терминов с 

антропоосновами и их функциональных особенностей в 

рамках терминосистемы  и коммуникативного акта. 

 

В терминосистеме английского языка антропонимы выполняют различ-

ные функции. Как правило, в терминологических словосочетаниях терминоло-

гические единицы с антропоосновами выполняют атрибутивную функцию. Го-

воря о позиционной локальности атрибутива такого рода, следует отметить, 

что он обычно находится в интер- или постпозиции. Сравните, например,  

three-decibel coupler (англ.) [<Bell] -трёхдецибельный ответвитель (рус.);  

voltage-current characteristics (англ.) [<Volta]-вольтамперная характери-

стика (рус.). 

Функционируя в той или иной терминосистеме, антропонимы имеют как 

полные, так и краткие варианты в структуре терминов.  Сравните, например,  

r-meter = roentgenmeter [<Roentgen]; 

amp/hr = ampere-hour [<Ampere]; 

V-A characteristics [<Volta], [<Ampere]; 

volammetric = voltamperemetric [<Volta], [<Ampere]; 

volt-ohm-milliammeter = volt-ohm-milliampere meter [<Volta], [<Ohm], 

[<Amper]. 

Актуализация кратких вариантов слов-терминов с антропосновами, 

обычно осуществляется через "микро-" и "макроконтекст" ( понятие А.Л. 

Пумпянского). Раскрытие значения данных лексических единиц также проис-

ходит посредством словарной и внутритекстовой (авторской) дефиниции. 

Словарная дефиниция может быть как полной так и краткой. Сравните, 

например, 

db-meter - см. decibel meter; 
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V-A characteristics - см. Volt-ampere characteristics. 

 Внутритекстовая (авторская) дефиниция имеет место непосредственно 

в рамках ближайшего лексического окружения  слова-термина с антропоос-

новой.  Сравните, например, 

…J/kg the energy of the substance measured in joules per kilogramme or 

more often in kilojoules per kilogramme kJ/kg. 

…a hypothetical fuel whose heating value is taken equal to 29.3 MJ/kg (7000 

kcal/kg). 

Имена собственные являются неотъемлемой  частью общеупотреби-

тельной и научно - технической лексики как русского, так и английского язы-

ков, и активными партиципантами билингвального словообразования. Спектр 

такого рода антропонимов достаточно обширен, но следует отметить, что 

среди наиболее продуктивных фигурируют такие имена собственные как 

Гаусс, Гальвани, Рентген, Кулон, Фарадей, Ом, Вольта, Ватт. 

Терминологические единицы с антропоосновами образуются посред-

ством суффиксации: 

ohmic [<Ohm] - омный 

keplerian [<Kepler] - кеплеровский 

euclidian [<Euclid] - евклидов; 

сочетаясь с частично десемантизированными корневыми морфемами 

amperemeter [<Ampere] - амперметр; 

сочетаясь с комбинирующимися формами (понятие Л.Я. Хмелик) 

megagauss [<Gauss] - мегагаусс. 

Именно антропонимы проявляют наибольшую склонность к вторичной 

номинации, выступая в качестве единиц измерения: Volt, Ampere, Gauss, 

Hertz, Joule; образуя слова-названия процессов (посредство суффиксации): 

pupinization, galvanization, bessemerizing; химических элементов: pentlandite, 

curium, fermium; приборов и механизмов: galvanometer, roentgenmeter, hot-wire 

wattmeter. 

По данным лингвистической статистики словообразовательная актив-

ность антропонимов значительно повысилась за последние сто лет. Сравне-

ние разных типов деривации свидетельствует, что структурная деривация -  

прежде всего собственное словообразование - является наиболее продуктив-

ным видом словопроизводства на базе имен собственных. (Чижова, с.8). 

Терминологические единицы с антропоосновами часто встречаются как 

в русскоязычной, так и в англоязычной научно-технической литературе. Не 

смотря на генетическую разнородность языков, обнаруживаются морфологи-

ческие и семантические корреляции, но в то же время есть и существенные 

расхождения. Анализ исследования позволяет утверждать, что в элементной 

организации основ терминов функционального стиля научной и технической 

литературы адекватно отражена комбинаторика имён собственных (в основ-

ном антропонимов) как терминоэлементов (понятие Г.Д. Бенкендорфа) с раз-

ного рода словообразовательными элементами. Среди последних, наиболее 

активных можно выделить: 
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- суффиксы : -ic, -ian (ean), -ing, -ize, -er, -ium (англ.) и -н, -ск, -ик (рус.) 

и др., например: ohmic [<Ohm]-омный, ), [Ом], keplerian [Kepler] -

кеплеровский [Кеплер], galvanizer [Galvani]-гальваник [Гальвани], curium 

[Curie] -кюрий [Кюри], euklidian [Euclid]-евклидов [Эвклид] ; 

- комбинирующиеся формы, которые иногда (Б.В. Кузнецова) и другие 

относят к разряду префиксов: -micro, hecto, mega-, milli-, nano- (англ.) и мик-

ро-, гекто-, гига-, гетеро-, мега-, милли-, нано- (рус.) например: -microampere 

[<Ampere]-микроампер [<Ампер], millilambert [<Lambert]-миллилаиберт 

[<Ламберт], megagauss [<Gauss]-мегагерц [<Гаусс], geterolvanometer 

[<Galvani]-гетерогальванометр [<Гальвани], hectohertz [<Hertz]-гектогерц 

[<Герц], nanofarad [<Faraday]-нанофарада, [<Фарадей], gigavolt [<Volta]-

гигавольт [<Вольт]; 

- частично десемантезированные корневые морфемы (понятие 

Р.Г.Зятковской) полусуффиксального характера (H.Marchand): -meter, напри-

мер: voltmeter [<Volta]-вольтметр [<Вольта], oerstedmeter [<Oersted]-

эрстедметр [Эрстед], wattmeter [<Watt]-ваттметр [<Уатт], joulemeter [<Joule]-

джоульметр [<Джоуль], henrymeter [<Henry]-генриметр [<Генри]; 

- осколочные элементы (понятие И.Б.Берман): -scope (-скоп) 

[<spintariscope], kilo- (кило-) [<kilogramme], amp [<ampere], mar- [<martensite] 

и др., которые в лингвистике как отмечает В.М.Лейчик, называют «аббро-

морфемами». Сравните, например: mar-: martempering=marquenching 

[<A.Martens]-закалка на мартенсит [<А.Мартенс]; -scope: geigerscope 

[<Geiger]-спинтарископ Гейгера, geislerscope [<Geissler]-спинтарископ Гейге-

ра; -kilo: kilonewton [I.Newton]-килоньютон [<Ньютон]. 

Разделяя мнение Л.В.Мауэр можно сказать, что некоторые имена соб-

ственные, как терминоэлементы вследствие своей высокой частотности в 

структуре терминов формально переходят в ряд словообразовательных мор-

фем, сравните, например: galvano [Galvani]-гальвано [Гальвани] galvanostatic-

гальваностатический,galvanotaxis-гальванотаксис, galvanotherapy-

гальванотерапия, galvanometer-гальванометр, galvanoplastics-

гальванопластика, galvanomagnetism-гальваномагнетизм, galvanotechnics-

гальванотехника, galvanogliphy-гальваноглифия. 

Говоря о позиционной локальности данных терминоэлементов, нужно 

отметить, что сочетаясь с данными словообразовательными элементами, име-

на собственные в структуре терминов как правило занимают препозицию, в 

отдельных случаях интер- и постпозицию, что свидетельствует об уникально-

сти данных терминообразовательных элементов как в английском, так  в рус-

ском языках. Сравните, например: wattmeter (англ.)-ваттметр (рус.),  volt-

faradey (англ.)-вольт-фарадей (рус.), kiloohmmeter (англ.)- килоомметр (рус.). 

Выявления функциональных характеристик антропонимов, как терми-

ноэлементов (понятие Г.Д.Бенкендорфа) и как антропооснов в структуре тер-

минов и в речевом акте требует дальнейшего самостоятельного исследования, 

т.к. их деривационный потенциал и семантика недостаточно изучены и эво-

люционируют в ходе научно-технического прогресса.  
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