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ЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ  
И СПОСОБЫ ИХ ЭЛИМИНИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА  

У. Л. Кшеновская, А. В. Стародубцева (Новосибирск, Россия) 

Целью настоящей статьи является выявление и анализ языковых лакун в межкультурной 
коммуникации и выявление способов их элиминирования в процессе перевода. В работе представ-
лен обзор основных идей современных исследователей, касающихся проблем лакунарности, опи-
сывается понятие и особенности лакун как особых маркеров национального культурного созна-
ния, определяющих общий процесс познания и восприятия реальности, ее категоризации и но-
минации, приводятся современные типологии лакун. Авторами подчеркивается, что анализ су-
ществующих языковых пробелов позволяет не только выявить проблемные зоны, возникающие 
в процессе перевода, но и до определенной степени реконструировать культурно обусловленное 
мировоззрение на базовом уровне в структуре языковой личности, что делает очевидным пере-
сечение культурных исследований и исследований в области перевода. В статье также анали-
зируются различные способы элиминирования языковых лакун. Авторами отмечается, что пре-
валирующими способами элиминирования в публицистическом тексте являются заполнение и 
компенсация, что, в свою очередь, определяется типом лакун, характером текста, аудиторией, 
целями, поставленными авторами или переводчиком. В заключение делается вывод о том, что 
выбор того или иного способа элиминирования лакун обеспечивает большую или меньшую лакун-
ную напряженность. Авторы акцентируют, что переводчик принимает на себя ответствен-
ность за выбор способа элиминирования выявленной лакуны, при этом перевод должен сопро-
вождаться глубоким анализом национально-культурной и языковой специфики как лакунной об-
ласти в частности, так и исследуемой лингвокультуры в целом, что объясняется многовектор-
ным характером феномена лакунарности, нередко выходящего за рамки безэквивалентности на 
языковом и смысловом уровнях.  

Ключевые слова: национально-культурная специфика, категоризация, лакунарность, пуб-
лицистический текст, перевод, классификация лакун, языковые лакуны, элиминирование лакун. 
 
Постановка проблемы 
Современная ситуация активного меж-

культурного взаимодействия и взаимовлияния 

вызвала появление сопоставительных иссле-
дований в области перевода и межкультурной 
коммуникации. При этом пристальное внима- 
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ние исследователей направлено на изучение 
национально-культурной специфики языко-
вого сознания, что обусловлено этнизацией 
многих социальных процессов, а также повы-
шенной степенью межэтнической напряжен-
ности, приводящей к появлению межэтниче-
ских конфликтов. Культура и языковая лич-
ность, как ее носитель, становятся в центре 
теоретических и практических изучений в 
рамках лингвокультурного подхода к языко-
вым явлениям. Только в процессе межэтниче-
ского взаимодействия культур появляется воз-
можность изучать, с одной стороны, языковые 
и культурные универсалии, с другой стороны, 
обнаруживать специфичные элементы, нахо-
дящие отражение в сознании (и, соответ-
ственно, языке) носителей культуры одного 
народа, но отсутствующие в сознании носите-
лей другой. Феномен расхождения языковой 
репрезентации действительности получает 
культурно-детерминированное толкование, а 
сам процесс кросскультурной коммуникации 
рассматривается как столкновение «своей» и 
«чужой» культуры. В процессе межкультур-
ных контактов происходит взаимоадаптация 
национальных сознаний носителей культур: 
«свое» соотносится, совмещается и согласо-
вывается с «чужим», при этом в рамках дан-
ного процесса выявляются «белые пятна» на 
семантической карте двух различных культур, 
и, соответственно, языков, получившие назва-
ния лакун, которые не очевидны для носите-
лей языка, но затрудняют процесс перевода и 
коммуникации. Лакуны являются своеобраз-
ными этнокультурными маркерами языкового 
сознания, которое детерминирует весь процесс 
познания и восприятия окружающей действи-
тельности, ее категоризации и номинации.  

1 Маковский М. М. Сравнительный словарь мифо-
логической символики в индоевропейских язы-
ках: Образ мира и мир образов. – М.: ВЛАДОС, 
1996. – 416 с. 

Теоретико-методологическая база ис-
следования  

Национально-культурная специфика яв-
лялась объектом отечественных культуроло-
гических исследований, которые выявляли и 
описывали национально-культурные осо-
бенности в рамках традиции родного языка 
(М. Ю. Лотман, Ю. С. Степанов, А. А. Леон-
тьев и др.). С середины прошлого века резуль-
татом сравнительных исследований нацио-
нально-культурной символики стало многоас-
пектное представление информации о семан-
тике символов, в том числе с учетом межкуль-
турных лакун, что привело, в частности, к из-
менению структуры словарных статей в теза-
урусах (Г. А. Борден, М. М. Маковский 1 , 
М. Р. Яскот). Лакунарность исследуется как 
современными психолингвистами (Ю. А. Со-
рокин, И. Ю. Марковина, Г. В. Быкова, 
Л. В. Лукина, И. Л. Панасюк и др.), так и линг-
вокультурологами (Т. Ю. Данильченко, 
Л. К. Байрамова, С. Ю. Булгакова и др.). Тем 
не менее, лакунология как наука на сегодняш-
ний день изучена недостаточно, и, как спра-
ведливо отмечает Г. В. Быкова, «проблема вы-
явления и описания лакун сама представляет 
собой белое пятно в лингвистике» [8, c. 35]. 

Специфика настоящего исследования 
требует обращения к научному потенциалу та-
ких российских и зарубежных ученых, как 
И. А. Стернин, Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марко-
вина, Г. В. Быкова, Г. А. Антипов, Е. М. Вере-
щагин, В. Г. Костомаров, Т. Ю. Данильченко, 
А. А. Махонина, К. Хейл, Й. Сун и др.  

Таким образом, актуальность данного 
исследования определяется недостаточной 
изученностью национально-культурной спе-
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цифики языкового сознания и необходимо-
стью выявления национально-культурных 
маркеров языкового сознания, оказывающих 
влияние на процесс межкультурной коммуни-
кации, в частности, на переводческую дея-
тельность.  

 
Методология исследования 
Данное исследование предполагает си-

стематизацию методов выявления лакун и 
способов их заполнения. При этом следует за-
метить, что процесс выявления лакун является 
способом выявления специфики локальных 
культур.  

В ходе исследования были использованы 
следующие методы: метод сопоставительного 
анализа, в частности сопоставительно-пере-
водческого анализа (сопоставление исходного 
текста и текста перевода; сопоставление ис-
ходного текста и варианта его перевода), ком-
понентный анализ, контекстуальный анализ. 

Эмпирической базой исследования по-
служили тексты изданий (в том числе интер-
нет-изданий) популярных американских, бри-
танских и российских газет и журналов за пе-
риод с 2000 по 2016 годы и их переводы (всего 
более 600 публикаций общим объемом около 
3 000 страниц, 7 599 365 байт).  

В ходе исследования широко использо-
вались одно- и двуязычные словари, справоч-
ники и тезаурусы. 

 
Классификация лакун в соответствии 

со структурой языковой личности 
На сегодняшний день существуют раз-

личные классификации лакун, основанные на 
следующих принципах: согласно типологии 
по системно-языковой принадлежности 
(межъязыковые и внутриязыковые), по вне-
языковой обусловленности (мотивированные 
и немотивированные), по парадигматической 

характеристике (родовые и видовые), по сте-
пени абстрактности содержания (предметные 
и абстрактные), по глубине (глубокие и неглу-
бокие); по степени осознания реципиентом 
(эксплицитные и имплицитные) и т. д. (см. по-
дробные классификации в работах таких уче-
ных, как З. Д. Попова и И. А. Стернин [18], 
Т. Ю. Данильченко [10], А. А. Махонина [15], 
Ягунова М. М. [19] и др.). Вслед за Г. А. Ан-
типовым [5], С. Ю. Булгакова выделяет наме-
ренные лакуны, возникающие вследствие 
установки автора на эзотеричность текста, и 
случайные, возникающие как следствие 
«смысловой незащищенности текста» [7, с. 37]. 
Г. В. Быкова отмечает наличие уникальных и 
частных лакун, абсолютных и относительных 
лакун, этнографических лакун, речевых ла-
кун: частичных, компенсированных, полных 
[8]. Й. Сун классифицирует лакуны на основа-
нии критерия переводимости/непереводимо-
сти, а также частичной переводимости [4]. 
Л. К. Байрамова [6] предлагает классифициро-
вать лакуны согласно уровням языка, на кото-
рых выявляется лакунарность.  

Вследствие того, что данное исследова-
ние проводится в рамках антропоцентриче-
ской парадигмы, за основную принимается эт-
нопсихолингвистическая классификация ла-
кун, предложенная Ю. А. Сорокиным [17] в 
соответствии с многоуровневой моделью язы-
ковой личности, разработанной Ю. Н. Карау-
ловым [11].  

Под языковой личностью Ю. Н. Карау-
лов понимает «относительно устойчивую во 
времени, т. е. инвариантную в масштабе самой 
личности, часть в ее структуре, которая явля-
ется на деле продуктом длительного историче-
ского развития», носителем национального 
начала и объектом передачи опыта от поколе-
ния к поколению [11, с. 42]. «Языковую лич-
ность вообще можно соотносить с культурой 
вообще, культурой общечеловеческой, тогда 
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как национальную языковую личность сле-
дует соотносить с культурой национальной» 
[11, с. 47].  

Языковая личность по Ю. Н. Караулову 
имеет многоуровневую структуру и на каждом 
уровне (вербально-семантическом, культур-
ном, национально-когнитивном, эмоциональ-
ном и религиозно-мифологическом [11]) 
можно выделить свои лакуны, причем, лаку-
низированными по отношению друг к другу 
могут выступать как отдельные личности, ти-
пичные представители одной культуры, но 
принадлежащие разным социальным слоям, 
так и усредненные носители разных культур. 
Именно наличие лакун ведет к непониманию 
в процессе коммуникации. В рамках данного 
исследования мы обратимся к выявлению в 
публицистическом тексте и анализу лакун 
первого уровня, т. е. вербально-семантических 
или языковых. 

 
Языковые лакуны 
Языковые, или вербально-семантиче-

ские лакуны, представляют собой особый 
пласт лексики сопоставляемых языков, по-
скольку это лакуны, которые объясняются 
скорее когнитивными, чем экстралингвисти-
ческими факторами. Их наличие объясняется 
тем, что одна культура выделяет определен-
ные стороны реальности (в определенном объ-
еме) и предлагает их языковую репрезента-
цию, в то время как другая культура выделяет 
другие стороны и другой объем этой же дей-
ствительности и также по-своему оформляет 
их в языке.  

Так, например, в результате анализа пуб-
лицистических текстов и их переводов, а 
также словарных статей нами было выявлено, 
что русское сознание выделяет более мелкие 
детали действительности (стакан – стаканчик, 

2 Норильск – город приезжих // Полярная звезда. 01 
ноября 2015. 

чаша – чашка – чашечка, дверь – дверца, окно 
– форточка и др.), в то время как в английском 
сознании действительность подвергается бо-
лее развернутой типологии (более 30 наимено-
ваний стаканов (glass, goblet, flute, mug, 
tumbler, stem, snifter, schooner и др.), более 50 
наименований окон (casement, dormer, fanlight, 
lancet, window, bay window, bow window, 
picture window, rose window, French window и 
др.) и дверей (door, revolving door, sliding door, 
swing door, screen door, trapdoor, hatch, hatch-
way и др.), более 12 наименований столовых 
как предприятий общественного питания 
(canteen, refectory, diner, dining hall, mess-room 
и др.) и т. д.). И в том и в другом случаях пе-
реводчик сталкивается с необходимостью 
дифференцировать значение слова в одном 
языке сравнительно с другим, в связи с тем, 
что слово одного языка выражает более не-
дифференцированное понятие, которое де-
лится в другом языке между несколькими сло-
вами. В ходе изучения текстов и их переводов 
было выявлено, что чаще других случаев пере-
водчики прибегают к приему генерализации 
для заполнения данного вида лакун.  

(1)  Иногда даже на улицу выходить не 
надо, так как норильский газ (как его здесь 
называют) часто проникает в квартиры сквозь 
форточки2. – ‘In fact you don’t even need to go 
outside: if you open a window toxic gas comes 
into your home’, resident Roman Melnikov told 
the newspaper Polar Star3. 

Несмотря на очевидность того факта, что 
существующие в материальной культуре 
предметы и явления концептуализируются со-
знанием определенного этноса избирательно, 
специфика концептуальной категоризации 
мира и ее механизм остаются пока не изучен-
ными.  

3 There's something in the air in Russia // Open Democ-
racy. November 20th, 2015. 
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Исходя из уровневой структуры языка 
лингвистические лакуны делятся на лексиче-
ские, фразеологические, грамматические и 
стилистические. 

 
Лексические лакуны 
Лексические лакуны возникают в ре-

зультате отсутствия в лексической системе од-
ного языка слов для обозначения объектов и 
явлений действительности в другом.  

В случае, если переводчик имеет дело с 
лексическими единицами одного языка, не 
имеющими эквивалентного значения в виде 
слова в другом языке, данные единицы будут 
выступать абсолютными лакунами и их значе-
ние может быть передано лишь описательно, 
например, на фразовом уровне:  

(2)  На теле были следы побоев, а одну 
руку, по-видимому, опускали в кипяток 4 . – 
The body was battered and one arm appeared to 
have been immersed in boiling fluid5. 

(3)  According to Compass – the giant ca-
terer lambasted in 2015 by television chef Jamie 
Oliver for the standard of food it was serving in 
schools – this is a glimpse into the future of cater-
ing in Britain’s schools6. – Как заявил Compass 
– ведущая мировая компания в области обще-
ственного питания, которую в 2005 году за ее 
качество общественного питания в школах в 
пух и прах разнес шеф-повар, телеведущий ку-
линарных программ, Д. Оливер, – это взгляд в 
будущее школьного питания в Великобрита-
нии7. 

В приведенных выше примерах лексиче-
ским единицам одного языка, не имеющим од-
нословного выражения в другом, соответ-

4 Посланник, сказавший слишком много // Новости 
Узбекистана. 10 июля 2015.  

5 The envoy who said too much // The Guardian. July 
14th, 2015.  

6 Food for thought // BBC News. March 16th, 2015. 
7 Пища для размышления // ИноСМИ. 3 марта 2015. 

ствует более или менее устойчивое словосоче-
тание в языке, в котором наблюдаются эти ла-
куны.  

Помимо абсолютных лакун выявляются 
также относительные лакуны, которые отли-
чаются частотностью употребления лексиче-
ских единиц с общим значением в сопоставля-
емых языках. Данный вид лакун проявляется в 
основном на речевом уровне. Так, И. Ю. Мар-
ковина отмечает, что при наличии в двух язы-
ках словарных эквивалентов можно наблю-
дать несовпадение частоты их употребления и 
распространенности [14].  

В некоторых случаях слова могут отли-
чаться набором сем, составляющих их значе-
ние, т. е. семантический объем формально эк-
вивалентных единиц не совпадает. Таковы, 
например, различия между английским happy 
и русским «счастливый». Happy имеет следу-
ющие значения: feeling or showing pleasure or 
contentment; feeling that something is right or 
good; (of events) fortunate; (of behaviour, 
thoughts, etc.) suitable; willing, glad, not finding 
it difficult8. При этом русское слово «счастли-
вый» означает «полный счастья», а «счастье» 
определяется как «чувство и состояние пол-
ного, высшего удовлетворения9», тогда как в 
семантике английского слова happy отсут-
ствует признак «состояние высшего удовле-
творения». Таким образом, мы имеем дело с 
относительной лексической лакуной, демон-
стрирующей разную значимость понятия, об-
щего для двух языков, для английской и рус-
ской лингвокультур, а также специфику этни-
чески детерминированного психологического 
восприятия и интерпретации действительно-
сти.  

8 Фразеологический словарь русского языка / сост.: 
А. Н. Тихонов и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 
334 с. 

9 Большой толковый словарь русского языка / сост. 
и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2001. – 
1536 с. 
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Фразеологические лакуны 
Фразеологические лакуны возникают в 

силу различий во фразеологии сопоставляе-
мых языков. Абсолютная фразеологическая 
лакуна представляет собой отсутствие в од-
ном языке какого-либо фразеологизма дру-
гого языка, например, русская фразеологиче-
ская единица «по блату». 

(4) После 75 лет господства 'админи-
стративно-командной экономики', дефицита, 
очередей, принудительного труда и бартера 
страна начала обретать важнейшие атрибуты 
современной эпохи: свободную торговлю ка-
чественными товарами и услугами, а не их 
распределение по блату10. – After three-quar-
ters of a century of an economy marked by fiat, 
relentless shortages, ubiquitous lines, Russia be-
gan to acquire major elements of modernity: sale 
of quality goods and services instead of distribu-
tion based on an informal network of connection 
and exchange11.  

Относительной фразеологической лаку-
ной, согласно критериям выявления лакун, в 
английском языке будут являться фразеоло-
гизмы с лексемой «лоб». В русском языке дан-
ная лексема является стержневой для много-
численных фразеологических оборотов и 
устойчивых словосочетаний: лоб в лоб, хму-
рить лоб, пускать себе пулю в лоб, атаковать в 
лоб, спрашивать в лоб, подставлять свой лоб, 
семи пядей во лбу, лбом стену не прошибешь, 
что в лоб, что по лбу, на лбу написано и т. д. В 
английском языке forehead не образует фра-
зеологизмов, поэтому переводчики прибегают 
к различного рода переводческим трансфор-
мациям для сохранения адекватности пере-
вода.  

10 Правда ли, что свобода принесла России лишь 
беды? // ИноСМИ. 15 октября 2007.  

11 Freedom Brought Russia Only Trouble // American 
Enterprise Institute Journal. October 15th, 2007.  

(5) И здесь амбиции путинской России 
лоб в лоб сталкиваются с интересами и ценно-
стями Запада 12 . – Here, the ambitions of Mr 
Putin’s Russia collide head-on with the interests 
and values of the west13. 

Как показывает анализ примеров пере-
вода фразеологических единиц с лексемой 
«лоб» в текстах англоязычной прессы, наибо-
лее приемлемым вариантом переводчики счи-
тают английский фразеологизм head-on. 

 
Грамматические лакуны 
Существование грамматических лакун в 

строе языков непосредственно связано со спо-
собом категоризации и вербализации единиц 
картины мира. Не существует четких крите-
риев отнесения тех или иных грамматических 
явлений к лакунарным, данные исследования 
входят в область изучения таких наук, как 
сравнительная грамматика и лингвистическая 
типология. Тем не менее, некоторые исследо-
ватели считают, что в ряду грамматических 
лакун также можно выделить относительные и 
абсолютные [2].  

Примером абсолютной грамматической 
лакуны в английском языке по отношению к 
русскому может служить категория рода. Для 
русского языка лакунарными будут являться 
видо-временные формы английских глаголов, 
артикли, герундий и др.  

В частности, в связи с тем, что в русском 
языке артиклей нет, то понятие определенно-
сти и неопределенности выражается иными 
средствами. В зависимости от вида текста и 
функции безэквивалентной грамматической 
единицы для заполнения грамматической ла-

12 Доктрина Монро для США и «ближнее зарубе-
жье» для России // REGNUM. 02 декабря 2015.  

13 The west must resist Putin’s claim on the old Soviet 
space // Financial Times. December 15th, 2015. 
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кунарности могут использоваться компенса-
торные лексические средства или грамматиче-
ские трансформации. 

(6) A previous inquest review revealed a 
possible suspect for the killing, an Andrei Pavlov 
understood to be a member of the Klyuev Organ-
ised Crime Group (KOCG) in Russia – who was 
in the UK at the time of Perepilichnyy's sudden 
death14. – В предыдущем отчете по расследо-
ванию был установлен возможный подозрева-
емый в убийстве – некий Андрей Павлов, ко-
торый считается членом организованной пре-
ступной группировки Клюева в России: он 
находился в Великобритании во время внезап-
ной смерти Перепиличного15. 

Относительная лакунарность обнаружи-
вается в одних и тех же грамматических кате-
гориях двух языков. Примером может слу-
жить большая употребительность притяжа-
тельных местоимений в английском языке по 
сравнению с русским. 

В связи с тем, что выбор грамматиче-
ской формы при переводе зависит от харак-
тера и значения лексических единиц, получа-
ющих в высказывании определённое грамма-
тическое оформление, наличие грамматиче-
ских лакун в большинстве проанализирован-
ных случаев не вызвало особых переводче-
ских трудностей. Чаще всего переводчики 
прибегают к трансформационному переводу, 
который предполагает передачу значения ла-
куны с помощью грамматических и лексиче-
ских трансформаций.  

14  Russian whistle blower businessman 'linked to 
money laundering by Interpol' was found dead in 
'possible assassination' // Daily Mail. June 4th, 2016. 

15  Российский бизнесмен-разоблачитель, которого 
‘Интерпол связывал с отмыванием денег’, ‘воз-
можно, был убит’ // ИноПресса. 3 июня 2016 г. 

16 Рождение царя // Томский обзор. 19 декабря 2007. 

Стилистические лакуны 
Стилистические лакуны возникают 

вследствие отсутствия в одном из языков лек-
сической единицы с той же стилистической 
окраской, что и лексическая единица с тем же 
значением в другом языке. Лакуны этого вида 
могут быть выявлены посредством сопостав-
ления коннотативных оттенков и прагматиче-
ских аспектов лексического значения словар-
ных единиц языков. Ряд слов, относящихся 
строго к определенному стилю, или обладаю-
щих помимо основного, стилистически не 
маркированного значения, дополнительными 
смысловыми характеристиками с определен-
ной стилистической соотнесенностью, не 
имеют эквивалентной единицы в лексическом 
составе другого языка. При этом единица, не 
имеющая в другом языка словарного эквива-
лента, отличающегося равнозначной стили-
стической окраской, может относится как к 
книжному, так и к разговорному стилю:  

(7) На следующий год Путин пообещал 
быструю и решительную победу, подтвердив 
свою более раннюю клятву "замочить в сор-
тире" вражеских бойцов 16 . – The following 
year Putin promised a quick and decisive victory, 
reiterating his earlier pledge to defeat enemy 
fighters "even in the toilet"17. 

(8) Помогать уолл-стритовским банкам 
и детройтским автогигант – одно дело, но про-
сить американцев поддержать деньгами без-
рассудство Саакашвили – это уж ни в какие 
ворота не лезет18. – Bailing out Wall Street and 
Detroit are one thing, but to ask Americans to fi-
nancially support Saakashvili’s recklessness is a 
new low19. 

17 A Tsar Is Born // Time. December 19th, 2007. 
18  Фарс Саакашвили // Новости Украины. URL: 

http://noviny.su/smi-00000460.html. (дата обраще-
ния 25.05.2016). 

19 Saakashvili's Charade // The National Interest. URL: 
http://nationalinterest.org/article/saakashvilis-cha-
rade-2925. (дата обращения 25.05.2016). 
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Стоит отметить, что в последнее время 
наблюдается тенденция к экспансии снижен-
ной лексики, и стилистические лакуны запол-
няются новыми словами, не имеющими одно-
словных синонимов в общеупотребительном 
языке.  

 
Элиминирование лакун 
Лакуны проявляются в процессе меж-

культурной коммуникации в результате рас-
хождения образов сознаний ее участников и, 
следовательно, их языковых систем. При этом 
для успешного осуществления коммуникации 
лакуны необходимо элиминировать (от лат. 
eliminare – исключать, устранять). Элимини-
рование лакун представляет собой процесс со-
гласования и совмещения, вступивших в кон-
фликт «своих» и «чужих» когнитивных, эмо-
тивных и аксиологических установок20, про-
цесс адаптации «чужих» образов/фрагментов 
сознания с помощью «своих» образов. Элими-
нирование лакун в процессе перевода осу-
ществляется двумя основными способами – 
заполнением и компенсацией. 

 
Заполнение 
Лакуны являются своего рода незапол-

ненными пространствами на семантической 
карте языков, поэтому элиминирование лакун 
представляет собой в прямом смысле заполне-
ние, которое сводится к использованию «вре-
менных» языковых средств: от калькирования 
до развернутых комментариев, объяснений и 
т. д. для раскрытия смысла слова, отсутствую-
щего в языке реципиента. Глубина заполнения 

20 Kshenovskaya (Sagnayeva) U. L. Cultural Gaps and 
Ways of Eliminating Them // Text Processing and 
Cognitive Technologies. Paper Collection / Ed. 
V. Solovyev, R. Potapova, V. Polyakov. – 2011. – 
№ 20. – P. 107–110. 

21 The NSA’s SKYNET program may be killing thou-
sands of innocent people // Arstechnica UK. February 
16th, 2016. 

зависит от вида лакуны и особенностей куль-
тур-коммуникантов. Одним из часто исполь-
зуемых способов заполнения языковых лакун 
является калькирование, которое представ-
ляет особую форму заимствования путем до-
словного перевода и иногда может выполнять 
вспомогательную функцию пояснения заим-
ствования. При этом заимствованная языковая 
единица строится из языкового материала 
языка-реципиента по аналогии с морфологи-
ческой структурой единицы иностранного 
языка. Таких единиц появилось достаточно 
много в русском языке за последние не-
сколько лет (глобальная деревня, поколение 
Y/X/Z, поколение 2000, топ-менеджер, топ-мо-
дель, интернет-платформа, силиконовая/крем-
невая долина и др.).  

(9) The siren song of big data: SKYNET 
works like a typical modern Big Data business ap-
plication 21 . – Сладкозвучная песнь больших 
данных: SKYNET работает как обычное совре-
менное коммерческое приложение больших 
данных22. 

Нередко к калькированию добавляется 
прием описательного или пояснительного пе-
ревода. 

(10) Bread and Salt Hospitality, a pop-up 
concept from Josh Lewin and Katrina Jazayeri, is 
finding more of a full-time place to land23.  

Очевидно, что перенос характерных черт 
одной культуры в другую усложняет процесс 
восприятия, в связи с тем, что происходит сво-
его рода присвоение инокультурного опыта, 
трансформация инокультурной информации 
из категории «чужого» в категорию «своего». 

22  Не исключено, что программа АНБ SKYNET 
убивает тысячи невинных людей // ИноСМИ. 20 
февраля 2016. 

23 Bread and Salt Hospitality at Wink & Nod // Boston 
Eater. July 31st, 2014. 
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При этом, несомненно, рецепция элементов 
чужой культуры является вкладом в обогаще-
ние культуры-реципиента, однако, требует от 
переводчика дополнительных усилий.  

 
Компенсация 
Компенсация является одним из видов 

переводческой трансформации, при которой 
лакунизированные элементы при переводе 
единицы исходного языка в оригинале, пере-
даются в тексте перевода за счет подбора в 
«своей» культуре аналога инокультурного 
опыта. Таким образом, расхождение между 
культурами-коммуникантами компенсиру-
ется благодаря подбору квази-эквивалента, в 
результате чего фрагмент инокультурного 
опыта более не воспринимается культурой-ре-
ципиентом как «чужой», что, в свою очередь, 
обеспечивает понимание на уровне функцио-
нального аналога. Компенсация лакун не ве-
дет к получению нового знания об иной куль-
туре, а лишь подменяет «чужое» – «своим». 

(11) Blat (the informal exchange of favours) 
is a term which expresses personal networks in 
Russia24. 

Зачастую при подборе квази-эквива-
лента теряется часть смысла исходной еди-
ницы или сообщается дополнительная конно-
тация, не существовавшая в единице языка-
оригинала. Так, в примере (12) английский 
фразеологизм to add insult to injury имеет зна-
чение to make a bad situation even worse for 
someone by doing something else to upset them25, 
т. е. «ухудшать ситуацию, еще больше рас-
страивая человека» (ср. рус.: «подливать 

24 Personal Networking in Russian Post Soviet Life // 
Research and Practice in Human Resource Manage-
ment, 12(1), 2015. P. 34-60. 

25 Cambridge Idioms Dictionary (2nd Edition). – Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2006. – 522 p. 

26  Фразеологический словарь русского языка. / 
Сост.: А.Н. Тихонов и др. – М.: Высшая школа, 
2003. – 334 с. 

масло в огонь»). Переводчик использовал фра-
зеологизм сыпать соль на рану, посчитав его 
эквивалентным. Однако данный фразеологизм 
имеет в русском языке значение «напоминани-
ями заставлять переживать вновь что-либо тя-
жёлое, мучительное26», что приводит к непол-
ному раскрытию смысла фразеологизма в ори-
гинале и сообщению реципиенту дополни-
тельных смыслов (коннотаций), не вкладывае-
мых изначально авторами статьи. 

(12) Former Putin adviser adds insult to in-
jury with EBRD job27. – Бывший советник Пу-
тина может получить должность в ЕБРР и 
этим сыплет соль ему на рану28. 

Таким образом, текст перевода продол-
жает сохранять лакунную напряженность для 
реципиента.  

 
Заключение 
В данной статье язык и культура рас-

сматриваются как взаимозависимые единства, 
определяющие формирование культурной и 
языковой картин мира того или иного этноса. 
В процессе межкультурной коммуникации и, 
в частности, перевода неизбежно происходит 
сопоставление двух различных культур-участ-
ников диалога, в результате которого обнару-
живается ряд различий, в том числе различия 
в способе и глубине категоризации действи-
тельности, менталитете, этнокультурном 
опыте, а также в устройстве их языковых си-
стем. Эти расхождения интерпретируется в 
призме теории лакунарности и проявляются в 
форме национально-когнитивных, культур-

27  Former Putin adviser adds insult to injury with 
EBRD job // The Times. October 16th, 2015. 

28 Бывший советник Путина может получить долж-
ность в ЕБРР и этим сыплет соль ему на рану // 
ИноПресса. 16 октября 2015. 
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ных и языковых лакун соответственно. Ла-
куны являются препятствием для осуществле-
ния межкультурной коммуникации, затрудняя 
понимание между коммуникантами (автором 
и реципиентом). Понимание между культу-
рами-коммуникантами осуществляется за счет 
элиминирования лакун, т. е. стирания разли-
чий между взаимодействующими культу-
рами/языками. Существующие способы эли-
минирования лакун в процессе перевода сво-

дятся к двум основным методам – заполне-
нию, стремящемуся максимально сохранить 
национально-культурную специфику, и ком-
пенсации, максимально вытесняющей специ-
фику иной культуры и приближающей ино-
культурный опыт к опыту в родной культуре. 
Выбор того или иного способа элиминирова-
ния лакун обеспечивает большую или мень-
шую лакунную напряженность, при этом пе-
реводчик принимает на себя ответственность 
за выбор способа элиминирования.  
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LANGUAGE LACUNAE IN JOURNALISTIC TEXT AND WAYS  
OF ELIMINATING THEM IN TRANSLATION 

Abstract 
The paper aims to provide analysis of language lacunae and some methods of their elimination 

in communication and translation. The article observes the main ideas of modern scholars on the prob-
lem of language and cultural lacunarity. The article describes the concept and features of lacunae as 
specific markers of national cultural consciousness determining the overall process of cognition and 
perception of reality, its categorization and nomination. Further on the author provides modern typol-
ogies of lacunae. Thus, as the authors states, the analysis of the existing language gaps allows not only 
to reveal the problematic zones emerging in communication and translation, but also to reconstruct 
culturally conditioned worldview at its basic level in the structure of a linguistic personality. Hence, the 
intersection of cultural studies and translation studies is obvious. The article provides the analysis of 
the existing methods of lacunae elimination. The article reveals that, depending on the lacunae type, the 
nature of the text, the reader, the goals set by the authors or an interpreter, different elimination methods 
can be used, namely: filling or compensation.  

In conclusion the authors states that the elaborated means of lacunae elimination provide for 
greater or lesser reduction of lacunar tension. However, penetration into the national specific of lacunar 
spheres of a linguoculture when applying either filling or compensation methods should be sufficiently 
deep due to extralinguistic and multidirectional nature of the phenomenon of lacunarity, which goes 
beyond mere linguistic or notional nonequivalence.  

Keywords 
National cultural specificity, categorization, lacunarity, journalistic text, translation, lacunae, 

language gaps, lacunae elimination. 
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