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Богатство и разнообразие, оригинальность речи говорящего и 

пишущего во многом зависит от того, насколько он осознает, в чем 
заключается самобытность родного языка, его богатство. Ни для кого не 
секрет, что на каждый аспект нашей жизни влияет язык. Это инструмент 
для осуществления коммуникации практически во всех сферах – начиная 
от бытовых вопросов, заканчивая политикой. В политической сфере язык 
играет особо значимую роль, так как во многом посредством 
лингвистических средств политики всего мира достигают целей, которые 
они преследуют: убеждают, угрожают, ведут за собой и так далее. Как 
утверждает Е.И. Шейгал, «язык нужен политикам для того, чтобы 
информировать, давать указания, проводить законодательные акты, 
убеждать и т.д.» [Шейгал 2000: 28]. Учитывая природу политических 
выступлений, в которых преобладают пропагандистские, волевые, 
эмоциональные моменты, для достижения этих целей используются 
разнообразные языковые (фонетические, словообразовательные, 
морфологические, лексические, синтактико-стилистических), а также и 
неязыковые средства [Цеплитис, Катлапе 1971: 125]. 

Говоря о лексических средствах британского политического 
дискурса, целесообразно упомянуть о так называемых дискурсивных 
маркерах, т.е. специальных словах, помечающих его структуру, 
ментальные процессы говорящего, контроль над ментальными процессами 
адресата и прочее. В частности, такими маркерами являются повторы, 
использование синонимов, антонимов, гиперонимов, неологизмов, 
противопоставления слов аналогичной деривационной структуры, 
сравнение и градация (better healthcare, better schools, the highest office), 
генерализация, метафорические обороты (the burden of leadership in our 
country) и т.д. [Филатова 2004: 54–55]. 

В этом перечне не упомянуты фразеологические единицы, которые 
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являются одним из наиболее ярких и выразительных лексических средств 
языка. Использование фразеологизмов делает речь более экспрессивной, 
метафоричной и запоминающейся, поэтому ФЕ широко используются не 
только в художественных произведениях или повседневной речи: они 
также популярны среди политиков. 

В настоящей работе мы исследовали использование ФЕ в публичных 
выступлениях бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет 
Тэтчер. При работе с данными публикациями мы обнаружили широкое 
употребление разнообразных ФЕ, что неудивительно, ведь как писал А.В. 
Кунин, фразеологизмы – сокровищница языка [Кунин 1996: 6]. ФЕ – это 
языковые универсалии, в которых находят отражение история народа, 
своеобразие его культуры и быта. Образы, заложенные в ФЕ, служат 
отражением национальной самобытности народа, и поэтому 
фразеологизмы часто носят ярко национальный характер. Фразеология – 
крайне сложное явление, анализ которого требует особых методов 
исследования, а также использования данных смежных дисциплин: 
лексикологии, грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, 
истории, философии. Перевод ФЕ является одним из самых сложных, но в 
то же время интересных и творческих процессов.  

В своей работе мы придерживались определения, данного 
А.В. Куниным: «Фразеология – это наука о фразеологических единицах 
(фразеологизмах), т.е. об устойчивых сочетаниях слов с осложненной 
семантикой, не образующихся по порождающим структурно-
семантическим моделям переменных сочетаний» [Кунин 1996: 6]. Мы 
также опирались на французского лингвиста П. Гиро, согласно которому 
фразеологическая единица представляет собой «выражение, состоящее из 
нескольких слов, составляющих синтаксическое и лексикологическое 
единство» [цит. по: Казакова 2006: 221]. 

С переводческой точки зрения английские фразеологические единицы 
А.В. Кунин подразделяет на две группы [Кунин : URL]: 

 фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в русском 
языке; 

 безэквивалентные фразеологические единицы. 
В соответствии с этими группами Кунин выделяет основные методы 

перевода ФЕ [см.: Кунин : URL]: 
1. Метод фразеологического эквивалента заключается в том, что 

фразеологизм ПЯ совпадает по всем параметрам с ФЕ ИЯ. Число полных 
эквивалентов невелико; к этой группе относятся фразеологизмы 
интернационального характера, основанные на мифологических 
преданиях, библейских легендах и исторических фактах: Augean stables – 
«авгиевы конюшни». 

2. Частичный фразеологический эквивалент. Данный метод содержит 
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лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения 
при наличии одинакового значения одной и той же стилистической 
направленности. Поэтому частичный эквивалент по степени адекватности 
перевода равноценен полному эквиваленту. В рамках этого метода 
А.В. Кунин выделяет два случая: 

 русские эквиваленты английских фразеологизмов, которые 
совпадают по значению, стилистической направленности и 
близки по образности (грамматическая структура может как 
совпадать, так и не совпадать), но несколько расходятся по 
лексическому составу: kill the goose that lays the golden eggs – 
«убить курицу, несущую золотые яйца»; 

 русские эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие с 
ними по значению, по стилистической направленности, но 
различные по образности (грамматическая структура может как 
совпадать, так и не совпадать): be born with a silver spoon in one’s 
mouth – «родиться в сорочке». 

3. Калькирование, или дословный перевод фразеологизмов при 
наличии полного или частичного эквивалента. Дословный перевод 
применяется в том случае, если в результате образность перевода легко 
воспринимается русским читателем, при этом не нарушая норм русского 
языка. 

4. «Обертональный перевод» («контекстуальные замены», в 
терминологии Я.И. Рецкера) – это своего рода окказиональный 
эквивалент, используемый для перевода фразеологизма только в данном 
контексте. Нахождение «обертонального перевода», в отличие от 
использования готового эквивалента, – творческий процесс. 

5. Выборочные эквиваленты предполагают несколько вариантов ФЕ, 
и переводчику приходится выбирать наилучший для данного контекста. 

6. Описательный перевод осуществляется при помощи использования 
свободного сочетания слов. Данный тип перевода удобен для передачи 
оборотов терминологического характера, не допускающих буквального 
перевода, например, cross the floor of the House (парл.) – «перейти из 
одной партии в другую». 

* * * 
Первоначально нас интересовало то, как переводчики справляются с 

передачей фразеологизмов, однако в ходе поисковой работы мы 
обнаружили, что выбранные нами тексты не были переведены. Поэтому 
мы предлагаем собственный вариант перевода для каждой ФЕ. Мы 
проанализировали 18 ФЕ, наиболее яркие и интересные случаи 
представлены далее. 

But in practice a number of nations vote not according to right or wrong even when it 
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is a clear case to us, but according to their national expediencies. And some of the speeches 
and propaganda to explain blatant actions would make the angels weep as well as the 
electorate. 

Но на практике некоторые нации голосуют не за то, что правильно или 
неправильно, даже если для нас это очевидно, а за их национальные интересы. 
Некоторые речи и пропаганда, объясняющие вопиющие действия, способны 
разжалобить кого угодно. В том числе – электорат. 

В данном примере был использован довольно яркий и 
эмоциональный фразеологизм, который можно перевести несколькими 
способами. Например, нeвoльнo cлeзы нaворачивaютcя, xoть кoгo 
зacтaвит pacплaкaтьcя (шeкcпиpoвcкoe выpaжeниe) [БАРС: URL]. 
Однако наиболее выигрышным вариантом, на наш взгляд, является 
использование почти нейтрального глагола – разжалобить. А чтобы 
сохранить образность высказывания, мы решили разбить предложения на 
два, то есть применить парцелляцию. В данном случае парцелляция 
помогла компенсировать передачу ФЕ менее экспрессивным глаголом. 
Использование тире перед словом электорат также служит для 
интонационного выражения экспрессии: кого угодно [пауза] в том числе 
[пауза] электорат. Такого интонационного разделения не было в тексте 
оригинала, но оно необходимо в переводе, чтобы скомпенсировать 
нейтрализацию ФЕ. 

You might well ask: why on earth should we think twice about what is happening in a 
far-away place like Angola? 

Вы вполне можете спросить: с какой вообще стати у нас должна болеть голова 
о том, что происходит в таком отдаленном месте, как Ангола? 

Этот фразеологизм [LERP: URL] мы могли бы перевести как почему, 
черт возьми, что передавало бы – причем с некоторым усилением – 
заложенную в оригинале экспрессию. Но мы решили, что такой вариант 
не подходит из-за его эпатажности, не свойственной британскому 
политическому дискурсу, – тем более что британская культура, как 
известно, отличается сдержанностью. Поэтому премьер-министр этой 
страны вряд ли позволил бы себе такие высказывания. Поэтому мы 
остановились на почти нейтральном варианте – с какой вообще стати. Но 
сохранить общую эмоциональность высказывания, тем не менее, нужно – 
поэтому мы решили перевести фрагмент we think twice about как у нас 
должна болеть голова о том, то есть с усилением экспрессии. 
Ослабление экспрессии в одном случае мы компенсировали усилением 
экспрессии в другом. 

Sedatives have been prescribed by people, in and out of Government, telling us that 
there is no external threat to Britain, that all is sweetness and light in Moscow, and that a 
squadron of fighter planes or a company of marine commandos is less important than some 
new subsidy. 
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Люди как в правительстве, так и вне его успокаивали нас, уверяя, что Британии 
не угрожает никакая внешняя угроза, что в Москве тишь да гладь да божья 
благодать и что эскадрилья истребителей или рота морских пехотинцев менее важна, 
чем некоторые новые субсидии. 

Это высказывание с самых первых слов очень яркое и эмоционально 
окрашенное. Маргарет Тэтчер упоминает успокоительные, которые 
готовы прописать ей и ее коллеги, и обыватели. Но при переводе первой 
части предложения мы посчитали возможным потерять экспрессию, 
воспользовавшись нейтральным глаголом успокаивать. А для того, чтобы 
восполнить эту потерю, мы взяли полную версию фразеологизма тишь да 
гладь, то есть использовали компенсацию. 

The men in the Soviet politburo don’t have to worry about the ebb and flow of public 
opinion. 

Людям в советском политбюро нет необходимости держать нос по ветру 
общественного мнения. 

При переводе данного фразеологизма мы рассмотрели несколько 
вариантов: быстро меняющийся поток общественного мнения, быстрая 
смена общественного мнения, калейдоскоп общественного мнения. 
Последний вариант казался наиболее удачным, так как он передает 
метафоричность исходного высказывания. Но мы все же остановились на 
варианте держать нос по ветру, считая, что он наиболее точно передает 
смысл данной ФЕ. Помимо перевода ФЕ, мы рассмотрели несколько 
вариантов для перевода don’t have to worry: нейтральный (не нужно), 
разговорный (нет нужды) и книжный, официальный (нет 
необходимости). Выбор пал на последний – не только потому, что мы 
имеем дело с официальным политическим дискурсом, но и для 
компенсации экспрессивности выражения держать нос по ветру. 

В общей сложности мы проанализировали 18 ФЕ в 17 контекстах. 
При переводе ФЕ мы чаще всего пользовались методом 
фразеологического эквивалента и описательным переводом. 

При этом мы обнаружили, что в каждом случае первостепенно важны 
вопросы стилистической компенсации. Там, где при переводе ФЕ мы 
теряли экспрессию, мы восстанавливали ее в другом месте. А там, где мы 
экспрессию значительно усиливали, мы компенсировали это в рамках того 
же или соседнего предложения. 

В итоге на основании того, что исследователи не включают 
фразеологизмы в число маркеров британского политического дискурса 
[Филатова 2004: 54–55], мы можем предположить, что Железная Леди – не 
вполне типичный для Британии политик и политический спикер. 

 
Список литературы 

БАРС – Большой англо-русский и русско-английский словарь [электрон. ресурс]. 



 165 

– Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/eng_rus/ (дата обращения: 
4.12.2021). 

Казакова Т.А. Художественный перевод: в поисках истины. – СПб. : Изд-во 
Санкт-Петербургского ун-та, 2006. – 221 с. 

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка : учебник. – 2-е 
изд., перераб. – М. : Высш. шк. ; Дубна : Феникс, 1996. – 381 с. 

Кунин А.В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском 
фразеологическом словаре [электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/transl-book-kunin.shtml (дата обращения: 27.12.2021). 

Филатова Е.А. Лексико-стилистические и фонетические средства организации 
англоязычного политического дискурса: на материале британских и американских 
политиков : дис. … канд. филол. наук. – Иваново : [б.и.], 2004. – 197 с. 

Цеплитис Л.К., Катлапе Н.Я. Теория публичной речи. – Рига : Зинатне, 1971. – 
272 с. 

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса : дис. … д-ра филол. наук. – 
Волгоград : [б.и.], 2000. – 431 с. 

LERP – Large English-Russian phrasebook [electronic resource]. – Mode of access: 
https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/ (дата обращения: 19.12.2021). 

 
PHRASEOLOGY IN POLITICAL DISCOURSE: TRANSLATION ASPECT 

(BASED ON M. THATCHER’S PUBLIC SPEECHES) 
This article is devoted to the study of the phraseological units translations in British 

political discourse. The texts of public speeches by M. Thatcher were used in the study. 
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