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В настоящее время экономике отводится важная роль. Следует отметить, что язык экономики 
не может обойтись без метафор. Это связано с увеличением количества материалов экономиче-
ской направленности в СМИ.  

В экономических текстах происходит комбинация публицистического и научного стилей. Ос-
новными чертами публицистического стиля являются образность и оценочность. Достичь данные 
качества возможно с помощью употребления метафор.  

Рассмотрим определения метафоры, исходя из исследований некоторых лингвистов. Как пишет 
В. Даль в «Толковом словаре», метафора – это «перенос прямого значения косвенному по сход-
ству понятий» [1, с.329]. Дж. Лакофф и М. Джонсон рассматривали метафору как «средства по-
знания действительности, как инструмента организации опыта человека, структурирования его 
знаний о действительности» [3, c.6]. Согласно Б. Томашевскому, «метафора – это сокращённое 
сравнение или, сближение двух понятий на основании их сходства. В основе метафоры лежит 
сходство» [4, c.103].  

Следует отметить, что до сих пор в переводоведении существуют трудности при переводе ме-
тафор в различных типах дискурса. Так, известный ученый П. Ньюмарк предложил следующие 
приёмы перевода метафор: 

1. Передача того же образа на язык перевода. 
2. Замена образа исходного языка стандартным образом языка перевода. 
3. Перевод метафоры сравнением с сохранением образа. 
4. Перевод метафоры сравнением с сохранением смысла. 
5. Трансформация метафоры в смысл. 
6. Стирание. 
7. Использование той же метафоры наряду со смыслом. [5] 
Алгоритмы и приемы перевода метафор были также предложены такими учеными как М. А. 

Куниловская и Н. В. Короводина [2]. Придерживаясь научных разработок этих исследователей, мы 
разработали собственную классификацию необходимых приемов перевода метафор, которая 
включает в себя: 

1) модуляция; 
2) синтаксическое уподобление; 
3) компенсация; 
4) полный перевод. 
Несмотря на большое количество научных работ, посвященных изучению метафоры и проблем 

ее перевода, до сих пор остаются нерешенными некоторые проблемы перевода метафоры в эконо-
мическом дискурсе. 

Таким образом, актуальность нашего исследования видится в изучении одного из важных ас-
пектов – экономической картины мира каждого человека в ее лексическом воплощении.  

Цель настоящей статьи – выявить специфику перевода метафор в публицистике экономиче-
ской направленности (на примере The Economist). 

Материалом исследования послужили 50 метафор, извлечённых методом случайной выборки 
из статей экономической направленности англоязычного еженедельного журнала новостной 
направленности The Economist. 

Приведем примеры указанных выше приемов перевода метафоры в экономическом дискурсе. 
Нужно уточнить, что при переводе метафор в текстах экономической направленности необходимо 
подобрать наиболее подходящий по смыслу аналог в языке перевода. Существуют метафоры, 
имеющие эквивалент в переводимом языке. При переводе таких метафор используется полный 
перевод. Например, метафора to be right in the thick of имеет эквивалент в русском языке в самой 
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гуще событий. Следовательно, предложение But when it comes to Vladimir Putin’s assault on the 
sovereignty of Ukraine, there is a company—the world’s largest gas producer—that is right in the thick 
of it («How Gazprom helps the Kremlin put the squeeze on Europe», 26.02.2022) может быть переве-
дено следующим образом: Но когда дело доходит до посягательства Владимира Путина на суве-
ренитет Украины, есть компания — крупнейший в мире производитель газа — которая находит-
ся в самой гуще событий. Также и здесь: Even those two events may not stop the firm from making 
mischief – and money. («How Gazprom helps the Kremlin put the squeeze on Europe», 26.02.2022) – Ни 
два этих события, ни деньги не могут помешать фирме посеять раздор.  

Однако, не все метафоры имеют эквиваленты в языке перевода. Чаще всего в таких ситуациях 
переводчику приходится использовать дословный перевод, а именно синтаксическое уподобление. 
Как например в предложении Investors also harbour fears that are specific to the company (Sea Group 
faces choppier waters, 26.02.2022), метафора to harbour fears не имеет эквивалента в русском языке, 
поэтому перевод может быть выполнен следующим образом: Инвесторы также питают опасе-
ния, характерные только для их компании. Приведём ещё несколько примеров: Others, trying to 
ease their families’ financial burdens, take low-paying, insecure jobs. («Malala Yousafzai explains why 
girls must be free to learn—and to lead», 08.03.2022) – Другие, пытаясь облегчить финансовое бре-
мя своих семей, устраиваются на низкооплачиваемую и ненадежную работу. After two failed bids, 
the British consumer-goods giant dug up an extra $2 billion to sweeten the deal. («Unilever’s £50bn 
health cheque», 22.01.2022) – После двух неудачных торгов британский гигант потребительских 
товаров выкопал дополнительные 2 миллиарда долларов, чтобы подсластить сделку.  

Существуют так называемые стёртые метафоры, фигуральный характер которых уже не ощу-
щается. При переводе таких метафор могут быть использованы разные переводческие трансфор-
мации. Например, в предложении In response to its takeover, high-income countries have cut aid and 
frozen the country’s assets («Malala Yousafzai explains why girls must be free to learn—and to lead», 
08.03.2022) метафора to frozen assets имеет дословный перевод заморозить активы.  

Необходимо учитывать опасность буквального перевода, в результате которого теряется ис-
тинный смысл метафоры, следовательно, и всего предложения. В таких случаях следует использо-
вать неметафорическое объяснение. По мнению В.Н. Комиссарова, наибольшую сложность при 
переводе представляют авторские метафоры, не имеющие готового эквивалента. В предложении 
Young women know all too well how the world fails them («Malala Yousafzai explains why girls must be 
free to learn—and to lead», 08.03.2022) метафора the world fails them имеет буквальный перевод мир 
подводит их, что не совсем корректно отражает смысл предложения. В данном случае лучше об-
ратиться к такой переводческой трансформации, как модуляция, и перевести предложение следу-
ющим образом Молодые женщины слишком хорошо знают, как несправедливо устроен мир. Для 
того, чтобы сохранить эмоциональную окраску в предложении Compared with internal combustion 
engine cars, which can be a pain to drive and service, electric cars are a thrillseeking motorist’s dream 
(«A lack of chargers could stall the electric-vehicle revolution», 11.12.2021) лучше всего воспользо-
ваться приёмом компенсации, тогда предложение будет переведено так По сравнению с автомо-
билями с двигателем внутреннего сгорания, управлять и обслуживать которые может быть 
непросто, электромобили - мечта любителя острых ощущений. 
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Исходя из анализа, мы можем сделать вывод, что наиболее распространённым способом пере-
вода метафор в публицистике экономической направленности является синтаксическое уподобле-
ние, т.е. дословный перевод.  
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Nowadays we are surrounded by language during nearly every waking moment of our lives. We use 

languages to communicate our thoughts and feelings, to connect with others and identify with our cul-
ture, and to understand the world around us. And for many people, this rich linguistic environment in-
volves not just one language but two or more. In fact, the majority of the world’s population is bilin-
gual or multilingual. It goes without saying that the languages you speak are closely related to your iden-
tity. It helps shape how you see the world. In most situations, being bilingual makes you feel at home at a 
variety of social contexts, giving you the ability to look at things from another viewpoint.  

Bilingualism is a difficult area to research, a dense forest of confounding variables, of which sampling, 
education levels, tasks used, variations in the languages themselves and different outcomes from different 
language combinations, are but a few. There is evidence, however, that expertise in more than one lan-
guage provides cognitive benefits on top of increased opportunities. Findings in neurology have related 
language acquisition with structural changes in the brain that assist with executive functions such as cog-
nitive flexibility, creative thinking and attention management.  

According to Cambridge Assessment International Education a «bilingual learner» is, in its broad 
sense, a student who uses their first language at home/in the community and is learning through a second 
language, for example English, at school. Their learning may take place in a variety of educational con-
texts. They may be learning all subjects through the second language, or, if they are on a «bilingual edu-
cation» program, they may be learning only some subjects through the second. Many people therefore use 
the term «bilingual learner» instead of «second/additional language learner» to highlight the value of two 
languages. However, others use this term to refer only to students on bilingual education programs.  

Thus, bilingual education is a broad term that refers to the presence of two languages in instructional 
settings. The term is, however, «a simple label for a complex phenomenon»  that depends upon many var-
iables, including the native language of the students, the language of instruction and the linguistic goal of 
the program, to determine which type of bilingual education is used [1, p.9]. Students may be native 
speakers of the majority language or a minority language. The students' native language may or may not 
be used to teach content material. Bilingual education programs can be considered either additive or sub-
tractive in terms of their linguistic goals, depending on whether students are encouraged to add to their 
linguistic repertoire or to replace their native language with the majority language.  

However, the bilingual form of education is not a new invention. It has been around for the longest 
time now. It dates back to as early as the 19th century when the communities in the US began to bring 
children together to teach them. Usually, the learning process would take place in other languages, mostly 
German, Dutch, French and Spanish.  




