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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье проводится анализ перевода научно-популярной литературы с точки зрения стилистического 

своеобразия. Представлены варианты сохранения национально-специфических особенностей финноязычного науч-
но-популярного текста по истории мореплавания в его русскоязычной версии. 

Цель: выявить способы и приёмы, обеспечивающие сохранение характерных черт научно-популярного подсти-
ля при переводе с финского языка на русский. 

Материалы исследования: переводной текст финноязычной научно-популярной книги по мореплаванию 
Д. Джонсона и Ю. Нурминена «История мореплавания и навигации».

Результаты исследования и научная новизна. В русскоязычном тексте финский национальный колорит под-
держивается благодаря использованию топонимов, антропонимов, эргонимов. Переводчик гибко задействовал 
две стратегии – доместикации при трансформации синтаксических структур оригинала, его морфологических 
форм, стилистических особенностей и форенизации при передаче лингвокультурных реалий и сопровождении 
их экспликацией. Размеренный ритм финских предложений на русском языке передаётся с помощью лексическо-
го повтора с синтаксическим распространением, различными видами вводных конструкций. Особенностью сти-
ля книги «История мореплавания и навигации» является имитация диалога с читателем. В большинстве случа-
ев стилистические нормы русского языка допускают воспроизведение живого контакта авторов с читателем, что 
передаётся в тексте перевода соответствующими модальными средствами. Для передачи эмоционально-оценоч-
ного контента используются грамматические и лексические средства выражения модальности русского языка. 
«Диктумное содержание» в переводном тексте расширено, что обусловлено целевым назначением научно-попу-
лярной литературы излагать научную информацию в доступной форме, популяризировать знания среди широкого  
круга читателей. 

Научная новизна работы состоит в том, что она посвящена малоисследованной теме, связанной с передачей на 
русский язык лексико-стилистических особенностей научно-популярной литературы по истории мореплавания. В 
работе впервые осуществляется комплексный подход к изучению стилистики финноязычного текста и рассматри-
ваются возможности перевода на русский язык эпитетов, выражающих оценку или суждение об объекте авторов 
книги, усилительных частиц, в сохранении модальности оригинального текста путём использования наречий со 
значением уверенности, возможности и предположения. При переводе на русский язык некоторой трансформации 
подвергается диктумное содержание финского текста. Морфологические изменения вызваны требованием стили-
стических норм русского языка.
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ABSTRACT
Introduction: the article analyzes the translation of popular science literature from the perspective of stylistic unique-

ness. Options for preserving the national-specific characteristics of a Finnish-language popular science text on the history of 
navigation in its Russian-language version are presented. 

Objective: to identify methods and techniques that ensure the preservation of the characteristic features of the popular 
science sub-style in translation from the Finnish to the Russian language, namely imitation of live dialogue with a reader, 
preservation of cultural and landscape realities, and stylistic features of an original text (repetition, introductory construc-
tions, modal and evaluative words).

Research materials: the translated text of the Finnish-language popular science book on navigation by D. Johnson and 
J. Nurminen “The History of Seafaring: Navigating the World’s Oceans”.

Results and novelty of the research: in the Russian-language text, the Finnish national color is maintained through the 
use of toponyms, anthroponyms, and ergonyms. The translator flexibly employed two strategies – domestication in transfor-
mation of the syntactic structures of the original, its morphological forms, stylistic features, and foreignization in conveying 
linguistic and cultural realities and accompanying them with explication. The measured rhythm of Finnish sentences in the 
Russian language is conveyed through lexical repetition with syntactic expansion, various types of introductory construc-
tions. A feature of the book’s style is the imitation of dialogue with a reader. In most cases, the stylistic norms of the Russian 
language allow the reproduction of the live contact between the authors and a reader, which is conveyed in the translation 
text through appropriate modal means. To convey emotional and evaluative content, grammatical and lexical means of ex-
pressing modality in the Russian language are used. The “dictum content” in the translated text is expanded, which is due 
to the intended purpose of popular science literature to present scientific information in an accessible form and popularize 
knowledge among a wide range of readers. 

The scientific novelty of the work consists in the fact that it is devoted to a little-explored theme related to the transfer 
of lexical and stylistic features of popular scientific literature on the history of navigation into the Russian language. For the 
first time, the work implements an integrated approach to the study of the stylistics of the Finnish-language text and exam-
ines the possibilities of translation into the Russian epithets expressing an assessment or judgment about the object of the 
authors of the book, amplifying particles, in preserving the modality of the original text by using adverbs with the meaning 
of confidence, possibility and assumption. In the translation into the Russian, the dictum content of the Finnish text under-
goes some transformation. Morphological changes are caused by the requirement of stylistic norms of the Russian language.

Key words: popular science literature, navigation, translation, Finnish language, foreignization, domestication, linguistic 
and cultural realities, linguistic and cultural explanations
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Введение
Современная научно-популярная литера-

тура в стремлении завоевать читательскую 
аудиторию использует широкий арсенал ли-
тературных жанров и языковых средств выра-
зительности. Эта литература является позна-
вательной, как любая научная книга, эмоци-
ональной как художественное произведение, 
захватывающей как настоящий детектив, ин-
формативной как любой технический и доку-
ментальный текст. Она может апеллировать к 
прошлому или звать в космические дали. На-
учно-популярная литература – это живой раз-
говор о науке, научных достижениях, исследо-
вателях. Язык научно-популярной литературы 
представляет собой феномен, презентующий 
культурные смыслы эпох.

Своевременность проводимого нами ис-
следования определяется высоким интересом 
книжного рынка к зарубежной научно-попу-
лярной литературе. Проблемам перевода на-
учно-популярной литературы с иностранного 
языка на русский язык посвящено большое 

количество публикаций. Актуальность ста-
тьи заключается в необходимости выявления 
действенных приёмов и способов передачи 
на русский язык лексико-стилистических осо-
бенностей научно-популярной литературы 
на примере текста по истории мореплавания. 
Подобные исследования необходимы для со-
вершенствования методов и приёмов перевода 
узкопрофессиональной, морской, терминоло-
гии, способов передачи исторических реалий с 
иностранного языка на русский. 

Предмет исследований составляет, напри-
мер, лексика, принцип отбора которой подчи-
няется основной задаче научно-популярной 
литературы, а именно адекватно и увлекатель-
но донести до читателя описываемое явление 
в многообразии признаков, характеризующих 
его [2; 3; 5], особенности перевода терминов, 
при котором надо учитывать когнитивно-по-
нятийные расхождения, существующие между 
терминологическими системами исходного и 
переводящего языков [1; 2], антропонимов, пе-
ревод которых требует обращения к словарям, 
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справочным источникам и электронным поис-
ковым системам [6; 7; 8; 9]. Особого внимания 
заслуживает перевод фактонимов и топони-
мов, при котором необходимо учитывать кон-
текстуальную значимость реалии и сочетать 
точность передачи культурного компонента с 
удобством в практическом применении [10].

Особенности передачи диалогичности и 
эмоционально-оценочной информации ис-
следуются, например, на материале научных 
текстов [4]. В переводном варианте, как пра-
вило, сохраняется модальность исходного на-
учно-технического текста в виде прямых об-
ращений автора к читателю, вводных слов и 
выражений («вероятно», «конечно», «по моему 
мнению», «как я предполагаю», т. п.), указы-
вающих на отношение автора к сообщаемой 
информации, что не свойственно для анало-
гичного русскоязычного текста. Коммуника-
тивные установки научно-популярного текста 
в переводе сохраняются, что связано с нежёст-
кими требованиями композиционно-содержа-
тельной структуры текста [4, 166, 167].

За последнее время на материале финско-
го языка о проблемах перевода появилось 
несколько публикаций. Среди них статьи, 
рассматривающие перевод как активный «по-
лифонический процесс», в котором звучат не 
только «текстовые голоса» (автора текста и 
переводчика), но и «контекстуальные голоса» 
тех, кто находится за пределами непосред-
ственно переводческого процесса (авторов 
предисловия, рецензий и комментариев) [16, 
561]. Финские переводчики являются сторон-
никами стратегии доместикации перевода, 
что во многом определяется идеологически-
ми установками языковой политики страны  
[14, 478; 15].

В научно-популярном подстиле, как на фин-
ском, так и на русском языке, соединяются 
признаки научного, публицистического и ху-
дожественного стилей, благодаря которым вы-
страиваются его основные принципы: научная 
глубина; конкретность и последовательность 
изложения; занимательность; иллюстратив-

ность; доступность понимания; оценочность 
[11; 13].

Практическая значимость работы заключа-
ется в том, что учёт национально-специфиче-
ских особенностей, проявляющихся на разных 
языковых уровнях, позволяет выявить про-
блемные темы, предусмотреть трудности при 
переводе и избежать ошибок. 

Материалы и методы
Материалом исследования послужило  

научно-популярное издание американского яхт- 
смена, путешественника и писателя Дональда 
С. Джонсона1 и финского писателя-мариниста 
Юхи Нурминена2 «История мореплавания и 
навигации» (D. Johnson S., J. Nurminen. Meritie 
– Navigoinnin historia) [12], опубликованное на 
финском языке в 2007 г. фондом Джона Нурми-
нена (John Nurmisen säätiö) и на русском языке 
в 2021 г. издательством «Паулсен». 

В статье в качестве основных методов ис-
пользованы описательный и функциональный 
методы. Специфика исследуемого материала и 
поставленная цель обусловили использование 
комплексной методики исследования, включа-
ющей элементы семантического, лексикогра-
фического и контекстуального анализа.

Результаты
Прежде всего стоит раскрыть социальную 

составляющую процесса перевода научно- 
популярного издания «История мореплавания 
и навигации». 

Книга написана двумя авторами, предста-
вителями разных стран и культур, но объеди-
нённых одной целью – рассказать о мировом 
судоходстве3. Оба писателя в одинаковой мере 
испытывают чувство глубокого уважения пе-
ред людьми разных национальностей, осме-
лившихся покорить мировой океан. Однако 
национальная гордость взыграла у американ-
ского автора, когда речь зашла о радиолокаци-
онных системах DECCA и LORAN, изобретён-
ных английскими и американскими инжене-
рами, что нашло отражение в возвышенной 

____________________________________
1 Джонсон является автором книг «Путеводитель по побережью штата Мэн» (Cruising Guide to the Coast of Maine, 1987), «Острова-призраки в 
Атлантическом океане» (Phantom Islands of the Atlantic, 1993), «Картографирование моря Тьмы: четыре экспедиции Генри Гудзона» (Charting the 
sea of Darkness: The Four Voyages of Henry Hudson, 1994), «Ла Саль: опасная одиссея от Канады до Мексиканского залива» (Sieur de la Salle: A 
perlious Odyssey from Canada to the Gulf of Mexico, 2002).
2 Нурминен написал книги «Северный морской путь» (Koillisväylä), «Балтийское море» (Mare Balticum), «Легендарный остров Туле» (Ultima 
Thule).
3 URL: info@paulsen.ru (дата обращения 19.04.2024).
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стилистике повествования. Симпатии Нурми-
нена были явно отданы мореплавателю шведу 
Нильсу Адольфу Норденшельду, экспедиция 
которого успешно прошла по Северо-Восточ-
ному морскому пути. Этот эпизод истории по-
лучил вполне ожидаемую восторженную оцен-
ку финского автора. Трудно осуждать личные 
пристрастия авторов книги, поскольку она од-
новременно издавалась в двух странах, США и 
Финляндии, на национальных языках с учётом 
национальных интересов каждой аудитории1. 
Вызывает сожаление лишь факт краткого из-
ложения богатой истории покорения Арктики 
русскими мореплавателями.

Перевод книги на русский язык был сделан 
спустя почти пятнадцать лет. В 2021 г. Рус-
ское географическое общество и единственное 
в России книжное издательство «Паулсен», 
специализирующееся на выпуске научной, на-
учно-популярной, художественной и детской 
литературы, посвящённой Северным регио-
нам, Арктике, Антарктике, а также теме пу-
тешествий2, в лице редактора Р. Я. Колосовой 
приняли решение перевести и опубликовать 
историю мореплавания. Дополнительным сти-
мулом к публикации этой книги явились актив-
ное освоение Арктики в последние десятиле-
тия и открывшаяся перспектива коммерческо-
го использования Северного морского пути. 

Интерес переводчиков3 к данному издатель-
ством «Паулсен» заказу объясняется желанием 
перевести на русский язык материалы, помо-
гающие восстановить ход событий в истории 
покорения морских пространств. Уникальный 
иллюстративный материал облегчал довольно 
сложную работу по переводу специфичных 
мореходных терминов.

Жанровая характеристика рассматриваемо-
го текста определила такие его функциональ-
но-стилистические особенности, как высокая 
компактность, сжатость и стандартность язы-
кового оформления.

В тексте много эпитетов, носящих оценоч-
ный характер и придающих тексту эмоцио-
нальный характер. Однако по большей части 
они не оригинальны, поэтому поиск их эквива-
лентов в русском языке не вызывал трудностей: 
liian työläitä ja monimutkaisia laskelmia ‘слиш-
ком трудоёмкие и сложные расчёты’ [12, 154]; 
epätavallisen suuria instrumentteja ‘необычайно 
большие приборы’ [12, 143]; Mar Tenebroson 
(Pimeyden meren) petollisia vesiä ‘коварные 
воды «Моря мрака» («Mar tenebroso»)’ [12, 
163]; Atlantin varhaisten löytöretkien merkittävin 
taustavaikuttaja ‘самый влиятельный человек 
эпохи ранних географических открытий’ [12, 
162]; ruma musta kivi – magneettinen rautamalmi 
‘некрасивый бурый камень – магнитная желез-
ная руда’ [12, 154]; myyttinen pappiskuningas 
Johannes ja tämän legendaarinen valtakunta 
‘легендарный правитель пресвитер Иоанн и 
его могущественное царство’ [12, 163]; merten 
herroja ‘хозяева морей’ [12, 104].

Текст обладает чётко выраженной модаль-
ностью. В финском языке модальность выра-
жается:

– потенциальным наклонением, которое в 
русском языке передаётся вводными словами 
и наречиями со значением уверенности, воз-
можности и предположения, которым без осо-
бого труда можно подобрать русскоязычные 
эквиваленты: Näin lienee esimerkiksi Kolumbus 
arvioinut nopeutensa ‘Вот как, вероятно, Ко-
лумб измерял скорость’ [12, 159]; Vaikka saagot 
sisältävät tietoja tositapahtumista, henkilöistä 
ja ajankohdista, niitä voitaisiin pikemminkin 
luonnehtia norjalaisten ja islantilaisten viikinkien 
käsitemaailmaa valoittaviksi historiallisiksi 
lähteiksi ‘Хотя саги содержат сведения о ре-
альных событиях, людях и времени, их ско-
рее можно охарактеризовать как историче-
ские источники, освещающие мир представ-
лений норвежских и исландских викингов’ 
[12, 124]; Ehkäpä hän vain yritti selvittää tämän 

____________________________________
1 Автор основного текста – Дональд С. Джонсон (Donald S.Johnson), другие составители текстов, помимо Юхи Нурминена (Juha Nurminen), – это 
финские специалисты Тапио Маркканен (Tapio Markkanen) и Пяр-Хенрик Съёстром (Pär-Henrik Sjöström). В редакционную экспертную группу 
входили директор картографического отдела Британской библиотеки Петер Барбер (Peter Barber), адмирал, командующий Оборонительных сил 
Финляндии с 2001 по 2009 г. Юхани Каскеала (Juhani Kaskeala), директор Международного морского музея Гамбурга, профессор Петер Тамм 
(Peter Tamm), директор библиотеки Джона Картера Брауновского университета Эдвард Л. Видмер (Edward L.Widmer).
2 За свою историю издательство «Паулсен» выпустило более 300 уникальных книг, посвящённых научным исследованиям в полярных регионах, 
истории географических открытий, освоению северных территорий, жизни коренных народов. Неоспоримой ценностью книжной продукция 
издательства «Паулсен» являются уникальные архивные материалы и документы, многие из которых долгие годы были засекречены (URL: http://
paulsen.ru/about/ (дата обращения: 20.04.2024).
3 Переводчики Игнатьев А. А., Братчикова Н. С.
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tutkimattoman meren laajuutta ja syvyyttä ‘Воз-
можно, он просто пытался выяснить размеры 
и глубину этого неизведанного моря’ [12, 161]; 
Oletettavasti Dias oli neuvonut häntä tekemään 
niin ‘Очевидно, что Диаш посоветовал ему так 
поступить’ [12, 169].

– усилительными частицами -han/ -hän 
‘ведь’, ‘же’, ‘-ка’, -pa/-pä ‘ведь’, ‘же’, ‘даже’, 
-kin ‘и’, ‘также’, ‘тоже’: Taidoistaan huolimatta 
arabit eivät ryhtyneet tekemään löytöretkiä, 
sillä he katsoivat, ettei niistä olisi ollut heille 
merkittävää taloudellista hyötyä – olivathan 
rikkauksia paljon lähempänäkin ‘Несмотря на 
свои умения в навигации, арабы не стали со-
вершать дальние морские путешествия, по-
скольку считали, что это не принесёт суще-
ственной экономической выгоды – ведь богат-
ства-то находились гораздо ближе’ [12, 104]; 
Michele di Rodi (Mikael Rodoslainen) olisi ajan 
mittaan unohdettu – kuten monien muidenkin – 
jollei hän olisi kirjoittanut kaikesta uransa aikana 
kerämästään merenkulkuun liittyvästä tiedosta 
‘Микеле ди Роди (Михаил Родосский) со вре-
менем был бы забыт – как и многие другие 
мореплаватели – если бы не оставшиеся после 
него судоходные записи’ [12, 98];

– словосочетаниями silti edelleen ‘всё же, 
всё ещё’:

Kuningas Juhana oli silti edelleen toiveikas 
… ‘Король Жуан всё ещё надеялся исполнить 
свою мечту’ [12, 165]; 

– глагольными формами со значением пред-
положения:

Historioitsijat ovat eri mieltä siitä, kuinka 
paljon purjehdusohjeita Vasco da Gama sai ennen 
matkaansa ‘Историкам остаётся только гадать, 
сколько инструкций получил Васко да Гама на-
кануне своего путешествия’ [12, 168]. 

В анализируемом переводном тексте автор-
ские интенции и конкретные коммуникативные 
намерения не изменяются. В нём сохранена мо-
дальность, характерная для исходного текста. 
Коммуникативные средства, задействованные 
в анализируемой переводной версии книги, 
соответствуют стилистическим нормам рус-
ского языка, предписываемым жанру научно- 
популярного стиля, задачей которого является 
привлечь внимание широкой аудитории и пред-
ставить информацию в доступной форме. Язы-
ковые средства, использованные в русскоязыч-
ном варианте текста, позволяют передать живой 
характер взаимодействия автора и читателя. 

При переводе научно-популярного изда-
ния переводчикам пришлось подвергать дик-
тумное (событийное) содержание некоторой 
трансформации, в частности при переводе тер-
мина parrasloki ‘щепка-брусок’ было сделано 
уточнение ‘ручной лаг с вьюшкой’ [12, 159], 
которого не было в исходном тексте. Для объ-
яснения профессиональной лексики делался 
комментарий: 

Lokiliinan annettiin juosta vapaasti puoli 
minuuttia. ‘Ланглинь беспрепятственно вытрав-
ливался, то есть разматывался, в течение три-
дцати секунд’ [12, 159].

Морской профессиональный термин 
‘вытравливать(ся)’ объяснён общеупотреби-
тельным словом ‘разматываться’. В научно-по-
пулярной литературе термины описываются 
часто с помощью образных средств языка и 
аналогий, с опорой на бытовые знания, прак-
тический опыт читателя. 

Метод словосложения позволяет в финском 
языке быстро образовывать новые слова, что 
активно используется в терминообразовании. 
Словосложение позволяет избежать многосло-
вия: каждый компонент композита наглядно 
передаёт функциональное назначение денота-
та. Например, tikkukartta букв. палочка-карта 
переводится на русский язык описательно: кар-
та из черенков пальмовых листьев и раковин. 
В качестве лаконичного варианта было пред-
ложено словосочетание ‘карта полинезийцев’, 
поскольку данный вид карты изобрели абори-
гены Маршалловых островов, а следующий 
далее текст позволял объяснить её устройство:

Tikkukartat tehtiin kookospähkinän kuidulla 
sidotuista palmun ruoteista. Simpukankuoret 
esittivät saaria. ‘Карты полинезийцев были сде-
ланы из черенков пальмовых листьев, связан-
ных кокосовыми волокнами. Крепившиеся к 
каркасу раковины изображали острова’ [12, 21].

Текст перевода был расширен, чтобы объяс-
нить читателю, где размещались морские рако-
вины.

Словосочетание tähtikompassi Karoliineilta 
переведено как полинезийский звёздный 
компас. В оригинальном тексте композит 
tähtikompassi ‘звёздный компас’ был дан в ка-
вычках. Для того, чтобы избежать знаков пре-
пинания, в текст перевода была введена экс-
пликация ‘примитивная астролябия’:

He valmistivat käsillä olevista materiaaleista 
eräänlaisen “tähtikompassin”. ‘Они изготовляли 
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своего рода звёздный компас (примитивную 
астролябию) из доступных материалов’ [12, 20].

Перевод фактонимов является серьёзной 
переводческой проблемой, особенно в случае 
отсутствия общепринятого в библиографии 
названия издания, как например, книги Дуар-
те Пачеко Перейры «Esmeraldo de situ orbis». 
Было решено оставить название публикации 
в исходном варианте, но при этом сделать экс-
пликацию – трактат о космографии и судоход-
стве под названием «Эсмеральдо де Ситу Ор-
бис». Перевод названия «Landnámabók», одно-
го из важнейших источников по колонизации 
Исландии, созданного в XI в. исландским исто-
риком Ари Торгильссоном (1068–1148), сделан 
описательно – «Книга о заселении Исландии», 
далее в тексте перевода в скобках даётся транс-
литерированное название книги – «Ланднаума-
боук» [12, 127].

Все варианты географических названий в 
случае дубляжа их наименований указывались 
в тексте перевода, например, Kap Verden saaret 
‘архипелаг Кабо-Верде’ (Острова Зелёного 
мыса) [12, 197], Stadlandet ‘Стадланнет’ (полу-
остров Стад) [12, 124].

Подтверждением того, что книга адресова-
на финноязычной аудитории, говорят встреча-
ющиеся отсылки к культуре носителей этого 
языка, например, Suomessa käytetty nimimuoto 
tulee latinasta (Christopher Columbus) ‘В фин-
ском языке принят латинский вариант имени 
Кристофер Колумбус (Christopher Columbus)’ 
[12, 175]. В русскоязычной версии фраза была 
замена на «На русском языке имя этого море-
плавателя звучит как Кристофор Колумб».

Морфологические особенности в рассма-
триваемом научно-популярном тексте заклю-
чаются в использовании разновременных гла-
голов в конкретных значениях, личных место-
имений 1-го и 2-го лица, возможны глаголы в 
повелительном наклонении. В русскоязычном 
тексте глагольная временнáя система была 
унифицирована: все действия, описывающие 
давние события, переведены глаголами про-
шедшего времени:

Immrameissa vaeltajamunkit luottavat [Verbi, 
Preesens, Indikatiivi, Aktiivi] aina “Jumalan 
tahtoon”, mihin heidän hatarat aluksensa heidät 
veisikin [Verbi, Preesens, Konditionaali] – 
viittauksella Jumalaan haluttiin [Verbi, Imperfekti, 
Passiivi] tähdentää heidän hurskasta uskoaan.  
‘В староирландских сказаниях о морских путе-

шествиях странствующие монахи всегда пола-
гались (букв.: полагаются) [гл., пр. вр., акт.] на 
«волю Божью», куда бы их шаткие судёнышки 
ни занесло [пр. вр.] – обращение к Богу под-
чёркивало [пр. вр.] их благочестивую веру’ [12, 
117]. Vasco da Gama nosti [Verbi, Indikatiivi, 
Imperfekti] ankkurin Tajojoella 7.heinäkuuta 1497. 
Näin pitkää matkaa ei yksikään portugalilainen 
merenkulkija ollut vielä tehnyt [Verbi, Indikatiivi, 
Neg., Pluskvamperfekti] Васко да Гама поднял 
[гл., акт., изъяв. накл., пр. вр., сов. в.] якорь на 
реке Тахо 7 июля 1497 г. Ни один португаль-
ский мореплаватель ещё не совершал [гл., акт., 
изъяв. накл., пр. вр., отриц.] такого дальне-
го путешествия [12, 169]. Perinteinen suunnan 
määrittelyn apuväline, magneettinen kompassi, 
on kehittynyt [Verbi, Indikatiivi, Perfekti] 
gyrokompassin eli hyrräkompassin myötä Тради-
ционное вспомогательное средство для опре-
деления направления, магнитный компас, был 
усовершенствован [гл., изъяв. накл., пр. вр., 
сов. в.] с изобретением гирокомпаса, то есть 
ротора, вращающегося на шарнирной опоре 
[12, 355]. Purjehdusreittiä Venäjän ja Siperian 
pohjoispuolitse Tyynellemerelle eli Koillisväylää 
etsittiin [Verbi, Pass., Imperfekti] aivan yhtä 
innokkaasti kuin konsanaan Luoteisväylää. 
Englantilaiset ja hollantilaiset olivat 1500-luvulla 
yrittäneet [Verbi, Akt., Pluskvamperfekti] moneen 
otteeseen löytää sen, mutta eivät olleet päässeet 
[Verbi, Akt., Neg., Pluskvamperfekti] Novaja 
Zemljaa pidemmälle itään, sillä Karanmeren 
tiukkaan pakkautuneet ahtojäät estivät [Verbi, 
Akt., Ind., Imperfekti] etenemisen Маршрут пла-
вания вдоль северного побережья России и Си-
бири к Тихому океану, известный как Север-
ный морской путь, искали [гл., изъяв. накл., пр. 
вр.] с таким же усердием, как и Северо-Запад-
ный проход. В XVI веке англичане и голланд-
цы много раз пытались [гл., изъяв. накл., пр. 
вр.] найти его, но не смогли [гл., изъяв. накл., 
отр., пр. вр.] пройти на восток дальше архипе-
лага Новой Земли из-за плотно слежавшегося 
пакового льда в Карском море, который пре-
пятствовал [гл., изъяв. накл., пр. вр.] продви-
жению вперёд [12, 348].

Обсуждение и заключение
Финноязычный современный научно-по-

пулярный жанр совмещает в себе черты науч-
ной, технической, художественной и развле-
кательной литературы. Он характеризуется  



255

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 2 (57). 2024.

мягкостью композиционно-смысловой струк-
туры и допускает введение эмоционально-экс-
прессивной лексики и оценочных слов, что 
способствует возбуждению фантазии читателя 
и направлению её на создание новых представ-
лений. Потенциал ресурсов русского языка 
позволяет найти адекватные средства для мак-
симально точной передачи структурных и сти-
левых особенностей финского оригинально-
го текста. Специальные термины в переводе 
описываются с опорой на практический опыт 
читателя. Стандартные образные средства 
– метафоры, сравнения, эпитеты – активно 
употребляются в научно-популярных текстах 
с целью несколько снизить эмоциональность 
подачи материала, приблизить её к научной 
литературе. 

Материал рассматриваемой книги Д. Джон-
сона и Ю. Нурминена подаётся в виде вирту-
ального диалога с читателем. Авторы часто 
выражают свою позицию по отношению к 
излагаемым событиям. В большинстве случа-
ев стилистические нормы русского языка до-
пускают имитацию живого контакта автора с 
читателем, что передаётся соответствующими 
модальными средствами, а именно оценочны-

ми прилагательными и наречиями, вводными 
словами и оборотами, глаголами и предика-
тами, передающими эмоции и чувства, осно-
ванные на положительной или отрицательной 
оценке объекта. 

Морфологические изменения (унифициро-
ванное использование глагольной временной 
системы) вызваны требованием стилистиче-
ских норм русского языка. В обоих текстах  
научно-популярного подстиля допустимы во-
просительные и восклицательные предложе-
ния, обращения, вводные слова. 

«Диктумное содержание» в переводном тек-
сте претерпевает некоторые изменения, что  
обусловлено целевым назначением научно- 
популярной литературы излагать научную ин-
формацию в доступной форме. 

Серьёзных стилистических изменений в 
тексте перевода не производится. Опущения 
допускаются в том случае, если, например, ре-
алия очевидна для русскоязычного читателя и 
не требует дополнительных разъяснений. До-
статочно простого упоминания общеизвест-
ных имён Руаля Амундсена, Фернана Магел-
лана. Незнакомые имена и названия книг дают-
ся через латиницу. 
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