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Аннотация. Целью статьи является анализ и описание перспектив развития 
англо-русской лексикографии в рамках освещения языка для специальных 
целей в области реставрации памятников культурного наследия. Использу-
емые методы: историко-описательный метод; контекстно-функциональный 
анализ слов как целостных единиц; методы терминологической и  двуя-
зычной лексикографии. Результаты исследования: выявлены основные 
аспекты, подчеркивающие недостаточность обеспечения англо-русского 
сопровождения в  сфере реставрации памятников культурного наследия 
(на примерах различных областей); обоснована необходимость системати-
ческого развития (уточнения, введения новых терминов, сохранения лек-
сического контекста при переводе и  пр.) двуязычного англо-русского лек-
сикографического сопровождения консервации/реставрации памятников 
культуры на основе формирования терминологической базы узкоспециали-
зированых отраслей реставрационной деятельности; выявлена специфика 
терминологии в реставрации для лексикографической фиксации.

Ключевые слова: двуязычная англо-русская лексикография, реставрация, 
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У словия современной формирующейся глобали-
зированной социо-, поли- и  мультикультурной 
сферы, включающей создание единой лингво-

культурной реальности, определяет важнейшие требо-
вания к направлениям развития двуязычной англо-рус-
ской лексикографии [7; 12], обусловливая тем самым 
осуществление лексикографической поддержки меж-
дисциплинарных и  автономных самостоятельных науч-
ных областей (в том числе культуры и искусства), инте-
рес к которым возрастает в рамках мирового масштаба 
[8; 10; 11].

Двуязычная лексикографическая поддержка, име-
ющая особую значимость в  плане развития языка для 

специальных целей (далее ЯСЦ), выполняет ряд необхо-
димых и важных функций, среди которых особое внима-
ние должно быть уделено обеспечению стандартизации 
специальной терминологии, целевому контекстному 
использованию ключевых понятий, корректной лингви-
стической работе с терминами в переводах, их толкова-
нию, преодолению противоречивости терминологиче-
ских систем и т. п. [3; 8; 13; 14].

Помимо этого, развитие двуязычной англо-русской 
лексикографии выступает своеобразным методологиче-
ским инструментарием интеграции деятельности отече-
ственных, национальных и  мировых профессиональных 
сообществ. Так, например, а  рамках международной по-
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литики сохранения культурного наследия Международ-
ным советом по  сохранению всемирного культурного 
наследия ICOMOS(ИКОМОС), подтверждающего консоли-
дацию сил мирового сообщества по  охране памятников 
культуры (в частности, в их реставрации), обоснована це-
лесообразность ввода имеющихся и  создаваемых пере-
водных глоссариев в  разработанную документацию. Это 
еще раз доказывает необходимость развития двуязычной 
англо-русской лексикографии с целью обеспечения глубо-
кого понимания специализированной терминологии в об-
ласти реставрации, лексикографической фиксации лек-
сики с семантикой реставрации, а также ее контекстного 
использования в исходном и целевом языках [4; 5; 6; 8; 16].

Актуальность рассматриваемой проблематики, 
именно в области реставрации, базируется на основных 
концептах, подчеркивающих недостаточность обеспече-
ния англо-русского сопровождения в сфере сохранения 
культурного наследия, среди которых:

 ♦ англо-русская лексикографическая поддержка 
существует эпизодически, она малочисленна 
и не охватывает все отрасли реставрации в сфере 
сохранения культурного наследия полноценно;

 ♦ в настоящее время происходит расширение тер-
минологической базы в  области реставрации, 
сохранения культурного наследия, базирую-
щееся как на  учете специфики ранней нара-
ботанной системы средств, способов, методов 
и  инструментов реставрации, так и  на  основе 
формирующихся новых концепций, масштабов 
по  вопросам сохранения и  реставрации памят-
ников культуры, оформлении научного аппарата 
данной области как самостоятельной автоном-
ной и  междисциплинарной сферы (в  некоторых 
аспектах), а  также совершенствовании техноло-
гий реставрационной деятельности, появлении 
нового технологического инструментария;

 ♦ вопросы сохранения культурного наследия при-
обретают значимость мирового масштаба, в рам-
ках чего осуществляется консолидация усилий 
международных сообществ и возрастает востре-
бованность двуязычной англо-русской лексико-
графической поддержки для достижения макси-
мального результата проводимой политики;

 ♦ необходимость включения в  культурный оборот 
исчезающих памятников отечественной культуры, 
основными причинами утраты которых становится 
критическая ситуация (с точки зрения исследова-
телей памятников культуры) — обрушения, пожа-
ры, а также незавершенная реставрация [6; 9; 15].

Необходимость систематического развития (уточ-
нения, введения новых терминов, сохранения лекси-
ческого контекста при переводе и  пр.) двуязычного 
англо-русского лексикографического сопровождения 

консервации/реставрации памятников культуры основы-
вается на формировании обширной терминологической 
базы узкоспециализированых отраслей реставрацион-
ной деятельности: например, «примитивизированная 
техника в одно-два травления» «выпуклый офорт», «цин-
кография» (one-two etching’s primitivized technique, 
zincography, convex etching) в  реставрации памятников 
гравировального искусства; «заболонь», «анизотроп-
ность», «звукоизоляционные свойства» (sapwood, 
anisotropy, soundproofing properties) в  реставрации па-
мятников деревянного зодчества; акватинта, резерваж, 
сухая игла, меццо-тинто, мягкий лак, метод электроли-
тического травления и другие современные смешанные 
техники, требующие лексикографического оформления 
в рамках расширения «словаря» реставрации.

Алгоритм развития методологии двуязычной 
англо-русского лексикографической поддержки в  рам-
ках расширения ЯСЦ в реставрации включает ряд основ-
ных направлений:

 ♦ развитие научных исследований в  области кон-
сервации/реставрации и введения в культурный 
«оборот» (презентация, демонстрация) культур-
ного наследия в рамках мирового масштаба;

 ♦ совершенствование технологий реставрацион-
ных работ;

 ♦ расширение сферы международного сотрудни-
чества, обусловливающего создание проектной 
документации по  консервации/реставрации па-
мятников культурного наследия.

В  связи с  этим значимость полноценного межкуль-
турного взаимодействия специалистов в  каждой уз-
коспециализированой области реставрации эскала-
ционно возрастает, что делает необходимым создание 
двуязычных словарей специальной лексики.

Так, например, в  настоящее время, отражая спектр 
специальной лексики для сферы реставрации памятни-
ков деревянного зодчества, отметим, что вокабуляр ре-
ставрации конструкций из дерева имеет недостаточное 
лексикографическое покрытие в языковой паре англий-
ский-русский. Среди имеющихся источников, которые 
были привлечены для составления проекта словаря 
по  реставрации деревянной архитектуры, следует вы-
делить работы А. Б. Алешина, Ю. Г. Боброва, А. Т. Вакиной, 
Т. И. Вахрамеевой и др.[1; 2; 3; 6].

Однако, тем не менее, вокабуляр описан недостаточ-
но ёмко, что выражается в  нехватке терминологии хи-
мии в  реставрации памятников деревянной архитекту-
ры, а также лексики по технологии переработки дерева.

Специфика терминологии реставрации в  области, 
например, живописи также нуждается на  сегодняшний 
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день в  расширении терминологического употребления 
лексем, требующих сопоставления позиции слова с точ-
ки зрения терминологического и  нетерминологическо-
го значения. В этой связи необходимо оперировать сле-
дующими вариантами соотношения до  окончательной 
лексикографической фиксации:

 ♦ определение тождественности семантики лексе-
мы в системе отношения «терминология-не тер-
минология» (например, светотеневой эффект 
(chiaroscuro effects);

 ♦ определение лексических границ значения терми-
на (более узкое или более широкое по сравнению 
со значением общелитературного употребления) 
(например, анаморфоз: развитие с анаморфозом 
(биол.), техника живописи … искажения перспек-
тивы для создания дополнительного изображе-
ния в пределах композиции (жив.);

 ♦ регулирование лексикографической представ-
ленности по  принципу «терминологическое зна-
чение — не  есть значение общеупотребитель-
ное» (например, Raw watercolor — a technique in 
watercolor, when paint is applied to paper copiously 
moistened with water, this method is possible only in 
watercolor painting. The «raw» method is often used 
in combination with the «dry» watercolor work (Ак-
варель по-сырому — техника в  акварели, когда 
краска наносится на обильно смоченную водой бу-
магу, такой способ возможен только в акварельной 
живописи. Метод «по-сырому» часто применяется 
в комбинации с работой акварелью «по-сухому»).

Наличие терминологии, представленной в  лексико-
графической фиксации такими парами как «по-сырому — 
по-сухому» отражает общетерминологические тенденции 
оппозиции и также нуждается в гармонизации междуна-
родной терминологии, регулируемой на основе того, что 
единственным видом синонимов в  терминологическом 
использовании является абсолютная синонимия или ду-
плет (например, закрепление/фиксация — fixing / fixing).

В  связи с  вышесказанным становится значимым на-
правление контент- и  структурно-частотного анализа 
понятий, терминов и пр. в лексикографических источни-
ках русскоязычной, англоязычной, двуязычной, а  в  не-
которых случаях и  многоязычной (например, в  случай 
с  терминологией техники «по-сырому» перевод с  рус-
ского на английский и с итальянского на английский бу-
дет различен: raw technique и («allaprima») — to the first, 
которое нужно очень точно разграничивать по общели-
тературному контексту в  английском языке: alla prima 
occasione — at the first opportunity/tecnica alla prima — 
techniqueto the first вместо raw technique).

Таким образом считаем необходимым еще раз отме-
тить, что развитие двуязычной англо-русской лексико-
графии определяет широкие возможности формиро-
вания нового вокабуляра в  области реставрации, что 
на  основе гармонизации терминологической трансля-
ции с  одного языка на  другой обогащает лексикогра-
фическое сопровождение соответствующего языка для 
специальных целей.
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