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Настоящая оригинальная статья опирается на характеристику перевода как комплексной 

социальной деятельности, в том числе в контексте развития музейной культуры и прак-

тики адаптации информации для иноязычных посетителей музейных выставок. Опреде-

ляется юридическая значимость и описываются языковые особенности этикетажа и со-

ставления других видов музейных сопроводительных текстов; проводится контекстуаль-

ный анализ переводческих методов и стратегий, используемых при передаче на англий-

ский язык русскоязычных текстовых материалов, представленных в проектах «После им-

прессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» (18 апреля — 

20 августа 2023 года) и «Отличники» (9 февраля — 21 мая 2023 года), проходивших со-

ответственно на площадках Государственного музея изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина и Музея русского импрессионизма Москвы. Авторы приводят кон-

кретные примеры из собранного корпуса параллельных текстов и делают вывод о воз-

можности более полной реализации потенциала перевода с русского языка указанных 

текстов наряду с иными вербальными средствами информационного воздействия на ино-

язычного адресата, которые также реализуются в музейном пространстве в рамках со-

здания необходимого коммуникативного эффекта, задействующего несколько информа-

ционных каналов за счет ансамблевого метода (Коренева 2015). Проведенное исследова-

ние, выполненное музейными сотрудниками, которые готовили перевод этикетажа и 

прочих музейных сопроводительных текстов к актуальным выставкам ГМИИ им. 

А. С. Пушкина и Музея русского импрессионизма, позволило выявить, что в целом пе-

реводчикам выставочных проектов удалось сохранить интерактивность оригинальных 

текстов посредством учета прагматического аспекта переводческой деятельности, адек-

ватного применения специальных переводческих стратегий при работе, в частности, с 

безэквивалентной лексикой, за счет ориентации на принципы временной соотнесенности 

и актуального членения предложения в рабочих языках, стремления сохранять целевую 

направленность на аудиторию, с тем чтобы в итоге удовлетворить интеллектуальные и 

эстетические потребности иностранных посетителей музейных мероприятий и макси-

мально полно представить объекты культурного наследия. 
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The paper views translation as a complex social activity used, among other things, for further 

development of the museum culture and for adapting information for foreign-language visitors of 

museum exhibitions. After describing legal issues related to and linguistic features of museum 

labels and other types of exhibition texts, the authors provide contextual analysis of translation 

strategies used to render into English Russian exhibition texts for the projects ‘After Impression-

ism. Russian Painting in Dialogue with Modern Western Art’ (April 18 — August 20, 2023) and 

‘The Excellent’ (February 9 — May 21, 2023), displayed at the Pushkin State Museum of Fine 

Arts and the Museum of Russian Impressionism in Moscow). The authors give specific examples 

from their collection of parallel Russian and English texts and conclude that Russian-English 

translation of exhibition texts and other textual materials for these projects could have been done 

more effectively, especially in terms of producing a desired emotional impact on foreign visitors. 

A thorough analysis of translated labels and other English exhibition texts used in current museum 

shows at the PSMF and the Museum of Russian Impressionism demonstrates a general adequacy 

of the translations made for the exhibitions, as the translators have succeeded in rendering the 

interactive character of the source texts by attending to the pragmatic aspect of translation, and 

used appropriate strategies for tackling non-equivalent units, successfully navigating both tem-

poral and theme-rheme relations in both languages, and keeping in mind their potential audi-

ence — all in order to satisfy the intellectual and emotional needs of foreign visitors as well as 

present objects of Russian cultural heritage to their best advantage. 
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1. Введение 
Музей — это законодательно закрепленный социальный институт, 

выполняющий функции трансляции ценностей, интерпретации наследия, 

укрепления социальных связей, формирования культуры участия, создания 

условий для гражданского диалога (Фадеева 2022). Иными словами, одним 

из важнейших направлений музейной работы является обеспечение комму-
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никации в обществе, создание условий для циркуляции идей. Коммуника-

ция, в свою очередь, имеет две формы: невербальную и вербальную. Первая 

предполагает передачу информации без использования слов, к примеру, при 

помощи движений человеческого тела, изображений, неречевых звуков; при 

второй же в качестве канала информации задействуют слова. Второй тип 

коммуникации можно разделить на устную и письменную формы. Ввиду 

того, что второй тип коммуникации в музейной и выставочной сфере затра-

гивает кодифицированные понятия культурного наследия, его актуализации 

преимущественно в форме музеефикации, особую важность имеет метод 

научной организации фондов музеев, направленный на фиксацию историко-

культурного и юридического значения музейных предметов и создание 

условий, максимально способствующих их хранению, использованию, ис-

следованию.  

Примером законодательного регулирования текстового содержания 

музейных этикеток и других сопроводительных текстов является обязан-

ность нью-йоркских музеев дополнять музейные тексты к определенным 

экспонатам фразой art looted by the Nazis («украденный нацистами предмет 

искусства») в соответствии с законом штата, введенным в действие в авгу-

сте 2002 года (Hickley 2023). Все произведения этой категории вносятся в 

Реестр потерь произведений искусства.  

Юридически выверенный музейный текст становится проводником 

всего спектра культурных смыслов — исторических, этических, эстетиче-

ских, социальных.  

Единственно возможный способ полноценного вовлечения в музей-

ные мероприятия иноязычных посетителей — качественный межъязыковой 

перевод. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Материалом исследования стали оригиналы и переводы музейных 

текстов, представленных на двух московских художественных выставках: 

«После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным ис-

кусством» (18 апреля — 20 августа 2023 года, Государственный музей изоб-

разительных искусств им. А. С. Пушкина) и «Отличники» (9 февраля — 21 

мая 2023 года, Музей русского импрессионизма). Целью исследования стал 

анализ использованных переводчиками стратегий, оценка их вклада в вы-

полнение коммуникативной задачи — перевода текстов указанного типа, 

соответствие критериям качества и успешности перевода. Авторы приме-

няли методы постпереводческого анализа (включая синтез, классификацию, 

контент-анализ), рассматривали как внешние данные, так и лингвистиче-

ские характеристики оригиналов на русском язык.  
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3. Результаты исследования и их обсуждение 
Музейный мир многогранен с точки зрения его роли в обществе и мате-

риального воплощения, а также основных элементов, на которых построена 

его деятельность — при многоуровневой, многопространственной и много-

временной музейной коммуникации пересекаются информационные потоки 

разных форматов, из разных каналов. Основными компонентами экспози-

ции, то есть средствами музейной коммуникации, являются экспонаты под-

линные и муляжи, а вспомогательными — указатели (планы, схемы распо-

ложения экспозиции, передвижения по ней), суперграфика (элементы ди-

зайнерского оформления экспозиции), этикетаж (краткие пояснения к экс-

понатам) и тексты, сопровождающие экспонаты (Данилова, Голубева 2016). 

Музейный предмет имеет определенные правовые, описанные в спе-

циальной документации границы — как материальные, так и простран-

ственные, временные, тематические, мемориальные (Экспозиционная дея-

тельность... 2021). Конкретно музейные сопроводительные тексты — обще-

признанная основа стабильности и просвещения, они действуют в рамках 

известной символической системы языка и повествования (Fritsch 2011) и 

выдерживают изменения в кураторских установках и практиках с течением 

времени. Вместе с тем неудовлетворительный уровень системности этике-

тажа — универсальная, международная проблема, по утверждению 

Д. С. Девениша (Devenish 1990). Изменившийся за время пандемии формат 

проведения выставок и экспозиций отчасти усугубил проблему нехватки 

фоновых заний и у посетителей музеев, даже если говорить не об иностран-

цах (Choi, Kim 2021). Музейный экспонат, сопровожденный качественной 

информационной справкой, открывает более широкие возможности для 

диалога эпох, культур, погружая посетителя музея в процесс межкультур-

ной коммуникации. 

Современный музей становится международной площадкой, вовлека-

ющей в единое пространство представителей разных социальных и нацио-

нальных групп. Проблемы межкультурной коммуникации значимы для му-

зеев, так как сами они обращены к многомиллионной аудитории и оказы-

вают колоссальное воздействие как на отдельную личность, так и на обще-

ство в целом (цит. по [Пополов 2001: 10–11]). 

Межкультурное общение невозможно без перевода, значимость кото-

рого вытекает из понимания языка как компонента культуры, как единого  

социально-культурного образования. Способность «локализовать эстетиче-

ский продукт» становится основой для межкультурного вектора движения 

музейного знания (Rizzo 2022). Именно перевод может сделать музейные тек-

сты более доступными для глобального посетителя, встроить их в общую 

концепцию проекта. Многоязычный текст экспозиции даже рассматривается  
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в качестве фактора аттрактивности (Новожилова 2023). Отметим, что в веду-

щих музейных учреждениях мира перевод сопроводительных текстов осу-

ществляется преимущественно на английский — язык со статусом lingua 

franca. То же касается парамузеев (этнографических парков, комплексов те-

матического туризма, историко-культурных центров) (Игнатьев, Никифо-

рова 2021). 

Согласно М. Ляо, перевод музейных сопроводительных текстов вы-

полняет пять основных функций, а именно:  

1) информативную — текст перевода служит источником информа-

ции для посетителей, которым непонятен язык оригинала;  

2) интерактивную — посредством текста перевода осуществляется 

взаимодействие с целевой аудиторией, что позволяет иноязычным посети-

телям чувствовать себя «желанными гостями»;  

3) политическую, идеологическую — перевод может быть идеологи-

ческим инструментом, отражающим степень «желания» музея коммуници-

ровать со своими посетителями в зависимости от их языковой принадлеж-

ности. Что переводить, как и на какой язык — ответы на эти вопросы носят 

политический характер. Расположение текста перевода также демонстри-

рует доминантность языка оригинала;  

4) инклюзивную — текст перевода обеспечивает «диалог культур» 

при языковом равенстве в мультикультурном обществе. Музей привет-

ствует в своем коммуникативном поле и другие языки, помимо националь-

ного;  

5) выставочную — перевод сам выступает экспозиционным объектом. 

Данная функция подчеркивает физическое присутствие переводного кон-

тента и его значение в творческом пространстве выставки (Liao 2018). 

Отметим, что при осуществлении перевода сопроводительных тек-

стов в сложноустроенном, многосмысловом мире искусства специалист 

неминуемо столкнется с рядом проблем. Искусствоведы уже давно рассмат-

ривают сами отношения «текст — работа» в художественных музеях как не-

простые: позиционирование явлений столь разного характера в одной визу-

альной плоскости может стать угрозой для последней. В ряде случаев му-

зейная экспозиция должна сама выступать в качестве особого текста, напи-

санного языком культуры, а «чтение» информации должно происходить на 

уровне интуиции (Solljell 2001). 

К тому же музейное или галерейное пространство строго ограни-

ченно, существует риск перегрузить посетителя визуальной информацией. 

Беверли Серрелл, ратующая за лаконичность, отмечает: «Посетителям сле-

дует позволить почувствовать, что они здесь прежде всего для того, чтобы 

смотреть и делать, а не читать» (перевод авторов статьи) (Serrel 1996). 
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Комплексность выполняемых задач и проблемный характер матери-

ала для работы говорят о переводе музейных сопроводительных текстов как 

сфере деятельности, требующей особой профессиональной подготовки, 

умения обрабатывать материал разной функционально-стилевой направлен-

ности (Рябкова, Дерюгина 2020). Переводчик должен не только осознавать 

изначально существующую напряженность, связанную с помещением пись-

менного слова в контекст, для которого оно не предназначено, но и, учиты-

вая влияние перевода на впечатления посетителя, осуществлять адекватный 

перевод — а это уже вопрос опыта, экспериментов и применения лучшей 

стратегии с учетом прецизионной важности специальной терминологии, за-

крепленной в нормативной документации. 

Обратимся к анализу переводческих стратегий, к которым прибегали 

переводчики при передаче на английский сопроводительных текстов акту-

альных выставок ГМИИ им. Пушкина и Музея русского импрессионизма.  

На выставках «После импрессионизма» и «Отличники» все представ-

ленные полотна были снабжены этикетками на русском и английском язы-

ках. В переводе этикетажа сохранились исходные структура и оформление. 

Имена художников передавались в соответствии с устоявшейся традицией 

в английском языке (см. Табл. 1). 

Таблица 1. Имена и фамилии художников 

Оригинал Перевод 

Сезанн, ван Гог, Гоген, Сёра, Ма-

тисс, Пикассо 

Cézanne, van Gogh, Gauguin, Seurat, 

Matisse and Picasso 

Ларионов, Гончарова, Малевич, 

Татлин, Кандинский, Филонов, 

Розанова 

Larionov, Goncharova, Malevich, Tat-

lin, Kandinsky, Filonov, Rozanova 

 

Передача сведений о размере полотна была выполнена в миллиметрах 

и, реже, в дюймах (распространенный вариант указания параметров в англо-

язычных странах). 

Названия произведений искусства, или артионимы, как и сами визу-

альные объекты, являются частью творческого процесса и обладают эстети-

ческим потенциалом, в котором отражено отношение автора к окружаю-

щему миру (Мухаметгареева 2017). 

Произведения искусства, как правило, обладают официальными об-

щепринятыми названиями, которые и используются при осуществлении пе-

ревода, способствуя достижению адекватности и эквивалентности по отно-

шению к оригиналу. В тексте перевода отмечены удачные лексические 

трансформации, они выделены курсивом (см. Табл. 2).  
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Таблица 2. Наименования полотен 

Оригинал Перевод 

Александр Новоскольцев. 

Голова негра 

Alexander Novoskoltsev. 

Black Man’s Head 

Михаил Шемякин. 

Девочка в матроске Сонечка 

Michail Shemyakin. 

Girl in a Sailor Suit Sonechka 

Валентина Михайловна Диффинэ-

Кристи. 

Церковка в Абрамцеве 

Valentina Diffine-Christi. 

 

Little Chirch in Abramtsevo  

Иван Анатольевич Коваленко. 

Платановая аллея 

Ivan Kovalenko.  

Avenue of Plane Trees 

Георгий Лапшин. 

Рыбацкая деревня. Капри. 1920-е 

годы 

George Lapchine 

Fishing village. Capri. 1920s 

Петр Иванович Петровичев. 

Вид на церковь святого Иоанна 

Крестителя с Рождественской 

улицы в Нижнем Новгороде 

Pyotr Petrovichev. 

View of the Church of St. John the 

Baptist from Rozhdestvenskaya Street 

in Nizhny Novgorod 

Что касается сопроводительных текстов вышеупомянутых выставок, то 

лишь малая их часть имеет англоязычные версии. Около 80 % пояснитель-

ных текстов к выставкам «Отличники» и «После импрессионизма» выпол-

нено только на русском языке. В перспективе перевод таких текстов мог бы 

составить основу учебного (имитационного) переводческого проекта сту-

дентов-переводчиков (Волкова, Сдобников 2022). Перейдем к анализу пере-

водческого материала, который был доступен для рассмотрения. 

3.1.  Определение формата изложения 

Порядок слов и фраз часто приходится кардинально менять при пере-

воде, как по грамматическим, так и по стилистическим причинам. Поиск по-

рядка изложения, который эффективно передает мысль автора на англий-

ском языке, является важной частью работы переводчика. 

Как показал анализ, во многих случаях переводчики решали перехо-

дить от уже известной информации к новой, к примеру, начинать с упоми-

нания видимых особенностей рассматриваемых объектов. 

Посетители музеев увлеченно читают те блоки информации, которые 

представлены в понятной, легко усваиваемой форме и которые помогают им 

лучше понять окружающие их артефакты. Длинные предложения перевод-

чики разделяли на несколько более простых. Синтаксическая трансформа-

ция, выполненная по прагматическим соображениям, как системный прием, 

несомненно, способствует тому, чтобы читатели-зрители могли быстрее об-

работать первую часть информации и переходить к следующей (см. Табл. 3). 
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Таблица 3. Синтаксические трансформации в сопроводительных 

текстах 

Оригинал Перевод 

Вторая половина XIX столетия 

стала эпохой, когда произошел ра-

дикальный перелом в самом пони-

мании того, что такое искусство: с 

импрессионизмом завершился вели-

кий этап его развития, связанный с 

принципом воспроизведения види-

мой реальности, и художники 

начали подвергать сомнению фун-

даментальные основы творчества 

A radical transformation took place in 

the understanding of art during the sec-

ond half of the 19th century. Impres-

sionism became the swan song of a 

whole period of artistic development 

marked by the striving to reproduce 

visible reality. From this point on, the 

very foundations of art began to be cast 

in doubt 

 

3.2.  Выбор грамматического времени изложения 

В контексте выставки переводчик (вслед за составителем текста ориги-

нала) выбирает между прошедшим и настоящим временем. Последнее можно 

выбрать, когда произведения выглядят настолько реалистичными, что бук-

вально переносят зрителя в то место, которое изображают (см. Табл. 4). 

Таблица 4. Грамматические трансформации 

Оригинал Перевод 

Работа «Июньская ночь» очаровы-

вает тихим сумеречным свечением, 

тонкой цветовой гаммой, построен-

ной на соединении теплых и холод-

ных красок. Пейзаж рождает ощуще-

ние свежести. Чувствуете ли вы этот 

незабываемый запах летней ночи? 

Где-то на горизонте начинает чуть-

чуть алеть — вот-вот наступит утро. 

И мы с вами замираем вместе с ху-

дожником в этом приятном ожида-

нии. Обратите внимание, что даже 

дробный пастельный штрих Николая 

Мещерина сохраняет свойства 

письма маслом 

The painting “June Night” enchants 

with its serene twilight glow, the sub-

tle tonality of colours made by com-

bining warm and cool paint. The 

landscape conveys a feeling of fresh-

ness, making you feel the unbelieva-

ble scent of the summer night. Some-

where on the horizon the sky reddens 

a little — morning will be coming 

soon. And we, along with the artist, 

stand still in pleasant anticipation. 

Even the fractional stroke of Nikolai 

Meshcherin’s pastel retains charac-

teristics of Impressionist oil painting 

technique 

Есть еще один вариант, при котором в английском языке требуется 

настоящее время. Речь идет об описании событий в вымышленных исто-

риях, мифах и легендах. Таково, например, описание картины Валентина 
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Серова «Одиссей и Навзикая»: сюжет композиции восходит к «Одиссее» 

Гомера (см. Табл. 5). 

Таблица 5. Использование настоящего времени 

Оригинал Перевод 

Навзикая подобна греческой коре, ее 

колесница, запряженная мулами, 

торжественно движется вперед, за 

нею следует толпа служанок, церемо-

ниальный ряд замыкает Одиссей. 

Умудренный и уставший от стран-

ствий, он бредет, погруженный в тя-

желые раздумья. Шествие разворачи-

вается на фоне высокого жемчужно-

серого неба 

Nausicaa looks like a Greek kora, her 

mule-drawn chariot is solemnly mov-

ing forward followed by a crowd of 

servant girls; the ceremonial row is 

closed by Odysseus. Wise and tired 

of wandering, he is dragging his feet, 

deep in grave thoughts. The proces-

sion is moving against a background 

of the high pearl grey sky  

В прошедшем времени описывается (в том числе и на ПЯ) поэтапный 

путь создания картины или же жизнь самого мастера (см. Табл. 6). 

Таблица 6. Использование прошедшего времени 

Оригинал Перевод 

Коровин подобно Писсарро предпо-

читал изображать из окна своего гос-

тиничного номера шумное дыхание 

парижских бульваров со сверкаю-

щими рекламными вывесками в ве-

чернее время. Картина «Париж но-

чью. Итальянский бульвар» — одна 

из вариаций на подобную тему.  
В вечерних сюжетах Коровина при-
влекала не только возможность пере-
дать ощущение таинственности, рож-
дающейся при контрасте ночной 
тьмы со светом зажженных фонарей 
и уютом освещенного помещения. 
Импонировала и чисто техническая 
задача — получение декоративного 
эффекта путем противопоставления 
светлых и темных красочных масс. 
Видимо, поэтому ночные произведе-
ния мастера воспринимались как де-
коративно-зрелищные 

Like Pissarro, Korovin preferred to 

paint the city from his hotel room 

window in the evening. He painted 

many variations of the bustling Paris-

ian boulevards with their glittering 

advertising signs and “Paris at Night. 

The Italian Boulevard” is one of 

them.  

Korovin was keen on evening scenes 

not only because of the chance to con-

vey a sense of mystery created by the 

contrast of the night’s darkness with 

the lantern lights and the comfort of 

an illuminated room. He was also in-

terested in the purely technical task of 

achieving a decorative effect by con-

trasting light and dark colour masses. 

This is probably why the master’s 

night works were perceived as deco-

rative and spectacular 
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Присутствие в тексте дат требовало перехода на повествование в про-

шедшем времени — нужно было обеспечить естественность изложения для 

англоязычного реципиента (см. Табл. 7). 

Таблица 7. Грамматическая трансформация (прошедшее время) 

Оригинал Перевод 

Начало августа 1884 года —  

Серов гостит у Мамонтовых в 

Абрамцеве, а Ольга Трубникова 

проводит лето в Псковской гу-

бернии. Они встретятся после 

долгой разлуки только летом 

1886-го. Ольга приедет из 

Одессы в деревню Едимоново.  

И Валентин Серов задумает 

написать ее у окна 

At the beginning of August 1884, Serov 

was a guest of the Mamontov family in 

Abramtsevo, while Olga Trubnikova was 

spending the summer in the Pskov prov-

ince. They would meet after a long separa-

tion only in the summer of 1886. Olga 

would arrive from Odessa at the village of 

Yedimonovo, and Valentin Serov would 

think of painting her portrait at the window 

Иногда текст перевода полностью следовал за неудачным изложением 

оригинала и приводил к вызывающему резонанс смешению настоящего и 

прошедшего (см. Табл. 8). 

Таблица 8. Грамматическое калькирование 

Оригинал Перевод 

Ракурс, взятый сверху, помог худож-

нику широко охватить панораму улицы 

с пульсирующим ритмом ее жизни. Ди-

намичная кисть художника, движимая в 

разных направлениях, стремительно со-

здает поразительное по своей экспрес-

сивности пространство. На общем серо-

вато-черном фоне ночного города чару-

ющую таинственность создает эффект 

мерцающих огней, созданных ударами 

густого пастозного мазка пестрыми 

красками желтых, розовых, синих, 

красных и белых цветов 

The perspective from above helped 

the artist to capture the street pano-

rama with its pulsating rhythm of life. 

Korovin’s brush, dynamically moving 

in different directions, swiftly paints a 

strikingly expressive space. An en-

chanting mystery emerges against the 

night city’s greyish black background: 

the effect of flickering lights in motley 

colours of yellow, pink, blue, red, and 

white created by thick pastose 

brushstrokes 

 

3.3.  Ориентированность на аудиторию 

Люди, читающие музейные сопроводительные тексты на русском 

языке, — преимущественно его носители, в то время как аудитория англо-
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язычной версии текстов — международная публика. Данный факт учитыва-

ется переводчиками ввиду того, что они как профессионалы работают 

именно с «сервисно-инструментальным измерением» перевода (Шамилов 

2023). 

В оригинальных текстах невелика доля русскоязычных реалий — лек-

сики, относящейся к части базовых знаний и отражающей социальную сто-

рону языка, описывающей географические особенности, называющей пред-

меты и явления, присущие конкретной нации, раскрывающей богатство ее 

культуры. Все-таки перед авторами стояла цель лаконично и информативно 

описать предметы и явления искусствоведческого дискурса. 

В случае если переводчикам нужно было переводить этнографические 

и мифологические реалии, реалии быта, государственно-административ-

ного устройства и общественной жизни, они прибегали к транслитерации. 

Данный прием использован при передаче названия картины «Буденовец» 

Виктора Пирогова — Budyonovets. Это позволило сохранить национальный 

колорит исходного текста, однако при таком подходе некоторые смыслы 

могут ускользать от иноязычного реципиента вследствие недостаточности 

у него экстралингвистических знаний. Отсутствие последних в случае с 

названиями произведений живописи компенсировалось собственно визу-

альной составляющей, калькированием или генерализацией, «произведение 

переставало быть слепком с действительности» (the work itself ceased to be a 

copy of reality) — читаем в описании к выставке в ГМИИ им. Пушкина. Ге-

нерализация, как отмечает А. С. Хрусталева, широко применяется для пере-

вода пояснительных текстов к экспонатам крупных музеев Германии Alte 

Nationalgalerie и Alte Pinakothek (Хрусталева 2023). 

В силу специфики написания музейных текстов, в частности их емко-

сти, комментарии относительно значения реалии не приводились. Однако 

музейный текст, являющийся по сути коммуникативной единицей, без разъ-

ясняющих комментариев в переводе может оказаться неполным (Сивохо, 

Шноль 2020). 

Внушительная часть антропонимов, топонимов была передана при по-

мощи транскрипции и транслитерации. В ряде случаев имена были адапти-

рованы. 

Стоит также остановиться на передаче специфической лексики искус-

ствоведческого дискурса. Посетители крупных выставок обычно не принад-

лежат к экспертным кругам мира искусства. Представляя возможные пре-

делы знания посетителей, в некоторых местах переводчики приняли реше-

ние упростить специальные термины и профессионализмы, заменив их си-

нонимами или вовсе выбрав прием опущения (см. Табл. 9). 
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Таблица 9. Лексические трансформации 

Оригинал Перевод 

Художник полностью отказывается 

от черного цвета, заменив его слож-

ным сочетанием синего ультрама-

рина и красного краплака 

The artist renounced black com-

pletely, replacing it by a complex mix-

ture of blue and red  

Работа раздельным мазком, похо-

жим на мозаичную смальту, послу-

жила поводом для еще одного назва-

ния неоимпрессионизма — дивизио-

низм от фр. diviser — разделять  

Applying colours to canvas in sepa-

rate brushstrokes was new for the 

Neo-Impressionist theory 

Художница прожила долгую жизнь. 

В начале 1990-х она почти отказа-

лась от цвета, писала только бели-

лами, лишь иногда немного добав-

ляя к ним другие краски. Этот пе-

риод в ее творчестве еще называют 

«белое на белом» 

—  

Всегда нужно быть внимательным к тому, как стилистические изме-

нения могут повлиять на смысл. Если в первых двух случаях подбор стили-

стически нейтральных эквивалентов с широким значением позволил избе-

жать проблем, которые возникли бы у аудитории при встрече с терминами 

искусствоведческого дискурса, то в последнем выбор тактики элиминации 

лишил посетителей возможности получить высококонтекстную, сложную, 

но ценную и заслуживающую внимания информацию. Необходимо пом-

нить, что семантико-аксиологическая система музея требует внимательного 

и бережного подхода на всех уровнях взаимодействия с ней, тем более со 

стороны профессионалов (Гундрова 2021). 

 

4. Заключение 

Таким образом, инструментом лингвокультурного трансфера смыслов 

при осуществлении профильной музейной деятельности должен выступить 

межъязыковой перевод в составе полимодального комплекса инструментов 

коммуникации с посетителями — получателями информации. При этом ка-

чество перевода напрямую связано с «успешностью объективации» сово-

купности концептов, актуализированных в ИТ (Минченков 2008: 174). Про-

веденный анализ перевода этикетажа и прочих музейных сопроводительных 

текстов актуальных выставок ГМИИ им. А. С. Пушкина и Музея русского 

импрессионизма позволил выявить, что в целом переводчикам удалось со-
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хранить интерактивность оригинальных текстов посредством учета прагма-

тического аспекта переводческой деятельности, применения специальных 

переводческих стратегий при работе с безэквивалентной лексикой, принци-

пов временной соотнесенности и актуального членения предложения в ра-

бочих языках, стремления сохранять ориентированность на аудиторию, 

чтобы в итоге удовлетворить потребности гостей музеев и максимально 

полно представить объекты культурного наследия. 
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