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Аннотация. В статье рассматривается проблема специфики транслинг-

вальных медиатекстов, содержащих репрезентации этномаркированных 

геортонимов, которые номинируют традиционные осетинские религиоз-

ные праздники и даты, и их перевода на английский язык. Геортонимы, 

объективируемые в транслингвальных текстах, и перевод этноспецифи-

ческой онимной лексики представляют особую сложность, вызывая не-

обходимость выработать единообразный подход к выбору способов пере-

вода, чем и обусловлена актуальность исследования. Цель данного иссле-

дования – выявить способы формирования переводческих соответствий 

при передаче транслингвального текста средствами третьего языка. Пред-

мет исследования представлен кодовыми переключениями с одной язы-

ковой системы на другую, реализуемыми в транслингвальных медиатек-

стах. Геортонимы, названия праздников и праздничных дат составляют 

значительную группу онимной лексики, отмеченную внутригрупповым 

делением на названия светских, религиозных и национально-традицион-

ных праздников. В ходе проведения исследования анализировались геор-

тонимы, извлеченные методом сплошной выборки из материалов, пред-

ставленных на сайтах новостных агентств Южной Осетии («Спутник», 

«РЕС»), газет «Южная Осетия» и «Республика». Выбор медиатекстов в ка-

честве эмпирического материала обусловлен тем, что в последнее десяти-

летие фокус общественно-политической активности сместился в сторону 

электронных СМИ, наиболее очевидно фиксирующих би- и транслинг-

вальные признаки югоосетинской общественно-политической коммуни-

кации, проявляемые в регулярных переключениях с одного языка на дру-

гой. Статья включает краткий теоретический обзор наиболее важных по-



нятий: транслингвизм, билингвальность, транслингвальный медиатекст. 

В результате исследования выявлены основные способы перевода этно-

маркированных геортонимов – транскрипция, транслитерация, кальки-

рование, экспликация.

Ключевые слова: билингвизм, транслингвизм, мультилингвизм, медиа-

текст, способы перевода, этномаркированные геортонимы.
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Abstract. The article views the specifi cs of translation of translingual media

texts, containing representations of ethnically marked geortonyms (nominations 

of traditional Ossetian religious holidays and dates), into the English language. 

Translation into English of geortonyms used in translingual texts is a task 

of a particular complexity, it causes the need to develop a unifi ed approach 

to the choice of translation methods, and thus determines the relevance of the 

study. The purpose of the research is to specify the methods and ways of forming 

translation correspondences when transmitting a translingual text by means 

of a third language. The subject of the study is represented by language code 

switching, implemented in translingual media texts. Geortonyms, names 

of holidays, important dates and festivities constitute a large group of onymic 

vocabulary, marked by an intra-group division into the names of secular, religious 

and national-traditional holidays. The geortonyms under analysis were extracted 

from materials presented on the websites of South Ossetian news agencies 

(Sputnik, RES), the newspapers “South Ossetia” and “Respublika”. The choice 

of media texts as the empirical material is conditioned by the fact that in the 

last decade the focus of socio-political activity has shifted towards electronic 

media, which most obviously captures the bi- and translingual features of South 

Ossetian socio-political communication, manifested in regular code switching 
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from one language to the other. The article includes a brief theoretical overview 

of the most important concepts: translingualism, bilingualism, translingual media 

text. As a result of the study, the main methods of translating ethnically marked 

geortonyms were identifi ed as transcription, transliteration, calque, explication.

Keywords: bilingualism, translingualism, multilingualism, media text, ways

of translation, ethnically marked geortonyms.
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Введение. Динамично меняющийся культурно-исторический контекст

и процессы всеобщей глобализации актуализировали интерес к изучению 

более чем одного иностранного языка и различных этнокультур; взаимо-

действию и взаимовлиянию языков и культур в ситуации би- и мульти-

лингвизма; особенностям формирования и развития языковой личности, 

владеющей двумя и более языками; специфике освоения различных ти-

пов культур в процессе изучения иностранных языков. Транслингвальный 

подход в последнее время всё чаще становится предметом обсуждений 

как отечественных, так и зарубежных ученых. Термины «транслингваль-

ность, транслингвизм, транскультурация, транскультурализм» – относи-

тельно недавно введены в научный оборот и тесно связаны друг с другом, 

находя отражение и практическое применение в теории и методике пре-

подавания второго и третьего языков [Бородина 2016; Ильина 2017; Про-

шина 2016, 2017; Canagarajah 2002, 2013; Celic 2011; Chen 2015; Furstenberg 

2012; Garcia 2014], а также в теории и практике перевода [Hansen 2018; 

Hua 2015; Molina 2011].

Под транслингвальностью/транскультурностью понимается сочета-

ние нескольких лингвокультур и языков в тексте, созданном носителем 

би- или мультилингвизма. В этом случае разрешение возникающих про-

тиворечий возможно либо через навязанное доминирование одного языка 

и его норм над другим языком, либо через поиск компромиссов. Одним 

из способов решения данной проблемы полагается транслингвальность 

[Прошина 2016: 10; Прошина 2017].

В процессе создания транслингвальных текстов коммуниканты — но-

сители разных языков и культур прибегают к таким коммуникативным 

стратегиям, как: смешение и переключение языковых кодов, заимствова-

ния, гибридизация языков, упрощения, использование интернациональ-

ных слов и т. д. [Прошина 2016: 10].
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Основная часть
Концепция транслингвальности и билингвизм. Концепция транслинг-

вальности неотъемлема от билингвизма и поли-/мультилингвизма. Оди-

наково совершенное владение двумя языками, реализуемое в различных 

коммуникативных ситуациях и в разных условиях общения, определяется 

как билингвизм bilingualism/ bilinguality (от лат. bi- ‘два’ и lingua ‘язык’ [Ах-

манова 1966: 67, 125]. По определению Ахмановой, билингвизм и двуя-

зычие – взаимозаменяемые понятия, приравниваемые диглоссии, опре-

деляемой как симультанное сосуществование в обществе двух языков 

или двух форм одного языка, применяемых в разных функциональных 

сферах. В отличие от билингвизма и многоязычия, диглоссия обязательно 

предполагает оценочность по шкале «высокий-низкий», «торжественный-

обыденный» [БЭСЯ 2000: 136].

Билингвизм – практика попеременного пользования двумя языками 

[Вайнрайх 1979: 22]. Уриэль Вайнрайх одним из первых предложил комп-

лексное изучение проблемы билингвизма и выдвинул на первый план 

лингвистический аспект проблемы владения двумя языками, не отрицая 

важности психологического аспекта этого явления, поскольку билинг-

визм может рассматриваться с разных точек зрения – лингвистической, 

психологической, социальной, социолингвистической.

Методология. Не в каждой ситуации билингвизма может проявляться 

взаимодействие между сосуществующими языками. В социолингвисти-

ческом аспекте на основе критерия «соотнесенности двух речевых меха-

низмов» Е.М. Верещагин предлагает выделить «чистый» и «смешанный» 

билингвизм. В том случае, если носитель билингвизма свободно пере-

ходит с одного языка на другой, то есть в его сознании одно понятие со-

относится с двумя словами, имеет место смешанный билингвизм, если 

же языки функционируют как две автономные знаковые системы, то это 

чистый билингвизм [Бондалетов 1987: 38]. «Чистый» билингвизм – это со-

стояние, когда индивид применяет каждый из языков, которыми он вла-

деет, в разных функциональных сферах, в разных коммуникативных си-

туациях. Например, один – в семейном общении, а другой – на произ-

водстве; если же носитель билингвизма говорит на двух или более языках 

в одной и той же ситуации, то такой тип билингвизма полагается «сме-

шанным» [Верещагин 1969: 28].

Лингвистическая типология билингвизма, предложенная Е.М. Вере-

щагиным, предлагает деление на субординативный и координативный. 

Субординативный тип характеризуется наличием ошибок в речевых про-

изведениях носителей билингвизма; носители координативного типа би-

лингвизма владеют двумя или более языками в равной степени хорошо 

и способны излагать мысли, не нарушая языковой системы, нормы и узуса 

обоих языков [Верещагин 1969: 49].
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В соответствии с результатами социолингвистических исследований, 

проводившихся в несколько этапов, тип билингвизма в Южной Осетии 

определен как координативный [Бекоева]. Подавляющее большинство 

носителей осетино-русского билингвизма в Южной Осетии в равной сте-

пени хорошо владеют обоими языками. Методологической основой ис-

следования является: структурно-семантический, переводческий анализ 

геортонимов и их переводческих соответствий, объективируемых в транс-

лингвальных медиатекстах; количественный анализ переключения язы-

ковых кодов с целью выявления особенностей транслингвального текста.

Сущностные признаки медиатекстов. Термины транслингвизм, мульти-
лингвизм – относительно новые и имеют близкие, но в то же время отли-

чающиеся значения. Мультилингвизм ‘multilingualism’ взаимозаменяем 

с термином многоязычие [Жукова 2013: 259]. И если мультилингвизм по-

нимается как контактная ситуация, отмеченная наличием и функциониро-

ванием нескольких языков одновременно, то транслингвизм, или транс-

лингвальность, предполагает некое пограничное состояние, в котором 

может оказаться носитель двух или более языков в ситуации мультилинг-

визма. Непосредственным и основным продуктом языковой деятельно-

сти в ситуации транслингвизма является транслингвальный текст [Про-

шина 2016: 11].

Термин «медиатекст» появился в конце двадцатого века в зарубежной 

коммуникативистике. Медиатекст – это текст письменный, социально 

ориентированный, адресованный широкой аудитории. Одним из главных 

признаков медиатекста считается его полифункциональность, предполага-

ющая ориентированность на информацию и воздействие [Кузнецова 2010: 

141]. Медиатекст – сообщение, изложенное в любом из медиа жанров и со-

держащее определенную информацию [Федоров 2001: 38].

Динамичное развитие современных массмедиа, изменения в ком-

муникативных практиках и процессах, постоянно растущая роль обще-

ственно-политической коммуникации и необходимость отражения про-

цессов в обществе в СМИ вывели на первый план проблему определения 

границ и основных признаков медиатекста, к которым можно отнести: 

1) универсальность; 2) отличие от текстов других сфер массовой комму-

никации. Медиатекст представляет собой совокупный продукт массме-

диа – это и публицистический текст, текст рекламы, PR-текст с прису-

щими каждому из этих типов текстов специфическими характеристиками. 

Новые технологии, изменяющиеся условия порождения и существования 

текста не могут не влиять на изменение представлений о таких критериях 

существования текста, как авторство, жанровые характеристики, вербаль-

ная объективация текста [Казак 2012: 321].

Результаты. Этномаркированные геортонимы в транслингвальных медиа-
текстах. Транслингвальный текст является особым объектом лингвисти-
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ческого и переводческого анализа. Это продукт творческой деятельности 

автора, который владеет двумя или более языками, но творчески выражает 

себя в усвоенном, неродном языке [Дианова 2023: 525]. Транслингвальные 

тексты характеризуются регулярностью переключения с одного исходного 

языка на другой. Переключение кодов определяется как: 1) альтернативное 

использование носителями би- или полилингвизма двух или более язы-

ков в тексте [Milroy 1995: 7]; 2) сопоставление в одном и том же речевом 

произведении языковых единиц, принадлежащих двум разным грамма-

тическим системам [Gumperz 1982: 59; Auer; Dewilde].

Некоторые авторы определяют переключение кодов как поперемен-

ное использование двух или более языковых систем [Саина 2000: 60; Хил-

ханова].

Цель данного исследования – выявить: 1) кодовые переключения, ха-

рактеризующие транслингвальный медиатекст; 2) специфику формирова-

ния переводческих соответствий при передаче этномаркированных георто-

нимов, реализуемых в транслингвальном тексте средствами третьего языка. 

При переводе на третий язык, в данном случае – английский, пере-

водчик неизбежно столкнется с необходимостью понимания и адекват-

ной переводческой интерпретации онимной лексики, объективируемой 

в транслингвальных текстах на двух исходных языках – осетинском и рус-

ском, которые мы условно обозначим как первый исходный язык (далее – 

ИЯ1) и второй исходный язык (далее – ИЯ2). Английский язык, или язык 

перевода, условно будет обозначен как ПЯ. 

Материалом исследования послужили фрагменты медиатекстов 

на ИЯ2, содержащие этномаркированные геортонимы на ИЯ1 и ИЯ2 

(официальные сайты новостных агентств «Спутник», «РЕС», газет «Юж-

ная Осетия» и «Республика», период с 2014 по 2024 г., телеграм-канал 

Аллон Расткад Епархи ‘Православная Церковь Алании’). Общий объем 

проанализированных транслингвальных текстов составил 340 076 знаков 

с пробелами (46 372 слова). Всего выявлено 589 репрезентаций осетинских 

геортонимов, из них 77 (13,1 %) геортонимов, переданных средствами рус-

ского языка (ИЯ2), 512 (86,9 %) – средствами осетинского языка (ИЯ1). 

Выбор данной онимной группы обусловлен значимостью традиционно-

религиозных праздников для осетинского общества. В лингвокультурном 

сознании осетин народные верования и принципы христианской веры 

переплетены настолько тесно, что подчас весьма сложно бывает их раз-

граничить.

В отношении классификации названий праздников и памятных дат су-

ществуют определенные разногласия. А.В. Суперанская предлагает раз-

граничить собственно названия праздников от временных отрезков, к ко-

торым эти празднования относятся, геортонимы – названия праздников, 

хрононимы номинируют темпоральную соотнесенность того или иного 
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праздника [Суперанская 1973: 198]. Геортонимы, таким образом, это раз-

новидность идеонимов, собственное имя праздников, памятных дат, тор-

жеств, фестивалей [Подольская 1988: 48].

Рассмотрим несколько фрагментов медиатекстов, в которых этно-

маркированные геортонимы реализуются сразу на двух исходных язы-

ках, что создает потенциальную сложность для переводчика на англий-

ский язык.

Одним из наиболее почитаемых храмов, посвященных главному бо-

жеству в пантеоне осетинских богов – Уастырджи, является святилище 

Джеры Дзуар (Джер, сокращение от Герги/Гиуæрги/Джиуæрги//  ‘Георгий’, 

дзуар ‘крест, церковь, святилище, божество’). Празднования Джеоргу-
ыба, посвященные Уастырджи, проводятся в высокогорном селе Джер/
Гер, которое, в свою очередь, так называется по имени святого Георгия.

В настоящее время в самом разгаре дни празднования святилища Джеры-
дзуар, расположенного в Цхинвальском районе. Это древнее святилище, по-
священное Уастырджы, почитаемо и далеко за пределами страны. Принято 
считать, что главные «дни» святого места начинаются в воскресенье в конце ии
августа [Календарь…] .

В анализируемом фрагменте упоминаются названия: 1) главного 

божест ва в пантеоне осетинских небожителей (Уастырджы); 2) назва-

ние святилища, посвященного данному божеству (Джеры дзуар(( ); 3) на-

звание празднования, посвященного божеству-покровителю святилища 

(дни Джеры дзуар). Автор транслингвального текста переключается с рус-

ского языка на осетинский и с осетинского на русский. Экклезионим 

Джеры-дзуар и теоним Уастырджи/ы даются в транслитерации, без по-

яснительного перевода на русский язык. Примечательно то, что слово 

«дни» взято в кавычки, что будет непонятно переводчику, не владею-

щему осетинским языком, который переведет данную единицу на ПЯ как 

‘the days’ – ‘It is generally known that the main “days” of the holy place begin 

on the last Sunday of August’. Реципиент текста, владеющий ИЯ1 и ИЯ2, 

поймет, что автор текста имеет в виду не дни, а празднование. Осетинское 

бон в данном контексте переводится как ‘празднования / праздничные 

дни’. Автор транслингвального текста калькирует бон как ‘день’, так как 

в его билингвальной картине мира данный компонент сложных геортони-

мов типа Джеры Дзуары бон ‘праздник святилища Дзеры Дзуар’, Джермугы 
дзуары бон ‘праздник святилища Джермуг’, Къартайы дзуары бон ‘праздник 

святилища Къарт’, Лалисы дзуары бон ‘праздник святилища Лалиса’ и т. д. 

не нуждается в конкретизации. В переводе на ПЯ следовало бы бонтæ 
‘дни’ перевести как ‘celebrations’/‘festivities’ / ‘festival days’.

В настоящее время празднование проходит <…> в привязке к христиан-
скому календарю и начинает отмечаться во второе <…> воскресение после 
для Успения Богородицы [Календарь…].
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<…> стоит сказать и о ситуации, связанной с осетинским Майрæм-
куадзæн – одним из главных дней по поминанию усопших. <…> бывало и так, 
что Майрæм-куадзæн совпадал с первым днем празднования недели Джеры-
дзуар [Календарь…].

В анализируемых фрагментах, взятых из одного текста, представлены 

два геортонима, номинирующих один и тот же праздник – 1) православ-

ный канонический (Успение Богородицы); 2) традиционный народный 

(Майрæм-каудзæн). В транслингвальном тексте, построенном на регуляр-

ном переключении языковых кодов, объективируются оба геортонима. 

Переводчик на английский язык, не владеющий базовыми представле-

ниями об особенностях осетинской лингвокультуры и не имеющий пред-

ставления о том, что оба геортонима обозначают один и тот же праздник, 

не сможет адекватно перевести данный фрагмент, полагая, что Успение Бо-
городицы и Майрæм-куадзæн – это разные праздники. Майрæм-куадзæн – 

регулярное переводческое соответствие русскому геортониму Успение Бо-
городицы. Компонент куадзæн ‘Пасха’/‘успение’/‘Easter’ этимологически 

восходит к ком ‘рот’ + уадзæн ‘отпускание’/‘развязывание’, иначе ‘разго-

вение’ [Абаев 1958: 598].

<…> сакральным маркером <…> Нового года считался «Комахсæн». <…> 

Этот день являлся началом христианского цикла Великого Поста. <…> В за-
висимости от промежутка времени между Новым годом и Комахсæн распо-
лагаются все остальные праздники годичного цикла [Календарь…].

Данный фрагмент текста характеризуется регулярным переключением 

языковых кодов (Комахсæн ИЯ1– Великий Пост ИЯ2– Новый год ИЯ1 – 
Комахсæн ИЯ1).

Куадзæн ‘Пасха’/‘успение’/‘Easter’ выступает антонимом геортониму 

комбæттæн/комахсæн ком ‘рот’ + ахсæн ‘завязывание’/‘закрытие’, иначе

‘заговение’ ‘the last day of the Shrovetide / the last day before Great Lent’ 

[Абаев 1958: 604; Дзадзиев 1994: 78–79].

Этот же обряд повторяется в день другого народного религиозного празд-
ника Ична, который принято праздновать в заключительный день недели 
Джеры-дзуар. <…> Ичнатæ получается также «блуждающим» праздни-
ком [Календарь…].

Анализируемый фрагмент текста содержит репрезентации двух на-

родных праздников – Джеры Дзуар и Ичъына. Этномаркированные геор-

тонимы Ична и Джеры-дзуар переданы средствами ИЯ1 без пояснения 

на ИЯ2. Следует обратить внимание на то, что ИЯ2 в ряде случаев выпол-

няет функцию языка перевода. То есть исходный язык текста – русский 

(ИЯ2), геортонимная лексика передана средствами осетинского языка 

(ИЯ1). Однако в ряде случаев этноспецифические геортонимы сопровож-

даются экспликацией на ИЯ1, который из исходного языка переходит 
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в разряд переводящего языка, что и является одним из маркеров транс-

лингвального текста.

Праздник Ичъына передан в тексте как Ична с нарушением орфогра-

фии осетинского языка. Ичъына – ежегодный праздник календаря народ-

ных, традиционных праздников. Отмечается в сентябре-октябре, знаме-

нуя окончание перегона скота с летних пастбищ обратно в села [Дзадзиев 

1994: 69]. В наши дни этот праздник весьма популярен, особенно у опре-

деленных патронимий, и заключается в ритуальном жертвоприношении 

мелкого рогатого скота и застолье, праздник во многом утратил свою пер-

воначальную скотоводческую подоплеку, обретя исключительно симво-

лическое значение.

Праздник Атынæг в Южной Осетии широко отмечается в селении Рук, 
где расположено святилище Хисты дзуар, представителями фамилии Пли-
евых <…> [х Календарная сакральная обрядность в Осетии]. 

Атынæг в осетинской мифологии – покровитель плодородия, посылаю-г
щий хорошую погоду и обилие трав на лугах [Дзадзиев 1994: 18]. По имени 

божества назван и праздник Хисты дзуар ‘святилище тризны’, находяще-

еся близ села Рук, где отмечается праздник Атынæг [Цховребова, Дзиц-

цойты 2015: 169]. Автор транслингвального текста использует переключе-

ние языкового и культурного кодов, не сопровождая геортоним Атынæг
и экклезионим Хисты дзуар пояснительным комментарием. В данном 

случае переводчик на английский язык, не владеющий лингвокультур-

ными знаниями, вынужден будет перевести геортоним Атынæг и эккле-

зионим Хисты дзуар способом транскрипции и транслитерации ‘Atynag’, 

‘Khisty dzuar’.

Всего в ходе исследования выявлено 512 этномаркированных георто-

нимов, переданных средствами ИЯ1. Английские соответствия извлечены 

из материалов сайтов, имеющих англоязычную версию, и других медиа-

текстов, содержащих репрезентации данных геортонимов. В ряде случаев 

переводческие соответствия, содержащие экспликации, даются в автор-

ском переводе (см. таблицу 1). 

Таблица 1
Репрезентации этномаркированных геортонимов и их переводческие 

соответствия на русском (ПЯ1) и английском (ПЯ2) языках

ИЯ1 Кол-во ИЯ1/ ПЯ1 ПЯ 2

Джеры-дзуар / 
Джеры Дзуар

72 (14,1 %) Джеры-Дзуар,

праздник, посвященный 

Уастырджи/ св. Георгию

Сelebration of the Dzery 

Dzuar sanctuary

Джеры дзуары 
дуæрттæ кæнын бон

3 (0,6 %) Праздник открытия 

дверей святилища 

Джеры-Дзуар

Сelebration of opening

the doors of the Dzery 

Dzuar sanctuary
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ИЯ1 Кол-во ИЯ1/ ПЯ1 ПЯ 2

Дзуары бон 67 (13,1 %) Религиозный праздник, 

посвященный божеству 

или святилищу 

Religious holiday

Рыны бардуаджы 
дзуары бон (Рук)

3 (0,6 %) День празднования 

божества Рыны Бардуаг 
в селе Рук

Ryny Barduadzhy Dzuary 

Bon (celebration day of 

the Ryny Barduag deity)

Ична/ Ичъына 6 (1,2 %) Ична, ежегодный

праздник 

скотоводческого цикла 

(осенью)

Annual celebration 

of the cattle-breeding cycle

festival (in autumn)

Комахсæн 14 (2,7 %) Заговение Fasting (lit. day of tying /

closing of the mouth)

Куадзæн 12 (2,3 %) Пасха (разговение) Easter

Майрæм куадзæн 17 (3,3 %) Успение Пресвятой 

Богородицы

Dormition of the Virgin

Mary/ Assumption of the

Most Holy Theotokos

Мад Майрæм, Мады
Майрæм

10 (2 %) Рождество Богородицы Nativity of Theotokos

Лауызгæнæн 49 (9,6 %) День выпекания

поминальных блинов

Making of lenten 

remembrance pancakes

Ног Бон 47 (9,2 %) Старый Новый год 

(досл. Новый день)

New year (lit. New

Day, old calendar style

celebration)

Аларды 12 (2,3 %) Аларды – божество, 

защищающее от оспы, 

кори, глазных и иных 

болезней. Праздник, 

посвященный этому 

божеству, отмечается 

в селе Рук Южной 

Осетии

Alardy – deity of fatal

maladies, smallpox, 

measles, eye diseases

(is celebrated in Ruk 

village)

Тутыртæ 5 (1 %) Божество — покровитель 

волков. Празднование, 

посвященное данному 

божеству

Tutyr celebration of the

Deity of wolves

Мыкалгабыртæ 3 (0,6 %) День празднования 

божества Мыкалгабыр 

(искаж. Михаил
и Гавриил)

Deity Mykalgbyr’s day 

(dist. Michel and Gabriel)

Урсы къуыри/ 
Царвисæн

3 (0,6 %) Масленница (досл. 

доставание масла)

Shrovetide / (lit. taking

out butter))
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ИЯ1 Кол-во ИЯ1/ ПЯ1 ПЯ 2

Фыссæн æхсæв 4 (0,8 %) Ночь гаданий (досл. 

ночь написания, ночь 

записок)

Fortune telling/

soothsaying night

Цыппурс 19 (3,7 %) Рождество Христово Christmas

Зæрдæвæрæ 2 (0,4 %) День поминовения 

усопших

Remembrance Day

Фыды комбæттæн 5 (1 %) Мясопустная неделя, 

заговение, Великий пост

Lent

Бынаты æхсæв 9 (1,8 %) Ночь покровителя 

жилища

Holiday of the Protector 

of the Household

Бынаты Хицау 14 (2,7 %) Праздник покровителя 

жилища, покровителя 

очага

Holiday of the Protector 

of the Household

Лæгты дзуар 2 (0,4 %) Праздник, посвященный

божеству —

покровителю мужчин

Patron deity of men

holiday

Дауджытæ 35 (6,8 %) Дауджытæ – праздник 

духов — покровителей 

людей, зверей, лесов 

и т. д.

Daudzhyta is a holiday 

of the patron spirits

of people, animals, forests,

etc.

Ломисы дзуарыбон 11 (2,1 %) Праздник святилища 

Ломис

Lomis’ Sanctuary festivity

Уастырджийы 
бонтæ

6 (1,2 %) Празднование,

посвященное 

Уастырджи – главному 

божеству в пантеоне 

осетинских святых

Festivities of Uastirdzhi,

the principal deity in the

pantheon of Ossetian gods,

saints and deities

Згъудеры 
Уастырджи

21 (4,1 %) Праздник Уастырджи – 

покровителя Згудерской 

церкви 

Festivities of Uastirdzhi,

the patron saint of the

Zguder Church

Бæрæгбон 4 (0,8 %) Празднование Celebration day

Хоры Бæрæгбон 1 (0,2 %) досл. праздник зерна, 

праздник изобилия 

и плодородия

lit. grain festival, grain

harvesting; feast of fertility 

and abundance

Бæркады Бæрæгбон 2 (0,4 %) Праздник изобилия 

и окончания полевых 

работ

Feast of fertility 

and abundance
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ИЯ1 Кол-во ИЯ1/ ПЯ1 ПЯ 2

Бæлдæрæн 8 (1,6 %) Новый год (у осетин, 

который приходится 

на весеннее

равноденствие), один 

из праздников весеннего 

земледельческого цикла

New Year (for the

Ossetians, which falls

on the spring equinox)

Зæххæссын 1 (0,2 %) Вербное воскресенье 

(досл. принесение 

земли)

Palm Sunday (lit. bringing

of the earth)

Доныскъæфæн 5 (1 %)  Крещение (досл.

принесение воды)

 Epiphany (lit. bringing

water)

Атынæг 30 (5,9 %) Праздник фамилии 

Плиевых, отмечается 

в воскресенье,

знаменуя начало

сенокоса. Праздник, 

олицетворяющий

окончание лета и начало 

осени

Atynag

is a holiday that symbolizes

the end of summer and the

beginning of autumn (start

of haymaking)

Цыргъы дзуар 10 (2 %) Святилище острия Spearhead Sanctuary

Итого 512 (100%)

Заключение. Транслингвальный медиатекст – продукт полифункцио-

нальный, ориентированный на информацию и воздействие как на широ-

кую аудиторию, так и на определенный ее сегмент.

Результаты исследования показали, что к базовым признакам транс-

лингвальных медиатекстов можно отнести регулярные переключения язы-

ковых кодов авторами — носителями билингвизма.

Анализ фрагментов медиатекстов, извлеченных методом сплошной 

выборки из СМИ Южной Осетии и содержащих репрезентации этно-

маркированных геортонимов (Джеры Дзуар((  ‘Праздник Джеры Дзуар’, 

Лауызгæнæнтæ ‘выпекание поминальных блинов во время Великого 

пос та’, Комахсæн ‘Заговение’, Куадзæн ‘Пасха’и др.), показал, что к ха-

рактерным признакам транслингвального медиатекста можно отнести

регулярное переключение языковых кодов, обусловленное билингваль-

ностью авторов текстов.

Все проанализированные тексты написаны на русском (неродном 

для авторов материалов) языке, но содержат репрезентации этномарки-

рованных геортонимов, переданные средствами родного (осетинского) 

языка.

Переводческий анализ выделенных медиатекстов показал, что из 

512 репрезентаций осетинских геортонимов, переданных средствами ИЯ1, 
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157 (30,7 %) сопровождаются калькированием на русский язык. 59 (11,5 %) 

репрезентаций даны с пояснительным переводом. 213 (41,6 %) репрезен-

таций геортонимов переданы средствами осетинского языка (ИЯ1) в тек-

сте на ИЯ2. 83 (16,2 %) даются в транслитерации и транскрипции на ИЯ2. 

Транслингвальный медиатекст представляет особую сложность при пе-

реводе на третий язык, поскольку переводчик должен: 1) владеть двумя, 

тремя, а иногда и большим количеством языков, чтобы понимать транс-

лингвальный исходный текст; 2) иметь обширные фоновые знания в раз-

ных областях, в частности лингвокультурологии, чтобы отразить в пере-

воде на третий язык этнокультурную специфику текста.
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