
Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 1 • http://soc-journal.ru

168

DOI: 10.12731/2077-1770-2021-13-1-168-177
УДК 811.9

ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД                                            
В АСПЕКТЕ ВЫМЫШЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

Карпухина В.Н., Николаева О.Е. 

В данной статье рассматривается интерсемиотический пере-
вод и его составляющие с позиций языкознания и семиотики. Уде-
ляется внимание вербальным и невербальным семиотическим си-
стемам в контексте кодирования и декодирования информации, 
причинам их возникновения, особенностям их функционирования 
и месту в различных классификациях исследователей. Предприня-
та попытка дать определение вымышленному языку в контексте 
интерсемиотического дискурса. Целью исследования является вы-
яснение адекватности перевода с вымышленного языка как искус-
ственного на естественный язык и наоборот. Авторами исследу-
ются художественные особенности вымышленных языков на при-
мере языков Дж.Р.Р. Толкина и М. Окранда, приводятся примеры из 
языков квенья и синдар, изобретенных Толкином. Авторы также 
рассматривают феномен искусственного языка как искусственно 
созданной семиотической системы, напрямую соотнесенной с есте-
ственным языком и созданной по его принципам. В работе исполь-
зуются текстологический и сравнительный методы. 

Результаты. Авторы приходят к выводу, что ключевым момен-
том в интерсемиотическом переводе вымышленных языков явля-
ется интерпретация и взаимосвязь с естественными языками, а 
вымышленные языки могут рассматриваться как важная художе-
ственная составляющая произведения, культурно идентифициру-
ющая картину мира народов, говорящих на нем. 

Ключевые слова: семиотическая система; интерсемиотиче-
ский перевод; искусственные языки; вымышленные языки; интер-
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INTERSEMIOTIC TRANSLATION                                                     
IN THE ASPECT OF FICTIONAL LANGUAGES

Karpukhina V.N., Nikolaeva O.E.

This article examines intersemiotic translation and its components 
from the standpoint of linguistics and semiotics. Attention is paid to 
verbal and non-verbal semiotic systems in the context of encoding and 
decoding information, the reasons for their occurrence, the features 
of their functioning, and their place in various academic classifica-
tions. An attempt is made to define a fictional language in the context 
of intersemiotic discourse. The aim of the study is to find out the ad-
equacy of translation from a fictional language as an artificial one 
into a natural language, and vice versa. The authors examine the ar-
tistic features of fictional languages on the example of the languages 
of J. R. R. Tolkien and M. Okrand, provides examples from the lan-
guages of Quenya and Sindar, invented by Tolkien. The authors also 
consider the phenomenon of artificial language as an artificially cre-
ated semiotic system, directly correlated with natural language and 
created according to its principles. The paper uses textual and com-
parative methods. 

Results. The authors come to the conclusion that the key point in the 
intersemiotic translation of fictional languages is the interpretation and 
relationship with natural languages, and fictional languages can be con-
sidered as an important artistic component of the work, culturally iden-
tifying the worldview of people speaking them.

Keywords: semiotic system; intersemiotic translation; artificial lan-
guages; fictional languages; interpretation 

Сложившееся на рубеже XIX–XX вв. благодаря усилиям Ф. де 
Соссюра представление о семиотике в лингвистическом аспекте 
дало начало рассмотрению языка как семиотической системы, в 
основе которой лежит знак. Таким образом, перевод с одного языка 
на другой воспринимается в рамках последовательного декодиро-
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вания информации, а затем создания адекватного речевого кода для 
передачи ее на другом языке. 

Однако знаковые системы бывают не только вербальными, но и 
невербальными, что поднимает вопрос о возможности и адекват-
ности перевода между любыми знаковыми системами, о взаимо-
проникновении вербальных и невербальных элементов в контексте 
одного дискурса. Р.О. Якобсон в своей статье 1978 г. «О лингвисти-
ческих аспектах перевода» описывает «три способа интерпретации 
вербального знака»: внутриязыковой перевод, осуществляемый 
другими знаками в рамках одного языка; межъязыковой перевод, 
интерпретирующий знаки посредством другого естественного язы-
ка; и впервые выделенный им межсемиотический (интерсемиоти-
ческий) перевод, способный адаптировать знаки посредством иных 
знаковых систем [10, с. 17]. У. Эко, уточняя классификацию Р.О. 
Якобсона, предлагает разграничивать интра- и интерсистемную 
интерпретацию, выделяя интерсемиотическую интерпретацию (с 
ощутимыми изменениями субстанции) именно в рамках послед-
ней [9, с. 283].

Возможность такого рода интерпретации как разновидности пе-
ревода была, свою очередь, классифицирована в лингвистических 
словарях. Например, в Толковом переводоведческом словаре Л.Л. 
Нелюбина интерсемиотический перевод определяется как передача 
содержания средствами невербальной семиотической системы, к 
примеру, танцем, музыкой, информационно-логическими языками; 
а также как перевод с языка естественного на язык искусственный 
и наоборот [7, с. 65-66]. 

Интерсемиотический перевод признает возможность переводи-
мости языка любой семиотической системы через процесс интер-
претации и подбор адекватных выразительных средств в другом 
языке. Один и тот же текст способен пройти через многократные 
интерпретации, приобретая дополнительные смыслы и коннотации 
и перенося определенные потери. Размышляя о проблемах субстан-
ции в переводе с одного естественного языка на другой, У. Эко пола-
гает, что «в Линейной Манифестации, то есть на уровне выражения, 
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проявляются различные субстанции, не специфически лингвисти-
ческие: на уровне ритма, размера, звуковой символики текста и т.п. 
Разумеется, если даже если называть эти явления экстралингвисти-
ческими, это не значит, что они не имеют отношения к семиотике» 
[9, с. 308]. В еще большей степени это относится к ситуациям пере-
вода с естественного языка на искусственный и наоборот.

Искусственные языки, будучи вербальными, выделяются иссле-
дователями как языки для интерсемиотического перевода благодаря 
своей искусственной природе. Их создают и используют в тех обла-
стях, где естественные языки менее эффективны или их использо-
вание нецелесообразно (ср., например, ситуации так называемого 
графологического ограниченного перевода, которые рассматривает 
Дж. Катфорд [5, с. 123-128]). В.А. Аврорин предлагает свою клас-
сификацию семиотических систем, говоря о «трех классах семио-
тических систем: А – естественные человеческие языки, Б – «языки 
животных» и В – «искусственные языки» [1, с. 9]. 

Все искусственные языки имеют конкретного автора, в отличие 
от естественных языков. Процесс создания естественного языка 
практически невозможно ни предугадать, ни контролировать, в 
отличие от языка искусственного. Если естественные языки при-
сущи этническим общностям людей и носят социальный характер, 
то искусственные вербальные языки затрагивают лишь часть обще-
ства. Созданные для международного общения, они имеют в своей 
основе буквенный алфавит. Известным примером искусственного 
языка такого рода является азбука Морзе, изобретенная по принци-
пу фонографического письма и явившаяся попыткой создать уни-
версальный язык коммуникации. Именно способность массового 
коммуникативного функционирования позволяет признать, что та-
кая языковая система имеет много общего с классом естественных 
языков. Это относится и к волапюку (первому целенаправленно 
созданному в 1880 г. языку), и к эсперанто, созданному позже. 

Ю.С. Маслов отмечает, что все искусственные знаковые систе-
мы созданы по образу и подобию естественного языка как очень 
видоизмененные и упрощенные модели [6, с. 619]. Действительно, 
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искусственные языки нельзя назвать совершенно искусственными, 
т.к. они учитывают особенности естественного языка, заимствуя 
его структуру: алфавит, грамматику, синтаксис. Иными словами, 
искусственный язык – это искусственно созданная семиотическая 
система, созданная по принципам естественного языка и зависи-
мая от него. 

Вымышленные языки также являются искусственными, но пред-
ставляют собой более узкую их разновидность. Если такие языки, 
как эсперанто, ложбанаи и т.д., ставили своей целью создать уни-
версальный язык для всего человечества, то вымышленные язы-
ки чаще фигурируют именно в художественных произведениях, 
выполняя определенные стилистические задачи. Вымышленные 
языки в фантастических произведениях часто называют артланга-
ми или «эстетическими» языками [8, с. 11], превращая их в объект 
художественного любования. Они, безусловно, являются значитель-
ным, а подчас и единственным самодостаточным средством стили-
зации в созданном художественном мире. «Классические» артланги 
Дж.Р.Р. Толкина, Дж. Оруэлла, Р. Хайнлайна сегодня сменяются по-
литически корректными феминистскими артлангами, такими, как 
лаадан (создателем которого была С. Элджин), или принципиально 
безглагольными эльфийскими артлангами, такими, как келен (со-
здатель – С. Сотомайор) [3, с. 239-251].

Стоит отметить, что фантастические миры являются уместным 
пространством для словотворчества, т.к. в них для создания новых 
реалий используются новые слова, неологизмы. Образование нео-
логизмов зачастую и становится первым шагом, предпосылкой к 
конструированию вымышленного языка для достижения эффекта 
стилизации. И осуществляется оно, главным образом, благодаря 
словообразованию (словосложение, аффиксация) и созданию но-
вых лексем. Морфологические способы лингвоконструирования 
являются эффективными, т.к. графически более понятны читате-
лю и не дают ему выйти из зоны комфорта. В данном случае пред-
ставляется уместным говорить о конструировании особой лингви-
стической реальности в ситуациях интерсемиотического перевода. 
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Под лингвистической реальностью могут пониматься статические, 
зафиксированные «результаты / продукты» лингвистической де-
ятельности человека (например, образцы предложений (physical 
sentence tokens), устные или письменные символы, производимые 
говорящим / пишущим [11, р. 483]). Лингвистическая реальность 
в нашей работе понимается как система координат пространства – 
времени – персональности, в которую встроено существование че-
ловека и социальных институтов (в первую очередь, языка) [4, с. 10-
11]. При этом лингвистическая реальность персонажей, которая 
конструируется на базе вымышленных языков персонажей того или 
иного текста, определяется как вторичная семиотическая система. 

Самыми яркими примерами вымышленных языков считаются 
языки Дж.Р.Р. Толкина, разработанные им для фантастического 
мира Арды, а также клингонский, придуманный лингвистом М. 
Окрандом. Интерсемиотичность в данном случае проявляется в 
использовании авторами совокупностей средств и возможностей 
естественных языков для пересоздания реальности и создания уни-
кального речевого облика различных рас и народов. 

Наиболее известные языки Толкина – квенья и синдарин – ис-
пользуются эльфами и имеют соответствующую фонетику. Напри-
мер, квенья, «высокое наречие» эльфов, имеет много общего с фин-
ским языком, по признанию самого автора. Наличие 8 кратких и 8 
долгих гласных фонем в финском языке оказали влияние на квенья, 
в котором 5 гласных в кратком и долгом вариантах. В квенья пре-
обладают сонорные согласные, а шипящие и свистящие отсутству-
ют. Развитая синонимия в квенья делает возможность переводить 
«внутри» языка. Например, слову «листья» соответствует лексема 
«lassi», а также образное и описательное «ramar aldaron», что пере-
водится как «крылья деревьев» [2]. Синтаксис же отличается сво-
бодным порядком слов, обеспечивающим легкость стихосложения, 
а масштабная система флексий сближает квенья со многими син-
тетическими языками. 

Более употребляемый в произведениях Толкина синдарин по-
хож на валлийский язык благодаря системе гласных. Популярность 
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этого эльфийского языка может быть объяснима его схожестью 
с германскими языками. Например, имя прилагательное в языке 
синдарин почти всегда находится в постпозиции после существи-
тельного, которое описывает. Так же, как и в языке квенья, прила-
гательные языка синдарин должны соотносится по числу с именем 
существительным. Часто слова в языке синдарин могут иметь одну 
форму и при этом использоваться и как существительное, и как 
прилагательное. Прилагательные также могут быть образованы от 
других частей речи, в частности, от существительных (с помощью 
окончаний -eb, -ui, -(r)en) и глаголов (с помощью окончаний -weg, 
-ui). В языке также существует группа прилагательных, образован-
ных от существительных и оканчивающихся на -en, -ion, -on, -ren. 
Прилагательные данной группы могут использоваться в значении 
родительного падежа в словосочетаниях и сложносоставных сло-
вах: dôr-thonion – ‘земля сосны’ (dôr – ‘земля’, thonion – ‘сосны’ 
(Род. п.)) [12].

Таким образом, вымышленные языки представляют собой объ-
ект художественного творчества автора, который, черпая вдох-
новение в естественных языках, создает такой фонетический, 
грамматический и лексический облик своего артланга, который 
соответствует картине мира говорящих на нем существ. Иногда 
для этого достаточно даже зрительного восприятия текста, как в 
случаях с языками Толкина и Окранда. Интерсемиотический пере-
вод в данном случае призван через особенности языка интерпре-
тировать характерные особенности ментальности народов. Созда-
ние уникальной вербальной семиотической системы, основанной 
на заимствованиях из естественных языков, актуализирует у чи-
тателей определенные лингвистические ассоциации с различны-
ми культурами, формирует ощущение культурной идентичности 
и диалога культур. 
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