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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
внутри ступеней». Стоит заметить, что существует 
также немало примеров применения компрессии при 
переводе: «…hasthemalehalfontheimpellerandthefemale
halfinthepinion…» – «…пара «мама-папа», соединяю-
щая колесо и муфту…».«In the event of a main driver 
or power failure…» – «В случае отказа главного дви-
гателя…».

По выполненной работе можно сделать вывод: 
основное требование к языку технической литерату-

ры – это точное и четкое изложение, описание и объ-
яснение фактов. Чтобы компенсировать различия 
в переводе с языка оригинала, нам необходимо было 
применить грамматические трансформации. 
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Для определения понятия оценки, следует вы-
яснить, к какой языковой категории оно относится. 
Необходимость объясняется тем, что «мы не можем 
мыслить ни одного предмета иначе как с помощью 
категорий; мы не можем познать ни одного мысли-
мого предмета иначе как с помощью созерцаний, 
соответствующих категориям» [2]. Однако должны 
существовать конкретные признаки, придерживаясь 
которых, возможно соотнести два данных понятия. 
Согласно Н.Н.Болдыреву категория – это концепту-
альное объединение объектов, или объединение объ-
ектов на основе общего концепта [1]. Следовательно, 
принадлежность той или иной конкретной единицы 
к конкретной категории определяется обязательным 
наличием соответствующих признаков. Исходя из 
данного предположения, Е.С.Кубрякова выделила 
следующую иерархическую структуру категорий:

1. Базовые,
2. Естественные,
3. Прототипические [3].
В настоящее время, опираясь на выше предложен-

ную классификацию, в лингвистике выделяют три 
основных подхода к трактовке языковых категорий 
в лингвистике:

1. Структурный (по принципу оппозиции),
2. Функциональный (полевой),
3. Когнитивный (прототипический) [1].
Представленная классификация категорий языка 

с точки зрения оценок может быть рассмотрена лишь 
в системе мир-язык-человек, так как «язык есть бес-
спорно общественное явление» [5].

Отмеченная особенность модусных категорий, 
их логико-языковая природа сближает их, с одной 
стороны, с полевыми структурами, организованны-
ми по инвариантно-вариантному принципу. С другой 
стороны, в них могут выделяться прототипы и про-
тотипические средства выражения данной функции 
в языке вследствие их неразрывной связи с категори-
ями естественных объектов. Так, например, категория 
аппроксимации включает преимущественно лексиче-
ские средства, объединенные инвариантной функцией 
выражения значения приблизительности или прибли-
зительной оценки качества или количества в язы-
ке, например: около, приблизительно, почти; about, 

near(ly), approximately и т.д. Семантика самих этих 
слов ориентирована не на отражение реалий окружа-
ющего мира, а на их оценку или интерпретацию гово-
рящим субъектом в языке [1].

Лексические средства передачи концепта при-
близительности могут рассматриваться в качестве 
прототипических наряду с другими средствами, вы-
ражающими данную инвариантную функцию в своих 
вторичных значениях и потому занимающими перифе-
рийное положение в структуре этой категории. К числу 
последних относятся: лексические средства, выража-
ющие сопряженные значения уверенности/неуверен-
ности, точности/неопределенности (как бы, вроде бы, 
якобы, типа), синтаксические структуры, выражающие 
сравнение (ярче солнечного дня, темнее ночи), словоо-
бразовательные суффиксы (зеленоватый, трудноватый, 
простоватый, грубоватый) и другие [1].

Следовательно, с грамматической точки зрения 
среди слов, относящихся к категории оценки, будут 
встречаться следующие части речи:

1. Частицы со значением уверенности/неуверен-
ности, точности/неопределенности.

2. Имена прилагательные в сравнительной степени.
3. Имена прилагательные с различными словообра-

зовательными суффиксами, несущими разный оттенок.
4. Имена существительные с суффиксами субъек-

тивной оценки.
Однако стоит обратить внимание на то, что кате-

гория оценки может быть представлена и с лексико-
семантической стороны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что оценка является одной из важнейших линг-
вистических категорий, которая принимает непосред-
ственное участие в организации языкового общения. 
c одной стороны оценка связана с мыслительной, то 
есть когнитивной, деятельностью человека, а с другой 
стороны – с деятельностью человека в разных обще-
ственных сферах. 
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