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Abstract.  The article deals with the types of non-equivalent vocabulary (NEV) as well as the 
ways of translating them from English into Russian. The study focuses on the analysis of the 
English version of the novel "Nowhere" created by Neil Gaiman, an outstanding fantasy genre 
writer, and two versions of the Russian translation made by M.A. Melnichenko and 
A.A. Komarinets. The work describes the adventures of the main character Richard Mayhew, 
who accidentally falls into the fabulous world of Lower London. Since the translation of non-
equivalent vocabulary presents a certain complexity, the paper attempts to conduct a compara-
tive analysis of NEV translation methods and determine the most frequent ones. In the course of 
the research, the following methods were used: quantitative methods, continuous sampling 
methods and linguistic analysis. The results of the study are presented in the form of diagrams. 

Keywords: non-equivalent vocabulary (NEV), translation methods, fantasy genre, Neil Gaiman, 
the novel «Nowhere». 
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Введение  
В Англии жанр фэнтези зародился во второй половине XIX – начале XX в. 

Самыми яркими его представителями являются С.К. Льюис, Д.Р.Р. Толкиен, 
Дж. Роулинг и др. [1]. В конце 80-х гг. XX в. еще один английский писатель, 
Нил Гейман (Neil Gaiman), начал набирать популярность, публикуя комиксы и 
романы в данном жанре. В 1996 г. был написан один из его романов в жанре го-
родского фэнтези «Никогде», который погружает читателя в сказочный мир 
Нижнего Лондона [16]. Безусловно, данное произведение было проанализирова-
но с точки зрения лингвостилистических аспектов. Так, например, есть работы, по-
свещенные переводческим комментариям [7], способам словообразования автор-
ских неологизмов [9, 15] и окказионализмам в творчестве Нила Геймана [14].  

Цель работы – выделить виды безэквивалентной лексики в романе и провес-
ти сравнительный анализ способов ее перевода в русскоязычных версиях пере-
вода М.А. Мельниченко [6] и А.А. Комаринец [5]. Общее количество выборки 
составило 84 примера. 

Основная часть  
БЭЛ является широким понятием, включающим в себя слова и понятия, не 

имеющие аналогов в языке перевода, и изучается не только лингвистами, но и 
исследователями в области лингвокультурологии и лингвострановедения. Так, 
например, С. Влахов и С. Флорин определяют БЭЛ как «лексические единицы, 
которые не имеют переводческих эквивалентов в языке перевода» [4, с. 51]. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров рассматривают БЭЛ как слова, план содер-
жания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексиче-
скими понятиями [3, с. 43]. Таким образом, БЭЛ ввиду отсутствия как такового 
эквивалента в языке перевода представляет собой сложную задачу для перевод-
чика. Среди способов перевода выделяют следующие: транскрипцию, трансли-
терацию, подбор окказиональных соответствий (заимствования, кальки, анало-
ги), лексические замены и описательный перевод [11, 10, 2, 8].  

В романе Нила Геймана можно выделить три группы БЭЛ: имена собствен-
ные, окказионализмы и реалии. Рассмотрим первую группу – имена собствен-
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ные. Главного героя романа в оригинале зовут Richard Mayhew. Перевод в обоих 
вариантах был выполнен при помощи транскрипции: М.А. Мельниченко пере-
вела его имя как «Ричард Мэхью», а А.А. Комаринец – «Ричард Мейхью». Фа-
милия главного героя отличается в двух вариантах перевода по написанию, но 
при этом правила транскрипции в обоих случаях не нарушены. Некоторым пер-
сонажам дали говорящие имена. В произведении Нила Геймана есть говорящая 
мышь, которую зовут Miss Whiskers. А.А. Комаринец перевела ее имя с помо-
щью калькирования – «МиссУсики», М.А. Мельниченко – с помощью лексиче-
ской замены – «Мисс Шерстинка».  

Сюжет произведения Нила Геймана развивается вокруг местной очень влия-
тельной семьи, члены которой могут открывать любые двери, перемещаться ме-
жду выдуманным миром и обычным Лондоном. Эту особенность семьи Нил 
Гейман отразил в именах членов семьи. Все они так или иначе означают 
«дверь», «проход», «вход». Девушку, сопровождающую главного героя, Ричар-
да, зовут Door. Используя калькирование, М.А. Мельниченко не видоизменяла на-
звание, оставив вариант «Дверь»; в свою очередь А.А. Комаринец решила добавить 
апостроф, тем самым выделяя, что это все-таки имя «Д’Верь». Такой вариант вос-
принимается читателем легче, потому что в тексте обсуждаются двери, что является 
одной из особенностей сюжета, и предложения иногда начинаются со слова 
«дверь», что затрудняет восприятие текста в варианте М.А. Мельниченко. 

Отца девушки зовут Lord Portico, что означает в английском языке «Крытая 
галерея с колоннами, прилегающая к зданию» и представляет из себя по-
настоящему величественный вход в помещение. Обе переводчицы перевели с 
помощью транскрипции – «Портико». Таким образом они подчеркнули и при-
надлежность к семье, «открывающую двери», и статус самого персонажа как 
главы семьи и как уважаемого человека в местном мире. Маму девушки зовут 
Portia. Это имя латинского происхождения, одно из значений которого – «двер-
ной проем». М.А. Мельниченко перевела имя с помощью транслитерации – 
«Порция». А.А. Комаринец упростила для читателя восприятие этого имени и 
при переводе воспользовалась нетипичным способом перевода имен собствен-
ных – лексической заменой – «Порталия». Сестру девушки зовут Ingress. 
М.А. Мельниченко воспользовалась приемом транслитерации – «Ингресс», а 
А.А. Комаринец лексической заменой – «Арочка». Брата же в оригинале зовут 
Arch. М.А. Мельниченко воспользовалась калькированием и перевела имя как 
«Арк». А.А. Комаринец и здесь воспользовалась заменой и перевела имя как 
«Брод», значение которого тоже несет в себе «переход». 

В тексте можно встретить перечисление остановок метро Лондона. В ориги-
нале они звучат как «Earl’s Court», «Marble Arch», «Blackfriars», «White City», 
«Victoria», «Angel», «Oxford Circus». М.А. Мельниченко и А.А. Комаринец пе-
ревели их соответственно как «Эрлс-корт», «Марбл-арч», «Блэкфрайрз», «Уайт 
Сити», «Виктория», «Энджел», «Оксфорд-сиркус» и «ЭрлзКорт», «МарблАрч», 
«Блэкфрайерз», «УайтСити», «Виктория», «Энджел», «ОксфордСеркус».  
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Рис. 1. Способы перевода имен собственных 

На рисунке 1 показана частотность способов перевода имен собственных 
(27 примеров от общего числа выборки); наиболее частотными являются транс-
крипция и транслитерация. 

Следующая группа – это окказионализмы. Окказионализмы (от лат. 
occasio – случай) так же, как и неологизмы, появляются для обозначения какого-
то понятия. Впервые этот термин был введен Н.И. Фельдман в статье «Окказио-
нальные слова и лексикография» [13]. Нил Гейман создает окказионализмы, 
чтобы погрузить читателя в вымышленный мир, поэтому они часто встречаются 
в романе, обозначая какие-то конкретные вещи или действия, которые уже име-
ют привычные названия, но для достижения большей выразительности авторы 
придумывают свои слова. И, естественно, окказионализмы также могут обозна-
чать что-то абсолютно незнакомое читателю: какие-то места, вещи, людей и т.д. 

Самым первым окказионализмом в произведении Нила Геймана является 
само название «Neverwhere». Образовано оно путем сложения слов «never» – 
никогда и «where» – где. Данный окказионализм относится к вымышленному 
миру Геймана и описывает то, как этот мир и его жители сосуществуют с обыч-
ными людьми. Интересно, что оба перевода названия – тоже окказионализмы, 
что является нечастым явлением. М.А. Мельниченко перевела название как 
«Никогде», воспользовавшись теми же основами, что и сам автор, и создав свое 
авторское слово с помощью калькирования. А.А. Комаринец перевела название 
как «Задверье», что подразумевает «мир за дверью». В произведении существует 
определенный слой населения выдуманного мира, который может общаться с 
крысами – «rat-speaker». Этот окказионализм состоит из двух основ: «rat» – кры-
са, «speak» – говорить. К основам также добавлен продуктивный суффикс -er. 
Интересно, что переводы данного авторского неологизма тоже представляют из 
себя авторские словообразования. М.А. Мельниченко перевела его как «крысит, 
крыситка». К корню -крыс- она добавила суффикс -ит, который под ударением 
при добавлении к основе существительного образует существительное со значе-
нием «лицо, характеризуемое отношением к тому, что названо мотивирующим 
именем существительным». В данном случае «крысит» имеет отношение к кры-
сам. Этот вариант М.А. Мельниченко можно рассматривать как полукальку, так 
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как переводчица сохранила одну из основ оригинального слова, но ее вариант 
перевода не передает значения «говорящий с крысами». А.А. Комаринец, так же 
как и Нил Гейман, воспользовалась двумя основами: «крыса» и «слово» и суф-
фиксом -ов и перевела данный окказионализм с помощью калькирования «кры-
сослов, крысословка». 

Автор предпочитает использовать двусоставные и трехсоставные окказио-
нализмы (в основном прилагательные) вместо сложных конструкций. Например, 
слово «street-blackened» (предложение «The man took the card in his street-
blackened hands...»). Переводчики воспользовались описательным способом пе-
ревода: М.А. Мельниченко перевела это как «черными от грязи», а А.А. Кома-
ринец – «грязных от жизни на улице». Трёхсоставной окказионализм – «purple-
gray-green» (предложение There was a flutter of wings, and the purple-gray-green 
sheen of a pigeon»). Данное слово Гейман использовал для описания оперения 
голубя. А.А. Комаринец так и перевела одной языковой единицей «пурпурно-
серо-зеленым», воспользовавшись калькированием. М.А. Мельниченко перевела 
данный окказионализм с помощью описательного перевода «сизый голубь с 
перьями, отливающими красным и зеленым». 

Окказионализм «Crrppllrr» был придуман, чтобы выразить звук, который 
издают голуби. М.А. Мельниченко перевела его с помощью транслитерации – 
«Кррппллрр». А.А. Комаринец же перевела данный окказионализм как 
«Чиррлпп». Она хотела передать этот звук, отсылая читателя к уже известному 
ему способу передачи звуков птиц – «чирик».  

Самым длинным окказионализмом Нила Геймана по праву можно считать  
«peace-on-earth-goodwill-unto-men» (предложение «The angels I have in mind are 
all wings, haloes, trumpets, peace-on-earth-goodwill-unto-men»). Переводить такие 
многосоставные окказионализмы, не потеряв структуру, достаточно сложно, по-
этому М.А. Мельниченко в своем варианте перевода опустила его полностью 
(предложение «Я про тех, которые с крыльями, нимбами, сидят на облаках и иг-
рают на арфах»). А.А. Комаринец же использовала аналоговый перевод и поста-
ралась передать данный окказионализм (предложение «У тех, кого я имею в ви-
ду, есть крылья, нимбы, трубы и благая весть всему человечеству»). 

Еще одним окказионализмом Нила Геймана является слово «fiance-wise». 
Образовано оно по подобию таких слов, как «otherwise», «manwise» и т.д.; обо-
значает «в качестве жениха / на манер жениха». В данном случае Гейман доба-
вил к основе «fiance» суффикс -wise, хотя он и не считается на данный момент 
(и на момент написания книги) продуктивным (предложение «Now, I do want 
you to make a good impression, fiance-wise»). М.А. Мельниченко и А.А. Комари-
нец перевели слово по-разному, но использовали перевод с помощью семанти-
ческого соответствия (вариант М. А. Мельниченко: «Так вот, я хочу, чтобы ты 
произвел хорошее впечатление. Ведь ты мой жених!»; вариант А.А. Комаринец: 
«Я хочу, чтобы как жених ты произвел благоприятное впечатление»). 
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Рис. 2. Способы перевода окказионализмов 

На рисунке 2 показаны способы перевода окказионализмов (31 пример от 
общего числа выборки); наиболее употребимыми являются калькирование, опи-
сательный перевод и семантическое соответствие. 

Еще одной специфической особенностью романа Нила Геймана «Никогде» 
является использование так называемых «квазиреалий». Термин «квазиреалии» 
используется для обозначения слов (словосочетаний), связанных с тематикой 
научно-фантастических произведений, с описанием теоретически возможных, но 
не осуществленных решений научных или технических проблем либо элементов 
окружающей среды вымышленного мира [12, с. 295]. Главная функция квазиреа-
лий в фэнтези – обозначение и наименование объектов и явлений выдуманного 
мира. Подобные слова позволяют читателю целиком погрузиться в созданный 
мир произведения и построить в сознании определенный образ такого мира. Рас-
смотрим некоторые примеры. 

У жителей выдуманного Лондона есть свои названия для обычного Лондо-
на – «London Above» и для их Лондона – «London Below». Связано это с тем, что 
их Лондон находится прямо под реальным и его жители живут в метро, канали-
зациях и прочих подобных местах. Способы перевода М.А. Мельниченко и 
А.А. Комаринец можно классифицировать как перевод на основе смыслового 
эквивалента или аналогичный перевод. В данном случае описание «London 
Above» связано с частью Лондона, которая находится выше или высоко над дру-
гой частью, – «Верхний Лондон» (у М.А. Мельниченко) и «Над-Лондон» (у 
А.А. Комаринец). Переводчицы передают эту идею, используя эквивалентный 
термин, который отражает смысловое значение и контекст оригинала. Для пере-
вода «London Below» переводчицы воспользовались смысловым эквивалентом 
или аналогичным переводом: «Нижний Лондон» у М.А. Мельниченко и «Под-
Лондон» у А.А. Комаринец.  

По мере развития сюжета герои посещают различные места. Одно из таких 
мест – «Floating Market». Нил Гейман взял существующий термин для обозначе-
ния плавучего рынка в Таиланде, который представляет собой большое количе-
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ство магазинчиков, стоящих на воде. Между этими магазинами посетителям 
приходится перемещаться на лодках. Но в произведении Нила этот рынок сам 
буквально «плавает». Каждый раз он оказывается в новом месте, о котором жи-
тели узнают друг от друга; никто официально не объявляет следующее место его 
появления. Перевод М.А. Мельниченко выполнен с помощью смыслового экви-
валента – «Плавучий рынок». Она выбрала уже устоявшийся вариант перевода 
для этого словосочетания. А.А. Комаринец же подобрала аналог – «Передвижная 
ярмарка». На этом рынке собирается большое количество жителей Под-Лондона, 
и во время проведения ярмарки существует некое понятие «Market Truce», что 
принуждает особо кровожадных жителей Нижнего Лондона вести себя в рамках 
приличия. Способ перевода М.А. Мельниченко «Перемирие на рынке» можно 
охарактеризовать как перевод на основе смыслового эквивалента. Здесь переда-
ется идея о временном прекращении конкуренции и конфликта на рынке, когда 
различные участники достигают соглашения или договоренности. Перевод со-
храняет смысловую нагрузку и контекстуальное значение оригинального терми-
на; соответствующее выражение используется на русском языке. Способ перево-
да А.А. Комаринец «Ярморочное перемирие» можно охарактеризовать как пере-
вод с использованием кальки или образного выражения. В данном случае пере-
водчик создал новое выражение на основе аналогии с рыночной тематикой, со-
четая слова «ярмарка» и «перемирие». Такой перевод сохраняет идею временно-
го прекращения соперничества на рынке, но использует необычную форму вы-
ражения, которая может быть узнаваема и интересна для читателя. 

Нил Гейман не упустил даже религиозный аспект в своем романе. Нередко 
по тексту можно встретить, как герои вместо «Oh my God» используют выраже-
ние «Temple and Arch». Автор не раскрывает историю появления этого выраже-
ния, поэтому читателю по мере прочтения приходится догадываться о том, что 
так называют местных божеств. М.А. Мельниченко воспользовалась двумя спо-
собами перевода: транскрипцией и калькой – «Темпл и Арка»; А.А. Комаринец 
использовала транскрипцию в обоих случаях – «Темпль и Арч». 

 

Рис. 3. Способы перевода квазиреалий 
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На рисунке 3 отображены способы перевода квазиреалий (26 примеров от 
общего числа выборки); наиболее употребимыми являются калькирование, се-
мантическое соответствие и смысловой эквивалент. 

Заключение 
Таким образом, в романе Нила Геймана «Никогде» можно выделить три 

группы безэквивалентной лексики – имена собственные, окказионализмы и ква-
зиреалии.  

 
Рис. 4. Способы перевода безэквивалентной лексики 

На рисунке 4 представлены способы перевода БЭЛ в двух вариантах рус-
скоязычного перевода. М.А. Мельниченко и А.А. Комаринец использовали при-
мерно одинаковое количество конкретных способов перевода. На рисунке вид-
но, что для большинства основных видов БЭЛ способы перевода схожи; выбор 
их зависит от контекста, желания и способности переводчика и от идеи, зало-
женной автором. Среди всех рассмотренных примеров (84 примера) лишь 
4 примера М.А. Мельниченко решила полностью опустить в предложении. В 
целом переводчица старалась больше передать сам сюжет, добавляя больше сно-
сок, чтобы читатель хотя бы примерно понимал, почему Нил Гейман именно так 
называл какие-то места или каких-то персонажей. А.А. Комаринец к переводу 
подошла более творчески, попытавшись обыграть особенности этого романа 
прямо в тексте. Но, несмотря на сложности перевода БЭЛ, в обоих вариантах 
русскоязычного перевода удалось грамотно передать задумку автора.  
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