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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКИХ РЕАЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА) 
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Данная статья посвящена особенностям перевода русских реалий на английский и корейский языки. 
Материалом исследования послужили пьесы Антона Павловича Чехова. Проведенный лингвокультурный 
анализ может быть использован для совершенствования навыков художественного перевода с русского 
языка на английский и корейский, а также поможет лучше узнать культуру стран изучаемых языков. 

Ключевые слова:  корейский язык, английский язык, реалия, классификация, безэквивалентная лекси-
ка, переводческие трансформации. 

TRANSLATION FEATURES OF RUSSIAN REALIA IN FICTION  
(BASED ON PLAYS BY A.P. CHEKHOV) 

This article is devoted to the translation features of Russian realia into English and Korean. The re-
search is based on the A.P. Chekhov’s plays. The conducted linguo-cultural analysis can be used to improve 
the skills of literary translation from Russian into English and Korean, as well as help to better understand 
the culture of the countries of the languages being studied. 

Keywords:  Korean language, English language, realia, classification, non-equivalent vocabulary, 
translation transformations. 

Цель статьи заключается в том, чтобы представить читателям анализ переводов русских реалий 
из пьес А.П. Чехова на английский и корейский языки, а также выявить различные способы их пере-
дачи. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: а) изучить понятие «реалия», 
привести классификацию; б) провести лингвокультурный анализ переводов русских реалий в пьесах 
А.П. Чехова на английский и корейский языки. 

Актуальность работы связана с расширением межкультурных контактов с помощью развития ин-
тереса к истории, культуре и быту народа изучаемых языков через представление реалий. 

В современной лингвистике и переводоведении есть несколько проблем, которые до сих пор ос-
таются актуальными. Сама сущность перевода – одна из центральных проблем переводоведения. От 
того, как понимается сущность перевода, зависит принципиальное решение таких важных для теории 
перевода проблем, как переводимость, эквивалентность, адекватность и др. Для того чтобы решить 
эти проблемы, необходимо дать ответ на вопросы о том, что такое перевод, каковы его наиболее ха-
рактерные и существенные признаки, где проходит грань между переводом и смежными видами ре-
чевой деятельности, каковы его языковые и внеязыковые аспекты, какое место он занимает среди 
других видов межъязыковой коммуникации [10, с. 41].  

Перевод как способ языкового посредничества предполагает не только знание переводчиком 
языка перевода, но и отражённой в нём культурно-исторической специфики. Сопоставляя язык ори-
гинала и перевода с точки зрения уникальности элементов культуры, можно обнаружить целый ряд 
референтов (относящихся к реальным предметам и абстрактным понятиям), которые не совпадают по 
основным, существенным признакам или по второстепенным признакам. Эти референты являются 
носителями характерных для народа ассоциаций, слова, называющие их, – это слова-реалии. В своей 
совокупности они отражают специфику определённой культуры, складывающейся в процессе фор-
мирования духовных и материальных ценностей языковой общности [6, c. 41].  

Реалии чаще всего определяют совокупно как особый лексико-семантический класс слов литера-
турного языка, специфическое смысловое содержание которых обусловлено уникальностью их рефе-
рентов. Основа системного подхода к реалии с точки зрения лингвистической теории перевода зало-
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жена в трудах Я.И. Рецкера и связана с разработанным им понятием закономерных соответствий [5]. 
Однако наиболее подробное освещение эта проблема получила в трудах ведущих представителей 
отечественного лингвистического переводоведения – Л.С. Бархударова, А.В. Федорова, А.Д. Швей-
цера. 

В монографии Л.С. Бархударова «Язык и перевод» вопросы перевода реалии, как и других лин-
гвистических знаков, рассматриваются в связи с понятием эквивалентности, которая определяется 
как «сохранение неизменного плана содержания при замене плана выражения оригинала» [1, с.11]. 

А.В. Федоров рассматривает реалии как крайний случай безэквивалентности – безэквивалент-
ность «в чистом виде» [7, с. 184] и связывает решение вопроса об их передаче с теорией лексических 
вариантов. Лексические варианты, в его понимании, это часть тех соотносительных и параллельных 
средств, которыми язык располагает для выражения более или менее однородного содержания. 

Большую роль в определении реалий и их классификации сыграла работа болгарских исследова-
телей С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе». Созданная ими оригинальная концеп-
ция остается до настоящего времени единственной комплексной теорией, рассматривающей реалию 
как «часть национального и исторического своеобразия» и как один из самых сложных вопросов тео-
рии перевода.  

Они представляют реалии следующим образом: «В нашем понимании это слова (и словосочета-
ния), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического 
развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического 
колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следо-
вательно, не поддаются переводу на общих основаниях, требуя особого подхода» [2, с. 47]. 

Классифицируют реалии по-разному. Например, у А.Е. Супруна реалии делятся, главным обра-
зом, по предметному принципу на «несколько семантических групп». Таблица А.А. Реформатского, 
составленная для курса введения в языкознание, построена на предметно-языковом принципе: 
1) имена собственные, 2) монеты, 3) должности и обозначения лиц, 4) детали костюма и украшения, 
5) кушанья и напитки, 6) обращения и титулы при именах [4]. А В.Д. Уваров предложил в качестве 
самостоятельной группы единиц «психологические реалии». Л.И. Сапогова выделила националь-
ные – принадлежащие определенному народу, чужие за пределами страны; региональные – перешаг-
нувшие пределы своей страны; интернациональные – имеющиеся в лексике многих языков, и другие. 
При сопоставлении двух языков она при переводе отметила внешние и внутренние реалии. Внешние 
одинаково чужие по отношению к двум языкам, внутренние являются чужими для одного из языков. 
Наиболее важными автор считает следующие группы реалий: географические, этнографические, 
фольклорные, мифологические, бытовые, общественно-политические, исторические [6, с. 41–42]. 

С. Влахов и С. Флорин отмечали, что классификации реалий в основном строились на предмет-
ном принципе, то есть исходя из смыслового содержания, семантического значения единиц, с учетом 
признаков их референтов. Поэтому на основе данных, полученных в результате новых исследований 
и из литературных источников, они расширили классификации за счет деления реалий по их конно-
тативным значениям, т. е. в зависимости от местного (национального, регионального) и временного 
(исторического) колорита. Наряду с этим были учтены и некоторые другие показатели, такие как 
язык, степень освоенности, распространенность, форма и, разумеется, приемы перевода и способы их 
выбора.  

В результате общая схема классификации реалий приобрела следующий вид: 
1. Предметное деление; 
2. Местное деление (в зависимости от национальной и языковой принадлежности); 
3. Временное деление (в синхроническом и диахроническом плане, по признаку «знакомости») 

[2, с.50]. 
Также классификацией занимались Г.Д. Томахин, А. О. Иванов, Г. В. Чернов и многие другие. 

Они изучали проблему классификации языковых реалий и их перевода на другие языки, как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения. 

Особенности перевода реалий с русского языка на корейский мало изучены в лингвистике, науч-
ных работ, анализирующих приёмы их перевода не так много, и в основном они посвящены переводу 
реалий на английский язык. Вследствие этого анализ приёмов их перевода на корейский язык пред-
ставляет большой интерес и с лингвистической, и с культурологической точки зрения. 

В качестве работы для исследования были взяты оригинальные тексты произведений А.П. Чехова 
и его переводы на английский язык, выполненные Х. Эплином и К. Кук, и перевод на корейский, вы-
полненный Пак Хёнсопом. 
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Теоретической основой исследования послужили работы Л.И. Сапоговой, С. Влахова, С. Флори-
на, В.Н. Комиссарова и других, которые были посвящены изучению и описанию языковых реалий, 
способам их классификации, особенностям их употребления и перевода. Приоритет отбора реалий 
был отдан классификации, предложенной С. Влаховым и С. Флориным.  

Пьесы Чехова содержат богатый набор реалий самых разных типов, в статье рассматриваются 
некоторые из них: 

1. Этнографические реалии. Это различные предметы быта и труда, одежда, еда, единицы изме-
рения и другое. 

2. Общественно-политические реалии. Это административно-территориальные единицы, учреж-
дения, звания, степени, титулы, обращения и другое. 

Этнографические реалии: 
Предметы одежды – шаровары. 
Единицы мер – пуд. 
Общественно-политические реалии: 
Учреждения – земский дом. 
Титулы, обращения – господа и мужики. 
Титулы, обращения – мещанин. 
Далее проводится анализ переводов данных реалий с русского языка на английский и корейский 

языки. 

«Вишневый сад» 
«Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах» 

Simeonov-Pishchik is wearing a 
tight-fitting jacket of light cloth 
and wide trousers. 

Simeonov-Pishchik wears Russian 
breeches and a poddyovka coat of fine 
cloth. 

시메오노프-피시크는 얇은 나사로 된 

반외투에 통이 넓은 페르시아풍 바지를 

입고 있다. 

Хью Эплин Кэтлин Кук Пак Хёнсоп 

 
В данном примере рассмотрим реалию «шаровары» – длинные широкие брюки свободного по-

кроя, собранные в сборки у щиколоток. Х. Эплин передал реалию описательным переводом «wide 
trousers» – «широкие брюки», что оказалось более точным, чем перевод К. Кук. Она интерпретирова-
ла ее как «Russian breeches» посредством родо-видовой замены. Переводчик использовала общее по-
нятие «штаны», дополнив его словом «русские», однако такой перевод не совсем удачен. Читатель, 
не имеющий представления о том, как выглядят шаровары, с большей вероятностью не сможет по-
нять или представить, как могут выглядеть «русские штаны». Более того, шаровары даже не являются 
атрибутом исконно русской одежды.  

Проделав более глубокий анализ реалии, Пак Хёнсоп в своем переводе обратился к этимологии 
слова, переведя реалию описательным переводом «넓은 페르시아풍 바지» – «широкие традицион-
ные персидские штаны». Переводчик не просто попытался передать значение описательным перево-
дом, он проанализировал реалию, выявил происхождение данного слова и максимально точно пере-
дал его значение описанием, сохранив его культурный окрас. 

«Вишневый сад» 
«До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники» 

There have been only masters and peas-
ants in the country-side until now, but 
these days there are people staying in 
summer-holiday homes as well.  

Until a little while ago only the gentry and 
peasants lived in the country; but now there are 
those summer-time tenants.  

지금까지는 시골에 지주 나리와 

농사꾼들밖에 없었지만, 오늘날 

별장 거주자라는 사람들이 

생겨났습니다. 

Хью Эплин Кэтлин Кук Пак Хёнсоп 

 
Здесь представлена реалия «господа и мужики». Господа и мужики представляли помещиков и 

крестьянскую общину, рабочую силу. Х. Эплин подобрал семантические аналоги «masters and 
peasants» – «владелец и крестьянская община», обозначив иерархию. К. Кук адаптировала нашу реа-
лию к условиям англоязычного мира, используя функциональный аналог «gentry» (джентри – нетиту-
лованное мелкопоместное дворянство в Великобритании XVI–XVII вв.).  

На корейский язык Пак Хёнсоп перевел реалию как «지주 나리와 농사꾼들». «지주» – дословно 
«землевладелец», переводчик также добавил к нему обращение «나리», означающее «господин», тем 
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самым показав, что землевладельцы по статусу выше. «Мужики» же были переведены как 
«농사꾼들», в котором «농사» – слово иероглифического происхождения (農事), означающее «фер-
мерство, сельское хозяйство, земледелие», и исконно корейский суффикс «꾼», означающий «искус-
ник, умелец». Дословно перевод на корейский язык звучит «господа землевладельцы и земледельцы». 
Таким образом, переводчик, использовав прием описательного перевода, сумел передать значение 
реалии и сохранить немаловажную в данном контексте иерархию русских сословий. 

«Чайка» 
«Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах! 

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать 
не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!» 

TREPLYOV. Go away to your nice theatre 
and act in your pitiful, third-rate plays! 
ARKADINA. I’ve never acted in such 
plays. Leave me! It’s beyond your capacity 
to write even a pitiful vaudeville. Petty 
bourgeois from Kiev! Sponger! 

KOSTYA. Go off to your nice little theatre 
and act in your miserable third-rate plays!  
ARKADINA. I’ve never acted in third-rate 
plays. Leave me alone. You’re not even 
capable of writing a wretched vaudeville. 
Kiev middle class! You sponger! 

아르카디나 난 한번도 그런 

연극을 한 적이 없다. 그러니 날 

내버려 둬! 너야 말로 한심한 

보드빌 대본 하나 제대로 쓸 

능력도 없으면서. 키예프의 

속물! 밥벌레야! 

Хью Эплин Кэтлин Кук Пак Хёнсоп 

 
Здесь мы видим типичную русскую реалию «мещанин», согласно словарю В.И. Даля, – это горо-

жанин низшего разряда, состоящий в подушном окладе и подлежащий солдатству; к числу мещан 
принадлежат также ремесленники, не записанные в купечество. 

Аркадина, препираясь со своим сыном, кричит ему «Киевский мещанин!». Ирония этой реплики 
заключается в намеке на принадлежность к более низкому сословию. Хью Эплин интерпретировал 
мещанина как «bourgeois» посредством функционального аналога, изначально буржуа был гражданин 
города, мещанин; общественный класс, появившийся в феодальных государствах Европы.  

К. Кук использовала описательный перевод «Kiev middle class», однако никакой иронии это вы-
ражение не вносит в английский текст – и тем самым искажает и семантику, и стилистическую осно-
ву чеховского текста, вводя английского читателя в заблуждение.  

Здесь было бы возможно применить способ культурно-ситуативной замены – использовать ка-
кое-либо выражение переводящей культуры, передающее не способ выражения, а саму иронию си-
туации, например: «Your father was not a gentleman!». Именно в этом смысле и употребляет слова 
«киевский мещанин» Аркадина, пытаясь оскорбить своего сына напоминанием о том, что она – дво-
рянка, тогда как он, по отцу, не дворянин, а значит человек мелкий, ничтожный. В дальнейшем тексте 
это подтверждается прямым именованием его подчиненного, оскорбительного положения: «прижи-
вал», то есть человек, живущий в доме из милости, нахлебник, ни на что более не способный, что оба 
переводчика передают аналогом «sponger» [3].  

Пак Хёнсоп перевел реалию как «키예프의 속물». «Киев» переводчиком написан транслитераци-
ей в притяжательном падеже. В некоторых словарях можно встретить перевод иероглифического 
слова «속물» (俗物) как «мещанин», но также у этого слова, являющегося корейским просторечием, 
чаще встречается значение «тщеславный, жадный, мелочный человек». Наверное, у корейского чита-
теля первым возникает в голове образ именно такого человека – «киевского скряги», что в целом не 
передает ни высказанной иронии, ни самого ее смысла в данном контексте.  

«Чайка» 
«Будет закладка земского дома и все такое...» 

There’ll be the laying of the foundations 
of the Zemstvo* building, and all that 
sort of thing… 

*the Zemstvo: An elected district or pro-
vincial assembly with certain administra-
tive powers established during the re-
forms of the 1860s. 

There’ll be laying the founda-
tion stone for Country Hall and 
that sort of thing. 

자치회 청사 신축식도 있고 또 뭐 이런저런 

일로…  

*지방 자치회 젬스트보 (zemstvo). 1861년 

농노 해방령이 선포된 이후 1864년에 지방 

행정의 개혁을 위해 설치된 지방 의회. 

선거로 구성되었으며 모든 계층이 참여했다.  

Хью Эплин Кэтлин Кук Пак Хёнсоп 

 
«Земский дом» – реалия дореволюционной России, очень часто фигурирующая в художествен-

ных произведениях многих русских классиков, в том числе и у А.П. Чехова. Это государствен-
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ное учреждение, осуществлявшее местное самоуправление в центральных губерниях; здание, где 
располагалось такое учреждение. Интерпретировать ее с помощью аналогов, адаптации или родо-
видовой замены – значит полностью потерять ее русский культурный и исторический отпечаток. 
Адаптация «Country Hall» в переводе К. Кук потеряла исторический оттенок, оставив за собой лишь 
ту же функцию как «Сельский Дом». Х. Эплин использовал прием транслитерации к самому понятию 
«Земство» и сделал сноску с объяснительным переводом, сохранив историческую составляющую.  

Пак Хёнсоп перевел как «자치회 청사» – дословно «здание местного самоуправления». Однако 
большинство корейских словарей уже включает в себя данное словосочетание с переводом «земство» 
и пояснением, что это относится к русской культуре. Корейский читатель может быть уже знаком с 
таким неологизмом. Тем не менее, переводчик решил добавить в сноске пояснение, что это «орган 
местного самоуправления, созданный в 1864 г. после провозглашения Манифеста об отмене крепост-
ного права в 1861 г. В выборах в земскую управу участвовали все сословия», и переводчик передал 
реалию транслитерацией на корейском языке, а в скобках транслитерацией на английском.  

«Три сестры» 
«Соленый: Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов» 

I can only lift twenty-five kilos 
using one hand, but using two it’s 
eighty or even a hundred kilos. 

I can only lift half a hundred-weight 
with one hand, but with two I can lift 
almost one and a half hundred-
weight. 

난 한 손으로는 1.5푸드밖에 들어 올리지 

못하지만 양손으로는 5푸드, 아니 6푸드까지 

들어 올릴 수 있지.  

*푸드 러시아에서 쓰는 무게의 단위. 푸드는 

약 16.38킬로그램에 해당한다. 

Хью Эплин Кэтлин Кук Пак Хёнсоп 

 
В данном случае используется русская мера веса, равная 16,3 кг, пуд. То есть, Соленый одной рукой 

поднимает почти 24,5 кг, а двумя – 81,5 кг или 97,8 кг. Х. Эплин использовал привычный как русским, так 
и европейцам вариант «килограмм», использовав прием адаптации. В этом случае исказился культурный 
оттенок, передаваемый этой реалией. К. Кук перевела «пуд» как «weight» – вес, гиря, груз. При этом не 
совсем понятно, какую все же меру веса имела в виду переводчица. Если К. Кук подразумевала привыч-
ную для англичан меру веса фунт, равную 453,5 граммам, то одной рукой персонаж произведения подни-
мает 22,6 кг, а двумя – 68 кг. Переводчица использовала прием адаптации.  

Пак Хёнсоп в своем переводе использовал прием транслитерации «푸드» с пояснением в сноске, 
что в целом сохранило культурный оттенок реалии.  

Итак, в результате анализа переводов пьес были выявлены следующие приёмы передачи реалий: 
1. Транслитерация. 
2. Описательный перевод. 
3. Адаптация. 
4. Семантический эквивалент. 
5. Родо-видовая замена. 
6. Функциональный аналог. 
Проведённый анализ также показал, что достижение адекватности при переводе реалий в тексте 

художественного произведения является достаточно сложной задачей. Это обусловлено, прежде все-
го, различиями в концептуально культурологическом и национально историческом отношении.  

При сравнении переводов реалий, выполненных Х. Эплином и К. Кук на английский язык, можно 
отметить, что с переводом некоторых реалий Хью Эплин справился успешнее, чем Кэтлин Кук, сумев 
передать национальные и культурные особенности русских реалий. Однако перевод Пак Хёнсопа на ко-
рейский язык отличается более глубоким анализом каждой реалии, ее значения, этимологии, а также ана-
лизом контекста использования той или иной реалии, что помогло чаще всего сохранить культурный ок-
рас. При этом понимание переведенных реалий не усложнялось для корейского читателя, поскольку пе-
реводчик старался даже при использовании неологизмов давать дополнительные пояснения.  

На основании проделанного анализа можно сделать вывод, что наряду с передачей семантиче-
ского значения реалии необходимо передать и ее колорит, то есть национальную и историческую ок-
раску, что является весьма непростой задачей. 
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