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В статье рассмотрена проблема сохранения национально-исторического колорита при пе-
реводе архаизованных текстов; выявлена специфика использования приемов передачи
безэквивалентных русских историзмов на английский язык.
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Для современной теории перевода воп-
рос о сохранении и передаче национального и
исторического своеобразия переводимого тек-
ста (а именно художественных произведений),
несомненно, является актуальным.

В процессе перевода сохранение нацио-
нально-культурных и исторических особенно-
стей важно потому, что культурологический и
исторический аспекты являются составной
частью не только содержательной, но и эсте-
тической информации оригинала. Это особен-
но значимо для художественного текста, од-
ной из основных черт которого является ярко
выраженная национальная окраска содержа-
ния и формы, что вполне закономерно для ли-
тературы как для способа отражения действи-
тельности в образах.

Произведения художественной литера-
туры всегда отмечены печатью эпохи своего
создания или же описываемого в нем периода.
Такие произведения, в разной степени удален-
ные от современности, написаны языком, ко-
торый, несомненно, отличается от современ-
ного языка данного народа. Слово в тексте
литературно-художественного произведения
выполняет образно-эстетическую функцию.

Кроме того, лексика литературного произве-
дения является источником сведений об ис-
тории, культуре, традициях народа, на языке
которого написано произведение. В этом от-
ношении особую значимость приобретают
реалии, в том числе и исторические, то есть
слова которые обозначают предметы, поня-
тия и явления, характерные лишь для опреде-
ленного народа и связанные с конкретной ис-
торической эпохой 1. Используя реалии в ли-
тературном произведении, автор стремится,
во-первых, к точному воссозданию мира ма-
териальной действительности, и во-вторых, к
более яркому представлению художественных
образов через описание бытовой среды. Реа-
лии (в том числе и реалии-историзмы) несут
определенную смысловую и стилистическую
нагрузку. Безусловно, степень их «стилисти-
ческой активности» в зависимости от контек-
ста может быть различной, но не нулевой, по-
скольку «в художественном произведении нет,
во всяком случае, не должно быть слов немо-
тивированных, проходящих только как тени
ненужных предметов» [5, с. 16].

Сохранение национального и историчес-
кого колорита при переводе – одна из важней-
ших прагматических задач, стоящих перед
переводчиком классических литературных
произведений. Как отмечает А.В. Федоров,
передача национального колорита и создание
исторической перспективы, соответствующей



ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2010. № 2 (12) 121

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

оригиналу, предполагает определенную систе-
му обоснованного отбора языковых элемен-
тов [13, с. 396].

Произведение А.Н. Толстого «Петр Пер-
вый», выбранное нами в качестве материала
исследования, охватывает большой времен-
ной пласт жизни России – период восхожде-
ния на престол и правления Петра Первого.
В романе описаны русские традиции, нравы,
характеры конца XVII – начала XVIII века,
что составляет неповторимый национальный
и исторический фон произведения. Характер-
ной особенностью языка А.Н. Толстого явля-
ется широкое использование архаичной лек-
сики и историзмов. Все национальное и исто-
рическое своеобразие романа с его сложной
системой взаимосвязанных особенностей
жизни русского народа петровского времени
обязательно предполагает употребление боль-
шого количества реалий.

Следует подчеркнуть, что роман «Петр
Первый» является историческим произведе-
нием, причем как для современного читате-
ля, так и для читателей эпохи создания рома-
на. Это архаизованное произведение (термин
С. Влахова и С. Флорина) (см.: [6, с. 133]), в
котором автор преднамеренно подбирает ре-
алии из описываемой петровской эпохи для бо-
лее точного воссоздания исторического и на-
ционального своеобразия соответствующего
периода. Употребление реалий-историзмов
обусловлено в данном случае необходимос-
тью исторической стилизации, а перевод та-
ких историзмов в соответствии с их функцией
вполне закономерно входит в таких случаях в
задачу перевода [1, с. 126; 6, с. 138]. Следо-
вательно, при выборе языковых средств для
перевода архаизованных произведений от пе-
реводчика требуется, прежде всего, соблю-
дение исторической дистанции, отказ от со-
временной лексики.

Обращение к английскому переводу ро-
мана «Петр Первый», выполненному А. Мил-
лером 2, позволяет выявить комплекс приемов
перевода русских исторических реалий на ан-
глийский язык. Один из таких приемов – транс-
литерация. Например: атаман – ataman, во-
евода – voivode: At midday the voivodes,
colonels and atamans assembled in the wagon
train (p. 120); мужик – muzhik: But you
couldn’t skin the muzhik more than once (p. 23);

боярыня – boyarina: The majordomo...
banged his staff on the floor and shouted that
boyarina Volkova had arrived (p. 26).

Транслитерированные реалии voivode,
ataman, muzhik, boyarina резко выделяются на
фоне контекста. Поскольку в романе А.Н. Тол-
стого историзмы являются лексическим сред-
ством стилизации при воссоздании действитель-
ности петровского времени, их транслитерация
может быть обоснована стремлением перевод-
чика сохранить те элементы, которые читатель
перевода может ощутить как характерные для
чужой среды. Являясь элементами историчес-
кой стилизации, они могут быть восприняты как
носители исторической специфики.

Необходимо отметить, что слово muzhik
существует в английском языке, оно зафикси-
ровано в New Webster’s Dictionary и опреде-
ляется как «a Russian peasant» (NWD), то есть
лексическое значение данного русского исто-
ризма может быть знакомо иностранному
читателю. Слово boyarina, возможно, обра-
зовано по уже существующей модели, а имен-
но по аналогии со словом tsarina: «the title of
the former empress of Russia» (OALD, p. 1395).

Что касается русского историзма воево-
да, то переводчик, кроме транслитерации, ис-
пользует аналог в качестве приема перевода
этого слова на английский язык. Например:
This was Taratui, to call him by his Moscow
nickname; otherwise prince Ivan Andreyevich
Khovansky, a military commander, a boyar of
ancient lineage (p. 51).

Словосочетание military commander лишь
частично передает значение соответствующей
русской исторической реалии. Согласно опре-
делению, данному в Толковом словаре русско-
го языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, во-
евода – «в Древней Руси начальник войска, а
также области, округа, города» (Ожегов, Шве-
дова, с. 90). При использовании аналога в при-
веденном примере происходит утрата компо-
нентов значения русского историзма, а также
ослабление исторического колорита.

При переводе словосочетаний А. Мил-
лер, как правило, применяет транслитерацию
в сочетании с аналогом. Например: стрелец-
кий десятник – streltsy officer: Up came
streltsy officers Nikita Gladky and Kuzma
Chermny (p.170); стрелецкая слобода –
streltsy suburbs: ...Nikita Gladky and Obrosim
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Petrov wore themselves out stirring up the
streltsy suburbs (p. 184).

Использование в данных примерах слов-
аналогов officer, suburbs не вызывает ощу-
щения неестественности для читателя пере-
вода. В то же время, не снижая стилисти-
ческой насыщенности переводимых реалий,
слова officer, suburbs не передают истори-
ческого оттенка значения слов десятник,
слобода.

Для перевода словосочетаний перевод-
чик также пользуется и калькированием. На-
пример: государевы служилые люди – the
sovereign’s military service men: each year
before the spring campaigns there was a
review of the sovereign’s military service men
(p. 33); дворовые девки – the palace maids:
As they ran past Ivan the palace maids were
saying: «The match maker – look! Oh my!»
(р. 148); калашный ряд – the baker’s row: The
stoves were smoking in the baker’s row and
there was a smell of pies (p. 50).

Как видно из примеров, в процессе каль-
кирования воспроизводится прежде всего ос-
новное значение словосочетания. Читатель
перевода имеет возможность вывести для
себя значение соответствующего безэквива-
лентного историзма из значений составляю-
щих его компонентов, а в последнем приме-
ре (the baker’s row) значение кальки пояс-
няется еще и контекстуально – употребле-
нием слов stove, the smell of pies, при кото-
ром более полно раскрывается семантика
калькированной единицы. Однако, несмотря
на то что такой прием позволяет перенести
историческую реалию в язык перевода с
максимальным сохранением лексического
значения, исторический колорит при этом
сохраняется далеко не всегда.

Некоторые характерные черты истори-
ческой эпохи, отраженные в оригинале, в ус-
ловиях другой культуры непонятны, поэтому
иногда вместо точного перевода требуются
пояснения. Как следствие, в романе «Петр
Первый» применяется описательный перевод.
Например: барщина – compulsory work for
the master: He was released from compulsory
work for the master (p. 168); оброчные, па-
шенные, кабальные крестьяне – people
under quit rent, land dues and deeds of
bondmanship: People under quit rent, land

dues and deeds of bondmanship are fleeing
their houses and possessions (p. 142).

Специфика описательного способа пере-
вода состоит в том, что он является по суще-
ству не переводом, а толкованием. Что же
касается передачи исторической коннотации
реалий барщина, оброчные, пашенные, ка-
бальные крестьяне, то о ней читатель пере-
вода может догадаться, если допустить, что
выбранные переводчиком языковые средства
содержат соответствующий компонент значе-
ния. По определению, данному С.И. Ожего-
вым и Н.Ю. Шведовой, барщина – «прину-
дительный труд крестьян на помещичьей зем-
ле» (Ожегов, Шведова, с. 37). Таким обра-
зом, переводчик романа практически дослов-
но воспроизвел толкование историзма барщи-
на, что позволило сохранить исторический
колорит реалии.

Во втором примере переводчик также
идет по пути передачи значения реалий и их
исторического колорита через толкование.
Средствами другого языка он выражает са-
мые существенные признаки переводимых
понятий, а именно: оброчные – крестьяне,
платящие принудительный денежный сбор
(quit rent), пашенные – крестьяне, платящие
определенные пошлины за землю (land dues),
кабальные – крестьяне, находящиеся в кре-
постной зависимости (deeds of bondmanship).

В целом преимущество описательного
перевода состоит в том, что он исключает
неполное понимание, которое может возник-
нуть при транслитерации и калькировании;
однако его возможный недостаток в том, что
реалия переводится не аналогичной структур-
ной единицей английского языка, а простран-
ным объяснением.

Согласно проведенному нами исследо-
ванию, из 200 проанализированных языко-
вых единиц 115 русских исторических реа-
лий передаются на английский язык с по-
мощью аналога.  Рассмотрим примеры:
вотчина – patrimony:  Colonel  Pyzhov
sends the streltsy to his patrimonies outside
Moscow and they have to work like serfs.
(p. 29); усадьба – manor house: Vassily built
a manor house... (p. 23).

В приведенных примерах patrimony,
manor house обозначают понятия, аналогич-
ны русским. Они довольно точно передают
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лексическое значение соответствующих рус-
ских слов, называющих исторические реалии.
Однако нельзя сказать, что такой перевод
отражает все смысловые оттенки русских
историзмов. Историческая специфика остает-
ся за пределами переводимого значения. Что-
бы восполнить смысловую недостаточность,
переводчик использует различные средства.

В первом из приведенных примеров ис-
торический оттенок значения слова-аналога
patrimony раскрывается контекстом, форми-
рующим определенный социально-культурный
колорит. Употребление транслитерированной
реалии streltsy, английского историзма serf спо-
собствует дополнительному осмыслению ис-
торической специфики описываемого момен-
та. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что
согласно данным современных словарей сло-
во patrimony является книжным и в повсед-
невной речи уже активно не употребляется.

Анализируя следующий пример, следу-
ет отметить, что manor house в английском
языке является историзмом, как и усадьба –
в русском языке. Таким образом, использо-
вание аналога в данном случае оправдывает-
ся одинаковым статусом единиц в лексичес-
ких системах языка оригинала и языка пере-
вода. Отмеченная особенность обнаружива-
ется и в следующих примерах: поборы –
impost: Some merchants had been ruined by
imposts, others were hiding their goods and
money in hope of better times (p. 172); гости-
ная сотня – merchant guild: They’d have
sounded it long ago, except that the streltsy
regiments, the merchant guilds  and the
artisans’ quarters are having doubts (p. 178).
Так же, как и русские историзмы поборы,
гостиная сотня, реалии impost, guild, соглас-
но данным некоторых словарей (POD, LDCE)
являются устаревшими словами, они вышли
из активного употребления, но еще сохраня-
ются в современном литературном языке и
известны по произведениям классической ли-
тературы.

В целом, по мнению большинства перево-
доведов (см., например: [2; 3; 5; 7; 8; 10; 11; 12]),
применение аналога делает перевод наиболее
понятным иноязычному читателю. В этом зак-
лючается основное преимущество употребления
аналога перед другими способами передачи бе-
зэквивалентной лексики на иностранный язык.

Несомненно, при переводе невозможно
сохранить все элементы оригинала, содержа-
щие историческую специфику. Примеры та-
кого рода отмечены и в переводе романа
«Петр Первый»: губный староста –
magistrate; дьяк – clerk; подьячий – under-
clerk: Others quit their accursed life for the
wilds, for the northern rivers, so as not to bend
their backs for governors, landowners, clerks,
under-clerks, taverners and magistrates (p. 265).

Русские слова и словосочетания губный
староста, дьяк, подьячий являются историз-
мами, и перевод этих слов с помощью соот-
ветствующих аналогов magistrate, clerk,
under-clerk, являющихся лексическими еди-
ницами современного английского языка, при-
водит к ослаблению исторического колорита
переводимых русских реалий. Можно предпо-
ложить, что при переводе художественных
произведений цели коммуникации не требуют
полной имитации, подобия оригиналу, и будет
достаточным соблюсти принцип релевантно-
сти. Делая выбор в пользу конкретного ана-
лога, переводчик сам решает, какие допуще-
ния будут значимы в когнитивной среде иноя-
зычных читателей. В приведенных примерах
переводчик, по крайней мере, избегает оче-
видного расхождения с оригиналом.

Общие выводы по исследуемой пробле-
ме можно кратко суммировать следующим
образом.

Лексически насыщенный, выразитель-
ный стиль А.Н. Толстого требует от перевод-
чика искусства активизировать все резервы
английского языка, на который переводится
исторический роман «Петр Первый», поэто-
му оправданно использование различных при-
емов перевода русских безэквивалентных ис-
торизмов – как нейтральных в экспрессивном
отношении (аналоги, описание, кальки), так и
стилистически активных (например, трансли-
терации).

Принимая во внимание важность реалий
для национально-исторического облика художе-
ственного произведения, переводчик не рас-
сматривает передачу значений всех реалий как
самоцель [4, с. 134]. Думается, что трансли-
терация или калькирование всех без исключе-
ния реалий может привести к тому, что пере-
водимое художественное произведение приоб-
ретет характер справочника. Только оценив
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функциональную весомость реалии в тексте в
целом и в конкретном контексте, переводчик
использует названные приемы. Как следствие,
случаи транслитерации и калькирования в ана-
лизируемом переводе романа А.Н. Толстого не-
многочисленны, их применение оправдано
стремлением переводчика показать реальные
исторические события с максимальной конк-
ретностью, хотя по причине недостаточных фо-
новых (исторических) знаний осмысление таких
реалий читателем может быть неполным.

В случае применения аналога неизбежная
(в некоторых случаях) утрата исторического
колорита обусловлена требованиями прагмати-
ческой адаптации при переводе. Задача пере-
водчика состоит в том, чтобы свести эти поте-
ри к минимуму. В анализируемом тексте полно-
та реализации значения используемого аналога
обеспечивается средствами контекста, который
помогает переводчику передать специфический
исторический колорит переводимого историзма.

В целом задача передать исторический
колорит романа «Петр Первый» решается в
связи с основной целью перевода – ознакомить
современного читателя с произведением рус-
ской литературы. Такая цель предполагает ис-
пользование при переводе в основном средств
современного английского языка, хотя и с та-
ким отбором словарных элементов, которые в
известных случаях позволяли бы соблюсти
нужную историческую перспективу; однако при
переводе неизбежны утраты, порождаемые
языковыми различиями.
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2 Цитаты приводятся по: [14]. При ссылке
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RECONSTRUCTION OF NATIONAL-HISTORICAL COLOUR
OF THE ORGINAL  IN TRANSLATION

(BASED ON TRANSLATION “PETER THE FIRST”
BY A.N. TOLSTOY INTO ENGLISH)
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The article dwells on the problem of preserving national-historical coloring in translation of
archaized literary works; the author reveals specific technique of rendering equivalent-lacking historisms
from Russian into English.
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