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обуславливает необходимость дальнейшего изучения и описания 

специфики текстов данного коммуникативного пространства. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ 
(на материале романа Ж.-М. Г. Леклезио «Пустыня»  

и его перевода на русский язык)  

Реалии – неотъемлемая часть художественного произведения. Эти 

языковые единицы отражают национальный колорит, обозначают 

явления, присущие одной культуре и отсутствующие или несущие иной 

смысл в другой культуре. 

Термин ‘реалия’ до сих пор не получил однозначного толкования ни 

в лингвистике, ни в переводоведении. Для обозначения слов-реалий 

исследователями были введены такие понятия, как: безэквивалентная 

лексика (Г.В. Чернов, А.В. Федоров); экзотическая лексика 

(А.Е. Супрун); пробелы (лакуны) – (И.И. Ревзин, В.Ю. Розенцвейг); 

варваризмы (А.А. Реформатский); этнокультурная лексика 

(этнолексемы) (Л.А. Шейман); алиенизмы (В.П. Берков). Сопоставив 

существующие определения термина ‘реалия’, на наш взгляд, наиболее 

точное предложил В.С. Виноградов, который называет реалиями «все 

специфические факты истории и государственного устройства 

национальной общности, особенности ее географической среды, 

характерные предметы быта прошлого и настоящего, этнографические 

и  фольклорные понятия» [1, с. 174]. 

Проанализировав работы переводоведов можно выделить 

следующие ключевые приемы перевода реалий: транскрипция 

(транслитерация); калькирование (полукалькирование); перифрасти-

ческий перевод; гипо-гиперонимический перевод; уподобление; 

транспозиция и контекстуальный перевод. 

http://www.scienceforum.ru/2013/18/4702
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Цель настоящего исследования – выявить специфические 

особенности перевода африканских реалий в романе Ж.-М.Г. Леклезио 

«Пустыня» («Désert»).  

Ж.-М.Г. Леклезио – классик французской литературы ХХ в., лауреат 

множества престижных премий, в том числе Нобелевской премии 

(2008), автор более 30 книг: романов, сборников повестей, эссе, статей. 

Среди самых известных его произведений – «Пустыня», «Онича», 

«Золотоискатель», «Африканец», «Урания». Писатель часто 

путешествует и кладет в основу своих произведений этнографический 

материал различных народов. 

Язык романов французского прозаика богат выразительными 

средствами, в том числе иноязычными реалиями. Как правило,  
в контексте произведения иностранное слово или выражение 

присутствует в форме, зафиксированной в словарях родного языка. 

Однако автор также прибегает и к иным приемам, в том числе 
к переводческим, чтобы максимально правильно донести до реципиента 

значение вводимой реалии.  

В романе «Пустыня» Ж.-М.Г. Леклезио присутствуют две сюжетные 

линии: повествование о противостоянии кочевников Сахары 

европейским завоевателям и рассказ о судьбе девочки-сироты, 

практически последнего потомка смелых воинов пустыни. 

Произведение было переведено с французского на русский язык 

Ю.Я. Яхниной. Несмотря на то, что роман был переведен в 80-х гг.  
ХХ в., мастерство Ю.Я. Яхниной не утратило актуальности до 

сегодняшнего момента. 

Африканские реалии в произведении могут быть классифицированы 

следующим образом:  

А. Географические реалии:  
а) города и селения: Tamgrout ‘Тамгрут’, AïtAtta ‘Айт-Атта’, Gheris 

‘Герис’, Tafilelt ‘Тафилельт’, Smara ‘Смара’, Hamada ‘Хамада’, Sirou 

‘Сируа’; 

б) различные географические объекты (пустыни, долины, горы): 

Draa ‘Драа’, ErgIguidi ‘Эрг-Игиди’, Atlas ‘Атласские горы’, Hank 

‘Ханк’, Tombouctou ‘Томбукту’, Cheheïbaгоры ‘Шехеиба’, Quarkziz 

‘Варкзиз’, Oum Chakourt ‘хребты Ум-Шакурт’; 

в) звезды: le Cabri ‘Кабри’, Kochab ‘Кохаб’, Alkaïd ‘Алькаид’, Mizar 

‘Мицар’, Alioth ‘Алиот’, Megrez ‘Мегрец’, Fecda ‘Фекда’, Alnilam 

‘Альнилам’ и др. 

Б. Этнографические реалии: 

1) быт: les ksours ‘ксурам’, les aiun ‘айнах’; 

2) труд: les acéquais ‘асекьяс’; 
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3) искусство и культура: а) обычаи, ритуалы: le fijar ‘фаджр’, le dzikr 

‘зикр’, la Sunna ‘Сунна’; б) родственные связи: Amma ‘Амма’; Oummi 

‘Умми’; в) мифология: Aïcha Kondicha ‘Айша Кондиша’, mejnoun 

‘меджнун’, Balaabilou ‘Балаабилу’, Mlaaoune ‘Млааун’, Es Ser ‘Ас-Сир’ 

и др. 

В. Этнические объекты: harratin ‘харатин’, chleuhs ‘шлехи’, les 

cheikhs ‘шейхи’, les Maqil ‘маакиль’, Arib ‘ариб’, Oulad Yahia ‘улад-

яхья’, Oulad Delim ‘улад-делим’, Aroussiyine ‘аросиин’, Icherguiguine 

‘ишергигин’, les Reguibat ‘регибат’, les Idaou Belal ‘ида-у-беляль’, Idaou 

Meribat ‘ида-у-мерибат’, la chérifa ‘шериф’ и др. 

Одна из самых ярких реалий художественного замысла писателя – 

имя собственное, которое указывает на место действия (колорит 

местности), время действия (колорит эпохи), на национальные традиции 

(колорит культуры), на отношение автора к персонажу (экспрессия 

имени). Например: имя главной героини романа Lalla (‘Лала’), во-

первых, исторически обусловлено, так как автор использовал имя 

одного из рабов, который значительно повлиял на сына известного 

мароканского предводителя конца ХІХ в. Во-вторых, с арабского языка 

‘laila’ переводится на русский язык как ‘ночь’, хотя, в то же самое 

время с французской народной песенной традции широко известен 

рефрен ‘lа-lа’, который имеет жизнеутверждающий, светлый характер. 

Имя собственное Lalla (‘Лала’) передано на русский язык с помощью 

транслитерации, что позволило сохранить его иностранный облик 

и  создать колорит местности.  

На конкретных примерах рассмотрим, какие способы передачи 

реалий были использованы переводчиком. 

Чаще всего переводчик использует транскрипцию с перифрасти-

ческим переводом. Например, «Ils avaient suivi les routes ..., qui 

rejoignent les grands ksours des contreforts de l’Atlas» [3, p. 4] – «Они 

следовали дорогой, … которая ведет к большим укрепленным 

селениям, ксурам, у отрогов Атласских гор» [2, c. 5]. При передаче 

этнознака les aiun в переводном тексте используется сочетание 

транслитерации с описательным переводом: «L'eau, elle était dans les 

aiun, les yeux, couleur de ciel» [3, p. 5] – «В колодцах, айнах, этих 

небесного цвета очах» [2, c. 6] Таким образом, в обоих случаях 

переводчик заменяет подстрочный комментарий и делает более 

естественной и соответствующей оригиналу переводную авторскую 

речь. 

В следующем примере: «... les esclaves harratins essayaient de faire 

vivre quelques fèves, du piment, du mil» [3, p. 6] – «...харатин, 

выращивали чахлые ростки бобовых, перца, проса» [2, c. 7] при 
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переводе реалии harratin ‘харатин’ использована транслитерация и дано 

пояснение в примечании. В данном случае комментирование реалии 

раскрывает ее семантическую сторону. 

При передаче реалии chleuhs ‘шлехи’: «Des fils de grande tente, vêtue 

de blanc et de bleu sombre, des chleuhs à la peau presque noire...» – «Были 

здесь также и вожди племен в белой и темно-синей одежде, почти 

чернокожие шлехи…» [2, c. 12] переводчик прибегает к приему 

транскрибирования с целью сохранить национальный колорит. 

Таким образом, африканские реалии являются ключевым 

компонентом в отражении языковой картины мира арабов-кочевников в 

романе. Этнические объекты – самая частотная группа реалий на 

семантическом уровне в произведении Ж.-М.Г. Леклезио «Пустыня».  

Переводческие способы передачи реалий либо подчеркивают, либо 

сводят к минимуму их иностранную специфичность. В одних случаях 

акцентируется их иноязычная форма, например, при использовании 

транскрипции и транслитерации. В других переводчик стремится 

сделать реалию более знакомой и понятной русскому читателю, и тогда 

он использует перифрастический или приблизительный перевод. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Английский общественно-политический словарь непрерывно 

пополняется неологизмами − новыми словами и новыми значениями 

уже существующих слов. Неологизмы обозначают новые понятия, 

возникающие как результат социально-политических изменений, 

развития науки и техники и других общественных явлений. 

Часто неологизмы возникают в результате употребления слова 

в каком-либо новом контексте, когда уже существующие слова могут 

приобретать новые оттенки значения или новые значения. Например, 

слово confrontation первоначально означало ‘очная ставка, сличение, 
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