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Аннотация
Рассматриваются особенности перевода общественно-политической лексики в контексте анализа стратегий, 

использованных переводчиками Дж. Курносом, Л. Виардо, А. Файзи при переводе повести Н. В. Гоголя «Тарас 
Бульба», особое значение которой в настоящее время побуждает к поиску критериев оценки степени соответст-
вия предметного содержания оригинала и транслятов на английском, французском и татарском языках. Экспо-
нентом реализации данных стратегий признаны военно-административные и военно-исторические реалионимы 
предметно-тематической области «Общественно-политические отношения» группы «Военно-административное 
устройство общества». Указанные реалионимы и их трехъязычные эквиваленты сопоставляются с точки зрения 
использования стратегий доместикации и форенизации. Определяются конвергентные и дивергентные стратегии 
в переводах военно-административных и военно-исторических реалионимов текста-оригинала для оценки каче-
ства переводов. Эмпирической базой исследования послужил корпус из 28 военно-административных реалиони-
мов повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1842), отобранных с точки зрения принадлежности к предметно-тема-
тической области «Общественно-политические отношения» с учетом симптоматической статистики, то есть ча-
стотности появления в тексте оригинала. Объект исследования образуют 84 эквивалента указанных реалиони-
мов, зафиксированных в текстах переводов, которые выполнены на английском языке Дж. Курносом (1952), 
французском языке Л. Виардо (1853) и татарском языке А. Файзи (1953). Предметом изучения являются страте-
гии конвергенции и дивергенции предметного содержания повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Использованы 
обще- и частнонаучные методы. К общенаучным принадлежат методы логики (анализ, индукция, сравнение, 
группировка) и статистики (метод выборки, анализ соответствий), к частнонаучным – сопоставительный метод. 
Форенизация возрастает от английского перевода Дж. Курноса с 43 % общественно-политической лексики к 
93 % в татарском переводе А. Файзи. Л. Виардо форенизировал 53 % реалионимов во французском тексте пере-
вода. Только 12 из 84 переводческих решений являются дивергентными тексту оригинала, из них 6 содержится в 
английском переводе. А 54 из 84 единиц переводчики заимствовали, используя приемы транслитерации и транс-
крипции, а также необоснованной капитализации реалионимов. Можно констатировать, что на качество перево-
да повлияли следующие переводческие ошибки: опущение реалионима, его замена, неуместная модернизация 
(использование анахронизма), неверная капитализация, наличие «ложных друзей переводчика», фактологиче-
ские ошибки. Анализ стратегий перевода реалионимов с точки зрения реализации стратегий конвергенции и ди-
вергенции может выступать одним из критериев качества работы переводчика. Выбор конвергентной стратегии 
является базовым условием для осуществления более качественного перевода и тем самым репродукции замы-
сла автора оригинала средствами языка перевода, а выбор противоположной, дивергентной, стратегии с высокой 
вероятностью будет искажать реалии исходного текста, вводя реципиента в заблуждение относительно предмет-
ного содержания оригинала. Выражением стратегий конвергенции и дивергенции на элементарном (микрости-
листическом) уровне при переводе реалионимной лексики выступают доместикация и форенизация.
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Abstract
The article is devoted to the peculiarities of the translation of socio-political vocabulary in the context of the 

analysis of the strategies used by translators J. Cournos, L. Viardot, A. Faizi in the translation of «Taras Bulba» by  
N. V. Gogol, the special significance of which currently prompts the search for criteria for assessing the degree of 
compliance with the subject content of the original and translations in English, French and Tatar, respectively. The 
military-administrative and military-historical realionyms of the subject-thematic area «socio-political relations», 
the group «military-administrative structure of society» are recognized as the exponent of the implementation of 
these strategies. These realionyms and their trilingual equivalents are compared in terms of the use of domestication 
and foreignization strategies. The aim of the article is to identify convergent and divergent strategies in translations 
of military-administrative and military-historical realionyms of the original text in order to assess the quality of 
translations. The corpus of 28 military-administrative realionyms of «Taras Bulba» (1842) by N. V. Gogol selected 
from the point of view of belonging to the subject area «Social and political relations», taking into account 
symptomatic statistics, that is, the frequency of occurrence in the original text. The object of the article is formed 
by 84 equivalents of the indicated realionyms recorded in the texts of translations, which were made in English by  
J. Cournos (1952), French by L. Viardot (1853) and Tatar by A. Fayzi (1953). The subject of the article is the 
strategies of convergence and divergence of the subject content of N.V. Gogol «Taras Bulba». The work used 
general and particular scientific methods. The methods of logic (analysis, induction, comparison, grouping) and 
statistics (sampling method, analysis of correspondences) belong to general scientific ones, and the comparative 
method belongs to private scientific ones. Foreignization increases from the English translation of J. Cournos from 
43% of socio-political vocabulary to 93% in the Tatar translation of A. Faizi. L. Viardot foreignized 53% of 
realionyms in the French text of the translation. 12 out of 84 translation solutions are divergent to the original text, 
six of them are contained in the English translation. 54 out of 84 units were borrowed by translators using the 
methods of transliteration and transcription, as well as unreasonable capitalization of realionyms. It can be stated 
that the quality of the translation was affected by the following translation errors: the omission of the realionym, its 
replacement, inappropriate modernization (use of anachronism), incorrect capitalization, the presence of «false 
friends of the translator»; factual errors. The analysis of translation strategies for realionyms from the point of view 
of the implementation of convergence and divergence strategies can be one of the criteria for the quality of a 
translator’s work. The choice of a convergent strategy is a basic condition for the implementation of a better 
translation and, thereby, the reproduction of the original author’s intention by means of the target language, while 
the choice of the opposite, divergent, strategy is highly likely to distort the realities of the source text, misleading 
the recipient about the subject content of the original. The expression of the strategies of convergence and 
divergence at the elementary (microstylistic) level in the translation of realionymic vocabulary is domestication and 
foreignization.
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N. V. Gogol «Taras Bulba», English, French and Tatar
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Введение

Будучи исторической повестью и одновременно 
национально-героическим эпосом, текст Н. Гоголя 
«Тарас Бульба» изобилует множеством обществен-
но-политических реалионимов, под которыми в 
лингвистике понимают обозначения предметов, 
объектов или явлений, передающих определенную 
(национальную, историческую, отраслевую и пр.) 

специфику [1, с. 3]. В ономастике термином «реа-
лионимы» обозначают названия существующих 
или существовавших когда-либо объектов в проти-
вовес «фикционимам», т. е. именам вымышлен-
ным. Терминологически необходимо строго раз-
граничивать понятия «реалии» и «реалионимы»: 
первые являются объектами окружающего мира 
(референтами), а вторые – их обозначениями (зна-
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ками). Переводы реалионимов тесно связаны со 
стратегиями доместикации и форенизации, введен-
ными в аппарат переводоведения во второй поло-
вине 1990-х годов американским теоретиком пере-
вода Л. Венути. Доместикация реалионимов осо-
бенно характерна для художественной литературы, 
поскольку обеспечивает легкость и доступность 
восприятия текста ввиду адаптации транслята под 
целевую культуру. Форенизация, напротив, наме-
ренно нарушает привычные для культуры-реципи-
ента каноны, преследуя максимально точное вос-
произведение информации путем сохранения спе-
цифики оригинала преимущественно через заим-
ствование [2, с. 82].

Предметное содержание повести Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба» приобретает особое значение на 
фоне фиксируемого в современной России подъ-
ема патриотических настроений, в связи с чем к 
переводу применяются повышенные требования, 
выходящие за привычный словесный (элементар-
ный) или репертуарный (макростилистический) 
уровни. Так, в центре внимания оказываются стра-
тегии сближения (конвергенции) и отдаления (ди-
вергенции) предметного содержания текста пере-
вода от такового исходного текста. Фактически 
конвергенция означает лояльность мотиву и нарра-
тивной перспективе повести и в сложившейся гео-
политической ситуации покидает собственно лин-
гвистическую плоскость, становясь инструментом 
информационной борьбы. Одним из средств выра-
жения и подспудно центральным выразительным 
средством повести, реализующим ее исторический 
колорит, следует признать реалионимы как единицы 
функционально-стилистически дифференцирован-
ного репертуара, обладающие средовыми (террито-
риальными), временными, социальными и профес-
сиональными ограничениями. В фокусе исследова-
ния находятся реалионимы предметно-тематиче-
ской области «Общественно-политические отноше-
ния» группы «Военно-административное устройст-
во общества», так как данный сегмент репертуара 
повести Н. В. Гоголя ранее не был освещен в аспек-
те выбора переводческих стратегий конвергенции и 
дивергенции предметного содержания.

Материал и методы
Материалом исследования послужили 84 лексе-

мы, отобранные из переводов повести Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба» Дж. Курноса (английский язык),  
Л. Виардо (французский язык), А. Файзи (татар-
ский язык) и соответствующие 28 реалионимам в 
тексте оригинала.

Предметом анализа стали как военно-историче-
ские, так и военно-административные реалионимы, 
отнесенные согласно классификации М. А. Люк-
сембурга к разрядам «Административные единицы 

и государственные институты» и «Основные воин-
ские подразделения, чины, обращения» [3, c. 25]. 
Данные реалионимы, их соответствия на трех ука-
занных языках переводов и симптоматическая ста-
тистика, то есть частотность упоминания их в тек-
сте оригинала, приведены в таблице.

Для анализа материала привлекался корпус 
обще- и частнонаучных методов. К общенаучным 
относятся методы логики (анализ, индукция, срав-
нение, группировка) и статистики (метод выборки, 
анализ соответствий). Ведущим частнонаучным 
методом является сопоставительный, предполага-
ющий соотнесение фактур различных (неродствен-
ных) языков путем их системного сравнения неза-
висимо от особенностей исторического развития.

Результаты и обсуждение
Самым распространенным реалионимом повес-

ти Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» выступает «козак» 
(по-русски – «казак») в разряде военно-админист-
ративной лексики. Данная единица со всеми ее 
производными – «козаки», «козачий», «козачест-
во», в том числе «казаки», – употребляется в тексте 
повести более 300 раз. 

«Добрый будет козак! [4, с. 155]; Не ослабела 
еще козацкая сила; еще не гнутся казаки!» [4, 
c. 205]. Толковый словарь С. Ожегова приводит сле-
дующее определение данного реалионима: «В ста-
рину на Украине и в России: член военно-земле-
дельческой общины вольных поселенцев на окраи-
нах государства» [5, c. 259]. Онлайн-словарь  
В. Даля предлагает более развернутую дефиницию: 
«Казак или козак (вероятно, от среднеазиатского 
казмак, скитаться, бродить, как гайдук, гайдамак, 
от гайда; ускок от ускочить, бежать), войсковой 
обыватель, поселенный воин, принадлежащий к 
особому сословию казаков, легкого конного войска, 
обязанного служить по вызову на своих конях, в 
своей одежде и вооружении» [6].

Переводчики Дж. Курнос, Л. Виардо, А. Файзи 
заимствовали реалионим «козак» из исходного 
тек-ста с помощью приемов транскрибирования и/
или транслитерации, причем английский и фран-
цузские переводчики следовали правилам написа-
ния этнонимов с заглавных букв в соответствую-
щих языках, ср.: «Сossack» [7], «Сosaque» [8, с. 2]. 
Следует отметить, что все переводы данного реа-
лионима форенизированы, конвергентны друг 
другу и оригиналу.

Помимо этого, стратегия форенизации примене-
на и к другим 8 военно-административным реали-
онимам, образующим зону конвергентности с ори-
гиналом: 1) бунчужный; 2) воевода; 3) гайдук;  
4) гетман; 5) есаул; 6) кошевой; 7) курень; 8) Сечь. 
Расхождения замечены лишь в особенностях пере-
водческой транслитерации или транскрибирования.

Сафина Л. М., Кобенко Ю. В. Особенности перевода военно-административных реалионимов...
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В отношении остальных 19 реалионимов, обо-
значающих военные чины, должности и звания, 
избраны как стратегия доместикации, так и форе-
низации, а также использованы различные спосо-
бы передачи реалионимов: атаман, гетьманщина, 
воин, витязь, довбиш, комиссар, левентарь, пан, 
писарь, рейстровые козаки, охочекомонные козаки, 
рада, полковник, полк, старшины, табор, сотник, 
хорунжий, генеральный хорунжий.

1. «…Терпи, козак, – атаман будешь!» [4, с. 178]. 
В определении казачьих чинов в данной статье мы 
будем обращаться по большей части к казачьему 
словарю-справочнику (электронная версия под 
ред. С. Курапова). Атаман – высший начальник в 
казачьих войсках, а также военно-административ-
ный начальник в казачьих областях [9, с. 31].

А. Файзи [10, c. 36] и Л. Виардо [8, c. 2] переве-
ли данный реалионим транслитеративно (см. таб-
лицу), а Дж. Курнос обозначил атамана как hetman 
of the kuren [7], то есть «гетманом куреня». Гетман 
– традиционный титул руководителей Войска За-

порожского, принятый в старину у поляков.  
Не вдаваясь в исторические нюансы, отметим, что 
в конце XVI – начале XVII в. гетман был главой ре-
естровых казаков и подчинялся королю Речи По-
сполитой. С середины XVII в. – это титул верхов-
ного правителя автономной части Украины (Гет-
манщины) [9, с. 118]. Среди литературоведов из-
вестны споры о времени событий в повести, упо-
минания о которых охватывают временной проме-
жуток с XV по XVII вв. [11, с. 84]. В любом случае 
статус гетмана не позволял командовать такой от-
носительно малой административной единицей, 
как курень. В связи с этим также форенизирован-
ный вариант английского перевода можно считать 
дивергентным оригиналу и другим переводам.

2. «А вы разве ничего не слыхали о том, что дела-
ется на гетьманщине?» [4, с. 173]. Гетманщина (по-
украински – «гетьманщина») – южная и юго-вос-
точная окраина Великого княжества Литовского, 
присоединенная к Речи Посполитой в середине 
XVI в. согласно акту Люблинской унии. До этого 

Корпус военно-административных реалионимов повести

№ Реалионим Английский перевод Французский перевод Татарский перевод Статистика, ед.
1 козак Cossack Cosaque казак 324
2 курень kuren kourén курень 88
3 полк сolony polk полк 75

4 пан, панове, паничи lord, noble gentlemеn seigneur(s), jeunes 
seigneurs

пан, пан туганнар, 
хужа егетлəр 66

5 кошевой Koschevoi kochévoi кошевой 62
6 атаман hetman of the kuren ataman атаман 50
7 полковник leader, band leader polkovnik полковник 48
8 Сечь (Запорожская) Zaporozhian Setch le Setch Сечь 39

9 старшины the chief, superior 
officers chef, les anciens cтаршиналар 20

10 табор camp tabor табор 18
11 гетман hetman hetman гетман 19
12 воевода Waiwode vaȉvode воевода 14
13 воин army Soldat сугышчы 14
14 гайдук heyduke heiduque гайдук 13
15 хорунжий cornet officier хорунжий 11
16 есаул Osaul ȉésaoul есаул 8
17 бунчужный bunchuzhniy bountchoug бунчужный 4
18 писарь secretary greffier писарь 4
19 довбиш drummer timbalier барабанчы 3
20 охочекомонный козак army of volunteers troupes de volontaires атлы казаклар 3
21 витязь hero chevalier батыр 2
22 рада council conceil рада 3

23 рейстровый козак registered Cossack Сosaques inscrits гаскәри исемлекә 
кергән казаклар 3

24 левентарь gaoler leventar левентарь 2
25 Гетманщина the hetman’s dominions Ukraine Гетманщина 1
26 комиссар commisioner intendant комиссар 1
27 сотник sotnik сentenier сотник 1
28 генеральный хорунжий cornet-general porte-etendard general генераль хорунжий 1

Итого: 831
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периода Гетманщина была населена в большинстве 
своем запорожскими казаками, которые подчиня-
лись своему выборному атаману, а через него – 
польско-литовскому королю [9, с. 119]; полуофи-
циальное название Левобережной Украины с Кие-
вом в составе России в 1667–1764 гг.; управлялась 
гетманом, пользовалась автономией [12, с. 273].

Дж. Курнос и Л. Виардо использовали в отно-
шении Гетманщины перефрастический перевод: 
the hetman’s dominions («владения, доминионы гет-
мана») [7] и топоним Ukraine (Украина) [8, c. 34]. 
Оба перевода вполне соответствуют действитель-
ности, а значит, конвергенты оригиналу. А. Файзи 
применил стратегию форенизации [10, c. 36].

3. «Кончился поход – воин уходил в луга и паш-
ни…» [4, с. 158].

4. «Впереди других понесся витязь всех бой-
чее, всех красивее…» [4, с. 207]. Воин (высок.) – 
человек, который служит в армии, воюет, тот, кто 
сражается с врагом [5, с. 93]. «Воин» и «витязь» 
могут быть отнесены также к ассоциативным реа-
лионимам, так как относятся к устаревшим лексе-
мам, звучащим возвышенно-поэтически. Эквива-
ленты «воина» army, soldat, сугышчы звучат более 
модернизированно и используются в значении «во-
енный, солдат». 

Витязь – отважный, доблестный воин в Древ-
ней Руси [5, c. 84]. Английский переводчик прибли-
зил реалионим «витязь» к значению «героя» (hero) 
[7], французский переводчик также произвел замену 
реалионима доместицированным эквивалентом 
«шевалье́» (фр. chevalier – «едущий на коне», то есть 
рыцарь, кавалер) – младший дворянский титул в фе-
одальной Франции [12, с. 1367]. Татарский перевод-
чик использовал чрезвычайно популярный у татар-
ского народа реалионим «батыр» – богатырь, смель-
чак, герой [13]. Ко всем переводам применена стра-
тегия доместикации, соответствия конвергентны 
друг другу и оригиналу.

5. «На бой прежде всего прибежал довбиш, вы-
сокий человек с одним только глазом, несмотря, 
однако ж, на то, страшно заспанным» [4, с. 169]. 
Довбыш (барабанщик, литаврщик) занимал в вой-
сковой организации Запорожской Сечи сравни-
тельно важное место. Он присутствовал при ис-
полнении судебных приговоров; ему поручали 
привоз в Сечь более важных преступников, повер-
ку сборов, побуждение к скорейшей уплате пода-
тей [14]. Данный реалионим все переводчики экс-
плицировали как «барабанщик»: drummer, tim-
balier, барабанчы. Последняя татарская реалия из-
начально заимствована из русского языка и моди-
фицирована с помощью суффикса -чы, применяе-
мого зачастую к профессиям, видам деятельности. 
Данные переводы являются доместицированными 
и конвергентными.
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6. «…в трех случаях всегда следует взяться за 
саблю, именно: когда комиссары не уважили в чем 
старшин и стояли пред ними в шапках, когда поглу-
мились над православием и не почтили предковско-
го закона…» [4, с. 158]. Реалионим «комиссар» в 
общем словарном значении подразумевает «руково-
дящее лицо с общественно-политическими или ад-
министративными обязанностями» [5, с. 287]. В по-
вести автор называет комиссарами польских сбор-
щиков податей, отмечая это в сносках текста про-
изведения [4, с. 160].

Дж. Курнос переводит реалионим калькой 
commissioner («комиссар, специально уполномо-
ченный»), Л. Виардо использует доместицирован-
ный эквивалент «intendant». Интендантами (фр. 
intendant – «управляющий, смотритель») во Фран-
ции первоначально называли лицо, которому пору-
чалась какая-либо отрасль управления. В совре-
менном военном значении это военнослужащий, 
ведающий делами хозяйственного снабжения и 
войскового хозяйства [12, с. 452]. А. Файзи перево-
дит реалионим при помощи транслитерации: «ко-
миссар». Таким образом, английский и татарский 
переводы можно отнести к форенизированным, а 
все трансляты можно признать дивергентными ис-
ходному тексту.

7. «Часовые соглашаются, и один левентарь 
обещался» [4, c. 210]. Левентарь, или регимен-
тарь, – начальник охраны у поляков [4, с. 210]. 
Стратегия форенизации путем транслитерации ис-
пользована во французском и татарском переводах, 
ср.: «левентарь». В английском трансляте проис-
ходит замена реалионима на доместицированный 
gaoler («тюремный надзиратель, смотритель») [7]. 
Несмотря на определенное расхождение в плане 
содержания с реалионимом оригинала (надзира-
тель может не занимать руководящую позицию), 
данная лексема вполне соответствует контексту ис-
ходного текста, а поэтому является конвергентной.

8. «Пан», «паны» (мн. ч.), «паничи» [4, c. 157]. 
Гоноративное обращение к мужчине «пан» встре-
чается в тексте всей повести «Тарас Бульба» и вос-
ходит к историческим особенностям делового оби-
хода Западной Украины и Галиции. В настоящее 
время лексема также употребляется как форма 
вежливого обращения в ряде славянских языков и 
дословно обозначает «господин» [5, c. 491]. Панич 
(паныч) – «барчонок, холостой барин» [6]. 

Зачастую переводчик Дж. Курнос в англоязыч-
ном переводе либо совсем устраняет этот реалио-
ним, обходясь без него, либо заменяет его на харак-
терное для англоязычной культуры lord, noble/
gentleman – в значении «дворянин, вельможа, госпо-
дин, барин». Во французском переводе Л. Виардо ис-
пользует доместицированный эквивалент seigneur(s), 
jeunes seigneurs – «cеньор/господин, молодые лорды» 
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[15, c. 222]. В эпоху Средневековья в Западной Европе 
сеньорами называли знатных землевладельцев.

А. Файзи в татарском переводе практически по-
всеместно применяет заимствование «пан», за 
исключением описательного перифраза «паничи», 
который он обозначил «хужа егетлəр» – букв. «хо-
зяйские молодцы, сыновья» Таким образом, кроме 
форенизации на татарском, в остальных переводах 
допущена доместикация; все три конвергентны 
друг другу и оригиналу [15, c. 223].

9. «…с ним было еще два есаула, писарь и дру-
гие полковые чины» [4, c. 210]. Писарь (воен.) – не-
строевой нижний чин, занимающийся в канцелярии 
перепиской бумаг [6]. Английский переводчик 
транслировал данный реалионим как secretary («се-
кретарь»), Л. Виардо передал схожее значение транс-
лятом greffier («секретарь, клерк») [16], в татарском 
переводе использовано заимствование. Несмотря на 
модернизированное звучание двух переводов, все 
они конвергентны друг другу и оригиналу.

10–11. «Кроме рейстровых козаков, считав-
ших обязанностью являться во время войны, мож-
но было во всякое время, в случае большой по-
требности, набрать целые толпы охочекомонных» 
[4, с. 157]. Рейстровые козаки – казаки, занесенные 
поляками в списки (реестры) регулярных войск. 
Охочекомонные – конные добровольцы [4, c. 157].

Содержание обоих реалионимов передано опи-
сательным переводом в примечаниях оригинала 
повести «Тарас Бульба» редакции 1842 г. Пред-
ставленные пояснения реалионима «рейстровые 
(реестровые) козаки» посредством калькирования 
переданы всеми переводчиками: registered Cossack; 
Сosaques inscrits; гаскəри исемлеккə кергəн каза-
клар (дословно «внесенные в [военные] списки ко-
заки»). Переводы на всех трех языках выполнены 
при использовании стратегии доместикации и кон-
вергентны друг другу.

В отношении второго реалионима «охочекомон-
ные» во всех трех переводах допущены небрежно-
сти. Английский и французский переводчики, при-
менив экспликацию, позволили себе опущение ос-
новной семы реалионима. Вместо «конных добро-
вольцев» в их переводах возникли обычные: army 
of volonteers; troupes de volontaires («войска добро-
вольцев») [16]. В татарском варианте реалионим 
передан гораздо точнее: «атлы казаклар» («кон-
ные казаки»), однако опущена сема «доброволец». 
Таким образом, во всех единицах произошла ча-
стичная подмена понятий и переводы можно на-
звать конвергентными друг другу, но дивергентны-
ми в отношении оригинала.

12–13. «Тарас был один из числа коренных, ста-
рых полковников: весь был он создан для бран-
ной тревоги и отличался грубой прямотой своего 
нрава» [4, с. 159]. «Нужно бы пана посадить на же-

ребца, такого скорого, как муха, да и пусть муш-
трует полки!» [4, с. 212]. Полковник – высший 
штаб-офицерский чин в казачьих войсках, который 
присваивали командирам полков [9, с. 484]. Полк – 
основная тактическая единица казачьего войска 
под командованием полковника, состоявшая в За-
порожской Сечи из нескольких куреней [9, с. 482].

В отношении обоих реалионимов всеми перевод-
чиками, кроме английского, применена форенизация 
с использованием транслитерации. Несмотря на за-
имствование реалионимов polk и polkovnik, Л. Виар-
до в сносках текста французского перевода указыва-
ет, что обозначенные способы перевода имеют сов-
ременные эквиваленты как regiment («полк») и 
colonel («полковник»), однако предпочитает сохра-
нить их в форенизированной форме в силу того, что 
они передают особые явления [8, c. 7].

Дж. Курнос на протяжении всего перевода по-
вести применяет замену реалионима «полковник», 
настойчиво называя Тараса Бульбу leader, leader of 
the band [7]. Помимо ближайшего значения «ли-
дер» в семантическое поле анализируемой лексе-
мы входят такие семы, как «руководитель», 
«вождь», «староста». А значение band – известно 
как «банда», «группировка», «отряд» [16]. При 
этом реалия «полк» передана как «колония» 
(colony). Представленные переводческие замены 
неточны прежде всего с художественной точки зре-
ния, будучи дивергентными тексту оригинала.

14. «Или хотите, может быть, собрать раду?»  
[с. 173]. Рада – совет, народное собрание в истори-
ческом западнославянском словоупотреблении. 
Этимологически лексема связана с родственными 
германизмами rat и rad (ср. rat – «совет» в немец-
ком языке) [9, с. 754].

Значение «совет» передано в английском и 
французском переводах: сouncil и conseil, татар-
ский транслят был форенизирован и транслитери-
рован, тем не менее все переводы конвергентны 
друг другу и оригиналу.

15. «Кошевой и старшины сняли шапки и раскла-
нялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, 
подпершись руками в бока» [4, с. 169]. Старши́на (ка-
зацкая) – привилегированное сословие среди казаков, 
выделившееся из народной среды благодаря боевому 
опыту, заслугам и отличным административным каче-
ствам. Будучи «знатными людьми», старши́ны сохра-
няли авторитетное влияние на общественное мнение 
и вне служебного положения [9, с. 599]. Фактически 
казачий старшина – это первый воинский чин у каза-
ков, представлявших военно-административный ап-
парат Запорожской Сечи. 

Все переводчики оттолкнулись от корневой мор-
фемы приведенной лексемы «стар» и, соответст-
венно, воспользовались эквивалентами данного 
значения: the chief, chef, les anciens. Под «старыми 
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(то есть главными), старшими» подразумеваются 
почтенные лица, имеющие право на главенство, 
первенство. Английский переводчик использовал 
также перифраз superior officers («старшие офице-
ры»), что является фактологической ошибкой: офи-
церские чины среди казаков появились гораздо 
позднее, в конце XVIII в. [9, c. 455]. Татарский пе-
реводчик решил передать реалионим без изменения 
(за исключением прибавления суффикса множест-
венного числа -лар), хотя в татарской культуре су-
ществует близкое данному значению понятие «ак-
сакалы» (букв. «седобородые»). Конвергентность 
исходному тексту во всех переводах сохранена.

16. «Со всех сторон раздавались топот коней, 
пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, быча-
чье мычанье, скрып поворачиваемся возов, говор и 
яркий крик и понуканье – и скоро далеко-далеко 
вытянулся козачий табор по всему полю» [4, 
с. 175]. Табор – в России в старину: войсковой ла-
герь с обозом [5, c. 786]. Французский и татарский 
переводчики заимствовали реалионим с помощью 
транскрипции, а английский переводчик использо-
вал лексему camp («лагерь»), то есть словарное зна-
чение реалионима. Все переводы конвергентны 
друг другу и тексту оригинала.

17. «Бульба по случаю приезда сыновей велел 
созвать всех сотников и весь полковой чин, кто 
только был налицо» [4, с. 156]. Сотник – командир 
административно-территориальной и военной сот-
ни на Украине в XVI–XVIII вв. [12, c. 1130]; со-
гласно Табели о рангах в XVIII в. второй казачий 
обер-офицерский чин [9, с. 586].

Дж. Курнос и А. Файзи заимствовали реалио-
ним (sotnik, сотник), а Л. Виардо попытался при-
менить кальку centenier, что в переводе возможно 
передать как «столетник» [16]. Все переводы, за 
исключением французского, конвергентны друг 
другу и оригиналу повести.

18. «Недалеко от него стоял хорунжий, длин-
ный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не 
было у него недостатка в краске на лице: любил 
пан крепкие меды и добрую пирушку» [4, с. 191]. 
Хорунжий – войсковой чин в Запорожской Сечи, а 
с XVIII в. – первый младший офицерский чин в 
казачьем войске, соответствующий подпоручику в 
пехоте или корнету в кавалерии. Также хорунжия-
ми называли знамёнщиков, носивших хоругви, в 
воинских частях армий многих славянских госу-
дарств [12, c. 1321]. 

Английский переводчик использовал соответст-
вующий данному чину эквивалент cornet (фр. 
cornette «штандарт; штандартный офицер») [16]. 
Во французском переводе содержится гипероним 
officer («офицер») с нейтральным оттенком экспрес-
сивно-семантической окраски. Оба транслята фак-
тологически не точны, поскольку, как упоминалось 

ранее, офицерские звания у казаков, в частности за-
порожских, появились в Табели о рангах лишь в 
XVIII в. Татарский перевод форенизирован и лишен 
какой-либо экспликации. Исходя из обозначенных 
неточностей, переводы можно назвать конвергент-
ными другу, но дивергентными оригиналу. 

19. Отметим, что в тексте оригинала фигуриру-
ет чин генерального хорунжего: «Генеральный 
хорунжий предводил главное знамя; много других 
хоругвей и знамен развевалось вдали…» [4, c. 210]. 
Переводчики передали данную единицу как cornet-
general; porte-etendard general; генераль хорунжий. 
В данном случае именно французский перевод яв-
ляется самым удачным эквивалентом указанного 
реалионима, так как точно передает его значение 
воина-знаменосца. Французский и татарские экви-
валенты можно назвать конвергентными, в отличие 
от фактологически неточного английского.

Итак, в ходе сопоставительного анализа 28 во-
енно-административных реалионимов и их 84 со-
ответствий в трех языках перевода выявлено сле-
дующее: 12 из 84 переводов оказались дивергент-
ными тексту оригинала, общее соотношение кото-
рых представлено на рис. 1; шесть, т. е. половина 
дивергентных оригиналу реалионимов, содержит-
ся в английских переводах (сolony, сornet, hetman 
of the kuren, leader of the band, army of volunteers, 
commisioners). Примечательно, что при первом 
упоминании ряда реалионимов, обозначающих 
чины и звания, переводчик передает лексемы с за-
главной буквы (Koschevoi, Osaul). Следовательно, 
перевод Дж. Курноса в количественно-качествен-
ном сравнении можно оценить как менее удачный 
и соответствующий тексту повести «Тарас Буль-
ба». Во французском переводе Л. Виардо дивер-
гентными оригиналу оказались лексемы centenier, 
intendant, officier, troupes de volontaires. В татар-
ском переводе А. Файзи, несмотря на заимствова-
ние слова «комиссар», ввиду отсутствия какого-ли-
бо пояснения эквивалент «комиссарлар» («комис-
сары») не передает контекстуального значения реа-
лионима и, соответственно, может остаться непо-
нятным для реципиента. Перевод «охочеокомон-
ных казаков» как «атлы казаклар» оказался также 
недостаточно точным для полноценной передачи 
данного реалионима.

Таким образом, на оценку качества и успешно-
сти в реализации стратегий перевода повлияло до-
пущение следующих переводческих ошибок: опу-
щение реалионима, его замена, неуместная модер-
низация (использование анахронизма), неверная 
капитализация, наличие «ложных друзей перевод-
чика», фактологические ошибки.

Были заимствованы переводчиками 54 из 84 
проанализированных единиц перевода, как показа-
но на рис. 2. 
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Дж. Курнос использовал стратегию форенизации 
в отношении 12 из 28 реалионимов. То есть соотно-
шение заимствованных и адаптированных англий-
ских переводов составляет 43 %. Л. Виардо форени-
зировал чуть более половины общественно-полити-
ческих реалионимов – 15 единиц (53 %), в осталь-
ных случаях он применил стратегию доместикации. 
А. Файзи в подавляющем большинстве случаев фо-
ренизировал реалионимы с помощью приемов 
транскрибирования (транслитерации) и калькирова-
ния – 93 %. Фактически переводчиком были доме-
стицированы только два реалионима (7 %).

Заключение
Несмотря на то, что до сих пор не определено 

само понятие качества перевода и отсутствует 
единая классификация переводческих ошибок, су-
ществуют различные подходы к оценке качества 
перевода [17, c. 54]. По мнению авторов данной 
статьи, анализ перевода реалионимов с точки зре-
ния реализации стратегий конвергенции и дивер-

генции может также послужить одним из критери-
ев качества работы переводчика. Суть избираемой 
стратегии перевода – в планировании будущей де-
ятельности, подготовка к определенным условиям 
в соответствии с поставленными переводчиком 
целями и задачами [18, с. 6]. В этой связи выход за 
рамки сугубо лингвистической оценки транслята в 
плоскость идеологии доказывает значимость тако-
го критерия как для достижения синхронной коге-
рентности с оригиналом, так и для осуществления 
отбора необходимых средств передачи предметно-
го содержания.

Исходя из результатов исследования, можно ре-
зюмировать, что реализация стратегии конвергент-
ности является базовым условием для осуществле-
ния более качественного перевода и тем самым ре-
продукции замысла автора оригинала средствами 
языка перевода. Выбор дивергентной стратегии с 
высокой вероятностью будет искажать реалии ис-
ходного текста, вводя реципиента в заблуждение 
относительно предметного содержания оригинала. 

Рис. 1. Соотношение конвергентных и дивергентных переводов реалионимов

 
Рис. 2. Соотношение форенизации и доместикации реалионимов
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В свою очередь, успешность применения первой 
стратегии может в значительной степени зависеть 
от корректного применения стратегии форениза-
ции или доместикации. Исследование показало, 
что далеко не во всех случаях прямое заимствова-
ние (форенизация) реалионима без какого-либо по-
яснения или примечания является удачным реше-
нием со стороны переводчика. Отсутствие экспли-
кации может привести к недопониманию реципи-
ентом значения слова, что свидетельствует о нару-
шениях в кодировании текста перевода. Помехи в 
рецепции могут оказать отрицательное влияние на 
целостное восприятие смыслового универсума ав-
торского художественного произведения.

Таким образом, выражением стратегий конвер-
генции и дивергенции на элементарном (микро-
стилистическом) уровне при переводе реалионим-

ной лексики выступают доместикация и форениза-
ция. В свою очередь, конвергенция и дивергенция 
созвучны тенденциям к интеграции и, соответст-
венно, дезинтеграции предметного содержания 
оригинала в культурный паноптикум языка перево-
да, при этом, как следует из приведенных данных, 
близость татарской культуры никоим образом не 
является определяющей для выбора стратегии фо-
ренизации (92 %) в сравнении с более чуждой ан-
глоязычной культурой, где процент форенизиро-
ванных прецедентов перевода реалионимов более 
чем в два раза ниже (43 %). В конечном счете, как 
представляется, выбор той или иной стратегии пе-
ревода зависит всецело лишь от самого переводчи-
ка, его персональной лояльности тексту оригинала, 
а также от синхронного характера историко-лите-
ратурных процессов.
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