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Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых 
подходов к передаче реалий как особых единиц, содержащих лингвокуль-
турологический компонент уникального характера. 

Цель данного исследования заключается в выявлении наиболее адек-
ватных способов передачи реалий при переводе художественной прозы 
с русского языка на английский. 

Материалом настоящего доклада явились обозначения реалий, извле-
ченные методом сплошной выборки из повести Л. Улицкой «Сонечка» и ее 
перевода на английский язык. Нами было выявлено 64 обозначения реалий. 
Анализ значения данных единиц, позволил выделить ряд лексико-
семантических групп, среди которых исторические реалии: (Хрущёвская 
пятиэтажка – A fat whiskery old woman, Sophia Yosifovna still lives in 
Likhobory on the third floor of a five-story building dating from Khrushchev’s 
crash program of apartment-building); географические реалии: (местечковый 
кузнец из Белоруссии – Sonechka’s father, the son and heir of a blacksmith in 
a little Jewish shtetl in Belorussia, was a born engineer with a practical streak); 
бытовые реалии (например, одежда, посуда, предметы интерьера и т.п.): 
ватник – jacket, тужурка – jacket, гимнастерка – military jackets. 

Безусловно, семантика слов ватник, тужурка и гимнастерка не 
равнозначна английскому jackets, которое очень приблизительно называет 
эти предметы одежды гардероба советского человека, а следовательно, 
требует комментария переводчика. 

Особые трудности вызывает перевод культурных/литературных реалий, 
представленных авторскими устойчивыми сочетаниями: темные аллеи – In 
the evenings, she perches a pair of lightweight Swiss spectacles on her nose 
shaped like a pear and plunges into blissful depths, returning to the shady avenues 
of Bunin or flinging herself headlong once more into the torrents of spring; 
вешние воды – In the evenings, she perches a pair of lightweight Swiss spectacles 
on her nose shaped like a pear and plunges into blissful depths, returning to the 
shady avenues of Bunin or flinging herself headlong once more into the torrents of 
spring. В данном случае мы имеем дело с описательной конструкцией, 
содержащей фактологическую ошибку при указании на автора устойчивого 
выражения. «Вешние воды» – это повесть И. Тургенева, а не И. Бунина, как 
в предыдущем примере, где «Темные аллеи» – название произведения, 
написанного И. Буниным. Очевидно, ошибка спровоцирована недостаточным 
или поверхностным знанием переводчиком классической русской литера-
туры. Следовательно, в данном случае можем наблюдать неадекватный пере-
вод реалий с русского языка на английский. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
(на материале русского и китайского языков) 

 
Объектом исследования является торгово-экономическая документация 

на русском и китайском языках. Материал исследования отбирался из 
нормативно правовых и торгово-экономических документов Китайско-
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белорусского индустриального парка «Великий камень». В ходе работы 
были проанализированы торгово-экономические тексты различных жанров, 
однако в рамках доклада мы остановимся на языковых особенностях такого 
жанра, как соглашение. Экономическая терминология представлена преиму-
щественно словосочетаними терминологического характера: индустриаль-
ный парк, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, 
особая экономическая зона; употребляются общепринятые для юридиче-
ской и экономической терминологии единицы: белорусская сторона, ки-
тайская сторона. Наиболее частотной в пределах анализируемого материа-
ла является лексема зона, представленная различными вариантами 
словосочетаний (6 терминологических единиц). Кроме того, некоторые из 
них, включающие лексические синонимы, зачастую являются тождествен-
ными наименованиями соответствующих экономических понятий, что 
в определенной степени снижает точность и однозначность термина как 
особого языкового знака. Например, специальная экономическая зона (СЭЗ), 
свободная экономическая зона (СЭЗ), особая экономическая зона (ОЭЗ) – 
это ограниченная территория с особым юридическим статусом по отноше-
нию к остальной территории государства. Эти три термина в основном 
имеют одинаковое значение, но правительства разных стран и регионов 
выбирают предпочтительный вариант термина. При переводе документа 
переводчику самому приходится выбирать один из предложенных терми-
нов. В некоторых нормативных документах зона в составе указанных 
словосочетаний соответствует понятию индустриальный парк, где парк 
употреблен в переносном значении не как место отдыха, а как территория, 
на которой сконцентрированы промышленные предприятия. 

Также следует учитывать, что в терминологические словосочетания 

в рамках текста соглашения и текстов иных жанров  включаются образные, 

метафорические наименования: например, Великий камень – различные 

народы почитали камни или пользовались ими как орудиями духовного 
воздействия, как средоточием энергии, особой силы. Великий олицетворяет 
важность Китайско-Белорусского индустриального парка, его огромные 
масштабы, высокие инвестиции и прямое управление высокопоставленными 

чиновниками, а также «великий камень» характеризует собой прочный 

и надежный фундамент для развития сотрудничества Китая и Беларуси. 
Результаты исследования показали, что наиболее остро стоит проблема 

поиска способов максимально адекватной передачи терминологической 

лексики в таких разносистемных языках, как русский и китайский. 


