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Аннотация: Статья описывает специфику перевода реалий в военной сфере. 
Рассматриваются классификации реалий, определяются способы их переда-
чи, анализируются примеры и приемы перевода данного явления. Матери-
алом исследования послужили лексические единицы, выделенные методом 
выборки из энциклопедических источников и сферы фиксации терминов на 
основе принципа частотности и системной ценности. Актуальность исследо-
вания специфики перевода реалий представляет существенный интерес в 
связи с тем, что в настоящее время это один из дискуссионных вопросов в со-
временной лингвистике, поскольку данная категория лексики постоянно по-
полняется новыми единицами и реалиями, которые не всегда представлены 
в словарях. Особое внимание авторы акцентируют на анализе и специфике 
способов наиболее точного их перевода.
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the military sphere. Classifications of realias are considered, ways of 
their transmission are determined, examples of the translation of this 
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Перевод – существенная часть жизни человека и 
важная составляющая процесса обмена инфор-
мацией и коммуникации людей независимо от 

их происхождения и страны проживания. В процессе 
перевода различных языковых явлений существует 
множество особенностей, требующих отдельного рас-
смотрения, например реалии. Одна из них состоит в не-
обходимости подобрать им адекватный перевод. В на-
стоящее время лингвисты и переводчики располагают 
достаточным количеством приёмов и методов передачи 
реалий средствами языка перевода, а также способами 
их употребления в речи носителя языка.

Стоит отметить, что переводу реалий в терминологии 
при обучении будущих военных специалистов отводит-
ся большое внимание с целью формирования картины 
мира, основой которой служит терминология, как усло-
вие преемственности научного знания [9, с.115].

Целью данной статьи является анализ особенностей 
перевода реалий в военной терминологии. Для дости-
жения цели были поставлены следующие задачи: 1) дать 
определение термину «реалия»; 2) рассмотреть класси-
фикации реалий; 3) определить способы их передачи; 
4) охарактеризовать особенности перевода реалий;  
5) привести примеры перевода реалий. 

Исследуемый аспект нашел свое отражение в рабо-

тах таких ученых, как О.С. Ахманова, Л.С. Бархударов, 
С.И. Влахов, В.С. Виноградов, В.Л. Муравьева, Л.Л. Нелю-
бин, А.Е. Супрун, С.П. Флорин, А.В. Федоров, Г.Д. Томахин,  
А.Д. Швейцер др.

В теории перевода термин «реалия» отражает пред-
меты, явления, а также их названия. Реалии характе-
ризуются особенной функцией, которая определяется 
принадлежностью референта к отдельной культуре и 
выражается в противопоставлении «свой – чужой». 

Рассмотрим дефиниции термина. Реалиями, по мне-
нию О.С. Ахмановой служат «различные факторы в грам-
матике, исследуемые в теории лингвистики, например, 
история, культура, государственное устройство отдель-
ной страны и языковые связи представителей данного 
языка относительно их отражения в языке» [2, с. 127].  
Г.Д. Томахин характеризует рассматриваемое понятие 
как «реалии, обозначающие названия, свойственные 
только отдельным нациям и народам, предметам их 
материальной культуры, места исторических событий, 
имен национальных и фольклорных героев» [14, с. 5].

Согласно «Толковому переводческому словарю»  
Л.Л. Нелюбина, к термину «реалия» относятся: 

1. слова или выражения, обозначающие предметы, 
явления, ситуации, не существующие в практиче-
ском опыте людей, говорящих на другом языке; 
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2. разнообразные факторы, изучаемые внешней 
лингвистикой и переводоведением, такие, как го-
сударственное устройство данной страны, исто-
рия и культура данного народа, языковые контак-
ты носителей данного языка и т.п. с точки зрения 
их отражения в данном языке; 

3. предметы материальной культуры, служащие ос-
новой для номинативного значения слова;

4. слова, отражающие национально-специфические 
особенности жизни и быта» [11, с. 178].

А.Е. Супрун определяет реалии как «экзотическую» 
лексику [14, с. 231], а В. Россельс рассматривает реалии 
как «иноязычные слова, отражающие понятия, предме-
ты и явления», выделяя некоторые из их основных осо-
бенностей реалий как переводческую категорию [13, с. 
169]. Следует добавить, что данная проблема была рас-
смотрена в той или иной степени большей частью специ-
алистов по теории перевода. 

Несмотря на то, что многие авторы используют по-
нятия «безэквивалентная лексика» и «реалия» как сино-
нимичные, правильнее будет сказать, что реалии входят 
в состав безэквивалентной лексики, которая является 
категорией более общей. Но при этом безэквивалентная 
лексика существует только в рамках определенной пары 
языков, а реалия является уникальной по отношению ко 
всем остальным языкам. 

В работах Г.В. Чернов, например, в основном исполь-
зуется термин «безэквивалентная лексика», а Л.С. Бар-
хударов представляет реалии как «понятия, которые не 
существуют в практике людей, общающихся на другом 
языке» [3, с. 95]. Однако исследователь считает данные 
термины равными, в его исследованиях «безэквивалент-
ная лексика» это более широкое понятие, куда включе-
ны, помимо самих реалий, имена собственные и так на-
зываемые «случайные лакуны», например русское слово 
«сутки» в английском не имеет полного аналога и вместо 
него используется словосочетание либо 24 hours, либо 
day-and-night [3, с. 96]. 

Нам же близка позиция исследователей С.И. Влахова 
и С.П. Флорина, рассматривающие понятие реалия как 
«слова, называющие объекты быта, культуры, социаль-
ного и исторического развития, военной сферы одного 
народа, но несвойственные другому; являющиеся носи-
телями национального и/или исторического колорита и 
не имеют соответствий (эквивалентов) в других языках» 
[5, с. 75]. Вышеупомянутые авторы представляют язы-
ковой принцип, позволяющий исследовать реалии: 1) 
в свете одного языка (свои и чужие), и 2) в свете пары 
языков (внутренние и внешние). По их мнению, своими 
реалиями являются в основном исконные слова данно-
го языка. К чужим же реалиям относятся иноязычные 
слова, т.е. заимствования, уже вошедшие в словарный 

состав языка, а также поморфемные или пословные пе-
реводы (кальки) объектов, чуждых для данного народа, 
или переданные методом транскрибирования реалии 
другого языка» [6, с. 57-58].

По мнению российского лингвиста В.С. Виноградова 
«имя собственное зачастую является реалией, называю-
щей единственные и неповторимые в своем роде места, 
людей или объект мысли» [4, с. 75]. Также весьма инте-
ресна концепция, сформулированная С.И. Влаховым и 
С.П. Флориным, рассматривающая имена собственные 
как «самостоятельную группу безэквивалентной лек-
сики, «которой свойственны свои признаки и способы 
передачи при переводе, часто оказавшиеся сходными с 
приемами перевода реалий» [5, с. 110]. 

Из вышесказанного следует увидеть, что реалии – это 
особенный и сложный аспект языка, предполагающий 
его глубокое изучение. Кроме того, исследование дан-
ного явления – непростая задача, требующая комплекс-
ного анализа в процессе перевода. 

На наш взгляд, стоит согласиться с исследователями в 
том, что точных соответствий для реалий в большинстве 
случаев не существует. Отметим, что по причине частых 
заимствований из одной культуры в другие, соответ-
ствия в ряде случаев все же возможно найти, хотя они и 
будут дифференцироваться определенными семантиче-
скими признаками в составе значения. В действитель-
ности, иногда встречаются различные соответствия из-
за наличия заимствований из одной культуры в другие, 
допуская, что некоторые семантические особенности в 
составе значения могут отличаться.

Так, Л.С. Бархударов выделяет следующий ряд соот-
ветствий:

1. полные;
2. частичные;
3. и отсутствие соответствий [3, с. 57].

Из вышесказанного со всей очевидностью вытекает 
необходимость рассмотреть специфику перевода реа-
лий. Проанализировав мнения вышеупомянутых авто-
ров, согласимся с тем, что существует необходимость в 
подборе подходящего эквивалента переводимой реа-
лии. Ведь перед специалистом возникает вопрос выбора 
передачи значений реалий и безэквивалентной лексики 
только в том случае, если реалия не входит в русскоя-
зычные словари, справочники либо не сопоставима по 
тематике на русском языке. В данной ситуации А.В. Фе-
доров указывает, что «такого слова, которое не могло 
бы быть переведено на другой язык не существует, даже 
описательно» [16, с. 182]. 

Для наиболее детального изучения реалий, рассмо-
трим несколько их классификаций. Отметим, что любая 
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классификация лексических единиц, не поддающихся 
прямому переводу, условна и схематична. В связи с этим, 
нами были проанализированы классификации реалий, 
исходя из признака, основанного на том, что передача 
реалий в переводе представляет собой важный элемент 
коммуникативной деятельности переводчика. В работах 
ученых Х. Голами и А.К. Голандам находим подтверж-
дение тому, что «систематизация реалий, классифици-
руемых по различным признакам, помогает выявить 
характерные особенности, а также способствует более 
верному решению вопросов, связанных с передачей 
(перевода) реалий с одного языка на другой, т. к. место, 
занимаемое конкретной реалией в классификации, мо-
жет показать переводчику степень значимости ее для 
того или иного контекста» [7, с. 38]. 

В подобных случаях З.Г. Прошина, например, предла-
гает классифицировать реалии по трем группам:

1. особые слова, имеющие отношение к культуре: 
Christmas yule log (англ.) – большое полено, сжи-
гаемое в сочельник;

2. аналоги: drug-store (англ.) – аптека; hazing (англ.) – 
дедовщина; 

3. лакуны: clover-leaf (англ.) – развязка на автодороге 
в форме листа клевера [12, с. 117].

Классификация реалий Н.А. Фененко распределяет 
по пяти основным признакам согласно уровню межъя-
зыкового совпадения: 

1. абсолютные или полные реалии;
2. частичные реалии;
3. структурные реалии;
4. реалии, обладающие понятийным эквивалентом, 

но непереводимые дословно; 
5. слова, имеющие эквиваленты [17, c. 59].

Данная классификация расширяет понятие реалий, 
поскольку выделяет не только полные, но и частичные, а 
также слова с коннотациями, в качестве еще одной раз-
новидности данных слов. 

В нашей работе мы опираемся на классификацию, 
предложенную О.А. Калашниковой, систематизирующую 
реалии военной сферы согласно семантическому подхо-
ду по следующим критериям: 

1. топонимы (географические названия: Cape Canav-
eral - мыс Канаверал США);

2. антропонимы (личные имена: David Goldfein – Дэ-
вид Голдфей – начальник штаба ВВС США);

3. социальные и политические термины (primaries – 
первичные выборы США, Department of Homeland 
Security – министерство национальной безопас-
ности);

4.  военный этикет, традиции, праздники (pledge of 
allegiance – клятва верности, Remembrance Day – 
День памяти);

5. воинские звания, должности, ведомства (Gener-
al of the Air Force – генерал ВВС, Air Force Chief of 
Staff – начальник штаба ВВС, Joint Chief of Staff – 
Объединенный комитет начальников штабов);

6. название компаний, институтов (McDonnell 
Douglas – компания «Макдоннелл-Дуглас», Air 
Force Association - Ассоциация Военно-воздушных 
сил) [8, с. 63]. 

Что касается способов перевода реалий, Л.С. Барху-
даров, например, выдвигает четыре основные: 

1. калькирование;
2. описательный или разъяснительный перевод; 
3. транслитерация;
4. контекстуальный перевод [3, с. 176]. 

Ученые С.И. Влахов и С.П. Флорин разделяют спосо-
бы перевода реалий на два основных типа: транскрип-
цию и перевод, при этом подчеркивают, что «не сохра-
нение своеобразия языка подлинника является целью 
перевода, а переводчик старается передать стиль авто-
ра и его своеобразие с применением средств «своего» 
языка» [6. с. 113].

Транскрипция каждой реалии предполагает механи-
ческое перенесение данной реалии из иностранного язы-
ка (ИЯ) в переводимый язык (ПЯ) с помощью графических 
средств последнего максимально приближено к фонети-
ческой форме оригинала, например: taverne (фр.) одина-
ково с русским и болгарским вариантом «таверной».

В тех случаях, когда транскрипция по каким-то причи-
нам невозможна, используют, как правило, перевод реа-
лий (субституцию) в качестве приема передачи ее на ПЯ.

Учитывая рассмотренные классификации, на сегод-
няшний день в современной лингвистике выделены сле-
дующие способы передачи реалий:

1. транслитерация, побуквенная запись;
2. транскрипция, позвуковая запись, поскольку гра-

ница между этими типами не всегда видна, осо-
бенно, когда совпадают буквенный и языковой 
состав слова; 

3. калькирование (перевод сложных, составных 
слов «по словам») и полукалькирование: данные 
типы передачи требуют пояснений, в отличие от 
следующих, где оно уже закладывается в рамках 
перевода;

4. перевод, сопровождающийся комментарием или 
пояснением; 

5. описательный перевод, раскрывающий содержа-
ние реалии; 

6. контекстуальный перевод, при котором зачастую 
полностью исчезает реалия как носитель особого 
национального колорита [4, c. 52].
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Успех выбора приема более подходящих для перево-
да реалий зависит от компетентности переводчика и вла-
дения фоновыми знаниями, что подтверждается высказы-
ванием известного переводчика А.Л. Андреса: «Как и во 
всяком другом искусстве, в искусстве перевода, не суще-
ствует готовых эталонов, правил и решений» [1, с. 91]. 

В отношении военной сферы, в связи с развитием во-
енной науки появляются все больше новых терминов, 
при переводе которых могут возникнуть определенные 
трудности. Например, терминология данной области 
содержит перспективные разработки современных ви-
дов оружия: standoff weapons – оружие, используемое 
вне зоны досягаемости средств поражения противни-
ка; near-precision weapons – корректируемое оружие 
(бомбы); ground-based interceptor – противоракета на-
земного базирования; laser range finder – лазерный 
дальномер; electronic countermeasures – электронное 
противодействие).

Далее обратимся к способу передачи реалий в воен-
ной среде. В качестве примера рассмотрим метод каль-
кирования. Так, термин lettered company, означающий 
роты, подразумевает буквенное обозначение, посколь-
ку в сухопутных войсках США роты и соответствующие 
им подразделения, например, батареи артиллерии, всег-
да имеют буквенное обозначение (A company, E battery и 
т.д.). А из-за того, что другим формированиям сухопутных 
войск присваиваются номерные обозначения, в текстах 
военной сферы иногда встречаются термины numbered 
armies, numbered brigades и т.д., которые переводятся как 
армии или бригады, имеющие вышеупомянутое обозна-
чение. Отметим, что к данному способу передачи реалий 
можно отнести и транслитерацию. Например, для пра-
вильного восприятия букв на слух используется между-
народный фонетический алфавит. Так, буква А передаёт-
ся словом Alfa, B Bravo и т.д. В связи с этим, та же самая 
рота может на письме иметь два варианта: A company и 
ALFA company. Подчеркнем, что при переводе следует 
использовать наиболее корректный вариант: рота А. 

Следующий способ перевода – транскрипция. В ан-
глийском языке для передачи термина «ракета» суще-
ствует два слова: rocket и missile, которые в военном деле 
переводятся как неуправляемая ракета и управляемая 
ракета соответственно, но при этом учитывается раз-
личие между двумя данными терминами. Rocket – лета-
тельный аппарат, передвигающийся за счет ракетного 
двигателя, либо это сама силовая установка; наиболее 
общее обозначение для всех ракет, используемых в во-
енной области, имеющих отношение к неуправляемым 
ракетам (реактивным снарядам).

Необходимо отметить, что термин rocket при обозна-
чении боеприпаса в реактивной артиллерии предпо-
чтительно перевести как реактивный снаряд, поскольку 

согласно Военному энциклопедическому словарю, реак-
тивный снаряд – это неуправляемый в полете боепри-
пас современных наземных, авиационных и морских ре-
активных систем залпового огня, доставляемых к цели 
за счет тяги реактивного двигателя. По отношению к 
реактивным гранатометам данный термин переводится 
реактивная граната.

Помимо этого, боевая управляемая ракета с исполь-
зованием реактивного (ракетного) двигателя имеет 
также и термин missile, применяемый к любому сред-
ству поражения. Во втором современном значении дан-
ное понятие употребляется для названия боеприпасов 
взрывного действия, перемещающихся за счет реактив-
ного (ракетного) двигателя. 

Для демонстрации примера перевода, сопрово-
ждающегося комментарием или пояснением, про-
анализируем перевод выражения a US Air Force four-star 
general, также вызывающий трудности, относящиеся к 
несоответствиям воинских званий как в русском, так и 
в английском языках при использовании разговорного 
стиля речи при обозначении данного воинского звания. 
Разговорный стиль в русском языке обычно передается 
аналогичным выражением четырехзвёздный генерал. 
Подобная версия перевода будет являться некоторым 
нарушением стилистических норм, учитывая особенно-
сти передачи информации военно-технических текстов 
на русском языке. В данном случае, предпочтительнее 
воспользоваться официально принятым обозначением 
воинского звания – генерал. Отметим, что в русском язы-
ке подобного воинского звания не существует, а термин 
генерал обозначает категорию высших офицеров (гене-
рал-майор, генерал-полковник и т.д.). При этом, данный 
термин относится к офицеру высшего ранга ВВС. С одной 
стороны, было бы целесообразно передать его смысл 
как генерал ВВС США. Но, данный способ перевода был 
бы не совсем корректным, поскольку генерал ВВС США 
является «самостоятельным воинским званием», экви-
валентом которого в данном виде войск служит разго-
ворный термин a US Air Force five-star general. Исходя из 
вышесказанного, более подходящий вариант перевода 
терминологического словосочетания a US Air Force four-
star general - высший офицер ВВС США в звании генерала.

Примером использования способа описательного 
перевода может быть перевод многокомпонентного 
термина Bradley Stinger fighting vehicle, который вызы-
вает ряд сложностей, связанных с нехваткой информа-
ции о данном транспортном средстве, обозначаемом 
вышеупомянутым словосочетанием, а также разницей 
в подходе к описанию этого объекта американскими и 
российскими военными специалистами и наличием уже 
устоявшегося термина, хотя он не совсем точно харак-
теризует смысл обозначаемого вида транспорта. Аме-
риканский подход заключатся в том, что под термином 
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Bradley Stinger fighting понимают стандартный образец 
боевой машины «Брэдли», на основе которой создана 
целая линейка бронетранспортеров для выполнения 
определенных задач, в том числе и М2. В российских 
вооруженных силах такую модель военные специали-
сты считают конкретным транспортным средством – М2 
«Брэдли». Следовательно, в русском переводе любая 
информация о «Брэдли» или системе, созданной на ее 
основе, передается выражением на базе боевой машины 
пехоты М2 «Брэдли», или аналогичной ей. 

В целом, рассматриваемый термин Bradley Stinger fight-
ing vehicle традиционно переводится двумя способами: 

1. БМП М2 «Брэдли» с расчетом ПЗРК «Стингер»;
2. Расчет ПЗРК «Стингер», перевозимый на БМП М2 

«Брэдли».

Стоит подчеркнуть, что данный метод помогает до-
стичь не только прагматических целей ближнего дей-
ствия, но и заложить основу для серьезного понимания 
особенностей изучаемого языка [9, с. 244]. 

Другим примером описательного перевода является 
анализ терминологического словосочетания small arms, 
переводимый во многих словарях как стрелковое ору-
жие. Но это верно только частично. На самом же деле, 
small arms в прямом смысле обозначает небольшое по 
габаритам оружие, позволяющее переносить его и вести 
огонь отдельному военнослужащему или расчету из 2-3 
человек. Известно, что до второй мировой войны по-
добным оружием считалось только стрелковое орудие. 
Таким образом, данные термины полностью совпадали. 
Позже появились как обычные, так и реактивные грана-
тометы, которые, согласно принятому в НАТО определе-
нию, являются «переносимым индивидуальным и груп-
повым оружием калибра менее 50 мм, рассчитанным на 
стрельбу прямой наводкой и используемым для борьбы 
с живой силой и поражением наземных целей с лёгкой 
броней и вертолетов». Исходя из данного определения, 
гранатометы можно отнести к small arms. Но в русскоя-
зычном варианте они не относятся к классу стрелково-
го оружия, поскольку считаются отдельным оружием. В 
данном случае возникают трудности перевода и необхо-
димость в новом термине. В подобной ситуации предпо-
чтительно перевести small arms выражением стрелко-
вое оружие по классификации НАТО; стрелковое оружие и 

гранатометы или используется выражение переносное 
огнестрельное оружие.

Что касается способа передачи контекстуального 
перевода можно рассмотреть перевод словосочета-
ний с термином attrition, представляющим трудности, 
поскольку словарь дает значение, имеющее в какой-
то степени определенную смысловую связь из сферы 
Противовоздушной обороны (ПВО) и Противоракетной 
обороны (ПРО). С целью адекватного перевода лучше 
воспользоваться наиболее общими значениями ука-
занного термина – нанесение урона и изнурение. Данные 
значения демонстрируют, как будет осуществляться 
определенное воздействие с целью нанесения урона 
по средствам нападения противника, и подобное воз-
действие продлится до их полного «изнурения» (то есть 
многократно). В рассматриваемом примере наиболее 
подходящим вариантом перевода словосочетания to en-
sure (to inflict) attrition является обеспечить постепенное 
наращивание усилий ПВО до полного уничтожения целей 
(средств воздушного нападения противника). 

Проанализировав вышеперечисленные примеры, 
следует сказать о том, что каждый из рассматриваемых 
способов перевода предполагает владение фоновыми 
знаниями специалистом, применение множества при-
емов перевода лексики военной области, предоставля-
ющих возможность передать значение исходного слова 
в речи.

В заключении следует отметить, что перевод реалий 
является очень многоаспектным процессом и представ-
ляет собой особую область лексики языка. Несмотря на 
разнообразные определения реалий, мы считаем наибо-
лее подходящей концепцией исследователей С.И. Влахо-
ва и С.П. Флорина, считающих данное явление сложным 
и особенным аспектом языка, требующее комплексного 
подхода в процессе перевода, поскольку представлен-
ные лексические единицы почти всегда отсутствуют в 
терминологических словарях. Рассмотрев реалии от-
дельной группы, возможно определить наиболее реле-
вантный метод перевода. В частности, в военной сфере 
каждой категории реалий соответствует свой специфи-
ческий способ перевода: транслитерация, транскрипция, 
калькирование, перевод, сопровождающийся коммента-
рием или пояснением, а также описательный перевод.
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