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Диалект как народное достояние:  
трудности перевода

Данная статья посвящена проблеме диалектизмов как явления языка. В 
статье приведена классификация диалектизмов и рассмотрены их примеры. 
Также освещены сложности перевода диалектной лексики и указаны способы 
её перевода. Проанализирован ряд примеров перевода диалектизмов в прозе и 
поэзии. 

Ключевые слова: диалектная лексика, нормированность языка, способы 
перевода, нейтрализация, генерализация, приём опущения.

Каждый язык является уникальным, содержащим настоящую сокро-
вищницу культуры и истории своего народа. Помимо литературного языка 
он содержит в себе ряд его разновидностей, одной из самых ярких являются, 
на наш взгляд, территориальные диалектизмы. «У народа есть известное – и 
очень почтенное и высокое нравственное миросозерцание…, вошедшее в его 
язык и нравы… Этот круг словесных запасов учит и воспитывает народ от 
детского до старческого возраста», – писал о диалектах известный русский 
советский языковед В.И. Чернышев [2].

Главное отличие диалектизмов от литературного языка – это отсутствие 
нормированности. Безусловно, в диалектной речи также можно выделить 
определённые правила, однако они не осознаются носителями языка и не име-
ют письменного воплощения, как в литературном языке. Диалект восприни-
мается многими учёными скорее как устная разговорная речь, говор, которая 
постоянно претерпевает изменения и развивается. Однако следует помнить о 
том, что данная речь является настоящим достоянием народа, отражающим 
его историческое и культурное прошлое.

«Диалект» понимается как разновидность общенародного языка, употре-
бляемая сравнительно ограниченным числом людей, связанных общностью 
территориальной, социальной, профессиональной [1]. Диалект – это мини-
мальная разновидность языка с точки зрения его территориальной принад-
лежности. Диалектизмы затрагивают все уровни языка и могут быть подраз-
делены на следующие виды. 

© Кисель В.С., Василькова И.Р.
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Лексические диалектизмы – это слова или понятия, распространённые в 
определённой местности. Они являются синонимами уже существующих ли-
тературных слов. Так, например: стежка – тропинка, дорожка; буряк – свекла; 
лента – пара в университете; тремпель – вешалка и т.д.

Этнографические диалектизмы – это слова, встречающиеся лишь на 
определённой территории, обозначающие местные особенности быта и тру-
да. У них нет синонимов в литературном языке: торбаса – сапоги из оленьих 
шкур, туес – берестяной короб цилиндрической формы, коты – берестяные 
лапти, курлук – вид дикой гречи в Сибири.

 Лексико-семантические диалектизмы – это слова, которые совпадают по 
написанию и произношению с литературными, но имеют другое значение. По 
сути, их можно назвать омонимами для слов литературного языка: погода – 
ненастье, пахать – подметать пол, бодрый  – нарядный, красиво убранный. 

 Фонетические диалектизмы – это слова, которые меняют свой звуковой 
облик, показывая фонетические особенности того или иного говора: цай – 
чай, жисть – жизнь, хверма – ферма и так далее.

 Словообразовательные диалектизмы – это слова, которые приобрели 
особое морфологическое оформление, зачастую при помощи аффиксов: их-
ний – их, гуска – гусыня, дарма – даром и т.д.. 

Морфологические диалектизмы – это такие слова, которые находятся в 
грамматических формах, не свойственных литературному языку. К примеру, 
у глаголов 3 лица множественного числа в окончаниях пишется мягкий знак: 
идуть, моють, убирають. Также можно наблюдать изменение в употреблении 
местоимений: у меня – у мене, у тебя – у тебе и т.д. Могут отличаться от 
грамматической нормы и окончания в падежах: слышал своим ушам, говорил 
с умным людям и т.д. 

Примеры, приведённые выше,  для большинства людей будут звучать чу-
жеродно и порой даже непонятно. Однако стоит помнить, что язык является 
подвижной и живой структурой и со временем некоторые диалектизмы благо-
даря разговорной речи проникают в литературный язык и больше не опозна-
ются как нечто отличительное от нормы. Так, к примеру, из отрасли сельского 
хозяйства в литературный язык вошли такие слова как борозда, копна, стог, 
доярка. Довольно недавно нормированный русский язык обогатился следую-
щими словами, пришедшими из диалектов: беспечный, жуткий, зазноба, мям-
лить, смекалка, корявый. 

Как мы видим, диалекты являются очень распространёнными на всей 
территории практически любой страны и употребляются большей частью на-
селения. Таким образом,  цель нашей статьи  – исследовать функции, которые 
выполняют диалектизмы, а также рассмотреть особенности их перевода.

Первостепенной функцией данной категории лексики, безусловно, является 
расширение русского языка и внесение разнообразия в него путём формирова-
ния большого числа синонимов, омонимов, антонимов. Диалектизмы, главным 
образом, употребляются в устной речи и таким образом делают её более понят-
ной для жителей одной территориальной принадлежности и, конечно же, она 
становится значительно колоритнее. Именно данным фактором и объясняется 
употребление диалектизмов в художественных произведениях. Многие авторы 

© Кисель В.С., Василькова И.Р.
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используют её для формирования яркого образа героев своего произведения, 
стремясь передать особенности его речи, образования и социального статуса. Так 
диалектной лексикой насыщены работы таких великих писателей и поэтов, как 
Н.В. Гоголь, М.М. Пришвин, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и мно-
гих других. Однако сейчас можно говорить о том, что данная тенденция уходит в 
прошлое и язык литературных произведений стремится к большей нормирован-
ности и становится понятным для жителей всех регионов страны. Использование 
диалектизмов можно также отметить в региональных печатных изданиях. Таким 
образом, информация для местных жителей становится более понятной и вызы-
вает эмоциональный отклик. Стоит отметить, что именно благодаря литературе 
и публицистике ряд диалектных слов и может проникать в литературный язык.  
Тем не менее, необходимо помнить об умеренности употребления данного вида 
лексики, особенно в средствах массовой информации. Их обилие будет значи-
тельно отягощать речь и затруднять восприятие информации. 

Из вышесказанного следует, что даже жители одной страны не всегда мо-
гут понять, что имеют в виду жители других регионов. Отсюда исходит про-
блема для переводчиков: как же передавать диалектную лексику на иностран-
ный язык? Следует отметить, что, безусловно, даже для самого опытного и 
профессионального переводчика это является непростой задачей. Зачастую 
практически весь колорит использования диалектов будет утерян, так как его 
просто невозможно сохранить при переводе. Переводчику чаще всего прихо-
дится использовать несколько тактик: перевод диалектизма и объяснение его 
значения каким-либо из способов (между строк, сноска, переводческий ком-
ментарий) или же использовать генерализацию, то есть делать значение диа-
лектизма общепонятным, или же использовать приём опущения – попросту 
отказаться от его использования в пользу нейтральной лексики. В одном из 
трудов Ньюмарка можно увидеть следующий способ перевода диалектизмов: 
«… никогда не пытаться переводить их диалектизмами, а лишь обозначать их 
присутствие разговорно-нелитературной лексикой» [4].

Предлагаем проанализировать некоторые варианты перевода диалект-
ной лексики на примере романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон», кото-
рый изобилует примерами диалектизмов: «And Quiet Flows the Don» by Robert 
Daglish [5].

«… А он и говорит: «Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской ста-
ницы рожак, а тут ученье прохожу в ниверси ... ниворситуте», али как там» [3]  
«… Don’t you worry, Cossack,’ he says, ‘I’m from Kamenskaya stanitsa myself. I’m 
only here to study at the uni- the university,’ or whatever it is» [5].

В оригинале мы видим очень яркую лексику, которая сейчас будет понят-
на далеко не всем. Анализируя же перевод, можно отметить, что переводчик 
использовал нейтральную лексику и практически весь колорит был утерян. 

«…Наш брат жив не будет, чтоб не слямзить.
– К казаку всяка вещь прилипает. 
– Пущай плохо не кладет» [3].
«The likes of us can’t help stealing».
«Everything sticks to a Cossack’s hand».
«Let them be more careful about their things!» [5]

© Кисель В.С., Василькова И.Р.
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В данном переводе не осталось ничего из того, что хотел показать и ска-
зать автор. Мы видим абсолютную нейтрализацию и, можно сказать, даже не 
совсем корректный перевод последней реплики. При чтении оригинала рус-
скоязычным человеком у него в голове рисуется определённый образ, картин-
ка того времени, характер казаков, их привычки. Однако если англоязычный 
читатель будет знакомиться с данным произведением, у него сложится абсо-
лютно иной и даже неправильный образ казаков. В их мышлении они скорее 
представятся как некие воришки и мошенники. 

Именно поэтому многие произведения, которые считаются шедеврами 
для жителей страны, в которой они были написаны, не представляются столь 
же  великими для жителей других стран. Потери при переводе просто огром-
ны. Это не говорит о некомпетентности переводчика, а лишь ещё раз под-
тверждает тот факт, что определённая лексика является изначально неперево-
димой. Любая компенсация при переводе не сравнится с оригиналом, если он 
действительно является шедевром литературы. 

Теперь предлагаем вам рассмотреть пример перевода с английского язы-
ка на русский отрывка стихотворения Р. Бёрнса, перевод выполнен С.Я. Мар-
шаком. 
«Ae fond kiss, and then we sever 
Ae fond kiss, and then we sever;  
Ae fareweel, alas, for ever!  
Deep in heart-wrung tears I’ll pledge 
thee,  
Warring sighs and groans I’ll wage 
thee.  
Who shall say that Fortune grieves 
him,  
While the star of hope she leaves him?  
Me, nae cheerful twinkle lights me;  
Dark despair around benights me» [6]. 

«Расставание  
Поцелуй - и до могилы  
Мы простимся, друг мой милый.  
Ропот сердца отовсюду  
Посылать к тебе я буду.  
В ком надежды искра тлеет,  
На судьбу роптать не смеет.  
Но ни зги передо мною.  
Окружен я тьмой ночною» [6]. 

Безусловно, перевод является творческим процессом, а перевод поэзии – 
это, по сути, новое написание стихотворения, но на языке перевода. В строках 
Р. Бёрнса мы видим ряд диалектизмов, сокращённых грамматических форм, 
архаизмов. При прочтении же перевода наши мысли словно танцуют под ритм 
красивых фигур речи по безупречно подобранным рифмам. Читатель абсолют-
но не чувствует недостатка в диалектизмах и просторечной лексике. Данный 
пример подтверждает, что не всегда «дословный» перевод диалектизмов яв-
ляется уместным и необходимым. Подводя итог, можно отметить следующее:

−	 диалектизмы являются неотъемлемой частью любого языка;
−	 при употреблении их в определённых ситуациях они делают нашу речь 

ярче и колоритнее;
−	 необходимо быть умеренными при использовании данного вида лек-

сики;
−	 при переводе диалектизмы являются практически непереводимыми;
«дословный» перевод диалектизмов не всегда необходим.
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Таким образом, перспективы дальнейшего исследования мы видим в бо-
лее детальном изучении диалектизмов и их значения для языка в целом, а так-
же в поиске всё новых способов перевода для более достоверной и полной 
передачи диалектной лексики при переводе.  
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Dialect as National Treasure. Difficulties in Translation

This article is devoted to the problem of dialectisms as a phenomenon of lan-
guage. The article provides a classification of dialectisms and considers examples. 
The difficulties of translating dialect vocabulary have also been highlighted and 
methods of translation have been indicated. A number of examples of dialectisms’ 
translation in prose and poetry have been analyzed. 
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