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Г. ТУКАЯ «МИЯУБИКӘ» 

А.И. Конова, старший научный сотрудник Института языка,
литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ

Как лингвистическое явление ре-
алии относят к категории безэквива-
лентной лексики. Они являются час-
тью фоновых знаний и представляют 
собой значительный интерес при ис-
следовании взаимодействия языка и 
культуры. 

В сопоставительном лингвостра-
новедении реалиями считают слова, 
обозначающие предметы или явления, 
связанные с историей или культурой, 
экономикой или бытом страны изу-
чаемого языка, которые отличаются 
полностью или частично от лексичес-
ких понятий и слов сопоставляемого 
языка.

Межъязыковой анализ лакунар-
ности был предпринят ранее в ра-
ботах, посвященных проблемам 
семасиологии (И.А. Быкова, JI.A. Лео-
нова, Н.Н. Сердюкова, И.В. Томашева, 
В.И. Шаховской и др.), общей лекси-
кологии (В.В. Виноградов, А.В. Ка-
линин, В.И. Кодухов, Н.М. Шанский, 
и др.), сопоставительной лексико-
логии (Л.К. Байрамова, А.В. Кунин, 
А.Д. Райхштейн и др.) и теории пе-
ревода (Л.С. Бархударов, С. Влахов, 
В.Н. Комиссаров, С. Флорин, Г.В. Чер-
нов, А.Д. Швейцер и др.).

В произведениях Г. Тукая отмеча-
ется достаточно частое использование 
слов-реалий, что можно связать с тем, 
что поэт пишет о народе, его быте, 
образе мышления; как отмечалось 
раньше, героями его произведений 

являются представители разных слоев 
общества, в некоторых произведени-
ях – определенная часть общества или 
целый народ.

В стихотворении Г. Тукая 
«Мияубикә» были употреблены наци-
ональные реалии: «бәлеш» и «сумса» 
[3: 140]:

Кайвакыт урлап ашасаң син 
бәлешләр, сумсалар,

Һәм сине: "ник урладың?" - дип, ор-
салар йә суксалар…

Согласно татарско-русскому сло-
варю реалия «бәлеш» переводится на 
русский язык как: «балеш (большой 
круглый пирог с начинкой)» [2: 90], ре-
алия «сумса» переводится как: «пиро-
жок» [2: 491].

На турецкий язык это стихотворе-
ние было переведено Ф. Озкан под на-
званием «Miyav Sultan»[6: 703].

Ф.Озкан перевела двустишие так:
Bazen, çalarak yiyince sen, 

börekler, çörekler,
Neden çaldın, diye vursalar sana, 

seni dövseler;
Как мы видим из двустишия, были 

употреблены слова «börek» – «пирог, 
пирожок (с сыром, мясом и т.п.)» [1: 
131]и «çörek» – «нечто круглое, диск; 
чурек, сдобная лепешка; хлеб, коврига 
хлеба» [1: 199]. Ни одна из реалий т.е. 
«бәлеш» и «сумса» не были переведе-
ны эквивалентом. В данном переводе 
вместо реалии «сумса» было исполь-
зовано слово «çörek», хотя в стихотво-
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рении «Ләззәт вә тәм нәрсәдә?» та же 
самая национальная реалия была пе-
реведена как «börek». А в рассматри-
ваемом стихотворении слово «börek» 
было использовано при переводе на-
циональной реалии «бәлеш». Нельзя 
не отметить, что предложенный пере-
вод не передает культурную инфор-
мацию оригинала, заключающуюся в 
способе его приготовления, подачи к 
столу и торжественности обстановки 
при этом, т.к. бэлеш всегда готови-
ли по праздникам или для дорогих 
гостей. Ради справедливости следует 
отметить, что в языке перевода не су-
ществует языковой единицы, которая 
могла передать данную культурную 
информацию. В данном случае были 
употреблены аналоги двух татарских 
реалий «бәлеш» и «сумса» – «çörek» 
«börek». 

На английский язык стихотворе-
ние было переведено как «Eulogy» 
[7].Однако стихотворение не было 
переведено полностью, английский 
вариант перевода состоит из четырех 
строк, поэтому адекватность перевода 
вызывает сомнения. Соответственно, 
вышеупомянутые слова не присутс-
твуют в переводе, они опущены. 

На русский язык стихотворение 
было переведено А. Шпиртом под за-
главием «Кисонька (поэма)» [4: 242]; 
В.С. Думаевой-Валиевой под назва-
нием «Мияубике» [5: 151]. 

А. Шпирт перевел это двустишие 
так:

Беляши крала на кухне, 
   пищу вкусную любя.
И за это беспощадно 
   били палкою тебя.
Переводчик передал соответствен-

но только одну реалию «бәлеш» при 
помощи слова «беляши». Можно счи-
тать, что слово переводится эквива-
лентом, заимствованным из тюркских 

языков. Заимствование можно считать 
фонетическим, так как в разговорной 
речи слово употребляется достаточ-
но часто, однако в словарях русского 
языка оно не зафиксировано. Реалия 
«сумса» была переведена просто как 
«пища». В данном переводе также 
присутствует искажение денотатив-
ного значения татарской реалии «сум-
са», так как переводчику не удалось 
передать культурную информацию 
татарской реалии. Переводчик при-
менил лексическую трансформацию 
– генерализацию: «сумса» – «пища».

В.С. Думаева-Валиева перевела 
так: 

Иногда случалось если, 
  что утащишь невзначай 
Ты сумсу, кусок бялиша, 
  и тебя гнала энкяй: 
«Ах, негодница, воровка!» – 
  со слезами я бежал…
Как видно из перевода, перевод-

чица передала национальные реалии 
«бәлеш» и «сумса» на русский язык 
транскрипцией. Однако нельзя ожи-
дать, что у русского читателя данные 
слова вызывают те же самые ассоци-
ации, которые возникают у читателя 
текста оригинала.

В результате можно сделать вы-
вод, что при переводе татарских наци-
ональных реалий «бәлеш» и «сумса» 
на турецкий язык Фатмой Озкан были 
выбраны аналоги «çörek» «börek», не 
полностью передающие культурную 
информацию оригинала. На русский 
язык один переводчик путем генера-
лизации передал слово, а В.С. Дума-
ева-Валиева передала национальную 
реалию транскрипцией. В русском и 
турецком переводе слов-реалий мож-
но отметить сохранение частичной 
культурной информации. Также мож-
но констатировать факт сохранения 
адекватности в данных переводах.
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Аннотация

Данная статья посвящена анализу перевода национальных реалий, употребленных в 
стихотворении Г. Тукая «Мияубикә». В турецком и русском переводе татарских реалий 
культурная информация была изменена.
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