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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению способов передачи 
окказиональных фразеологизмов А.П. Чехова, отражающих личностную 
характеристику человека, с русского языка на английский. Цель исследова-
ния – определить основные закономерности при переводе вышеуказанных 
лексических единиц, на материале пьесы «Вишневый сад». Научная новизна 
заключается в том, что впервые было проведено сопоставительное исследо-
вание шести переводов произведения, выполненных в период с 1909 года 
по 2015 год. В ходе проведенного исследования автором были выявлены 
окказиональные фразеологизмы в оригинале пьесы, рассмотрены варианты 
их передачи на английский язык, проведен сопоставительный анализ пере-
водческих решений.
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Введение

Окказиональные фразеологизмы – особый пласт лек-
сики, который, в силу собственно авторского созда-
ния, не может иметь эквивалента в языке перевода. 

Необходимость установления наиболее точных способов 
их перевода, при которых сохранен не только смысл вы-
сказывания, но и его стилистическая окрашенность, обу-
славливает актуальность данного исследования. 

Под окказиональными фразеологизмами в нашем 
исследовании мы понимаем «речевые единицы, обра-
зованные на базе языковой фразеологической единицы, 
но отличающаяся от языкового прототипа (языковой 
фразеологической единицы) семантикой и / или струк-
турно-грамматическим выражением» [8, с. 9]. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач: 1) выявить основные пере-
водческие приемы при передаче окказиональных фра-

зеологизмов в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сал»; 2) 
определить возможные смысловые искажения. 

Решение поставленных задач стало возможно благо-
даря теоретической базе исследования, представлен-
ной трудами по теории перевода (Алексеева [1]; Влахов, 
Флорин [3]; Виноградов [2]; Прошина [6]; Хухуни [10]), а 
также исследованиями зарубежных ученых, посвящён-
ных особенностям перевода на английский язык произ-
ведений А.П. Чехова: Baring [12]; Borny [13]; Gottlieb [14]; 
Troyat [23]. 

В качестве методов исследования использовались 
сопоставительный и описательный методы.

Материалом исследования послужила пьеса А.П. Че-
хова «Вишневый сад» (1903 год [11]) и шесть ее перево-
дов на английский язык: 

1. самый первый перевод пьесы на английский язык 
1909 года Джорджа Лесли Кальдерона, английско-
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го драматурга, литературоведа, лингвиста, счита-
ющегося одним из первых исследователей твор-
чества А.П. Чехова [19];

2. перевод 1916 года Джулиуса Уэста (имя при 
рождении – Джулиус Раппопорт), британский 
историк, поэт и переводчик. Дж. Уэст родился в 
Санкт-Петербурге (Российская Империя), но с его 
двухмесячного возраста семья переехала в Вели-
кобританию, где он в дальнейшем проживал и по-
лучил образование [20]; 

3. перевод, изданный в 1923 году, английской перевод-
чицы русской литературы Констансы Гарнетт [21]; 

4. перевод 1994 года американской переводчицы 
Бэтси Хьюлик, специализирующейся на русской 
литературе (в частности, Б. Хьюлик переводила 
произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехо-
ва, А.С. Грибоедова) [18];

5. перевод 2002 года английского издателя, редак-
тора и переводчика Питера Карсона, владеющего 
русским языком – изучал его как в своей семье 
(мать была русской эмигранткой), так и в период 
обучения в колледже [16]; 

6. перевод 2015 года, изданный в США под редак-
цией американского драматурга Ричарда Нель-
сона, выполненный американским переводчиком 
русской литературы Ричардом Пивером и пере-
водчицей русского происхождения Ларисой Во-
лохонской [17].

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим окказиональные фразеологизмы А.П. Че-
хова, отражающие личностную характеристику челове-
ка, и способы их передачи на английский язык. 

1. «Двадцать два несчастья» [11]. Персонажи пьесы 
используют данный фразеологизм в шутку, называя так 
Епиходова, с которым постоянно случаются комические 
неприятности. Фразеологизм имеет иносказательное 
значение «неудачника, невезучего человека» [7]. 

Дж. Кальдерон передает его дословно как “Twenty-
two misfortunes” [19], указав его в кавычках в первом 
случае и дав пояснение значения следующей сноской: 
“Twenty-two seems to have no specific association. It is sort 
of round number. Cf. Letters 52: What are your twenty-two 
hesitations?” [Там же] / Двадцать два, по-видимому, не 
имеет какой-либо конкретной связи. Это своего рода 
круглое число. Сравните, «Письма»: «Какие это у Вас 22 
сомнения?» (здесь и далее – перевод наш).

Дж. Уэст, К. Гарнетт и Р. Пивер, Л. Волохонская также 
применили прием дословного перевода, однако перевод-
чики использовали устаревшую в английском языке фор-
му порядка слов в числительном «двадцать два» – “two and 
twenty”: “Two-and-twenty troubles” [20]; “Two and twenty 

misfortunes” [21]; “ Two-and-twenty Catastrophes” [17]. 

Б. Хьюлик П. Карсон использовали прием целостного 
преобразования: “Twenty Times Trouble” [18] / бесконеч-
ное несчастье; “The Walking Accident” [16] / ходячая ка-
тастрофа. 

Отметим, что в шести рассматриваемых переводах 
лексема «несчастье» передана четырьмя разными номи-
нациями: у Дж. Кальдерона и К. Гарнетт как “misfortunes” 
[19, 21], Дж. Уэст и Б. Хьюлик – “trouble” [20, 18], П. Карсон –  
“accident”, Р. Пивер, Л. Волохонская – “catastrophes” [17]. 

2. «Молодо-зелено» [11]. Данный фразеологизм функ-
ционирует в высказываниях лакея Фирса в значении «по 
молодости лет неопытен, наивен; не искушён, несведущ» 
[9] и, возможно, представляет собой часть пословицы 
«Молодо-зелено, погулять велено», зафиксированной, 
например, в словаре Даля [5]. До издания пьесы А.П. Че-
хова «Вишневый сад» мы находим единичный пример 
усеченного ее использования в произведении И.А. Гон-
чарова «На родине» (1988): «Молодо, зелено! – сказала 
мать Кати» [4]. Однако идиомы различны как с точки зре-
ния синтаксиса, так и по своему контекстному значению 
(если у А.П. Чехова фразеологизм повторяется в тексте 
пьесы несколько раз как скорее присказка персонажа, 
выражающая чувство досады, то у И.А. Гончарова идиома 
выражает ситуативную эмоциональную реакцию героя). 
В связи с чем мы относим вышеуказанный вариант ис-
пользования фразеологизма к собственно чеховскому. 

Дж. Кальдерон использовал добавление (существи-
тельное “wood”) и передал фразеологизм восклица-
тельным предложением: “Young wood, green wood!” [19] 
/ буквально – молодая древесина, зеленая древесина. 
Отметим, что в данном случае не идет речь об употре-
блении переводчиком какой-либо идиомы английского 
языка, Дж. Кальдерон ввел свое собственное словосо-
четание, которое, скорее всего, могло быть непонятно 
носителю английского языка. 

Во всех остальных вариантах переводов был исполь-
зован прием целостного преобразования.

Так, Дж. Уэст и К. Гарнетт передали идиому как “Oh, 
these young people!” [20]; “These young people” [21] / эти 
молодые люди. Б. Хьюлик и П. Карсон – “Thoughtless 
young people!” [16, 18] / легкомысленные молодые люли. 

Р. Пивер, Л. Волохонская использовали словосоче-
тание “Green youth!” [17] / зеленая молодёжь. В англий-
ском языке одно из значений прилагательного “green” –  
“young and without experience” [15] / молодой и неопыт-
ный. В данном случае переводчику удалось передать 
семантическое значение фразеологизма русского язы-
ка. Однако, стоит отметить, что в современном англий-
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ском языке словосочетание “green youth” может быть 
использовано для обозначения людей, принадлежащих 
к политической партии «Зеленых», борющихся за сохра-
нение экологии [22]. С учетом общего контекста пьесы 
«Вишневый сад», а также достаточно распространенной 
повестки борьбы за сохранение окружающей среды в 
европейских странах, возникает вопрос, насколько вер-
но будет воспринято значение “green youth” англоязыч-
ным читателем или зрителем (или возникнет неверное 
впечатление, что Фирс обращался к неким защитникам 
природы?). 

3. «Вечный студент» [11]. В данном случае мы можем 
говорить не об авторском фразеологизме в собственном 
смысле, а о переосмыслении существующего (так как 
словосочетание использовалось еще в средневековой 
Европе для обозначения людей, которые переезжали из 
одного университета в другой, обучаясь разным предме-
там и проводя много времени за учебой). Данная идио-
ма функционирует в тексте пьесы в качестве личностной 
характеристики Петра Трофимова, молодого человека, с 
одной стороны, не глупого, а с другой – абсолютно ото-
рванного от реальной жизни и неустроенного. 

Дж. Кальдерон использовал прием целостного 
преобразования и передал фракзеологизм как “Pierre 
the Ploughman” [19], то есть названием средневеко-
вой английской поэмы, и привел сноску: “Literally, “the 
Eternal Student”, in allusion to the Eternal (or, as we say in 
England, the Wandering) Jew (Vjeczuy Zsid). The translator 
has endeavoured to render the spirit of the original by 
suggesting another imaginary character” [Там же] / «Бук-
вально «Вечный студент» – намек на вечного (или, как мы 
говорим в Англии, странствующего) еврея (Vjeczuy Zsid). 
Переводчик попытался передать дух оригинала, предло-
жив другого вымышленного персонажа». На сколько это 
получилось удачно и понятно англоязычным читателям 
и зрителям, остается вопросом. 

Дж. Уэст в первом случае (фразе Трофимова, в кото-
рой он сам себя называет вечным студентом) исполь-
зовал прием описательного перевода “I shall always be 
a student” [20] / я всегда буду вечным студентом. От-
метим, что данный вариант представляется нам не со-
всем корректным, так как в пьесе речь идет ни столько 
о буквально постоянном обучении Трофимова, сколь-
ко подразумевается некий метафоричный образ его 
неустроенной жизни.

В последующих обращениях к нему других персона-
жей пьесы использовал дословный перевод с прилага-
тельным “eternal” (вечный): “an eternal student” [Там же] / 
вечный студент, к которому также прибегли и Б. Хьюлик 
[18], Р. Пивер, Л. Волохонская [17]. 

К. Гарнетт П. Карсон также использовали прием до-

словного перевода, однако переводчиками было выбра-
но прилагательное “perpetual” (вечный, пожизненный): “a 
perpetual student” [21, 16]. 

Рассмотрим дефиниции вышеуказанных прилага-
тельных в английском языке для определения наиболее 
точных вариантов перевода. 

“Eternal” имеет следующие значения: “without an 
end; existing or continuing forever, happening often and 
seeming never to stop” [15] / без конца; существующий 
или продолжающийся вечно, часто повторяющийся и, 
кажется, никогда не заканчивающийся. 

Дефиниции “perpetual”: “continuing for a long period 
of time without stopping or being interrupted, frequently 
repeated, in a way that is annoying (of a job or position) 
lasting for the whole of somebody’s life” [15] / продолжа-
ющийся в течение длительного периода времени без 
остановки или прерывания, часто повторяющийся, от 
чего вызывающий раздражение, (работа или должность) 
на протяжении всей чьей-либо жизни.

Семантика прилагательного “perpetual” на первый 
взгляд кажется близкой к языку оригинала. Однако от-
метим, что во всех представленных выше переводах (за 
исключением самого первого) утрачено переносное 
значение фразеологизма. Соответственно, определить, 
насколько смысл, заложенный изначально А.П. Чехо-
вым, был понятен носителю английского языка, доволь-
но сложно. Возможно, по причине невозможности пере-
дачи метафорического образа на английский язык, Дж. 
Кальдерон использовал целостное преобразование, 
чтобы у читателя или зрителя не сложилось впечатле-
ние, что Трофимов является студентом в буквальном 
смысле этого слова. 

Выводы

В результате проведенного нами исследования были 
выявлены следующие переводческие приемы при пере-
даче окказиональных фразеологизмов, выражающих 
личностную характеристику человека: дословный пере-
вод (в девяти примерах), прием целостного преобразо-
вания (в восьми случаях), описательный перевод (в двух 
примерах) и единожды использование описательного 
перевода. 

Дословный перевод является наиболее частотным 
способом передачи указанных выше фразеологизмов, 
однако, с нашей точки зрения, ведет к потере стилисти-
ческой окрашенности высказываний и метафоричности 
образа. Получившиеся словосочетания не раскрывают 
переносного смысла, в связи с чем вопрос, насколько 
авторский замысел остается понятен носителю англий-
ского языка, остается открытым. 
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При этом лексические единицы, которые были ис-
пользованы при передаче одних и тех же фразеологиз-
мов дословно могут не совпадать у разных переводчи-
ков. Так, например, при переводе лексемы «несчастье», 
входящей в состав чеховской идиомы «двадцать два не-
счастья» были использованы четыре разные синонимич-
ные номинации английского языка: “misfortunes” [19, 21], 
“trouble” [20, 18], “accident” и “catastrophes” [17]. 

Вместе с тем нами также отмечены случаи, когда пере-
водчики использовали единые варианты перевода: “an 
eternal student” [20, 18, 17] и “a perpetual student” [21, 16]. 

При употреблении приема целостного преобразо-
вания нами также отмечены два случая совпадения по-
лучившийся вариантов: “these young people!” [20, 21]; 
“thoughtless young people” [18, 16]. 

Отметим применение данного переводческого при-

ема Дж. Кальдероном при передаче фразеологизма 
«вечный студент». Предложенный им вариант “Pierre the 
Ploughman” не имеет ничего общего с языком оригина-
ла, однако переводчиком была предпринята попытка 
передачи переносного значения лексической единицы, 
что не прослеживается во всех остальных вариантах 
переводов, в которых метафоричный образ был упущен. 
Использование приема описательного перевода при 
передаче вышеуказанного фразеологизма Дж. Уэстом (“I 
shall always be a student” [20]) привело к утрате перенос-
ного смысла.

Таким образом, как показывает тот материал, который 
был нами исследован, вопрос о наиболее точном перево-
де окказиональных фразеологизмов остается сложным, 
даже несмотря на более чем столетнюю историю пере-
водов пьесы на английский язык, что намечает дальней-
шие перспективы исследования на примере лексических 
единиц данного типа других тематических групп. 
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