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В данной статье рассматривается концепт “Западная Армения” в произведениях 
известного армянского писателя А.Айвазяна, уже ставшего классиком. В текстах 
А.Айвазяна нами отмечены некоторые смысловые компоненты концепта “Западная 
Армения” – турецкое иго, война, потерянная родина, беженец, которые могут 
активизироваться в сознании армянина одним лишь упоминанием топонимов 
Западной Армении. Однако, как показывает наш анализ, переводчики не во всех 
случаях смогли распознать данный концепт, который намеренно был использован 
автором, глубоко переживающим некогда запретную тему истории национальной 
трагедии.   
Ключевые слова: понятие, концепт, языковые фиксации, перевод, подтекст, 
лингвокультурные особенности,  оригинал, Западная Армения, беженец. 

 
Концепт – посредник между словом и экстралингвистической 

действительностью. Это тот пучок представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово и выражаемое им 
понятие. Число лексических единиц, являющихся концептами, ограничено, 
потому что не всякое обозначение явления есть концепт. Концептом становятся 
только те явления действительности, которые актуальны и ценны для 
культуры, имеют большое количество языковых единиц для своей фиксации, 
являются темой пословиц и поговорок, поэтических и прозаических текстов. 
Они являются своего рода символами, эмблемами, определенно указывающими 
на породивший их текст, ситуацию, знания. Они являются носителями куль-
турной памяти народа [1: 36-38]. Однако, как и в случаях с реалиями, в 
художественных произведениях переводчики не всегда распознают концепты, 
и, следовательно, в переводе смысловой объем концепта не раскрывается 
полностью, а иногда и вовсе и переводится как обычное слово, что в свою 
очередь повлияет на качество перевода и, соответственно, на тот конечный 
эффект, который должен оказать перевод на читателей ПЯ. Одним из таких 
сложных, многослойных и часто повторяющихся концептов в творчестве 
А.Айвазяна является концепт “Западная Армения”. Концепт культуры в 
границах словесного знака и языка в целом предстает в своих содержательных 
формах как образ, как понятие и как символ [2: 81]. Он имеет “слоистое” 
строение, его слои являются результатом, “осадком” культурной жизни разных 
эпох. Он складывается из исторически разных слоев, отличных и по времени 
образования, и по происхождению, и по семантике. Притом во всех случаях 
актуализируются “исторические”, “пассивные” признаки концепта главным 
образом при общении людей внутри данной социальной группы, при общении 
их между собой, а не вовне, с другими группами [3: 26]. 

В текстах А.Айвазяна нами были отмечены несколько смысловых ком-
понентов концепта “Западная Армения” – турецкое иго, война, потерянная 
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родина, беженец. Все это может активизироваться в сознании армянина одним 
лишь упоминанием топонимов Западной Армении. Ведь “концепт – это 
культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане 
выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответ-
ствующую лексико-семантическую парадигму” [4: 273]. Этой парадигмой 
могут быть обусловлены переводческие неудачи, поэтому особенно с ними 
переводчикам нужно быть крайне бдительными. Рассмотрим несколько при-
меров: 

ºë ÏáñóÝáõÙ »Ù Ñ³Ùμ»ñáõÃÛáõÝë ¨ Ñáõ½í³Í ·áéáõÙ. 
– ²Ûë Ñ³·áõëïÁ…  ¾ñ½ñáõÙÇó ¿… 
Ò³ÛÝë Ñ³ëÝáõÙ ¿ ß³ï Ñ»éáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ, ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÁ, Ýñμ³ÝóùÝ»ñÁ… [5] 
Я теряю самообладание и кричу гневно: 
– Эта одежда… из Эрзрума! (“Старая тахта”. Пер. А.Баяндур) [6]. 
У каждого народа есть концепты, которые аккумулируют в себе колос-

сальный объем понятий, чувств и образов. Это концепты-сигналы, которые 
сразу включают в сознании читателя целый комплекс чувств и ассоциаций. 
Так, название города Тифлис вызывает у всех жителей Закавказья совсем иные 
ассоциации, чем Тбилиси. Все это должно быть отражено в переводе, а иначе 
читатель ПЯ может не понять подтекст. Здесь словом-сигналом является 
Эрзрум. Одно это слово служит ключом к пониманию всего рассказа “Старая 
тахта”, ведь, как отмечает А.Д. Шмелев, “…лексическую единицу какого-либо 
языка можно считать “ключевой”, если она служит своего рода ключом к 
пониманию каких-то важных особенностей культуры народа, пользующегося 
данным языком” [7: 18]. Эрзрум – один из древних, цветущих городов 
Западной Армении, жители которого отчаянно противостояли туркам. 
Месяцами длилась осада Эрзрума, пока враг не смог захватить город, после 
чего началась беспощадная резня. Некоторым все же удалось покинуть город и 
перейти в Восточную Армению и другие страны. Каждый армянин при слове 
Эрзрум представляет картину героической обороны, жестокой резни, и в целом 
– образ потерянной родины. Уже само это слово аккумулирует в себе все 
знания героя рассказа об этих событиях, об истории бегства его отца в 
Восточную Армению. И одежда, доставшаяся ему от отца, была частью этой 
истории, и история была ее частью. Это очень ярко представлено в оригинале: 

Но когда его (отца – М.Г.) не стало, когда  сделался  воспоминанием, его 
слова словно оплели сверток со старой одеждой и затаились в углу тахты 
(“Старая тахта”. Пер. А.Баяндур). 

И неудивительно, что все сразу замолкают, когда герой А.Айвазяна, над 
которым смеются, потому что он надел лохмотья, гневно кричит, что эта 
одежда из Эрзрума. Всего этого подтекста в слове Эрзрум русскоязычный 
читатель не видит, и его как минимум должно заинтересовать, почему это 
слово так повлияло на всех. Переводчик, имея это в виду, должена была своим 
переводом помочь понять подтекст, о котором сам автор намекнул в начале 
произведения и на котором держатся кульминация и развязка рассказа. Вместо 
этого переводчик пропустила также важное  и следующее предложение §Ò³ÛÝë 
Ñ³ëÝáõÙ ¿ ß³ï Ñ»éáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ, ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÁ, Ýñμ³ÝóùÝ»ñÁ…¦, что служит  
доказательством того, что  слова героя повлияли на всех, и помогает понять 
продолжение. 
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Ø³ñ¹ÇÏ ù³ñ³ÝáõÙ »Ý: ¶ÉáõËÝ»ñÁ Ñå³ñï í»ñ »Ý μ³ñÓñ³óÝáõÙ áõ Ï³Ý·ÝáõÙ »ñÏáõ 
ÏáÕÙÇó áñå»ë å³ïíá å³Ñ³Ï, ¨ »ë ï³ÝáõÙ »Ù Ýñ³Ýó ÙÇçáí Ñáñë óÝóáïÇÝ»ñÁ: 

И я вижу: люди на улице замирают, потом становятся по обе стороны 
мостовой, как почетный караул, и я несу сквозь этот строй, гордо проношу на 
себе одежду отца. 

С учетом сказанного мы предлагаем такой вариант перевода: 
– Она ведь из того… нашего… Эрзрума. 
Этот подтекст важен для А. Айвазяна и не раз повторяется в его рассказах. 

Например: 
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ñ³Ûñë ß³ï ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõÝ»ñ: Ø»ÏÁ Î³ñÇÝÇó ¿ñ, ÙÛáõëÁª Î³ñëÇó, 

»ññáñ¹Áª äáÉëÇó… Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ñ»é³íáñ ÙÇ Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ ù³Õ³ùÇ ÷ßñí³Í μ»Ïáñ, 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÙÇ Ù»Í É³óÇ ÙÇ ³ñóáõÝù: 

Вообще у отца было много друзей. Один был родом из Карина, другой из 
Карса, третий из Константинополя… Каждый из них – обломок какого-то 
далекого сказочного города, каждый – слезинка большой скорби 
(“Треугольник”. Пер. Е.Шатирян) [6]. 

В переводе данного отрывка подтекст, связанный с концептом “Западая 
Армения”, опять исчезает. То, что понятно армяноязычному читателю, может 
оказаться совсем непонятным для русскоязычного читателя, поэтому 
переводчик должен попытаться своим переводом хотя бы намекнуть на 
подтекст, чтобы у читателя была возможность понять почему эти города – 
обломки каких-то далеких сказочных городов и почему каждый из них – 
слезинка большой скорби. Только к топониму Карин переводчик дает сноску – 
армянское название Эрзрума. 

Этот концепт отражен и в рассказах “Яма” и “Подушка Алексана”. У 
встречающихся в этих рассказах топонимов Амиш (Ð³ÙÇß) и Карс такой же 
подтекст, как и у Эрзрума. 

Ð³Ùß»óÇÝ»ñÁ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ Ãáõñù»ñÇó, Ýí³½³·áõÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
ÏÙÝ³ÛÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ, ÏËñí»ÇÝ Çñ»Ýó ÑáÕÇ Ù»ç, Ïáõï»ÇÝ ÑáÕÁ, ÑáÕÇ áñ¹ 
Ï¹³éÝ³ÛÇÝ, ëÛáõÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ÏÏ³Ý·Ý»ÇÝ Çñ»Ýó ÏïáõñÝ»ñÇ ï³Ï, ³ñÙ³ïÝ»ñÁ 
Ï·ó»ÇÝ ÙÇÝã¨ »ñÏñ³·Ý¹Ç Ï»ÝïñáÝÁ, ÏËÙ»ÇÝ ÍáíÇ ³ÕÇ çáõñÁ ¨ Ñ»Ýó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É 
Ýñ³Ýó Ý»ÕáõÙ ¿ÇÝ: 

… Амшенцы убегали от турок. Будь на то хоть малейшая возможность, 
они встали бы под кровлями своих домов, подперев их, как столбы, уперлись бы 
ногами в землю и пустили корни глубоко, до самой ее сердцевины, 
превратились бы в земляных червей, ели землю, пили бы соленую морскую 
воду…(“Яма”. Пер. Э.Канановой). 

Интересно, что ни разу ни в этом, ни в других рассказах А.Айвазян не 
использует слова геноцид, резня (ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ, ç³ñ¹), ни разу из уст его 
героев не звучало проклятие или обвинение в адрес турок. А. Айвазян лишь 
часто использует слово §·³ÕÃ³Ï³Ý¦. Беженец – это человек, оставивший 
место своего жительства вследствие какого-нибудь бедствия. А.Айвазяна даже 
не говорит о том, что за бедствие заставило армян покинуть свою родину. Он 
рассказывает нам о лишениях, трудностях, страданиях армян, о нашей 
потерянной родине и в достаточно мягком тоне пишет: §…Ñ»Ýó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É 
Ýñ³Ýó Ý»ÕáõÙ ¿ÇÝ¦. Именно этого важного предложения и нет в переводе, нет 
также предложения §…ÏÙÝ³ÛÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ¦, которое говорит о том, что 
армян притесняли на их же родине. 
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Карс тоже в свое время был одним из крупных городов Западной Армении, 
торговым центром региона и с такой же печальной судьбой, как и Эрзрум. 
Герой рассказа – племянник Алексана, узнав, что одна из подушек дяди 
привезена из Карса, удивляется: 

– Из самого Карса? – удивился я. – Не может быть… 
Герой удивился, потому что перед ним сразу возник подтекст, о котором 

говорилось выше в связи с Эрзрумом. И переводчик никак не объясняет Карс, 
хотя перевод нельзя считать ущербным, поскольку рассказ сам, в отличие от 
первого примера, выполняет эту функцию. Если в рассказе “Старая тахта” есть 
только намек на подтекст, то в рассказе “Подушка Алексана” (пер. А. Баяндур) 
он открыто представлен: Алексан подробно описывает бегство семьи из Карса, 
трудности, перенесенные ими по дороге в Восточную Армению. И поэтому 
уцелевшая подушка так дорога для него. И если бы данный концепт встретился 
в другом тексте, без такого развернутого объяснения, то опять-таки возникла 
бы проблема передачи подтекста, как в случае с Эрзрумом. 

Перевод “Подушки Алексана” содержит, впрочем, и другие неточности: 
– ²ÕçÇ, Ù»Ù Ù»ñ ²ñï³ßÇ Ñ³Ù³ñ ã³Û ßÇÝ»,– ³ë³ó ù»éÇë ¨ ß³ù³ñÁ ³ï³ÙÝ»ñáí 

Ïáïñ»ó [5]: 
– Девушка, а ну-ка для нашего Арташа чай сообрази,– сказал мой дядюшка 

и разгрыз кусок сахара (“Подушка Алексана”. Пер. А. Баяндур) [6]. 
Перевод данного отрывка делает очевидным невнимательность переводчика 

к особенностям коммуникативного поведения героев рассказа. Под 
коммуникативным поведением мы, вслед за В.С. Григорьевой понимаем 
реализуемые в коммуникации правила и традиции общения той или иной 
лингвокультурной общности. Коммуникативное поведение, как правило, имеет 
ярко выраженную национальную окраску, на что переводчик не обратила 
внимания. Характер и специфика дискурсивной деятельности личности 
обусловлены набором морально-этнических установок, которые могут быть как 
универсальными, общечеловеческими, так и специфически национальными 
[10: 231-238]. В нашем случае мы имеем дело именно со специфически 
национальными установками коммуникативного поведения героев. Армянское 
слово §³ÕçÇ¦ разговорная форма от слова §³ÕçÇÏ¦и переводится на русский 
язык как “девушка” – однако не в этом тексте, поскольку разговорная форма 
имеет и другое значение – женщина: этим словом армянин иногда обращается 
к жене. Это легко было понять, прочитав продолжение и узнав, что с места 
встала жена Алексана, и в комнате были только его жена и сын.  Как 
свидетельствует А.Вежбицкая: “В любом обществе существуют не только 
некоторые правила грамматики, но и определенные “правила речи”, которые 
можно назвать “культурными скриптами”. “Культурные скрипты” – 
выраженные простыми словами формулы, которые пытаются моделировать на 
основании лингвистических доводов культурные правила данного общества” 
[11: 533]. Имея в виду все сказанное, можно было перевести: 

– Жена, а ну-ка для…  
Национальный менталитет каждой лингвокультурной общности имеет свои 

особенности, которые отражаются в содержании и строении культурных 
концептов. Свойством выражать национальную специфику обладает каждая 
единица языка и культуры [12]. Концепт характеризуется комплексом 
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значений, которые приобретает языковой знак, выражая национально 
значимый смысл. Концепты включают в себя, помимо предметной 
отнесенности, всю коммуникативно значимую информацию [13]. 

Текст, несомненно, является важнейшей единицей культуры, и поэтому при 
переводе, который в свою очередь представляет собой взаимодействие двух 
языков и двух культур, т.е. межъязыковую и межкультурную коммуникацию, 
нужен комплексный подход, который сочетает в себе собственно лингвис-
тическую подготовку и знание социокультурного контекста изучаемого языка. 
Такой подход позволяет обеспечить адекватный перевод с неродного языка на 
родной. Наше исследование показало, что для получения адекватного перевода 
необходимо подробное изучение лингвокультурных особенностей оригинала, 
поэтому культурологический подход к переводу художественного текста 
является обязательным, поскольку любой текст, особенно художественный, 
несет отпечаток культуры данного народа, информацию и о той эпохе, о 
которой писалось, и о той, когда писалось, и, несомненно, отражает 
особенности авторской личности и его мировоззрение, а также его цели и 
мотивы. 
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THE CONCEPT “WESTERN ARMENIA” IN A. AYVAZYAN’S WORKS 
G.A. MKRTCHYAN 

Yerevan State University 
 

In this article we analyzed the concept “Western Armenia” in the works of the great Armenian 
writer A. Ayvazyan. In the A. Ayvazyan’s texts we noted several semantic component of the 
concept “Western Armenia” – the Turkish yoke, war, lost homeland/motherland/country, refugee. 
And all this can be activated in the minds of Armenian only mention of toponyms of Western 
Armenia. However, as our analysis shows, not in all cases, the translators were able to recognize 
this concept, which is no accident was introduced by the author, deeply experienced the tragedy of 
his people, about which was forbidden to speak. 
Key words: notion, concept, language fixation, translation, subtext, Linguistic and Cultural 
features, original, Western Armenia, refugee. 

 
 
 
 

 “²ðºìØîÚ²Ü Ð²Ú²êî²Ü” Ð²êÎ²òàôÚÂÀ ². ²Úì²¼Ú²ÜÆ 
êîºÔÌ²¶àðÌàôÂÚàôÜÜºðàôØ 

¶.². ØÎðîâÚ²Ü 
ԵՊՀ 

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ í»ñÉáõÍ»É »Ýù “²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý” Ñ³ëÏ³óáõÛÃÁ Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ 
·ñáÕ ². ²Ûí³½Û³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ². ²Ûí³½Û³ÝÇ ï»ùëï»ñáõÙ Ù»ñ 
ÏáÕÙÇó ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý ïíÛ³É Ñ³ëÏ³óáõÛÃÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ` 
Ãáõñù³Ï³Ý ÉáõÍ, å³ï»ñ³½Ù, Ïáñóñ³Í Ñ³Ûñ»ÝÇù, ·³ÕÃ³Ï³Ý: Ð³ÛÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÏïÇí³Ý³É Ã»Ïáõ½ ÙÇ³ÛÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ï»Õ³ÝÝáõÝÝ»ñÁ Éë»ÉÇë: ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë óáõÛó ïí»ó Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, 
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ áã μáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ »Ý μ³ó³Ñ³Ûï»É ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÛÃÁ, áñÁ 
μáÉáñáíÇÝ å³ï³Ñ³Ï³Ý ãÇ Ý»ñ¹ñí»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó, áí ï³é³åáõÙ ¿ñ Çñ ³½·Ç 
áÕμ»ñ·áõÃÛ³Ùμ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÝ ³Ý·³Ù ³ñ·»Éí³Í ¿ñ: 
´³Ý³ÉÇ μ³é»ñ` Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ, Ñ³ëÏ³óáõÛÃ, É»½í³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ, 
»ÝÃ³ï»ùëï, μÝûñÇÝ³Ï, É»½í³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ²ñ¨ÙïÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³Ý, ·³ÕÃ³Ï³Ý: 
 


