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В статье рассматривается проблема перевода корейских звукоподражаний на русский язык, 

являющаяся одной из сложнейших в переводоведении. Переводчики по-разному преодолевают 

данную трудность: одни предпочитают описательный способ для передачи значения, другие 

пытаются найти схожие по значению звукоподражания, третьи оставляют в русском тексте 

иноязычные звукоподражания, чтобы передать специфику и колорит оригинала.  

В статье рассмотрены основные причины трудности перевода корейских звукоподражаний. 

Выделены три типа чередований: вокалическое, консонантное и консонантно-вокалическое 

(смешанное). Установлены особенности каждого типа и связь типов чередований с изменения-

ми семантики звукоподражаний. Предпринята попытка систематизировать и пояснить наблю-

даемые в звукоподражаниях звукосимволические явления с помощью теории множеств. Авто-

ром дано пояснение причины типичных для звукоподражаний семантических переходов, раз-

работан вектор экстенсификации-интенсификации, позволяющий установить семантику ряда 

схожих по значению звукоподражаний с чередованием гласных и согласных в корне. Кроме 

того, в статье приводятся примеры употребления звукоподражаний в таких жанрах классиче-

ской корейской литературы, как сиджо и пхансори, в современной корейской поэзии, в текстах 

СМИ с их переводом на русский язык с учетом разработок автора.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  корейский язык; звукоподражания; семантика; перевод звукоподража-

ний.  

Введение 

Проблема безэквивалентной лексики является одной из самых сложных в лингви-
стике и переводоведении, поскольку переводчику необходимо решить две задачи: 
правильно установить семантику безэквивалентной языковой единицы и подобрать 
наиболее адекватный вариант перевода. Ситуация усложняется, когда речь идет  
о столь генетически и типологически различных языках, как корейский и русский.  

Одним из проявлений проблемы безэквивалентной лексики является перевод зву-
коподражаний. Существует несколько причин отсутствия лексических соответствий 
между звукоподражаниями корейского и русского языков, однако важнейшей из  
них является то, что в корейском языке помимо многочисленных звуковыражений,  
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т.е. знаков, обозначающих подражание звуку, есть также и огромный пласт звуко- 
изображений1 — знаков, передающих с помощью звуков образ состояния или дейст-
вия объекта, которыми изобилуют корейские тексты.  

Вторая причина — это проблема интерпретации понятия 어감 (語感 [ŏгам], ‘язы-
ковое чувство/ощущение’), которое определяется в толковом словаре2 как «ощуще-
ние, связанное со звучанием слова или с некоторыми отличиями в манере говорить». 
Речь идет о ряде знаков, в основном звукоподражаний, с похожей, но не идентичной 
семантикой и схожим, но не идентичным акустическим образом, отличие в которых 
объясняется через понятие огам, т.е. подобные знаки корейскими лингвистами рас-
сматриваются не как отдельные знаки, а как стилистически окрашенные формы од-
ного знака 3.  

Связь типов чередований  

с семантикой звукоподражаний 

У большинства корейских звукоподражаний наблюдается три типа чередований:   

1) вокалический (чередование светлых и темных гласных)4; 
2) консонантный (чередование трех типов согласных по схеме «простой � на-

пряженный �придыхательный» («простой �напряженный» в случае ㅅ)5; 
3) смешанный (консонантно-вокалический) (сочетание двух предыдущих ти- 

пов).  
С данными видами чередований в звукоподражаниях связана обозначенная выше 

задача: переводчик должен быть уверен, что правильно понимает семантику языко-
вого знака.  

 
Рассмотрим пример с вокалическим типом чередования. Звукоизображения 

깜박깜박 [ккамбак-ккамбак] и 껌벅껌벅 [ккŏмбŏк-ккŏмбŏк] обозначают ‘образ по-
вторяющегося мигания, мерцания, моргания’. Для установления различий в семанти-
ке знаков обратимся к толковому словарю6:  

1) 깜박깜박 [ккамбак-ккамбак]:  
• образ кратковременного затухания пламени или иного источника света с по-

следующим вспыхиванием, и наоборот;  
• образ закрывания глаз и их открывания через мгновение; 
• образ повторяющегося кратковременного помутнения сознания, памяти.  

                                            

1 В разработанной автором классификации выделяется два класса звукоподражаний: звуковыра-
жения (подразделяются на чистые звуковыражения и на звукообразы с доминированием звука)  
и звукоизображения (подразделяются на звукообразы с доминированием образа и на чистые звуко-
изображения).   

2 NAVER Korean Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://krdic.naver.com (дата 
обращения: 24.10.2017). 

3 Lee Kay Won. Korean Onomatopoeia and Mimesis. Seoul: Hankook Munhwasa, 2007. P. 10. 
4 Ibid. P. 10–11. 
5 Ibid. P. 11. 
6 Здесь и далее дефиниции даются из статей толкового словаря корейского языка NAVER Korean 

Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://krdic.naver.com. 
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2) 껌벅껌벅 [ккŏмбŏк-ккŏмбŏк]: 
• образ кратковременного затухания большого пламени или иного источника 

света с последующим вспыхиванием, и наоборот;  
• образ закрывания больших глаз  и их открывания через мгновение. 
Таким образом, чередование светлых и темных гласных ведет к семантическим 

переходам между звукоподражаниями и экстенсификации их значения.  
 
В основе консонантного типа лежит наличие простой, аспирированной и интен-

сивной формы у некоторых согласных. Интенсификация действия или звука, соот-
ветствующего значению звукоподражания, будет происходить по следующей схеме 
(при условии наличия всех трех форм): звукоподражание с простой формой соглас-
ного � звукоподражание с напряженной формой согласного � звукоподражание  
с придыхательной формой согласного. 

Рассмотрим примеры с данным типом чередования: 

바삭바삭 [пасак-пасак] — 바싹바싹 [пассак-пассак] — 빠삭빠삭 [ппасак-ппа- 
сак] — 파삭파삭 [пхасак-пхасак] (общее значение: «шелест, шорох, шуршание, хруст»). 

1) 바삭바삭 [пасак-пасак]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой слегка ступают;   
• звук и/или образ треска или разрывания износившихся вещей, процесса по-

крытия трещинами;   
• звук и/или образ хруста при укусе чего-то твердого и хрустящего или процесса 

осуществления укусов.  

2) 바싹바싹 [пассак-пассак]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой слегка ступают; немного сильнее и интенсивнее, чем 바삭바삭;  
• звук и/или образ треска или разрывания износившихся вещей, процесса по-

крытия трещинами; немного сильнее и интенсивнее, чем 바삭바삭;  
• звук и/или образ хруста при укусе чего-то твердого и хрустящего или процесса 

осуществления укусов; немного сильнее и интенсивнее, чем 바삭바삭.  

3) 빠삭빠삭 [ппасак-ппасак]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой слегка ступают; более сильный и интенсивный, чем 바삭바삭; 
• звук и/или образ треска или разрывания износившихся вещей, процесса по-

крытия трещинами; более сильный и интенсивный, чем 바삭바삭; 
• звук и/или образ хруста при укусе чего-то твердого и хрустящего или процесса 

осуществления укусов; более сильный и интенсивный, чем 바삭바삭; 
• звук и/или образ хруста снега, когда по нему ступают с небольшим усилием.  

4) 파삭파삭 [пхасак-пхасак]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой слегка ступают; намного сильнее и интенсивнее, чем 바삭바삭; 
• звук и/или образ треска или разрывания износившихся вещей, процесса по-

крытия трещинами; намного сильнее и интенсивнее, чем 바삭바삭; 
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• звук и/или образ хруста при укусе чего-то твердого и хрустящего или процесса 
осуществления укусов; намного сильнее и интенсивнее, чем 바삭바삭. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что интенсификация значения звукопод-
ражаний действительно происходит по вышеупомянутой схеме, причем изменение 
начального согласного придает большее усиление значения, чем изменение после-
дующих согласных.   

 
Третий тип — смешанный, сочетающий черты первого и второго типов, т.е. че-

редуются одновременно как гласные звуки, так и согласные. Например: 
바삭바삭 [пасак-пасак] — 바싹바싹 [пассак-пассак] — 빠삭빠삭 [ппасак-ппа-

сак] — 파삭파삭 [пхасак-пхасак] и 버석버석 [пŏсŏк-пŏсŏк] — 버썩버썩 [пŏссŏк-пŏс-
сŏк] — 뻐석뻐석 [ппŏсŏк-ппŏсŏк] — 퍼석퍼석 [пхŏсŏк-пхŏсŏк] (общее значение: 
«шелест, шорох, шуршание, хруст»).  

Значения первых четырех были проанализированы выше. Рассмотрим оставшиеся: 

5) 버석버석 [пŏсŏк-пŏсŏк]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой (не слегка) ступают; 
• звук и/или образ треска или разрывания сильно износившихся вещей, процесса 

покрытия трещинами. 

6) 버썩버썩 [пŏссŏк-пŏссŏк]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой (не слегка) ступают; немного сильнее и интенсивнее, чем 
버석버석;   

• звук и/или образ треска или разрывания сильно износившихся вещей, процесса 
покрытия трещинами; немного сильнее и интенсивнее, чем 버석버석.    

7) 뻐석뻐석 [ппŏсŏк-ппŏсŏк]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой (не слегка) ступают; более сильный и интенсивный, чем 
버석버석; 

• звук и/или образ треска или разрывания сильно износившихся вещей, процесса 
покрытия трещинами; более сильный и интенсивный, чем 버석버석.   

8) 퍼석퍼석 [пхŏсŏк-пхŏсŏк]: 
• звук и/или образ шуршания или шороха опавших сухих листьев или сухой тра-

вы, по которой (не слегка) ступают; намного сильнее и интенсивнее, чем 
버석버석; 

• звук и/или образ треска или разрывания сильно износившихся вещей, процесса 
покрытия трещинами; намного сильнее и интенсивнее, чем 버석버석.   

В случае смешанного типа происходит одновременно и экстенсификация (т.е. ко-

личественное изменение семантики знака), присущая вокалическому типу чередова-
ния, и интенсификация (т.е. качественное изменение семантики знака), свойствен-
ная консонантному типу. Закономерно возникает вопрос о том, как соотносятся все 
эти варианты и как будет выглядеть общий вектор интенсификации-экстенсификации 
семантики звукоподражаний.  
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На вопрос о том, как соотносятся 바삭바삭 [пасак-пасак] и 버석버석 [пŏсŏк-
пŏсŏк], адресованный носителям корейского языка, был получен следующий ответ: 
если представить 바삭바삭 [пасак-пасак] (А) и 버석버석 [пŏсŏк-пŏсŏк] (В) в виде 
двух кругов, то круг А находится внутри круга В.  

 

  
Схема 1. Соотношение 바삭바삭 (А) и 버석버석 (В) 

 

В терминологии теории множеств это значит, что действуют отношения включе-
ния: множество А (바삭바삭 [пасак-пасак]) включается в множество В (버석버석 
[пŏсŏк-пŏсŏк]) (А ⊂ В). Следовательно, образуются семантические пары 바삭바삭 
[пасак-пасак] (A) — 버석버석 [пŏсŏк-пŏсŏк] (B), 바싹바싹 [пассак-пассак] (C) — 
버썩버썩 [пŏссŏк-пŏссŏк] (D), 빠삭빠삭 [ппасак-ппасак] (E) — 뻐석뻐석 [ппŏсŏк-
ппŏсŏк] (F), 파삭파삭 [пхасак-пхасак] (G) — 퍼석퍼석 [пхŏсŏк-пхŏсŏк] (H). Таким 
образом, с учетом отношений включения общий вектор интенсификации-экстен-
сификации семантики для данных звукоподражаний можно представить следующим 
образом: 

 

(А ⊂ В) → (С ⊂ D) → (E ⊂ F) → (G ⊂ H)  
 

Схема 2. Общий вектор интенсификации-экстенсификации семантики 

 
Общая схема вектора имеет следующий вид: звукоподражание с простым соглас-

ным и светлым гласным ⊂ звукоподражание с простым согласным и темным глас-
ным → звукоподражание с напряженным не начальным согласным и светлым глас-
ным ⊂ звукоподражание с напряженным не начальным согласным и темным глас-
ным → звукоподражание с начальным напряженным согласным и светлым глас-
ным ⊂ звукоподражание с начальным напряженным согласным и темным гласным → 
звукоподражание с придыхательным согласным и светлым гласным ⊂ звукоподража-
ние с придыхательным согласным и темным гласным. Не все звукоподражания име-
ют все формы представленного вектора, однако они могут быть потенциально обра-
зованы.   

Из примеров видно, что речь идет не об оттенках значения разных форм одного 
знака, а о разных знаках, поскольку они имеют отличия как в плане выражения, так  
и в плане содержания. В данном случае изменения акустического образа слова явля-
ются индикатором семантического перехода от одного знака к другому. Это объяс-
няется малым семантическим расстоянием между подобными знаками, поэтому при 
изменении акустического образа происходит семантический переход к новому, но 
тем не менее близкому по семантике знаку. Семантические переходы у звукоподра-
жаний наблюдаются при всех трех типах чередований, а из-за малых семантических 
расстояний границы между звукоподражаниями одного семантического ряда практи-
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чески стираются. Тем не менее разницу в значении необходимо учитывать для пра-
вильного перевода текстов.  

Перевод звукоподражаний  

Рассмотрим несколько примеров употребления звукоподражаний, проанализиру-
ем и переведем их. 

1. Сиджо, автор — Хван Джини (황진이 黃眞伊, 1520–1560): 
 
冬至ㅅ 기나긴 밤을 한 허리를 버혀 내여, 
春風 니불 아레 서리서리 너헛다가, 
어론님 오신 날 밤이여든 구뷔구뷔 펴리라. 
 
Здесь используется звукоизображение 서리서리 [сŏри-сŏри], означающее:  

• образ собранных в округлой форме и смотанных нитей, соломенной веревки, 
лапши и т.д. так, чтобы они не спутались;  

• образ сильно запутанных чувств и т.д.; 
• образ свернувшейся в клубок змеи и т.д.  

При этом автор не использует вариант 사리사리 [сари-сари] со светлой гласной  
в корне. Рассмотрим значение 사리사리 [сари-сари]:  

• образ собранных в округлой форме и смотанных нитей, соломенной веревки, 
лапши;  

• образ запутанных чувств и т.д. 

Из перевода словарных статей видно, что звукоизображение 서리서리 [сŏри-сŏри] 
обозначает нечто собранное таким образом, чтобы оно не спуталось, т.е. аккуратно,  
в то время как 사리사리 [сари-сари] такого значения не имеет. 

Исходя из этого подстрочный перевод будет иметь следующий вид: 
 
Разрезав середину долгой ночи месяца зимнего солнцестояния, 

Я, смотав её в аккуратный клубок, положу под постель весеннего ветра, 

А ночью в день, когда любимый господин придет, расстелю её, изгибая. 
 
Учитывая вышеуказанные значения, мы предлагаем следующий вариант перевода, 

который хотя и не содержит ономатопоэтическую лексику, но, как нам кажется, наи-
более точно передает смысл: 

 
Пелену самой долгой зимней ночи разрежу и в клубочек её я смотаю, 

Да под ложем теплым, словно ветер весны, утаю. 

А в час ночной, когда милый придет, пелену ту достану и, изгибая, её расстелю. 
 
2. Рассмотрим теперь пример из ‘사랑가’ [Саранъга] («Песни о любви»), входя-

щей в пхансори [Чхунхянъга] (‘춘향가’ 春香歌) «Песнь о Чхунхян»: 
 
아장아장 걸어라 걷는 태를 보자 
방긋 웃어라 잇속을 보자.  
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В данном фрагменте используются следующие звукоподражания: 

1) 아장아장 [аджанъ-аджанъ]: 
• образ аккуратной и спокойной (찬찬히 [чханчханхи]) ходьбы невысокого жи-

вотного или человека туда-сюда. 

2) 방긋  [панъгыт]: 
• образ слегка и красиво приоткрытого рта в виде непродолжительной (однократ-

ной) улыбки, не сопровождаемой звуком. 

Для установления точной семантики рассмотрим близкие по значению звукопод-
ражания. 

1) 어정어정 [ŏджŏнъ-ŏджŏнъ]: 
• образ неторопливой (천천히 [чхŏнчхŏнхи]) ходьбы высокого животного или че-

ловека туда-сюда. 

2) 벙긋  [пŏнъгыт]: 
• образ немного широко приоткрытого рта в виде непродолжительной (однократ-

ной) улыбки, не сопровождаемой звуком. 

Ли Гивон приводит компонентный анализ рассматриваемых звукоподражаний об-
раза ходьбы7 и образа смеха/улыбки8: 

 

Образ ходьбы 
Мужчина (+) / 

Женщина (–) 

Ребенок (+) / 

Взрослый (–) 

Быстрый (+) / 

Медлен- 

ный (–) 

Большие  

шаги (+) / 

Маленькие  

шаги (–) 

아장아장 

[аджанъ-аджанъ] 
+ / – + – – 

어정어정 

[ŏджŏнъ-ŏджŏнъ] 
+ – – – 

 
Образ смеха / 

улыбки 

Мужчина (+) / 

Женщина (–) 

Ребенок (+) / 

Взрослый (–) 

Добрый (+) / 

Злой (–) 

Со звуком (+) / 

Без звука (–) 

방긋방긋 

[панъгыт-

панъгыт] 

+ / – + + – 

벙긋벙긋 

[пŏнъгыт-

пŏнъгыт] 

+ / – + + – 

 
Предлагаемые Ли Гивоном критерии  не позволяют обнаружить различия между 

방긋 [панъгыт] и 벙긋 [пŏнъгыт]. Такими критериями могут стать широта открытия 
рта и красота улыбки. В случае же 아장아장 [аджанъ-аджанъ] и 어정어정 [ŏджŏнъ-
ŏджŏнъ] Ли Гивон смог показать, что 어정어정 [ŏджŏнъ-ŏджŏнъ] употребляется 
                                            

7 Lee Kay Won. Korean Onomatopoeia and Mimesis. P. 16. 
8 Ibid. P. 13. 
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только по отношению к мужчинам. Кроме того, отличия обнаруживаются в манере 
ходьбы и в росте человека или животного.  

Исходя из вышесказанного, подстрочный перевод будет следующим: 
 
Иди осторожно, давай посмотрим, каким образом ты ходишь, 

Улыбнись, приоткрывая рот, давай посмотрим на твои зубы. 

 

Литературный перевод: 
 
Иди ко мне, ступая робко, посмотрим на твою походку, 

Красиво улыбайся, нежно, посмотрим на твою улыбку. 

 

Из примера видно, что при переводе, особенно литературном, утрачивается тот 
акустический эффект, который создается автором в корейском тексте. Писатель или 
поэт не поясняет создаваемую им картину, а с помощью звукоподражаний позволяет 
читателю «увидеть» или «услышать» ее, т.е. сознание читателя обрабатывает акусти-
ческие или зрительные образы, часто не имеющие переводного эквивалента.   

Звукоподражания используются в качестве важного стилистического средства как 
в пхансори и сиджо, так и в современной литературе и позволяют придать живость, 
яркость тексту. Авторы не только прибегают к имеющимся в языке звукоподражани-
ям, но и создают новые лексические единицы. Используя существующие модели зву-
коподражаний, они создают новые, но понятные носителю слова. Чхэ Ван приводит  
в качестве примера строку из стихотворения Пак Намсу (1918–1994) ‘다리 밑’ [тари 
мит] («Под мостом», 1940): 

 
반딧불이 날고, 개울물이 도론도론 들리는  
다리 밑에는... 
 
Чхэ Ван дает следующий комментарий к стихотворению (перевод и транскрипция 

автора): «Поэт создает новые, отсутствующие в словаре формы слова. Рассмотрим 
‘도론도론’ [торон-торон] из примера. Из контекста стихотворения можно предполо-
жить, что ‘도론도론’ [торон-торон] используется вместо ‘도란도란’ [торан-торан] 
(‘звук или образ текущего ручья’). Почему же здесь слово ‘도란도란’ [торан-торан] 
заменено на ‘도론도론’ [торон-торон]? При произнесении ‘도론도론’ [торон-торон] 
по сравнению с ‘도란도란’ [торан-торан] рот открывается меньше, к тому же во всех 
четырех слогах используется одинаковый гласный звук, поэтому в процессе произне-
сения форма рта не изменяется. По этой причине ‘도론도론’ [торон-торон] в сравне-
нии с ‘도란도란’ [торан-торан] несет оттенок чего-то более малого по размеру. Субъ-
ектом здесь является не большая река и не водный источник с быстрым течением, 
расположенный в ущелье, а относительно неглубокий и медленно текущий ручеек. 
Не для того ли автор использует ‘도론도론’ [торон-торон], чтобы создать ощущение 
чего-то маленького и дружелюбного?»9.  

Звукоподражание 도론도론 [торон-торон] в словаре действительно отсутствует. 
Рассмотрим разницу между звукоподражаниями 도란도란 [торан-торан] и두런두런 
[турŏн-турŏн]. 

                                            

9 Chae, Wan. Onomatopoeia in Korean. Seoul: Seoul National University Press, 2003. P. 144–145. 
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1) 도란도란 [торан-торан]: 

•
 звук или образ дружелюбного разговора несколькими низкими голосами; 

•
 звук или образ непрерывного течения ручья или иного подобного водного ис-
точника. 

2) 두런두런 [турŏн-турŏн]: 

•
 звук или образ тихого разговора несколькими довольно низкими голосами. 

Из словарных дефиниций видно, что 두런두런 [турŏн-турŏн] по отношению к 
водным источникам не используется. Кроме того, данное звукоподражание не пере-
дает оттенок дружелюбности журчания ручья. Исходя из этого, понятен выбор автора 
в пользу звукоподражания 도란도란 [торан-торан] как основы для создания неоло-
гизма 도론도론 [торон-торон].  

Учитывая комментарий Чхэ Ван и словарные дефиниции, мы предлагаем следую-
щие варианты перевода. 

Подстрочный перевод:  
 
Огоньки светлячков летают, а под мостом, 

Где слышится тихое и дружелюбное журчание воды ручья...  

 

Литературный перевод:  
 
Светлячки-огоньки порхают,  

из-под моста доносится тихого ручья приветливое журчание... 

 

Звукоподражания часто применяются и в СМИ, особенно в заголовках, где по-
добные слова заменяют целые выражения и играют роль сказуемого, максимально 
концентрируя смысл, например: «삼겹살 값 ‘껑충’» (NAVER뉴스, 11.03.2014)10.  

Рассмотрим звукоподражание 껑충 [ккŏнъчхунъ]: 

•
 образ совершения человеком или животным с длинными ногами сильного и вы-

сокого прыжка рывком; сильнее и интенсивнее 겅중 [кŏнъджунъ];  

•
 образ резкого однократного перепрыгивания какого-то уровня или порядка. 

Рассмотрим звукоподражание 깡충 [кканъчхунъ]: 

•
 образ совершения человеком или животным с короткими ногами сильного 
прыжка рывком; сильнее и интенсивнее 강중 [канъджунъ]. 

Исходя из словарного определения, человек или животное с короткими ногами не 
может высоко прыгнуть. Если перенести данное обстоятельство на стоимость свиной 
брюшины, речь о которой идет в заголовке статьи, то буквальный перевод будет сле-
дующим: «Цена на свиную брюшину скок». Однако данный перевод не отражает 
резкого и достаточно значимого повышения стоимости, поэтому для точной передачи 
смысла следует перевести как «Цена на свиную брюшину резко подскочила».  
                                            

10 삼겹살 값 ‘껑충’ // NAVER NEWS [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.naver. 
com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=001&aid=0006801143 (дата обращения: 
24.10.2017). 
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Заключение 

К сожалению, в большинстве случаев передать особый рисунок, создаваемый зву-
коподражаниями, при переводе на русский язык невозможно из-за отсутствия экви-
валентов. Выход из этой ситуации мы видим в максимально точной передаче смысла 
текста, что позволит приблизить перевод к оригиналу, хотя и не будет ему в полной 
мере соответствовать.  

На основе вышеизложенных семантических особенностей звукоподражаний ко-
рейского языка нами был разработан алгоритм, который позволяет студентам пра-
вильно установить и интерпретировать значение звукоподражания, даже если одного 
из элементов семантического ряда звукоподражаний нет в словаре. С помощью век-
тора интенсификации-экстенсификации семантики студенты могут установить взаи-
мосвязь между реальными или потенциальными формами звукоподражаний. Благо-
даря этому становится возможным решение задачи правильного понимания семанти-
ки звукоподражаний, которая является подготовительным этапом при поиске наибо-
лее адекватного варианта перевода.  

 


