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Аннотация 
Перевод поэтических строф –  сложнейшая часть  переводоведения,  т.к.  передает особенности  мировосприятия

поэта и косвенно – переводчика. Специфика поэтического текста обусловлена не только его национально-культурными
и структурными, но и личностными особенностями. В статье анализу подвергаются лексико-стилистические средства
экспрессии  –  как  наиболее  яркий  показатель  индивидуальности  автора.  Экспериментально  установлено,  что,  чем
сильнее  расхождения  в  переводах,  тем  колоритнее  именно  в  этих  отрезках  текста  проявлена  авторская
индивидуальность.  Статья  затрагивает  возможные  трудности  в  переводе  и  способы  их  преодоления.  Полученные
результаты помогают многогранно понять оригинальный текст, тем самым обеспечить наиболее адекватный перевод.
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Abstract 
Translation of poetic stanzas is the most difficult part of translation studies, as it conveys the specifics of the worldview of

the poet and indirectly of the translator. The specificity of a poetic text is conditioned not only by its national-cultural and
structural, but also by its personal characteristics. The article analyses lexical and stylistic means of expression as the most
vivid indicator of the author's individuality. It is experimentally established that the stronger the divergence in translations, the
more colourful the author's individuality is manifested in these sections of the text. The article addresses possible difficulties in
translation and ways to overcome them. The results obtained help to understand the original text in a multifaceted way, thus
ensuring the most adequate translation.
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Введение 
Не секрет, что поэзия как зеркало отражает истинные ценности человечества. Развитие поэзии, по мнению д.ф.н.,

профессора  кафедры  общего  и  русского  языкознания  филологического  факультета  Витебского  государственного
университета имени П.М. Машерова В.А. Масловой, рассматривают как «неизменную часть развития культуры», как
«жизненное условие всякой культуры» [9, С. 77]. Вот почему вопросу перевода поэтических строф уделяется столь
пристальное внимание на уроках стилистики и интерпретации текста на старшем этапе вузовского обучения. Здесь
реализуются сразу несколько задач, как прикладного, так и теоретического свойства: воспитательные и собственно
языковые. Примечательно, что этот подход к обучению далеко не нов.

Основными методами обучения творческому переводу являются: 
1) метод концептуального анализа исходного текста (на этом этапе крайне важна роль опытного наставника, чтобы

сфокусировать внимание обучающихся на реперных точках текста); 
2) метод изучения семантического радиуса, необходимый для выполнения возможных замещений; 
3) метод трансформации помогает выстроить переводной текст в рамках заданного жанра; 
4) метод адаптации полученного текста для выстраивания ритмической и содержательной сторон.

Основные результаты 
Как показал проведенный анализ справочной, учебной и научной литературы, наиболее ранний всплеск интереса к

вопросам поэтического текста засвидетельствован в XVIII – XIX веках – главным образом в немецкой классической
философии. Отметим, что под формой поэтического текста мы понимаем такие элементы стихотворения, как ритм,
метр, интонацию, рифму, композицию строф, повторы на всех уровнях текста, звуковые эффекты. Под содержанием
поэтического  текста мы  понимаем  явления,  которые  порождает  поэзия  в  человеческом  сознании:  чувства,
стремления, мысли, образы природы, вещей, людей, событий. Оба элемента неразрывно связаны между собой при

1



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (141) ▪ Март

помощи замысла,  системы образов,  тропов,  интертекстуальности – то  есть личностью самого автора.  Именно эта
взаимозависимость ставится во главу угла при передаче стихотворного произведения в иной языковой системе.

Соблюдение  баланса  во  многом  зависит  от  степени  подготовленности  переводчика,  его  умение  разглядеть
глубинную идею оригинала, поскольку при разделении формы и содержания утрачивается самое важное – уникальная
авторская текстовая модальность. Резонно возникает вопрос: как быть?

В великом множестве языков едва ли найдутся экземпляры с идентичной совокупностью характеристик и схожей
организацией, поэтому следует понять, какие проблемы приходится преодолевать в процессе работы над поэтическим
текстом. Остановимся на основных: 

1)  проблема  ритма: размер  передает  эмоциональное  состояние  автора,  уточняет  значение  каждого  слова  в
стихотворении, определяя смысловую плотность произведения. Каждая строфа не только объединяет несколько стихов
при  помощи ритма  и  содержания,  но  и  акцентирует  наиболее  значимые моменты.  Ритму  подчиняется  синтаксис
текста: он организует и интонацию, и порядок слов; 

2)  проблема  оформления:  структурирование  смысла,  демонстрация  эмоционального  настроя  произведения,
задание ритма, интонации произведения, акцентуация определенных элементов смысла. Однако их употребление в
английском и русском языках (рабочих для представленной статьи) отличается. В процессе перевода стихотворение
претерпевает  радикальные  преобразования,  в  результате  индивидуального  видения  информации  переводчиком.
Капитализация  может  выполнять  множество  функций:  семантическую;  смыслообразующую;  эстетическую,
выделительную, увеличивая выразительность произведения.

Обсуждение 
Учитывая  выявленные  проблемные  аспекты,  автор  статьи  предпринял  попытку  перевести  известное

стихотворение А.С. Пушкина «Храни меня, мой талисман» и выявить специфику отображения авторской модальности.
Сопоставление  различий  позволяет  установить  наиболее  значимые  отрывки  и  определить  наиболее  успешные
стратегии ее передачи.

В  оригинальном  тексте  обращение  к  неодушевлённому  предмету,  личное  местоимение  ТЫ способствуют  его
персонификации. Разные виды повтора (анафорический, цепной) усугубляют мольбу просящего. Инвертированные
эпитеты  (дни гонений, раскаяний, волнений) метонимически обозначают всю человеческую жизнь: именно из них и
состоит бытие. Примечательно при этом использование кольцевой рифмы, где 1 и 4 строки рифмуются, а также 2 и 3, а
также рефренной конструкции.  Пассивная конструкция (был дан) в подтексте подразумевают активное божественное
Провидение  и  послушное  следование  Судьбе  лирического  героя.  Устаревшие  ЛЕ  чуждый,  лоно,  метафорические
эпитеты пламенный бой, сердечные раны, наречие ввек производят впечатление клятвы приверженности, пафосности
момента, верности своему слову.

Приведем пример переводного текста, авторства Пугачевой Е.Ю.:
Take care of me, my gem Protection!
Take care of me on days of hunt,
On days of worry and confession,
You were presented on the smart.
In lands of total isolation,
In deep and dull incapsulation,
In the dismay of fierce fight,
Take care of me, my gem – delight.
Make sure to me, you do avoid
Disturbing me through recollection!
Farewell to you, my hopes and joys;
Take care of me, my gem Protection!
Для создания персонификации переводчик прибег к графическому средству – капитализация. ЛЕ гонение заменена

ЛЕ  hunt (охота  \  травля),  однако  форма  инвертированного  эпитета  не  изменена.  ЛЕ  чуждые  страны
трансформированы  в  ЛЕ  land  of  isolation:  инвертированный  эпитет  передает  более  личностные  переживания
протагониста.  ЛЕ  на лоне скучного покоя трансформировано в аллитерированный эпитет  deep and dull,  что также
интенсифицирует  переживание  нарратора  и  проецирует  его  опыт.  Терминологическая  единица  incapsulation –
латинского  происхождения  –  что  не  соответствует  пушкинскому  слову  покой,  но  передает  концептуальную идею
стихотворения  отстранение.  ЛЕ  Gem-delight,  gem-protection  –  также  отличает  оригинал  от  переводного  текста.
Талисман – магический предмет, приносящий обладателю счастье и удачу.

Как  было  заявлено  в  теоретической  части,  расхождения  в  переводных  текстах  показывает  наиболее  сильные
отрывки текста,  отражающие личность автора.  В текстах проявлены и личность поэта (в повторяющихся темах и
лексемах), и личность переводчика (в расходящихся моментах). Параллельно замечаем, что тексты написаны людьми
разных  возрастных  категорий  с  разным  опытом и  кругозором,  которые,  пропуская  через  себя  пушкинскую боль,
проводят параллель с тем, что ближе им как личностям, делая понятней глубину поэтического текста для реципиентов
своего поколения. В данном случае это идея всеобъемлющего начала, всеединства всего сущего, вовлечение в единую
канву жития.

Заключение 
Перевод  поэзии  является  сложной  задачей,  которая  предполагает  владение  переводчиком  необходимыми

языковыми компетенциями, но и предоставляет возможность их совершенствовать. Поэзия, по словам В.А. Масловой,
отражает «синкретическое сознание человека, комплекс различных знаковых систем для передачи образов» [9, С. 78].
Неудивительно, что изучению поэзии занимается целый ряд наук: фольклористика, этнография, литературоведение,
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философия, антропология, культурология, психология и лингвистика. Появление множественности переводов связано
с разной интерпретацией оригинала, которая обусловлена подготовленностью и литературным талантом переводчика,
умением  выйти  из  трудной  ситуации,  способностью  решить  стоящие  перед  ним  задачи,  влиянием  литературной
традиции  эпохи.  Перевод  должен  адекватно  передавать  не  только  лексическую  составляющую  оригинала,  но  и
культуру и мышление автора, его уникальную картину мировидения в перекодированном виде.
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