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ОБРАЗ И ПЕРЕВОД 

АННА АКОПОВА 

Анализ художественного перевода в системе исследования худо-
жественной литературы имеет свою специфику и относительно самос-
тоятельное значение. Одновременно он соотносится с особенностями 
анализа (художественного текста. Это объясняется, с одной стороны, 
тем, что художественный перевод, как явление, восходит к обшему 
понятию перевата и потому выполняет свою незаменимую функцию в-
литературном процессе, с другой стороны—тем, что конкретный худо-
жественный перевод представляет собой художественное .целое, подчи-
ненное законам развития оригинальной литературы. 

Главное различие анализа перевода и анализа обычного художест-
венного текста в том, что в первом случае невозможно избежать ана-
логии с подлинником, тогда как анализ художественного текста может 
быть замкнут в пределах самого текста или его отрывков. Конечно, 
при анализе художественного перевода возможен этап, когда мы сос-
редотачиваемся исключительно на художественных особенностях перс-
вода, но этот этап может быть лишь звеном исследования, ведущего 
так или иначе к .подлиннижу. 

Аиализируя художественный перевод вне его соотнесения с подлин-
ником, :мы можем определить его закономерности как художественного 
произведения, однако задача перевода, его функция .в литературном 
процессе отлична от задачи и функции оригинальной литературы. При 
анализе должно быть учтено это различие, а именно то, что по отно-
шению к художественной литературе 'перевод выступает как способ её 
развитии. 

Рассматривая перевод независимо от подлинника, исследователь 
может обнаружить то новое, что несет собой перевод, однако сн не 
может исследовать происхождение, специфику, сущность этого явления, 
а значит, осуществить анализ перевода как перевода. Именно прибли-
жение к подлиннику, степень этого приближения определяет возмож-
ность контакта одной литературы с другой. Поэтому первое условие 
при аналнзе художественного перевода—•определение критерия вернос-
ти перевода подлиннику. В дальнейшем весь анализ строится под углом 
принятого исследователем критерия. .В данной статье отправная точ-
ка анализа—критерий, ориентирующийся на передачу образа, т. е. кри-
терием верности перевода подлиннику принят .целостный образ худо-
жественного произведения, причём критерий верности каждого отдель-
ного образа перевода—соответствующий ему образ в оригинале- При 



этом следует иметь в виду, что представление о целостном образе про-
изведения изменчиво и углубляется в процессе познання1. н.поэтому 
каждый конкретный критерий верности, ориентирующийся на передачу 
образа, ограничен литературной эпохой и позицией исследователя. 

Худсжестзенный образ определяет специфику искусства по срав-
нению с другими видами творчества, именно потому, видимо, наиболее 
важным в литературном процессе является развитие образа, его углуб-
ление в СУЩНОСТЬ мира. Поскольку перевод—способ развития ориги-
нальной литературы, и при его посредстве развивается всеобщая ху-
дожественно-образная картина мира, должно быгь, именно трансформа-
ция образа является основой в переводческом процессе. Анализируя пе-
ревод с точки зрения .подобного критерия, мы охватываем всю его поэ-
тическую сущность от простейшей первоклеткп—единичного образа т,о 
целостного образа .произведения. 

Художественный образ в переводе предстает в скрещении двух ори-
гинальных миросозерцании, он представляет собой как бы «сдвиг», сме-
щение .первоначального образа в подлиннике. Сдвиг может быть слабо-
выраженным ИЛИ же, наоборот, явно ощутимым, он может быть нас-
только значительным, что приведёт к искажению и, наконец, исчезнове-
нию образа в переводе. Это касается как единичного образа, так и 
целостного образа произведения. 

Сдвиг образа обусловлен несовпадением .поэтических концепций 
поэта и переводчика, связанным с различием языков, поэтических сис-
тем, литературных традиций, талантов. Значительная роль принадле-
жит психологическим свойствам личности переводчика, обусловливаю-
щим специфическое восприятие образа, аго художественную интерпре-
тацию. 

Обратим внимание на два перевода стихотворения В. Теряна 
агЗд/пшЪ ц/1 ̂ Ьр»2. По своему настроению оно напоминает общеизвестное 
блоковское «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Трагедия безысходности ч 
одиночества передается через образ человека, однообразно и моно-
тонно шагающего по улицам как бы вымершего ночного города: 

Зимняя ночь тихо наступает 
II застилает лицо большого города. 
Я выхожу, иду улицей 
И долго-долго мерю тротуар. 
В окнах высоких домов 
По одному потухают светлые огни. 
Я уже ничего не помню, 
Для меня нет ни сегодня, ни вчера... (подстрочник). 

1 « О б р а з , — пишет П. В. Палпевскнн,— м о ж е т снимать с с е б я один за другим 
«мыслительные покровы», постоянно излучать потоки понятий. Однако его энергия 
неисчерпаема, потому что раз поставленные его зеркала п р о д о л ж а ю т всё время от-
р а ж а т ь в .микрокосме д в и ж е н и я аналогичного им мира» («Внутренняя структура об-
р а з а х «Теория литературы», т. 1, М., .1962, стр .91) . 

2 ^ ш ; а, Ь Д ' 1 / 1 / ш Ь , Ьр'//././: ^пцпг^ш^п^| ЪркшЪ, 19К0, Г, С Т р . 0 5 . 
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В переводе В. Успенского3 образ ночного города дополнен сравне-
. кием с тюрьмой: «Бесцельно по кругу бреду как в тюрьме». Вслед-
ствие такой переводческой интерпретации в тексте .перевода появляются: 
признаки ограниченного пространства, которых нет в подлиннике. 

(подстрочник) (перевод) 

И долго-долго мерю тротуар. Граню мостовую с угла до угла, 
В окнах высоких домов Мне видно, как меркнет окно я а; 
По одному потухают светлые огни. окном. 

Стена надо мной высока и сера. 

В переводе же Н. Поляковой чувство безысходности связано с 
понятием бесконечности. Если у В. Успенского оно проявляется в огра-
ничении пространства, то у Н. Поляковой, наоборот, как бы в расши-
рении очерченного в подлиннике пространства: 

Я долго-долго улицей пустой 
Иду один, куда глаза глядят...А 

Такое наблюдение позволяет сделать вывод о различии, психологичес-
ких свойств личностей двух переводчиков. У В. Успенского безысход-
ность и тоску порождают камерность, "замкнутость, а у Н. Поляковой 
(что та.к свойственно женской поэзии)—'бесконечность, назавершен-
ность, зыбкость мира. 

В новой поэзии подобие первоначального образа редко, когда дос-
тигается с помощью подражаний, .средствами калькирования, букваль-
ного перевода. Это явление не получило достаточно глубокого научного' 
объяснения, хотя именно в нём скрыта одна из основных особенностей 
перевода—его творческий характер. Поэтическая точность образа или,, 
скорее, приближение к ней достигается неподражательными, творчес-
кими путями, и образ оживает благодаря творческому порыву. 

То, что ни подражания, ни буквальные переводы не способны пе-
редать образ в новой поэтической системе, должно быть, видимо, объяс-
нено относительной самостоятельностью каждой поэзии, её собствен-
ными законами развития, при которых подобие образа создается уже в-
виде .другой, отличной от первой, поэтической структуры: не в резуль-
тате повторения элементов поэзии подлинника, а с помощью совершен-
но новых элементов, созвучных поэзии перевода. В этом смысле соот-
несение поэтики, механизма строения переведенного образа с подлин-
ным, .конечно, может дать значительный материал для выводов и обоб-
щений. Так, например, такой существенный элемент поэтического обра-
за, как размер, во .многих случаях заменяется, заменяется система сти-
хосложения, если она чужда законам поэзии, на язык которой осущест-

3 В. Т е р я н , Избранное, Ерезан, 1941, стр. 41. 
4 В. Т е р я н , Стихотворения, М.—Л., 1960, стр 61. 



вляется перевод5, почти всегда заменяется акустическая константность, 
кроме случаев передачи звукоподражательных образоз (например, вос-
произведение звука ш з русских переводах стихотворения В. Теряна 

Сложно и многолико воспроизводится интонация образа, как внеш-
няя, диктуемая размером, так и внутренняя, диктуемая переживанием, 
человеческим состоянием, заключённым в образе. Если в первом слу-
чае нарушения, изменения в интонашш вызваны различием поэтичес-
ких систем оригинала и перевода, то во втором случае они связаны с 
особенностями интерпретации образа переводчиком, в результате ко-
торой он может по-иному, чем в подлиннике, расставить акценты. Своп 
трудности воспроизведения имеют формы стиха. «Легко переводить со-
нет с итальянского на английский,— пишет П. Карп,— коли англичане 
почитали его не меньше итальянцев, хоть и не так строго соблюдали 
его правила. А по-русски сонет, за редчайшими исключениями, остался 
чисто книжной формой. Если русский переводчик и не обречем этим 
на книжность, то преодолеть её ему куда труднее, чем его английскому 
собрату»7. 

Наиболее устойчивым элементом образа при его расщеплении я 
процессе перевода является семантика. Она видоизменяется, по в боль-
шинстве случаев сохраняется. Хотя и .преломления её могут быть самы-
ми неожиданными. Анализ русских переводов из Н. Кучака, В. Теряна, 
А. Исаакяна показывает, что в большинстве случаев переводчик ориен-
тируется на передачу семантики, чем «а воспроизведение интонации и 
звучания, несоизмеримо более консервативного и замкнутого в преде-
лах овоей поэтической системы. Однако в переводах поэзии сохранение 
семантики зачастую не спасает образ от искажения в силу того, что 
сущность поэтического образа связана с музыкальностью, интонацион-
ной инерцией8. 

Связь семантики образа с интонацией—проблема малоразработан-
ная. Как отмечает М. Б. Храпченко, «даже и в относительно хороших 
исследованиях почти не наблюдается анализа интонационного строя 
художественных произведений, присущей им весьма разветвленной сис-
темы эмоциональных проекции, отношений к явлениям жизин, эмоцио-
нально-экспрессивных акцентов и оттенков той системы, вне которой 
собственно и не существует эстетическое освоение мира»9. 

В стихотворении В. Теряна «^ш/чииЬ^0 основным конструирующим 

5 Силлабо-тоническим стих русской поэзии переводится на армянский как силла-
бический вследствие силлабического характера армянской поэзии (это явление под-
робно исследует в своих работах Э. Д ж р б а ш я н ) . 

и .V /, ,1 у ш ь, <//>4А/>/' Лпчп^мйт, I , стр. 1Й9. 
7 «Звезда», 1966, Л» 4. 
8 Термин употреблен Ю. Лотмапом н книге: «Анализ поэтического текста. Струк-

тура стиха», .Л., 1972. 
9 М. Б. Х р а п ч е н к о , Размышления о системном анализе литературы («Кон-

текст 1975», М„ 1977, стр. 41) . 
1.0 З к р / ш Ь , Ьр/̂ Ьр/! Лпцт/шАп!., I , стр. 187. 
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началом целостного сбраза является создающееся мерной интонацией 
и повторами внутри строф ощущение круговорота: щшш^р, щтичЦгр, 
1{Шрп1.иЬ[, ^.Ьр^шР ^р и /1ш1р и шЬд^р, и^грп /ипир, Ь. 4ин1 рпцр, к 1лшЬ-
гшЬр. Каждые две строфы заканчиваются рефреном, напоминающим 
нам о тщете 'этого круговорота. Нарушение интонации стихотворения 
•неминуемо должно привести к искажению поэтического образа, что мы 
и наблюдаем в переводах Л. Успенского", В. Рождественского12. 

Часто 'нарушенный интонационный рисунок при сохранении семан-
тической стороны образа разрушает его поэтическую гармонию. Траге-
дия превращается в фарс, герой—в позёра. Рассмотрим, к примеру,, 
стихотворение В. Теряна вРЬцДлфяЛ»1*» 

1/^иор "{Ьи 
Ашртр к. ф/Зпш,— 

Я-р1[Ы1р [гршр т. ЬишЬЬр, 
ЪишЬЬр А^Ь^и. шп.Ш1^пш,.. 

С торжественностью сливается тоска о прешедшем, в -которое канулн 
мгновения счастья, и вместе с тем возникает желание воскресить ощу-
щение счастья: 

Аппшд^шЬ, •!пншд^шд 
^.Ьр^гшрЬЬрр щшичЦчр [гЬА... 

В переводе В. Звягинцевой ощущение торжественности исчезает, 
вместо него мы попадаем в будничную обстановку: 

Будь сегодня мне сестрою 
Терпелива и добра,— 
Посидим ночной порою, 
Потолкуем до утра14. 

Эта мирная .интонация ослабляет предчувствие, надежду новой 
любви. В спокойной, приземленной мелодии перевода исчезает чувство 
тревоги и вознесенности. 

В переводе С. Шервинского, наоборот, интонация эмоциональней и 
громче: 

Сегодня будь мне сестра, 
Чиста, спокойна, добра,— 
Обнимемся, посидим, 
О, посидим до утра. 

К постели плача присядь, 
Кэч тень ночная черна15. 

11 В. Т е р я н , Избранные, стр. 77. 
12 В. Т е р я н , Стихотворения, стр. 101. 

3 1, Г ) ш и, Ьр^Ьр/! Лпцп^шбпс, I , стр. 121. 
л В. Т е р я н , Стихи, М., 1950, стр. 40. 
15 в Т е р я н , Избранное, спр. 60. 

1_гшрЬр 11—5 
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Возможен такой вариант, когда при сохранении внешнего интона-
ционного рисунка искажается семантика. Так. в перезоде В. Звягинце-
вой стихотворения хЪшрпшкр традиции русской поэзии з пределах се-
мантики образа подавляют уникальность образа, превращают стихо-
творение в типично русское. Это происходит за счет вольного переложе-
ния подлинника привычными для русской поэзии образами: «улыбну-
лась мне ласково ты—вспыхнул в сердце любви первоцвет-. *лег\ ш 
дымом умчалась ты вдаль, отгоревшая юность моя»16. В данном случае 
как бы эксплуатируется идея «кружения» теряновекой «Карусели», ее 
внешняя интонация для «пересадки», если можно так выразиться, при-
вычных образов русской поэзии. Этн образы ведут переводчика за со-
бой. не позволяя никаких отклонений в сторону непривычных для рус-
ской поэзии особенностей семантики теряновского образа. Здесь возни-
кает проблема образов-штампов и преодоление в перезоде образного 
стереотипа. Стереотип в поэзии возникает в результате внесения об-
разов-штамлоз, обозначающих то пли иное человеческое состояние или 
описание. (Так, в переводах Т. Спепднаровой из В. Теряна сложно за-
метить тягу к принятым выражениям, штампам русской поэзии: «из 
неведомых далей голубых», «исходя тоской», «потеряв покой» и т. д. 
У В. Успенского встречаем: «полночные розы», «синий свод», «побеги 
нежной чистоты»...). Стереотип может быть вызван неосознанной реми-
нисценцией поэтических открытий прежних поэтов. Это явление мы наб-
людаем в некоторых переводах Н. Гребиева из Н. Кучака, выполненных 
в традициях русокой классической поэзии. Очень часто возникает ассо-
циация с поэзией С. Есенина. У крупных поэтов в переводах может 
проявиться реминисценция из собственного творчества. Так, Б. Пастер-
наку легче сказать в переводе из А. Исаакйна: «Я черных глаз читаю 
цель»17 в духе овоей образной системы, чем передать неизощрениую, 
первозданную простоту исаакяиовского образа: к-Рп ш^рц—^тр 
ишр/г» («Твои глаза—.огонь и янтарь»)18 . 

Перевод, основывающийся на образах-штампах, служит лишь ко-
личественному обогащению поэзии, не внося ничего нового, т. е. не 
проявляя своей основной функции. В тех же случаях, когда поэт, прео-
долевая стереотип собственной системы, воспроизводит образ подлин-
ника, перевод оказывается соперничающим с подлинником в своей ху-
дожественной .силе и уникальности образа. Так, в «Пеоне Заро» у 
А. Иеаакяна «Ч'п!., [пци-шрЬ. ^пцпш ^ ш , тут. Л)<]т игр/] тЬ /иТ -."нулк/й 
сущность исаакяновского образа «^пци-шрЬ* передается Б. Пастернаком 
через образ «солнце без заката» («Над головою только ты сияешь 
солнцем без заката»). Слов этих в подлиннике нет, но солнце, которое 
вечно не заходит в душе поэта—это солнце без заката. Образ «солнце 

16 В. Т е р я н , Стихи, стр. 37. 
>7 А. И с а а к я н, Избранные сочинения в 2-х. томах, т. I, М„ 1956, стр. 211. 
18 « ./. / ' » « < » ) | ( » 1 , О ' и / т 1ЯЗЗ, Т. 1, стр. 164. 
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•без заката»—приобретение пастернаковского художественного мира, 
отличающегося импрессионистской переменчивостью, он возникает в 
результате столкновения с вечными непреложными, как бы остановлен-
ными образами А. Исаакя:на. 

В основе художественного текста лежит образ переживания. Е 
большей степени это касается лирики, само существование которой есть 
выражение человеческого состояния19. Это состояние передается в иен 
через внутреннюю интонацию, в которой оживает семантика образа, его 
поэтический смысл. Передача внутренней интонации в переводе совсем 
не обязательно должна вызвать тот же размер и в некоторых случаях 
ту же семантику, что и в подлиннике, поскольку язык каждой поэзии 
обладает своими законами передачи этого переживания. 
Иллюстрацией к сказанному могут служить два перевода стихотворе-
ния Г. Гейне „51е ПеЫеп 31сЬ Ье)с1е, йосИ кеШег": 

31е МеЫеп 51сН Ьс1йе, йэсЬ ке!пег 
МоШ ея с1ет апйегп {геэ1еЬп; 
51е заЬеп з1сН ап зо 1е1пс1Пс1), 
11п(1 \уоШеп уог 1_!еЪэ уег^еЬп. 

516 1гепп*еп з1сЬ еисШсЬ ипй заЪп з!сЬ 
Ыиг посН гишеПеп 1т Тгаит; 
81е \уагеп 1ап^э{ дез1огЬеп, 
Ь'пс1 \д/иВ1еп ез зе1Ьег каипг0. 

Перевод В. Левика: 

Они любили друг друга, 
Но встреч избегали всегда. 
Они истомились любовью, 
Но их разделяла вражда. 

Они разошлись, и во ане лишь 
Им видеться было дано. 
И сами они не знали, 
Что умерли оба давно21. 

.В переводе В. Л е ш к а мы видим очень близкую .передачу семантики 
стихотворения, без отступлений и лишних слов. В меру сил сохранен 
п ритмический рисунок, однако трагедия, от которой сжимается сердце 
при чтении Г. Гейне, в л банковском переводе не ощущается. В данном 
случае образ переживания неотделим от акустической константности 
подлинника, от звукового движения, мел-одни текста. ВеШе, кешег, 
апйегп, :'е П(ШсЬ, *гашп, гаит —опорные слова, через звучание КОТО-

1 9 Проблема образа переживания подробно исследуется в работе В. Сквозиикоиа 
«Лирика», Теория литературы, М., 1964, стр. 173—238. 

3 0 НеШпсЬ Не(пе, НипиегИйпГг^ ОесНсМе, Вег11п, 1972. стр. 38. 
2 1 Г е н р и х Г е й н е , Стихотворения. Поэмы. Проза, М., 1971, стр. 97. 
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рых передается вместе с семантикой человеческое состояние, поэтичес-
кий смысл, нежная трогательная и печальная трагедия слышится в этих 
тянущихся звуках, з их медленной торжественности- В переводе эт1г 
звуки заменены открытым звуком а, его грубыми сочетаниями с твер-
дыми согласными: всегда, враждд. дано, давно... Образ переживания 
в левиковском переводе оказывается не спасенным сохранением семан-
тики. Подобие образа переживания проявляется в переводе М. Ю. Лер-
монтова, который по своему отступлению от подлинника считается не-
точным: нарушена семантика, ритмический рисунок, изменен смысл 
последних строк—но через нарушения зоскргсает человеческое состоя-
ние, а 'изменение смысла последних строк как бы углубляет гейневскую-
трагедию, нагнетает ее: 

Они любили друг друга так долго и нежно,. 
С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной! 
Но, как враги, избегали признанья и встречи, 
И были пусты н хладны их краткие речи. 

Они расстались в безмолвном и гордом страданье, 
И милый образ во сне лишь порою видали. 
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... 
Н о в мире новом друг друга они не узнали22. 

М. Лермонтов растягивает строку, внося новые слова, именно с целыо 
передать человеческое состояние, звучащее в ген ненок ом тексте, потому 
что его 'основной задачей является трансформация образа пережива-
ния. Это тем более подтверждается тем. что поэт приходит к такому 
решению не сразу. Первый вариант его перевода значительно ближе к 
семантике и ритму подлинника. М. Лермонтову кажется недостаточным 
сказать: «они любили друг друга так нежно» для того, чтобы передать 
гармонию звучания и смысла гсйневского стиха, и он говорит: «они 
любили друг друга так долго и нежно». Кроме того, М. Лермонтов пы-
тается .создать такую акустическую константность перевода, чтобы она 
не была чужда подлиннику: нежно, безумно, мятежно, признанье, сви-
данье—с лоза, которые несут на себе определенную нагрузку пережи-
вания. 

В основе анализа художественного перевода лежит изучение пре-
ломления целостного образа подлинника, особенностей .нового образ-
ного единства в переводе с учетом 'изменений в семантике, интонации, 
звуковом движении, соответственно законам той поэзии, на язык .кото-
рой осуществлен перевод. Условие, при кото-ром новая целостность об-
раза должна отвечать законам поэзии перевода, существенно важно,, 
потому что в противном случае нарушение этих законов не позволит 
инородному образу проникнуть в пределы новой поэзии. Под законами 

2 2 М. Ю. Л е р м о н т о в , Собрание сочинений в 4-х томах, т. 1, М„ 1957, стр. 7.4. 



Образ и перевод во 

поэзии мы имеем в виду не только устоявшиеся, принятые законы, 
но и перспективу ее развития, обусловленное появление новых Лорм, 

• в возникновении которых существенную роль « г р а е т перевод. 

ԿԵՐՊԱՐ ЬЧ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ս.ՆՆՍ. Ս.ԿՈՊՈՎՍ. 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Գեղարվեստական թարգմանության վերլուծության Հիմքը թարգմանու-

թյան մեշ պատկերի կրած փոփոխությունների ուսումնասիրությունն է։ Ան -

հրաժեշտ է հաշվի առնել պատկերի փոփոխության առանձնահատկություն-

ները սեմանտիկայի և հնչյունային շարժման տեսակետից։ Կոնկրետ թարգմա-

նությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թարգմանության ընթաց-

քում տեղի է ունենում բնագրային պատկերի տեղաշարժ, ոլ*ն առանձին դեպ-

քերում կարող կ հասցնել պատկերի աղճատման և կորուստի/ 


