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Введение 

 

В наш современный век наблюдается невиданная активизация международ-

ного общения. В едином политико-экономическом контексте живут и действуют 

уже не только народы-соседи, но и народы, живущие на разных континентах. Се-

годня никого не удивляют конференции, симпозиумы, форумы, на которых делят-

ся опытом коллеги-специалисты из разных стран мира. Все это было бы невоз-

можным без людей такой профессии, как переводчик. Без переводчиков затрудни-

тельно было бы общение даже в рамках одной многонациональной страны, на-

пример России, США, Канады, Швейцарии. Неоценимое значение переводов под-

черкивается и в стихотворении Б.Слуцкого: «Перевожу с монгольского и поль-

ского, // С румынского перевожу и с финского…// Работаю с неслыханной охотою 

// Я только потому над переводами, // Что переводы кажутся пехотою, // Взры-

вающей валы между народами…» 

Перевод – это очень древний вид человеческой деятельности. Как только в 

истории человечества образовались группы людей, языки которых отличались 

друг от друга, появились и «билингвы», помогавшие общению между «разно-

язычными» коллективами. С самого начала перевод выполнял важнейшую соци-

альную функцию, делая возможным межъязыковое общение людей.  

Распространение письменных переводов открыло людям широкий доступ к 

культурным достижениям других народов, сделало возможным взаимодействие и 

взаимообогащение литератур и культур. Недаром А.С. Пушкин называл перево-

дчиков «почтовыми лошадьми цивилизации».  

Искусство перевода существует в России уже более двух столетий, оно дос-

тигло подлинно художественных высот.  

Актуальность работы. Сегодня в российских школах ученики сталкивают-

ся с многочисленными переложениями стихов с одного языка на другой. Эмоцио-

нально проживая и постигая концепцию текстов оригинала и перевода, мы, уча-

щиеся, приобщаемся к культуре разных народов, повышаем свой уровень литера-

турного и в целом гуманитарного развития.  
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Цель работы – исследовать качество переводов стихотворения с удмурт-

ского языка на русский разными переводчиками 

Задачи:  

– изучить виды письменного перевода; 

– описать проблемы, возникающие в процессе перевода поэтических тек-

стов; 

– сравнить переводы стихотворений с оригиналом; 

– сделать подстрочный перевод стихотворения-подлинника. 

Объект исследования – художественные переводы. Предмет исследова-

ния – переводы стихотворения удмуртского поэта Ф. Васильева «Пичи дыръям 

юай песятайлэсь…» («Когда я был маленьким, я спросил у деда…») на русский 

язык. 

Методы исследования: изучение литературы по исследуемой проблеме, 

сравнение, сопоставление. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты ис-

следования могут использоваться на уроках удмуртской и русской литературы как 

национально-региональный компонент, а также во внеурочной работе. 
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Глава 1. Теория перевода 

 

1.1. Виды письменного перевода. Специфика художественного перевода 

Перевод – это сложный и многогранный процесс. Обычно говорят о перево-

де «с одного языка на другой», но в действительности в процессе перевода проис-

ходит не просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные 

культуры и традиции, разные склады мышления, разные литературы, разные эпо-

хи и разные уровни развития. 

Принято различать три вида письменного перевода. 

1. Пословный перевод (буквальный или подстрочный). Это механический 

перевод слов иностранного текста в том порядке, в каком они встречаются в тек-

сте, без учета их синтаксических и логических связей. Используется в основном 

как база для дальнейшей переводческой работы. 

2. Дословный перевод. Дословный перевод при правильной передаче мысли 

переводимого текста стремится к максимально близкому воспроизведению син-

таксической конструкции и лексического состава подлинника. Несмотря на то, 

что дословный перевод часто нарушает синтаксические нормы русского языка, он 

также может применяться при первом, черновом этапе работы над текстом, так 

как он помогает понять структуру и трудные места подлинника. Затем, при нали-

чии конструкций, чуждых русскому языку, дословный перевод должен быть обя-

зательно обработан и заменен литературным вариантом. 

3. Литературный, или художественный перевод. Этот вид перевода пе-

редает мысли подлинника в форме правильной литературной русской речи и вы-

зывает наибольшее количество разногласий в научной среде. Многие исследова-

тели считают, что лучшие переводы должны выполняться не столько посредством 

лексических и синтаксических соответствий, сколько творческими изысканиями 

художественных соотношений, по отношению к которым языковые соответствия 

играют подчиненную роль. 

Художественный стиль – самый подвижный, творчески развиваемый из 

всех стилей. Он не знает никаких преград на пути своего движения к новому. Но-



 6 

визна и необычность выражения становятся условием успешной коммуникации в 

рамках этого функционального стиля.  

Несмотря на ограниченный круг тем, затрагиваемых в художественных тек-

стах (жизнь человека, его внутренний мир), средства, которые используются для 

их раскрытия, неограниченно разнообразны. При этом каждый подлинный ху-

дожник слова стремится не к тому, чтобы слиться со своими коллегами по перу, а 

наоборот, выделиться, сказать что-то по-новому, по-своему. 

Самой яркой отличительной чертой художественного текста является ак-

тивное использование тропов и фигур речи. Переводчик должен создать текст, 

максимально полно представляющий оригинал. Он должен сохранить по возмож-

ности большое количество троп и фигур. Каждый перевод, как творческий про-

цесс, должен быть отмечен индивидуальностью переводчика. Но главной его за-

дачей все-таки является передача в переводе характерных черт оригинала, и для 

этого он должен найти лучшие языковые средства: синонимы, соответствующие 

художественные образы и др.  

Перевод – это сотворчество автора и переводчика. Расул Гамзатов в книге 

«Мой Дагестан» сравнил перевод художественного произведения с переносом 

дома с одного места на другое. Невозможно, как игрушку, переставить дом с од-

ного места на другое. Его приходится разбирать, при этом обязательно что-то ло-

мается, бьется, поэтому на новом месте (оно тоже отличается от старого) он тре-

бует обновления. К тому же на новом фоне дом выглядит несколько иначе. Так и 

с переводами. Переводить дословно нельзя, так как в разных языках встречается 

много несоответствий.    

Например, выражение «скатертью тебе дорога» на русском языке означает 

желание от кого-то избавиться, а на удмуртском языке оно имеет противополож-

ное значение – доброе пожелание («пусть дорога твоя будет гладкой»). По этой 

причине сохранить оттенки оригинала при переводе удается далеко не каждому 

переводчику.  

Конечно, все элементы и формы содержания не могут быть воспроизведены 

с точностью. При любом переводе какая-то часть материала отбрасывается, какая-
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то дается в виде замен, кроме того, привносится такой материал, которого нет в 

подлиннике. Но нельзя забывать, что адекватный перевод предполагает минимум 

таких изменений.   

Таким образом, процесс письменного перевода включает два этапа:  

1) понимание смысла переводимого; 

2) нахождение адекватных средств выражения в переводящем языке (слова, 

термины, словосочетания, грамматические формы), необходимые для правильно-

го истолкования переводимого текста. 

 

1.2. Трудности при переводе поэзии 

 «Перевод стихов – высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два – на 

вид парадоксальных, но по существу верных положения:  

Первое. Перевод стихов невозможен. 

Второе. Каждый раз это исключение».  

Эти слова, принадлежащие С.Я.Маршаку, поддерживает и В.Набоков, кото-

рый также утверждает, что «поэзия непереводима». По его словам, переводя сти-

хи, приходится «выбирать между рифмой и разумом. От переводчика требуется 

точная или близкая к тексту передача звучания и мысли, «рифмы и разума». И то, 

и другое, конечно, безупречно передать очень сложно, почти невозможно. Редко 

кому это удается.  

Стихотворный текст по своей природе не поддается простому дословному, а 

тем более буквальному переводу, за исключением некоторых образцов верлибра. 

Даже попытки перевести стихотворный текст прозой, придерживаясь как можно 

полнее его лексико-семантических и грамматических составляющих, не меняют 

существа дела, ибо при таком подходе не переводятся важнейшие составляющие 

стихотворения – его фонетические и ритмометрические компоненты, то есть сти-

хотворение перестает быть стихотворением и превращается в качественно иной 

текст и может служить лишь для ограничения коммуникативных целей.  

Английский поэт, драматург, критик Джон Драйден ставил перед перево-

дчиком следующие требования: 1) быть поэтом; 2) владеть языком оригинала и 



 8 

своим собственным языком; 3) понимать индивидуальные особенности автора 

оригинала; 4) сообразовывать свой талант с талантом автора оригинала; 5) сохра-

нять смысл оригинала; 6) сохранять привлекательность оригинала без ущерба его 

смыслу; 7) сохранять качество стиха в переводе; 8) не следовать слишком близко 

букве оригинала, чтобы не утратить его дух; 9) не стараться улучшить оригинал. 

«Я перевожу по слуху и по духу (вещи). Это больше, чем смысл...», – ут-

верждает Марина Цветаева. Важно, считает поэтесса, «идя по следу поэта, заново 

прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он». «Ямбы надо переводить 

ямбами, хореи - хореями, но красоту надо переводить красотой», – говорил К. Чу-

ковский.  

Таким образом, мы видим, что переводчик должен обладать обширными 

знаниями в области чужой культуры, чтобы не утратить дух оригинала, должен 

понимать, мастерски передавать глубинные замыслы и идеи автора. Словом, пе-

ревод с одного языка на другой требует бережного и внимательного отношения к 

литературным достояниям.  

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что столкновение 

двух творческих личностей – автора и переводчика – это либо сотрудничество, 

либо конфликт. Для того чтобы оно стало сотрудничеством, переводчик должен 

не просто глубоко вникнуть в образ мыслей автора и способ их выражения, он 

должен вжиться в них, сделать их на время своими. Необходимо прочитать как 

можно больше из написанного этим писателем, познакомиться с его биографией, 

с литературной критикой, с тем, что сам автор говорил или писал по поводу своих 

произведений.  

Для полноценного перевода требуется глубокое знание всего творчества ав-

тора и всех обстоятельств создания переводимого произведения. Только при та-

ком подходе переводчик сможет на время перевоплотиться в этого писателя и 

«заговорить» его голосом.  
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Глава 2. Сравнение переводов стихотворения удмуртского поэта Ф. Ва-

сильева «Пичи дыръям юай песятайлэсь…» («Когда я был маленьким, я 

спросил у деда…») на русский язык 

 

Переводы – это своеобразный мост между народами, обмен мыслями между 

ними, их взаимное духовное обогащение. Благодаря переводам, творчество мно-

гих национальных поэтов известно не только в нашей стране, но и за рубежом. К 

примеру, слава поэта пришла к Флору Васильеву от русских поэтов и русских чи-

тателей. Его стихотворения переведены на многие языки. 

Рассмотрим переводы его стихотворения «Пичи дырьям юай песятай-

лэсь…» («Когда я был маленький, я спросил у деда…») несколькими русскими 

переводчиками: Л. Кузьминым, А. Алдан-Семёновым и Э. Балашовым. 

Сюжетное стихотворение Ф. Васильева, написанное ямбом, построено в 

форме диалога деда и внука, от лица которого ведется повествование. Оно разде-

лено на смысловые части – на четыре строфы, которые помогают выделить каж-

дую картину. Важную смыслообразующую роль в стихотворении играют лекси-

ческие и семантические повторы. Такая композиция усиливает эмоциональное 

воздействие сюжета, служит для наиболее полного выражения основной идеи ав-

тора – при каком условии человек может называться человеком.   

Диалогическая форма повествования, размер стиха, строфическое деление 

текста и повторы сохраняются в переводах Л. Кузьмина, А. Алдан-Семенова. Ас-

трофизм (симметричное деление на строфы), что дает больше композиционной 

свободы, характерен для перевода Э. Балашова, изложенного белым стихом. Но 

диалог им сохранен.  

В переводах Л. Кузьмина, А. Алдан-Семенова, как и в подлиннике, исполь-

зуется перекрестная рифма, сохраняется ритм.  

В передаче содержания оригинала текста переводчиками также наблюдает-

ся как строгое следование замыслу удмуртского поэта, так и некоторые несоот-

ветствия.  
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Так, в первой строфе стихотворения Флора Васильева лирический герой, 

внук, обращается к деду с вопросом о том, когда он станет человеком. Дед сове-

тует ему посадить дерево, которое бы выросло так, чтобы им можно было гор-

диться. Переводы данной строфы на русский язык близки к оригиналу, но у двух 

поэтов не совсем точны. Все переводчики дают конкретное название дерева, как и 

в оригинале. Но герой стихотворения Э. Балашова, дед, предлагает посадить берё-

зу у ручья, у Л.Кузьмина – у пруда, чего нет у Флора Васильева. Напрашивается 

вопрос: почему именно у ручья, у пруда? Ведь деревья в данной ситуации обычно 

сажают возле дома. Кроме того, все переводчики упустили важную мысль автора: 

выросшее дерево должно вызывать гордость того, кто его посадил. А значит, оно 

должно быть ладным, стройным, крепким. В-третьих, в оригинале есть эпитеты, 

характеризующие красоту березы, их сохранил в своем переводе только Л. Кузь-

мин («стройна», «кудрява»). 

Вторая строфа стихотворения Ф. Васильева всеми переводчиками изложена 

в соответствии с содержанием оригинала: дед отвечает внуку, что он станет чело-

веком, когда построит дом. Только в переводе А. Алдан-Семёнова ответ деда 

включает ещё и другой, более глубокий смысл: в новом доме у человека появля-

ются цели, надежды, мечты («…Человек свои развёртывает крылья / В избе, по-

строенной навек»). 

Итак, дом построен, лирическим героем выполнено второе условие для то-

го, чтобы стать человеком, о чем читатель узнает из третьей строфы. В оригинале 

дом сравнивается с молодой невесткой (подобное сравнение у удмуртов встреча-

ется очень часто), а в переводе Л. Кузьмина он как невеста, в чём мы видим несо-

ответствие подлиннику (невеста и невестка – совершенно разные понятия). В 

других переводах сравнение отсутствует. К тому же Л. Кузьмин уточняет вид де-

рева, из которого сделан дом: он срублен из берёзы, что противоречит содержа-

нию оригинала. Я считаю, что это серьезный недостаток. Дело в том, что дома 

строят из хвойных деревьев, но никак не из берёзы, так как она сильно боится 

влаги, быстро загнивает и поражается грибами, теряя свои полезные эксплуатаци-

онные качества. Во-вторых, усыхание березы в три раза превышает усыхание 
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бруса хвойных пород.  

В переводе А. Алдан-Семёнова дом огорожен тыном, но эта уточняющая 

дополнительная информация не нарушает смысла оригинала, так как любое жи-

лище настоящего хозяина огораживается. 

«Настоящий переводчик скорее “оперсичит” свой собственный язык, чем 

допустит какие-либо отклонения от оригинала», – сказал А. Фет. И я с ним со-

гласна. 

Четвёртая строфа стихотворения Ф. Васильева повествует о том, что после 

рождения сына счастливый отец в третий раз с надеждой обращается к деду с тем 

же вопросом, на что старик отвечает, что ему, как человеку, даст оценку его по-

взрослевший сын. Эта мысль точно передана А. Алдан-Семёновым, Э. Балашо-

вым. А вот перевод Л. Кузьмина, по-моему, содержит другой, новый смысл: Че-

ловек он или нет, это будет зависеть от его воспитания сына, достойного, поря-

дочного или, наоборот, плохого, безнравственного («…Вот вырастишь сынка / И 

только лишь тогда, наверняка / Узнаешь, Человек ты или нет»). Но, с другой сто-

роны, он, в отличие от других переводчиков, пишет слово «Человек» с прописной 

буквы, что я считаю верным. Иначе как человек (заметьте, он и так уже человек) 

должен стать человеком?! 

Можно с уверенностью сказать, что все переводы на русский язык близки к 

оригиналу. Несмотря на это, их сравнительно-сопоставительный анализ позволяет 

сделать вывод о том, что переводчиками допущены некоторые неточности в пере-

даче содержания оригинала. Мы видим, что удачный перевод требует знания осо-

бенностей языка подлинника, национального быта и характера носителя того или 

иного языка. 

Таким образом, различные переводы одного и того же поэтического текста 

имеют право на существование. Переводчики по-разному решают задачу воспро-

изведения текста в другом культурном пространстве. Сравнивая несколько вари-

антов перевода, можно расширить свое понимание текста оригинала. 
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Заключение 

 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что  

– сравнивая несколько переводов одного и того же произведения, выпол-

ненных разными переводчиками, можно найти их различия, потому что каждый 

переводчик по-своему раскрывает индивидуальность автора; 

– при переводе необходимо средствами одного языка выразить как можно 

более точно и полно то, что уже выражено средствами другого языка;  

– о качестве переводов нужно судить не столько по количеству удачно пе-

реданных моментов оригинала, сколько по тому, насколько переводчикам удалось 

добиться единства содержания и формы;  

– различают три вида письменного перевода: пословный перевод (букваль-

ный или подстрочный); дословный; литературный, или художественный перевод;    

– процесс письменного перевода включает два этапа: 1) понимание смысла 

переводимого; 2) нахождение адекватных средств выражения в переводящем язы-

ке, необходимые для правильного истолкования переводимого текста; 

– рассматривая перевод как акт двуязычной коммуникации, важно учиты-

вать различия культур ее участников. Проблемы перевода не только «билингви-

стичны», но и «бикультурны»; 

– перевод - это сотворчество автора и переводчика; 

– в настоящее время перевод принято рассматривать не только в лингвисти-

ческом аспекте, но и как феномен коммуникации; 

– перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народа-

ми и служит делу распространения сокровищ мировой культуры;  

– сопоставительный анализ переводных текстов, смысл которых задан ори-

гинальным текстом, формирует навыки точного понимания чужой речи и точного 

выражения своих мыслей, способствует воспитанию уважительного отношения к 

культурному наследию разных народов, углубляет наши знания об особенностях 

языка подлинника, национального быта и характера, а также развивает умение 

анализировать, сравнивать, сопоставлять. 
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О сложной и важной работе переводчика очень хорошо написал Ю. Кирса-

нов: 

Он ведь не просто переводит –  

Он меж людьми мосты наводит.  

Его внимательнее слушай -  

Он переводит даже души… 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Пичи дырьям юай песятайлэсь: 

– Жоген-а адями луо ни мон?  

– Мертты писпу, – соку шуиз пересь, - 

Со мед будоз, аслыд данъяськымон. 

 

Мертти баблес кызьпу. Веськрес будиз. 

– Мон адями луи-а тебере? 

Пересь кема малпаськыса шуиз: 

– Тон адями луод, корка пуктэм бере. 

 

Корка жутим. 

Выль кен выллем сылэ. 

Песятайлэн выльысь вераськонэз: 

Пиед, пе, мед вордскоз на, гыдыке, 

Луод, пе, адями соку гинэ. 

 

Вордскиз пимы. 

Мон котькинлэсь шудо. 

Пересь доры ни мынисько шортчи. 

Эн дырты, пе, пиед, пе, мед будоз. 

Кыче тон адями- 

Со вералоз ачиз. 

Флор Васильев 
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Когда я был маленький, я спросил у деда: 

– Скоро я стану человеком? 

– Посади дерево, – тогда сказал старик, –  

Пусть оно растёт, чтобы ты мог гордиться им. 

 

Я посадил кудрявую берёзу. Она выросла стройной. 

– Я человеком стал теперь? 

Старик после долгих раздумий сказал: 

– Ты человеком станешь, когда построишь дом. 

 

Дом подняли. 

Стоит, как молодая невестка. 

И снова дед мне говорит: 

Пусть сын твой родится, мой милый, 

Только тогда ты станешь человеком. 

 

Родился сын. 

Я счастливее всех. 

И к старику иду я смело. 

– Не торопись, пусть вырастет твой сын. 

Какой ты человек – 

Он скажет сам. 

Подстр. перев. Шубиной Анастасии, 10 кл. 
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Приложение 2 

Переводы стихотворения Ф. Васильева 

    

Ещё мальчишкой деда я спросил, 

Как стать мне человеком поскорей, 

И дед сказал: – Берёзку посади! 

Нет способа надёжней и добрей… 

 

Шумит моя берёзка над прудом. 

Она стройна, кудрява, высока… 

Но дед ворчит: – Построй сначала дом, 

Тогда и будет цель твоя близка. 

 

И вот из берёз срублён новый дом. 

Невесте красотою он под сталь… 

Но дед упрям, и снова учит он, 

Мол, не спеши, обзаведись сынком, 

Тогда и сможешь человеком стать. 

 

Родился сын. Я счастлив. Цель близка! 

Но поднял на руках внучонка дед  

И мне сказал: - Вот вырастишь сынка,  

И только лишь тогда наверняка 

Узнаешь, Человек ты или нет! 

Перевёл Л. Кузьмин 
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Я к деду приставал с вопросами: 

– Скажи, как человеком стать? –  

Дед отвечал: 

– Между берёзками  

Твоей берёзки не видать… 

 

И вот берёзку посади я. 

А дед мне снова: 

– Человек 

Свои развёртывает крылья 

В избе, построенной навек… 

 

Я дом возвёл. Обладил тыном. 

– Я стал ли человеком, дед? 

– Когда увижу в доме сына, 

Тогда и дам тебе ответ… 

 

Сын родился. 

– Мой дед суровый,  

Твой правнук ждёт тебя в избе. 

Я – Человек? 

– Вот это слово 

Пусть сын твой скажет о тебе! 

Перевёл А. Алдан-Семёнов 
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Я спросил у деда своего: 

– Как мне человеком 

Стать на свете? 

– Посади берёзу у ручья, – 

Мне старик с улыбкою ответил. 

Посадил берёзу. 

Прихожу 

Снова к деду. 

– Не спеши, успеешь. 

Человеком, 

Внук мой,  

Сможешь стать, 

Коль избу срубить себе сумеешь. 

Я возвёл избу 

И – к старику: 

– Стал ли человеком? 

Дед мой строго 

Оглядел постройку 

И сказал: 

– Сына снаряди теперь в дорогу. 

Вот родился сын, И я спешу 

К старику с надеждой, 

Что уважит. 

– Стал ли человеком? 

Молвил дед: 

– Пусть тебе твой сын об этом с кажет. 

Перевёл Э. Балашов 


