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ажыццяўленні перакладчыцкага выбару беларускімі паэтамі, аўтарамі 
ўзнаўленняў. 
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The article presents an analysis of current aspects of the representation of the artistic 
and aesthetic originality of S. Yesenin's poetry in the context of intercultural interaction, 
using a comparative-historical approach, methods of receptive aesthetics. By studying 
the literary-critical works devoted to the poet, translations of his works it was 
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evaluation of S. Yesenin's work literary criticism, and in the implementation of 
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Статья посвящена проблеме воссоздания идиостиля автора оригинального худо-
жественного текста на другом языке. Рассмотрены приемы реализации комиче-



442 
 

ского в романе Л.М. Олкотт “Little Women” как отличительной черты идиостиля 
писательницы и способы его передачи в переводах на русский язык. Выявлено, 
что использование функционального аналога и компенсации способствует сохра-
нению комического эффекта в переводах. 
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функци-ональный аналог; компенсация; перевод. 

 
Перевод художественного текста представляет собой деятель-

ность, направленную на создание функционального аналога оригина-
ла на переводящем языке с целью расширения читательской аудито-
рии. Одним из требований адекватности художественного перевода 
является непременная передача индивидуального стиля автора, кото-
рый проявляется как в самом идейно-художественном замысле произ-
ведения, так и в выборе средств для его реализации. 

В современном переводоведении до сих пор нет общепринятого 
определения понятия «индивидуальный стиль автора» («идиостиль»), 
хотя в целом понимается он всеми одинаково – как «система вырази-
тельных средств языка, сознательно отобранных автором с целью ре-
шения определенной творческой задачи в соответствии с идейно-
художественной концепцией произведения, включающую общие, по-
вторяющиеся во всех произведениях, особенности языка данного ав-
тора» [5, с. 6]. 

А.О. Белова, исследователь творчества Л.М. Олкотт, отмечает, что 
одной из отличительных черт идиостиля писательницы является ярко 
выраженное игровое начало. Игра используется для характеристики 
отношений между персонажами, а также «в качестве основы создания 
модели мира художественного произведения, и как диалог с читате-
лем» [1, с. 185] и проявляется в изображении комических ситуаций и 
упоминании игр в тексте произведения. 

В нашей статье мы рассмотрим средства создания комического в 
романе «Little Women», а также его передачу на русский язык в пере-
водах А. Михайлова и коллектива переводчиков (А. Иванова, А. 
Устиновой и А. Шараповой). 

Как и в случае с отсутствием определения идиостиля, в лингви-
стике не наблюдается единой системы всех языковых средств, исполь-
зующихся для создания комического эффекта [8]. Существует множе-
ство типологий приемов создания комизма, разработанных россий-
скими и зарубежными исследователями.  

Например, Е.Е. Жук [2] и В.З. Санников [4], придерживаясь мне-
ния, что большинство средств художественной выразительности мо-
гут создавать комический эффект, предлагают уровневую классифи-
кацию в своих работах и выделяют фонографические, лексические и 
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грамматические приемы. Среди фонографических можно отметить 
как аллитерацию, паронимию, интонацию, так и искажения графиче-
ской оболочки слова, пунктуационные ошибки. К лексическим отно-
сятся игра слов, метафора, метонимия, ирония, образное сравнение, 
нарушение масштаба времени. На уровне морфологии комизм созда-
ется при помощи грамматической транспозиции, а также обыгрыва-
нии аффиксов, в то время как на синтаксическом уровне – за счет та-
ких приемов, как антитеза, параллелизм, повтор, градация, парцелля-
ция, наличия громоздких конструкций. 

В результате проведенного лингвостилистического анализа рома-
на Л.М. Олкотт «Little Women» было выявлено, что достижение коми-
ческого эффекта осуществляется преимущественно благодаря исполь-
зованию стилистических приемов, таких как образное сравнение, ме-
тафора, гипербола, игра слов, повтор, а также нарушений лексической 
сочетаемости и правил пунктуации. 

Сравнительный анализ оригинала и переводов позволил просле-
дить, как наиболее яркие комические ситуации воссоздаются в пере-
водах романа.  

Оригинал А. Михайлов А. Иванов и др. 
«I do believe 
Marmee would ask 
that if we were all 
running away from 
an earthquake» [9]. 

«Думаю, даже если бы 
случилось землетрясе-
ние, мама и тогда не за-
была бы спросить, взяли 
ли мы с собой носовые 
платки» [3, с. 34].  

«По-моему, мама и в 
случае землетрясения не 
забудет про чистые но-
совые платки» [6, с. 37]. 

В данном примере мы видим гиперболу, которую использует Джо 
Марч, явно преувеличивая намерения своей матери. Алогичность ги-
перболы придает высказыванию дополнительную эмоциональность. В 
обоих переводах сохранено буквальное значение используемой фразы. 

Оригинал А. Михайлов А. Иванов и др. 
«Come here, Amy, 
and do the fainting 
scene, for you are 
as stiff as a poker 
in that» [9]. 

«Иди-ка сюда, Эми; 
притворись, будто па-
даешь в обморок, а то 
ты прямо как деревян-
ная» [3, с. 11]. 

«Ну-ка, Эми, попробуй 
еще раз упасть в обмо-
рок. Прошлый раз у те-
бя неважно получилось. 
Ты была прямо как дере-
вянная» [6, с. 14]. 

Дословно выражение as stiff as a poker переводится ‘жесткий, как 
кочерга’. В разговорной речи оно имеет значение ‘тугой, негнущийся, 
церемонный’. В художественном переводе и А. Михайлов, и коллек-
тив переводчиков оставляют используемый автором прием образного 
сравнения, но выбирают более литературный вариант как деревянная. 
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Оригинал А. Михайлов А. Иванов и др. 
«Do it this way. 
Clasp your hands so, 
and stagger across 
the room, crying 
frantically, 
'Roderigo! Save me! 
Save me!'» [9].  

«Стисни руки вот 
так, перед грудью, и 
нетвердой походкой 
иди в дальний угол, 
причитая: “Родриго, 
спаси меня! Спа-
си!”» [3, с. 12]. 

«Тогда попробуй так… За-
ламывай руки и, шатаясь, 
неверными шагами, 
направляйся в комна-
ту. Кричи: “Родриго! На 
помощь! Спаси меня!”» [6, 
с. 14]. 

В сцене репетиции рождественского домашнего спектакля Л.М. 
Олкотт обращается к повтору для того, чтобы придать реплике из-
лишний драматизм, присущий театральной постановке. А. Михайлов 
использует буквальный перевод, практически дословно дублируя ре-
плику, в то время как А. Иванов, А. Устинова и А. Шарапова избегают 
прямого повтора и прибегают к модуляции (на помощь – спаси меня).  

Оригинал А. Михайлов А. Иванов и др. 
«…for you don't 
have to go to school 
with impertinent 
girls, who plague 
you if you don't 
know your lessons, 
and laugh at your 
dresses, and label 
your father if he isn't 
rich, and insult you 
when your nose isn't 
nice…» [9]. 
 
«If you mean libel, 
I'd say so, and not 
talk about labels, as 
if Papa was a pickle 
bottle,” advised Jo, 
laughing» [9]. 

«Вам-то не нужно хо-
дить в школу и общаться 
с этими задаваками-
девчонками, которые 
ябедничают, если ты не 
выучишь уроки, и смеют-
ся над твоими платьями, 
и клеймят твоего от-
ца…» [3, с. 7]. 
 
«Наверное, ты хотела 
сказать не “клеймят 
твоего отца”, а “клеве-
щут на твоего отца”. 
Ведь папа – не банка с 
солеными огурцами, – со 
смехом заметила Джо» 
[3, с. 7]. 

«Вам не надо ходить в 
школу. Над вами не из-
деваются эти мерзкие 
девчонки! Не выучу урок 
– они надсмеиваются! 
И над моими старыми 
платьями, и над нашим 
папой, раз он разорил-
ся…» [6, с. 10]. 
 
«– Эми, – заметила со 
смехом Джо, – надо  го-
ворить не “надсмеива-
ются”, а “насмехают-
ся”» [6, с. 10]. 

Младшая из сестер, Эми, зачастую старается произвести впечат-
ление и, в силу незнания, использует неверные слова, что является 
еще одним способом создания комического эффекта в романе Л.М. 
Олкотт. В данном примере автор вводит каламбур (игру слов), осно-
ванный на использовании паронимов to libel (‘клеймить’) – to label 
(‘вешать ярлык’). В ответной реплике Джо сознательно употребляет 
неправильное слово («намеренное нарушение правил» [4] по В.З. 
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Санникову), добавляя яркое сравнение. А. Михайлов буквально вос-
производит авторский прием, используя схожие по звучанию слова в 
русском языке (клеймить – клеветать). Коллектив переводчиков же 
отходит от оригинала, применяя прием компенсации и перенося ко-
мический эффект в другую часть реплики. 

Игра слов также используется в заметке, написанной Эми: 
Оригинал А. Михайлов А. Иванов и др. 

«…he has so 
many lessons to 
do and no 
brains in future 
I will try to take 
time by the 
fetlock and 
prepare some 
work which will 
be all commy la 
fo that means 
all right I am in 
haste as it is 
nearly school 
time» [9]. 

«…ему задают на дом 
много уроков а мозгов у 
него нет в будущем я по-
стараюсь взять время за 
рога и написать свою ра-
боту заранее чтобы она 
получилась комильфо что 
означает «приличный» а 
теперь я очень спешу по-
тому что опаздываю в 
школу» [3, с. 124-125]. 

«…У него много уроков и 
мало времени, и он не мо-
жет приложить никаких 
мозгов на написание в Ва-
шу газету. В будущем я 
буду стараться брать 
время в свои руки и успе-
вать сочинять изощрен-
ные (это значит интерес-
ные) записки в газету. 
Опаздываю в школу. С 
уважением, Ваш Натэни-
ел Уинкль» [6, с. 125]. 

В оригинале комизм создается при помощи нарушения лексиче-
ской сочетаемости: наблюдается неуместное употребление суще-
ствительного fetlock (‘щетка над копытом лошади’) в устойчивом вы-
ражении to take time by the forelock (‘воспользоваться случаем’). В 
своем переводе А. Михайлов обыгрывает окказиональную фразу от-
сылкой к выражению брать быка за рога, что имеет такое же значе-
ние, как и исходный, ненарушенный фразеологизм. А. Иванов, А. 
Устинова и А. Шарапова используют как основу фразеологизм брать 
в свои руки, который имеет немного отличное значение (‘приступать к 
руководству, управлению чем-н.’ [7]), однако в данном контексте он 
принимает значение, сходное с оригинальным. В рассматриваемом 
примере также присутствует нарушение правил пунктуации («осо-
бое графическое оформление целого текста» [4]), которое Л.М. Ол-
котт использует намеренно с целью показать неграмотность Эми. А. 
Михайлов переносит данный прием в свой перевод, в то время как 
коллектив авторов расставляет знаки препинания, но компенсирует 
это намеренным нарушением нормы русского языка (не может 
приложить никаких мозгов на написание). 
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Таким образом, проанализировав отдельные отрывки из романа 
Л.М. Олкотт «Little Women», мы выявили некоторые приемы создания 
комического эффекта, которыми пользуется писательница, а также 
рассмотрели их сохранение в переводах на русский язык. В обоих 
русскоязычных вариантах романа присутствует комизм, выраженный 
с помощью языковых средств, аналогичных авторским, либо компен-
сированный за счет иных приемов с сохранением функции. На основе 
анализа отобранных нами примеров можно сделать вывод, что пере-
вод А. Михайлова в большей степени отображает оригинал с точки 
зрения сохранения отдельных черт авторского стиля, в то время как 
перевод А. Иванова, А. Устиновой и А. Шараповой является более 
вольным. 
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The article is devoted to the problem of the recreating the individual style of writing in 
another language. Special attention is paid to the methods of conveying the comic in the 
novel “Lit-tle Women” by L.M. Alcott, as a distinctive feature of the writer's individual 
style, and the ways of conveying it in Russian translations. It is found out that the use of 
a functional analog and compen-sation contributes to the preservation of the comic 
effect in translations. 
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Настоящая статья посвящена анализу системы машинного перевода Яндекс. Пе-
реводчик и ее использованию в сети Интернет для перевода текстов городских 
порталов. Авторы оценивают современное состояние систем машинного перево-
да, анализируют ошибки, допускаемые программой при переводе урбанистиче-
ских текстов с немецкого языка на русский. 
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В эпоху всеобщей глобализации и стремительного развития циф-

ровых технологий и искусственного интеллекта все чаще можно слы-
шать прогнозы о том, что скоро миру не нужны будут переводчики и 
люди со знанием иностранных языков. Такие утверждения можно 
слышать не только от разработчиков систем машинного перевода, но 
и от специалистов в области переводоведения, которые отмечают, что 
объем текстовых документов и материалов, предназначающихся для 
перевода, «растет экспоненциально и в этой ситуации классический 
(ручной) подход к переводу не всегда оправдывает ожидания, так как 
это требует значительных временных и финансовых вложений. В не-
которых случаях целесообразнее использовать машинный (автомати-
ческий) перевод» [4, с. 585]. Другие специалисты менее категоричны в 
выводах, но подчеркивают, что «существующие системы машинного 
перевода пока не способны конкурировать с живыми переводчиками, 




