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Аннотация. Статья посвящена проблемам перевода художественных текстов как особого вида 

переводческой деятельности. Исследованы и раскрыты основные характеристики художественных 
текстов, определяющие специфику их перевода; выявлена роль творческой индивидуальности пе-
реводчика в процессе работы с художественным текстом.  
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Становление переводоведения и его развитие в качестве самостоятельной науки осуществля-

лось в 30-е гг. прошлого века (А.В. Федоров, Я.И. Рецкер, И. Кашкин). В настоящее время про-
блемы переводоведения рассматриваются в рамках таких научных направлений, как сопостави-
тельное языкознание, психолингвистика, социолингвистика, семиотика, грамматика текста и т.п. 
Основной тенденцией в развитии теории перевода является осмысление процесса перевода как 
сложного явления, включающего в себя множество взаимосвязанных и взаимозависимых компо-
нентов. 

По мнению ряда исследователей вопросов теории перевода (А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров, 
Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Г. Гак, Ю.П. Солодуб и др.), художественный перевод, или перевод ху-
дожественных произведений, занимает особое место среди других видов перевода (научно-
технический, общественно-политический и т.д.), т.к. предполагает, в первую очередь, речевое 
творчество, а не просто репродукцию, передачу содержания исходного текста.  

Основная цель любого художественного произведения – эстетическое воздействие на читателя 
посредством создания художественных образов. Именно благодаря образному мышлению автором 
создается художественная действительность, творится "новая реальность". «В произведении ху-
дожественной литературы – и в подлиннике и в переводе – определяющую роль играет образ в 
широком смысле слова: характерно большое разнообразие языковых средств, словарных и грам-
матических, служащих для построения образа, который "сам по себе", т.е. вне этих языковых 
средств выражения, не существовал бы» [4, с. 233]. 

В процессе перевода крайне важно передать особенности авторского стиля максимально полно 
и обстоятельно, поэтому от переводчика художественной литературы требуется не только блестя-
щее знание языков (как исходного, так и переводящего), но и подлинное писательское мастерство, 
литературный талант. «В задачу перевода … входит не только точное изложение содержания мыс-
лей, сообщенных на языке оригинала, но и воссоздание средствами языка перевода всех особенно-
стей стиля и формы сообщения» [1, с. 9]. 

Одну из основных трудностей представляют собой средства выразительности оригинального 
художественного текста (метафоры, эпитеты, аллегории, метонимия, синекдоха, гипербола, срав-
нение и др.), которые достаточно сложно поддаются переводу в силу отсутствия прямых эквива-
лентов, а также из-за существования культурных различий между исходным и переводящим язы-
ком. В процессе работы переводчик сталкивается с необходимостью применения тех или иных 
преобразований текста – переводческих трансформаций: экспликация, перестройка структуры 
предложений (членение и объединение), лексико-семантические замены и т.п. Благодаря таким 
трансформациям становится возможным создание переводного текста, эквивалентного оригиналу 
по смыслу, но не копирующего его стилистически, морфологически и грамматически.  



437 
 

Помимо высокой степени образности, художественный текст обладает «смысловой емкостью», 
заключающейся в «способности писателя сказать больше, чем говорит прямой смысл слов в их 
совокупности, заставить работать и мысли, и чувства, и воображение читателя» [4, с. 279]. Неко-
торая часть информации в художественном тексте передается имплицитно, поэтому «в переводе 
важно сохранить не просто содержание или форму исходного текста, но и ту информацию, кото-
рая предназначена источником для передачи» [3, с. 34].  

Различные адресаты могут извлекать из художественного произведения разное количество ин-
формации, поскольку художественный текст предполагает бесконечное многообразие интерпрета-
ций и толкований, множество вариантов декодирования авторского сообщения. С этой точки зре-
ния перевод художественного текста представляет собой лишь один из вариантов прочтения – 
сквозь призму восприятия переводчика – и открывает нам лишь ту часть информации, которую 
ему удалось извлечь из текста оригинала и передать средствами переводящего языка. При перево-
де необходимо учитывать прагматическую задачу исходного текста, заключающуюся в достиже-
нии определенного коммуникативного эффекта, степень адресованности текста, тип повествова-
ния.  

Еще одной характеристикой художественного текста является его национально-культурная и 
временная обусловленность. Независимо от желания автора в любом произведении литературы 
всегда отражены особенности его эпохи, а также черты его народа. Каждый язык является частью 
национальной культуры, сознания народа, хранит в себе историю. В языке закреплены историче-
ски сложившиеся особенности восприятия окружающей действительности тем или иным народом, 
что находит отражение в средствах образности, в наличии устойчивых сравнений, метафор, эпите-
тов, метонимических номинаций. «Успешное выполнение функций переводчика предполагает по-
этому всестороннее знакомство с историей, культурой, литературой, обычаями, современной жиз-
нью и прочими реалиями народа, говорящего на исходном языке» [2, с. 210]. 

Одним из важнейших условий создания адекватного художественного перевода является обяза-
тельное соответствие стилю эпохи, для чего переводчик должен тщательным образом исследовать 
время возникновения художественного произведения. Нет необходимости в создании переводного 
текста на языке, буквально относящемся к моменту написания оригинала, но нужно проинформи-
ровать читателя с помощью особых приёмов о том, что текст не современен. О привязке к той или 
иной эпохе могут свидетельствовать (правда, лишь опосредованно) специфичные синтаксические 
структуры, особые тропы. Помимо этого в арсенале переводчика имеются лексические, морфоло-
гические и синтаксические архаизмы, позволяющие создать архаичную стилизацию и тем самым 
напрямую отразить в тексте временную отнесенность.  

По соотношению этих особенностей, присущих художественному тексту, и определяется ав-
торская манера того или иного писателя, сохранение которой в переводном тексте является важ-
нейшей задачей переводчика. Трудность этой задачи заключается в том, что в процессе перевода 
неизбежно происходит замена тех или иных языковых средств другими, выбор которых носит 
субъективный характер и напрямую связан с творческой индивидуальностью переводчика.  

Переводчик художественного текста выступает в двух ролях: в роли получателя исходного тек-
ста и в роли отправителя переводного текста – и в каждой из этих ролей ему необходимо выпол-
нять определенные функции. Работая с художественным текстом, переводчик проявляет свое соб-
ственное видение мира, особый стиль и манеру письма, представляя вниманию читателей не что 
иное, как личное переживание заложенного в тексте оригинала смысла. В процессе перевода мате-
риал одного языка замещается материалом другого, т.е. художественный текст пишется заново и 
становится фактом другого языка. Как правило, переводной текст тяготеет к оригинальному, при-
ближен к нему, но при этом обладает собственным автором, своим языковым материалом и суще-
ствует в языковой и литературной среде, отличной от среды оригинала. 

Таким образом, теория художественного перевода занимает особое место в переводоведении в 
силу особой эстетической направленности информации, содержащейся в текстах художественной 
литературы. При создании перевода художественного текста переводчик сталкивается со множе-
ством лингвистических проблем, что требует от него блестящего знания языковых, стилистиче-
ских и грамматических особенностей как исходного, так и переводящего языка; детального анали-
за лингвистических, когнитивных и культурологических аспектов текста; адекватного выбора 
приемов перевода для передачи не только смысла, но и стилистического своеобразия литературно-



438 
 

го произведения. Поскольку в тексте перевода необходимо сохранить не только художественную 
образность оригинала, но и его коммуникативную функцию, прагматический потенциал, то важ-
ную роль играют знания и творческие способности переводчика, его умение учитывать все много-
образие языковых и экстралингвистических факторов.  
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Анатацыя. Эпіграфы і рэмінісцэнцыі – адны з асноўных  адзінак інтэртэксту ў паэзіі 

Л. Тарасюк. У артыкуле разгледжана спецыфіка іх выкарыстання ў творчасці паэтэсы, што 
дазволіла выявіць інтэртэкстуальныя сувязі паміж творамі Л. Тарасюк і тэкстамі, створанымі ра-
ней.   
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Роднай Беларусі, роднаму Палессю, родным Пінкавічам прысвечаны лірычныя творы беларус-

кай паэтэсы Любові Тарасюк. Асаблівы ўплыў на яе творчасць аказалі лепшыя набыткі літара-
турнай спадчыны і добрае веданне гістарычных дакументаў. Гэта звязана з філалагічнай адука-
цыяй і ўласнымі эстэтычнымі ўстаноўкамі палескай мастачкі слова. Л. Тарасюк, з’яўляючыся та-
ленавітым чалавекам і адначасова даследчыкам літаратуры, ставілася да напісання вершаў досыць 
уважліва. Для ўзмацнення вобразнасці выказанай думкі паэтэса ў вершаваных творах ужывае цы-
таты беларускіх пісьменнікаў, выказванні класікаў беларускай літаратуры. У большасці выпадкаў 
–  вершаваныя ці празаічныя радкі. Вельмі яскрава гэта бачна на прыкладзе эпіграфаў, што Л. Та-
расюк выкарыстоўвае ў вершах. Розныя аспекты прымянення эпіграфа ў паэзіі сведчаць аб інтэрт-
экстуальных сувязях з творчасцю папярэднікаў. 

Праблемы інтэртэкстуальнасці, а таксама пытанні тыпалогіі адносін як вынік выкарыстання 
паэтамі ў сваіх творах “чужога слова” – адна з шырока абмяркоўваемых з’яў у літаратуразнаўстве. 
Пры аналізе творчасці Л. Тарасюк адносна наяўнасці ў ёй асобных відаў інтэртэкстуальнасці, мы  
абапіраліся  на працы М. Бахціна, Ю. Крысцевай, Ж. Жэнета, Н. Фацеевай і іншых даследчыкаў. 
Пад інтэртэкстуальнасцю навукоўцы разумеюць сувязь пэўнага твора з іншымі творамі праз 
наяўнасць алюзій, рэмінісцэнцый, цытат, эпіграфаў і іншых інтэртэкстуальных элементаў. Літара-
туразнаўцы прапануюць розныя класіфікацыі інтэртэкстуальных элементаў і іх міжтэкставых 
сувязей. Найбольш агульную класіфікацыю розных тыпаў узаемадзеяння тэкстаў прыводзіць 
французскі структураліст Ж. Жэнет: інтэртэкстуальнасць як “супрысутнасць” у адным тэксце двух 
ці болей тэкстаў (алюзія, цытата і г.д.); паратэкстуальнасць як адносіны тэксту да свайго зага-
лоўка, пасляслоўя, эпіграфа; метатэкстуальнасць як спасылка на свой прадтэкст; гіпертэкстуаль-
насць як асмяянне ці парадыраванне аднаго тэксту другім; архітэкстуальнасць як жанравая сувязь 
тэкстаў [2].  

Па вызначэнні літаратуразнаўцы В. Рагойшы, эпіграф “(ад грэчаскага epigraphē – надпіс) – цы-
тата, крылатыя словы, што ставяцца пасля загалоўка ці перад асобнымі раздзеламі і выяўляюць іх 
змястоўную сутнасць” [3, с.107–108]. А наўмыснае ці міжвольнае ўзнаўленне паэтам вобразаў, 




