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Раздел II 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МАРИЙСКОГО 

И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 

УДК 81'255.2'373:821.511.131=161.1 (045)  

Д. А. Ефремов 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

УДМУРТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Статья посвящена изучению лексических трансформаций при переводе художественной 

литературы с удмуртского языка на русский язык. В ходе проведенного исследования были 

установлены следующие трансформации: транскрипция, транслитерация, транспозиция, 

калькирование.  

Ключевые слова: перевод, удмуртский язык, лексические трансформации, художествен-

ная литература 

 

Перевод художественной литературы является особым видом перевода. Дан-

ный вид перевода, по мнению многих специалистов, считается одним их самых 

сложных видов перевода, поскольку на первый план выходит донесение до чита-

теля переведенного произведения не конкретных понятий, формулировок, а не-

коей интенции, художественного замысла автора. Таким образом, переводчику 

необходимо не утерять основной смысл произведения, сохранить все способы, 

приемы выразительности. Переводчик должен обладать обширным кругозором, 

также, несомненно, своего рода творческим талантом. У каждого автора свой 

индивидуальный стиль, очень большое влияние в процесе формирования лично-

сти автора имеют эпоха и культура страны, в которой он жил или живет. При пе-

реводе следует учитывать подобные факторы и стараться достичь наиболее 

адекватного и эквивалентного перевода.  

Необходимо помнить, что переводчик должен оставаться в тени автора, не 

позволять себе излишних вольностей, способных заметно исказить авторский 

стиль или заложенный смысл оригинала. Основным инструментом перевода, от 

которого зависит достижение переводчиком итоговой эквивалентности и адек-

ватности любого текста, в том числе и художественного произведения, являются 

разнообразные трансформации, преобразования. Это придаёт им ключевую важ-

ность в ремесле перевода, проблемы, связанные с их использованием, никогда не 

перестанут быть актуальными. Переводческие трансформации имеют особое ме-

сто в художественном переводе. 

Мнения ученых могут существенно разниться при определении сущности 

переводческих трансформаций и также их классификации, тем не менее, боль-

шинство из них признают наличие модификаций на лексическом и грамматиче-

ском языковых уровнях. Предметом нашего исследования были выбраны лекси-

ческие трансформации, объектом же послужила повесть Р. Г. Валишина «Тӧл 

гурезь» [2] и ее перевод «Гора ветров» [1], выполненный Я. М. Мустафиным. 
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Лексические трансформации используются в таких случаях, когда встречает-

ся нестандартная языковая единица на уровне лексики, к примеру, имя соб-

ственное, топоним, культуроним, т. е. слова, присущие исходной языковой куль-

туре и отсутствующие в переводящем языке. Такие лексемы занимают очень 

важное место в процессе перевода, так как, будучи сравнительно независимыми 

от контекста, они, тем не менее придают переводному тексту различную направ-

ленность, в зависимости от выбора переводчика. 

Транскрипция – это «пофонемное формальное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая 

имитация исходного слова» [4, с. 63]: <…> тол азелы Жабаньӧр нюкысь кӧс 

лулпуосты кораса вайыны турттэ – куасьмем шелеп кадь усто мар ке со, туж 

чаляк гомӟе [2, с. 7]. ‘Букв.: <…> к началу зимы собирается из лога Жабаньор 

сухой ольхи нарубив привезти’. – Он собирался утром, по морозцу проехать в 

Жабанеры, что в семи верстах и нарубить там сухой ольхи, которая хорошо 

заменяет щепу при растопке [1, с. 7]. В данном примере отчетливо видно, что 

специфический звук удмуртского языка ӧ в переводе фигурирует в виде звука э 

(буквы е), поскольку по своим характеристикам довольно схож с ним, тем более 

во многих диалектах удмуртского языка в этом слове также присутствует звук э.  

Другим приемом перевода является транслитерация – «побуквенное 

формальное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 

переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова» [4, с. 63]: – 

Ой, Тӧл гурезь, ӝужыт тон, Тӧл гурезь… Йылозяд, оло, сизьым иськем но луоз 

[2, с. 71]. ‘Букв.: Ой, гора ветров, высокая ты’. – Эх ты, Тӧл гурезь, Тӧл гурезь! 

Крутой и долгой ты оказалась для моих ног [1, с. 80]. По данному предложению 

видно, что перевод Я. М. Мустафина представляет собой уникальный случай, 

когда в переведенном с удмуртского языка художественном произведении ис-

пользована графема (ӧ), которая в принципе отсутствует в алфавите русского 

языка. Данный топоним во всей повести представлен в виде перевода с исполь-

зованием транслитерации, хотя само название произведения представляет собой 

стандартный вариант перевода: Гора ветров. 

Довольно часто при переводе имен собственных невозможно однозначно 

определить присутствие того или иного приема перевода, таким образом, необ-

ходимо констатировать, что одновременно использованы и транслитерация, и 

транскрипция: Та учыр бере Устинья но, Митрей но ӧсъёссы борды лякем бу-

мага шедьтӥзы [2, с. 19]. ‘Букв.: После этого случая и Устинья и Митрей нашли 

приклеенную на дверь бумагу’. – Такую же бумажку подобрал на мельнице 

брат Устиньи, Митрей [1, с. 28]. Как видно из примера, оба собственных име-

ни идентичны друг другу в оригинале и переводе, при этом такой результат пе-

ревода одинаково возможен и при побуквенном переносе, и при переводе по 

звучанию. В данном примере, а также во многих подобных случаях переводчик 

легко мог использовать русскоязычный эквивалент имени (Дмитрий), тем не 

менее в переводе, как и в оригинале, фигурирует удмуртоязычный вариант, по-

скольку он передает, отражает национальный колорит.  

В некоторых случаях в переводе использован русскоязычный вариант уд-

муртского имени; подобная трансформация называется транспозией, когда в 

обоих языках имеются различающиеся по форме, но имеющие общее лингви-
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стическое происхождение, слова [3, с. 24]: Асьмелэн бускельмы Лазыр но кышно 

вайыны турттэ, лэся?.. [2, с. 22]. ‘Букв.: И наш сосед Лазыр жену привести со-

бирается, вроде?..’. – Я слышал, будто сосед наш, Лазарь, твой одногодок, к 

свадьбе готовится [1, с. 31]. Таким образом, в переводе используется своеоб-

разный эквивалент собственного имени.  

В процессе перевода довольно часто используется дословный перевод, что, 

как правило, не всегда является обоснованным, тем не менее, выделяется каль-

кирование – это «воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова 

или словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексе-

мы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка» [4, с. 88] 

– трансформация, которая очень часто необходима переводчику, поскольку яв-

ляется оптимальным приемом: …Одӥг колхозэз гинэ, «Горд кужымез» вералом 

[2, с. 72]. ‘Букв.: Один колхоз только, «Красную силу» назовем’. – …Скажем 

только про один колхоз «Красная сила» [1, с. 83]. Посредством калькирования 

также переводятся и фразеологические единицы: – Эй, кыш, пась пельёс! [2, 

с. 8]. ‘Букв.: – Эй, кыш, дырявые уши!’. – Кыш отсюда, дырявые уши! [1, с. 8]. 

Данный фразеологизм Р. Г. Валишиным использован при характеристике под-

слушивающих детей; в свою очередь, Я. М. Мустафин дословно перевел устой-

чивое выражение, свойственное удмуртскому языку, но использование подобно-

го несвободного сочетания в русском языке представляется весьма 

сомнительным.  

В результате проведенного нами исследования было установлено, что при 

переводе удмуртской художественной литературы на русский язык используют-

ся следующие лексические трансформации: транскрипция, транслитерация, 

транспозиция, калькирование. В большинстве случаев данные приемы исполь-

зуются при переводе антропонимов, топонимов и других собственных имен. Ис-

пользованные переводческие модификации дают возможность лучше передать, 

сохранить национальный колорит художественного произведения.  
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