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Гончаров сегодня особенно актуален, 
потому что своим творчеством призывает учи-
тывать душе формирующий опыт человечест-
ва в гуманистическом воспитании сегодняш-
него поколения.  
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Как только в истории человечества обра-

зовались группы людей, языки которых отли-
чались друг от друга, появились и билингвы, 
помогавшие общению между «разноязыч-
ными» коллективами. С возникновением пись-
менности к таким устным переводчикам – 
«толмачам» – присоединились и переводчики 
письменные, переводившие различные тексты 
официального, религиозного и делового ха-
рактера. С самого начала перевод выполнял 
важнейшую социальную функцию, делая воз-
можным межъязыковое общение людей. Рас-
пространение письменных переводов открыло 
людям широкий доступ к культурным дости-
жениям других народов, сделало возможным 
взаимодействие и взаимообогащение литера-
тур и культур. Безусловно, знание иностран-
ных языков позволяет читать в подлиннике 
книги на этих языках, но изучить даже один 
иностранный язык удается далеко не каждому 
[1]. 

Перевод существует тысячи лет. Еще в 
третьем веке до нашей эры переводчики игра-
ли роль посредников между египтянами и их 
соседями. Письменная передача перевода 
известна со времен Древнего Вавилона (4 тыс. 
лет назад шумеро-аккадский словарь). Суще-
ствовала ли теория перевода? Первыми теоре-
тиками перевода были сами переводчики, 
стремившиеся обобщить собственный опыт, а 
иногда и опыт своих собратьев по профессии. 
Понятно, что с изложением своего «перевод-
ческого кредо» выступали наиболее выдаю-
щиеся переводчики всех времен, и хотя выска-
зываемые ими соображения не отвечали со-

временным требованиям научности и доказа-
тельности и не складывались в последователь-
ные теоретические концепции, все же целый 
ряд таких соображений и сегодня представля-
ет несомненный интерес. Что значит перево-
дить? На первый взгляд, это представляет со-
бой не сложный процесс передачи информА-
ции исходного текста словами другого языка, 
построив при этом правильные предложения. 
Но есть старый перевод о семинаристе, кото-
рый перевел с латыни предложение «Spiritus 
quidem promptus est, caro autem in firma» и по-
лучил следующую фразу: «Спирт хорош, а мя-
со протухло». Этот перевод правильный в 
смысле передачи значений слов, но высказы-
вание в целом не передает смысла исходного 
текста из Библии «Дух бодр, а плоть же не-
мощна». 

Исследуя перевод как особый вид рече-
вой коммуникации, теория перевода не огра-
ничивается анализом его языкового ме-
ханизма. Ведь перевод – это не только взаимо-
действие языков, но и взаимодействие куль-
тур. В переводе находит свое отражение си-
туация порождения исходного текста и ситуа-
ция перевода. Едва ли удастся адекватно опи-
сать процесс перевода, не учитывая того, что 
он осуществляется не идеализированным кон-
структом, а человеком, ценностная и психоло-
гическая ориентация которого неизбежно ска-
зывается на конечном результате. 

Главная цель перевода – достижение 
адекватности, то есть переведенное произве-
дение должно означать для носителей языка 
перевода то же самое, что означал исходный 
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текст для носителей языка оригинала. Адек-
ватный, или, как его еще называют, эквива-
лентный перевод – это такой перевод, кото-
рый осуществляется на уровне, необходимом 
и достаточном для передачи неизменного пла-
на содержания при соблюдении соответствую-
щего плана выражения, т.е. норм переводяще-
го языка [2].  

Основная задача переводчика при дости-
жении адекватности – умело произвести раз-
личные переводческие трансформации для то-
го, чтобы текст перевода как можно более точ-
но передавал всю информацию, заключенную 
в тексте оригинала, при соблюдении соответ-
ствующих норм переводящего языка.  

«Трансформация – основа большинства 
приемов перевода. Заключается в изменении 
формальных (лексические или грамматичес-
кие трансформации) или семантических (се-
мантические трансформации) компонентов 
исходного текста при сохранении информа-
ции, предназначенной для передачи». Я.И. 
Рецкер определяет трансформации как «прие-
мы логического мышления, с помощью кото-
рых мы раскрываем значение иноязычного 
слова в контексте и находим ему русское со-
ответствие, не совпадающее со словарным» [3, 
38].  

В настоящее время существует множест-
во классификаций переводческих трансформа-
ций (далее - ПТ), предложенных различными 
авторами. Рассмотрим некоторые из них.  

Л.К. Латышев дает классификацию ПТ 
по характеру отклонения от межъязыковых 
соответствий, в которой все ПТ подразделя-
ются на морфологические (замена одной кате-
гориальной формы другой или несколькими); 
синтаксические (изменение синтаксической 
функции слов и словосочетаний); стилисти-
ческие (изменение стилистической окраски 
отрезка текста); семантические (изменение не 
только формы выражения содержания, но и 
самого содержания, а именно тех признаков, с 
помощью которых описана ситуация); сме-
шанные (лексико-семантические и синтакти-
ко-морфологические) [4].  

В классификации Л.С. Бархударова ПТ 
различаются по формальным признакам: пере-
становки, добавления, замены, опущения [5]. 
При этом Л.С. Бархударов подчеркивает, что 
подобное деление является в значительной ме-
ре приблизительным и условным. Перестанов-
ками называются изменения расположения 
(порядка следования) языковых элементов в 

тексте перевода по сравнению с текстом ори-
гинала. Под заменами имеются в виду как 
изменения при переводе слов, частей речи, 
членов предложения, типов синтаксической 
связи, так и лексические замены (конкрети-
зация, генерализация, антонимический пере-
вод, компенсация). Добавления подразуме-
вают использование в переводе дополнитель-
ных слов, не имеющих соответствий в ориги-
нале. Под опущением имеется в виду опуще-
ние тех или иных слов при переводе. 

В рамках данного исследования нами 
был проведён сопоставительный анализ пере-
водов на русский язык лирики И.В. Гёте с 
целью выявления лингвистических особеннос-
тей при переводе. 

Первый стихотворный перевод произве-
дений И.В. Гёте появляется в русских журна-
лах с запозданием на двадцать пять лет по от-
ношению к началу поэтической известности 
И.В. Гёте у себя на родине. Интимная лирика 
нового типа, возникающая в эпоху «бури и на-
тиска», как и весь тот круг переживаний, кото-
рый характерен для молодого И.В. Гёте и его 
современников, находит отклик в литератур-
ных кругах России конца XVIII – начала XIX 
вв.  

Наиболее популярными у русских пере-
водчиков и чаще переводимыми стихотворе-
ниями данного периода были «Прекрасная 
ночь» (Die schöne Nacht), «Свидание и разлу-
ка» (Willkommen und Abschied) и «Новая лю-
бовь – новая жизнь» (Neue Liebe – neues Le-
ben), посвящённое Лили Шёнеман [6].  

Стихотворение И.В. Гёте «Прекрасная 
ночь» относится к ранней лирике поэта (пери-
од с 1765 по 1770). [7] Стихи, написанные в 
это время, относятся к стилю галантной поэ-
зии рококо. Жизнерадостная и игривая, она 
трактует темы любви и природы. Вот строки 
из этого стихотворения в оригинале:  

Nun verlaß ich diese Hütte, 
Meiner Liebsten Aufenthalt, 
Wandle mit verhülltem Schritte 
Durch den öden, finstern Wald… 
Нами обнаружены два варианта перево-

да данного стихотворения, которые мы пред-
ставляем к анализу [8]. Автором первого пере-
вода является А. Фет. Второй перевод, более 
поздний, принадлежит А.Кочеткову (справа), 
профессиональному переводчику XX века.  

Вот с избушкой я прощаюсь, 
Где любовь моя живет, 
И бесшумно пробираюсь 
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Под лесной полночный свод…  
Покидаю домик скромный, 
Где моей любимой кров. 
Тихим шагом в лес огромный  
Я вхожу под сень дубов… 
Итак, в первой строке Гёте «Nun verlaß 

ich diese Hütte» А. Фет перевёл слово «verla-
ßen» (покидать) как «прощаюсь», воспользо-
вавшись лексической заменой. А. Кочетков за-
менил «Hütte» (букв. хижина) на «домик 
скромный» (лексическая замена). Вторая 
строка у И.В. Гёте «Meiner liebsten Aufenthalt» 
снова была подвергнута изменениям, в данном 
случае ближе к оригиналу оказался А. Кочет-
ков, умело подобрав слову «Aufenthalt» (букв. 
Пребывание, местожительство) эквивалент 
«кров» – ныне почти забытое, но очень подхо-
дящее по смыслу именно в данном стихотво-
рении. А. Фет, применяя лексическую замену 
– модуляцию, перевел по смыслу «где любовь 
моя живёт». При переводе следующих двух 
строк «Wandle mit verhülltem Schritte/ Durch 
den öden, finstern Wald» А. Фет использует 
лексическую замену слова «лес» на «лесной 
свод». А. Кочетков прибегает к синтаксичес-
кой перестановке, добавляет признак лесу с 
помощью прилагательного «огромный» и до-
бавляет последнюю строку, используя моду-
ляцию.  

Следующее четверостишие по-своему 
верно у каждого переводчика, но А. Фет, вер-
но переведя одну строку «Luna bricht durch 
Busch und Eichen», в русском языке развернул 
её в две строфы, пользуясь модуляцией – 
«Лунный луч, дробясь, мерцает/Меж дубами 
по кустам», поэтому следующая строка «Zep-
hir meldet ihren Lauf» у него просто отсутст-
вует, здесь мы можем наблюдать опущение. А 
вот А. Кочетков использовал при переводе ге-
нерализацию – один из способов переводчес-
кой трансформации, т.е. гётевские «Busch und 
Eichen» он перевёл как «чащи». Он также пе-
ревел «mit Neigen» (букв. с наклонами) глаго-
лом «склоняясь», использую грамматическую 
замену части речи: существительного на де-
епричастие. В следующем четверостишии А. 
Кочетков переводит глагол «sich ergötzen» 
(букв. наслаждаться, любоваться) как соче-
тание наречие+глагол «блаженно пить»; до-
бавляет прилагательное «сумрачный», прибе-
гает к синтаксической перестановке в двух по-
следних строках четверостишия; глагол «füh-
len» (букв. чувствовать) переводит как «чув-
ствуй и молчи», при этом изменяет наклоне-

ние глагола с изъявительного на повелитель-
ное. А. Фет изменяет предложение по цели 
высказывания с восклицательного на повест-
вовательное и объединяет предложения в 
одно.  

Последнее четверостишье в оригинале 
написано легко, настолько просто и понятно, 
что даже человеку, слабо владеющему язы-
ком, сразу всё станет ясно. Оба переводчика 
опускают слово «Himmel». А. Кочетков про-
водит синтаксическую перестановку и перево-
дит слово «Mädchen» (букв. девочка, девушка) 
как «краса», используя лексическую замену, а 
именно модуляцию. А. Фет опускает первую 
строку четверостишия «Lässt sich kaum die 
Wonne fassen!» и компенсирует ее строкой 
«Эта ночь томит, врачуя». Перевод А. Кочет-
кова, на наш взгляд, более удачен и лаконичен 
и по семантике ближе к оригиналу. 

Итак, можно сказать, что оба переводчи-
ка довольно часто уходили от оригинала, это 
объясняется, вероятно, необходимостью со-
хранить рифму в переводе.  

Еще одно произведение И.В. Гёте, под-
лежащее анализу, это творение 1771 года. К 
этому времени И.В. Гёте порвал с искусствен-
ностью стиля рококо и понял, что источником 
подлинной поэзии является народное творче-
ство. Именно в это время происходит форми-
рование И.В. Гёте как совершенно самостоя-
тельного художника. «Свидание и разлука» – 
один из стихов, посвящённых Фридерике 
Брион [9]. Поэтическое новаторство прояви-
лось в динамичной ритмике стихотворения, 
передающей темы стремительной скачки на 
коне. Каждая фраза выражает страсть лири-
ческого героя, чувства которого сливаются с 
видами природы, возникающими перед ним во 
время поездки на свидание с любимой. Сти-
хотворение передаёт вершинные моменты 
страсти: нетерпеливое стремление к любимой, 
радость встречи и даже расставание окрашено 
осознанием счастья в любви.  

Для лингвистического анализа этого 
стихотворения мы возьмём переводы Н. Забо-
лоцкого и Б. Морица [10]. При переводе пер-
вых двух строф «Es schlug mein Herz, Gesch-
wind zu Pferde!/ Es war getan fast eh gedacht.» 
как Н. Заболоцкий, так и Б. Мориц использу-
ют смысловой перевод, т.е. передачу содержа-
ния по своему восприятию. Н. Заболоцкий 
объединяет предложения в одно; заменяет 
«Herz» (букв. сердце) на «душа», применяя 
модуляцию; добавляет «нет силы боле», ве-
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роятно, чтобы сохранить рифму; использует 
грамматическую замену глагола «wiegen» 
(букв. качать) сочетанием «плыл, лаская» 
(глагол+деепричастие); прибегает к лексичес-
кой замене, а именно конкретизации слова 
«Erde» (букв. земля) на «поле». Б. Мориц рас-
членяет предложение; прибегает к синтакси-
ческой перестановке; строку «Es war getan fast 
eh gedacht» переводит, используя эксплика-
цию, как «Лишь миг – и конь летел стрелой»; 
удачно, на наш взгляд, подобрал эквивалент к 
глаголу «wiegen» – баюкать. Одушевлённый 
образ дуба – «im Nebelkleid» (букв. одетый 
туманом) представляется Н. Заболоцким 
«одетым мраком» (модуляция), а Б. Мориц пе-
реводит как «В тумане дуб гигантом в латах», 
добавляя существительное. Б. Мориц был бо-
лее близок к образу, но внес свои существен-
ные коррективы. Хотелось бы отметить изо-
бретательность Н. Заболоцкого в переводе 
следующей строки, чувство страха ему вполне 
удалось внушить: «И тьма, гнездясь по буера-
кам,/ смотрела сотней чёрных глаз». Но и у 
Б.Морица получилась не менее устрашающая 
картина: «Где тьма, таясь в кустах косматых, 
смотрела сотней черных глаз». Наречие «da» 
(букв. тут, здесь, вот) Н. Заболоцкий перево-
дит как «встречая нас», применяя граммати-
ческую замену наречия на деепричастие и 
местоимение. Оба переводчика расчленяют 
сложное предложение на два простых предло-
жения. 

В следующем восьмистишии Н. Забо-
лоцкий прибегает к синтаксической переста-
новке; слово «kläglich» (букв. жалобно) заме-
няет с помощью модуляции на «исполнен сла-
достной печали»; глагол «umsausen» (букв. 
свистеть, шуметь) подвергает грамматичес-
кой замене на существительное «шорохи»; 
строкой «Но сердце пело, несся конь» компен-
сирует строку «Doch frisch und fröhlich war 
mein Mut»; заменяет «Feuer» (букв. огонь) на 
«жизнь кипела» и прибегает к генерализации 
при переводе «in meinem Herz» (букв. в моем 
сердце) – «во мне». Б. Мориц в этом же вось-
мистишии добавляет «в вышине» и «рой»; за-
меняет «Ungeheuer» (букв. чудовища) на стра-
хи при помощи модуляции; тоже компенсиру-
ет строку «Doch frisch und fröhlich war mein 
Mut» строкой «Но был я весел, бодр мой 
конь»; заменяет «in meinem Herz» (букв. в мо-
ем сердце) на «в моей крови».  

Следующее восьмистишие в целом близ-
ко к оригиналу у обоих авторов переводов. 

Строки из И.В. Гёте «Ein rosenfarbnes Früh-
lingswetter/ Umgab das liebliche Gesicht» Н. За-
болоцкий перевёл как «И ты, овеяна весной», 
используя генерализацию; в строке «в моих 
мечтах лишь ты носилась» использует описа-
тельный перевод; прибегает к синтаксической 
перестановке; перевод слова «Zärtlichkeit» от-
сутствует в его стихотворении; заменяет вос-
клицательное предложение по цели высказы-
вания на вопросительное. А вот Б. Мориц ка-
чественно подошёл к данному вопросу и даже 
представил возлюбленную героя с детски-
строгим обликом, в целом перевод его очень 
близок к оригиналу: «Твой милый облик дет-
ски-строгий/ Весны румянец озарил»; тут же 
использует синтаксическую перестановку; 
прибегает к лексической замене «Dich sah ich» 
(букв. тебя я видел) на «мы вместе», прибегая 
к модуляции.  

В следующем восьмистишии Н. Забо-
лоцкий воспользовался одним из видов пере-
водческой трансформации – компенсацией 
смысловых потерь и, чтобы следовать рифме, 
немного поменял порядок строк, вторую стро-
ку «Verengt der Abschied mir das Herz» в пере-
воде он заменил на «Угасли милые черты», а 
затем всё же вставил потерянную строку: «Я 
встал, душа рвалась на части»; применил 
экспликацию при переводе «mit der Morgen-
sonne» (букв. с утренним солнцем) – «лишь 
утро засияло». Б. Мориц подвергает лексичес-
кой замене «der Abschied» (разлука, расстава-
ние) на словосочетание «страх разлуки»; рас-
членяет сложное предложение на два простых, 
но сохраняет их восклицательными.  

В общем, у Н. Заболоцкого снова про-
слеживаются разногласия с подлинником: нет 
и «сердца», которое «сжал разлуки страх», нет 
и ушедшего, а не «вставшего» героя, девушка 
которого, провожая его, не может «скрыть 
слёзы участья во взоре», зато всё это есть в пе-
реведённых строках Б. Морица, которые, на 
наш взгляд, очень близки к оригиналу. При 
этом нельзя сказать, что, пытаясь как можно 
точнее следовать оригиналу, Б. Мориц поте-
рял красоту стиха.  

Следующее стихотворение отражает 
личные переживания поэта в любви к Анне 
Элизабет Шёнеман, воспетой им под именем 
Лили и Белинды. Если стихотворения, посвя-
щённые Ф. Брион, проникнуты бурной востор-
женностью, то чувства, вызванные Лили, 
сложны и противоречивы [11]. Страсть лири-
ческого героя сильна, но есть в его любви не-
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что тягостное. Любовь к Лили вызывает у по-
эта элегические ноты. Одно из стихотворений 
этого цикла написано в 1775 году, оно 
называется «Neue Liebe, neues Leben». 

И вновь мы обращаемся к переводам 
профессионального переводчика В. Левика и 
переводу поэта и писателя А. Фета [12]. 

Первые две строфы «Herz, mein Herz, 
was soll das geben?/ Was bedränget dich so 
sehr?» данных переводов почти не различают-
ся, хотя гётевское «bedrängen» следовало бы 
перевести «стеснять», но оба переводчика ре-
шили употребить глагол «смутить», руковод-
ствуясь стилистическим трюком олицетворе-
ния, и, как к одушевлённому предмету, обра-
щаясь к сердцу с риторическим вопросом. В. 
Левик объединяет предложения в одно; добав-
ляет глагол «забилось»; преобразует воскли-
цательное предложение по цели высказывания 
в повествовательное; переводит строку «Weg 
ist alles, was du liebtest» в две строки «Все про-
шло, чем ты пылало,/ Что любило и желало», 
вероятно, чтобы сохранить рифму. А. Фет пе-
реводит эту же строку как «Все прошло, что 
ты любило,/ Все, о чем ты так грустило», 
добавляя вторую строку; объединяет предло-
жения; заменяет при помощи модуляции 
«fremdes, neues Leben» на «что-то странное, 
чужое». В следующих четырёх строках оба пе-
реводчика воспользовались вольным перево-
дом: В. Левик заменяет, используя генерализа-
цию, «взгляд, полный верности и доброты», 
на «милую женственность»; опять заменяет 
вопросительное предложение повествователь-
ным; первые строки «Fesselt dich die Jugend-
blüte, / Diese liebliche Gestalt» переводит как 
«Беспредельной, мощной силой/ Этой юной 
красоты», употребляя экспликацию. 

Следующее четверостишье удалось 
А.Фету, оно очень близко к оригиналу и в то 
же время красиво и поэтично. Он применяет 
синтаксическую перестановку и производит 
лексическую замену «liebe, lose Mädchen» на 
«девочка-дитя». В. Левик использует члене-
ние одного предложения на три. Далее у В. 
Левика появляется строка, совершенно отсут-
ствующая в подлиннике «Ах, смотрите, ах, 
спасите»; прибегает к синтаксической пере-
становке. Но, несмотря на изобретательность 
В. Левика, его работа как профессионального 
переводчика по качеству и по поэтической 
красоте уступает стихотворному переводу 
А.Фета.  

Таким образом, анализ показал, что пе-
реводчик лирики должен не только хорошо 
владеть литературным иностранным языком, 
знать семантическое значение каждого слова, 
но и различать стилистические приемы, уметь 
распознавать их в иностранном тексте и пере-
давать их на переводимый язык, сохраняя 
форму, содержание и красоту оригинального 
произведения. 
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Түйін 
Бұл мақалада И.В. Гете лирикасының 

орыс тіліндегі аудармасына лингвистикалық 
талдау жасалған. Өз аудармаларында классик-
тер түрлі аударма трансформа-цияларына жə-
не стилистикалық тəсілдерінге жүгінеді.  
 

Conclusion 
This article is about linguistic analyze of the 

Goethe’s lyric transformation from German into 
Russian one. In their transformations all classics 
use different translation transformations and stylis-
tic methods.  
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