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Введение
Выработка стратегии перевода является основополагающим моментом в алго-

ритме переводческой работы. Ею регламентируется выбор средств передачи со-
держания оригинала на языке перевода. Культурно-ориентированная стратегия 
перевода связана с вопросами доместикации и форенизации. Стратегия домести-
кации опирается на лингвокультурные ценности переводного языка и способ-
ствует адаптации авторского текста. Форенизация, напротив, сосредоточена на 
сохранении иноязычной культуры в языке перевода.

Обе стратегии являются актуальными аспектами изучения процесса перево-
да в условиях развития культурно-языковых контактов. Этим вопросам уделяют 
внимание современные исследователи – О. А. Крапивкина [7], Д. А. Кулманакова 
[4], Е. С. Шерстнева [10] и др. Проблема переводимости, когда в процессе перевода 
сталкиваются две культуры, особенно остро стоит в сфере художественного пере-
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вода [4, с. 128]. При этом перевод поэтических сочинений представляет особую 
сложность по сравнению с переводом других текстов.

Цель статьи – раскрыть вопросы лингвокультурной ориентации при перево-
де поэтического текста на японском языке. В задачи входит изучение трансфор-
маций, способствующих реализации избранных стратегий, осмысление текста как 
источника культурологической информации. В основу анализа положен сравни-
тельно-сопоставительный метод, представленный в исследовании Я. И. Рецкера 
[6], позволяющий оценить логико-семантическую основу преобразований при 
переводе.

В статье впервые в отечественном японоведении анализируется опыт пере-
вода произведения японской поэзии символизма на европейские языки. Какими 
средствами достигаются условия перцепции инокультуры оригинала, изучается 
на примере перевода стихотворения Такамура Котаро (1883–1956) "Глубокой но-
чью идёт снег" (深夜の雪 "Синъя но юки", 1913) [15]. Перевод на русский язык вы-
полнил Дмитрий Коваленин [8]. Перевод на английский язык принадлежит Лианн 
Огасавара [15]. Необходимо отметить, что особенностям перевода на английский 
язык других стихотворений Такамура Котаро посвятили свои статьи Сато Эрико и 
Лесли Клопер [13; 14].

深夜の雪 Снег тёмной ночью. Midnight snow.
В заглавии стихотворения отсутствует компонент "тёмный", но Д. Коваленин 

умело подбирает стилистический синоним, отвечающий требованиям адекватно-
сти. В лексеме "ночь" инкорпорировано значение тёмного как основной колора-
тивной характеристики феномена, и "тёмная ночь" несёт признаки тавтологии. В 
русской лингвокультуре выражение "тёмная ночь" этноконнотировано – от ран-
него фольклора до современных текстов. Его употребление является узуальным, а 
прилагательное "тёмный" – устойчивым эпитетом. Начальный материал транс-
формируется путем простой замены лексики, отвечающей требованиям адекват-
ности.

Порядок слов изменен: в японском тексте обозначена атрибутивная связь меж-
ду субстантивами, закрепившая постановку определения перед определяемым, но 
в синтаксисе русского языка подобной фиксации не наблюдается. Переводчик сле-
дует требованиям переводного языка, учитывая специфику лингвоконтрастивно-
сти. Вместе с тем в "синъя но юки" репрезентированы субъектно-предикативные 
отношения, где "юки" – субъект действия, поэтому предлагается перевод "глубо-
кой ночью идёт снег".

В таком решении присутствует реминисценция из стихотворения Бориса Па-
стернака (1890–1960) "Снег идёт" [5], которое можно признать соответствующим 
мотивам японского текста. Она насыщает палитру перевода ретроспективным 
знанием из области русской лингвокультуры и литературной традиции, что мож-
но выделить как вариант доместикации:

Снег идёт, снег идёт.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплёт.
<…>
Снег идёт, и всё в смятеньи:
Убелённый пешеход,
Удивлённые растенья,
Перекрёстка поворот.

Очевидно, что в переводе заглавия продемонстрирован пример доместика-
ции – одного из вариантов культурно-ориентированной стратегии перевода. 
Достигается прагматическая адаптация, и реципиент способен органично воспри-
нять переведённый текст как продукт своей культуры, забывая о его инородном 
происхождении. По мнению исследователей, "переводчик не может избежать до-
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местикации при переводе, так как текст, попадая в чужую культуру посредством 
перевода, так или иначе, становится феноменом данной культуры" [7].

Однако насколько далеко можно отойти от переводимого текста? Макси-
мальная удаленность от источника помещает перевод в лиминальную область, 
и он превращается в авторское произведение переводчика. Так М. Ю. Лермонтов 
(1814–1841) "переводит родственные по методу стихотворения Гёте (" Горные 
вершины") и Гейне (" На севере диком стоит одиноко"), включая их в сюиту своих 
иносказательных пейзажей" [12, с. 113].

В японском языке двухкомпонентная лексема "синъя" используется для обо-
значения времени с 11 вечера до 4 утра, является устойчивой и широко употре-
бительной. 深夜喫茶 "синъя кисса" – кофейня, работающая допоздна, 深夜アニメ 
"синъя анимэ" – поздняя телевизионная трансляция мультфильмов. Она также 
применяется для обозначения полуночи. С точки зрения формальной и функцио-
нальной эквивалентности [9, с. 203] перевод midnight является точным и верным. 
В отличие от русского перевода, в заглавии сохранён исходный порядок слов, по-
скольку он является нормой английского языка, и лексема состоит из двух мор-
фем, как и в японском языке.

1あたたかいガスだんろの火は / ほのかな音を立て

Огонёк керосинки / еле-еле теплится.
A warm fire in the gas stove / Crackling faintly.
Русский переводчик преобразовал японский текст, используя лексические и 

синтаксические трансформации. В оригинале присутствует "ататакай" – " тё-
плый" как атрибут к словосочетанию "газовая печка" (названа керосинкой), вы-
раженный прилагательным, но в переводе появляется предикат, обозначенный 
адекватным глаголом, – " теплиться".

"Керосинка" относится к разряду ксенонимов, которые включают узуальные 
заимствования и окказионализмы [3, с. 28]. Данная номинация присутствует в 
словарях, является узнаваемой и корреспондирует с бытовым предметным ми-
ром советской эпохи, освещённом в произведениях М. А. Булгакова (1891–1940) и 
М. М. Зощенко (1894–1958). Возникновение подобных ассоциаций говорит о пре-
образовании авторского текста в целях предпочтения культурно-исторических 
явлений, знакомых читателю. Предмет, визуализированный при прочтении пере-
вода, будет отличаться от предмета в оригинале в силу лексического несоответ-
ствия. Следует признать, что первые переводы художественного произведения, 
а к таким относится перевод Д. Коваленина, обычно подвергаются процессу до-
местикации, поскольку переводчик стремится адаптировать его к нормам языка 
перевода, а также к культурологическим особенностям принимающей литерату-
ры, чтобы легко интегрировать его в новую культуру [11, с. 97].

"Газ" является общеупотребительным ксенонимом в двух языках-реципиен-
тах – японском и русском. "Данро" – " печка", "очаг", "камин" обладает стили-
стически окрашенными коннотациями. Из этого ряда целесообразно выбрать 
слово "печка" – небольшой газовый обогреватель. Понятно его отличие от керо-
синки – бытового нагревательного прибора для приготовления пищи на откры-
том огне, работающего на керосине.

При сравнении двух переводов требуется подчеркнуть лексические различия: 
нейтральное fire (огонь) в английском и диминутивное "огонёк" в русском. В этом 
случае нельзя не признать, что ценность литературы заключается не только в 
том, что она сообщает, но также и в том, как она это делает [14, с. 219]. Гипоко-
ристическая форма передаёт субъективно-оценочное значение малого и обладает 
эмоционально-экспрессивным признаком ласкательности – эмотивностью, не 
соответствующей стилистике исходного текста, но желанной русскому читателю. 
Глагол crackling (потрескивать) выступает в роли предиката, что ближе к японско-
му оригиналу.

2しめきつた書斎の電燈は / しづかに、やや疲れ気味の二人を照す

Лампа / в тесном моем кабинете / Освещает фигурки /двух усталых людей.
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As the man and the woman / Are lit up gently by lamplight / In the study windows and 
doors / Shut tight against the cold.

Следует выделить лексическую трансформацию определения "симэкитта" – " 
запертый". Оно переведено прилагательным "тесный" и выступает контекстным 
синонимом. Я. И. Рецкер поясняет: "Контекстуальные значения возникают в про-
цессе употребления слов в речи, в зависимости от окружения, и реализуются под 
воздействием узкого, широкого и экстралингвистического контекста" [6, с. 21]. 
"Сёсай" – " кабинет" как локус компрессивного художественного пространства, в 
котором размещены предметы (печка, лампа) и люди (двое), ощущается тесным, 
что соответствует представлениям об особенностях японского дома. "Фигурки" 
отсутствуют в оригинале, но в переводе выполняют стилистическую функцию. 
Переводчик обращается к диминутиву, сохраняя избранный стиль изложения, 
хотя он противоречит интенции автора.

В английском тексте лексема "симэкитта" преобразована: кабинет не просто 
закрыт, а окна и двери в нём крепко заперты от холода. Тепло в кабинете проти-
вопоставлено холоду снаружи – добавлен троп, отсутствующий в оригинале. 
Переводчица прибегла к экспликации – развернутому объяснению ситуации не-
посредственно в тексте перевода, поскольку изобразительно-выразительная па-
литра стихотворения крайне ограничена, является имплицитно-ассоциативной. 
Стилистика оригинала определяет нормы перевода и его концепцию. Перевод-
чик Фурута Соити увидел в стиле поэта руку скульптора, формирующего поэзию 
"тела" – тактильную и конкретную [16, с. ix]. "Футари" переведено как "мужчина 
и женщина" – с учётом имплицитных смыслов: поэт описывает вечер, проведён-
ный с возлюбленной после разлуки.

Относительно стратегии перевода, справедливо полагать, что "существование 
двух диалектически противоречивых принципов вызывает определенные слож-
ности при утверждении степени допустимости несоответствия переводной вер-
сии оригинальному произведению и степени воссоздания модели оригинала в 
переводном тексте" [10, c. 57]. В следующих двух фрагментах (3, 4) переводчики 
выполнили работу с ориентацией на лексико-грамматические возможности род-
ных языков и с пониманием оттенков значений исходного текста, описывающего 
природное явление – густой снегопад.

5ただ音もなく降りつもる雪の重さを / 地上と屋根と二人のこころとに感じ
Тяжесть беззвучно идущего снега / давит на землю / давит на крыши / давит 

на два этих сердца.
As the snow silently piles up / Snow falling on the ground / On the roof, in our hearts.
В японском тексте "юки но омоса" – " тяжесть снега" не буквально "давит", 

но лирический герой стихотворения чувствует (кандзи), как эта тяжесть угнета-
ет землю, крышу, сердца. Индивидуальное существование, переживаемое героем, 
требует лексему "янэ" – " крыша" передать единственным числом, как сохране-
но в английском переводе, хотя в японском языке единичное и множественное не 
дифференцируются.

6むしろ楽しみを包んで軟かいその重さに
世界は息をひそめて子供心の眼をみはる
В тяжести этой, / укрывшей собою полмира, – / детская радость.
As the world looks on in wonder / Like a child with eyes wide open / At this lightness 

wrapped in delight.
В русском переводе "тяжесть" остаётся тяжестью, однако в оригинале она пре-

вращена в "мягкость", поскольку "яваракай" – " мягкий", "нежный", "слабый" 
формирует оксюморон. В английском – " тяжесть" заменена "лёгкостью", что бли-
же к художественности оригинала. "Ики о хисомэтэ" соответствует русскому "за-
таив дыхание", а в переводе отсутствует, но передаётся на английском: in wonder 
(с удивлением). В английском тексте сохранена лексема "мэ" – " глаз", "зрачок", 
она включена в устойчивое словосочетание with eyes wide open – " с широко 
раскрытыми глазами", что адекватно передаёт исходный смысл. Если нюансы не 
учитываются, то стирается метафоричность символистской поэзии, сочетающей 

Breslavets T.I., Krasiuchenko L.A. Takamura Kotaro’s poem: culturally oriented translation strategy



19Oriental Institute Journal 2022/2 (54)18 Известия Восточного института 2022/2 (54)

традиционно-возвышенное с повседневно-обыденным. Возможна ассоциация со 
стихотворением поэта Дзякурэна (1139–1202):

思ひあれば袖に蛍をつつみてもいはばやものを問ふ人はなし
Огонь любви − / То светлячок, / Завернутый в рукав. / Поведать бы о нем, / Да 

некому спросить... [2, с. 135].
Центром соответствия выступает слово "цуцуму" – " укрывать", "скрывать", 

"заворачивать", что составляет имплицитный слой стихотворения.
7「これみや、もうこんなに積つたぜ」 / と、にじんだ声が遠くに聞え
Ой, посмотрите, – до самой верхушки / храм занесло!.. – / издалека / еле 

слышно доносит / чей-то расплывчатый голос.
From a distance we hear someone’s voice, saying "Oh, look at how the snow has piled 

up".
"Мия" – " смотри" и синтоистское святилище, поэтому в переводе в целях кон-

кретизации пространства появляется слово "храм" как омонимическая метафора. 
В выражении "расплывчатый голос" воспроизведён метафорический перенос, но 
в английском тексте "нидзинда" – " расплывчатый" оставлено без перевода. В 
обоих вариантах переводчики добавили слово "чей-то" (голос) именно для выра-
жения нечёткости звука. Видна перекличка со стихотворением Ясухара Тэйсицу 
(1610–1673) в использовании лексемы "корэ" :

これはこれはとばかり花の吉野山 "Вот они – вот они!" – / Только и скажешь / 
О цветах в горах Ёсино... [1, с. 139].

Ассоциации с японской классикой составляют скрытый фон стихотворения, ко-
торый переводчик может представить в экспликациях или глоссах.

8やがてぽんぽんと下駄の歯をはたく音
Следом за цоканьем / резвых, как зубы от холода, гэта.
And the sound of wooden clogs / Tramping through the snow.
В строке присутствует ономатопоэтик "пон-пон", имитирующий звук, произво-

димый традиционной японской обувью гэта. Он сохраняется в русском "цоканье". 
Так удачно реализован фразеологизм "ха о хатаку ото" – " зубодробительный 
звук", и добавлено разъяснение – " от холода". Переводчица уточняет, что это 
стук обуви, в которой "пробираются по снегу", а сравнение опускает. По замеча-
нию Сато Эрико, образ сравнения или метафоры, осознанный переводчиками, мо-
жет быть синтаксически реорганизован в соответствии с понятыми ими особен-
ностями текста [13, с. 2187].

Использование ксенонима гэта является свидетельством форенизации, пред-
полагающей сохранение денотатов чужой культуры в языке перевода с помощью 
транскрипции. Введение ономатопоэтика тоже могло усилить впечатление, дать 
представление о японской лингвистической культуре, выявить ее специфику. Та-
кой форенизирующий подход к переводу представляется оправданным.

В английском тексте форенизации удалось избежать благодаря слову 
clogs – башмаки на деревянной подошве. Среди них известны сабо, кломпы и 
клоги, но при визуализации обнаруживается несходство предметов.
Заключение

В переводческой практике наблюдаются отклонения от оригинального текста 
японского поэта, однако трансформации не наносят серьёзного ущерба понима-
нию произведения, используются переводчиками с целью адекватного переноса 
его содержания на другой язык. Анализ стихотворения показывает, что в сфере 
доместикации присутствуют различные уровни адаптации, касающиеся всех по-
зиций дискурса. Однако различие культур Востока и Запада порой лишает перевод 
аутентичности.

Экстралингвистический фактор и ретрознание моделируют информационное 
пространство, в формате которого возможно принятие обоснованных решений в 
выборе стратегии перевода и её выразительных средств. Оригинальный текст на-
сыщен разнообразными смыслами, и перед переводчиком стоит задача решить, 
какие из них являются приоритетными. При поиске оптимальных решений целе-
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сообразно привлекать импликативные компоненты и опираться на дуализм пере-
водческих стратегий.
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