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Изучение переводов художественной литературы предполагает 

глубокий стилистический анализ материала, который позволил бы показать, 

в чем заключается его индивидуальное своеобразие. Путем этого анализа 

становится ясно, что своеобразие манеры автора, проявляющееся в его 

произведении, связано со спецификой литературы как искусства. Для 

литературы как для искусства, материалом которого служит язык, характерна 

особая, часто непосредственно тесная связь между художественным образом 

и языковой категорией, на основе которой он строится. Поиски в переводе 

прямых образных соответствий подлиннику часто бывают неосуществимы 

или приводят к формалистическим решениям. Задачи художественного 

перевода решаются, как правило, более сложным путем - на основе передачи 

оригинала как целого, на фоне которого отдельные элементы 

воспроизводятся сообразно своей роли в нем. Другим свойством 
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художественной литературы, отличающим его от остальных произведений 

книжного слова, является его смысловая емкость. Она проявляется в 

способности писателя сказать больше, чем говорит прямой смысл слов в их 

совокупности, в его умении заставить работать и мысли, и чувства, и 

воображение читателя. Смысловая емкость литературного произведения 

проявляется либо в формах реалистической типизации, либо в 

аллегорической иносказательности, либо в общей многоплановости 

художественной речи. Еще одна характерная черта художественной 

литературы - это ярко выраженная национальная окраска содержания и 

формы, что вполне естественно для литературы как для отражения 

действительности в образах, обусловленных ею же. Важна также и тесная 

связь между исторической обстановкой и отражающими ее образами 

произведения. По всем этим особенностям, характерным для 

художественной литературы, и выявляется индивидуальная манера писателя. 

Индивидуальный стиль писателя включает использование определенных 

речевых стилей общенародного языка. Его единство поддается расчленению 

на элементы уже в порядке стилистического анализа (как подлинника, так и 

перевода в его соотношении с подлинником). Специфическую область в 

пределах художественной литературы составляет поэзия, имеющая свои 

жанры. Специфика каждого из литературных жанров с характерными для них 

речевыми стилями отражается на требованиях к переводу. Большую роль 

играют условия речевого стиля того языка, на который делается перевод. 

Если при переводе строение фразы и словарно-вещественное значение слов в 

диалоге романа или драмы слишком точно соответствует оригиналу, очень 

легко возникает впечатление гораздо более книжной окраски речи, чем это на 

самом деле имеет место в подлиннике [1]. 

Образы художественной литературы основаны на языковых категориях, 

и связь между ними тесна и непосредственна. Это отличает художественную 

литературу от литературы научной, деловой документации, газетной 
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информации, где языковая форма, служащая для выражения понятия, играет 

менее активную роль или нейтральна. В художественной литературе 

языковая форма может вступать в исключительно активное взаимодействие с 

содержанием образа или всей системой образов, обусловливая характер их 

осмысления[2]. Само понятие содержания в художественной литературе 

является более сложным, чем в научной литературе или деловом документе; 

оно охватывает не только вещественно-логическую, идейно-познавательную 

сторону высказывания, но и его эмоциональную насыщенность, способность 

взаимодействовать не только на ум, но и на чувства читателя. 

Эта способность нередко бывает заключена не в вещественно-

логическом значении того или иного слова или сочетания слов, имеющего 

более или менее точное соответствие в словаре другого языка, а в каком-либо 

стилистическом оттенке слова или в форме расположения слов, в характере 

их сочетания по смыслу. 

Этим определяется сложность нахождения функциональных 

соответствий при переводе в тех случаях, когда по языковым условиям нет 

возможности воспроизвести одновременно и смысловую функцию той или 

иной грамматической формы или лексико-стилистическую особенность 

подлинника, с одной стороны, и вещественный смысл данного высказывания, 

с другой. Именно в подобных случаях с наибольшей остротой встает вопрос 

о разрешении творческих задач, специфических для художественного 

перевода, о преодолении трудностей средствами искусства, 

«первоэлементом» которого является именно язык [1]. При этом особое 

значение приобретает необходимость выбора определенной возможности 

передачи, варианта перевода из числа нескольких или многих 

художественной литературе большую смысловую и выразительную роль 

может играть выбор слова, являющегося по своему вещественному смыслу 

полным синонимом к соответствующему слову современного 

общенационального языка и отличающегося от последнего только своей 



GAYBULLA SALOMOV AND UZBEK SCHOOL OF TRANSLATION 13 dekabr 

338 
 

лексической окраской. Это является результатом принадлежности к 

определенному пласту словарного состава (к числу архаизмов, диалектизмов, 

заимствований). Однако в стилистической окраске заключено очень многое -

например, авторская ирония, ирония персонажа по отношению к самому себе 

или к другому персонажу, исторический колорит, указание на местные черты 

в образе действующего лица и т.п. 

Каждый литературно развитый язык, в сущности, дает широкие 

стилистические возможности для сохранения единства предложения как 

целого -при условии отдельных перегруппировок внутри него, иногда с 

заменой подчинительной конструкции сочинительной. При переводе 

авторов, для стиля которых характерно применение длинных и сложных 

фраз, играющих роль организующего принципа, мастера перевода умеют 

соблюдать это синтаксическое единство. Членение высокохудожественного 

произведения на отдельные предложения - то же, что и членение 

поэтического текста на стихи и строфы; чередование в прозе синтаксических 

единств и единиц разного масштаба - то же, что чередование метрических 

единств и единиц в стихе. Это - фактор ритма [2]. Ритм как в поэзии, где он 

основан на упорядоченности звуковых единиц речи, так и в прозе, где он 

основан на -синтаксическом факторе, на чередовании различных 

синтаксических единиц, - глубоко специфичен для каждого отдельного 

языка, связан с его внутренними закономерностями (фонетическими и 

синтаксическими). Механический перенос ритма из одного языка в другой 

невозможен, как невозможен такой перенос в отношении любого языкового 

элемента. 

      Язык в наши дни развивается настолько стремительно, что науке о 

нем иногда сложно поспеть за ним. Тем не менее изучать его надо, а именно 

это — изучение языка как целого, как живого организма — и является 

основой теории перевода. 
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