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Abstract. The article presents the results of the research into folklore translation, which is carried out
through a comparative study of the translation texts and the original folklore texts and through integrative modelling
(hypothetical description) of the translation process. Nenets folklore texts recorded during expeditions to the
Kanin tundra and their translations into Russian performed at the Ethnocultural Centre of the Nenets Autonomous
Area were used as the material for the analysis. The peculiarities of folklore translation from the Nenets language
into Russian are exemplified by the text in the genre of oral story. It is shown that they are connected both with the
linguistic factors of folklore text content transmission (language-oriented, speech-oriented and communicative)
and extralinguistic factors influencing the translation (specifics of donor culture and its relations with recipient
culture, the history of Nenets people, the history of folklore translation development). The article reveals how the
integrative approach can be applied to the study of Nenets folklore texts translation into Russian. It is based on the
ideas of integrative translation studies being actively developed at the Northern (Arctic) Federal University named
after M.V. Lomonosov. Due to the integrated consideration of internal and external factors of translation, while
taking into account historical and ethno-cultural prerequisites for the translation process, as well as the specifics
of the translation product and the features of the translated text reception, folklore translation is positioned as a
means to preserve the indigenous language.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования фольклористического перевода, которое
осуществлено посредством сопоставительного изучения текстов перевода и исходных фольклорных текстов,
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а также интегративного моделирования (гипотетического описания) процесса перевода. Материалом для
анализа послужили ненецкие фольклорные тексты, записанные во время экспедиций в Канинскую тундру,
и их переводы на русский язык, выполненные в Этнокультурном центре Ненецкого автономного округа.
На примере текста в жанре устного рассказа охарактеризованы особенности фольклористического перево-
да с ненецкого языка на русский; показано, что они обусловлены как лингвистическими факторами переда-
чи содержания фольклорного текста (языковыми, речевыми и коммуникативными), так и экстралингвисти-
ческими, влияющими на перевод (специфика культуры-донора и ее соотнесенность с культурой-реципиен-
том, история ненецкого народа, история перевода в сфере фольклора). Раскрыты возможности использова-
ния интегративного подхода к изучению переводов ненецких фольклорных текстов на русский язык. Он ос-
новывается на идеях интегративного переводоведения, активно разрабатываемого в Северном (Арктичес-
ком) федеральном университете им. М.В. Ломоносова. Ввиду интегрированного рассмотрения внутренних
и внешних факторов перевода с учетом исторических и этнокультурных предпосылок реализации перевод-
ческого процесса, а также специфики получаемого переводческого продукта и особенностей рецепции
переводного текста фольклористический перевод позиционируется как средство сохранения миноритарно-
го языка.

Ключевые слова: перевод, ненецкий язык, русский язык, фольклорный текст, интегративный подход,
миноритарный язык, ревитализация.
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Введение

Для изучения переводов с ненецкого язы-
ка необходимо понимание его особенностей и
социального статуса. Ненецкий язык относит-
ся к северной группе самодийской ветви
уральской языковой семьи; иногда он вклю-
чается в более крупную языковую семью –
уральско-юкагирскую. Этот язык считается
младописьменным: ненецкая письменность
была разработана в советское время на осно-
ве большеземельского говора и внедрена в
1931 г. на латинице, а в 1937 г. на кириллице.

По социально-функциональным показа-
телям ненецкий язык классифицируется се-
годня как язык с низким уровнем витальнос-
ти, хотя количество его носителей в России –
одно из самых больших по сравнению с ко-
личеством носителей других языков корен-
ных малочисленных народов нашей страны.
По данным переписи 2021 г. в Российской Фе-
дерации насчитывается более 49 600 ненцев
[Красс].

Устная разновидность ненецкого языка
не имеет единой устной литературной нормы
и представлена одним из двух его основных
диалектов: тундрового или лесного.

Тундровый диалект ненецкого языка
представлен тремя основными группами
говоров: западной (к западу от р. Печоры,
по левому берегу р. Печоры), центральной

(в Большеземельской тундре между р. Печо-
рой и Уральскими горами) и восточной (к во-
стоку от Уральских гор). Западная группа де-
лится на крайне-западные (канинский, тиман-
ский и колгуевский) и западные (малоземель-
ский) говоры. Центральная группа представ-
лена большеземельским говором, который
занимает промежуточное положение между
западными и восточными говорами и в по-
вседневной устной коммуникации использу-
ется представителями восточной части Не-
нецкого автономного округа. Восточная (си-
бирская) группа ненецких говоров включа-
ет в себя приуральский и ямальский говоры,
распространенные на территориях западнее
р. Оби и Обской губы, и крайне-восточные
говоры (надымский, тазовский, гыданский и
таймырский), которые представлены в реги-
онах восточнее Обской губы. Некоторые
ученые считают, что такое деление ненец-
ких говоров является весьма условным, по-
скольку «достоверной исчерпывающей инфор-
мации об их особенностях современная само-
едология не располагает» [Кошкарева, 2008,
с. 131–132].

В лесном диалекте ненецкого языка так-
же выделяются отдельные говоры (пуровс-
кий, аганский и нумтовский), которые харак-
теризуются целым рядом отличительных при-
знаков (подробно о них см.: [Кошкарева, 2005,
с. 15–37]).
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Тундровый диалект ненецкого языка ис-
пользуется в Ямало-Ненецком и Ненецком ав-
тономных округах, в Таймырском Долгано-
Ненецком районе Красноярского края, а так-
же в некоторых других северных регионах
России, например в Республике Коми и в Ар-
хангельской области.

Ненцы, использующие в своем общении
лесной ненецкий диалект, проживают в основ-
ном на юге Ямало-Ненецкого автономного
округа, в бассейнах рек Пур и Таз. Их чис-
ленность невелика и составляет не более
2 тыс. человек. Представители лесных нен-
цев проживают также на территории Ханты-
Мансийского автономного округа (Югры).
Лесной диалект ненецкого языка его носите-
ли считают самостоятельным языком и на-
зывают нешанским. В начале 1990-х гг. он
получил письменность на основе пуровского
говора.

В связи с обозначенной тематикой ста-
тьи следует упомянуть о том, что в «Атласе
языков мира ЮНЕСКО, находящихся под уг-
розой исчезновения» «тундровый ненецкий»
классифицируется как находящийся под угро-
зой исчезновения (definitely endangered), а «лес-
ной ненецкий» определяется как серьезно уяз-
вимый (severely endangered) (Atlas). Две вы-
шеназванные разновидности ненецкого языка,
считающиеся в России диалектами [Буркова,
2003] или наречиями [Амелина, 2011], значи-
тельно отличаются друг от друга, что позво-
ляет некоторым ученым рассматривать тун-
дровый и лесной ненецкий как отдельные язы-
ки [Люблинская, Пушкарева, 2019].

Устная коммуникация на ненецком язы-
ке сегодня ограничивается в основном внут-
рисемейным общением, а также коммуника-
цией в таких сферах деятельности, как олене-
водство, рыболовство, охота и традиционные
народные промыслы. Важной сферой функци-
онирования ненецкого языка является фольк-
лорное творчество. Значимым фактором для
нашего исследования следует считать сохра-
нение у тундровых ненцев как в отдаленных
стойбищах Ненецкого автономного округа, так
и на целом ряде территорий Ямало-Ненецко-
го автономного округа устной традиции ска-
зительства. При этом способностью воспро-
изводить фольклор и продолжать народные
традиции владеют, как отмечается состави-

телями «Диалектологического атласа», толь-
ко немногочисленные представители старше-
го поколения [Диалектологический атлас...,
2017, c. 11].

Одно из эффективных средств сохране-
ния коренных малочисленных народов России
представляет перевод фольклорных произве-
дений на другие языки. Об этом пишут мно-
гие отечественные лингвисты и культурологи
(см., например: [Петрова, 2005; Валькова, Ра-
зумовская, 2021]).

Исходя из возможности сохранения куль-
турного наследия ненецкого народа посред-
ством перевода фольклорных текстов, важно
осознавать необходимость передачи при пе-
реводе в первую очередь этнокультурных осо-
бенностей и художественной ценности пись-
менно фиксируемых устных фольклорных про-
изведений. Именно поэтому цель представля-
емого в статье исследования составляет опи-
сание специфики фольклористического пере-
вода с учетом интегративного подхода, позво-
ляющего в максимальной степени передать
последующим поколениям духовные ценнос-
ти одного из коренных народов Севера.

Материал и методы

В качестве материала данного исследо-
вания выбраны фольклорные тексты, записан-
ные сотрудниками Этнокультурного центра
Ненецкого автономного округа в 2015 г. во вре-
мя экспедиции в Канинскую тундру, и их пе-
реводы на русский язык, размещенные в сбор-
нике материалов комплексной экспедиции под
названием «Тропами предков» (Тропами пред-
ков). В сборник включены фольклорные про-
изведения разных жанров: сказки, эпические
песни, приметы, поверья, пословицы, поговор-
ки, забавы, заговоры, легенды, а также уст-
ные рассказы о старинных ненецких обрядах
и обычаях. Представляемые в сборнике пе-
реводы выполнены О.Е. Латышевой, урожен-
кой Канинской тундры. Это особенно важно,
так как фольклорные материалы характери-
зуются реализацией в них канинского говора
со всеми его фонетическими, лексическими
и грамматическими особенностями. Можно
сказать, что лексическая специфика канинс-
кого говора обусловлена в первую очередь
тем, что в суровых климатических условиях
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севера оленеводство до сих пор  представля-
ет важную отрасль хозяйства и образует ос-
нову материального благополучия местного
населения [Бармич, 2014, с. 281].

Интегративный подход к рассмотрению
фольклорно-переводческого материала пред-
полагает качественно новый уровень интер-
претации фольклорных переводческих прак-
тик с учетом экстралингвистических факто-
ров, в том числе этнокультурных, оказавших
влияние на формирование исходных текстов.
Это способствует расширению границ пере-
водческого процесса и рассмотрению интег-
ративности в «системологическом» ключе
(об этом см.: [Поликарпов, 2017, с. 10]).

В качестве основных методов исследо-
вания используются сопоставительный и си-
стемный анализ. Первый позволяет не только
сопоставить форму и содержание текстов ори-
гинала и перевода, получить релевантную ин-
формацию о коррелятивности отдельных эле-
ментов исходных и переводных текстов, но и
обнаружить обусловленные культурной адап-
тацией изменения, которые способствуют по-
вышению качества перевода. Выявляемая
коррелятивность и отход от нее обусловлены
как лингвистическими (внутриязыковыми и
межъязыковыми, в том числе соотношением
систем языков, участвующих в процессе пе-
ревода), так и экстралингвистическими фак-
торами.

Системный анализ делает возможным
комплексное исследование проблем фолькло-
ристического перевода текста с разбиением
изучаемого транслатологического процесса на
отдельные подпроцессы (об этом см.: [Кня-
жева, Пирко, 2013, с. 146]). Ценность систем-
ного анализа, применяемого по отношению к
фольклористическому переводу, состоит
прежде всего в его ориентированности на рас-
крытие целостности перевода как системы
взаимообусловленных факторов и на обнару-
жение механизмов, обеспечивающих такую
целостность. Особое внимание в системном
анализе уделяется установлению различных
типов связей, существующих как внутри фоль-
клористического перевода, так и во вне его –
взаимосвязи с историей, культурой и этногра-
фией ненцев.

В качестве вспомогательного метода
исследования задействуется интент-анализ,

который позволяет изучать интенциональную
структуру текста [Cлово в действии..., 2000].
В результате интерпретирующего погружения
как в текст оригинала, так и в текст перевода
и оценивания их элементов можно определить
содержание конкретного фольклорного текста
и интенцию, лежащую в его основе. Более
понятным в связи с этим становится желание
переводчика максимально сохранять смысл
исходного текста, задействуя прежде всего
лексические корреляты, но в то же время
опуская некоторые второстепенные элемен-
ты, а также дополнительно комментируя фраг-
менты текстов, связанные, например, с нали-
чествующими в них культуремами, мифоло-
гемами, этнокультурными реалиями, культур-
но маркированной лексикой. Учитывая воз-
можности применения интегративного подхо-
да к переводу фольклорных текстов, мы мо-
жем предположить, что интенции, заложенные
в текст оригинала и в текст перевода, могут
модифицироваться не только ввиду видимых
различий контактирующих языков, но и бла-
годаря экстралингвистическим факторам, по-
средством которых языковые личности обна-
руживают актуализацию тех или иных смыс-
лов [Дудников, 2017, с. 179].

Перспективным для проводимого фоль-
клорно ориентированного исследования пред-
ставляется метод рецепции, нацеленный на
изучение различных аспектов восприятия не-
нецких фольклорных текстов носителями не-
нецкого языка, с одной стороны, и переводов
этих текстов представителями культуры-ре-
ципиента, с другой. Изучение реакции чита-
теля на переводы исходных текстов и реф-
лексии, связанной с сопоставлением культу-
ры-донора с трансформированной через пе-
реводчика культурой исходного текста позво-
ляет, по словам И.К. Федоровой, «дать эффек-
тивную оценку не только общей адекватности
текста перевода, но и, например, успешности
воздействия таких тонких и сложных структур-
ных элементов <...> текста, как подтекстовая
информация, аксиологические и религиозные
смыслы текста, эстетическая составляющая
образов» [Федорова, 2015, с. 56].

Для осуществления переводов фольклор-
ных текстов, вошедших в вышеупомянутый
сборник материалов экспедиции, использова-
лись следующие лексикографические источ-
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ники: «Ненецко-русский словарь» Н.М. Тере-
щенко, который содержит более 22 000 лек-
сических единиц (НРС), и «Словарь мамино-
го языка (на канинском говоре)» (СМЯ), ко-
торый содержит более 7 500 слов и подготов-
лен одним из самых известных российских спе-
циалистов по ненецкому языку М.Я. Бармич,
которая родилась в Канинской тундре.

Кроме того, были изучены существующие
практики фольклористического перевода при
использовании ненецкого языка в качестве ис-
ходного. В целом в развитии перевода ненец-
ких фольклорных текстов можно выделить
четыре этапа. Первый этап – дореволюцион-
ный (досоветский). Он начинается с опублико-
вания И.С. Фатером первого ненецкого фольк-
лорного текста в виде сказки «Вада хасово»
на немецком языке в Санкт-Петербурге в
1787 г., когда ненецкой письменности еще не су-
ществовало. Изучением ненецкого фольклора
в XIX в. занимался финский языковед и этног-
раф, основоположник изучения уральских язы-
ков и культур М.А. Кастрен, который в 1841–
1844 гг. совершил путешествие по Лапландии,
северной России и Сибири. В начале XX в.
финский ученый Т. Лехтисало собирал фольк-
лорный материал как у тундровых, так и у лес-
ных ненцев, а в 1947 г. опубликовал 285 запи-
санных фольклорных текстов в книге на немец-
ком языке «Juraksamojedische Volksdichtung»
(Народное творчество юрако-самодийцев)
[Lehtisalo, 1947].

Второй этап развития ненецко-русского
фольклористического перевода можно обозна-
чить как младописьменный. В связи с созда-
нием на основе большеземельского говора
ненецкой письменности в конце 1930-х гг. ста-
ли появляться сборники ненецких фольклор-
ных текстов, в том числе с переводами на
русский язык. Активно собирал ненецкий
фольклор исследователь ненецкого языка
Г.Н. Прокофьев, его единомышленники и уче-
ники Г.Д. Вербов, Н.М. Терещенко, А.П. Пы-
рерка, А.С. Тайборей. Благодаря этим фило-
логам фольклорные тексты переводились на
русский язык.

Третий этап развития фольклористичес-
кого ненецко-русского перевода – послевоен-
ный. Он характеризуется повышением интере-
са к изучению ненецкого фольклора. Его сбо-
ром и обработкой занимались такие известные

специалисты, как этнограф Б.О. Долгих, фоль-
клорист 3.Н. Куприянова и др.

Четвертый (современный) этап развития
перевода фольклорных текстов отличается от
предыдущих тем, что собиранием фольклор-
ного материала и изучением фольклорных
текстов разных жанров стали заниматься уче-
ные и писатели – представители ненецкого
народа: Л.П. Комарова (Ненянг), Л.В. Лапцуй,
Е.Г.  Сусой,  Е.Т. Пушкарева, Л.А. Лар,
С.М. Приходько, П.Т. Турутинова, Н.М. Ян-
гасова и др. (о них см.: [Пушкарева, Бурыкин,
2011, с. 4]).

Знакомство с историей исследования
ненецкого фольклора, с зарождением и разви-
тием перевода ненецких фольклорных текстов
позволяет более осознанно подойти к процес-
су перевода.

Результаты и обсуждение

В результате исследования фольклорных
текстов канинских ненцев и их переводов,
cодержащихся в указанном выше сборнике
фольклорных материалов, установлено, что
сложность перевода таких текстов состоит
прежде всего в том, что типологически ис-
ходный и переводящий языки в значительной
степени отличаются друг от друга.

Первый этап исследовательской работы
по изучению современного состояния ненец-
кого фольклора можно считать полевым, по-
скольку устнопорождаемые тексты носителей
канинского говора записывались на аудио- и
видеоносители во время экспедиции. На вто-
ром этапе эти записи обрабатывались и ма-
териал представлялся в письменном виде, что
требовало соответствующих знаний и умений
как в области фольклористики в целом, так и
в сфере обработки фольклорного материала.
Важными в связи с обработкой устного фоль-
клорного наследия и его письменной фикса-
цией представляются идеи о роли устнопорож-
даемой речи в переводе, изложенные в науч-
ной статье Е.Ю. Мощанской и А.М. Поликар-
пова «Устнопорождаемая речь в ситуации
устного перевода: дидактический аспект»
[Мощанская, Поликарпов, 2017].

На третьем (предпереводческом) этапе
подготовки ненецких фольклорных текстов к
переводу необходимо было в первую очередь
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решить вопрос о том, на какого читателя он
ориентирован. Если переводы фольклорных
текстов предназначаются для специалистов,
нацеленных на изучение специфики ненецко-
го фольклора (фольклористов, этнокультуро-
логов, лингвоэкологов, этнопереводоведов
и др.), то необходимо более нюансированно
подходить к соблюдению требований к каче-
ству перевода. Он может включать поморфем-
ное глоссирование, поскольку глоссы исполь-
зуются для пояснения того, как именно соот-
носятся текст оригинала и текст перевода в
аспектах содержания и его языкового выра-
жения. Если перевод предназначается для
широкого круга читателей, то стратегия и так-
тики его выполнения должны быть другими.
Анализируемые нами переводы ориентирова-
ны на широкого читателя, они осуществлялись
для ознакомления всех желающих с совре-
менным состоянием ненецкого фольклора в
рамках деятельности Этнокультурного цен-
тра Ненецкого автономного округа. Поэтому
переводчиком была выбрана стратегия, кото-
рую можно условно назвать культурно-этног-
рафической. Отметим, что помимо самих тек-
стов-оригиналов и их переводов в сборнике
представляется информация в виде коммен-
тариев о местах записи фольклорных текстов,
аудио- и видеозаписях, хранящихся в фондах
центра, толкуются содержащиеся в фольклор-
ных текстах культуремы и мифологемы.
В конце сборника представлен также неболь-
шой культурологический словарь, в котором
объясняются ненецкие этнографические реа-
лии, например: амдавкова – ненецкая игра,
синякуй – передняя часть чума, юна – нарта
для перевозки постели и одежды и др. В при-
ложении приводится список информантов и ил-
люстрации в виде фото, на которых запечат-
лены предметы одежды и быта ненцев: пена’
паны (паница из оленьего меха – традицион-
ная женская зимняя верхняя одежда), сывы
мальча (зимняя малица – мужская верхняя
одежда ненцев, как правило, обработанная
дымом), ной’ пи (суконное покрывало для
женской нарты) и др.

В качестве результата работы на этапе
собственно перевода представим текст-ори-
гинал, относящийся к жанру устного рассказа
хари” ваде”мы”, в котором речь идет о тра-
диционном обряде (сенений” вато) и его пе-

ревод. Фольклорный текст был записан в июне
2015 г. в Канинской тундре от информанта
Марины Прокопьевны Ардеевой, жительницы
с. Ома, 1929 г. р.

Мяд’ якэна нибтебава
Ока амгэм’ маня” выгна” Пелагея Прокопь-

евна Бобрикова теневась, мал’ Пола паба э нюмде-
бидозь. Луца’ вадавна – бабушка Пелагея.

Бабушка Пелагея мядм’ якэна нибтеба тене-
вась. Ята”масавэй хортькон’ хора’ сую едём’, хар-
нипа г’ таркам’ масьтесьты. Ся’ якада сава э ханта,
тикы якэнда мядм’ нибтра пясьтыда. Нерня’ мяд
нерни эмда, тикэд нёда хэвхым’. Бабушка Пелагея
тикы тамна амгэхом’ хэтбасеты, маня” нисьтыва”
изле” (Тропами предков, с. 57).

Очищение чума дымом
Много чего знала в нашей тундре Пелагея

Прокопьевна Бобрикова, все звали её Пола паба.
По-русски – бабушка Пелагея.

Бабушка Пелагея умела очищать чум дымом.
В посуду на угли клала кишку оленёнка, ветку мож-
жевельника. Когда поднимался дым, начинала этим
дымом окуривать чум. Сначала переднюю часть
чума, затем вход в чум. Бабушка Пелагея при этом
ещё что-то говорила, мы не прислушивались (Тро-
пами предков, с. 57).

Название текста оригинала совпадает с
названием ненецкого обряда очищения чума
дымом (Мяд’ якэна нибтебава). Морфоло-
гический анализ показывает наличие в соста-
ве названия ритуала существительного мяд’
в форме родительного падежа, образованной
от мя” «чум»; существительного якэна в ме-
стно-творительном падеже (специфической
формы канинского говора, ср. соответствую-
щую форму лексемы якэхэна в большезе-
мельском говоре) – «дымом»; специальной
формы слова для выражения процессуально-
сти нибтебава, образованной от нибтесь
«очистить от погани», в которой постфикс
-бава обозначает процесс. Для понимания
смысла текста оригинала важно идентифици-
ровать ненецкую культурему «нибтебава»,
хранящую в себе архаичную информацию о
том, что ненцы регулярно проводили обряд
очищения, при котором использовали тлеющие
угли, ветки можжевельника, жир оленьих ки-
шок или березовый гриб (чагу), шерсть боб-
ра и рыбий жир. При этом достигалась риту-
альная чистота, а это означало символичес-
кую «связь с верхним, чистым миром, а за-
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пах якобы отгонял от этого места злых ду-
хов» [Лар, 2008, c. 106]. Название рассматри-
ваемого фольклорного текста переведено с
использованием синтаксической замены, при
которой последний компонент предложения-
оригинала реализуется в инициальной позиции:
Очищение чума дымом.

Проведенный сопоставительный анализ
исходного и переводного текстов показывает,
что переводчик придерживается принципа
верности оригиналу, соблюдая точность в пе-
редаче содержания, сохраняя форму и выби-
рая соответствующий стиль художественно-
го повествования.

В тексте оригинала используется боль-
шое количество форм слов, относящихся к
канинскому говору: ока амгэм’ (форма вини-
тельного падежа) – много чего (ср. больше-
зем. ока амгэм’м’); выгна”  – в тундре
(ср. большезем. вы гаханана”); нюмдеби-
дозь – они звали (ср. большезем. нюмдеби-
донзь, форма прошедшего времени, образо-
вана от глагола нюмдесь); харнипаг’ таркам’
(винительный падеж) – ветку можжевель-
ника (ср. большезем. харнипа г’ таркам’);
масьтесьты – клала (ср. большезем. масиб-
тесьты – от исходной формы глагола масиб-
тесь); cя’ – когда (ср. большезем. сяха’);
якэнда (имя существительное с лично-пред-
назначительным суффиксом в целях выраже-
ния предназначения) – дымом (ср. большезем.
якэхэнда); изле” – прислушивались (боль-
шезем. инзеле”). Для эквивалентного и адек-
ватного перевода это не представляет препят-
ствие, поскольку переводчик родом из Канин-
ской тундры и относится к носителям канинс-
кого говора.

В фольклорном тексте встречается це-
лый ряд этнокультурных реалий, которые свя-
заны с жизнью и бытом тундровых ненцев.
Приведем примеры реализации данных реа-
лий и обсудим возможности их перевода.
Ята”масавэй хортькон’ можно было бы дос-
ловно перевести словосочетанием *В посуду
с углем. Однако для русскоязычного реципи-
ента требуется пояснение того, что ненцы ча-
сто применяют для проведения ритуала очи-
щения старую, вышедшую из употребления
металлическую посуду, в которую кладут тле-
ющие угли. Поэтому в процессе перевода
предложения Ята”масавэй хортькон’ хора’

сую едём’, харнипа г’ таркам’ масьтесь-
ты на русский язык задействуется комплекс-
ная трансформация: вместо словосочетания
*в посуду с углем используется обстоятель-
ственный комплекс в посуду на угли, а да-
лее дается видоизмененное пояснение того,
что бабушка Пелагея клала именно на угли,
которые находятся в посуде, кишку оленёнка
и ветку можжевельника. В языке тундро-
вых ненцев обозначения оленей по возрасту,
развитию рогов, мастей по окрасу, по степени
их прирученности или способа использования
(например, запрягания в нарту) представлены
в большом количестве [Мухачев, Харючи,
Южаков, 2010, с. 128–129]. В вышеприведен-
ном тексте такой ненецкой реалией является
лексема хора’ сую, которую можно перевести
как теленок-самец, если учесть, что хора’ –
это самец, а сую – олененок до года.

В рассматриваемом исходном тексте
представлены два русскоязычных вкрапления:
имя и уменьшительно-ласкательная форма
для обозначения людей (Пелагея Прокопьев-
на Бобрикова, бабушка Пелагея). Это сви-
детельствует о тесной исторической связи
ненецкого и русского народов, а также о су-
ществовании традиций из советского време-
ни, когда имена, отчества и фамилии ненцам
давались на русский манер. В анализируемом
тексте прослеживается принадлежность глав-
ной героини рассказа к родовой группе тунд-
ровых ненцев Лидя г. В переводе на русский
язык слово лидя г означает «бобр». Предста-
вители рода Лидя г после христианизации
стали Бобриковыми и проживают до сих пор
в населенных пунктах Канинской тундры, ко-
чуя по территории полуострова Канин.

Важным в фольклористическом перево-
де представляется точное формулирование
высказывания в строгом соответствии с мыс-
лью, выраженной в тексте оригинала предло-
жением определенной структуры. Проследим
в предложении Ся’ якада сава э ханта, тикы
якэнда мядм’ нибтра пясьтыда последова-
тельность морфологических форм вместе с
их значениями. Ся’ (наречие времени когда);
якада (к основе яка «дым» присоединяется
лично-предназначительный суффикс -да в це-
лях выражения предназначения); сава э – «хо-
роший, достигший определенного состояния»,
в данном контексте «густой» образовано от
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большезем. «сава» (хороший); ханта (глаголь-
ная форма прошедшего времени от хэсь «ста-
новиться»); тикы – «этим»; якэнда – «ды-
мом»; мядм’ (форма винительного падежа от
существительного мя” «чум»; нибтра – гла-
гольное имя от нибтесь «окуривать»); пясь-
тыда – начинал(-а) (ты обозначает 3-е лицо,
да – единственное число, форма образована
от глагола пясь «начинать»). В переводе ис-
пользована характерная для устного расска-
за разговорная структура главной части гипо-
таксисной структуры, в которой отсутствует
подлежащее. При этом осуществлена лекси-
ческая замена (сава э ханта  поднимать-
ся) в препозитивной придаточной части и ре-
ализована частеречная замена в главной час-
ти (нибтра пясьтыда  начинала окури-
вать). В результате произведенных перевод-
ческих действий получилось вполне понятное
для русскоязычного реципиента высказыва-
ние: Когда поднимался дым, начинала этим
дымом окуривать чум.

Применение сопоставительного и сис-
темного анализа, а также интент-анализа в
целях оценки качества перевода позволило
нам установить, что осуществленный перевод
максимально приближен к исходному тексту.
При этом соблюдены нормы устно-разговор-
ной разновидности русского языка, характер-
ные для фольклорных текстов. Интенции, за-
ложенные в текст оригинала и текст перево-
да, совпадают, поскольку информанты (канин-
ские ненцы) рассказывают этнографам и
фольклористам о своих традициях, обычаях и
жизни в тундре для того, чтобы сохранить
ненецкий язык с его говорами и культуру не-
нецкого народа. Этим целям служат и опуб-
ликованные тексты переводов. В них учтены
этнокультурные аспекты, такие как ненецкая
мифология и культуремы, ненецкие реалии, от-
ражающие обряды и обычаи, восходящие к
историческим корням ненецкого народа.

Заключение

Расширение границ исследования про-
цесса перевода фольклорных тестов за счет
включения в константы перевода помимо язы-
ковых, речевых и коммуникативных (то есть
собственно лингвистических) некоторых дру-
гих аспектов, таких как этнокультурные, со-

циально-исторические, этнографические, по-
зволяет по-новому взглянуть на перспективы
развития перевода с использованием языков
коренных малочисленных народов России.
При интегративном подходе к фольклористи-
ческому переводу с ненецкого языка в фокус
рассмотрения перемещаются не только фак-
торы, влияющие на перевод, но и системооб-
разующие и системосохраняющие аспекты
перевода. Результаты проведенного анализа
текста оригинала и текста перевода, предла-
гаемые методы исследования перевода фоль-
клорных текстов на русский язык показыва-
ют, что фольклористический перевод может
стать реальным инструментом сохранения
ненецкого языка, поскольку документирование
и архивирование фольклорных текстов на ми-
норитарном языке вместе с переводами на
русский язык дает возможность последую-
щим поколениям знакомиться с историей и
культурой коренного малочисленного народа.
В то же время фольклористический перевод
может способствовать укреплению дружбы
и взаимопонимания между народами, населя-
ющими нашу страну.

Исследование ненецкого фольклора по-
средством перевода, демонстрация привлека-
тельности фольклористического перевода как
инструмента сохранения языка коренного ма-
лочисленного народа могут способствовать
витальности миноритарного языка. Именно
интегративный подход к переводу фольклор-
ных текстов позволяет обеспечить его каче-
ство. Благодаря понятному и адекватному пе-
реводу при соблюдении комплексного подхо-
да можно пробудить у молодежи интерес к
родному языку и родной культуре.
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