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Abstract. The article presents the results of the study on the specificity of the translation strategy chosen by
N.V. Vladimirova, a famous Uzbek philologist and translator. The research aims to prove that the translation strategy
is a multi-level concept, which implies the algorithm of translator’s actions, including thoughtful choice of the text
genre, the use of one-level translation form, appreciation of artistic and esthetic value of the text, reliable
reconstruction of personage image in literary translation, in particular, psychological portraying, and national
authenticity of literary work representation, revealed in the unity of its form and content. The analysis of
N.V. Vladimirova’s translations of the Uzbek stories Novvoy qiz (Baker Girl) by Chulpan and Uloqda (On Ulak) by
A. Kadyri demonstrated the application of this strategy. It was revealed that the dominant translation tactics used
by N.V. Vladimirova, was transformation (replacement, omission, adding, transposition). National authenticity and
emotional mode of the original are shown to be preserved due to the use of this tactics. The description of
translation strategies applied by other well-known translators is viewed as a research perspective. It will contribute
to revealing similarity and differences in literary text translation, thus enabling the understanding of the trajectory
of translation schools development in a particular period.
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О СТРАТЕГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЫ)

Саодат Эргашевна Камилова
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье описана переводческая стратегия известного узбекистанского филолога и пере-
водчика Н.В. Владимировой. Показано, что индивидуальная переводческая стратегия – это многоуровневое
понятие, включающее алгоритм следующих переводческих действий: осознанный выбор рода и жанра про-
изведения, использование одноступенчатой формы перевода, понимание художественно-эстетической цен-
ности произведения и прогнозирование, воссоздание в художественном переводе средствами другого языка
достоверного образа персонажа, его психологического портрета, передача национального колорита художе-
ственного произведения в единстве формы и содержания. Реализация этой стратегии продемонстрирована
на материале переводов на русский язык узбекских рассказов «Девушка-пекарь» Чулпана и «На улаке»
А. Кадыри, выполненных Н.В. Владимировой. Установлено, что доминирующей переводческой тактикой
является трансформация (замена, опущение, добавление, перестановка). Показано, что посредством этой
тактики достигается сохранение в переводе национального колорита и эмоциональной тональности ориги-
нала. Перспективы исследования заключаются в описании переводческих стратегий других известных пере-
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водчиков, которое позволит определить общность и различия в подходах к переводу художественного текста,
а также охарактеризовать направления развития переводческих школ в тот или иной исторический период.

Ключевые слова: перевод, переводческая стратегия, переводческая тактика, алгоритм переводческих
действия, узбекская литература.
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Введение

В лингвистике неизменный научный ин-
терес вызывают переводческие решения,
к которым приходят переводчики художе-
ственных произведений, поскольку удачно по-
добранные речевые средства позволяют
максимально приблизить художественный
перевод к оригиналу.

В существующих теоретических концеп-
циях в переводоведении, такие как эквивален-
тность [Vinay, Darbelnet, 1972], Skopos-теория
[Reiss, Vermeer, 1984; Holz-Mänttäri, 1984], дес-
криптивная парадигма [Toury, 1995], парадиг-
ма неопределенности [Quine, 1960], локализа-
ция [Dunne, 2006], культурный перевод
[Bhabha, 1994], в качестве одного из ключе-
вых понятий выступает переводческая стра-
тегия. Это объясняется тем, что переводчик,
работая над текстом, выделяет проблему,
которую надо решить на практике, а значит
выбирает наиболее приемлемый для него
путь, исходя из поставленных целей. Вопрос
трактовки термина «переводческая стратегия»
является дискуссионным. Например, Х. Крингс,
стоявший у истоков теории о «переводческой
стратегии» обозначил данным термином по-
тенциально осознанные планы переводчика,
направленные на решение конкретной пере-
водческой проблемы в рамках конкретной пе-
реводческой задачи [Krings, 1986, р. 18].
В.Н. Комиссаров понимал стратегию как
«своеобразное переводческое мышление, ко-
торое лежит в основе действий переводчика»
[Комиссаров, 2002, с. 356], А.Д. Швейцер на-
зывает стратегию перевода «программой пе-
реводческих действий при учете жанра тек-
ста, цели перевода и социальной нормы пере-
вода» [Швейцер, 1988, с. 65]. В целом анализ
публикаций по данной проблеме дает основа-
ние полагать, что понятие «переводческая
стратегия» используется в науке в широком и

узком значениях. В широком понимании «пе-
реводческая стратегия» соотносится с пе-
реводом вообще (устным, письменным, син-
хронным) и толкуется как «программа осу-
ществления переводческой деятельности,
формирующаяся на основе общего подхода
переводчика к выполнению перевода в ус-
ловиях определенной коммуникативной си-
туации, определяемая специфическими осо-
бенностями данной ситуации и целью пере-
вода и, в свою очередь, определяющая ха-
рактер профессионального поведения пере-
водчика в рамках данной коммуникативной
ситуации» [Сдобников, 2011, с. 172]. В осно-
ву такой интерпретации положена коммуни-
кативная цель.

В узком значении «переводческая стра-
тегия» как концепция перевода художествен-
ного текста считается, согласно Т.А. Каза-
ковой, как «система взаимодействий когни-
тивно-эмоциональных факторов понимания и
переводческой установки, направленных на
решение практических задач по созданию ху-
дожественного подобия оригиналу на другом
языке» [Казакова, 2006, с. 18]. На наш взгляд,
данная категория нуждается в дополнении,
поскольку стратегия перевода художествен-
ного текста – это достаточно объемное суж-
дение, включающее, во-первых, алгоритм пе-
реводческих действий как определенный по-
рядок переводческих шагов конкретного пе-
реводчика; во-вторых, переводческую так-
тику как использование некоторых методик,
приемов и техник перевода; в-третьих, пред-
переводческий анализ текста и последую-
щую доработку переведенного текста. При-
чем алгоритм переводческих действий каж-
дый переводчик художественных текстов
разрабатывает самостоятельно и не изменяет
на протяжении всей переводческой деятель-
ности, он становится своего рода «визитной
карточкой» переводчика.
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Иначе дело обстоит с переводческими
тактиками. Они могут варьироваться, по-
скольку для перевода отдельного произведе-
ния, эпизода / картины в художественном тек-
сте переводчику приходится прибегать к раз-
личным методикам, способам и приемам пе-
ревода. Этим и объясняется невозможность
существования одинаковых переводов одно-
го и того же художественного произведения.

Все сказанное определяет актуальность
исследования индивидуальных переводческих
стратегий выдающихся переводчиков, кото-
рое позволяет выявить тенденции развития
подходов к переводу на определенном исто-
рическом этапе.

Материал и методы

Методология данного исследования опре-
деляется совокупностью следующих методов:
лингвистического описания для изучения спе-
цифики текста-оригинала; герменевтики для
характеристики идейно-художественного сво-
еобразия узбекских рассказов; сопоставитель-
ного для сравнения оригинала и перевода.

Материалом исследования послужили
оригинальные тексты рассказов узбекских
писателей («Девушка-пекарь» Чулпана,
«На улаке» А. Кадыри) и переводы данных
произведений на русский язык, выполненные
Нинель Васильевной Владимировой – извес-
тным переводчиков узбекской прозы ХХ века.

Результаты и обсуждение

Стратегия переводческих действий,
которой следовала Н.В. Владимирова, вклю-
чает четыре составляющих.

1. Осознанный выбор рода и жанра про-
изведения, то есть понимание того, зачем не-
обходимо переводить то или иное художе-
ственное произведение. Н.В. Владимирова
считала, что узбекский рассказ представля-
ет собой один из хорошо разработанных жан-
ров в узбекской литературе. Именно рассказ,
по ее мнению, «являет собой своеобразный
микрокосмос национального словесного ис-
кусства, в котором в конденсированном виде
не только отражаются генеральные законо-
мерности развития узбекской литературы, но и
обретают зримую ясность сопутствующих ли-

ний и факторов этого развития» [Владимиро-
ва, 2011, с. 2]. Представление лучших образ-
цов узбекской малой прозы русскому читате-
лю Н.В. Владимирова считала одним из важ-
нейших шагов для раскрытия узбекской мен-
тальности. Подтверждением сказанного слу-
жат две антологии ее переводов узбекских
рассказов ХХ в. – «Гранат» (74 рассказа пер-
вой половины ХХ в.) и «Тысяча и одна жизнь»
(74 рассказа второй половины ХХ в.).

2. Использование одноступенчатой фор-
мы перевода. На протяжении ХХ в. в Узбеки-
стане была принята так называемая «двух-
ступенчатая» форма перевода, то есть сна-
чала носителями узбекского языка создавал-
ся подстрочник, а затем русские авторы де-
лали окончательный художественный перевод
узбекского произведения. Следовательно, до
иноязычного читателя подлинник доходил как
бы через третьи руки («трехсубъектное» вос-
приятие (рецепция): писатель – составитель
подстрочника – русский переводчик – чита-
тель), где естественно искажался не только
оригинальный текст, но и национальная язы-
ковая картина мира, философские и религиоз-
ные представления, этические и эстетические
нормы узбекского социума. В результате по-
явился целый ряд похожих друг на друга пе-
реводов произведений узбекских авторов с
потерей творческого метода и индивидуаль-
ного стиля писателя, оригинальности художе-
ственных средств и поэтического синтакси-
са. По этой причине постепенно за узбекской
литературой ХХ в. закрепился статус «сред-
ненькой».

Одним из вариантов перевода, характер-
ных для современной переводческой школы
Узбекистана, стал «одноступенчатый» способ
перевода, при котором филолог-билингв объе-
динял две стадии перевода и самостоятельно
делал художественный перевод произведения,
который хотя и был вторичной, но уже более
точной интерпретацией текста. Именно
Н.В. Владимирова стоит у истоков односту-
пенчатого формата перевода в Узбекистане.
Г.Т. Гарипова справедливо отмечает, что «как
переводчику узбекских текстов ей не было
равных. Она бралась за писателей с абсолют-
но нетрадиционным взглядом на мир, помно-
женным на неклассический “философствую-
щий” стиль письма, “размышляющий” язык,
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который требовал и нестандартного перевод-
ческого мышления, способного раздвинуть
привычные информационно-образные пере-
водческие стратегии до со-творческого про-
никновения в саму структуру сакральной ху-
дожественной картины мира писателя, его,
сокровенным сознанием обусловленного, язы-
ка» [Гарипова, 2020, с. 25].

3. Понимание художественно-эстети-
ческой ценности произведения и прогнозиро-
вание. Н.В. Владимирова, будучи прекрас-
ным литературоведом (доктор филологичес-
ких наук, профессор), хорошо разбиралась в
художественных текстах. Для нее важно
было осуществить перевод в единстве фор-
мы и содержания, донести идею автора до
русскоязычного читателя. Прежде чем пе-
реводить то или иное художественное произ-
ведение, она представляла скрупулезный ли-
тературоведческий анализ текстов в виде
научных статей. Например: «Маленькие но-
веллы Фитрата», «Мастерство Фитрата-но-
веллиста», «Век нынешний и век минувший
в новеллистике Абдуллы Каххара», «Неопоз-
нанное в художественном мире рассказа» и
другие [Владимирова, 2011]. Великолепное
литературоведческое чутье позволяло пере-
водчице выбрать из большого количества
существующих произведений те, которые
отражали новаторство и высокое мастерство
писателя. Известно, что после публикации
перевода произведения определенного про-
заика, выполненного Н.В. Владимировой, этот
писатель становился популярным не только
в Узбекистане, но и за пределами республи-
ки. Так произошло с романом «Бунт и сми-
рение» («Исён ва итоат») тогда еще начина-
ющего, а сейчас самого читаемого узбекс-
кого писателя Улугбека Хамдама. После из-
дания перевода данного романа о нем заго-
ворили в СМИ, его стали читать и обсуж-
дать в научной среде. Г.Т. Гарипова, напри-
мер, отмечает: «Она смогла так развернуть
роман Улугбека Хамдама, что он прозвучал
как новое слово в современной националь-
ной романистике. В роман вплетены корани-
ческие и библейские сюжеты, цитаты, обра-
зы. Наверное, только Нинель Васильевна,
вобравшая в себя как единое целое узбекс-
кий язык и русское мышление, смогла сохра-
нить для русского читателя важнейший биб-

лейский культурный текст и его абсолютно
новое инонациональное восприятие узбекс-
ким писателем. В перевод названия она вво-
дит одну единственную фразу “И азъ воз-
дам...” и сразу меняет всю переводческую
стратегию: не делает двойной перевод (биб-
лейский текст в романе У. Хамдама пере-
сказан на узбекском языке), а встраивает от-
рывки непосредственно оригинального биб-
лейского текста в перевод авторского пере-
сказа» [Гарипова, 2020, с. 29]. Аналогичным
образом вошли в литературу рассказы Кан-
чибека Кенжи, Назара Эшонкула, Шукура
Холмирзаева и других.

Предпереводческий анализ текста требо-
вал от Н.В. Владимировой, во-первых, опреде-
ления жанровой специфики рассказа (краткость,
лаконичность, роль деталей и т. д.); во-вторых,
выявления свойственной переводимым авто-
рам манеры создания художественных произ-
ведений, их приверженности к реалистической
или модернисткой техникам письма, эстетичес-
ких установок авторов; в-третьих, знания кон-
текста создания произведения; в-четвертых,
изучения проблемы существования внутри уз-
бекского языка нескольких наречий (хорезмс-
кий, сурхандарьинский, ферганский) и сложной
системы диалектов, в-пятых, понимания мета-
форических выражений, принципов создания
ритмизованной прозы (особенно для рассказов
ХХ в.). Н.В. Владимирова достаточно скрупу-
лезно работала с текстом, изучала весь дос-
тупный материал, общалась с писателями и
лингвистами.

4. Воссоздание в художественном пере-
воде достоверного образа героя, его психоло-
гического портрета. Н.В. Владимирова уде-
ляла пристальное внимание образной струк-
туре художественного произведения. Именно
передача художественного образа во всей пол-
ноте являлась фундаментом ее переводов, а
также отправной точкой в выборе переводчес-
кой тактики. В качестве примера сравним
образ главной героини в рассказе Чулпана
«Новвой из» («Девушка-пекарь») и в пере-
воде Н.В. Владимировой. Главная героиня про-
изведения стала жертвой насильника, и эта
трагедия сломала девушке жизнь. В коротком
рассказе в три с половиной страницы Чулпа-
ну удалось отразить всю жизнь девушки –
от полусиротского существования до страш-
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ной картины суда, когда из ее души, молчав-
шей и страдающей все эти годы, наконец,
вырвался громкий и отчаянный крик. В ори-
гинальном рассказе психологический портрет
героини в рассказе выстраивается посред-
ством отдельных деталей, штрихов, смены
интонации. Так, когда девушке удается выр-
ваться из рук насильника, то она слышит вдо-
гонку насмешливый голос:

(1) Новвой из! Нон тўла саватинг олибдир!
(ХХ аср..., с. 4).
Эй, девушка-пекарь, ты оставила полную пле-

тенку лепёшек!
(Тысяча..., с. 10).

Обыденность, с которой произнесены Уль-
масбаем эти слова, диссонирует с той катаст-
рофой, что случилась с девушкой. Н.В. Влади-
мирова добавляет всего одно междометие эй и
выравнивает интонационную выразительность
перевода и оригинала.

Вторая часть рассказа (рассказ поделен на
три части) носит информативный характер, что
отражено, например, в следующем контексте:

(2) Сўфи одамларни «фалло » ( утулиш)га
ча ирган ва тида кампир ам... узилди. Энди из
бечора али анотини ростламай туриб онасини
ва уясини йў отиб ўйган ушдай бўлган эди...
(ХХ аср..., с. 5).

Когда суфи призывал людей к вечерней мо-
литве, оборвалась жизнь ее матери. Теперь несчас-
тная девушка осталась одна на всем белом свете,
словно неоперившийся птенец в разоренном гнез-
де (Тысяча..., с. 10).

Чулпан использует только одно словосо-
четание-эмоцию из бечора (досл. «девушкаа
бедняга»), разрывая строгость информацион-
ной фразы и погружая читателя в атмосферу
жестокой реальности. Чулпановская эмоция-
жалость из бечора переведена как несчас-
тная девушка. Переводчица отказывается от
многоточия, однако удачно подобранное сло-
во-образ несчастная позволяет точно пере-
дать интонацию оригинала.

В конце второй части рассказа Чулпан в
четырех предложениях рисует печальную
судьбу девушки при помощи емких деталей:

(3) Бурунро  унинг ёшли и, усни, тозали и,
бир оз умиди бор эди, энди у нарсалардан еч бири

олмади. Сўнгги эридан чи ан ва тида устида бир
атор эски кийими, бошида «худо урган» бир па-

ранжи-чиммати олиб эди. Ундан икки-уч ой ўтгач,
паранжи-чиммат ам ташланди. Энди эски, йир-
ти  бир атор кийим, эзилган юрак, чарчаган гав-
да, гангиган эсгина олди... (ХХ аср..., с. 5).

Вначале у нее была молодость, красота и не-
множко надежды. Теперь их нет. От мужа она ушла
в старой одежде, в рваной парандже. А два месяца
назад она сбросила паранджу, у нее осталась лишь
рваная одежда, несчастное сердце, измученное тело
и страшная память (Тысяча..., с. 11).

Как видим, в переводе тоже четыре
предложения. Однако деление текста другое:
первое предложение оригинала переводчица
делит на два, а третье и четвертое предложе-
ния объединяет. Данное решение позволяет
сделать фразы емкими и глубокими, а образ
девушки представить более выпукло в ее оди-
ночестве и со страшной душевной раной.

Третья часть рассказа представлена как
драматическое действие. Люди собрались не
просто на суд, а скорее на зрелище. Буднич-
ная атмосфера происходящего достигается за
счет быстрой смены картинок-фраз, полифо-
низма действия и сухого перечисления юри-
дических действий. Переводчица точно, по-
чти буквально переводит эту часть, не меняя
порядка слов, не используя синонимов. В кон-
це данной части интонация сменяется, насту-
пает кульминация, которая передана Чулпаном
посредством градации:

(4) Бошлади. Бирдан атти  бошлади. – Мен
новвой из эдим... Беш йилдан бери нон ёпиб, ўзим
сотиб ари онамни бо ар эдим... Бир кун... Бир кун...
У ё ини айта олмади. Нафаси о зига ти илди,
бў илди, бадтар алтиради. Сўнгра бирдан ёввойи
бир «дод» чи ариб йи илди. Пастдан ам бир ху-
нук «дод» чи ди. Унда айбдор ам йи илди
(ХХ аср..., с. 6).

И вдруг громко начала говорить: – Я пекла
лепешки, продавала их и этим заработком содержа-
ла старую мать. Это было пять лет назад. Однажды...
Однажды... Она задохнулась и еще сильнее задро-
жала, потом раздался дикий, нечеловеческий крик,
и она упала на землю. Внизу, там, где сидел обвиня-
емый, словно эхо, тоже раздался крик. Это был крик
ужаса, смертельного страха (Тысяча..., с. 12).

В переводе опущено первое слово-пред-
ложение, но в последующих предложениях
эмоции переданы по нарастающей посред-
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ством обрывочных фраз: переводчице удает-
ся воссоздать крик, вырвавшийся из груди
женщины, который заключал в себе всю муку
и ужас страданий, и крик обвиняемого, кото-
рый выдал его.

Таким образом, Н.В. Владимирова, вы-
страивая алгоритм своей переводческой дея-
тельности, отталкивается от образа / психо-
логического портрета героев, а не от букваль-
ного, точного перевода слов.

Переводческая тактика, как было
отмечено ранее, подбирается к каждому про-
изведению индивидуально. Переводчик варь-
ирует способы и приемы перевода. В лингви-
стике описан целый спектр переводческих
тактик. Наиболее востребованы из них мо-
дернизация, тематизация, национализация,
трансформация (замена, опущение, добавле-
ние, перестановка) и др. Не будем характери-
зовать их подробно, так как этому посвящен
ряд наших исследований [Камилова, 2014;
Камилова, Миркурбанов, 2021; Kamilova,
Arustamyan, 2020]. В рамках данной статьи рас-
смотрим переводческую тактику, которую при-
менила Н.В. Владимирова при переводе расска-
за Абдуллы Кадыри «На улаке» («Уло да»).
Перевод этого рассказа считается одной из
лучших работ переводчицы. Этот рассказ
долго считался непереводным, так как он ис-
ключительно «национальный», изобилует ди-
алектизмами, просторечиями, множеством
двусмысленностей и иносказаний. Анализируя
текст, Н.В. Владимирова отмечает, что «Ка-
дыри весьма лаконичен и точен в словах, он
отказывается от присущей восточной тради-
ции многословия и цветистости» [Владимиро-
ва, 2011, с. 165]. Действительно, чтобы пере-
дать накал, азарт и смысл игры «улак» писа-
тель намеренно выбирает краткие, рубленные
фразы, похожие на конные скачки, борьбу, со-
стязания. Именно способ построения фраз
стал основой сближения оригинала и перево-
да. Это не значит, однако, что переводчица
только следовала за авторским текстом. Ху-
дожественное перевыражение требовало от
Н.В. Владимировой максимальной полноты
восприятия оригинала. Название рассказа
«Уло да» передается транслитерацией «На
улаке» (не «козлодрание»), что позволило пе-
редать национальный колорит художественно-
го произведения. При этом в переводе почти

не использованы заимствования из узбекско-
го языка, даже для сложных понятий перевод-
чицей подобраны русские слова.

В процессе перевода данного рассказа
Н.В. Владимирова в качестве главной пере-
водческой тактики избирает трансформацию
(замена, опущение, добавление, перестанов-
ка и т. д.). Чаще всего используются переста-
новка и замена, что обусловлено существен-
ными различиями грамматического строя уз-
бекского и русского языков. Приведем пример:

(5) Чойни наридан-бери ичиб, отхонага югур-
дим» (ХХ аср..., с. 14).

Я наскоро проглотил чай и побежал в конюш-
ню (Гранат, с. 23).

В переводе порядок слов (сказуемые,
дополнение и обстоятельство) соответствует
нормам русского языка и перестановка не
исказила смысла фразы.

Помимо этого, в переводе часто исполь-
зуются одновременно замена, добавление и
перестановка, позволяющие раскрыть настро-
ение, центральный смысл отрывка:

(6) Улу  айитдаги айитликка олдирган
мў ул эгарча билан алатича илиб тойчамни эгар-
ладим. То амга ялиниб-ялпо ланиб олдирган ўрусус
юганни артиб-суртиб солдим-да, ўзим четро дан
туриб кам-кўстини кузатдим:

– уюш они ам ўрнида, эгар ам яхши
ўнган, оринбо и ам жипс, юган ам тўралар-

никидек!
Лекин умулдири ининг йў лиги бироз

кўнглимни аш илди (ХХ аср..., с.14).
Я надел на коня изящное монгольское седло,

купленное мне в подарок на праздник хаит. Начис-
тил русскую уздечку, ту самую, что выпросил у
дяди, потом стал поодаль посмотрел коня. Все было
в порядке: сбруя на месте, седло, как влитое, под-
пруга прилажена вплотную, а уздечка, ах какая уз-
дечка, просто царская. А вот нагрудника не было,
и это меня немножко расстроило (Гранат, с. 23).

В данном отрывке прямая речь заменена
в переводе на косвенную. Помимо изменения
порядка следования слов, эмоциональное со-
стояние героя, от лица которого ведется пове-
ствование, передано посредством добавления
междометия ах и повторения слова уздечка.

Интересно в этом плане и переводчес-
кое решение Н.В. Владимировой в следующем
отрывке:
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(7) ашло ични олдим-да, ора аш амни
ялан очлаб уё -буёуё ини ашлаб чи дим. Жониворор
типир-типир илади, бош чай айди, ер тепинади,
дум силкитади... Шунинг билан менинг кўнглимга:
«Худо хо ласа келаси йилга бир уло лар чопайки,

амма мени: «Тур ун чавандоз», деб атасин деган
орзулар тушади (ХХ аср..., с. 15).

Я схватил скребницу, расседлал своего конь-
ка с белой отметинкой на лбу и начал его чистить.
Конь волновался, мотал головой, бил копытом зем-
лю, махал хвостом. Я мечтал: бог даст, на следую-
щий год я буду участвовать в состязаниях и тогда
все ахнут: «Вот так Тургун-наездник! Отличный
джигит» (Гранат, с. 24).

Переводчик добавил восклицание Вот
так и предложение Отличный джигит, тем
самым показав, как важны мечты героя. Пер-
цептивная визуализация за счет добавления
слов, словосочетаний, а иногда и предложе-
ний помогает не только передать эмоциональ-
ный тон (пафос) произведения, но и показать
рефлексии, эксплицировать внутренний моно-
лог героя.

Следует отметить, что в переводе рас-
сказа «На улаке» отсутствуют три абзаца.
Н.В. Владимирова использовала прием опу-
щения: в конце первой части нет последне-
го предложения, в конце второй – трех пред-
ложений, и четырех предложений в начале
третьей части. В этих предложениях прочи-
тывается социально-исторический контекст
(1915 г.). Вероятно, опущение этих фрагмен-
тов было сделано из-за цензуры, рассказ пе-
реведен в советское время (в 60-е гг. ХХ в.).
Главный герой – барчук, у него есть слуги.
Повествование от лица юноши из зажиточ-
ной семьи претило существующей тогда
идеологии, и публикация полного перевода
была невозможна. Однако нельзя говорить,
что Н.В. Владимирова отходит от оригина-
ла. Замысел писателя состоял в том, что-
бы рассказать о национальной игре улак,
передать дух, энергию состязания; поделить-
ся мыслью о том, что стать отличным на-
ездником – мечта каждого узбекского маль-
чишки. Переводчица смогла раскрыть эту
идею, найти тождество смыслов путем най-
денных предельно близких русских слов,
фраз, понятий. Так, интерпретируя текст,
раскрывая творческую индивидуальность
узбекского писателя А. Кадыри, Н.В. Вла-
димирова раскрывает и свою индивидуаль-

ность, не заслоняя при этом авторскую.
В частности, описание спортивной борьбы
в переводе так же, как и в оригинале, пере-
дано выражениями с семантикой быстроты,
энергичности, но это не перевод слова в сло-
во, а совпадение смыслов:

(8) Отаси боласини, акаси укасини танимай-
ди, чанг-тўзон, терланган, пишилган, ар ким уло-

ни та имига босиш ай усида. Бош ёрилиб, кўз
чи ан билан, отдан йи илиб ўли синган билан
парвойи-фалак... Иш илиб, уло ни таа имга босил-
са бўлди... Та имга босиш ўзи жуда ам нашъалик-
да! Лекин та имга босиш ар кимга ам муяссар
бўлавермайди, та имга кўпро  босувчилар бояги
чавандозлар; азобланиб, ўлаёзиб бўлса ам уло ни
та имга босгач, отга амчи бериб эллик-олтмиш
одим нарига очиб борадилар-да, яна ор адагилар
тарафидан ўралиб олинадилар. Яна тортиш»
(ХХ аср..., с. 16)

Уже никого нельзя узнать в лицо. Пыль, гам,
запах пота. Каждый старался схватить тушу, сунуть
ее под колено, никто не обращал внимания на раз-
битую голову, битый глаз, вывихнутую руку. Лишь
бы схватить козла и сунуть под колено. Это уже
половина победы. Но не каждому это удавалось.
Уже многие хватали тушу, а не могли ускакать даль-
ше – их настигали соперники (Гранат, с. 25).

Что касается последующей доработки
текста, то особенностью Нинель Васильев-
ны являлось то, что свои переводы перед сда-
чей в печать, она прочитывала вслух, чтобы
услышать музыку текста: «Она читала куски
перевода медленно, растягивая слова, делая
паузы, что, казалось, она не переводит, а сама
проживает эту чужую жизнь» [Гарипова, 2020,
с. 29]. Автор статьи, будучи ученицей
Н.В. Владимировой, не раз была свидетелем
ее предпереводческой работы с текстом и
«чтений перевода».

В результате реализации собственной
переводческой стратегии Н.В. Владимировой
удалось представить переводческую дея-
тельность не как механическую передачу на
другом языке текста оригинала, а как живой
процесс, позволяющий воссоздать творчес-
кий дух, добиться художественного соответ-
ствия. Не случайно среди узбекистанских
филологов бытует мнение о том, что лицо
узбекской литературы ХХ в. на русском язы-
ке нарисовано Нинель Васильевной Влади-
мировой.
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Выводы

Таким образом, исследование всех ком-
понентов переводческой стратегии определен-
ного переводчика в неразрывной связи убеж-
дает нас в необходимости понимать художе-
ственный перевод как литературное творче-
ство. Иными словами, искусство перевода,
как и всякое искусство, требует большой гиб-
кости и только переводчик со своим индиви-
дуальным взглядом, талантом, годами отшли-
фованной техникой и переводческим чутьем
способен осуществить перевыражение ориги-
нального текста, созданного средствами дру-
гого языка.

Нам представляется целесообразным
понимать переводческую стратегию в рам-
ках художественного перевода как програм-
му действий переводчика, состоящую из та-
ких значимых частей, как осознанный выбор
рода и жанра произведения, использование
одноступенчатой формы перевода, понимание
художественно-эстетической ценности произ-
ведения и прогнозирование, воссоздание в ху-
дожественном переводе достоверного обра-
за героя, его психологического портрета, ко-
торые направлены на выстраивание художе-
ственного произведения средствами другого
языка в единстве формы и содержания.

Исследование стратегий перевода конк-
ретных переводчиков видится нам перспек-
тивным, так как это поможет охарактеризо-
вать динамику развития национальных пере-
водческих школ, выявить общие тенденции и
описать индивидуальные подходы на том или
ином историческом этапе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Владимирова Н. В., 2011. Развитие узбекской про-
зы ХХ века и вопросы художественного пе-
ревода. Ташкент : Фан. 336 с.

Гарипова Г. Т., 2020. Тысяча и одна жизнь: макси-
мализм как форма быта и бытия ученого-ли-
тературоведа, переводчика и человека Нинель
Васильевны Владимировой // «Старик Дер-
жавин...»: ушедшие филологи, наши учите-
ля : сб. науч. ст. / сост. и ред. Э. Ф. Шафранс-
кая. СПб. : Свое изд-во. С. 23–32.

Казакова Т. А., 2006. Художественный перевод.
Теория и практика. СПб. : ИнЪязиздат. 535 с.

Камилова С. Э., 2014. Особенности воссоздания на-
циональной картины мира при переводе со-
временной узбекской прозы на русский язык
// Вестник Московского государственного
лингвистического университета. Гуманитар-
ные науки. № 695. С. 59–63.

Камилова С. Э., Миркурбанов Н. М., 2021. Лингво-
стилистическая детерминация передачи наци-
ональной специфики художественного пере-
вода (на материале узбекской прозы) // Вест-
ник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 2, Языкознание. Т. 20, № 3.
С. 75–86. DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.3.7

Комиссаров В. Н., 2002. Современное переводове-
дение. М. : ЭТС. 424 с.

Сдобников В. В., 2011. Стратегия перевода: общее
определение // Вестник ИГЛУ. № 1 (13). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-
perevoda-obschee-opredelenie

Швейцер А. Д., 1988. Теория перевода : статус, про-
блемы, аспекты. М. : Наука. 215 с.

Bhabha H., 1994. The Location of Culture. L. :
Routledge. 295 p.

Dunne K.J. (ed.), 2006. Perspectives on Localization.
Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins. 356 p.

Holz-Mänttäri J., 1984. Translatorisches Handeln:
Theorie und Methode. Helsinki : Academia
Scientiarum Fennica.193 p.

Kamilova S. E., Arustamyan Ya. Yu., 2020. Original
Projections of Author ’s «Self» in Modern
Russian and Uzbek Short Story // Journal of
Siberian Federal University. Humanities and
Social Sciences. № 13 (12). Р. 2012–2026.
DOI: 10.17516/1997-1370-0700

Krings H. P., 1986. Was in den Köpfen von Übersetzern
vorgeht: Eine empirische Untersuchung zur Struktur
des Übersetzungsprozesses an fortgeschrittenen
Französischlernern. Tübingen : Narr. 18 p.

Quine W. V. O., 1960. Word and Object. Cambridge,
MA : MIT Press. 309 p.

Reiss K., Vermeer H. J., 1984. Grundlegung einer allgemeinen
Translationstheorie. [S. l.] : Niemeyer. 253 p.

Toury G., 1995. Descriptive Translation Studies –
and Beyond. Amsterdam ; Philadelphia :
Benjamins. 311 p. (Benjamins Translation
Library ; vol. 4).

Vinay. J.-P., Darbelnet J., 1972. Stylistique comparée
du français et de l’anglais. Méthode de
traduction. Paris : Didier. 170 p.

ИСТОЧНИКИ

Гранат – Гранат. Узбекские рассказы / сост. и пер.
Н. В. Владимирова. Ташкент : Изд-во худ. лит.
им. Гафура Гуляма, 1967. 411 с.



116

ПЕРЕВОД В ПОЛИЛОГЕ КУЛЬТУР

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 3

Тысяча... – Тысяча и одна жизнь: Рассказы узбекских
писателей / сост. и пер. Н. В. Владимирова. Таш-
кент : Изд-во лит. и искусства, 1988. 512 с.

ХХ аср... – ХХ аср ўзбек икояси антологияси.
Toshkent shahri : «Ўзбекистон миллий энцик-
лопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2009. 624 б.

REFERENCES

Vladimirova N.V., 2011. Razvitiye uzbekskoy prozy
XX veka i voprosy hudojestvennogo
perevoda [The Development of Twentieth-
Century Uzbek Prose and Issues of Literary
Translation]. Tashkent, Fan Publ. 336 p.

Garipova G.T., 2020. Tysyacha i odna zhizn: maksimalizm
kak forma byta i bytiya uchenogo literaturoveda,
perevodchika i cheloveka Ninel Vasilevny
Vladimirovoy [A Thousand and One Lives:
Maximalism as a Form of Life and Being of the
Literary Scholar, Translator and Human Being by
Ninel Vasiljevna Vladimirova]. «Starik
Derjavin...»: ushedshie filologi, nashi uchitelya:
sb. nauch. st. [“Old Man Derzhavin...”: Gone
Philologists, Our Teachers. Collection of Scientific
Articles]. Saint Petersburg, Svoe izd-vo, pp. 23-32.

Kazakova T.A., 2006. Hudozhestvenniy perevod.
Teoriya i praktika [Artistic Translation. Theory
and Practice]. Saint Petersburg, Inyazizdat. 535 p.

Kamilova S.E., 2014. Osobennosti vossozdaniya
natsionalnoy kartiny mira pri perevode
sovremennoy uzbekskoy prozy na russkiy
yazik [Features of Recreating the National
Picture of the World in the Translation of
Modern Uzbek Prose into Russian Language].
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo
lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarniye
nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic
University. Humanities], no. 695, pp. 59-63.

Kamilova S.E., Mirkurbanov N.M., 2021.
Lingvostilisticheskaya determinatsiya peredachi
natsionalnoy spetsifiki hudozhestvennogo
perevoda (na materiale uzbekskoy prozy)
[Linguistic-And-Stylistic Determination of National
Peculiarities Representation in Literary Translation
(Exemplified by Uzbek Prose)]. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya 2. Yazikoznaniye [Science Journal of
Volgograd State University. Linguistics], vol. 20,
no. 3, pp. 75-86. DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.3.7

Komissarov V.N., 2002. Sovremennoye
perevodovedeniye [Modern Translation Studies].
Moscow, ETS Publ. 424 p.

Sdobnikov V.V., 2011. Strategiya perevoda: obsheye
opredeleniye [Translation Strategy: General
Definition]. Vestnik IGLU [Science Journal of
Irkutsk State Linguistic University], no. 1 (13).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
strategiya-perevoda-obschee-opredelenie

Shveytser A.D., 1988. Teoriya perevoda: status,
problemy, aspekty [Translation Theory: Status,
Problems, Aspects]. Moscow, Nauka Publ. 215 p.

Bhabha H., 1994. The Location of Culture. London,
Routledge. 295 p.

Dunne K.J., ed., 2006. Perspectives on Localization.
Amsterdam, Philadelphia, Benjamins. 356 p.

Holz-Mänttäri J., 1984. Translatorisches Handeln:
Theorie und Methode. Helsinki, Academia
Scientiarum Fennica. 193 p.

Kamilova S.E., Arustamyan Ya.Yu., 2020. Original
Projections of Authors “Self” in Modern
Russian and Uzbek Short Story. Journal of
Siberian Federal University. Humanities and
Social Sciences, no. 13 (12), pp. 2012-2026.
DOI: 10.17516/1997-1370-0700

Krings H.P., 1986. Was in den Köpfen von Übersetzern
vorgeht: Eine empirische Untersuchung zur
Struktur des Übersetzungsprozesses an
fortgeschrittenen Französischlernern. Tü-
bingen, Narr. 18 p.

Quine W.V.O., 1960. Word and Object. Cambridge, MA,
MIT Press. 309 p.

Reiss K., Vermeer H.J., 1984. Grundlegung einer
allgemeinen Translationstheorie. S. l., Niemeyer.
253 p.

Toury G., 1995. Descriptive Translation Studies –
And Beyond .  Amsterdam, Philadelphia,
Benjamins. 311 p. (Benjamins Translation
Library, vol. 4).

Vinay J.-P., Darbelnet J., 1972. Stylistique comparée
du français et de langlais. Méthode de
traduction. Paris, Didier. 170 p.

SOURCES

Vladimirova N.V., ed. Granat. Uzbekskiye rasskazy
[Pomegranat. Uzbek Short Stories]. Tashkent,
Izd-vo khud. lit. im. Gafura Gulyama, 1967. 411 p.

Vladimirova N.V., ed. Tisyacha i odna zhizn: Rasskazy
uzbekskkih pisateley [A Thousand and One
Lives: Short Stories of Uzbek Writers]. Tashkent,
Izd-vo lit. i iskusstva, 1988. 512 p.

XX asr ozbek khikoyasi antologiyasi. Tashkent shahri,
“Ozbekiston milliy entsiklopediyasi” Davlat
ilmiy nashriyoti Publ., 2009. 624 p.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 3 117

С.Э. Камилова. О стратегии художественного перевода (на материале узбекской прозы)

Information About the Author

Saodat E. Kamilova, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Head of the Department of Russian
Literary Studies, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Universitetskaya St, 4,
100174 Tashkent, Uzbekistan, saodatkame@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7542-3970

Информация об авторе

Саодат Эргашевна Камилова, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой
русского литературоведения, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, ул. Уни-
верситетская, 4, 100174 г. Ташкент, Узбекистан, saodatkame@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7542-3970


