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Введение. Ставится проблема адекватности перевода книжной формы литературного эпоса К. Ф. Жакова «Би-
армия» на коми язык на примере структуры имени одного из главных героев произведения Вэрморта. Актуальность 
работы обосновывается прежде всего отсутствием научных исследований данной проблемы, необходимостью вы-
явления переводческих трансформаций при интерпретации текста, а также особенностей рецепции произведения 
при чтении на русском и коми языках. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в развитии пе-
реводоведческого направления как в региональной филологии, так и в финно-угроведении в целом. Новизна ис-
следования заключается в том, что впервые анализируется адекватность перевода на коми язык произведения 
К. Ф. Жакова «Биармия» на примере образа Вэрморта. Объект исследования – произведение К. Ф. Жакова «Би-
армия»; предмет исследования – особенности перевода образа Вэрморта на коми язык. Цель – выявление пе-
реводческих трансформаций образа. 
Материалы и методы. Основной метод исследования – сравнительно-сопоставительный с применением 
элементов статистического метода. При этом понятие перевода тесно связано с понятием интерпретации тек-
ста на другом языке. 
Результаты исследования и их обсуждение. Особая роль в оригинале принадлежит эпитетам и эмо-
тивным перифразам, маркирующим магические функции образа певца-сказителя. Перевод на коми язык имени 
героя характеризуется краткостью, немногословностью. Замены и опущения приводят к сужению художествен-
ной функции образа Вэрморта. В оригинальном произведении в образе Вэрморта как певца-сказителя марки-
руются и оцениваются его магические свойства, в переводном же в основном лаконично подчеркивается его 
песенно-поэтический дар. 
Заключение. Полученные результаты позволяют внести необходимые уточнения в определение жанра рассма-
триваемого произведения. Дальнейший всесторонний сравнительно-сопоставительный анализ оригинала и пере-
вода как данного литературного эпоса, так и литературных эпосов финно-угорских народов позволит выработать 
наиболее приемлемые переводческие решения. Настоящая работа может служить для развития компаративисти-
ки при анализе книжных форм эпосов.
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В 1916 г. произошло одно из самых 
удивительных событий в истории коми 
культуры – Каллистрат Фалалеевич Жа-
ков завершил разработку «мифологиче-
ской модели мира коми-зырян» и создал 
«Биармию». «Ни сюжет поэмы, ни об-
разы героев не имеют аналогов в коми 
фольклоре, они придуманы Жаковым, 
но они также не противоречат фольк-
лору, поскольку придуманы с учетом 
принципов фольклорной поэтики» [6, 
391]. «В годы советской власти на про-
тяжении почти 70 лет имя К. Ф. Жа-
кова было вычеркнуто из живого упо-
требления, произведения запрещены 

на его родине» [7, 5], поэтому сочине-
ние, в идеализированном мифопоэти-
ческом ключе повествующее о древнем 
мире коми-зырян, нашло своего читате-
ля лишь в конце XX в.

1993 год ознаменовался литератур-
ным событием, значение которого труд-
но переоценить, – выходом в свет кни-
ги на русском и коми языках [2]. «Биар-
мия», написанная на русском языке и ма-
стерски переведенная на коми язык со-
временным коми поэтом Михаилом Ан-
дреевичем Елькиным, стала настоящим 
откровением для коми читателя. Сразу 
после публикации произведение на коми 
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языке было включено в школьные учеб-
ники и хрестоматии, в программу вузов-
ского курса «История коми литературы». 
Можно считать, что «цель Жакова – не 
просто написать поэму о прошлом, а 
попытаться восстановить утраченный 
коми-зырянский эпос» [6, 391] – соответ-
ствовала давним ожиданиям читателей, 
писателей, работников культуры и об-
разования. «Произведение стало одним 
из наиболее цитируемых, лидирующих 
по частотности в трудах исследователей 
коми литературы» [8, 11]. 

Определение жанра «Биармии» вызы-
вает трудности. В названии книги 1993 г. 
составителем А. К. Микушевым напи-
сано: «Биармия: Коми литературный 
эпос». А. Е. Ванеев, В. И. Мартынов и 
В. А. Латышева в основном использу-
ют термин «поэма», хотя иногда в одной 
и той же статье встречаются обе дефи-
ниции, словно подразумевая, что лите-
ратурный эпос – высшая ступень жан-
ра поэмы. «В чем-то эта поэма близка к 
героическим. Привлекательна, человеч-
на глубокая эмоциональность лироэпи-
ческого произведения. Она делает Жа-
кова создателем произведения нового 
жанра – экспрессивной по своему обще-
му настроению лирической поэмы» [4, 
126]. При этом в работах П. Ф. Лимерова 
и Е. К. Созиной используются термины 
«эпическая поэма», «эпический рассказ/
песня», «литературный эпос».

Это обстоятельство наложило отпе-
чаток и на процесс перевода, и на чита-
тельскую рецепцию. Смеем предполо-
жить, что большинство коми читателей, 
будучи школьниками, студентами, работ-
никами образования и культуры, впер-
вые познакомились с данным произведе-
нием именно на коми языке. Таким обра-
зом, первоначальная читательская интер-
претация «Биармии» и ее принятие как 
текста коми культуры произошли в пере-
водном варианте. Однако рецепция – не 
единичное событие, это сложный, не-
однозначный и многоэтапный процесс. 
В настоящее время в силу ряда причин 
ощущается усиление интереса коми чи-
тателей к оригиналу. В связи с этим акту-

ализируется вопрос о рассмотрении пе-
реводческой интерпретации.

В числе первых критиков перевода 
были Латышева и Ванеев. Оценка Латы-
шевой кратка и красноречива: “М. Ель-
кин шемöсмöд�с К. Жаковлысь «Биар-�с К. Жаковлысь «Биар-с К. Жаковлысь «Биар-
мия» поэма бура комиöдöмöн” («Ель-
кин изумил хорошим переводом на коми 
язык поэмы К. Жакова “Биармия”») [5, 
102]. Ванеев дает переводу более пол-
ную характеристику. Считаем нужным 
привести отрывок из его работы: «Обра-
зы “пурпур песен” и “изумруд сказаний” 
нельзя перевести буквально, дословно. 
Если бы было так переведено, то коми 
произведение не получилось бы, все эти 
“пурпуры” и “изумруды”, “рубины” и 
“халцедоны” М. Елькин заменил “драго- Елькин заменил “драго-Елькин заменил “драго-
ценными камнями”. И очень хорошо сде-
лал. Скажем, монолог Райды о своем дет-
стве дан в жанре лирической песни, и так 
хорошо получилось, словно его по-коми 
писали, а не переводным произведением. 

В переводе на коми язык есть также 
места, где вместо четырех строк Жакова 
М. Елькин делает три или даже две стро-
ки. Но из-за этого я не стану корить пе-
реводчика. В большинстве случаев та-
кие сокращения не портят произведение, 
а добавляют художественной силы, тем-
па действию. Однако в переводе поэмы 
действительно имеются “облегчающие 
моменты”: вместо “ягель-нитш” (ягель-
мох) можно и должно было быть сказано 
“яла-нитш”, вместо “море” – “саридз”, 
вместо “самоеды” – “яранъяс” (так коми 
называли ненцев раньше да и теперь 
тоже).

И все же мне по сердцу интонация пе-
реведенной Елькиным поэмы: и понят-
но, и вместе с тем не отступил от поэзии. 
Я поздравляю своего младшего товарища 
с получением Государственной премии 
Республики Коми и желаю ему в даль-
нейшем твердой поступи» [1, 245–246] 
(перевод наш. – Е. О.).

Итак, Ванеев отмечает краткость, ди-
намичность и поэтичность перево-
да. В целом сочинение Жакова, подоб-
но народному эпосу, строится из песен. 
А. Ю. Котылев весьма убедительно рас-
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крывает принцип матрешки в песенной 
структуре произведения [3, 316–321]. 
Значительная роль при этом отведена об-
разу Вэрморта, хотя «ипостасей певца и 
сказителя в “Биармии” еще больше» [6, 
398]. 

Имя «Вэрморт» образовано слияни-
ем двух коми слов: вöр «лес», морт «че-
ловек», что в переводе значит «чело-
век леса». Вэрморт хранитель древне-
го знания, воспевающий мир и гармо-
нию. Его пение и игра на домбре обла-
дают волшебным даром усыплять и про-
буждать людей. Они сопровождают поч-
ти все события, описанные в произведе-
нии, охватывая прошлое и настоящее. За-
метим, что имена героев здесь, как и во 
многих других сочинениях Жакова, со-
держат коми дискурс, чем экзотичны и 
мистифицированы для русского читате-
ля. Для коми читателя с первого знаком-
ства они понятны, но, скорее, в ассоци-
ативном и информативном аспекте, так 
как для постижения их художественно-
философского смысла необходимо глу-
бокое погружение в текст. В то же вре-
мя вкрапления в русскую речь коми (или 
стилизованных под коми) лексем, имен, 
фреймов, и для русского, и для коми чи-
тателя обеспечивают эффект неожиданно-
сти, однако, видимо, по-разному. На это об-
ратил внимание М. Елькин в одном из ин-
тервью: “…кöть и рочöн гижöма, тöдчö 
мöвпсямыс коми мортлöн” («…хотя и на-
писано по-русски, чувствуется мышле-
ние коми человека» [9, 98].

В оригинале и переводе поэмы-эпоса 
«Биармия» особого внимания, по на-
шему мнению, достойно рассмотрение 
структуры имени Вэрморта как носи-
теля эмотивно-оценочной информации 
о картине созданного художественного 
мира. 

В оригинале имя Вэрморта почти каж-
дый раз уточняется приложением, выра-
женным перифразами: «Вэрморт, игрок 
великий», «Вэрморт, кудесник слав-
ный», «Вэрморт-кудесник», «Вэрморт-вол-
шебник», «Вэрморт-песнопевец», «тун-
ста рик» и др. Приведем примеры из тек-
стов:

Ты, Вэрморт, игрок великий [2, 35].
Тэ, Вöрморт, бур сьылысь-ворсысь [2, 195].
(«Ты, Вэрморт, хороший певец-игрок»).

Много раз встречаются тавтологиче-
ские конструкции, в которых первое сло-
во коми тун со значением «пророк, вол-
шебник, колдун», а второе – русское с 
таким же либо близким значением: «тун-
кудесник», «тун-волшебник». Например:

Посредине – тун-волшебник,
Чаровник и сердцеведец,
Музыкант Вэрморт прекрасный [2, 38].
И Вöрморт тшöтш накöд пыжас, 
Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь [2, 197].
(«И Вэрморт также с ними в лодке,
Большого умения певец-игрок»).

Образ героя раскрывается распростра-
ненным эпитетом в несколько стихов, 
где каждый последующий стих описыва-
ет новые нюансы, связанные с его певче-
ским и магическим талантом: 

И Вэрморт, игрок великий,
Струн оленьих волнователь,
Песнопевец несравненный [2, 46].
И Вöрморт тшöтш пыжас накöд,
 Ордас сигудöксö кутö, 
Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь [2, 204].
(«И Вэрморт также в лодке с ними, 
При себе держит сигудэк, 
Большого умения певец-игрок»).

Анализ частотности использования дан-
ного художественного приема показыва-
ет, что чаще всего встречаются перифраза 
«игрок великий» (больше 40 раз), отдель-
но эпитет «великий» (больше 45 раз). Ку-
десником герой назван 22 раза, туном – 15, 
волшебником – 7 раз. Кроме того, впере-
ди или после имени стоят субстантивиро-
ванные эпитеты-перифразы: заклинатель, 
приворожник, обаятель, чаровник, про-
рок, чародей, чревовещатель. В целом по-
добная лексика подчеркивает пророческий 
дар персонажа, его умение управлять та-
инственными силами природы и человека. 
Действо совершается подобно древнему 
обряду, и Вэрморт сам творец этого обряда.

Нередко встречающиеся с именем пе-
рифразы образуют своеобразные фор-
мульные конструкции. Их несколько. На-
зывание их, озвучивание, каждый раз 
словно оживляет в памяти знакомый об-
раз, обновляет его энергию. В то же вре-
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мя устойчивые словосочетания оказывают 
на читателя психологическое воздействие, 
возможно, близкое к воздействию на слу-
шателя народного эпоса. Уточнение, рас-
ширение образа Вэрморта устойчивыми 
для данного текста перифразами, эпите-
тами способствуют организации особого 
ритма произведения: местами медлитель-
ного, словно топчущегося на месте, места-
ми убыстряющегося и т. д. Таким образом, 
ритм непосредственно участвует в разви-
тии сюжета поэмы-эпоса.

В переводе Вöрморт также оценива-
ется с помощью перифраз и эпитетов, 
хотя их частотность значительно отлича-
ется от оригинала. Чаще всего, 24 раза, 
используется приложение сьылысь-
ворсысь («певец-игрок»). Неоднократ-
но имя усложнено словосочетаниями 
бур сьылысь-ворсысь («хороший певец-
игрок») и ыджыд сяма сьылысь-ворсысь 
(«большого умения певец-игрок»), соот-
ветственно 11 и 8 раз. Например:

И Вэрморт из песнопевцев, 
Домбры ветхой волнователь [2, 54].

Поступила 19.12.2016

И Вöрморт тшöтш накöд кывтö, 
Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь [2, 210].
(«И Вэрморт также с ними плывет,
Большого умения певец-игрок»).

Персонаж назван туном в сочетаниях 
Тун-Вöрморт, Тун-волшебник, Вöрморт-
тун 13 раз. Красиво звучит выражение: 
“Джеджим парма вöрса колип” («Джед-
жим пармы лесной жаворонок (соло-
вей)»). Однако наиболее часто имя встре-
чается без оценки. Краткость, лаконич-
ность имени в переводе экономит время 
высказывания, уменьшает его эмотивно-
оценочные признаки, добавляет пове-
ствованию темпа. Замены и опущения 
приводят к сужению художественной 
функции образа Вэрморта.

В сочинении Жакова «Биармия» в об-
разе Вэрморта как певца-сказителя мно-
гократно, разнообразно, эмоционально-
возвышенно маркируются и оценива-
ются его магические свойства. В пере-
водном же произведении в основном 
лаконично подчеркивается его песенно-
поэтический дар. 
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Introduction. The article poses the problem of the accuracy of the translation of the book form of the literary epic “The 
Biarmiya» into the Komi language on the example of the name structure of Vermort, one of the main characters of the work 
by K. F. Zhakov “Biarmiya” The relevance of the work is based primarily on the lack of the research of this problem, the 
need to identify translational transformations while interpreting the text, as well as the characteristics of the reception of the 
work in reading in the Russian and Komi languages. The theoretical and practical significance of this work is based on the 
development of Translation Studies both in regional philology and in Finno-Ugric Studies in general. The novelty of the study 
is that for the first time the accuracy of the translation of the work by K. F. Zhakov “Biarmiya” on the example of the image 
of Vermort into Komi is analyzed. The object of the study is the work by K. F. Zhakov “Biarmia”; the subject of the study is 
the specific features of the translation of the image of Vermort into the Komi language. The goal of the work is to reveal the 
translational transformations of the image.
Materials and Methods. The main method of research is comparative with the use of elements of the static method. 
The concept of translation is closely connected with the notion of interpreting the text in another language.
Results and Discussion. A special role in the original book belongs to epithets and emotional paraphrases that 
mark the magical functions of the image of the singer-narrator. The translation into the Komi language of the hero’s name 
is characterized by brevity and conciseness. Substitutions and omissions lead to a narrowing of the artistic function of the 
image of Vermort. In the work by K. Zhakov “Biarmiya”, the image of Vermort, a singer-storyteller, reflects and evaluates his 
magical features, while in translation his song and poetic gift is mainly laconically emphasized.
Conclusion. The obtained results of the research allow making the necessary clarifications in the definition of the genre 
of the work. Further comprehensive comparative analysis of the original and translation of both the literary epic and the 
literary epics of the Finno-Ugric peoples will enable us to work out the most acceptable translation solutions. This work can 
serve to further develop comparative studies in the analysis of book forms of epics. 
Key words: Komi literary epic; transfer; the structure of the name; paraphrases; narrowing of the image.
For citation: Ostapova EV. «Biarmiya» K. F. Zhakova v perevode na komi jazyk: obraz Vjermorta [“The Biarmiya” by 
K. F. Zhakov in the translation into the Komi language: the image of Vermort]. Finno-ugorskiy mir = Finno-Ugric 
World. 2017; 1: 59–63. (In Russ.)
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