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В конце 2016 г. увидело 
свет новое исследование 

Е. В. Остаповой «Коми ли-
тература в зеркале перево-
да», посвященное актуальным 
проблемам переводоведения. 
Остапова является доцентом 
кафедры финно-угорской фи-
лологии и национального об-
разования института гумани-
тарных наук Сыктывкарско-
го государственного универ-
ситета имени Питирима Со-
рокина. Круг ее научных инте-
ресов довольно широк: поэти-
ка коми лирики, современные 
технологии преподавания ли-
тературы в школе и вузе, во-
просы перевода художествен-
ной литературы, взаимосвя-
зи финно-угорских литератур. 
Она автор около 150 научных 
и учебно-методических публи-
каций. Начиная с 2000 г. Оста-
повой проводится системная 
работа по выявлению и опи-
санию архивных документов, 
свидетельствующих о процес-
се перевода художественных 
произведений; по сравнитель-
но-сопоставительному изуче-
нию текстов оригинала и пере-
вода; по социолингвистическо-
му и социолитературоведче-
скому исследованию воспри-
ятия переводных произведе-
ний коми и русской литерату-
ры, литературного билингвиз-
ма. Для преподавателя вуза 
совершенно естественно уме-
лое вовлечение в творческую, 
переводческую и исследова-
тельскую деятельность сту-
дентов и магистрантов. Мож-
но сказать, что Остапова реа-

нимировала и актуализирова-
ла столь значимое направле-
ние в региональной филоло-
гии, как переводоведение.

Монография «Коми ли-
тература в зеркале перево-
да» базируется на актуаль-
ных подходах к литературно-
му и переводческому твор-
честву. Основу методоло-
гии исследования составили 
как труды классиков отече-
ственного переводоведения 
(А. В. Федоров), так и совре-
менные теоретические раз-
работки (П. М. Топер, П. То-
роп, Т. А. Казакова). Также 
автор совершенно справед-
ливо обращается к оценке 
переводов предшественни ка-
ми-литературоведами П. До-
мокошем, Э. Карху, А. К. Ми-
кушевым, А. Е. Ванеевым, 
В. Н. Деминым, В. И. Мар-
тыновым, В. А. Латышевой 
и др., что позволяет воспри-
нимать историю перевода того 
или иного произведения бо-
лее ясно, объемно. При этом 
Остапова предлагает свой 
путь к рассмотрению про-
блем перевода, связанный с 
иным прочтением литератур-
ного произведения, скрупу-
лезным анализом культурно-
исторических, языковых, ми-
фопоэтических особенностей 
оригинала и перевода, выяв-
лением и попыткой объясне-
ния переводческих трансфор-
маций. 

Работа представляет собой 
промежуточный итог много-
летних исследований в обла-
сти регионального переводо-

ведения. Предпринята успеш-
ная попытка переосмысле-
ния произведений русской 
(С. Есенин), коми (И. Куратов, 
В. Савин, В. Юхнин) и карело-
финской (эпос «Калевала») 
классики, а также современ-
ной коми литературы (В. Ти-
мин) через призму перевода, 
понимаемого как особого рода 
интерпретация исходного тек-
ста на другом языке.

Объектом исследования 
являются отдельные художе-
ственные произведения как 
единицы литературы, аккуму-
лировавшие в себе народную 
и авторскую картины мира. 
Остапова не ставит целью 
раскрытие всей полноты коми 
литературы в зеркале пере-
вода, понимая ее невыполни-
мость. Задача ученого – обна-
жение узловых проблем, обо-
значение пороговых момен-
тов переводческого процесса 
в коми литературе.

Монография включает в 
себя 4 главы. В I главе «Стра-
ницы истории и современного 
состояния перевода в Респу-
блике Коми» представлен под-
робный обзор истории и со-
временного состояния пере-
вода в Республике Коми. При-
веденный материал позволяет 
утверждать, что перевод как 
творческий акт служил одним 
из двигателей развития пись-
менной культуры этноса.

II глава «Переводческая 
интерпретация художествен-
ных произведений коми авто-
ров на русском языке» посвя-
щена острой для националь-
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ной литературы проблеме пе-
реводческой интерпретации 
художественных произведе-
ний на русском языке. Объек-
тами исследования выступи-
ли образный концепт «Менам 
муза // абу вуза» и образное 
имя «Кöч закар, пач тэчысь» 
(И. А. Куратов); этнокультур-
ный дискурс (В. А. Савин) и 
культурно-этнографические 
зарисовки (В. В. Юхнин); рит-
мическая и звуковая организа-
ция текста (В. В. Тимин).

Автор актуализирует боле-
вые точки интерпретации сти-
хотворений классика коми ли-
тературы И. А. Куратова «Ме-
нам муза» («Моя муза») и «За-
кар ордын» («У Захара») в пе-
реводе на русский язык. Об-
разный концепт «Менам муза 
// абу вуза» и образное имя 
«Кöч закар, пач тэчысь» при-
тягательны и для современ-
ных читателей, и для перевод-
чиков, поскольку содержат за-
кодированную информацию о 
глубинном понимании жизни 
коми.

Характеризуя этнокуль-
турный дискурс переводов 
произведений В. А. Савина 
(Нёбдiнса Виттор), Е. В. Оста-
пова уточняет, что перевод 
его литературного наследия 
можно признать фрагмен-
тарным, поскольку все его 
творчество «…глубоко свя-
зано с народной культурой, 
фольклорными текстами, ко-
торые сами по себе трудно 
поддаются ино язычной ин-
терпретации. Причиной мо-
жет быть и влияние факта 
насильственного временно-
го «выпадения» литератур-
ных произведений В. А. Са-
вина из официально признан-
ного историко-литературного 
процесса, связанного с ре-
прессиями 1930-х гг.» (с. 74). 
Несомненно, оба приведен-
ных факта сыграли роль при 
воспроизведении творчества 
выдающейся личности коми 
культуры. Одним из осново-
полагающих признаков много-
жанрового творчества В. Са-
вина, по признанию литерату-
роведов, является юмор. Ино-
гда наиболее открыто и на-
глядно он выражается вклю-

чением в произведения пла-
стов иноязычной лексики 
(чаще русской). Остапова об-
ращает внимание на то, что 
как раз такие элементы теря-
ют значимость при переводе, 
тем самым меняя отношение 
автора к отображаемому яв-
лению. Описанное можно на-
блюдать и в переводе И. Ры-
жикова драмы «Шондi петiгöн 
дзоридз косьмис» («При вос-
ходе солнца цветок увял»). 
Для решения проблемы пред-
лагаются два пути: в диалогах 
оставить коми речь либо ис-
пользовать диалектную лек-
сику русской речи (как пе-
риферийной по отношению 
к литературному русскому 
языку) либо элементы коми-
пермяцкого языка (как пери-
ферийного по отношению к 
литературному коми языку). 
Переводчикам стоит поду-
мать над данным предложе-
нием, хотя при этом риск ис-
кажения оригинала также ве-
лик.

По нашему мнению, авто-
ру монографии стоило бы бо-
лее подробно аргументиро-
вать свое мнение. При этом 
нельзя не согласиться с ее 
выводом о том, что с «…опу-
щением основополагающих 
при емов комического в пе-
реводах стихотворных и дра-
матических произведений 
В. А. Савина (например, вир-
туозное использование коми 
и русской лексики) исчеза-
ют целые культурные пла-
сты тради ционно-народного, 
эпохаль ного и авторского со-
знания» (с. 74). Ясно одно, 
что переводчикам необходи-
мо действовать более скрупу-
лезно, творчески.

Достоинством исследова-
ния является обращение к 
архивным материалам. Бес-
ценны документы, отража-
ющие поиск путей перевода 
первого законченного романа 
В. В. Юхнина «Алая лента», 
на котором было воспитано 
не одно поколение читателей 
и который стал своеобразной 
визитной карточкой коми ли-
тературы во всесоюзном про-
странстве. Некоторые из при-
веденных в данной работе 

фрагментов архива писате-
ля опубликованы автором в 
ранней статье. В рассматри-
ваемом труде они анализи-
руются более детально, ин-
терпретируются в русле эпо-
хи. На основании документов 
аргументированно доказыва-
ется, что в переводе романа 
на русский язык отразились 
стремление к преодолению 
переводчиками господство-
вавшего в 1940–1950-е гг. бук-
вального подхода и усвоение, 
порой довольно болезненное, 
принципов смыслового и ху-
дожественного перевода. По 
мнению Остаповой, указан-
ные отрывки демонстрируют 
присущие послевоенному вре-
мени противоречия в разви-
тии национальных литератур 
России: с одной стороны, фор-
мирование насто ящей прозы, 
базирующейся на на цио наль-
но-этническом свое об разии и 
вызывающей неподдельный 
интерес читателя, с другой – 
двойная внешняя цензура при 
издании книг на национальных 
языках и их переводе на рус-
ский язык (с. 75).

Интересен и содержате-
лен параграф, излагающий в 
срав ни тель но-сопос тавитель-
ном ас пекте наблюдения над 
рит мико-звуковой структурой 
повести нашего современни-
ка В. В. Тимина «Эжва Перым-
са зонка» («Мальчик из Пер-
ми Вычегодской») и ее пере-
вода на русский язык, выпол-
ненного Е. В. Габовой. Подоб-
ный подход требует большо-
го внимания к художественно-
му слову, его фонетическим 
и синтаксическим особенно-
стям. Остапова справилась 
с этим блестяще. Отметим, 
что в 2000 г. она успешно за-
щитила диссертацию на тему 
«Лирика коми 1920–1930-х го-
дов: поэтика ритма», на осно-
вании которой в дальнейшем 
были опубликованы ряд лю-
бопытнейших статей, учеб-
ное пособие, главы в коллек-
тивных монографиях. Анализ 
повести В. В. Тимина выявил, 
что художественные сред-
ства, передающие ритмико-
звуковой уровень исходного 
текста, в переводе касаются 
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в основном внешней экспрес-
сии: вместо рифмы и метри-
чески организованного син-
таксиса используется лекси-
ческий повтор, вместо инвер-
сии – прямой порядок слов, 
вместо звукописи и глубин-
ного темпоритма – восклица-
тельный синтаксис, вместо 
стиха – проза. Нарушение та-
кого значительного для смыс-
лообразования аспекта, как 
ритмическая и звуковая орга-
низация текста, привело, что 
убедительно показывает ис-
следователь, не только к ис-
кажению характеров героев, 
но и в целом к отступлениям 
от той культурной традиции, 
представителем которой яв-
ляется переводимое произве-
дение.

В III главе «Перевод как ис-
точник создания художествен-
ных произведений на коми 
языке» на материале «твор-
ческой биографии» карело-
финского эпоса «Калевала» 
убедительно показано, что 
данное произведение являет-
ся одним из источников соз-
дания художественных про-
изведений на коми языке на 
протяжении всей истории на-
циональной литературы. От-
метим, что в коми литерату-
роведении эта тема поднима-
лась не единожды, о чем сви-
детельствует ранняя публика-
ция Остаповой.

Литературно-худо жест вен-
ное наследие русского поэ-
та С. А. Есенина можно от-
нести к наиболее любимым 
в читательских и переводче-
ских кругах не только коми, 
но и удмуртов. Подобная 
мысль ясно читается при вве-
дении в мир перевода ли-
рики русского поэта. Приво-
дятся неоспоримые свиде-
тельства влияния его твор-
чества на коми поэзию. Для 
рассмотрения выбрано сти-
хотворение «Да! Теперь ре-
шено. Без возврата» из цик-
ла «Москва кабацкая…», в 
котором остро звучат моти-
вы расставания с родным до-
мом и невозможности, как пи-
шет Остапова, социализации 
в чужом, хоть и очень притя-
гательном мире. По ее мне-

нию, подобный мотив, про-
тивопоставление свое–чужое 
органично присущи коми ли-
рике. Умелый сравнительно-
сопоставительный анализ 
произведения и его перево-
да (А. Некрасов) показал, что 
переводчики стремились вос-
произвести на коми языке в 
основном красоту есенинской 
образности. При этом игнори-
руются, нейтрализуются об-
разы, передающие пессими-
стичность настроений лири-
ческого героя, глубокую боль 
души поэта. Исследователь 
небезосновательно предпо-
лагает, что «…несколько ра-
финированная интерпрета-
ция есенинских образов на 
коми языке вполне вписы-
вается в упрочившееся мно-
голетним “прочтением” вос-
приятие есенинской поэзии 
как “красивой”, “нежной”, “ми-
лой”, “поистине народной”» 
(с. 76). 

Весьма любопытна IV глава 
монографии «Перевод как ли-
тературное творчество и пред-
мет исследования студентов-
филологов», где перевод рас-
крыт в фокусе литературного 
творчества и предмета иссле-
дования студентов-филологов. 
Остапова делает обзор сту-
денческих творческих работ, 
анализирует их. Приведенные 
примеры свидетельствуют об 
интересе молодежи к родному 
художественному слову, к по-
иску путей решения перевод-
ческих задач.

В завершение в качестве 
пожелания автору можно по-
рекомендовать в дальнейших 
изданиях расширить круг рас-
сматриваемых произведений, 
тем более что у нее имеют-
ся публикации о переводче-

ской деятельности В. И. Лыт-
кина, о переводах стихотво-
рений А. С. Пушкина (на коми 
языке), К. Ф. Жакова (на коми 
языке); наблюдения над вза-
имопереводами современ-
ных литераторов; собран до-
статочный архив с материа-
лами по переводу романов 
Я. М. Рочева. 

Монография Остаповой 
«Ко ми литература в зерка-
ле перевода» выполнена на 
высоком научном уровне. 
В ней поднимаются и реша-
ются смыслообразующие во-
просы литературного перево-
да, литературно-культурных 
коммуникаций. Это новое и 
актуальное исследование, 
во главу угла ставящее про-
блемы этнокультурного дис-
курса в художественном пе-
реводе, сохранения и адек-
ватного отражения специфи-
ки литературы. Результаты 
апробированы на различно-
го уровня конференциях, из-
ложены обоснованно и убе-
дительно. Несомненна прак-
тическая значимость иссле-
дования, отражающего со-
временное состояние пере-
водческого процесса не толь-
ко в Республике Коми, но и в 
финно-угорском мире в це-
лом. Работа интересна и цен-
на как для научного сообще-
ства, так и для образователь-
ного процесса Сыктывкарско-
го университета и других ву-
зов России.

Издание адресовано ис-
следователям, переводчикам, 
студентам и магистрантам ву-
зов, а также всем интересу-
ющимся литературой и пере-
водом. Оно включено в базу 
научной электронной библио-
теки http://elibrary.ru.
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