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Введение. В статье рассматриваются особенности ономатопей и аллитерации в жанре графического романа на 
примере работы над переводом комикса «Калевала». Автор изучает фоностилистические приемы графического 
романа С. Макконена «Калевала», исследует потенциал звукоподражательных комплексов, анализирует эмоцио-
нальную составляющую ономатопей и их роль в создании перлокутивного эффекта комикса. 
Материалы и методы. В блок материалов исследования вошли ономатопеи, которые автономно оформляют рече-
вые акты персонажей комикса, а также аллитерации. В центре внимания находится прагматический потенциал оно-
матопей, который раскрывается в сочетании с вербальным компонентом и иллюстративным материалом. Анализ 
эмпирического материала проведен на базе методов лингвистического описания качественных, количественных и 
функционально-семантических характеристик фактического материала. 
Результаты исследования и их обсуждение. В комиксах звукоподражания активно участвуют в формировании 
речевых актов. Самая многочисленная группа ономатопей в романе С. Макконена представлена звукоподражатель-
ными сочетаниями, передающими состояние природы, эмоции героев. Их выбор мотивирован целью автора опи-
сать подземный, враждебный человеку мир Похъёлы. Нечленораздельные звуки природы передаются средствами 
человеческого языка с определенной системой и традициями изобразительных средств. В ономатопеических сло-
вах присутствует отдаленная связь между звучанием и значением. Звуки семантизируются и получают смысл в 
конкретном контексте. 
Заключение. В финском языке ономатопеические комплексы остаются относительно мало изученной темой, что 
указывает на перспективность и актуальность работ, посвященных фоносемантике и звукоподражательным сло-
вам. 
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Введение
Графические романы, рассказы в кар-

тинках, рисованные истории для детей и 
взрослых давно стали знакомой продук-
цией, в том числе на российском книж-
ном рынке. Комиксы позволяют быстро 
погрузиться в тему, без особых сложно-
стей запомнить ее. Для детей это яркие 
увлекательные истории, которые расска-
зывают о фантастических существах и 
приключениях, о взлетах и падениях на 
пути к взрослой жизни, о сложном поиске 
своего предназначения, знакомят с тайна-

ми вселенной, различными профессиями, 
техническими изобретениями. Взрослым 
читателям предлагается захватывающая 
графическая подача сложных тем, рас-
крываются закрученные сюжеты, показы-
ваются глубокие истории и удивительные 
миры, от которых трудно оторваться.

Комиксы – не только приключенческие 
и детективные истории, но и графические 
биографии великих людей (например, ху-
дожника П. Гогена, философа К. Маркса, 
психоаналитика З. Фрейда), познаватель-
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ные сюжеты о достижениях науки, исто-
рии религии, о проблемах философии и 
экономики, хрупкости человеческих от-
ношений, прощании и памяти. Иными 
словами, графическая продукция пред-
ставляет собой литературу с заниматель-
ным содержанием, высокими идейными и 
художественными достоинствами.

Рынок заполняется переводными ко-
микс-изданиями, что дает читателю воз-
можность знакомиться с достижениями 
зарубежной литературы в этой области, 
увидеть векторы развития индустрии раз-
влечения и досуга. Кроме того, переводчи-
ки получают прекрасный шанс попробо-
вать свои силы в «девятом виде искусства». 
Перевод комикса требует глубокого знания 
родного языка, владения всеми регистрами 
речи, умения пользоваться звукописью. Ко-
микс полон звуков окружающего мира. В 
нем имитируются звуки природы, города, 
человеческой деятельности и даже фанта-
стических существ. 

В 2019 г. в Финляндии была издана гра-
фическая адаптация карело-финского эпо-
са «Калевала»1. Ее выполнил финский ху-
дожник Сами Макконен, который получил 
широкую известность в США как оформи-
тель компьютерных игр и победитель кон-
курсов на лучшего комиксмейкера. Гра-
фический роман исполнен в двух частях, 
одна из которых называется «Калевала», 
другая – «Сампо». Как известно, «Кале-
вала» в редакции Э. Лённрота отражает 
дохристианские религиозные представле-
ния карело-финского народа, олицетворя-
ет его национальный дух и национальные 
особенности. Роль «Калевалы» в истории 
формирования финского национального 
самосознания, в построении националь-
ной культуры не знает равных в масштабе 
мировой цивилизации. 

Самыми трагическими и волнующими 
читателя рунами лённротовской «Кале-
валы» являются сюжеты о самоубийстве 
Айно, отказавшейся выходить замуж за 
старого Вяйнямёйнена, и о трагической 
любви Куллерво, совершившего по неве-
дению инцест с сестрой. Приключения ге-
роев в поисках чудо-мельницы сампо, их 

1 См.: Makkonen S. Kalevala. Helsinki; Otava, 2019.

борьба с хозяйкой Севера старухой Лоухи 
за луну и солнце двигают вперед сюжет-
ную линию эпоса. Наиболее лирическими 
признаются руны об игре на кантеле, кото-
рая очаровывает всех вокруг.

Языковое своеобразие калевальского 
текста заключается в его многоязычии и 
многодиалектности, выражающейся «в 
использовании лексических, фонетиче-
ских, морфологических, синтаксических 
и фразеологических особенностей восточ-
нофинских, карельских и вепсских диа-
лектов и говоров» [14, 15]. Многоязычие 
проявляется в параллелизмах: мысль, вы-
сказанная в первой части параллелизма на 
севернокарельском диалекте, повторяется 
во второй части на южнокарельском. 

Читатели «Калевалы» первой трети 
XXI в., пожелавшие познакомиться с 
эпосом через комикс, увидят черно-бе-
лые рисунки, стремительные линии, ди-
намичные мазки тушью, энергичные си-
луэты первогероев-гигантов (например, 
Антеро Випунена), таинственные очерта-
ния колдунов и впечатляющие изображе-
ния тотемных животных: лося, медведя 
и волка. От рисунков веет грубой перво-
зданной силой.

Произведение Макконена представляет 
собой больше графическую, чем вербаль-
ную адаптацию «Калевалы». В романе 
действуют те же персонажи, что и в эпо-
се, а именно: Вяйнямёйнен, Йоукохайнен, 
Лемминкяйнен и другие легендарные ге-
рои, которые совершают те же поступки, 
в частности любят женщин, ненавидят 
противника, ищут личного счастья. Одна-
ко в интерпретации художника они жаж-
дут кровопролития, отчаянно совершают 
грехопадения, безжалостно мстят врагам, 
грубо ломают им кости, кровожадно ру-
бят головы, немилосердно насылают про-
клятия соседям, пускаются в авантюрные 
приключения в поисках сампо. В комиксе 
хозяйке Севера Лоухи уделяется больше 
внимания, чем доблестным мужам Кале-
валы: она колдует, творит зло, произносит 
заговоры, как и другие колдуны, ведьмы 
и духи, которые также представлены на 
страницах романа.
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Сложность прочтения комикса «Ка-
левала» заключается в том, что эпизоды 
между собой часто не связаны, так что 
без предварительного знакомства с эпо-
сом читателю будет трудно разобраться в 
событиях романа. С другой стороны, дви-
жение между кадрами в комиксе создает-
ся умственным процессом, называющим-
ся домысливанием. В этом плане комикс 
имеет сходство с кинематографом, в обоих 
видах искусства соучастие выступает мо-
гущественной силой, зрителю позволяет-
ся использовать свое воображение. 

Объектом исследования являются оно-
матопеические комплексы и слова, а так-
же приемы звукописи на материале фин-
ского языка. Предметом служат средства 
звукописи финского языка в графическом 
романе «Калевала» и способы их передачи 
на русский язык.

Материал исследования составляют 
примеры звукописи, встретившиеся ав-
тору статьи при переводе графического 
романа С. Макконена «Калевала» с фин-
ского языка на русский2. В романе общее 
число случаев, относящихся к звукописи, 
составляет 190 ономатопеических ком-
плексов и лексических сочетаний. Из них 
на аллитерации приходится 80 вариантов 
словоупотреблений, на ономатопеические 
комплексы – 110 звукосочетаний. 

Разнообразные звукоподражания появ-
ляются в кадрах комикса всякий раз, когда 
вокруг героев происходят шумные, энер-
гичные события или когда приходят в дви-
жение силы природы. Ономатопеические 
комплексы позволяют передать реплики, 
произносимые нечистой силой. Аллитера-
ция дает возможность описать настроение 
и создать новые звукообразы. Ономатопеи 
создают насыщенный эмоциональный фон.

Цель проводимого исследования за-
ключается в изучении фоностилистиче-
ских приемов, а именно аллитерации и 
звукоподражаний, в графическом романе 
С. Макконена «Калевала», и способов их 
передачи на русский язык. 

Основным научным методом исследо-
вания следует считать системно-струк-

2 Перевод на русский язык был выполнен по заказу издательского дома «Городец» в рамках международ-
ной проектной деятельности Общества финской литературы Н. Братчиковой, А. Винниченко, А. Воронковой, 
О. Мареевой. 

турный метод с привлечением функцио-
нально-семантического анализа. В работе 
также используются метод лингвистиче-
ского описания, элементы дефиницион-
ного и компонентного анализа, которые 
помогают наиболее полно представить 
структуру и внутреннее значение оно-
матопей. Контекстно-стилистический 
анализ позволяет выявить смысловые от-
тенки значений ономатопеических слов, 
аллитераций. 

На первом этапе исследования мы 
систематизировали ономатопеические 
комплексы в соответствии с их функцио-
нальной направленностью. На втором 
определялась взаимосвязь вербального 
и иконического компонентов комикса и 
оценивалась значимость графического 
представления звукоподражаний в пере-
даче паравербальных характеристик речи 
персонажей. На третьем определялась 
доля ономатопей в текстовых баллонах и в 
оформлении коммуникативного простран-
ства графического романа. На четвертом 
этапе исследовались случаи аллитерации 
и их роль в формировании стилистики 
текста и эмоциональной настроенности.

Гипотеза: ономатопеические комплек-
сы являются неотъемлемой частью реплик 
персонажей, всего коммуникативного про-
странства графического романа. С учетом 
лаконичности языка комикса фоностили-
стические приемы эпоса «Калевала» бу-
дут сохранены на уровне словосочетаний 
и простых предложений. Аллитерация как 
особенность карело-финского эпического 
произведения будет соблюдаться в комик-
се для сохранения преемственности и ли-
тературной традиции.

Обзор литературы
Семантизации звуков в поэзии, анализу 

функции звуков, созданию звукообразов 
исследователями уделяется огромное вни-
мание. Поэтический текст воспринимает-
ся как сопряжение уникального звучания 
и многоголосия. Стихи в большинстве 
случаев рассчитаны на аудиальное вос-
приятие. Сила звука увеличивает впечат-
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ление, возникающее от семантики слова. 
Звук способен повлиять на смысл, иными 
словами, смысл оформляется под действи-
ем звука. Например, считается, что в рус-
ской культуре частое повторение звука а 
способствует возникновению ощущения 
пространства, вышины и глубины, много-
кратное повторение гласных звуков е, и, 
ю способно вызвать ощущение нежности, 
чувство ласки и представление о чем-то 
маленьком. Через звук я в русском языке 
можно передать ощущение приятного, в 
то время как о, у и ю вызывают отрица-
тельные чувства: ужас, страх, гнев, боль, 
одиночество и печаль [12, 185]. Добавим 
наблюдение Ш. Балли, который отметил, 
что при произнесении губных гласных 
губы выпячиваются; «выпячивание губ 
даже вне речевой деятельности выражает 
плохое настроение, насмешку, презрение» 
[1, 148]. Экспериментально было доказа-
но, что согласные с, ш, п создают ощуще-
ние тишины, безмолвного одиночества3.

Теоретические основы фоносемантики, 
изучающей звукоподражательную и зву-
косимволическую систему языка, были 
описаны С. В. Ворониным. Он выделил 
ряд фоносемантических универсалий, 
классифицировал ономатопы [5]. 

Финские исследователи, в частности ав-
торы Большой финской грамматики, отно-
сят ономатопеи к междометиям [18, 816]. 
Ономатопеями они считают звуковые 
комплексы, имитирующие звуки приро-
ды (например, свист pfhiuu ‘пфиууу’) [21, 
31], голос или движение живого организ-
ма (пение птицы tiu-tiu ‘тиу-тиу’, клекот 
утки-казарки prrok ‘пррок’ [26]), звуковые 
сочетания, позволяющие передать слухо-
вое восприятие чего-либо (быстрое пере-
ключение kliik ‘клик’; поломка pam ‘бам’, 

3 Один из основателей отечественной экспериментальной фоносемантики А. П. Журавлев предложил мето-
дику выявления фонетического значения, т. е. «содержательности языковой формы на фонетическом уровне» 
[11, 15–16].

4 В скобках указывается тематическое название группы, предложенное Дж. Кимом. 
5 Примерами ономатопеических существительных являются hulina ‘суматоха, гомон’, pirske ‘брызги, плеск, 

щелк’, jupakka ‘стычка’, jupina ‘брюзжание’, kahina ‘шуршание, шелест’, kapina ‘бунт’, loru ‘вздор, чепу-
ха, ерунда’, huhu ‘слух, сплетня’, napsu ‘щелчок’, paukku ‘хлопок, взрыв’, tömäys ‘стопарик, стопочка’, litku 
‘жижа’, ‘непонятная жидкость’, liru ‘дудка’, hyrrä ‘волчок, юла’.

6 Свои рассуждения Дж. Ким подтверждает этимологическим анализом слова räme ‘высыхающее болото, 
на котором растут чахлые сосны, полукустарники и мох сфагнум’. Лексикологи связывают слово räme с одно-
коренным глаголом rämistä; räm- ‘дребезжать’, т. е. производить громкий, грохочущий звук (URL: https://www.
suomisanakirja.fi /r%C3%A4mist%C3%A4). Ни в одном лексикографическом источнике Дж. Ким не нашел объ-
яснения данной словообразовательной связи [22, 2]. 

‘хрясь’, глухое звучание чего-либо, обыч-
но жидкости, holi holi ‘хлюп хлюп’, ‘буль 
буль’; резкий звук humps ‘бамс’). Подоб-
ные имитативы называются естественны-
ми, «дикими» [21, 29]. 

Ономатопеи служат источником для 
создания новых слов, например звукопо-
дражательных существительных и глаго-
лов. В трудах ученых указываются наи-
более продуктивные модели образования 
ономатопеических комплексов, выделя-
ются частотные аффиксы, используемые 
для создания ономатопеи. На материале 
финского языка среди существительных 
с корневой звукоизобразительной мор-
фемой выделяются шесть смысловых 
групп4: слова со значением шумовых 
эффектов, производимых самим фактом 
существования объекта (elämöinti ‘шум, 
гвалт’); лексические единицы со значе-
нием столкновения объекта с чем-либо 
(yhteenotto ‘стычка’); слова, использу-
емые при разговоре (tyhjä puhe ‘беспред-
метный разговор’); слова, используемые 
при потреблении напитков (viinaryyppy 
‘выпивка’); слова, обозначающие жид-
кие вещества (vetinen aine ‘водянистая 
среда’); лексические единицы, обозна-
чающие вращательные движения (hyrrä 
‘вращение’)5 [22, 3]. 

Характер связи между звуком и значе-
нием рассматривается на примере случа-
ев, когда в ходе языковой эволюции эта 
связь оказалась затемненной, ослаблен-
ной и даже утраченной. Подобное явле-
ние описывается термином «угасание 
ономатопеичности»6. Дефоносемантиза-
ция звукоизобразительности подтверж-
дается проводимым этимологическим 
анализом слов. По материалам линг-
вистических исследований, мотивиро-
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ванность звукоподражаний не является 
абсолютной, так как она обусловлена со-
циальными факторами [22]7. 

Большой фактический материал по 
финским звукоизображениям был собран 
исследователями карело-финских рун8, 
историками языка9. Теоретическое осмыс-
ление происхождения звукоподражаний и 
междометий представлено в трудах Х. Ле-
скинена [23], Ю. Лескинена [24], Э. Мико-
не [25], Дж. Кима [22], У. Ванхатало [27], 
Л. Хейккила [19]. 

Э. Миконе анализирует финские опи-
сательные глаголы, в которых утрачена 
первичная связь со звукоизображени-
ем (например, глаголы движения juosta 
pikatahtia ‘стремительно бежать’) [25]. 

В работе отечественного лингвиста 
А. Е. Беликовой описывается лексико-
семантическая группа глаголов издава-
ния звука (глаголов звучания). Глаголы 
данной группы характеризуются яркой 
денотативно ориентированной семан-
тикой; они тесно привязаны к матери-
альному миру, производящему звуки, и 
акустическим параметрам – высоте зву-
чания, громкости, регулярности звуча-
ния, времени (мгновенности и немгно-
венности звучания) [2]. Огромную роль в 
оформлении значения глаголов звучания 
играет концептуальная составляющая, 
поскольку способ членения мира звуков 
обусловливается еще и этноспецифичной 
картиной мира, которая воплощается в 
национальном языке10. 

В подтверждение данного заключения 
напомним наблюдение А. В. Дыбо: прин-
цип возникновения из «природы» еще не 
обеспечивает одинаковости слов11, что 
вызвано различиями и традициями языко-

7 С. В. Воронин указывал на существование большого количества образований, которые с учетом современ-
ного состояния этимологических исследований не могут быть охарактеризованы как мотивированные [5, 29].

8 Фонике рун, которая наряду с другими изобразительными средствами художественной формы играет 
огромную роль в развитии эстетического содержания повествования, посвящено исследование В. Я. Евсеева 
[9, 112–206].

9 Л. Хакулинен отмечал, что категория дескриптивных слов является одной из «характерных особенностей 
словарного состава финского языка» [16, 22]. Проблема изобразительной речи на материале финского языка 
интересовала советского ученого Д. В. Бубриха [3]. 

10 А. Е. Беликова обратила внимание, что голоса птиц у финнов ассоциируются с довольно неприятным зву-
чанием, чаще скрипом, скрежетом, которые в мире неживой природы производят разные механизмы, напри-
мер: lokki kirskuu / jarrut kirskuvat – ‘чайка скрежещет / тормоза скрежещут’, рус. ‘чайка кричит’ (URL: https://
www.dissercat.com/content/semantika-glagolov-zvuchaniya-v-finskom-yazyke).

11 А. В. Дыбо указывает на различия в написании имитативов, например кудахтанья курицы и кукареканья 
петуха [8]. 

вых средств изображения [8]. Оформле-
ние ономатопей в национальных языках 
носит условный характер и адаптирует 
запись с учетом возможностей звуковой 
системы.

Звукоподражания могут быть воспроиз-
ведены в письменном тексте, в частности 
в комиксах, нарративах, с использованием 
специальных средств обозначения, таких 
как заглавные буквы, слитное написание 
букв, графические приемы (полужирный, 
крупный шрифт, специальные символы) 
[21, 3]. При письменном воспроизведении 
«диких» имитативов восклицательный 
знак указывает на внезапный и взрывной 
звук, многоточие между звукоподража-
ниями – на темп звучания. Разбивка за-
писи звукового комплекса многоточием 
«ки… ки… ки…» сигнализирует об очень 

Графический роман представляет 
собой сочетание иконического 
компонента с вербальным, 
причем доминирующей 
является иллюстрация. Комикс 
характеризуется лаконичностью 
стиля изложения, экспрессивностью 
и броскостью кадра. Авторы 
комиксов стремятся обращаться 
к живой разговорной речи, их 
персонажи говорят на ярком, 
эмоциональном языке. Они 
выражают гнев, отдают приказы, 
произносят угрозы и проклятия, 
мечтают и объясняются в любви. 
Ономатопеические комплексы 
участвуют в создании чувственного 
образа персонажа, в описании 
действий и явлений.
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медленном темпе звучания, отсутствие в 
записи многоточий «ки, ки, ки…» соот-
ветствует спокойному темпу, а слитное 
написание «кикики…» означает, что звук 
произносится очень быстро [26, 11]. 

Роль звукоподражательных комплексов в 
синтаксисе стала предметом исследования 
финских специалистов. Конструкт с онома-
топеей может выполнять синтаксические 
функции предложения: Siinä sivussa Petri 
vetäisi yhden kaljan että humps, kaikki tekstit 
katosivat että fi uu ja juu diagnoosit pamahti 
niin että kops vaan. «Тем временем хлоп! – 
Петри опрокинул кружку пива; вжих! все 
тексты слетели; бабах! накрыл диагноз» 
[21, 2]. Конструкт со звукоподражательным 
словом (humps ‘хлоп’, fi uu, juu ‘вжих’, kops 
‘бабах’) коррелирует c конструкцией, кото-
рую в финском синтаксисе можно описать 
следу ющим образом: описание действия 
(главное предложение) + подчинительный 
союз (так) что + имитатив + только. 

Конструкт с ономатопеей создает эф-
фект преувеличения, утрирования ре-
зультата действия, придает тексту больше 
динамизма. В русской синтаксической 
конструкции описыванию свершившейся 
ситуации предшествует звукоподража-
тельное слово (бултых в воду). В конструк-
те употребляются глагольные звукоподра-
жания, которые служат в предложении 
сказуемым. При этом глагольные звуко-
подражания не имеют грамматических 
признаков глаголов (лица, наклонения, 
времени, числа). Они обозначают совер-
шение резких, внезапных движений. На-
пример, en ajatellut muuta kuin häntä. Olin 
onnellinen. Kunnes pam! hän jätti minut. «Я 
ни о ком не думала, кроме него. Я была 
счастлива. Вдруг бац! он бросил меня» 
[20]. Использование ономатопеи придает 
содержанию лаконичность, эмоциональ-
ность, живость. Этот прием распростра-
нен как в повсе дневном общении, так и в 
художественной литературе12.

В последнее время в связи с расшире-
нием сегмента переводной комиксной ли-
тературы на российском книжном рынке 
появились исследования, посвященные 
проблемам передачи звукописи и онома-

12 Ономатопеи практически не встречаются в научном и публицистическом стилях.

топеических комплексов с одного языка 
на другой, на материале французского [6], 
немецкого [10], норвежского [4], японско-
го [15], английского [7; 13] и пермских 
языков [17]. Интерес к комиксам в России 
объясняется многими причинами. Комикс-
ная литература всегда была представлена 
как литературный жанр, но степень ее по-
пулярности в стране была сравнительно 
невысокой. В эпоху глобальной информа-
тизации, для которой характерными явля-
ются клиповое мышление, фрагментарное 
восприятие преимущественно визуальной 
информации, интерес к рисованным исто-
риям возрос. Текстовая лаконичность и 
изобразительная составляющая позволя-
ют читателям познакомиться с историей, 
актуализируя процессы воображения и 
восприятия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Графический роман представляет собой 
сочетание иконического компонента с вер-
бальным, причем доминирующей являет-
ся иллюстрация. Комикс характеризуется 
лаконичностью стиля изложения, экспрес-
сивностью и броскостью кадра. Авторы 
комиксов стремятся обращаться к живой 
разговорной речи, их персонажи говорят 
на ярком, эмоциональном языке. Они вы-
ражают гнев, отдают приказы, произносят 
угрозы и проклятия, мечтают и объясняют-
ся в любви. Ономатопеические комплексы 
участвуют в создании чувственного образа 
персонажа, в описании действий и явлений. 

Мы классифицировали ономатопеи, 
употребленные в графическом рома-
не С. Макконена «Калевала», и условно 
сформировали пять групп, исходя из сре-
ды, в которой производится звук: 1) оно-
матопеи, описывающие природную среду; 
2) ономатопеи, обозначающие столкно-
вение с чем-либо; 3) ономатопеи, обозна-
чающие волеизъявление; 4) ономатопеи, 
обозначающие отношение к окружающе-
му миру; 5) ономатопеи, относящиеся к 
описанию колдовского мира. 

К первой группе относятся описания 
звуков, производимых животными, пти-



PHILOLOGY

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 2 153

Таблица 1. Звуки, производимые живыми существами и силами природы*
Table 1. Sounds produced by living beings and forces of nature

Ономатопея
на финском языке /  

Onomatopoeia in Finnish

Значение в контексте комикса «Калевала» / 
Meaning in the context of “Kalevala” comic

Ономатопея в переводе  
на русский язык /  

Onomatopoeia as translated into Russian
KRAK раскалывание скалы / rock splitting КРАК

KKRRAAAS падение дерева / tree fall РУУШТ
HHMMM движение волны по морю / 

wave movement on the sea
ШРМММ

RRMMM удар волны о каменистый берег /  
wave hitting rocky shore

БРММ

SSSHH шипение воды / hissing water ПШШШ
FFFOOOMMM шум огня в горниле /  

the sound of fire in the furnace
ФУУХ

KAA KAA крик чайки / seagull cry КИАА КИАА
BARK BARK лай сторожевой собаки / guard dog barking РРГАВ
HHRROUR рычание медведя / bear growl РЫК

UHU, HUHU, HU вой ветра / howling wind УГУ ГУГУ ГУ
KOF кашель / cough КХА

RAAAHHRRHH рвотный рефлекс / vomiting reflex УАААРХ
KHOO отхаркивание / expectoration КХЭЭ

* Правописание ономатопей строчными буквами здесь и далее заимствовано из графического романа «Ка-
левала» С. Макконена.

Таблица 2. Звуки, производимые при соприкосновении поверхностей 
Table 2. Sounds produced when surfaces touch

Ономатопея
на финском языке /  

Onomatopoeia in Finnish

Значение в контексте комикса «Калевала» / 
Meaning in the context of “Kalevala” comic

Ономатопея в переводе  
на русский язык /  

Onomatopoeia as translated into Russian
KLONK звук от жесткой обуви при ходьбе 

по твердой земле / sound made by hard 
shoes when walking on hard ground

КЛАЦ

KRAKOOOOMMM столкновение деревянных саней на скорости /  
collision of wooden sled at speed

КААБУУУМ

TWIP звук стрелы, выпущенной из арбалета /  
the sound of an arrow fired from a crossbow

ТИУ

RAM столкновение повозок / wagon collision ДЫЩЬ
PT-HHOOOM резкое столкновение / sharp collision ТУДУММ

WHUM звук летящего зажженного факела /  
the sound of a flying torch

ФВУМ

THUNK звук стрелы, попадающей в тело лося /  
the sound of an arrow hitting the body of an elk

ЧПОК

NJIRN звук повозки с тяжелым грузом  
по твердой земле /  

the sound of a wagon with a heavy load  
on solid ground

НЬИРНН

THOTHOOM набрасывание лассо на лося / 
throwing a lasso on an elk

ВШШУУХ

RUMBLE стук копыт табуна лошадей /  
the sound of a herd of horses

ГРОХ 

CRUMBLE DOOM взрыв в горниле / explosion in the furnace КРА ДУУМ
ZTRAK удар молота по наковальне /  

hammer on the anvil
ЦТРЯК

KRA-KOOM развержение земли / rupture of the earth КА-БУУМ
KLONK удар щипцов / punch tongs ДЗОМП
ZCHING звук меча, вынимаемого из ножен / the sound 

of a sword being drawn from its scabbard
ВЖИХ

цами, деревьями, воздушной и водной 
стихиями, огнем, твердыми предметами, а 
также организмом человека (табл. 1).

Вторая группа состоит из ономатопей, 
обозначающих соприкосновение двух по-
верхностей (табл. 2).
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Примерами звукоподражаний третьей 
группы являются звуки, обозначающие 
взнуздание коней, IIJAAH! ‘ИЙАА’, PHFI-
IUUU! ‘ПФИУУУ!’; боевой клич RRAAA! 
‘РРАА!’; команда стоять SEIS ‘СТОП’. 

Ономатопеи четвертой группы со зна-
чением отношения к окружающему миру 
обнаруживают интернациональный харак-
тер, например обозначение скептического 
отношения к чему-либо HMMM ‘МДАА’, 
пренебрежения или презрения PTHUT 
‘ТЬФУ’, проявление жалости VOI ‘ОЙ’. 

Авторские, окказиональные, онома-
топеи пятой группы описывают колдов-
ской мир Похъёлы. Заклинание ведьм 
KRA KOOOMMM мы сочли возможным 
перевести знакомым нам набором слов 
из русских волшебных сказок ‘КОЛДЫ-
БУЛДЫ-ЗАВОРОЖИ’. В тексте романа 
встречаются и другие заклинания: BONGA 
BONGA GONGA GONGA, WWHHMMM и 
YOOAARRGGHH. Переводческое решение 
было сохранить данные сочетания в ори-
гинальном виде: ‘БОНГА БОНГА ГОНГА 
ГОНГА’, ‘ВУУУМ’ и ‘ОАААРРГХХХ’. 
Тяжелая поступь огромного сказочного 
существа описана ономатопеей PT-HOOM 
‘ТУДУММ’. Морское чудовище передви-
гается с помощью присосок на щупаль-
цах, отлипание от водной глади которых 
звучит как ZK ZK ZK ‘ТСК ТСК’. Вонза-
ние когтей огромной птицы в голову мор-
ского чудовища передано в комиксе че-
рез сочетание PHOOM ‘ВЖУХ’. Всплеск 
воды при нырянии птицы за рыбой обо-

13 С. С. Шляхова описывает речевое поведение нечистой силы, обращаясь к репертуару звуковых средств из 
глухих и шипящих согласных [17, 13–14].  

значен знакомым нам в ином коммуни-
кативном контексте сочетанием ZOOM 
‘ДЗУМ’, а треск костей рыбы в когтях 
птицы – SSKKRAACCHH ‘СКРРАК’. Чудо-
вищный червь издает звук MMR PFSRULL 
‘ММРУЛ’ или PROPFFSSH ‘ПФФШШ’13.

При переводе комиксов со многих язы-
ков калькируются звукоподражания, обо-
значающие удар топора о ствол дерева 
THUNK ‘ТУК’, электрические разряды 
SKRAK ‘СКРАК’, хруст черепа под ударом 
меча KRROGG ‘КРРХ’; удар мечей ZLANG 
‘ЦЛАНГ’. 

Вторая группа ономатопей – соприкос-
новение поверхностей – подтверждает на-
блюдения С. В. Воронина, что инстанты, 
т. е. сверхкраткие звуки, обозначаются за-
крытыми гласными, позволяющими пере-
дать более низкое звучание [5], например 
удар деревянной кружки о стол KLONK 
‘СТУК’. Открытые гласные передают бо-
лее громкие звучания: боевой клич воина 
RRAA ‘РРАА’. Важнейшей составной ча-
стью континуанта, обозначающего дляще-
еся, т. е. не мгновенное, звучание, является 
долгий гласный: звук столкновения всадни-
ков BOOM ‘БУДУУУМ’. Для передачи шу-
мовых эффектов обязательно наличие хотя 
бы одного глухого фрикативного согласно-
го, например сочетание SSHH ‘СШШШ’ 
позволяет описать шипение змеи. Фонема 
r помогает передать резкие неприятные 
вибрирующие звуки, например лай сторо-
жевой собаки BARK ‘РГАВ’, рефлектор-
ные движения при рвоте, рыгании и кашле 
RAAAHHRRHH ‘УАААРХ’, дребезжащие 
звуки граблей по дну водоема KRK ‘ТРК’. 
Для обозначения напряжения, судорожных 
сокращений употребляются лабиальные 
фонемы: JYTN ‘ФТУУУМ’. Они также 
«озву чивают» медленную ходьбу утомлен-
ного человека. Звуки G, R, К и Р передают 
ощущение трагизма происходящего, по-
втор глухих F, H нагнетает атмосферу стра-
ха; звуки B, Z, ZT, Y, J создают впечатление 
о необычных эффектах. Обращает на себя 
внимание доминирующий консонантизм 
звукосоответствий, модели которых выгля-
дят следу ющим образом: ССV, CCCVCC, 
CCVCCV. Вокализм представлен в основ-

Читатели «Калевалы» первой трети 
XXI в., пожелавшие познакомиться 
с эпосом через комикс, 
увидят черно-белые рисунки, 
стремительные линии, динамичные 
мазки тушью, энергичные 
силуэты первогероев-гигантов 
(например, Антеро Випунена), 
таинственные очертания колдунов 
и впечатляющие изображения 
тотемных животных: лося, медведя 
и волка. От рисунков веет грубой 
первозданной силой.
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ном гласными заднего ряда (A, O, U), что 
позволяет передать громкость, интенсив-
ность звука, его более низкое звучание.

В комиксах реализация значений оно-
матопеических комплексов происходит 
через иллюстрацию, вербальный текст 
играет вспомогательную роль. В графиче-
ском романе «Калевала» наибольшее ко-
личество ономатопеических единиц опи-
сывает звуки природы, шумовые эффекты, 
вызываемые столкновением субъектов 
действия. Это связано с сюжетом комикса, 
в котором персонажи постоянно находят-
ся в противоборстве с природными сила-
ми или в боевых стычках с противником. 

Финские читатели комиксов, познако-
мившиеся с графическим романом «Ка-
левала», отмечают, что звуковые эффекты 
в нем выглядят несколько странно, так 
как они смешаны с английским языком. 
Например, в комиксе сочетание KLONK 
KLONK обозначает металлический звук, 
на английском этот звук фиксируется как 
CLANK CLANK или CLUNK CLUNK. В 
англоязычной культуре финская транс-
крипция звукосочетания KLONK обозна-
чает удары деревьев, стук по дереву или 
сигнальный крик пятнистого оленя. По-
добное пренебрежение к существующей 
практике транскрибирования звуков вы-
зывает насмешки читателей и определен-
ное недоверие к тексту14.

Как известно, для калевальской поэзии 
характерно обращение к звукописи как яр-
кому стилистическому приему усиления 
изобразительности текста. С. Макконен 
также обращается к такому приему – ал-
литерации. Аллитерация – организован-
ное повторение согласных звуков – прида-
ет ритм речи, заметно усиливая его: saaren 
suuri suku ‘огромный род саари’; pahasti 
teit, poika parka ‘скверно сделал, сын-
бедняжка’; pimeä Pohjola ‘мрачная Похъё-
ла’, Pimentolan pitkähammas ‘длиннозубая 
из Пиментолы’, kylmän kylän neitsyt ‘дева 
мрачной деревушки’, tulit tänne, tuulen 
teitä ‘ты пришел сюда дорогами ветров’, 
synkkä Sariolan maa ‘глухой край Сарио-
лы’; miksi jätit minut eloon? ‘зачем меня в 
живых оставил?’. 

14 URL: https://www.goodreads.com/book/show/42842958-kalevala. 

В аллитерации чаще задействуются 
спиранты, зубные, глухие согласные и за-
дне- и среднеязычные гласные A, O, U, I. 
Глухие звуки H, K, P, T используются для 
выражения чувства страха и содрогания 
перед звериным ревом, при изображении 
смерти, подстерегающей героя в пути: Älä 
ihmeessä poika mene Pohjolan kyliin kun et 
tiedä loitsuja etkä osaa taikoja. Siellä noita 
laulaa ja lappalainen tunkee suusi tuhkaan. 
«Не ходи, сынок, в Похьёлу – ты не знаешь 
заклинаний, не умеешь колдовать. Ведьма 
проклянет тебя, лапландец, рот заткнет 
пеплом». Фрикативный звук R и огублен-
ный гласный U передают чувства презре-
ния и неприязни, испытываемые Кюллики 
к Лемминкяйнену: Piru, kiertelet, ruikutat 
ja perässäni juoksentelet. «Что ж ты, черт 
возьми, скулишь и гоняешься за мной?» 

Благодаря аллитерации создается от-
четливость восприятия и произношения, 
за гласными плавно следуют согласные. 
Благозвучность обеспечивается введе-
нием некоторого звукового однообразия, 
достигаемого путем повторения фонем. 
Аллитерация указывает на неисчислимые 
возможности использования звуковых 
средств для достижения благозвучия, вы-
разительности в поэтическом языке рун. 

В переводе приходится идти на фоне-
тические потери ради сохранения смысла. 
Тем не менее переводчики искали вариан-
ты сохранить аллитерацию, исходя из воз-
можностей русского языка. Например, в 
словосочетании en himoitse hopeitasi сло-
во hopea ‘серебро’ было заменено на ‘зо-
лото’ для сохранения благозвучности: «не 
зарюсь на твое злато».

Заключение 
В завершение анализа звукописи в гра-

фическом романе С. Макконена «Калевала» 
можно сделать вывод, что комиксы, являясь 
синтезом визуального и вербального пове-
ствования, представляют собой платформу 
для озвучивания реплик персонажей через 
звукоподражательные комплексы. Особым 
подбором звукоподражательных комплек-
сов автор романа умело создает ощущение 
ужаса и страха, царящих в Похъёле. Графи-
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Onomatopoeias in a graphic novel 
and the ways of their rendering 
from Finnish into Russian 
(on the material of comics “Kalevala” 
by S. Makkonen)

Nadezhda S. Bratchikova 
Lomonosov Moscow State University, 
Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russia

Introduction. The article discusses the features of onomatopoeia and alliteration in the genre of graphic novel on the 
example of the work on the translation of the comics “Kalevala”. The author analyzes the phonostylistic techniques of 
the graphic novel “Kalevala” by S. Makkonen, studies the potential of onomatopoeic complexes, analyses the emotional 
components of onomatopoeia and their role in creating the perlocutionary effect of the comic. 
Materials and Methods. Research material includes onomatopoeia, which autonomously formalize speech acts of comic 
book characters, as well as alliteration. The focus is on the pragmatic potential of onomatopoeia, which is revealed in 
combination with a verbal component and illustrative material. The analysis of empirical material is carried out based on the 
methods of linguistic description of qualitative, quantitative, and functional-semantic characteristics of the actual material.
Results and Discussion. Onomatopoeia in comics participates in the formation of speech acts. The most numerous groups 
of onomatopoeia in the novel by S. Makkonen are represented by onomatopoeic combinations that convey the state of 
nature and the emotions of the characters. Their choice is motivated by the  of the author to describe the underground, 
hostile to man world of Pohjola. Inarticulate sounds of nature are transmitted by means of human language with a certain 
system and traditions of visual means. Studies have shown that in onomatopoetic words there is a distant connection 
between sound and meaning. Sounds are semanticized and given meaning in a specifi c context. 
Conclusion. In the Finnish language, onomatopoeia complexes remain a relatively little-studied topic, which indicates the 
prospects and relevance of works devoted to phonosemantics and onomatopoeic words. 
Keywords: comics, graphic novel, onomatopoeia, Finnish, alliteration, phonosemantics, translation
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