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Аннотация. В статье рассматривается переводческая диверсификация как процесс, при котором создается два и более 
перевода одного художественного произведения. Результатом данного процесса служит переводческая диверсивность — 
явление, представляющее собой вариативность/инвариантность при переводе оригинальной единицы. Предлагаются автор-
ские типологии переводческой диверсификации и переводческой диверсивности, позволяющие выявить переводческие 
трансформации, определить переводческий потенциал единицы оригинального текста. 
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Введение (Introduction)
Актуальность исследования заключается в необходи-

мости определить тенденции функционирования перевод-
ческой диверсификации, обусловленной переводческой 
множественностью, в значимости описания переводческой 
диверсивности как результата кросс-культурного транско-
дирования художественных произведений.

Цель исследования состоит в выявлении уровня пере-
водческой диверсивности в процессе текстовой перекоди-
ровки произведения Э. Уортон «Эпоха невинности».

Методы (Methods) 
В статье представлены результаты применения следу-

ющих методов: сравнительно-сопоставительного анализа 
текста, нацеленного на выявление степени адаптации еди-

ниц перевода; предпереводческого анализа как предпосыл-
ки интерпретации результатов перевода. 

Литературный обзор (Literature Review)
Вопрос транскодирования единиц исходного языка на 

переводной рассматривался многими учеными на протя-
жении более 70 лет. А. В. Федоров исследовал перевод 
как «процесс, совершающийся в форме психического акта 
и состоящий в том, что речевое произведение (текст или 
устное высказывание), возникшее на одном — исходном — 
языке, пересоздается на другом — переводящем — язы-
ке» [1, c. 12]. А. Д. Швейцер рассматривал перевод как про-
цесс «выбора и интерпретации сообщений человеческими 
индивидами» [2, с. 64]. Я. И. Рецкер, В. Н. Комиссаров раз-
работали систему приемов перевода и уровней адаптации  
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оригинального текста, учитывающую различия между языко-
выми системами и возможности полного сохранения содер-
жания оригинала в переводном тексте [3; 4]. Н. К. Гарбов-
ский исследует «эквиваленцию», т. е. «подбор наиболее 
близкой по значению и форме единицы перевода, при кото-
рой возможна стилистическая нейтрализация» [5, с. 411]. 
Е. А. Огнева, занимающаяся исследованием транскодиро-
вания и интерпретации единиц перевода на основе пере-
водческого трансфера, при котором «…осуществляется 
симметричная/асимметричная передача параметров тек-
стовой модели оригинала средствами языка перевода» 
[6, с. 90], рассматривает вопросы передачи смысла исход-
ной единицы и вариативности применяемых переводческих 
трансформаций [6; 7].

И. Г. Жирова отмечает, что «…текст качественно более 
сложное образование, которое тем не менее формируется 
при помощи слов» [8, с. 84]. В мире существуют художес-
твенные произведения, переведенные не только на различ-
ные языки, но также имеющие несколько переводов на один 
и тот же язык. Поэтому возникает переводческая множе-
ственность, определяемая Р. Р. Чайковским как «…факт  
реального сосуществования в переводной литературе двух 
и более переводов одного и того же оригинала» [9, с. 140]. 
Идея переводческой множественности основывается на 
тезисах А. Поповича о том, что переводы могут быть выпол-
нены как синхронно (одновременно), так и в диахронном 
разрезе (последовательно) [10, с. 112]. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Рассмотрение положений о переводческой множествен-

ности, которая может возникать в один и тот же или разные 

временные промежутки, позволяет исследовать перевод-
ческую диверсификацию, понимаемую как процесс перево-
да одного оригинального художественного произведения 
несколькими переводчиками, который приводит к появле-
нию нескольких вариантов одного и того же текста.

Результатом процесса переводческой диверсификации 
служит переводческая диверсивность — явление, возника-
ющее при транскодировании единицы перевода. Маркером, 
определяющим наличие переводческой диверсивности, слу-
жит наличие симметрии/асимметрии в плане содержания 
и плане выражения при переводе оригинального текста. 
План содержания представляет собой «внутренний элемент 
языкового знака (означаемого в противоположность означа-
ющему)», план выражения — «внешнюю сторону языкового 
знака (означающего в противоположность означаемому)» 
[11, с. 154]. Проводимое исследование позволило сформу-
лировать структурную схему переводческой диверсифика-
ции и диверсивности (см. рис.).

Как следует из предложенной схемы, под переводчес-
кой диверсификацией следует понимать процесс созда-
ния двух и более переводов оригинального произведе-
ния. Переводческая диверсификация включает процессы 
моно- и мультилингвальной переводческой диверсифика-
ции. Под монолингвальной переводческой диверсифика-
цией понимается процесс создания нескольких переводов 
оригинального произведения на один переводной язык. 
В свою очередь, мультилингвальной переводческой дивер-
сификацией считается процесс создания переводов ориги-
нального произведения на различные языки. Деление на 
моно- и полилингвальную переводческую диверсификацию 
обусловлено возможностью создания нескольких перево-

Структурная схема переводческой диверсификации и диверсивности
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дов как на один, так и на множество языков в синхронном 
и диахронном разрезе. 

Составленная модель процесса переводческой диверси-
фикации и переводческой диверсивности позволяет расши-
рить научное поле в области транскодирования оригиналь-
ных единиц на переводной язык, что является теоретически 
значимым для переводоведения. Отраженные в модели 
виды переводческой диверсификации и диверсивности каса-
ются не только проводимого исследования, но и положений, 
выходящих за рамки статьи, которые могут послужить пер-
спективой проведения дальнейших исследований.

В проводимом исследовании рассматривается моно-
лингвальная переводческая диверсификация на примерах 
из произведения Э. Уортона The Age of Innocence («Эпоха 
невинности») [12] и их переводов, выполненных М. И. Бек-
кер (1981) [13], Л. П. Яркиной (2002) [14], В. И. Святкиной 
(2013) [15] и Е. В. Осеневой (2022) [16]. Оригинальное про-
изведение было впервые опубликовано в 1920 г., переводы 
выполнялись в период с 1981 по 2022 г. 

Рассмотрим переводческую диверсификацию на приме-
рах из произведения. 

One of your greatgrandfathers signed the Declaration, and 
another was a general on Washington’s staff, and received 
General Burgoyne’s sword after the battle of Saratoga [12, р. 45]. 
Чтобы адекватно передать лингвокультуремы-реалии, пере-
водчику необходимо провести предпереводческий анализ и оз-
накомиться с историей описываемых в контексте событий. 

Рассмотрим следующие результаты переводческой 
диверсивности лингвокультурем-реалий the Declaration, 
Washington’s staff, General Burgoyne’s sword (см. табл. 1).

Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ 
выявил следующие закономерности передачи вышеуказан-
ных лингвокультурем: 

1. The Declaration. При переводе определенный артикль 
the эксплицирован посредством восстановления словосо-
четания Декларация независимости в версиях М. И. Бек-
кер и Л. П. Яркиной, которые сохраняют симметрию плана 
содержания, но расширяют план выражения. Е. В. Осенева 
и В. И. Святкина предлагают вариант перевода Декларация, 
дополненный примечанием в конце книги про то, о каком 
именно документе идет речь в приведенном контексте.

2. Washington’s staff. При переводе лингвокультуремы 
полная симметрия сохраняется в вариантах М. И. Беккер, 

Л. П. Яркиной. Асимметрию плана выражения при использо-
вании приема лексического добавления можно видеть в пе-
реводе В. И. Святкиной (на стороне Джорджа Вашингто-
на). Е. В. Осенева переводит существительное Washington’s 
staff как ставка Вашингтона, что симметрично в плане 
содержания, но асимметрично в плане выражения.

3. Received General Burgoyne’s sword. Речь идет о капи-
туляции войска британского генерала Бургойна (Бергойна) 
в 1777 г. в Войне за независимость США. М. И. Беккер пере-
дает лингвокультурему как получил шпагу генерала Бер-
гойна, что говорит о наличии симметричной переводческой 
диверсивности. В варианте Л. П. Яркиной был награжден 
шпагой Бергойна происходит трансформация категории 
залога, при которой искажается «актантное воздействие» 
[17, с. 410], что ведет к асимметрии и плана содержания, 
и плана выражения. Происходит искажение смысла, а имен-
но: в контексте говорится о капитуляции, при которой была 
сдана шпага, а не награжден победитель. Е. В. Осенева 
переводит лингвокультурему как принял меч у генерала 
Бургойна, исходя из временных рамок описываемого собы-
тия, транскодирует существительное sword как меч, что 
нарушает историческую реалию битвы при Саратоге, где 
в качестве оружия использовались шпаги. Вариант награди-
ли почетным орденом Генерала Бургойна В. И. Святкиной 
содержит ошибку в переводе на уровне «знак — суждение» 
[17, с. 523]: что при передаче глагола действия received 
и лингвокультуремы General Burgoyne’s sword допущена 
«ошибка, представляющая грубое искажение содержания 
оригинала» [17, с. 295]. Таким образом, монолингвальная 
переводческая диверсификация лингвокультуремы General 
Burgoyne’s sword в переводе В. И. Святкиной привела к ис-
кажению описываемой истории и ошибке переводчика, что 
является асимметричной переводческой диверсивностью, 
т. е. асимметрией плана содержания и плана выражения.

В следующем примере рассмотрим переводческую 
диверсивность на уровне использования лингвокультуремы- 
архаизма: 

He saw that Mrs. Welland and her sisterinlaw were facing 
their semicircle of critics… [12, р. 11].

Обратим внимание на единицу перевода sister-in-law, 
которая имеет значение the wife of one’s sibling (жена бра-
та или сестры) [18]. Рассмотрим варианты переводческой 
диверсификации лингвокультуремы-архаизма (см. табл. 2).

Таблица 1
Пример переводческой диверсивности лингвокультурем-реалий

Перевод М. И. Беккер Перевод Л. П. Яркиной Перевод В. И. Святкиной Перевод Е. В. Осеневой
Один из ваших прадедов под-
писал Декларацию независи-
мости, другой был генералом 
в штабе Вашингтона и после 
сражения при Саратоге полу-
чил шпагу генерала Бергойна 
[13, с. 55]

Один из ваших дедов подписал 
Декларацию независимости, 
другой был генералом в штабе 
Вашингтона и был награжден 
шпагой Бергойна после битвы 
при Саратоге [14, с. 37]

Один твой прадед подписывал 
Декларацию, а второй воевал 
на стороне Джорджа Вашинг
тона и дослужился до гене-
ральского чина. После битвы 
под Саратогой его наградили 
почетным орденом Генерала 
Бургойна [15, с. 39]

Один из ваших предков подпи-
сал Декларацию, другой был 
генералом в ставке Вашинг-
тона и принял меч у генера-
ла Бургойна после битвы при 
Саратоге [16, с. 45]
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Переводы М. И. Беккер, Л. П. Яркиной и В. И. Святкиной 
симметричны и соответствуют общепринятой нейтраль-
ной единице невестка, тогда как Е. В. Осенева использу-
ет архаизм свойственница. С одной стороны, употребив 
«поэтически окрашенную, с оттенками архаичности и офи-
циальности» [19, с. 112] единицу, переводчик подчеркивает 
статусность и атмосферность событий описываемой эпохи. 
С другой стороны, здесь речь идет о «специфическом виде-
нии ситуации автором речевого произведения» [5, с. 525], 
и, несмотря на симметричную переводческую диверсив-
ность, архаизм Е. В. Осеневой свойственница при перево-
де лексемы sister-in-law может вызывать неопределенные 
ассоциации у реципиента. 

Заключение (Conclusion)
Подводя итог, следует отметить, что переводческая 

диверсивность как результат процесса переводческой 
диверсификации позволяет:

1) определить переводческий потенциал одной и той же 
оригинальной единицы; 

2) выявить переводческие ошибки (при наличии), что 
способствует улучшению качества перевода; 

3) оценить уровень профессионального мастерства спе-
циалиста, выполняющего художественный перевод.

Исследование переводческой диверсивности позволит 
расширить понимание переводческого процесса и выявить 
различные подходы и стратегии, которые используются при 
переводе. Кроме того, оно помогает понять, какие факторы 
могут влиять на перевод: культурные, языковые, истори-
ческие и др.

В целом исследование переводческой диверсификации, 
в процессе которой возникает переводческая диверсив-
ность, является важным инструментом для переводчиков 
и исследователей, которые стремятся улучшить качество 
перевода и повысить уровень понимания в межкультурной 
коммуникации.

Таблица 2
Пример переводческой диверсивности лингвокультуремы-архаизма

Перевод М. И. Беккер Перевод Л. П. Яркиной Перевод В. И. Святкиной Перевод Е. В. Осеневой
Он убедился, что миссис Вел-
ланд и ее невестка встреча-
ют критические взгляды про-
тивоположной части зала… 
[13, с. 28]

Миссис Уэлланд и ее невест-
ка отражали летящие отовсюду 
стрелы критических взглядов… 
[14, с. 10]

Он увидел, что миссис Велланд 
и ее невестка смотрели на 
полукруг знатоков, обсуждаю-
щих их, с нескрываемым вызо-
вом [15, с. 11]

Он увидел, что и миссис Уэл-
ланд, и ее свойственница вос-
принимают сомкнутый полу-
круг критики и неодобрения… 
[16, с. 15]
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