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ВОССОЗДАНИЕ МОТИВА БЕДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Р. БЕРНСА  
“THE jOLLY BEGGARS” (ХРОНОТОПНЫЙ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ)

У статті розглядаються способи об’єктивації мотиву бідності в хронотопному та характерологічно-
му контекстах твору Р.Бернса “The Jolly Beggars”. Визначені перекладацькі стратегії відтворення мотиву 
бідності під час перекладу, а також обґрунтовані перекладацькі відповідники, які дозволяють перекладачеві 
передати соціально-політичну та стилістичну спрямованість твору.
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В статье рассматриваются способы объективации мотива бедности хронотопном и характерологи-
ческом контекстах произведения Р.Бернса “The Jolly Beggars”. Определены переводческие стратегии при 
воссоздании мотива бедности при переводе, а также обоснованы переводческие соответствия, которые 
позволяют переводчику передать социально-политическую и стилистическую направленность произведения. 
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The paper gives an insight into means of poverty motif objectification in “The Jolly Beggars” by Robert Burns. 
Some translation strategies of poverty motif reproduction when translating the work are determined in this article. 
Translational equivalents which do justice to the original and show its social and stylistic orientation are grounded.
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Литература является частью духовного наследия нации, она развивается в русле выработанных 
национальных традиций. Идеи литературного произведения могут реализовываться с помощью мотивов, 
которые могут выступать либо как аспект отдельных произведений и их циклов, в качестве звена их постро-
ения, либо как достояние всего творчества писателя и даже целых жанров, направлений, литературных эпох, 
всемирной литературы как таковой.

На данный момент лингвистические исследования, посвященные изучению мотивов, в основном 
направлены на исследование специфики функционирования мотивов в художественной литературе. А про-
блема воссоздания мотивов в поэтическом дискурсе на данный момент является малоизученным явлением, 
что и обуславливает актуальность данной работы. 

Цель статьи – выявление специфики объективации мотива бедности в произведении Р.Бернса “The Jolly 
Beggars” и особенностей его воссоздания при переводе. Достижение поставленной цели предусматривает ре-
шение следующих задач: 1) на основе предпереводческого анализа выявить специфику локализации мотива 
бедности в произведении; 2) выявить особенности воссоздания мотива бедности в хронотопном и характе-
рологическом контекстах при переводе канаты “The Jolly Beggars”; 3) обосновать переводческие ресурсы и 
ограничения при воссоздании мотива бедности в переводе.

Мотив, являясь одним из основополагающих понятий в науке, достаточно сложен для изучения, ибо он до 
сих пор не имеет единого научного толкования. В значительной степени расхождения в трактовке термина 
объясняются различиями в методологических подходах авторов и целях их исследований.

Следом за Кушнировой Т.В. мы понимаем мотив как “формально-смысловую единицу произведения (или 
произведений), которая является составляющей фабулы и двигателем сюжета, средством раскрытия художе-
ственного образа и воплощения идейно-эстетического замысла художника” [4, с. 5]. 

Мотив так или иначе локализуется в произведении, но при этом присутствует в самых разных формах. 
Он может являть собой отдельное слово или словосочетание, повторяемое и варьируемое, или представать 
как нечто обозначаемое посредством различных лексических единиц, или выступать в виде заглавия либо 
эпиграфа, или оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст.

Вычленение мотива переводчиком не может быть сведено только лишь к лексическому его проявлению. 
Зачастую именно в контексте всего произведения происходит конкретизация понятия, а сам мотив выступает 
либо в виде идейного, либо сюжетно-образного компонента произведения. 

Специфика воссоздания мотивов обусловлена также особенностью его объективации, культурной и кон-
текстуальной заданностью. Важнейшая черта мотива – его способность оказываться полуреализованным в 
тексте, являться в нем неполно и порой оставаться загадочным. Задача переводчика – распознать сферу моти-
вов, их сложную функциональную нагрузку, что определит специфику их воспроизведения. С одной стороны, 
процесс поиска адекватных переводческих соответствий усложняется. С другой стороны, диапазон возмож-
ностей при выборе того или иного соответствия в каждом конкретном случае расширяется. 

Одно из наиболее выдающихся произведений Роберта Бернса – кантата “The Jolly Beggars” [9, с. 64] была на-
писана в 1785 г. В конце ХVIII в. Англия окончательно покорила Шотландию, произошла коренная перестройка 
экономики аграрной до этого момента страны. В результате было разорено тысячи шотландских сел; десятки 
тысяч сельских тружеников, арендаторов, ремесленников остались без работы. Нищета и голод господствовали 
в Шотландии, увеличивалась армия нищих, бездомных и бродяг. “The Jolly Beggars” – гневный обвинительный 
акт против общественного строя, который обрекает тысячи людей на безработицу, голод, нищету. 

Как известно, заголовок художественного произведения представляет собой “предельно сжатую свертку 
целого произведения”, которая формирует читательские ожидания [3, с. 97]. Заголовком произведения яв-
ляется эпитет “jolly beggars”, отражающий настроение и чувства автора. Заголовок готовит читателя к тому, 
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что его ждет не простое описание тяжелой жизни бедняков, а гимн простым людям, которые в тяжелейших 
условиях сумели сберечь жизнерадостность и чувство собственного достоинства. 

Обратившись к толковым словарям, получаем следующее значение лексем, входящих в заголовок: beggar 
– 1) a person who begs, esp. one who lives by begging, 2) a person who has no money or resources; pauper, 3) 
panhandler, 4) impoverished person, 5) indigent. Jolly – 1) full of good humour; jovial 2) having or provoking gaiety 
and merrymaking; festive 3) greatly enjoyable; pleasing, 4) happy, cheerful, 5) lively and entertaining. Таким обра-
зом, мы видим, что лексема beggar имеет такие ядерные компоненты как просящий милостыню, нищий; пери-
ферия же представлена такими компонентами как жалкий, убогий, лишенный чего-либо. Семантику лексемы 
jolly составляет ядро – веселый, радостный; периферия – праздничный, приятный, довольный. 

Рассмотрим теперь переводы заголовка, предложенные В.Мисиком, П.Грабовским и С.Маршаком. У 
В.Мисика перевод звучит, как “Веселі жебраки”, у С.Маршака – “Веселые нищие”, а у П.Грабовского – “Стар-
чача гульня”. Исходя из анализа словарных дефиниций, мы видим, что перевод “Веселые нищие”, а, соответ-
ственно, и “Веселі жебраки” является более адекватным, так как в этом случае сохранена семантика заголовка 
оригинала. Известно, что заголовок – это одна из самых сильных позиций в тексте. Воображение читателя в 
начале не обременено никакой информацией о произведении и готово к восприятию концепции, реальности, 
темы, предлагаемой автором. В заголовке “The Jolly Beggars” локализуется мотив бедности, он выражает 
отношение самого Р.Бернса к бедности: и бедах и в несчастьях шотландский народ сберег свое достоинство 
и оптимизм. И хотя в самой кантате речь действительно идет о нищих, собравшихся в кабаке, пьющих пиво и 
виски и рассказывающих о своей жизни, не их “гульба” должна быть на первом плане, а жизнерадостность и 
веселость этих убогих, голодных и несправедливо обиженных людей.

Хронотопный контекст. 
Каната “The Jolly Beggars” написана под влиянием литературных традиций бурлескных кантат и про-

изведений бродячих бардов, популярных в XVIII в. Шотландия, покоренная Англией, была социально-
экономически зависимой. В стране постоянно поднимались восстания, голодные бунты против правитель-
ства неспособного управлять страной, о чем автор упоминает в произведении (A tumbler ca’d the Premier). 
В тексте стихотворения отсутствуют указания на время и место событий, однако есть большое количество 
так называемых “временных маркеров” и топонимов. Просторечная лексика, шотландские слова из сферы 
народной жизни (yon, sodger laddie, fool, doxy) создают бурлескный стиль, а национальную шотландскую 
ауру создают в первую очередь шотландизмы (auld – old, usquebae – whisky, gangrel – a wandering beggar, guid 
– good) и реалии (philibeg – the kilt worn by Scottish Highlanders, spontoon – a form of halberd carried by some 
junior infantry officers in the 18th and 19th centuries). Информацию о месте дают следующие топонимы: heights 
of Abram, Highland, Tweed, Spey.

Анализируя переводы, мы видим, что просторечная лексика для обозначения бедного населения присут-
ствует в переводах: побирушка, дурак, девица, милашка, олух – у С.Маршака; дівка, дурень, бáбище – у 
В.Мисика. Что касается национальной специфики, она частино сохраняется. Так, в переводе В.Мисика со-
храняется такой предмет национальной шотландской мужской одежды, как горянська юбка (у С.Маршака 
этого нет). Реалия, обозначающая вид оружия – spontoon – опущена в обоих переводах, у В.Мисика ее за-
менили такие атрибуты военной амуниции как “плед з позументом, бурка космата”, а у С.Маршака – воен-
ное звание “капрал”. Таким образом, мы видим, что “одомашнивание” реалий вносит в произведение чужой 
национальный колорит. Вместе с тем в переводах сохранены топонимы: Абрамов Курган, реки Твид и Спей 
(С.Маршиак); Абрамів курган, Спей і Твід (В.Мисик). Более того, в обоих переводах сохранено упоминание 
автора о премьере: 

Я – клоун бродячий, жонглер, акробат, / Умею плясать на канате. / Но в Лондоне есть у меня, говорят, / 
Счастливый соперник в палате! (С.Маршак).

Над блазнем, що крутиться в грі, / Ніхто з вас нехай не знущається: / Я чув, є такий при дворі – / Прем’єром 
він там називається. (В.Мисик).

Переводчикам удалось сохранить сарказм автора, когда шут сравнивает свою работу с работой премьера. 
Мотив бедности является, таким образом, полуреализованным в хронотопном контексте, о нем свиде-

тельствуют отдельные “хронотопные маркеры”. Сохранение таких “маркеров” в переводе позволяет читате-
лю “окунуться” в атмосферу Шотландии XVIII в., увидеть шотландца-бедняка, преданного патриота своей 
родины.

Характерологический контекст. Герои кантаты – нищие, у которых ничего нет за душой. Об этой кате-
гории людей большая литература Англии в XVIII в. до Бернса говорила с болью и состраданием, но лишь ско-
роговоркой. Бернс пошёл дальше, отличаясь своим оптимизмом, стихийно-материалистическим восприятием 
мира и своим отношением к крестьянству. Любовь к труду, раскрытие чувств простого человека не приводили 
Бёрнса к слащавой идеализации крестьянской жизни.

В персонажах кантаты нашли художественное воплощение тысячи обездоленных шотландцев. Каждая 
песня представляет собой исповедь какого-либо героя, в которой он описывает свой жизненный путь и об-
стоятельства, которые привели его к нищете. И в бедности и в несчастиях они сохранили человеческое до-
стоинство и оптимизм.

Герои произведения – randie, gangrel bodies, sodger in auld red rags, sodger laddie, poor Merry-Andrew, raucle 
carlin и др. Описывая их самих и их жизнь, Бернс переплетает серьезное и смешное, трагическое и комичес-
кое, юмор и сарказм. В его произведении присутствуют и оптимизм, и веселость, и жизнерадостность. Ха-
рактеризуя своих героев, поэт раскрывает социальные условия, в результате которых появляются такие вот 
персонажи.



303Випуск 36

Обратившись к переводам, видим, что randie и gangrel bodies у С.Маршака – “толпа бродяг”; перевод же 
В.Мисика звучит следующим образом: “Обідрані, знебулі, / Ватаги ланців і мандрьох”. Таким образом, мы ви-
дим, что В.Мисику удалось не только сохранить синонимию Р.Бернса, но и подготовить читателя к “встрече” 
с людьми, которые мужественно переносят нужду, голод и холод.

Одним из героев кантаты является sodger in auld red rags – a son of Mars по задумке автора. Он является 
не только “сыном Марса” – бога войны, его одежда красного цвета. Красный цвет – цвет жизни, огня, войны, 
энергии, агрессии, опасности, революции, импульса, эмоций, страсти, любви, радости, праздничности, жиз-
ненной силы [8]. Солдат-калека готов в любой момент выйти на защиту своей родины на своих обрубках. 
Хотя символичность красного цвета утрачена в обоих переводах: “В мундире, сшитом из заплат, / У очага 
сидел солдат толпа бродяг” (С.Маршак); “В мундирі з мотузків і лат / Біля вогню сидить солдат” (В.Мисик), 
обоим переводчикам удалось сохранить патриотизм солдата, а В.Мисик сохраняет также при его описании 
крылатую фразу “Марсів син”.

Один из следующих персонажей кантаты – raucle carlin. Словари дают нам следующую информацию: 
raucle – rough, bitter, sturdy; carlin (Scots) – a woman, especially an old one. Воспроизводя то, как называет ее 
автор, С.Маршак в переводе использовал описательный способ перевода: “Особа встала средних лет, / С 
могучим станом, грозной грудью”, передав при этом задумку автора, относительно возраста и комплекции 
женщины. Перевод же В.Мисика звучит как “бáбище завзята”. Используя просторечное слово “бáбище” пере-
водчик одновременно дает информацию читателю и о возрасте, и о телосложении женщины, однако, подо-
бная украинизация вносит в произведение чужой национальный колорит. Параллельно с этим переводчик, 
наделяет ее дополнительными чертами характера: “завзята”, чего нет в оригинале.

Таким образом, предпереводческий анализ произведения Р.Бернса “The Jolly Beggars” и анализ его пере-
водов позволяет сделать следующие выводы:

Мотив бедности реализуется во всех контекстах кантаты Роберта Бернса “The Jolly Beggars”. Его 
вычленение не может быть сведено только лишь к лексическому его проявлению. С одной стороны, мотив 
бедности в стихотворении несет важнейшую идейную нагрузку, а с другой стороны, он помогает выстраивать 
сюжет и систему образов, т.е. выполняет сюжетно-образную функцию. Одна из основных задач переводчика 
– воссоздать дух оригинала. Гимн во славу бедных, но жизнестойких, оптимистичных и патриотичных людей 
не должен превратиться в исповедь, важно сохранить самобытный дух поэзии шотландского барда. Необ-
ходимо воссоздать идейную направленность произведения, отобразить национальный колорит Шотландии 
второй половины XVIII века. 

В хронотопном контексте мотив бедности является полуреализованным, о нем свидетельствуют отдельные 
“хронотопные маркеры”. Именно эти “маркеры” позволяют нам прочувствовать народность шотландского 
первоисточника, “окунуться” в атмосферу Шотландии XVIII в., увидеть шотландца-бедняка, преданного 
патриота своей родины. Украинизация/русификация реалий не всегда является уместной с национально-
культурной точки зрения, так как она привносит в произведение чужой национальный колорит. Воссоздавая 
мотив бедности в хронотопном и характерологическом контекстах, важно как можно полнее передать соци-
ально-политическую направленность произведения: критику современного поэту общества, вынуждающего 
людей заниматься бродяжничеством. Не менее важным является воссоздание лейтмотива так называемой 
“честной бедности”: утверждения достоинства простого бедного человека, в каких бы жизненные условия он 
не находился. 

3) Воспроизводя мотив бедности при переводе кантаты Р.Бернса “The Jolly Beggars, важно сохранить сти-
листическую тональность оригинала. Допускаются частичные отступления от оригинала, когда идет речь 
о второстепенных деталях. Художественные образы в произведении наделены жизненностью, правдивос-
тью и остротой, мотив бедности приобретает знаковость. Это дает возможность переводчику использовать 
вариативные и контекстуальные соответствия различных видов, а также лексико-семантические трансфор-
мации. 
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