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ВВЕДЕНИЕ 

В современной лингвистике одной из главных тенденций становится 

стремление данной науки к интеграции с науками всех категорий, то есть с 

техническими и естественными науками, и не быть ограниченной только в 

качестве гуманитарного знания. Согласно утверждению И. Канта, в науке 

столько науки, сколько в ней математики. В особенности данный феномен 

наблюдается при изучении таких понятий как «текст» и «речь» или «система 

речи». Текст является одним из важнейших компонентов системы речи, 

изучением которого занимается такая многогранная наука как дискурсология. 

Речь же во всем ее многообразии и проявлениях оказывается в фокусе не 

только гуманитарных и социально-политических наук, но также и в 

естественнонаучных, точных и инженерных областях (информатика, 

медицина и т.д.). Лингвистика во всем ее многообразии затрагивает 

пограничные сферы всех этих наук, тем самым по праву занимая среди них 

центральную позицию. 

В настоящее время, благодаря исследованию многих ученых, 

отечественных и зарубежных, лингвистическая наука постепенно становится 

все более систематизированной. Использование концепций, выбор методики 

для решения конкретных проблем, теоретическая база – все это становится 

унифицированным. При исследовании определенных проблем, например, в 

русле теории перевода мы всегда можем положиться на фундаментальные 

исследования таких иностранных ученых как Д. Ферс,   К. Райс, Дж. Кэтфорд, 

а также на работы отечественных исследователей в данной области, таких 

как Я. Рецкер, Р. Якобсон, С. Бархударов и проч. Если же нам необходимо 

обратиться к таким областям лингвистики, как когнитивная лингвистика или 

дискурсология, мы можем обратиться к трудам таких ученых как Дж. Серль, 

Дж. Лакофф, М. Минский, У. Чейф, Ю. Чарняк и т.д.  И хотя в настоящее 

время некоторые открытия и выдвинутые концепции данных исследователей 

можно подвергнуть критике, тем не менее можно отметить, что на 
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сегодняшний день существует уже достаточно сформированная и 

унифицированная методология и теория, на которую можно положиться в 

научном исследовании или при решении прагматических проблем.  

В связи с данным фактом существует необходимость применения данных 

концепций и теоретической базы на примере конкретных объектов 

исследования. Это поможет определить эффективность использования 

методологии, касающейся конкретных вопросов, затрагиваемых различными 

областями науки о языке, а также непосредственно реализовать потенциал 

предложенных нам инструментов для исследования теоретических и 

практических вопросов. Также важно, в целях расширения теоретического 

базиса и методологии, проводить исследования касательно отдельных 

объектов. 

В данном исследовании мы планируем обратиться к нескольким, на 

первый взгляд не связанным напрямую, направлениям науки о языке, а 

именно: к теории перевода, лингвистической дискурсологии и когнитивной 

лингвистике. Данная работа ставит целью исследование английской и 

русской народной сказки в рамках вышеперечисленных направлений. 

Помимо исследования текстовой матрицы и дискурсивных параметров 

различных текстов в рамках одного жанра мы, используя в качестве объекта 

исследования народные сказки двух носителей различных языков, культур и 

т.д., планируем провести исследование эффективности использования 

фреймов интерпретации при переводе. Соответственно, в рамках нашего 

исследования мы выдвигаем гипотезу о том, что анализ дискурсивных 

параметров текста может помочь при переводе с одного языка на другой, а 

наиболее эффективное применение данного инструмента окажется при 

адаптационном переводе текста. Подобная гипотеза зародилась у нас при 

изучении теории фреймов М. Минского в рамках лингвистической 

дискурсологии.  

Сказка – замечательное произведение искусства, знакомое каждому из нас 

с детства. Существуют различные толкования сказки. Одни ученые говорят, 
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что сказка – это абсолютный вымысел, независящий от реальности, а другие 

стремятся понять, как в сказочном вымысле перевоплотилось отношение 

народных сказителей к окружающей действительности. Одной из 

особенностей фольклорной сказки является то, что она представляет собой не 

отдельно взятое произведение, а составную часть комплекса фольклорных 

произведений. В пределах данного комплекса произведений персонажи 

нередко переходят из одной сказки в другую. В результате образуется 

единообразная лексическая область фольклорных сказок. Такие аспекты, как 

своеобразие языка, мораль сказки, образность имеют национальную 

специфику, что представляет трудности при передаче, с которыми каждый 

переводчик справляется по-своему. В результате этого возникает не только 

разнобой в работах разных переводчиков, но также иногда остаются 

неясными принципы передачи образов и смысловой окраски в работах 

одного и того же переводчика. Преимущество данного объекта исследования 

заключается и в том, что народные сказки являются таким типом текста, 

который находится в неизменном состоянии, является народным творением, 

а не творением конкретного автора, соответственно вектор исследования в 

области дискурсологии будет направлен на рассмотрение 

культурологических и антропологических аспектов текста. 

Актуальность исследования заключается в интересах лингвистики 

выйти на новый научный уровень – стать точной наукой, подобной 

математике или физике со своими точными теориями, методами и 

инструментами исследования. В связи с этой целью существует 

необходимость в проверке эффективности существующих методов и теорий, 

а также в выдвижении новых и проверки их релевантности.  Также 

существует вопрос о возможности объединения методов из разных областей 

лингвистики для создания комплексных методов. В рамках нашей 

магистерской диссертации мы стремимся с одной стороны – 

проанализировать существующие «инструменты» лингвистики, а с другой – 

создать новые.  
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Также работы в рамках исследования существует возможность создания 

некоего «паспорта» английской народной сказки, которым можно будет 

руководствоваться при переводе данного жанра текста на другие языки. 

Объектом нашего исследования будет выступать английская и русская 

народная сказка в качестве текста со своими особенностями и спецификой, 

предметом – дискурсивные параметры данных текстов, а также общие и 

различающиеся фреймы данных текстов.  

Материалом исследования послужили оригинальные тексты русских и 

английских народных сказок. 

Целью исследования является разработка новой методики перевода, 

направленной на решение специфических задач при переносе текста с 

исходного языка на язык перевода.  

Для достижения данной цели, в исследовании необходимо будет 

выполнить перечень поставленных нами задач:  

1) выдвинуть теоретическую базу для исследования; 

2) дать научное определение понятию «сказка»; 

3) определить ее дискурсивные параметры; 

4) выявить параметры русской и английской народной сказки на 

различных уровнях языка (лексический, стилистический, грамматический);  

5) сопоставить фреймы русской и английской народной сказки, 

проанализировать полученные данные; 

6) исследовать текстовые матрицы объекта исследования, а также выявить 

наиболее встречающиеся фреймы в английских и русских народных сказках, 

дать характеристику; 

7) разработав стратегию для перевода в рамках нашего исследования, 

использовать полученные данные в переводческой области. 

Методологическая основа исследования была определена целями и 

задачам. В целом, суть исследования состоит в создании комплексного 

метода для перевода с привлечением «инструментов» исследования 

семиотики и дискурсологии. Общенаучную основу нашего исследования 
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составляют теоретические положения Гийома в области дискурсологии, 

прагматические подходы к переводу текста, выдвинутые Катариной Райс и ее 

коллегами-разработчиками скопос-теории, а также положения О.А. Турбиной 

в рамках разработки когнитивно-семиотической модели текста.  

В качестве основного метода при исследовании когнитивно-

семиотической модели используется метод фреймового анализа. 

Анализ народной сказки производится нами с опорой на положения, 

выдвинутые Морозовой М.Е., А.Н. Афанасьевым, а также с опорой на 

указатель Антти Аарне и исследования таких фольклористов, как В. Я. 

Пропп, Э. В. Померанцева, Ю. И. Юдин, Т. В. Зуева. 

Выборка литературы для анализа будет произведена методом 

контролируемого отбора. 

Таким образом, в целом, исследование выполнено в рамках переплетения 

когнитивно-семиотического подхода с привлечением фреймового анализа и 

теории перевода. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем выявлены 

новые методы, релевантные в рамках теории перевода и практической 

переводческой деятельности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и 

данные, полученные в рамках исследования, могут быть использованы в 

практической деятельности переводчиков фольклорных текстов на  другие 

языки. Разработанная в рамках исследования методика, также может 

оказаться релевантной при работе с текстами иного типа. 

Теоретическая значимость работы заключается в  представлении 

комплексного многоаспектного метода для перевода народных сказок с 

исходного языка на переводческий язык (с английского на русский).  

Цели и задачи нашего исследования соответственно обусловили 

структуру нашей курсовой работы. Данная курсовая работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, и списка литературы. Общий объем 

работы – 99 страниц машинописного текста. 
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В первой главе нами будет сделана попытка дать определение народной 

сказки с научной точки зрения, а также выдвинуть теоретические положения, 

которыми мы будем руководствоваться при практическом исследовании 

заданного нами объекта. 

Во второй главе мы рассмотрим всевозможные текстовые и 

дискурсивные параметры английской и русской народной сказки и 

попытаемся выявить их особенности, в том числе в переводческой 

перспективе, а также рассмотрим и сравним их параметры в рамках 

лингвистической дискурсологии. 

В третьей главе мы составим перечень фреймов русской народной сказки 

и используем их при переводе английских народных сказок в рамках 

разработанного нами метода. 

В заключении подводится общий итог по проведенному 

исследованию, обоснованный выводами, сделанными в ходе работы. 

Библиографический список насчитывает 74 источника, включая список 

использованной литературы, словари и ссылки на веб-сайты. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие сказки 

  

Сказка является произведением искусства, знакомым каждому из нас с 

детства. Существуют различные толкования данного термина. Одни ученые 

говорят, что сказка – это абсолютный вымысел, независящий от реальности, 

а другие стремятся понять, как в сказочном вымысле перевоплотилось 

отношение народных сказителей к окружающей действительности. Слово 

«сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее XVII века. 

От слова «каза́ть» [Фасмер, 1964-1973]. Имело значение: перечень, список, 

точное описание. Современное значение приобретает с XVII—XIX века. 

Ранее использовалось слово «баснь». Европейские народы, как правило, 

никак не обозначают фольклорную сказку, пользуясь для её определения 

самыми разными словами. Существуют только два европейских языка, 

которые создали специальные слова для обозначения этого понятия: русский 

и немецкий. На латинском языке слово «сказка» передается через fabula. Но 

это слово обозначает не только сказку, но также: разговор, сплетня, предмет 

разговора и т. д., а также рассказ, в том числе сказка и басня. В значении 

«басня» оно перешло в немецкий язык (нем. Fabel). В немецком языке сказка 

обозначается словом Märchen. Корень Mar- означает «новость», «известие», -

chen – уменьшительный суффикс. Таким образом, Märchen – это «маленький, 

интересный рассказ». Это слово встречается с ХIII века и постепенно 

закрепилось в значении «сказка» [Морозова, 2017: 110-114]. Слово «сказка» 

предполагает, что о нём узнают, «что это такое», и узнают, «для чего» она, 

сказка, нужна. Сказка целевым назначением нужна для подсознательного или 

сознательного обучения ребёнка в семье правилам и цели жизни, 

необходимости защиты своего «ареала» и достойного отношения к другим 

общинам. Примечательно, что и сага, и сказка несут в себе колоссальную 

информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение, 

вера в которую зиждется на уважении к своим предкам. Наиболее четкое 



10 

 

определение сказки дает известный ученый, исследователь сказок А.Н. 

Афанасьев: «Народная сказка (или казка, байка, побасенка) – эпическое 

устное художественное произведение, преимущественно прозаическое, 

волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел». 

Последний признак отличает сказку от других жанров устной прозы: сказа, 

предания и былички, то есть от рассказов, преподносимых рассказчиком 

слушателям как повествование о действительно имевших место событиях, 

как бы маловероятны и фантастичны они не были" [Афанасьев, 1957]. В 

данном исследовании нас интересует именно фольклорные сказки.  

Фольклор - это сложная форма общественного сознания, область 

духовной культуры народа, которая выражает его представления о мире. 

Истоки фольклора, являющегося исторической основой художественной 

культуры, уходят в глубокую древность. В фольклоре представлены 

основные морально-этические ценности народа, то, что принято называть его 

"корнями" или "душой". Фольклор является "стержнем народной культуры, 

сосредоточение всего самого ценного и лучшего, что в ней есть, ее 

представительным типом" [Аникин, 1959]. Язык фольклора всегда привлекал 

внимание ученых разных специальностей: литературоведов, историков, 

этнографов, антропологов, лингвистов. Это "форма культуры, создаваемая 

непрофессионалами. Аудитория народной культуры - всегда большинство 

общества. Произведения народной культуры существуют во множестве 

вариантов, передаются устно из поколения в поколение" [Аникин, 1959]. 

Такими фольклорными произведениями являются народные сказки.  Одной 

из особенностей фольклорной сказки является то, что она представляет собой 

не отдельно взятое произведение, а составную часть комплекса фольклорных 

произведений. В пределах данного комплекса произведений персонажи 

нередко переходят из одной сказки в другую. В результате образуется 

единообразная лексическая область фольклорных сказок конкретного народа 

или этнической группы. Своеобразие языка, мораль сказки, образность 

имеют национальную специфику, что представляет трудности при передаче 
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их смысла, с которыми каждый переводчик справляется по-своему. В 

результате этого возникает не только разнобой в работах разных 

переводчиков, но также иногда остаются неясными принципы передачи 

образов и смысловой окраски в работах одного и того же переводчика. 

Фольклорная сказка, в основе которой лежит традиционный сюжет, 

относится к прозаическому фольклору (сказочная проза). Миф, потеряв свои 

функции, стал сказкой. Первоначально сказка, выделившаяся из мифа, 

противостояла мифу. Во-первых, как отношение «профанного (светского, 

мирского) – сакральному». Данное соотношение обусловливается тем, что 

миф прежде всего связан с ритуалом, поэтому миф, в определённое время и в 

определённом месте, раскрывает посвящённым тайные знания. Во-вторых, в 

соотношении «нестрогая достоверность – строгой достоверности». Уход 

сказки от этнографичности мифа привёл к тому, что художественная сторона 

мифа вышла на первый план в сказке. Сказка «заинтересовалась» 

увлекательностью сюжета. Историчность (квазиисторичность) мифа стала 

неактуальной для сказки. События сказки происходят вне географической 

приуроченности в рамках сказочной географии. 

Фольклорные традиции, отличаясь большой устойчивостью, 

прослеживаются и в произведениях современных авторов, придавая им 

неповторимый национальный колорит. Современная тенденция 

переосмысления роли и значения культурного наследия состоит в 

стремлении не только сохранить его в первозданном виде, но и активно 

включить в течение современной жизни. В данном контексте сказка является 

средством международной коммуникации. Дает возможность людям разных 

наций лучше понять другой народ. 

Фольклорная сказка имеет свою специфическую поэтику, в установлении 

которой настаивали фольклористы А. И. Никифоров и В. Я. Пропп. Тексты 

данного жанра строятся с помощью установленных традицией клише: 

1) Сказочные формулы – ритмизованные прозаические фразы. Для сказок 

русского фольклора такими формулами являются: 
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- сказочные инициалы зачины, например фразы «Жили-были…», «В 

некотором царстве, в некотором государстве…» и т.д.; 

- срединные формулы, такие как «Скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается»; 

- сказочные концовки, финалы, например русские «И я там был, мёд-пиво 

пил, по усам текло, да в рот не попало», «Сказка — ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок»; 

2) «Общие места» – кочующие из текста в текст разных сказочных 

сюжетов целые эпизоды: 

- приход Ивана-царевича к Бабе-Яге, где проза перемежается с 

ритмизованными местами; 

- клишированное описание портрета – «Баба-Яга, костяная нога»; 

- клишированные формульные вопросы-ответы – «куда путь-дорогу 

держишь», «встань ко мне лицом, к лесу задом», и т. д.; 

- клишированное описание места действия: «на калиновом мосту, на реке 

смородиновой»; 

- клишированное описание действий: перемещение героя на «ковре-

самолёте»; 

- общефольклорные эпитеты: «красна девица», «добрый молодец». 

Фольклорная сказка отвечает трём требованиям фольклорной бытийности: 

устность, коллективность, анонимность. 

Сюжет фольклорной сказки, в отличие от сюжета литературной сказки, 

существует во множестве текстов, в которых допускается некоторая степень 

импровизации исполнителя сказочного материала. Тексты фольклорной 

сказки противостоят друг другу по степени схожести-несхожести как 

вариант-вариации. При рассмотрении фольклорных сказок ставится 

проблема авантекста, разрешение которой решает вопрос о творческом 

мастерстве исполнителя сказочного фольклора, ведь он не запоминает текст 

сказки целиком, а порождает текст на глазах у слушателей, восстанавливая 

конструктивные элементы текста, а именно – тематические (мотивы) и 



13 

 

стилистические («общие места», формулы и пр.). Сказитель хранил в памяти 

сказочные сюжеты целиком или в форме единиц сюжета, т. н. мотива, и 

воспроизводил в исполняемой сказке. Сказковедение перечислило все 

обнаруженные сказочные сюжеты, собрав их в составленные указатели 

(каталоги). Общепризнанным указателем фольклорной сказки, отражающим 

международный сказочный материал, признанным в научных 

фольклористических кругах, стал «Указатель сказочных типов» Стита 

Томпсона, созданный на основе указателя Антти Аарне. Существуют 

множество национальных, региональных указателей, указателей в научных 

сборниках фольклорной сказки, которые построены по системе Аарне –

Томпсона. 

Некоторые сказочные сюжеты встречаются в одном тексте (контаминация 

сюжетов). Сказитель, для придания эпического замедления, использовал 

приём утроения действия в сказке. В сказковедении идёт постоянный поиск 

метода полного описания структуры текста фольклорной сказки. Для 

удобного описания текста исследователи выделяют, помимо композиционно-

сюжетного и стилистического уровней текста, ещё идейно-тематический и 

образный уровни. В архаические времена (распад первобытно-общинного 

строя) фольклорная сказка напоминала миф (мифологическая сказка или 

миф-сказка), однако и поздняя классическая сказка сохранила реликты 

мифологического сознания. Задача фольклористики, как 

междисциплинарной науки, стоящей на границе лингвистики, 

литературоведения, этнографии, – вскрыть в тексте эти реликты [Юдин, 

2006]. 

Фольклорная сказка включает несколько жанров. В науке о сказке 

существует проблема классификации сказочных жанров. На основе указателя 

Аарне, фокусирующегося, на наш взгляд, на композиционно-сюжетном и 

идейно-образном аспектах, можно выделить следующий перечень 

фольклорных сказок: 
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1) Сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах. 

Животный эпос – это совокупность (конгломерат) разножанровых 

произведений сказочного фольклора, в которых в качестве главных героев 

выступают звери, птицы, рыбы, а также предметы, растения и явления 

природы. В сказках о животных человек либо играет второстепенную роль, 

либо занимает положение, равноценное животному. В русском фольклоре к 

таким сказкам можно отнести следующие произведения: «Звери в яме», «Кот, 

петух и лиса», «Лисы-исповедница», «Волк и коза», «Мышка и воробей». Как 

мы можем видеть, само название произведения дает нам основание 

предположить об отнесенности данных произведений к указанному виду. 

2) Волшебные сказки. Волшебная сказка имеет в своей основе сложную 

композицию, которая имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, 

кульминацию и развязку. В основе сюжета волшебной сказки находится 

повествование о преодолении потери или недостачи, при помощи чудесных 

средств, или волшебных помощников. В экспозиции сказки присутствуют 

стабильно 2 поколения – старшее и младшее. Также в экспозиции 

присутствует отлучка старшего поколения. Усиленная форма отлучки – 

смерть родителей. Завязка сказки состоит в том, что главный герой или 

героиня обнаруживают потерю или недостачу или же здесь присутствуют 

мотивы запрета, нарушения запрета и последующая беда. Здесь начало 

противодействия, то есть отправка героя из дома. Развитие сюжета – это 

поиск потерянного или недостающего. Кульминация волшебной сказки 

состоит в том, что главный герой, или героиня сражаются с 

противоборствующей силой и всегда побеждают её (эквивалент сражения – 

разгадывание трудных задач, которые всегда разгадываются). Развязка — это 

преодоление потери, или недостачи. Обычно протагонист в конце 

«воцаряется» – то есть приобретает более высокий социальный статус и 

положение, чем у него были в начале. И, не менее важно, наличие 

определенного объекта (предмета, человека, существа), обладающего 

волшебными (сверхъестественными) способностями, либо волшебных 
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явлений. К данному виду сказок можно отнести такие произведения, как 

«Гуси-лебеди», «Василиса прекрасная», «Золотое яичко», «Два брата», 

«Алеша попович» и многие другие. 

3) Легендарные сказки. Под легендарными сказками понимаются сказки, 

в которых существует сюжет, так или иначе связанный с религиозной 

подоплекой. Будучи сюжетом религиозным в легендарных сказках так или 

иначе присутствует определенная мораль, сообщающаяся в завуалированной 

форме. Основные мотивы: награждение и кара; правда, выходящая наружу; 

сделка с чертом. К виду легендарных сказок в русском фольклоре можно 

отнести «Клад», «Отец и дочь», «Спасение души», «Три сестры», «Чудесная 

дудка и т.д. 

4) Новеллистические (бытовые) сказки. Новеллистическая сказка, также 

известная как социально-бытовая сказка имеет одинаковую с волшебной 

сказкой композицию, но качественно отличающаяся от неё. Сказка данного 

жанра прочно связана с реальностью, здесь существует лишь один, земной 

мир, и реалистично передаются особенности быта, а главный персонаж – 

трикстер, чаще всего, обычный человек из народной среды, борющийся с 

несправедливостью, чаще всего учиняющейся  властями, и добивающийся 

своего с помощью смекалки, ловкости и хитрости. Для русской народной 

сказки, наиболее встречающимися протагонистами являются «мужик», 

«купец», «Иван» (со всевозможными прозвищами). К русским бытовым 

народным сказкам можно отнести произведения «Иван-дурак», «Гусли-

самогуды», «Про весь белый свет», «Купленная жена», «Оклеветанная 

купеческая дочь» и т.д. 

5) Сказки об одураченном чёрте. Название данной группы наверняка 

говорит само за себя. Протагонист сталкивается с антагонистом и, используя 

свой интеллект, выходит из данного «сражения» победителем, в некоторых 

случаях «возносится» (повышает свой социальный статус, приобретает 

богатство или жену или просто живет счастливо). «Батрак», «Змей и цыган», 
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«Солдат избавляет царевну», «Мужик и черт», «Работник» - произведения 

русского фольклора, относящиеся к данному виду сказок. 

6) Анекдотическая сказка. Данная группа сказок выделяемая 

фольклористом Афанасьевым А. Н., отличается от анекдота тем, что сказка 

является развёрнутым повествованием анекдота. К данной группе можно 

причислить такие произведения, как «Хорошо да худо», «Набитый дурак», 

«Про вятчан», «Шурыпа» и т.д. 

7) Небылицы. Под небылицами подразумеваются сказки, построенные на 

бессмыслице. Они небольшие по объёму и часто имеют вид ритмизованной 

прозы. Небылицы представляют собой особый жанр фольклора, который 

встречается у всех народов как самостоятельное произведение или как часть 

сказки, скоморошины, былички, былины. В качестве самостоятельных 

произведений, к данному виду можно отнести сказки «Быль и небыль», «Как 

я в Питер ходил». В качестве частей в составе одной сказки можно 

рассмотреть множество произведений «Не любо – не слушай» («Не любо - не 

слушай: Врешь!», «Не любо - не слушай: Батька мой тогда еще не родился...», 

«Не любо - не слушай: Горошинка»). 

8) Кумулятивные (цепные) сказки. H. П. Андреев, переводя на русский 

язык указатель сказочных сюжетов Aapнe и дополняя его новыми типами, 

внеси от себя один сводный тип под шифром 2015 (2016, 2018), озаглавив его 

следующим образом: «Kyмyлятивныe (цeпныe) cкaзки paзнoгo poдa» (Aндp. 

2015 I) [Пропп, 1998]. Кумулятивные сказки строятся на многократном 

повторении какого-либо определенного звена. Они отличаются богатством 

языка, чаще всего тяготеют к рифме и ритму. Как правило, основными 

реципиентами кумулятивных сказок являются маленькие дети. 

Рассказывались они им для того чтобы они быстрее научились говорить – 

слушая повторения, ребенку проще запомнить отдельные слова или 

выражения. Наиболее известными русскими народными сказками данного 

типа являются «Репка» и «Теремок». 



17 

 

9) Докучные сказки. Докучные сказки – это небольшие по объему 

произведения, выстроенные особенным образом: либо без конца (в которой 

многократно повторяется один и тот же фрагмент текста), либо с внезапно 

быстрым концом. Яркий образец первого типа «Сказка про белого бычка» 

или «У попа была собака», а второго типа – известное нам с детства 

стихотворение «Села муха на варенье». Под термином «докучная сказка» 

принято объединять шутки-балагурки сказочного характера, которыми 

сказочники развлекают детей или стараются вызвать у них чрезмерный 

интерес к сказкам [Томпсон, 1973].  

В рамках нашего исследования будет релевантным систематизировать и 

наглядно представить виды сказок, а также маркеры (параметры), относящие 

их к тому или иному виду (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – виды сказок и их параметры 

Вид сказки Маркеры 

Сказки о животных, растениях… 1) отсутствие людей на 

первостепенных ролях; 

2) главенство животных, растений и 

т.д. 

Волшебные сказки 1) комплексная композиция 

(экспозиция, завязка, основная часть, 

кульминация, развязка); 

2) преодоление потери как основа 

сюжета; 

3) частое наличие 2-х и более 

поколений; 

4) наличие «сражения», всегда 

приводящего к победе протагониста; 

5) «воцарение» протагониста после 

победы 

Легендарные сказки 1) религиозная подоплека; 
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2) наличие определенной морали или 

завуалированного наставления 

Новеллистические (бытовые) сказки 1) комплексная композиция 

(экспозиция, завязка, основная часть, 

кульминация, развязка); 

2) тесная связь с реальностью: бытом, 

культурой, обычаями и т.д.; 

3) наличие «трикстера» в качестве 

протагониста; 

4) невысокий социальный статус 

протагониста; 

5) мотив борьбы за справедливость; 

Сказка об одураченном черте 1) наличие интеллектуального 

«сражения»; 

2) обязательная победа протагониста 

в «сражении» 

Анекдотическая сказка 1) наличие сюжета анекдота в 

развернутом виде; 

2) направленность на смех (иронию 

или сатиру) 

Небылицы 1) отсутствие направленности на 

логичность и (или) 

последовательность; 

2) ритмичность в повествовании 

Кумулятивные сказки 1) направленность на форму; 

2) богатство языковых средств; 

3) основной реципиент – маленькие 

дети, обучающиеся говорению 

Докучные сказки 1) низкий содержательный объем; 

2) упрощенная композиция; 
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3) наличие частых повторений 

 

Определение и сравнение жанров (поджанров) русских и английских 

народных сказок на предмет совпадения/несовпадения является, на наш 

взгляд одним из условий адекватного перевода, так как каждый жанр являет 

собой определенный набор специфических черт, которые необходимо 

передать при переводе. На наш взгляд,  наиболее релевантным в рамках 

исследования будет сопоставления сказок одного жанра, либо сказок, 

обладающих наибольшим набором общих корпусных характеристик. 

 

1.2 Понятие дискурса 

Понятие дискурса является неотъемлемой частью таких направлений 

лингвистики как когнитивная лингвистика и лингвистическая дискурсология. 

Прежде всего, необходимость подключения нами такого понятия как дискурс 

обуславливается необходимостью выявления закономерностей 

структурированного текста как семиотического целого. В нашем случае 

данным текстом является текст народной сказки. Зарождение понятия 

дискурс восходит к началу XX века. В то время понятия дискурс и 

механизмы порождения языка и речи были впервые представлены как 

объекты исследования. Приоритет в использовании термина дискурс 

принадлежит французскому лингвисту Гюставу Гийому (1883-1960), автору 

концепции психомеханики языка, труды которого появились еще до 

публикации «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Г. Гийом 

исправляет в схеме соссюровской дихотомии язык – речь линейные 

отношения составляющих на интегральные и включает фактор времени с 

учетом незамеченного Соссюром факта, что «переход от языка к речи 

представляет на самом деле переход от виртуального говорения (parole 

virtuelle), неразрывно связанного с психическим механизмом языка, к 

действительному, фактическому и физическому говорению», и что 

мысленной речи, «условно одной, противопоставляется огромное 
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разнообразие действительной речи, меняющейся в зависимости от говорящих, 

а при одном и том же говорящем –  в зависимости от обстоятельств речи» 

[Гийом, 1992]. Для обозначения разнообразия речи и был введен термин 

discours, который позднее был принят в качестве рабочего термина его 

французскими коллегами, а затем и другими исследователями в области 

языкознания по всему миру. Соссюровская схема с поправками Гийома 

приобрела более сложный, но более завершенный вид (рис 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Система речевой деятельности в концепции Г. Гийома 

  

На схеме (Рис. 1) мы можем видеть процесс преобразования 

нематериального говорения в материальное (физическое). В зависимости от 

ситуации (дискурса) и при различном преломлении языка в сознании 

говорящего нефизическое говорение может приобретать различные формы 

при преобразовании в «parole effective». Таким образом, уже в своих истоках 

лингвистическая дискурсология как наука о системе речи и когнитивная 

лингвистика как наука о месте языка в системе познания имели основанием 

фундаментальное свойство речевой деятельности – ее системную дихтомию 

«язык-речь», – и опирались на тот факт, что когнитивный процесс в 

человеческой культуре задан не самой действительностью, а является 
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результатом ее преломления и интерпретации в сознании [Виноград, 1995]. 

Согласно Гюставу Гийому, способ интерпретации языка в сознании и есть 

язык, ибо он, по сути, представляет собой теорию, которую творит наш разум 

для объяснения внешнего мира и, соответственно, его явлений с одной 

стороны, и нашего представления о нем – с другой [Гийом, 1992].  

Системный подход Гийома к анализу речевой деятельности позволили 

нам снять разногласия, наблюдавшиеся в отечественной терминологии в 

рамках дискурсологии. Таким образом отечественный термин речь (в 

широком значении слова) соответствует термину система реч, а 

русскоязычный термин система речи уравнивается по значению с 

французским термином дискурс. Узкое значение отечественному термину 

речь соответствует parole – «говорение», «вербализация».  

Таким образом, благодаря вкладу французских и отечественных 

лингвистов, в рамках нашего исследования мы имеем возможность 

оперировать следующими понятиями: 

1) система речи (дискурс в широком значении) как подсистема, входит в 

единую систему речевой деятельности, наряду с системой языка (рис 1.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Упрощенная схема речевой деятельности 

 

Система речи «по закону, действующему для системы», «должна быть 

единой и в то же время множественной, так как включает в себя позиции 

составляющих» [Гийом, 1992: 105]; 

1) дискурс (в узком значении) как материальное (письменное и устное) 

говорение (вербальный способ коммуникации), включающее аспекты, 
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22 

 

связанные с ним (отношения, составляющие), а также психомеханизмы, 

лежащие в его основе; в нашей работе мы будем использовать термин речь, 

соответствующий данному определению; 

2) дискурсология – наука о системе речи; 

3) дискурс-анализ – система принципов изучения дискурса, его форм и 

составляющих. 

Базовыми составляющими дискурса (в широком значении) являются его 

основные формы, а именно устная и письменная речь, каждая из которых, в 

свою очередь, образует в ней свою подсистему – систему форм или видов 

дискурса: научный, политический, бытовой, профессиональный и прочие 

дискурсы, которые, входя в общую систему речи, состоят между собой во 

взаимозависимых интегративных отношениях. Исходя из этого можно 

выделить еще большее количество дискурсов: научный письменный/устный 

дискурс, политический письменный/устный дискурс и т.д. В реальности об 

абсолютно симметричном отношении форм устной и письменной речи 

говорить не приходится, тем не менее любая система речи в своем развитии 

стремится к нему [Эмогенный, 2018]. Даже в развитых национальных 

литературных языках, где гипотетически должна наблюдаться наиболее 

заметная симметричность может существовать корреляция одной формы 

письменной речи с несколькими формами устной и наоборот. Также следует 

отметить, что каждая форма дискурса в рамках системы речи, согласно 

универсальному закону системной организации, с одной стороны 

подчиняется общим принципам структуры и функционирования системы, а с 

другой – обладает своими особыми свойствами, по которым она составляет 

оппозицию другим подсистемам (формам дискурса). 

В рамках исследования, в целях более глубокого понимания понятия 

дискурса, нами также будет рассмотрено понятие семиозиса, речевого и 

языкового, так как явление дискурса затрагивает не только лингвистический 

аспект, но также и психологический.  Данные понятия относятся к разделу 

лингвистической семиологии, вклад в который внесло множество 
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зарубежных (Ф. де Соссюр, Ч. Филлмор, Э. Сэпир и т.д.) и отечественных 

(В.В. Иванов, А.Ф. Лосев, Р.О. Якобсон и другие) ученых-лингвистов. 

В широком смысле под понятием семиозиса подразумевается процесс 

знакообразования. В рамках данного лингвистического раздела в последние 

десятилетия наметились два основных направления (дисциплины): 

лингвосемиотику языка, изучающую языковой семиозис и лингвосемиотику 

речи, предметом которой является, соответственно, процесс 

знакообразования в речи. Генезис знаков в рамках языкового семиозиса 

обуславливается двумя процессами: результатом познания универсума 

носителями языка (включая внутренний универсум) и результатом 

использования данных познаний в речи. Речевой семиозис определяется 

закономерностями употребления знаков языка в речи, которые 

(закономерности) подчинены принципу речевой реализации системно-

языкового потенциала знаков языка. Согласно А. Худякову, языковой 

семиозис можно назвать первичным, а речевой – вторичным, по той причине, 

что при речевом развертывании используются уже готовые, сформированные 

единицы языка. Тем не менее, не следует упускать из внимания 

взаимозависимость между речевым и языковым семиозисом. 

Принципы речевого семиозиса и его природа определяются 

фундаментальными законами функционирования и развития естественного 

языка и речевой деятельности. Язык, которым на постоянной основе 

пользуется то или иное общество имеет тенденцию непрерывного развития и 

эволюционирования. На диахронном уровне это может проявляться в замене 

одних языковых знаков другими, а иногда полным вытеснением языковых 

знаков, нерелевантных для определенного этапа развития естественного 

языка. на синхронном уровне это может осуществляться в виде «борьбы» 

знаков сосуществующих друг с другом, но претендующих на нормативность. 

Говоря о естественном языке, мы говорим об «организме», которому 

свойственно изменение и эволюция в качественном или количественном 

аспектах. Главное различие между этими процессами состоит в характере 



24 

 

движущей силы: внешние факторы регулируют изменение языка, внутренние 

– его эволюцию [Стернин, 2000].  

В связи с данными принципами, наиболее эффективные пути его 

изучения может представлять когнитивно-семиотический подход, 

теоретическую базу которого составляет систематика языка и речевой 

деятельности (психосистематика, также известная как когнитивная 

лингвистика) – концепция Г.Гийома, построенная с учетом знаковых 

открытий и достижений в области общей теории языка, лингвистической 

семиологии, философии, теории познания и обоснованная результатами 

исследований явлений конкретных языков и языковых состояний 

[Эмогенный, 2018]. Когнитивно-семиотический подход опирается на тот 

факт, что речемыслительные процессы непосредственно связаны с 

фундаментальными явлениями и процессами в системе языка, из чего 

следует факт о том, что речемыслительные процессы (речевой семиозис) и 

система речи подчиняются общим принципам структуры и 

функционирования системы языка и лингвосемиозиса, охватывающим всю 

систему концептуализации и речевого развертывания.  

Г. Гийом разработал и описал наглядный и понятный метод изучения 

речевой деятельности, основывающийся на наглядном представлении 

процесса анализа, а также его результатов. В своей работе «принципы 

теоретической лингвистики» Гийом говорит о том, что в психосистематике 

невозможно продвигаться вперед без опоры на схемы и рисунки, так как 

рисунок или схема более наглядно показывают систему отношений, чем 

слова.  

Первый принцип лингвокогнитивной деятельности – принцип простоты, 

утверждающий (гипотетически), что основные речемыслительные опирации 

и механизмы структурирования системы языка малочислены, минимально 

вариативны и поразительно однородны, в силу чего язык усваиватся 

концептуальной системой даже самого простого и неграмотного человека 

[Гийом, 1992]. Данный принцип, на наш взгляд, может являться наилучшим в 
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целях объяснения механизмов речевой деятельности, так как, было 

упомянуто выше, компоненты структурирования системы языка не являются 

сложными в плане их вариативности и разнообразия, а благодаря 

использованию схем – несложными для восприятия и понимания. 

Основными операциями в речемыслительном процессе являются два 

противоположных явления – сужение и расширение. При процессе сужения 

мысли происходит процесс вычленения частного – так называемая операция 

партикуляризации, движения в сторону единичного. При расширении, 

соответственно, происходит процесс генерализации, движения в сторону 

общего. Схема Г. Гийомы, наглядно показывающая структуру 

речемыслительного процесса выглядит следующим образом (рис 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема коренного бинарного тензора по Г. Гийому 

 

Следующие компоненты схемы будут рассмотрены нами более подробно: 

1) Тензор (тензор I и тензор II) – участок (участки) расширения или 

сужения при речемыслительном процессе. Является участком напряжения, 

так как не просто связывает две операции в их последовательности, но и 

объединяет их, каузируя эту последовательность. 

2) Векторы (→) – обозначают направление движения речемыслительного 

процесса, также являются основным приемом анализа, благодаря чему 

психосистематику называют, в том числе, векторной лингвистикой. 
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Сама схема наглядно демонстрирует нам механизм реализации языковой 

потенции при таких процессах как актуализация или виртуализация двух сил 

натяжения: тензора I, движущегося от широкого к узкому (конкретизируя), и 

тензора II, бесконечно раскрывающего, действующего от узкого к широкому 

(генерализируя).  В данном процессе отсутствует повторение или 

возвращение назад (в соответствии с «законом отсутствия повторения»). 

Структура данного процесса прежде всего определена природой 

человеческого мышления, которое в своем развертывании последовательно 

конкретизирует и обобщает (является бинарным). Бинарность мыслительных 

операций – универсальное свойство человеческой когниции, обусловленное 

биологическими и психофизическими свойствами сознания. Данная 

раздвоенность или дихотомия присуща таким аспектам сознания как 

языковое представление, мышление, представление, восприятие. Также 

имеет место дихотомия мозга, а именно его полушарная ассиметрия и 

различие в наборе функций, выполняемых каждым полушарием.  

Помимо психологии и лингвистики, с изучениеи речемыслительной 

деятельности также связана и биология. Данный феномен связан с тем, что «в 

своих истоках природа сознания и мышления несомненно является 

биологической» [Цехмистро, 1981], и в настоящее время данное утверждение 

ни у кого не вызывает сомнений либо разногласий. 

Важность рассмотрения бинарности полушарий мозга обуславливается 

наличием различных функций правого и левого полушария, из-за чего 

каждое полушарие отвечает за отдельные аспекты языкового представления. 

Указанный выше факт ведет к антиномичности в категоризации явлений 

универсума индивидом. Данный феномен будет подробнее рассмотрен нами 

позднее, а пока следует рассмотреть функции, за которые отвечают правое и 

левое полушария. Заслуги в исследовании функций полушарий мозга, а 

также мозговой асимметрии в целом принадлежат таким ученым, как Лурия 

А.Р., Адрианов, О.С., Хомская, Е.Д., Трауготт, Н.Н., Батова, Н.Я., Квасовец, 

С.В.  и др. Данные, в основном, были получены в ходе клинических 
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наблюдений и экспериментов и при наблюдении за речевыми афазиями 

[Эмогенный, 2018]. 

Левое полушарие отвечает за: 

1) распознавание динамических и временных связей и 

последовательностей [Лурия, 1975; Хомская, 1986]; 

2) прием и переработку вербальной информации в целом в силу связи с 

речевой и знаковой абстрактно-символической деятельностью или – за 

абстрактно-логический способ познания [Лурия, 1975; Адрианов, 1986; 

Трауготт, 1986]; 

3) управление положительными эмоциями и уравновешение эмоций [39, 

40]. 

Правое полушарие отвечает за: 

1) симультанную организацию, связанную с осмыслением пространства 

[Лурия, 1975]; 

2) образное восприятие и чувственное познание [Адрианов, 1986; 

Хомская, 1986; Трауготт, 1986]; 

3) управление отрицательными эмоциями и общая эмоциональная 

активация [Батова, 1986]. 

Также доказано, что отключение определенных отделов правого и/или 

левого полушария будет влиять на речь человека в конкретных аспектах. 

Если выключаются определенные отделы правого полушария, речь человека, 

будучи грамматически правильной, будет судна в лексическо-семантическом 

плане. При отключении отделов левого полушария речь будет представлять 

собой перечисление грамматически неоформленных слов – и так называемый 

телеграфный стиль [Эмогенный, 2018]. 

Основываясь на результатах данных исследований, парадигма «право-» и 

«левополушарного» аспектов языка выглядит следующим образом (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 – парадигма аспектов правого и левого полушария

           [Турбина, 2007: 86] 

ЛП 

1) система глагола (мир-Время) 

2) структурно грамматический аспект 

3) план выражения (логика) 

ПП 

1) система имени (мир-Пространство) 

2) понятийно-лексический аспект 

3) план выразительности (эмотивность) 

Принципу бинарности подчинена вся система концептуализации, 

охватывающая языковой семиозис – развертывание языковых и речевых 

единиц. Данным фактом объясняются различные способы восприятия 

универсума индивидом. Бинарность в рассмотренных выше категориях 

приводит к антиномии в способах категоризации универсума. Согласно 

общим принципам когнитивной организации языка и мышления, принципы 

формирования структуры языка соответствуют универсальным принципам 

восприятия и представления универсума в результате чувственно-

интеллектуальной обработки воспринимаемой индивидом информации. 

данные принципы складываются на основе представления таких категорий, 

как Пространство и Время, что и определяет антиномичные способы 

категоризации универсума. В когнитивной лингвистике категории 

Пространство и Время рассматриваются как формы языкового 

представления категорий мышления, которые в языковом сознании образуют 

два взаимопересекающихся универсума – универсум-Пространство (система 

имени) и универсум-Время (система глагола). Согласно Гийому, языковые 

сущности (языковые единицы и речевые единицы), возникающие в 

результате этих категоризаций, не просто сохраняют принцип бинарности, но 

и усиливают антиномичность категоризации по мере развития языков 

[Эмогенный, 2018: 14-15]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем видеть, что каждая языковая и 

речевая единица в процессе категоризации индивидом приобретает бинарные 

свойства в рамках антиномии Пространство-Время. Связано это прежде всего 
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с принципом (законом) бинарности, в том числе касающимся мозговой 

асимметрии. 

Тем не менее, принцип бинарности не является единственным законом, 

определяющим и объяняющим речемыслительную, языкотворческую и 

когнтивную деятельность. Данные процессы осуществляются и подчиняются 

в силу совокупного действия пяти универсальных законов (принципов): 

1) закон (принцип) простоты; 

2) закон (принцип) непрерывности и каноничности; 

3) закон (принцип) отсутствия повторения; 

4) закон (принцип) сохранения целого; 

5) закон (принцип) бинарности внутри целого. 

Закон простоты, как было упомянуто выше опирается на малочисленность 

и простоту речемыслительных процессов. Закон непрерывности и 

каноничности гласит, что возвращение мыслительного импульса в исходную 

точку в процессе речемыслительного процесса невозможно, также как и 

прекращение мышления. Закон отсутствия повторения, по своей сути, 

опирается на тот же принцип.  

Закон сохранения целого достоин отдельного рассмотрения. Данный 

закон выражается формулой целого, в которой также можно увидеть 

принцип бинарности. Данная формула выглядит следующим образом: А+В=1, 

в которой А  – лексический компонент слова, а В – грамматический. 

Требование целого отвечает устройству всех языковых сущностей систем 

языка [Эмогенный, 2018: 16]. Лексический и грамматический компоненты, 

само собой, могут быть неравнозначны в пределах одной речевой/языковой 

единицы. Например, рассматривая английский язык, мы можем увидеть 

перевес грамматического аспекта в артиклях и перевес лексического 

компонента в именах существительных. То есть, для артикля формула может 

принять вид:  

A-n+B+n=1, а для имени существительного: A+n+B-n=1. 



30 

 

Исходя из механизмов, описанных выше, мы можем наглядно увидеть, 

что языковые и речевые единицы формируются под влиянием бинарных 

процессов. Параметры же речевых единиц в рамках конкретного дискурса 

приобретают более широкие значения. Дискурсивный потенциал речевой 

единицы является, по сути, расширенным ее (речевой единицы) значением 

или версией. То есть в различных дискурсах речевые единицы обладают 

своим уникальным содержанием. 

 

1.3 Теория фреймов 

В данном разделе мы рассмотрим положения, являющиеся 

фундаментальными для нашего исследования, а именно теорию фреймов. 

Для этого прежде всего стоит начать с анализа работы Ч. Филлмора 

«Фреймы и семантика понимания». Целью данный работы было 

рассмотрение семантики понимания, которой противопоставлялась 

семантика истинности (для удобства автор обозначил данные понятия как И-

семантика и П-семантика). Семантика понимания в своей основе 

устанавливает положение о том, что любая единица речи несет в себе 

относительный набор семантических значений, зависящий от контекста, 

языковых отношений, а также от результата их интерпретации, в то время 

как семантика истинности в своей основе исключает эту относительность и 

своей целью определяет поиск условий, в которых речевые единицы могут 

быть определены как истинные. В этой связи семантика понимания 

позволяет нам охватить большее количество значений, нежели семантика 

истинности, тем самым предоставив возможность рассмотрения речевых 

единиц с большего количества ракурсов, из чего следует, что количество 

аспектов для рассмотрения, касающихся понимания языка и языковых 

явлений будет намного щире. 

В основе концепции П-семантики стоит понятие фрейма интерпретации. 

Теория фреймов, на наш взгляд является одной из наиболее релевантных в 

рамках теорий о понимании языка. Данный термин был введен Марвином 
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Минским и изначально был разработан ученым в рамках исследования 

искусственного интеллекта. В рамках исследований в области 

искусственного интеллекта термин «фрейм» обозначает способ 

представления знаний в искусственном интеллекте, представляющий собой 

схему действий в реальной ситуации. Тем не менее данное понятие проявило 

себя как релевантное в лингвистике, а именно в таких областях науки о языке 

как лексическая семантика, грамматическая семантика, а также семантика 

текста. В рамках же лингвистики данное понятие обозначает схематизацию 

определенного знания или опыта, которая объединяет одно или несколько 

слов в единую группу на основе данного знания (фрейма). Наряду с понятием 

«фрейм» существует также множество сходных понятий: «сценарий», 

«глобальная модель», «схема» и т.д. Оперирования именно понятием 

«фрейм», на наш взгляд, является наиболее релевантным решением, так как 

оперирование данным термином позволит наиболее полно раскрыть данный 

семантический аспект. 

Фреймы интерпретации могут быть введены в процесс понимания текста 

вследствие их активации интерпретатором или самим текстом. Фрейм 

активируется, когда интерпретатор, пытаясь выявить смысл фрагмента текста, 

оказывается в состоянии приписать ему интерпретацию, поместив 

содержание этого фрагмента в модель, известную независимо от 

рассматриваемого текста. Фрейм активируется текстом, если некоторая 

языковая форма или модель обычно ассоциируется с рассматриваемым 

фреймом [Филлмор, 1988: 65]. 

Наличие фрейма обуславливается наличием общего знания или опыта 

(врожденного или приобретенного) К примеру, к таким словам как «сельдь», 

«карась», «щука», «окунь» применим фрейм «рыбы». Указанные ваше слова 

объединяются и удерживаются вместе за счет того, что они определяются, 

структурируются и мотивируются особыми конструкциями знания и опыта 

(наличие хвоста, плавников, жабр, проживание под водой и т.д.), благодаря 

чему могут быть определены как рыбы. Несмотря на разнообразный размер, 
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строение, цвет и иные признаки, мы можем осознано отнести их к некой 

единой группе. Данный феномен может быть объяснен тем, что «фрейм» 

стоящий за вышеперечисленными словами являет собой некий образ, 

который может быть представлен любым из слов данной группы. Согласно 

Дж. Миллю: «Имя не может быть использовано в дискурсе как имеющее 

значение, до тех пор, пока не введено и не понято имя другой вещи [Филлмор, 

1988: 52-60]. Из данного утверждения следует, что одно слово в рамках 

группы слов, относящихся к одному фрейму, не может быть понято, если мы 

не имеем представления о других словах в пределах этой группы (не 

обязательно всех). И также будет верным сказать, что мы не сможем понять 

значение фрейма, если не имеем представление о значении слов, 

относящихся к данному фрейму. То есть, в рамках нашего примера, мы не 

можем идентифицировать сельдь как рыбу, если не имеем представление о 

других рыбах, и наоборот, не сможем понять, что такое рыба, не имея 

представления о предметах, входящих в эту группу.  

Таким образом, воспринимаемое реципиентом слово или словосочетание, 

в сообщении может быть отнесено к иной фреймовой структуре, нежели к 

той, в контексте которой данное слово или словосочетание употребил 

адресат. Так, при использовании термина «золотой ранг» в контексте онлайн 

видео игр, реципиент, не обладающий знаниями в данной области, может 

воспринять его как «высший ранг», ассоциируя термин «золотой» как 

высший, например, в спортивных соревнованиях, стоящий за «серебряным» 

и «бронзовым», в то время как в использованном нами контексте, помимо 

«бронзового», «серебряного» и «золотого», существуют, например, еще 

«платиновый» и «алмазный» ранги, что означает принадлежность «золотого» 

ранга к среднему уровню мастерства. Соответственно, в текущем контексте, 

слово «золотой» будет означать «средний», «обычный». Выбравший 

неправильную интерпретацию слова не смог определить, какая фреймовая 

структура имелась ввиду в данном контексте [Взаимодействие, 2018]. 
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В целях обеспечения большей наглядности, будет релевантным разобрать 

структуру фрейма. Ниже, нами будет представлен один из способов 

структурирования фрейма интерпретации (рис. 1.4). 

 

Фрейм А 

 

Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 

подслот 1 

 

подслот 2 

 

подслот 3 

 

подслот 4 

 

Филлеры: а, б, в…

 

Рисунок 1.4 – Структура фрейма (упрощенная схема) 

 

Подобная схематизация структуры фрейма позволяет получить 

понимание причин, по которым происходит неверная интерпретация слов и 

словосочетаний при их отнесении к фрейму, не относящемуся к текущему 

контексту. 

Под слотами подразумеваются те слова или словосочетания, которые 

относятся к рассматриваемому нами фрейму (фрейм А). То есть, 

рассматривая первый приведенный нами пример (фрейм «рыбы»), слотами 

будут являться «сельдь», «карась», «щука», «окунь» и т.д. Подслоты – слова 

(или словосочетания), привязанные к конкретному слоту, не связанные с 

другими слотами, но также являющимися частью данного фрейма. В 

некоторых случаях у подслотов также могут быть свои подслоты. 

Особенность заключается в том, что слоты, являющиеся частью одного 

фрейма, также способны образовывать отдельные фреймы интерпретации. 

Для наглядности, рассмотрим фрейм «окунь». Слотами, относящимся к 

данному фрейму, будут «морской окунь», «окунь альбинос», «желтый окунь», 
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«балхашский окунь». И вновь мы видим объединение нескольких слов на 

основе некоторой схематизации знания и опыта. 

Тогда перед нами неизбежно встает вопрос: каким образом 

разграничивать фреймы внутри фреймов и как понять, к какому именно 

фрейму отнести используемое слово? Дабы разобраться, на помощь к нам 

приходит понятие «филлер». Под филлерами мы подразумеваем весь объем 

параметров, на основе которых происходит объединение 

слов/словосочетаний в одну группу и их привязка к одному фрейму. К 

филлерам фрейма «рыбы» мы отнесем все признаки и параметры, на основе 

которых мы можем воспринимать, например, окуня или щуку как рыб. К 

филлерам фрейма «рыбы» мы, имея все основания, можем отнести: 

специфический скелет, ее мускулатуру, особый кожный покров, наличие 

плавников, а также присущие всем рыбам органы чувств, дыхательная, 

пищеварительная, кровеносная, нервная системы, органы размножения, среда 

обитания, способ воспроизводства потомства и многие другие параметры. 

Если проблем в отнесении слов (слотов) к определенному фреймов не 

составляет достаточных трудностей, или сам фрейм не является 

комплексным (обозначается одним словом, а также относится к 

общеизвестным знаниям и явлениям) мы можем воспользоваться более 

простым способов нахождения филлеров, а именно – найти общее 

определение фрейма. Не вдаваясь в сложные научные определения, рыба – 

позвоночное животное, обитающее в водоемах, имеющее жаберное дыхание. 

Либо, если существует определенная классификация, или рассматриваемый 

нами фрейм может являться слотом другого фрейма, актуально будет 

использовать филлеры, определяющие фрейм как часть целого. В рамках 

нашего примера, рыба является одним из видов животных. Таким образом, 

при подобном подходе, филлером будет следующее определение рыбы: 

существо, относящееся к царству животных, типу ходовых, группе «рыбы». 

В рамках рассмотрения теории фреймов мы также обратимся к понятию 

пресуппозиции. Концепция пресуппозиции заключается в осознании факта о 
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том, что существуют предложения (как часть текста), выглядящие как одно 

утверждение. Тем не менее, при более глубоком анализе обнаруживается 

наличие нескольких одновременных сообщений. То есть существует то, что в 

предложении излагается и что предполагается. Пресуппозиция – сообщение, 

которое предполагается в рамках сказанного предложения. Наличие 

пресуппозиции в предложении является одним из фактором, 

обуславливающим неверную интерпретацию предложения адресатом. 

Выявить пресуппозицию в предложении представляется возможным при 

использовании семантического анализа. Примеры предложений, 

предположительно содержащих пресуппозиции, представлены ниже. 

Пресуппозиция предложения будет обозначена нами как «(i)». 

1) ON SEEING HIM SHE EXCLAIMED. 

«Увидев его, она вскрикнула». 

(i) «Она вскрикнула, потому что увидела его» 

2) THE STEPMOTHER WAS ANGRY, BUT SHE PRETENDED NOT TO 

MIND THE LOSS 

«Мачеха была зла, но притворилась, что ее не волнует потеря» 

(i) «Мачеха притворилась, потому чтобы никого не расстраивать» 

(ii) «Мачеха притворилась, потому что у нее было какое-то тайное 

намерение» 

3) I WAS SWEEPING MY ROOM 

«Я подметал комнату» 

(i) «Комната была пыльной» 

4) GO AWAY, MY BOY 

«Уходи, дорогой» 

(i) «Говорящий состоит в родственных связях с адресатом сообщения» 

(ii) «Говорящий хочет, чтобы адресат ушел» 

5) WELL THE BIG TALL WOMAN WAS THAT CURIOUS THAT SHE 

TOOK HIM IN AND GAVE HIM SOMETHING TO EAT 
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«Большой высокой женщине было так любопытно, что она пригласила 

его к себе и дала еды» 

(i) «Если бы женщине не было любопытно, она бы не пригласила гостя к 

себе» 

(ii) «Приглашенный обладает интересной информацией» 

Таким образом, обобщая вышесказанное, некорректная интерпретация 

слова или словосочетания, отнесение его к неверному фрейму обусловлено 

сложной, хотя и выглядящей, на первый взгляд, довольно простой и 

наглядной, структурой фрейма. Наиболее распространенными явлениями, на 

наш взгляд, обуславливающими ошибки в интерпретации фрейма в рамках 

определенного контекста являются: 

1) ошибочное восприятие слота в качестве фрейма или наоборот; 

2) ошибочное отнесение слова к неверному фрейму по причине наличия 

общих филлеров (как в случае с примером «золотой»); 

3) наличие пресуппозиций. 

Рассмотренные выше примеры демонстрируют нам зависимость 

интерпретации от структурированного исходного знания, а также 

свидетельствуют о наличии механизмов, упомянутых нами в «разделе 1.2.» о 

широком разнообразии значений речевых единиц в рамках определенного 

дискурса. Данный тип примеров характерен для исследований в рамках 

теории лексических полей. Сходная с теорией фреймов, данная теория, тем 

не менее, обладает некоторыми ограничениями, отсутствующими в теории 

фреймов. Аналогом «фрейма» в теории лексических полей является понятие 

«поля». Немецкий лингвист Трир полагал, что в общем случае понимание 

значения слова сводится к пониманию структуры, в которой оно 

функционирует, и что данная структура существует только благодаря 

существованию других слов, входящих в данную структуру. В теории 

лексических полей бытовало мнение о том, что слова в границе одного поля 

конкурируют между собой, и что тем самым находятся в территориальной 

оппозиции друг к другу, подобно определенным классам морфем или 
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функциональных слов, содержащих точные оппозиции или 

противопоставления друг к другу [Филлмор, 1988]. Подразумевалось, что 

понимание функции одного знака из группы требовало осознания выбора 

именно этого знака среди его конкурентов. То есть, для полного понимания 

одного слова из группы, требуется понимание всех слов, входящих в общее 

понятийное поле. Данные «концептуальные соседи» претендуют на свою 

часть понятийного поля и своим появлением четко обозначают границы 

данного лексического поля.  

Данная тенденция является одним из принципиальных различий между 

«фреймом» и «лексическим полем». Последнее утверждает, что для адресата 

сообщения (интерпретатора) наивысшим приоритетом является знание слов 

одного «поля», а не лежащие в их основе «понятия» или «факты», 

объединяющие слова или слово в единую группу. Данное утверждение 

можно опровергнуть, прибегнув к терминам «технического словаря» или 

математическим понятиям. Например, исходя из постулатов теории 

лексических полей, мы можем понять значение слов делимое, делитель и 

частное только при условии знания математического действия деление чисел, 

что, по сути, является неверным. Фреймовый подход, напротив должен  

непосредственно связывать каждый из релевантных терминов с лежащим в 

их основе фреймом, в данном примере – со знанием характеристик деления. 

Семантика фреймов допускает возможность того, что говорящий обладает 

знанием определенного слова при отсутствии осведомленности о других 

словах (даже при отсутствии осведомленности о всех словах), входящих в ту 

же область лексики, или знанием части этих слов. Объем, организующего 

фрейм понятия также может быть расширен и усложнен в зависимости от 

текстометрических характеристик [Турбина, 2017]. Семантика фреймов 

рассматривает множество фреймов интерпретации как альтернативных 

способов видения вещей, которые определяются различным объемом знаний, 

общественым сознанием, гендерной принадлежностью, социальным 
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положением и т.д. Тем самым теория фреймов отвергает наличие тесной 

семантической взаимозависимости слов внутри одной группы (фрейма).  

Другим отличием от теории лексических полей является допущение 

теорией Марвина Минского возможности существования таких фреймов, 

которые включают в свой состав лишь одного представителя в сфере лексики 

(существование только одного слота внутри фрейма без наличия подслотов), 

что является возможностью, полностью отвергаемой теорией лексических 

полей. Примером подобного случая, на наш взгляд, может послужить 

комплексный (в плане наименования) фрейм «Звезда солнечной системы», 

единственным словом (слотом), входящим в который, соответственно, будет 

«Солнце». 

Из описанных выше фактов следует, что выбор фреймового подхода в 

контексте П-семантики как инструмента для лингвистических исследований 

(в частности нашего исследования) является наиболее приемлемым выбором 

среди его конкурентом, так как он позволяет нам с наибольшей точностью 

охарактеризовать и раскрыть какой-либо дискурс, а также дать 

характеристику его лексическим, грамматическим и семантическим 

составляющим. Также стоит отметить его направленность на понимание, а не 

на истонность. Рассматривая фрейм как средство организации врожденного 

(свойственного когниции человека как биологического вида) и 

приобретенного (усваивающегося из опыта или обучения) знания, а также 

как инструмент познания, метод фреймового анализа представляет собой 

оптимальный инструмент для анализа лексического и грамматического 

значения единиц языка и речи, а также для объединения данных единиц в 

группы на основе знаний и опыта. 

 

1.4 Адаптационный перевод 

Прежде, чем приступать к раскрытию понятия адаптационного перевода, 

для нашего исследования наиболее релевантным будет являться анализ типа 

нашего перевода свозь призму различных классификаций, установленных 
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общей теорией перевода. По виду, наш перевод, безусловно, является 

письменно-письменным. По подвиду, в рамках классификации Федорова он 

будет относиться к переводу художественной литературы [Федоров, 1953]. 

Далее рассмотрим наш перевод в рамках всевозможных актуальных 

параметров (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 – Параметры адаптационного перевода в рамках исследования 

Параметр перевода Тип перевода 

Соотношение типов исходного языка 

и языка перевода 

Бинарный перевод 

Тип сегментации перевода Абзацно-фразовый 

Жанрово-стилистический параметр Художественный перевод 

Полнота перевода Фрагментарный 

Прагматическая функция Экспериментальный перевод 

Субъект переводческой деятельности 

и его отношение к автору 

переводимого текста 

Перевод, выполняемый 

переводчиком, не являющимся 

одновременно автором переводимого 

текста 

Форма презентации Письменный перевод 

Характер и качество соответствия 

текста перевода тексту оригинала 

Свободный перевод 

Первичность текста оригинала Прямой перевод (перевод 

непосредственно с оригинала) 

Тип адекватности Дезеративно адекватный перевод 

 

Стоит также дать несколько пояснений. В рамках нашего исследования 

мы не ставим цель полного перевода английских народных сказок на русский 

язык. Исходя из этого, наиболее целесообразно будет вычленить отрывки из 

предмета нашего исследования, в рамках заданной нами методологии. 

Соответственно основной сегмент для исследования будет абзацно-фразовый. 

Этот факт также обуславливает и фрагментарность перевода в рамках 
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параметра полноты. Экспериментальность перевода говорит сама за себя: 

данное исследование ставит целью проверку релевантности заданного нами 

метода. 

Деятельность переводчика в своей сущности носит как объективный, так 

и субъективный характер. Иными словами, деятельность переводчика не 

сводится к работе со словарями и подбором наиболее подходящий 

эквивалентов или адекватных замен. Дабы достигнуть задач межъязыковой 

коммуникации, переводчику, на наш взгляд, следует использовать все 

доступные параметры языка. 

Теория перевода учитывает возможность осуществления переводчиком 

так называемого адаптивного транскодирования. 

Адаптивное транскодирование в своей сущности является одним из видов 

языкового посредничества, при котором оригинальное содержание 

передается переводчиком в преобразованном виде. При этом, необходимыми 

условиями при адаптивном транскодировании является сохранение 

заданного объемы и характера информации, передаваемой с исходного языка. 

Данный метод трансформации характеризуется тем, что, помимо переноса 

информации с одного языка на другой (с ИЯ на ПЯ), часть информации 

преобразуется (адаптируется) с целью ее изложения в иной форме, 

обусловленной специфической задачей межъязыковой коммуникации. 

Прежде всего, специфика подобного транскодирования трактуется 

ориентацией языкового посредничества на определенную группу 

реципиентов, прагматической задачей перевода, а также заданностью на 

определенную форму передачи информационного содержания текста 

[Бархударов, 2010]. 

Адаптивное транскодирование довольно проблематично рассматривать в 

качестве перевода в его традиционном понимании (передача информации с 

ИЯ на ПЯ с ориентированностью на ИЯ), так как часть информации может 

полностью изменять свое семантическое значение, а основной акцент 

делается именно на лингвистические и экстралингвистические нормы и 
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реалии языка перевода. Иными словами, адаптивное транскодирование, не 

являясь полноценной коммуникативной заменой текста оригинала, выходит 

за рамки традиционного понимания перевода. 

Четко выраженного определения адаптационного перевода не существует 

в рамках теории перевода. Существует понятие адаптивного перевода, 

рассматривающегося в рамках коммуникативной цели перевода. Под 

адаптивным переводом предполагается трансформация перевода оригинала, 

в соответствии с нуждами реципиента. Данный тип перевода чаще всего 

характеризуется сокращением текста оригинала, вычленением наиболее 

релевантной или ядерной информации. Адаптивный перевод характерен не 

для нехудожественных текстов, а для текстов с большей информационной 

плотностью и более прагматическими коммуникационными задачами (к 

таким текстам относятся научные, научно-технические, деловые и т.д.). И 

хотя данный перевод, в связи с низкой популярностью художественных 

текстов в общем потоке переводимых на сегодня текстов, получил 

достаточно широкое распространение, мы не можем обозначить адаптивный 

перевод, как тот, который мы планируем использовать при переводе 

английских народных сказок на русский язык. 

В связи с этим, в рамках нашего исследования, нами будет введено 

понятие адаптационного перевода. Суть данного перевода обуславливается 

отмеченными выше (см. табл. 1.3.) типологическими характеристиками, а 

также оперированием метода адаптивного транскодирования и фреймового 

анализа. Адаптационный перевод будет использован нами с целью 

максимального приближения текста к автору. Основным реципиентами 

сказок в общем и народных сказок в частности являются дети. На наш взгляд, 

при переносе в английскую народную сказку форм и реалий русской 

народной сказки (при максимально возможном сохранении объема и формы 

информации), текст подобного, преобразованного произведения окажет 

большее эмотивное влияние (что и является одной из основных 

коммуникативных целей данного текста) на ребенка, что обусловит 
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максимальное достижение цели текста, а именно – эстетического 

воздействия. 

Использование теории фреймов при адаптационном переводе, по нашему 

мнению окажется достаточно релевантным, так как, выделив основные 

фреймы, относящиеся к русским народным сказкам, а также, составив список 

слов и словосочетаний, наиболее часто встречаемых в рамках найденных 

фреймов, мы сможем создать список адекватных (в рамках данного 

исследования) замен реалиям, клишированным фразам и формам, которые 

присущи английской народной сказке. Именно специфические реалии и 

формы, на наш взгляд, затрудняют восприятие иностранной сказки ребенком 

(главным реципиентом  текста) и именно данным сегментам будет уделено 

основное внимание в рамках нашего исследования. 

 

Выводы по главе 1 

Рассмотрение теоретических положений в рамках научно-

исследовательской работы является неотъемлемым шагом. Рассмотрев 

теоретические инструменты и концепции, используемые в работе чаще всего 

начинается процесс реализации цели исследования. Тем не менее для нас это 

только первый шаг. В дальнейшем нам также окажется необходимо 

рассмотреть особенности русских и английских народных сказок в 

семантическом, лексическом и грамматическом аспектах, а также 

рассмотреть особенности перевода английских народных сказок, а также 

случаи, вызывающие особые трудности. То есть, для достижения цели 

нашего исследования будет недостаточно рассмотрения теоретических 

положений в их статичном состоянии. 

Тем не менее, первый шаг был осуществлен и мы можем 

проанализировать результаты проделанной работы. 

Прежде всего, существовала необходимость рассмотрения народной 

сказки как особого жанра текста, а также проследить ее развитие в 

исторической ретроспективе. Мы узнали, что фольклор является «стержнем 
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народной культуры» со своим особым языком и обширной аудиторией, а 

также строятся при использовании общих клише. Мы выявили, что основной 

тип классификации народных сказок производится на основании общности 

сюжетов и, что уже существуют подобное указатели сказочных сюжетов 

(указатель А. Аарне и т.д.). Основными жанрами народных сказок являются: 

сказки о животных, растениях, неживой природе; волшебные сказки; 

легендарные сказки; новеллистические (бытовые) сказки; сказки об 

одураченном черте; анекдотические сказки; небылицы; кумулятивные  

сказки; докучные сказки. Каждый тип сказок, помимо общих сюжетов также 

обладает определенными особенностями, которые были рассмотрены нами в 

«разделе 1.1». 

Далее нами было рассмотрено понятие дискурса, а также его истоки. За 

рабочую туорию нами была взята концепция Гийома, представляющая собой 

расширенную Соссюровскую схему. Нами были отобраны понятия, 

которыми мы можем оперировать в рамках нашего исследования (дискурс, 

система речи, говорение реальное, говорение нереальное6 система речи, 

система языка). Также нами была рассмотрена природа процесса 

знакообразования. Исследования, проведенные в «разделе 1.2» были 

совершены с целью достижения более глубокого понимания образования 

речи и текста. 

Далее мы рассмотрели особенности и параметры ключевой для нашего 

исследования теории – теории фреймов Марвина Минского. Для работы с 

данной теорий мы интерпретировали объяснения Филлмора касательно 

фреймового анализа и фрейма интерпретации в рамках лингвистики, а также 

рассмотрели структуру фрейма. 

И, наконец, в последнем разделе первой главы (разд. 1.4) мы занялись 

разработкой нашего инструмента для перевода – адаптационного перевода. 

Были выявлены его параметры в переводческой перспективе, а также сделан 

акцент на использовании в рамках данного метода фреймового анализа и 

адаптивного транскодирования.  
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ГЛАВА 2 ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

 

2.1 Общие положения 

Учитывая вышеописанные параметры народной сказки, прежде всего нам 

необходимо определить стилистическую категорию (подкатегорию) сказки, 

которую мы собираемся переводить, так как, безусловно, сказки различных 

типов (легендарная, волшебная, о животных и т.д.) будут обладать своими 

специфическими особенностями, которые следует учитывать при переводе. 

Также существует необходимость учета специфических параметров на таких 

уровнях языка как синтаксический и лексический. В некоторых случаях 

переводчику даже следует брать во внимание морфемный и фонемный 

уровни.   

Для обоснования эффективной методологии перевода, в нашем 

исследовании мы будем руководствоваться теоретическими положениями 

немецкого лингвиста Катарины Райс, касающихся определения типа текста 

для перевода и выбора соответствующих переводческих критериев, ведь 

прежде чем искать необходимый инструмент для перевода, необходимо 

понять «механизм» с которым мы будем иметь дело и проводить 

манипуляции при помощи каких-либо инструментов. Концепция Катарины 

Райс призывает переводчика прежде всего руководствоваться 

внутриязыковыми закономерностями, содержащимися внутри текста. 

Согласно утверждению К. Райс, перед началом работы переводчик с 

помощью анализа текста должен установить, какой из видов текста ему 

предстоит переводить. Точно также и при оценке перевода прежде всего 

необходимо получить ясное представление о том, к какому типу текстов 

относится оригинал, чтобы избежать опасности оценки перевода по 

неверным критериям. Данное убеждение является достаточно обоснованным, 

ведь было бы неверно, например,  переводить или оценивать перевод 

художественного и научного текстов, руководствуясь одними и теми же 

критериями. Приемлемая классификация текстов обязательно должна 
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обладать отличительной чертой – при анализе типа текста и переводчик, и 

критик должны руководствоваться одинаковым критерием, а именно 

материалом из которого состоит текст: язык. Поскольку текст может быть 

создан лишь средствами языка, при анализе необходимо исследовать, какие 

функции выполняет язык в данном тексте [Райс]. Такими функциями 

являются «описание», «выражение» и «обращение». Эти три функции могут 

быть качественно неравноправными в различных языковых высказываниях. 

В одном тексте (или его отрезке) может стоять на первом плане описание, в 

другом - важнейшей может быть функция выражения, а третий может быть 

по сути своей обращением к слушателю или читателю. Естественно, не 

всегда целый текст отражает лишь одну из функций языка. На практике 

существуют многочисленные переплетения и смешения форм. Однако в 

зависимости от преобладания той или иной функции в конкретном тексте 

можно выделить три основных типа: по описательной функции языка – 

тексты, ориентированные на содержание; по выразительной функции языка – 

тексты, ориентированные на форму; по функции обращения – тексты, 

ориентированные на обращение (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 – классификация текста по основной функции языка 

Функция языка Параметр языка Тип текста 

Описание Логический Ориентированный на 

содержание 

Выражение Эстетический Ориентированный на 

форму 

Обращение Диалогический Ориентированный на 

обращение 

 

При этом под текстами, ориентированными на содержание, следует 

понимать такие, основная задача которых состоит в передаче содержания, 

информации. Соответственно доминирующей информации текстов 

подобного жанра является когнитивная информация. Тем не менее будучи 
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текстом подобного типа, выбор формы для выражения содержания является 

одним из важнейших аспектов качества перевода. К текстам, 

ориентированным на содержание, можно отнести официальные документы, 

учебную и специальная литература всех видов, исследования, отчеты и т.д. 

Обеспечение инвариантности на уровне содержания является основным 

требованием при переводе текстов данного типа. 

Тексты, ориентированные на форму, также передают содержание, но в 

них доминирующим компонентом является языковая форма. Под формой 

следует понимать способ изложения автором определенного содержания. 

При переводе текстов данного типа важно, прежде всего, понять каким 

образом автор излагает содержание текста, в отличие от текстов, в которых 

содержание находится на переднем плане. В соответствии с языковой 

функцией выражения, стоящей на первом плане в текстах, ориентированных 

на форму, при переводе следует достигать равноценного воздействия с 

помощью аналогии формы [Райс]. Тем не менее, при переводе переводчик не 

должен раболепно переносить форму текста исходного языка на 

переводческий язык. Приоритетом и основным показателем качества 

перевода является создание эквивалентного эстетического воздействия. 

Отнести тексты определенного жанра к типу текстов, ориентированных на 

содержание часто является затруднительным. Существует необходимость в 

самостоятельном анализе текста переводчиком. Тем не менее, основным 

сигналом приоритета формы над содержанием является языковое 

оформление текста, которое отвечает художественным принципам, то есть 

все тексты, которые больше выражают, чем сообщают, в которых языковые и 

стилистические фигуры подчинены целям эстетического воздействия. 

Катарина Райс все же делает попытку связать жанры текста с данной 

категорией. По ее мнению к текстам, ориентированным на форму, можно 

отнести литературную прозу (эссе, жизнеописания), художественную прозу 

(новеллы, романы), а также все виды поэзии (от басен и баллад до чистой 

лирики). Все указанные тексты теряют свой специфических характер, а 
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соответственно не могут достигнуть коммуникативной задачи при потере 

формы.  

Тексты, ориентированные на обращение передают не только содержание, 

выраженное в определенной форме. Основная особенность данной группы – 

наличие определенного намерения (определенного экстралингвистического 

эффекта). Данный эффект является приоритетным в рамках категории 

текстов, ориентированных на обращение. Языковое оформление текстов 

данной группы должно быть направлено на обеспечение 

экстралингвистических целеустановок. Согласно приведенному выше 

определению, к текстам, ориентированным на обращение, относятся те, в 

которых аппелятивная функция является доминирующей. К аппелятивной 

функции относится реклама, агитация, пропаганда, проповедь, полемика и 

т.д. Как и в случае текстов из других групп, данные тексты также нельзя 

отождествлять с определенными жанрами литературы. Тем не менее, к 

данной группе можно отнести рекламу, все религиозные тексты (так как их 

главная цель – обращение людей в веру), часть риторических текстов, в 

которых доминирует диалогическая функция. 

Хотя не всегда целый текст отражает лишь одну из функций языка, а в 

большинстве реальных случаев так и происходит, тем не менее, в 

зависимости от преобладания той или иной функции можно выделить три 

типа текстов: тексты, ориентированные на содержание, на форму, на 

обращение. В данном исследовании нами будет использована классификация 

текстов по доминирующей функции. Однако стоит понимать, что 

пользоваться данной классификацией, в рамках объекта нашего 

исследования, нужно в пределах отдельных фрагментов или предложений. 

Хотя в народной сказке передача эквивалентной формы во многих случаях 

крайне важна, тем не менее, данный жанр чаще всего представляет собой 

повествование об определенной цепочке событий, происходящих одно за 

другим, и эстетический параметр встречается в данных произведениях не 

повсеместно.  



48 

 

 

Стоит отметить, что в рамках классификации текстов Катарина Райс 

также выделяет обособленную группу текстов, которые могут быть 

ориентированы как на содержание, так и на форму или обращение – аудио-

медиальные тексты. Тем не менее, в рамках нашего исследования, 

рассмотрение данной, четвертой, группы текстов не является актуальным. 

В рамках нашего исследования также следует рассмотреть еще одну 

концепцию, выдвинутую К. Райс и ее коллегами. Данная концепция носит 

название «скопос-теория». Исходит из того, что перевод – это прежде всего 

вид практической деятельности, а успех всякой деятельности определяется 

тем, в какой степени она достигает поставленной цели. Основными 

приоритетами перевода в рамках скопос-теории являются внутренняя 

согласованность целевого текста (текста на языке перевода), его 

согласованность с текстом исходного языка и, самое важное – прямая 

зависимость целевого текста от заявленных целей и задач перевода. Перевод 

всегда осуществляется для достижения определенных целей и задач, а 

переводчик стремится выполнить заданные задачи. Список целей и задачей 

перевода определяется либо самим переводчиком, либо продиктован 

заказчиком перевода [Christiane, 1997]. Цели перевода могут быть самыми 

различными, и соответствующие им тексты перевода будут принципиально 

отличаться друг от друга. При этом несущественно, в какой степени перевод 

оказывается близок к оригиналу, коль скоро он соответствует своей цели.  

В связи с таким подходом предлагается различать понятия «адекватность» 

и «эквивалентность» перевода. Адекватный перевод – это перевод, 

отвечающий поставленной цели. Стремление обеспечить адекватность 

определяет выбор способа перевода, и поэтому понятие «адекватность» 

относится к процессу перевода, который может осуществляться адекватным 

способом. «Эквивалентность» относится к результату перевода и означает 

функциональное соответствие текста перевода тексту оригинала. Поэтому 

перевод не может осуществляться «эквивалентным способом», но может 
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оказаться эквивалентным как частный результат достижения адекватности 

перевода определенной цели. Скопос-теория открывает новое направление 

исследований, охватывает весь спектр функций, выполняемых переводчиком, 

ставит задачу описания различных целей переводческой деятельности, 

подчеркивает важность и престижность работы переводчика.  

Справедливо будет заметить, что народная сказка может вбирать в себя 

все представленные выше функции в рамках классификации текстов 

Катарины Райс (описание, выражение, обращение). Как было сказано выше, 

литературный жанр во многих случаях не является маркером, с помощью 

которого мы можем определить доминирующую функцию текста. Хотя, во 

многих литературных текстах наиболее важным будет передача формы, 

народная сказка во всем ее многообразии не всегда является текстом, 

ориентированным на форму. Например, в случае легендарных сказок, 

характеризующихся наличием религиозного подтекста, чаще всего 

существует определенная мораль или нравственный урок, что позволяет 

выделить функцию обращения как доминирующую.  

А в случае с куммулятивными сказками, особенность которых 

заключается в многократном повторении определенных звеньев и богатстве 

языковых средств в целом, безусловно крайне важным будет эстетический 

эффект, созданный данными средствами. Соответственно, справедливо будет 

предположить, что в случае куммулятивных сказок способ выражения 

содержания и необходимость передачи эквивалентного эмоционально 

контекста (обусловленного формой) стоит на первом месте. В текстах, 

ориентированных на форму формы, сознательно или подсознательно 

используемые автором, оказывают специфическое эстетическое воздействие. 

Элемент формы не только является доминирующим по отношению к 

предметно-содержательному компоненту, но, кроме того, он служит 

инструментом художественного воплощения, придающего тексту, 

ориентированному на форму, его неповторимую и потому лишь аналогично 

воспроизводимую в языке перевода форму [Классификация, 1979]. В 
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соответствии с языковой функцией выражения, стоящей на первом плане в 

текстах, ориентированных на форму, при переводе следует достигать 

равноценного воздействия с помощью аналогии формы. Катарина Райс 

считает, что высшей заповедью при переводе подобных текстов должно быть 

стремление к достижению равного эстетического воздействия. Путь к этому 

– создание эквивалентности путем воссоздания формы.  

Немного сложнее обстоят дела с такими жанрами народных сказок, в 

которых проследить доминирующую функцию текста, при рассмотрении 

жанровых особенностей не представляется возможным. К таким жанрам 

можно отнести сказки о животных, растениях, неживой природе и предматах; 

волшебные сказки; новеллистические (бытовые) сказки; сказки об 

одураченном черте. В данных жанрах возможна как и передача содержания, 

не зацикленная на форму, так и обилие различных языковых средств с целью 

оказания определенного эстетического эффекта. При работе с 

представителями данных жанрых следует проводить лингвистический анализ 

каждого частного случая. По сути дела, во избежание затруднений и 

допущения ошибок в переводческой деятельности связанной с текстами, в 

которых определение доминирующей функции становится затруднительным, 

при переводе фрагментов текста стоит задаваться двумя вопросами: 

«Существует ли важность в сохранения формы при переводе данного 

фрагмента текста?» и «Существует ли в данном тексте направленность на 

оказание экстралингвистического эффекта?». В зависимости от ответов на 

данные вопросы, переводчиком должны применяться соответственные 

методы при переводе. 

Тем не менее, данные выводы применимы только в случае традиционного 

перевода сказок. В данном исследовании мы используем разработанный 

нами метод адаптационного перевода. В связи с этим неизбежен факт 

несоответствия при формы. При переводе с исходного языка на язык 

перевода высоко вероятны и несоответствия в содержательном плане. При 

адаптационном переводе, одной из особенностей является замена реалий 
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исходного языка (ИЯ) реалиями языка перевода (ПЯ) с целью обеспечения 

большего понимания для адресата текста, поэтому критерии адекватности 

перевода у нас оказываются отличными от традиционных. Ранее мы 

подчеркнули, что наиболее выраженной функцией в народных сказках – на 

частое явление (за некоторыми исключениями). Однако при адаптационном 

переводе мы должны руководствоваться иными критериями. Поэтому, в 

качестве критериев «адекватности» перевода нам следует считать не 

эквивалентное эстетическое и эмотивное воздействие, оказываемое народной 

сказкой на ИЯ, переводу данной сказки на ПЯ, или эквивалентность 

содержания, а возможность максимального приближения текста к читателю. 

Только достигнув данной цели, следует обращать внимание на сохранение 

содержания или эстетической формы.  

В целях достижения более высокого качества перевода, переводчик, при 

работе с текстом ИЯ одного типа, должен иметь представление об 

особенностях аналогичного текста ПЯ, его параметров и специфики. В 

случае с народной сказки имеет место быть перевод сказки на ИЯ в 

соответствии с языковыми средствами и традициями, присутствующими в 

народных сказках на ПЯ. Такой способ перевода может быть также 

рассмотрен, если целью переводчика является перенос текста к читателю, а 

не наоборот. В этой связи, прежде чем начинать работу с английской сказкой, 

существует обоснованная необходимость рассмотрения особенностей 

русской народной сказки.  

 

2.2 Особенности русской народной сказки 

Сказки на Руси известны с древних времен. В древней письменности 

существуют сюжеты, мотивы и образы, напоминающие сказочные. 

Рассказывание сказок является старым русским обычаем. Еще в давние 

времена исполнение сказок было доступно каждому: и мужчинам, и 

женщинам, и детям, и взрослым. Были такие люди, которые берегли и 

развивали свое сказочное наследие. Они всегда пользовались уважением в 
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народе. Слово сказка известно с XVII века. До этого времени употребляли 

термин «байка» или «басень», от слова  «бать»,  «рассказывать». Впервые это 

слово было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались 

люди, которые «сказки сказывают небывалые». Но ученые полагают, что в 

народе слово «сказка» употреблялось и раньше. Талантливые сказочники в 

народе были всегда, но о большинстве их них не осталось никаких сведений. 

Однако, уже в 19 веке появились люди, которые поставили своей целью 

собрать и систематизировать устное народное творчество. 

В словаре В.И. Даля сказка определяется как "вымышленный рассказ, 

небывалая и даже несбыточная повесть, сказание" [Даль, 2001]. Там же 

приводится несколько пословиц и поговорок, связанных с этим жанром 

фольклора: «Либо дело делать, либо сказки сказывать». «Сказка складка, а 

песня быль». «Сказка складом, песня ладом красна». «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать». «Не дочитав сказки, не кидай указки». «Сказка от начала 

начинается, до конца читается, а в серёдке не перебивается». Уже из этих 

пословиц ясно: сказка – вымысел, произведение народной фантазии – 

"складное", яркое, интересное произведение, имеющее определённую 

целостность и особый смысл. 

В русских сказках богатство никогда не имело собственной ценности, и 

богатый никогда не был добрым, честным и порядочным человеком. 

Богатство имело значение как средство достижения других целей и теряло 

это значение, когда важнейшие жизненные ценности были достигнуты. В 

связи с этим, богатство в русских сказках никогда не зарабатывалось трудом: 

оно случайно приходило (с помощью сказочных помощников) и часто 

случайно уходило.  

Важной особенностью народной духовной жизни является соборность, 

она находит свое отражение и в сказках. Труд выступает не как повинность, а 

как праздник. Соборность – единство дела, мысли, чувства – противостоит в 

сказках эгоизму, жадности, всему тому, что делает жизнь серой, скучной, 

прозаической. Все русские сказки, олицетворяющие радость труда, 
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кончаются одной и той же присказкой: «Тут на радостях все они вместе в 

пляс-то и пустились…». В сказке отражаются и другие нравственные 

ценности народа: доброта, как жалость к слабому, которая торжествует над 

эгоизмом и проявляется в способности отдать другому последнее и отдать за 

другого жизнь; страдание как мотив добродетельных поступков и подвигов; 

победа силы духовной над силой физической. Воплощение этих ценностей 

делает смысл сказки глубочайшим в противовес наивности ее назначения. 

Утверждение победы добра над злом, порядка над хаосом определяет смысл 

жизненного цикла сущего живого. Жизненный смысл трудно выразить в 

словах, его можно ощущать в себе или нет, и тогда он очень прост. Образы 

русской сказки прозрачны и противоречивы. Всякие попытки использовать 

образ сказочного героя как образа человека приводят исследователей к 

мысли о существовании в народной сказке противоречия – победы героя-

дурачка, "низкого героя". Это противоречие преодолевается, если 

рассматривать простоту "дурачка", как символ всего того, что чуждо 

христианской морали и осуждение ею: жадность, хитрость, корысть. 

Простота героя помогает ему поверить в чудо, отдаться его магии, ведь 

только при этом условии власть чудесного возможна. 

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Её отличает 

глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая 

воспитательная направленность («сказка ложь, да в ней намек»). Русская 

сказка – один из самых популярных и любимых жанров фольклора, потому 

что в ней не только занимательный сюжет, не только удивительные герои, а 

потому, что в сказке присутствует ощущение истинной поэзии, которая 

открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, 

утверждает доброту и справедливость, а также приобщает к русской культуре, 

к мудрому народному опыту, к родному языку [Пассов, 2001]. 

Среди текстовых особенностей русских народных сказок следует 

отметить следующие: 
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- В русских сказках встречаются повторяющиеся определения: добрый 

конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: 

пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается; долго ли, коротко ли… 

- Часто в русских сказках определение ставится после определяемого 

слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; 

красавица писаная…  

- Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы 

прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать 

вместо схватил, подь вместо пойди. 

- Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен 

прилагательных с различными суффиксами, которые придают им 

уменьшительно – ласкательное значение: маленьк-ий, брат-ец, петуш-ок, 

солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. 

Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, 

вот, что за, ка…( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!) 

 

2.3 Особенности английской народной сказки 

Английские народные сказки поразительно отличаются от привычных 

нам русских. Сказки, написанные на английском языке, дают представления 

о национальных мифах, легендах, а также знакомят с отдельными 

элементами духовной и материальной культуры этой богатой страны. 

Жанровое своеобразие английских народных сказок внешне очень 

напоминает разновидности сказок русских, однако, внутренние различия 

оказываются определяющими. Основной мотив английских сказок –

избегание неудачи. Это значит, что деятельность героев сказок направлена не 

на достижение каких-то результатов, а на то, чтобы избежать проигрыша, 

провала, а так же на удовлетворение физиологических потребностей 

[Щетинин, 1997: 86] . Но и здесь нужно сказать, что ярко выраженных 
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мотивов в английских народных сказках нет. Следует также отметить, что 

деятельность героев подобного фольклора обусловлена не столько их 

собственными пожеланиями, сколько внешними обстоятельствами, долгом и 

т.д. В текстах английских сказок преобладает конкретная информация, 

констатация неких фактов. Это значит, что сказки у англичан не такие уж 

казочные и волшебные, это скорее просто грустные поучительные истории с 

не всегда хорошим концом, в которых главный герой ходит по свету и 

наблюдает за какими-то событиями. По сравнению со сказками других 

народов в английских сказках такие мотивы деятельности, как желание 

власти и достижение успеха, выражены менее всего. В английских сказках 

более жестокие развязки, также присутствует мотив возмездия и мести. 

Например в английской сказке “The Rose-tree”, мачеха убивает свою 

падчерицу. После смерти падчерица превращается в птицу и, после 

определенных перипетий в сюжете в свою очередь убивает мачеху. 

Среди английских народных сказок принято выделять: 

- волшебные сказки, 

- бытовые сказки, 

- сказки о животных. 

В бытовых и волшебных английский народных сказках, в отличие от 

русских, нет ярко выраженных мотивов. Здесь ослаблены желания героев 

достичь небывалых высот и успехов, победить противника или возвыситься 

над ним, завладеть богатством, самому стать умнее, что зачастую было 

главной целью русского сказочного героя. Движущая сила действий героев – 

какие-либо внешние обстоятельства, чувство совести и долга, а не истинные 

желания и потребности. Нередко именно по этой причине английские сказки 

считаются весьма ординарными. Также стоит отметить, что бытовые 

английские сказки особенно эксцентричны, что может поразить русского 

читателя. На этом эксцентризме и основывается комический эффект сказки: 

например, «Три умные головы» строится на сочетании немного нелепых и 

нереальных элементов, очень свойственных английскому устному народному 
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творчеству. Довольно распространенная английская бытовая сказка «Дик 

Уиттингтон и его кошка» очень ярко и точно показывает нам нравы и быт 

старой Англии. Это известная история о бедном английском мальчике, 

который отдал капитану, отправляющемуся в Африку, самое ценное и 

единственное, что у него было – кошку, и как мавры заплатили за неё 

несметные богатства. Сказки Англии информационно насыщены, на смену 

волшебству и сказочной эстетике приходит фактографичность и вследствие 

этого некоторая сухость. Может создаться впечатление, что сказки хотят 

просто донести какую-то информацию, констатировать определенные факты, 

которые, возможно, имели место в действительности. Часто сказка просто 

дает описание ситуации, никакой внезапной развязки за этим не следует. 

Читатели также зачастую выступают простыми наблюдателями, полностью 

не включаясь в процесс. Сказочное пространство обычно отграничено от 

действительности, и тем необычнее упоминание и описание конкретного 

географического места. Повествование отличается ровностью, отсутствуют 

особенные всплески и неожиданные повороты. Светлый и добрый конец в 

английских бытовых и волшебных сказках встречается далеко не всегда. 

Концовки более резкие и даже порой даже жестокие. Но зачастую развязка – 

это нечто само собой разумеющееся, гармоничное завершение, в котором 

отсутствует резкий подъем или всплеск. Интеллектуализм – далеко не самый 

верный спутник английских сказок. Глупость и непрактичность может  

гармонично уживаться с доброжелательностью, нравственностью и 

порядочностью внутри одного английского характера, что было бы 

совершенно немыслимо для русской народной сказки. Английские сказки о 

животных – особая группа, которая восходит к глубокой древности, объем её 

невелик. Такие сказки учат сопереживать слабым героям, помогать им, 

причем здесь практически отсутствует какая-то моральная составляющая. 

Важную роль играет юмор, который смягчает острые ситуации – герои и их 

качества высмеиваются и представляются в комическом ключе.  
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Что касается лингвистической составляющей, то в английских сказках 

практически отсутствуют традиционные зачины и концовки. Прежде чем 

животные обретут свое счастье, им предстоит преодолеть целый ряд 

трудностей. В конце повествования добро торжествует над злом. Английская 

народная сказка «Волк и три котенка» очень напоминает известную нам 

русскую – про волка и козлят. Но здесь, в отличие от русской сказки, где на 

помощь козлятам приходит их мама, котята сами справляются со 

сложившейся ситуацией. В этой сказке утверждается западный тип активно 

действующего, сильного героя, способного самостоятельно разрешить 

возникающие вопросы, не прибегая к помощи извне. Таковы особенности 

английских сказок. Как видим, по сравнению с русскими, сказки Англии 

менее насыщенные и не такие яркие, но они содержат специфические, только 

им присущие черты. Внутри английских сказок часто можно обнаружить 

народные пословицы, поговорки, песни, заклинания, что позволяет как 

нельзя лучше прочувствовать атмосферу сказочной Англии и при этом лучше 

понять свою национальную культуру.  

На основании наблюдений, сделанных выше, существует вероятность 

того, что, в рамках перевода, нам будет предстоять работа с текстом, 

ориентированным именно на содержание, а рамках адаптационного перевода 

будет возможно существование внесения дополнительной эстетической 

окраски путем добавления различных форм, присущих русской народной 

сказке. 

Данные особенности английской сказки следует учитывать при переводе. 

К текстовым особенностям английской сказки можно отнести: 

1) Своеобразие заглавий. О своеобразии английской народной сказки 

свидетельствуют их заглавия. Заглавие – особая номинативная структура, 

предшествующая тексту, которая является источником информации текста, 

вводит в суть проблемы, формулирует его основную идею и выражает 

отношение автора к содержанию. Часто заглавие сближается с именем 

собственным. К таким заглавиям относятся: «Lady Godiva», «Ainsel», «Molly 
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Whuppie», «Henny-Penny», », «Mr. Vinegar», «Lazy Jack», «Whittington and his 

Cat», «Witch and Hare», «The Witch and the Toad», «Dando and His Dogs» - 

большое количество сказок названо по имени главных героев, что, по сути, 

также свойственно русским народным сказкам.   

2) Основой художественного мира и мира реального является время и 

место действия. Для английской сказки характерно тщательное воссоздание 

топонимического пространства, находящегося в границах Соединенного 

Королевства: графств, расположенных на территории Великобритании; 

областей и районов, в том числе и размещенных внутри графств. Такие 

географические названия как Colchester, Blenkinsopp, Hilton, Gotham и 

многие другие, о которых идет речь в фольклорных произведениях «The 

Princess of Colchester», «The White Lady of Blenkinsopp», «The Lord of 

Pengerswick», «The Pedlar of Swaffham», «The Roaring Bull of Bagbury», «The 

Cauld Lad of Hilton», «The Ghost of Rosewarne», «The Wise Fools of Gotham», 

легко можно найти на карте. С лексической точки зрения, характерен 

образный и страноведческий потенциал, ярко выраженная национально-

культурная семантика, так как топонимы с одной стороны, обозначают 

конкретные географические объекты, а с другой стороны, тесно связаны с 

историей и культурой народа. Так Gotham – английская деревушка, известная 

глупостью своих жителей, поэтому для передачи сходной формы, данное 

название можно перевести как «Деревня дураков». Однако в случае 

отсутствия тесной связи с историей и культурой, которую при 

адаптационном переводе мы можем обыграть путем подбора топонимов 

русской народной сказки с эквивалентным значением или просто путем 

описательного перевода, существует обоснование в опущении данных 

топонимов, так как они, с одной стороны не будут нести в себе 

информативности, а с другой – не будут оказывать какого-либо 

эстетического воздействия на адресата, не знакомого с культурно-

историческим пространством Великобритании.  



59 

 

3) Практически полное отсутствие фраз-клише. Данная категория не 

имеет такого широкого распространения, как в русской народной сказке, 

изобилующей всевозможными однотипными фразами с привязкой к началу, 

середине или окончанию повествования. Тем не менее таковые фразы 

имеются и в английской сказке. Среди подобных фраз можно отметить “once 

upon a time” в различных вариациях (Once on a time, one day, one morning и 

т.д.), “for ever after” и словосочетание teeny-tiny. При адаптационном 

переводе будет существовать необходимость вставки фраз-клише, присущих 

русской народной сказки в рамках общих ситуационных фреймов. Примером 

таких фраз могут быть такие временные обозначения в русских народных 

сказках как «долго ли, коротко ли», «до сей поры», «только щенок вякнул, 

колокольчик звякнул», которые можно будет использовать при смене 

событий, путешествиях или же, при замене таких «сухих» английских 

обозначений как «прошло два месяца», «через два дня» и т.д. 

4) Наличие клишированных имен собственных. В данном случае 

английские народные сказки сходны с русскими (Иван, Василиса, Емеля). 

Среди наиболее часто употребляемых имен собственных можно выделить 

такие имена как Jack, John, Tom и Molly. Заменять имена героев при 

адаптационном переводе, на наш взгляд, не стоит, так как слишком сильное 

отдаление от текста исходного языка может привести к полному отдалению 

от него. 

5) Частое употребление сложных синтаксических конструкций. Данная 

особенность существенно отличает синтаксическое строение английской 

сказки от русской. В английской народной сказке практически повсеместно 

можно встретить длинные предложения с несколькими грамматическими 

основами. В основном эти предложения являются описательного характера, 

но также присутствуют подобные конструкции повествовательного 

характера. Данную особенность можно увидеть на примере предложения  

“The man did what the bird wanted and away to the tree it flew with the millstone 

round its neck, the red shoes in one foot, and the gold watch and chain in the 



60 

 

other”. В целях сохранения формы, переводчику следует избрать сходную 

синтаксическую структуру для перевода, однако разбитие предложения на 

несколько сегментов с целью достижения эффекта традиционного 

восприятия сказки российским  читателем имеет больший приоритет при 

использовании выбранной нами методики. 

6) Существование нетрадиционного синтаксического порядка слов в 

предложениях, а также искажение слов и использование просторечий. Часто 

данный феномен присутствует во время диалогов между персонажами 

английской сказки, например: “Darter,” says she, “put you them there pies on 

the shelf, and leave ‘em there a little, and they’ll come again.” – She meant, you 

know, the crust would get soft. В данном примере мы можем наблюдать 

намеренное искажение слов (Darter – daughter – дочь), нетрадиционный 

порядок слов в реплике, а также вводную просторечную конструкцию (you 

know – ну, знаешь). Подобные приемы являются особенностями английской 

народной сказки и должны быть по возможности сохранены при нашем 

методе перевода путем нахождения аналогии формы на русском языке. 

 

2.4 Специфические особенности перевода английских сказок 

В английских народных сказках, как и во многих других существует 

множество специфических слов, выражений, реалий, которые мы можем 

переводить определенными способами. Реалия – предметы или явления 

материальной культуры, этнонациональные особенности, обычаи, обряды, а 

также исторические факты или процессы, обычно не имеющие лексических 

эквивалентов в других языках. 

1) Перевод слов-реалий; наиболее часто в сказках будут присутствовать 

этнографические реалии, связанные с бытом и культурой народа, а также 

географические, довольно часто встречающиеся в английских сказках.  

Как ранее было отмечено, в английских сказках присутствует 

информационная перенасыщенность, тем не менее, в некоторых случаях 

сохранение формы также играет важную роль, в связи с чем наиболее 
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эффективными способами, которые можно использовать при переводе слов-

реалий в данном контексте будут калькирование и уподобление, а наименее 

эффективными – описательный перевод. На примере английской народной 

сказки «The old woman and her pig» (Старушка и поросенок) можно 

обнаружить такие слова-реалии как sixpence (серебряная монета 

достоинством в 6 пенсов), stile (ступеньки для перехода через ограждение 

или забор). Как ранее было отмечено, перевод народных сказок прежде всего 

ставит целью передачу эквивалентной формы, следовательно передача 

эквивалентного содержания для нас не является приоритетом, поэтому слово 

sixpence мы можем перевести как «серебряник» или «монетка», а  слово stile 

как близкое ему по значению «турникет». 

2) Перевод имен собственных; Ничем не компенсированные при 

переводе смысловые и грамматические несоответствия влекут за собой 

неизбежные функциональные потери: оказавшись нейтрализованным, имя 

собственное (или прозвище) не выполняет своей основной – 

социальнохарактеристической функции. С одной стороны, данную 

категорию можно считать непереводимыми единицами – лингвистическими 

лакунами, т.к. в любом фантастическом произведении есть имена как 

вымышленные, так и реальные [Щетинин, 1997]. Причем, если последние 

обычно не переводятся на русский, то в тексте наблюдается смешение имен 

иностранных (которые сохраняют местный колорит) и вымышленных 

переводчиками, что в принципе, не отражается на детском восприятии 

негативно. А. В. Федоров считает, что «непереводимыми являются лишь те 

элементы языка подлинника, которые представляют отклонения от общей 

нормы языка, т.е. в основном диалектизмы и те слова социальных жаргонов, 

которые имеют ярко выраженную местную окраску», т.к. функция их как 

местных слов при переводе пропадает [Федоров, 1987].  Однако все другие 

«непереводимые» единицы языка поддаются переводу с помощью анализа и 

использования определенных грамматических и лексических средств ПЯ. 

Существуют следующие способы передачи имен собственных:  
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- Транскрипция и транслитерация: «Molly Whoppie» (название сказки) – 

Молли Вуппи; «Tom Tit Tot» – Том Тит Тот. Желательность применения 

транскрипции при передаче имен собственных обусловлена тем, что при 

удачном транскрибировании переводчик может добиться преодоления таких 

трудностей как передача смыслового содержания и передача текстового 

колорита; 

- Калька и полукалька; данный прием позволяет нам полностью или 

частично сохранить  семантическое содержание, однако сохранение 

семантического содержания не является гарантией сохранения колорита 

произведения. Например: «Lasy Jack» – ленивый Джек. 

- Создание неологизма; прием, использующийся при создании нового 

имени собственного по причине отсутствия словарного соответствия в ПЯ, 

либо при желании переводчика выделить тот или иной персонаж. Например: 

“Mouse and Mouser” – Мышь и Мышеед. 

-  Уподобляющий перевод (функциональная замена); данный способ 

перевода употребляется довольно часто, например, весьма распространен 

подбор функционального эквивалента, который вызывает у читателя 

перевода такие же ассоциации, как и у читателя исходного текста. Например, 

Tom Thumb – Мальчик с пальчик. 

- Описательный перевод; данный прием используется при 

невозможности использования какого-либо другого способа перевода. 

Например: Teeny-Tiny – Маленький-премаленький, малюсенький; Sir William 

– рыцарь по имени Вильям. 

3) Перевод лексических повторов. Постоянные эпитеты вызывают у 

человека, знакомого с народной культурой, определенные представления и 

ассоциации, заостряют внимание на тех или иных явлениях, событиях. Таким 

образом проблема адекватной передачи в переводе формульных конструкций 

с постоянными эпитетами, являющимися наиболее традиционным способом 

создания поэтического образа в устной традиции, оказывается вполне 

разрешимой. Повторы разных типов являются важным элементом народных 
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сказок, и их передача является обязательным условием для переводчика. 

Повторы лежат в основе переводных (пространственно-временых) формул, а 

так же являются правилами, которые необходимо соблюдать для постраения 

правильных, значимых для данной народной культуры произведений речи. 

Иными словами, при переводе необходимо соблюдать систему повторов, 

выступающую в сказках как эффективное средство логического и 

эмоционального выделения факта или мысли. Тем не менее, в целях передачи 

эквивалентной формы, переводчик может отступить от содержательной 

точности повтора с целью сохранения эквивалентного эффекта, 

оказываемого данным повтором. Ярким примером служит английская сказка 

«Teeny-tiny». Рассмотрим небольшой отрывок данного произведения: «Once 

upon a time there was a teeny-tiny woman lived in teeny-tiny house in a teeny-tiny 

village. Now, one day this teeny-tiny woman put on her teeny-tiny bonnet, and went 

out of her teeny-tiny house to take a teeny-tiny walk». При переводе сочетания 

слов «teeny-tiny», наиболее близким эквивалентом по содержанию вероятней 

всего будет «маленький-премаленький», тем не менее использование именно 

этого варианта не обязательно может оказаться верным, так как в английском 

варианте предложения с фразой «teeny-tiny» будут читаться в ускоренном 

ритме, почти как скороговорка и мы, как переводчики, должны прежде всего 

достичь именно этого эффекта, а не передачи наиболее эквивалентного 

содержания данного словосочетания. Поэтому, на наш взгляд, наиболее 

верным будет перевести данное словосочетание как «маленький», 

«небольшой», чтобы можно было добиться сходного эмотивного эффекта. 

Конечный перевод будет выглядеть следующим образом: «Давным-давно в 

маленькой деревушке, в маленьком доме жила маленькая девушка. Однажды 

эта маленькая девушка, надев свою маленькую шляпку решила совершить 

небольшую прогулку.» Из данного наблюдения можно сделать вывод о том, 

что не имея в виду конкретный текст, все средства перевода можно отнести к 

доминантам перевода, но в реальности часть из них будет представлена в 

переводе в ослабленном виде либо ограниченным числом компонентов 
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лексического повтора или, при передаче метафоры, не удастся сохранить 

специфику образа. Тем не менее можно выбрать наиболее важный на взгляд 

переводчика компонент, необходимый для передачи в ПЯ и максимально 

сохранить его целостность. Главное при переводе данного отрывка – 

сохранение самого принципа повтора на данном языковом уровне. 

4) Перевод тропов, эпитетов, метафор, сравнений и т.д.; при переводе 

подобных лексических структур, мы не всегда можем руководствоваться 

твердыми переводческими правилами или алгоритмами. Чаще всего, выбор 

конкретного способа перевода будет зависеть от контекста и приоритетов, 

которыми руководствуется переводчик при своей работе. Тем не менее 

можно составить свод рекомендаций при переводе того или иного тропа. 

Перевод эпитетов должен передаваться с учетом их структурных и 

семантических особенностей (простые и сложные прилагательные; степень 

соблюдения нормативного семантического согласования с определяемым 

словом; наличие метафоры, метонимии, синестезии), с учетом 

индивидуализированности, с учетом позиции по отношению к 

определяемому слову и ее функции. Сравнения передаются с учетом 

структурных особенностей, стилистической окраски входящей в него 

лексики. Метафоры передаются с учетом структурных характеристик, с 

учетом семантических отношений между образным и предметным планом. 

Авторские неологизмы  передаются по существующей в языке перевода 

словообразовательной модели, аналогичной той, которую использовал автор, 

с сохранением семантики компонентов слова и стилистической окраски. 

Например, предложение “He was brisk and of a ready lively wit…” можно 

перевести как «Был он бойкого нрава и обладал живым разумом…»; “…of a 

fierce and grim countenance” как «со зловещим свирепым лицом» и т.д. 

Учитывая сказанное выше, стоит отметить, что перевод является 

деятельностью творческой, соответственно, так или иначе отмечается 

индивидуальностью переводчика. Главной задачей в рамках традиционного 

перевода художественных произведений является передача характерных черт 
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оригинала путем воссоздания его формы, оказания эквивалентного 

эстетического воздействия и т.д. Тем не менее, не следует забывать, что в 

рамках нашего исследования будет использован разработанный нами метод 

адаптационного перевода, следовательно критерии адекватности изменяются. 

Главным критерием адекватности перевода является максимальное 

приближение текста на ИЯ к читателю данного текста на ПЯ. Тем не менее 

традиционные требования к качеству перевода в тех частях текста, перевод 

которых не несет в себе основного критерия адекватности при 

адаптационном переводе, имеет место быть. Таковыми являются передачи 

эквивалентности содержания, формы или обращения (в зависимости от 

доминанты самого текста и конкретных предложений в нем).  

 

Выводы по главе 2 

Вторая глава нашего исследования была полностью сосредоточена на 

переводческом аспекте нашего исследования. 

Прежде всего мы выбрали концепцию, на наш взгляд, наиболее 

подходящую для нашего исследования, а именно – концепцию Катарины 

Райс касательно классификации текстов по доминирующей функции и 

скопос-теории. В рамках скопос-теории методы перевода и оценка 

адекватности перевода определяются целью и задачами переводческой 

деятельности. В данном исследовании цель – максимальное приближение 

текста английской народной сказки к русскому читателю, ее «руссификация». 

Для достижения наиболее адекватного перевода , в рамках нашего 

исследования присутствовала необходимость нахождения ключевых 

особенностей русской и английской народной сказки, а также выявление 

основных особенностей и трудностей народной сказки в переводческой 

перспективе. 
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Касательно русской народной сказки мы выявили, семантические 

параметры (ценности, рассматриваемые в народных сказках и т.д.), а также 

текстовые параметры (повторяющиеся определения, усеченные формы и т.д.) 

Касательно английской народной сказки мы выявили ее информационную 

перегруженность, проявляющее в том, что часто английская народная сказка 

– констатация определенных фактов. Также были рассмотрены ее 

особенности, которые следует учитывать при переводе. 

В последнем разделе (разд. 2.4) данной главы мы выявили основные 

сложности, возникающие при переводе данного произведения на какой-либо 

язык. В рамках переводческих концепций Федорова, Бархударова и прочих 

основателей теории перевода, мы рассмотрели особенности английской 

народной сказки в переводческой перспективе и отметили наиболее сложное 

случаи (перевод реалий, перевод различных языковых средств и т.д.) 

Рассмотрев все вышеперечисленное, мы смогли перейти 

непосредственному использованию разработанного нами адаптационного 

перевода на практике. 
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ГЛАВА 3 ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРЕВОДА 

 

3.1 Стратегия перевода 

Как было упомянуто ранее, в рамках нашего исследования будет 

использован адаптационный перевод, введенное нами понятие, вбирающее в 

себя определенный нами перечень параметров перевода (см. табл. 1.3.), 

метод адаптивного транскодирования, а также метод фреймового анализа. 

Цель адаптационного перевода текстов английских народных сказок на 

русский язык заключается в так называемой «русификации», максимальном 

приближении текста к русскому читателю с целью оказания сходного 

эффекта, возникающего при прочтении русской народной сказки.  

На наш взгляд, определенные параметры иностранных народных сказок 

не позволяют достичь нужного эстетического и эмоционального эффекта, 

подобно тому, который они оказывают на тех читателей, для которых данные 

сказки являются отечественными. Также не стоит забывать о том, что 

основными реципиентами народных сказок являются дети, соответственно, 

наличие у подобного адресата широкой эрудиции касательно культурно-

исторических аспектов иностранных государств является маловероятным. 

Невозможность оказания эквивалентного эффекта на двух разных 

реципиентов (обычного читателя народной сказки и иностранного читателя 

этой же народной сказки) может быть вызвано следующими причинами, 

рассмотренными ниже. 

У представителей различных этносов неизбежно существует наличие 

культурных, географических, бытовых и прочих реалий, присущих только 

данному этносу, отличающего его от других. Данный факт является одной из 

главных причин, по которым мы не можем воспринимать английские 

народные сказки также как британцы. Даже при наличии фоновых знаний о 

реалиях Великобритании, русский человек, будучи обладателем 

принципиально иной ментальности, обусловленной отличным образом жизни, 
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культурными, историческими, географическими и прочими факторами не 

сможет полностью достичь понимания содержания, а также эстетических и 

эмотивных аспектов произведения (когнитивной, эмотивной и эстетической 

информации). На наш взгляд, в таком произведении как английская народная 

сказка существует множество лингвистических лакун, передача которых 

может оказаться нерелевантной, так как при восприятии целевым адресатом 

(русским читателем) подобные лакуны не будут нести в себе той 

информационной насыщенности, которую они имеют при восприятии 

данного текста британским читателем. 

При адаптационном переводе мы будем стремиться минимизировать 

наличие подобных лакун, а также расширять текст, путем использования тех 

элементов, которые могут быть полностью поняты и осознаны носителем 

русской культуры. Тем не менее, данный аспект касается только части 

произведения. При переводе остальной части произведения должно 

руководствоваться доминирующей функцией, присутствующей в тексте, 

согласно положениям, выдвинутым Катариной Райс. 

Из указанных выше факторов и проистекает стратегия нашего перевода. 

1) Опущение английских слов-реалий или их замена словами-реалиями 

русского языка. При опущении, мы сможем избавиться от нерелевантной 

информации, при замене – приблизить текст к читателю, сделать его более 

привычным для восприятия, что позволит оказать приближенный 

эстетический эффект при переводе. 

2) Замена фрагментов текста английской народной сказки (слов, 

словосочетаний, конструкций), представляющих определенный фрейм, 

сходными в информационном и (или) эстетическом аспекте фрагментами 

того же фрейма. Следует дать пояснение. При обозначении определенной 

ситуации, в английской народной сказке существуют часто встречающиеся 

конструкции и слова, обозначающие данную ситуацию, иными словами – 

единицы в рамках одного фрейма, которые используются наиболее часто. 

Такие же единицы существуют и в русских народных сказках, однако, само 
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собой, отличные от английских. При переводе, нами будут выявлены 

наиболее встречающиеся фреймы английской народной сказки. Затем мы 

найдем данные фреймы в русских народных сказках и проследим, каким 

образом они реализуются. Составив список фреймов и слов (словосочетаний, 

конструкций), входящих в них, мы используем замены в рамках данного 

списка. Данные замены позволят нам сильней «руссифицировать» 

английскую народную сказку. 

3) Применение при переводе синтаксических конструкций, присущих 

русской народной сказке. Английская народная сказка характеризуется 

достаточно высоким количеством сложных синтаксических конструкций, в 

то время как конструкции русской народной сказки менее осложнены. 

Данное положение, опять же, обусловлено целью нашего перевода и 

используемых методов. 

4) Стремление к адекватному переводу прочих частей текста, не 

упомянутых в пунктах выше. При определенных случаях, например при 

переводе маленьких стишков, встречающихся в английской народной сказки, 

нам следует сфокусироваться на передаче сходной формы. В остальных 

случаях следует ориентироваться на максимальную передачу содержания 

(когнитивной информации) 

 

3.2 Обоснование выборки 

У каждого народа есть свои сказки. Существуют истории, предания и 

легенда, ставшие сказками. Во всех них отражается стародавняя жизнь 

этноса, его древние представления о функционировании мира, понимании 

природных явлений и т.д. В зависимости от исторических, культурных, 

этнических и прочих особенностей, в рамках каждого этноса складываются 

свои особенности в рамках сюжетов и жанровой направленности сказок. 

Данный факт ставит перед нами некоторые сложности при выборке 

английских сказок, фрагменты из которых мы будем переводить и русских 

сказок, фреймами которых мы будем оперировать в рамках адаптационного 
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перевода. Наличие таких черт у народных сказок как нравственный посыл 

или существование добра и зла также не могут нам помочь, так как зачастую 

английские народные сказки могут быть довольно ординарными – часто 

преобладает обычная констатация фактов (см. главу II, 2.3.). В связи с 

данным фактом наличие нравственного начала как параметра для выборки 

сказок также может оказаться неактуальным. Даже при условии выборки 

сказок двух языков в рамках одного сказочного жанра, например, в рамках 

волшебной сказки, мы не можем быть уверенными в том, что сможем найти 

сходные фреймы. В результате большинство работы может пройти впустую и 

не дать полезных результатов.  

Поиск бродячих сюжетов – сюжетов кочующих из одного произведения в 

другое может оказаться релевантным при выборке произведений. Бродячие 

сюжеты представляют собой комплекс сюжетно-фабульных мотивов, 

являющиеся основой произведения, которые (сюжеты) могут переходить из 

произведений одной этнической группы в другую. Само собой, при переходе 

происходит изменение художественного облика (формы) в зависимости от 

новой среды своего бытования, однако содержание остается неизменным. 

Примером таких произведений могут быть сказки «Johny-Cake» и «Колобок», 

в которых мы можем пронаблюдать практически идентичный сюжет (в плане 

содержания). Объединение данных сюжетов происходит либо при 

использовании определенного сборника произведений в качестве основы, 

либо путем разделения бродячих сюжетов на определенные рубрики 

[Зиновьева, 2001: 99-100]. На основании второго типа объединения можно 

выделить:  

1) героические, повествующие о различных эпических боях и сражениях с 

участием героев, богатырей, витязей, рыцарей и т.д., совершающих 

различные подвиги; 

2) волшебно-сказочные или мифологические сюжеты, в основе которых 

лежит наличие сказочного существа или предмета, общие признаки которых 

можно наблюдать в различных сказках. В рамках сравнения английских и 
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русских народных сказок можно увидеть, например, сходных русскую «Бабу-

Ягу» и английскую «Wicked witch» (злая ведьма), в сюжетах сказок чаще 

всего обладающие низкими нравами, преследующие корыстные цели или 

противостоящими протагонистам сказок и, само собой, обладающие 

магической силой; 

3) сказочно-бытовые сюжеты, в которых можно проследить общие 

бытовые явления или ситуации. Например: отношения мачехи и падчерицы, 

похищение девушек, злоупотребления властью вышестоящих и т.д. 

4) новелистически-бытовые, которые можно найти в анекдотах о глупцах, 

в новеллах о вероломных женах и т.д.  

Можно заметить существование некой параллели между общими 

сюжетами и жанрами народных сказок в рамках указателя Анти Аарне. 

Данный подход является достаточно релевантным для систематизации 

выборки, тем не менее, в рамках данного исследования, мы оперируем таким 

инструментом семантики как фреймовый анализ. При исследовании мы 

планировали найти сходные фреймы, встречающиеся в русской и английской 

сказки, следовательно, на наш взгляд, если мы сможем найти и использовать 

такой фрейм, который может наблюдаться на протяжении всего 

повествования – он и позволит нам обосновать и систематизировать выборку 

английских и русских народных сказок для нашего исследования. Таковам, 

на наш взгляд, может оказаться фрейм «Путешествие» или же «Путь». 

Данный фрейм присущ множеству как английских так и русских народных 

сказок и справедливо полагать, что в плане жанров данные произведения в 

большей степени будут сходными. Чаще всего фрейм путешествие 

присутствует в волшебных сказках, а также, в определенной степени, в 

сказках о животных, в бытовых сказках, в сказках об одураченном черте и в 

некоторых легендарных сказках. Нами же будут отобраны сказки в рамках 

жанров волшебной сказки и бытовой как наиболее широких представителей. 

На основании вышеперечисленного, в рамках данного исследования, нами, 

при использовании метода контролируемого отбора, будут отобраны 10 
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русских народных сказок, имеющих в себе фрейм «Путешествие» («Путь»), 

наличие которого можно проследить на протяжении большей части 

повествования сказки.  При рассмотрении английской народной сказки в 

переводческой перспективе, мы найдем встречающиеся в ней фреймы, а 

затем, в случае нахождения эквивалентных фреймов в выбранных русских 

народных сказках попытаемся использовать единицы данных фреймов при 

переводе. Также мы ограничимся выборкой в рамках волшебной и бытовой 

сказок (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 – перечень использованных русских народных сказок и их 

                   жанровое соотнесение  

Наименование Жанр 

Барин и мужик Бытовая 

Волшебное кольцо Волшебная 

Анастасья прекрасная и Иван-

русский богатырь 

Волшебная 

Брысь, окаянная, брысь! Бытовая 

Вещий дуб Бытовая 

Гуси-лебеди Волшебная 

Иван Бесталанный и Елена 

Премудрая 

Волшебная 

Аленушка и братец Волшебная 

Заколдованная королевна Волшебная 

Илья Муромец и змей Волшебная 

 

Следует также понимать, что не следует слепо переносить фреймы из 

одной сказки в другую. В некоторых случаях достаточно будет 

использования эквивалентной формы, в которой какой-либо фрейм выражен 

в русской народной сказке. Нами также были менее подробно рассмотрены 

иные сказки, но только в целях поиска конкретных фреймов, без полного 

ознакомления с произведением. 
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3.3 Широко распространенные фреймы 

Следует понимать, что, хотя русские и английские народные сказки 

имеют широкое множество различий в плане текстометрических параметров, 

тем не менее, есть основания полагать, что в семантическом плане 

существуют фреймы, которые можно найти, если не во всех сказках, то в 

большинстве из них.  

Одним из широко распространенных фреймов, который мы можем 

встретить повсеместно, является фрейм «Время». Временные промежутки и 

маркеры существуют практически во всех народных сказках. Временем в 

данных произведениях отмечается начало событий («давным давно…» и т.д.), 

временные промежутки между событиями, а также маркеры, обозначающие 

много или мало времени прошло между определенными событиями, 

путешествием и т.д. В русских народных сказках фрейм время имеет 

множество форм в своей реализации. По этой причине существует 

обоснованная необходимость составить список единиц (слов, словосочетаний, 

форм), входящих в данную группу. Тем не менее существует большое 

множество подобных единиц и разбивка в рамках фрейма «Время» будет 

выполнена нами следующим образом: само наименование фрейма «Время» 

будет изменено на «Временной промежуток», слоты данного фрейма будут 

означать длины промежутков, а в качестве подслотов будут выделены 

конкретные единицы, встречающиеся в русских народных сказках 

повсеместно и в рамках нашей выборки. В рамках данного исследования 

время стоит рассматривать как прямую, на отрезке и определенных точках 

которой происходят события сказки (рис 3.1). 
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Рисунок 3.1 – упрощенная схема временной прямой в рамках сказочного    

           повествования 

 

Под началом отрезка (тока «0») мы понимаем начало сказки, которое 

чаще всего обозначается определенными клишированными фразам, под 

окончанием отрезка (тока «1»), соответственно, окончание произведения, 

также часто маркирующееся. Точки «a» и «b» на отрезке сказочного 

повествования обозначают либо точки начала или окончания определенного 

события сказки, либо определенный временной отрезок, во время которого 

что-либо происходит (длится путешествие, проходит промежуток времени 

между концом одного события и началом другого и т.д.). Определенные 

проблемы при классификации в рамках фрейма «Временной промежуток» 

возникает в пространстве между точками «0» и «1», так как в некоторых 

случаях обозначаются конкретные точки или отрезки на прямой, в других – 

неопределенные. Именно на обозначении данных маркеров мы и 

сфокусируемся. Релевантным будет рассмотреть как точки на прямой, так и 

отрезки (табл. 3.2, табл. 3.3). 

Таблица 3.2 –  список обозначений точек во времени в рамках  

                    фрейма «Временной промежуток» 

Точки во времени 

Определенные Неопределенные 

- поутру 

- приходит ночь, двенадцать часов 

- сызмала 

- тем же часом 

- раз как-то 

- в ту пору 

- вскоре (1) 

- давным-давно (0) 

1 0 

b a 

временная прямая 

сказочное повествование 
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- тотчас 

- раз вечером 

- наутро 

- в тот же день 

- как завечерело 

- на заре на утренней 

- нонче 

- нынче 

- пришло время – … 

- как …, тотчас… 

- с тех пор (1) 

- в таком-то часу 

 

Как мы можем наблюдать, данные примеры выглядят как отправные 

точки, обозначающие начало или окончание того или иного события, тем не 

менее в русских народных сказках также существует практика обозначения 

точек отсчета в рамках начала или конца временных отрезков повествования. 

Можно также заметить, что большинство определенных временных точек 

являются обозначением времени суток, либо точками отсчета начала 

определенного события в сказке. На наш взгляд, связано это с тем, что в 

народных указание специфических временных точек, таких как конкретные 

даты не является релевантным. В определенных случаях существует 

необходимость обозначения именно точки во временном пространстве. 

Также некоторые клише являются характерными для обозначения начала или 

окончания повествования. Данные примеры будут обозначены нами как (0) 

или (1). Под определенными точками или отрезками нами принято считать те 

точки или отрезки, которые можно точно или с небольшой погрешностью 

отметить на временной прямой, под неопределенными – точки и отрезки без 

какой-либо привязки, кроме как к началу, середине или окончанию 

повествования. 
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Теперь же, рассмотрим примеры, обозначающие временные отрезки в 

народных сказках (табл 3.3). 

Таблица 3.3 – обозначение временных отрезков 

Временные отрезки 

Определенные Неопределенные 

- только щенок вякнул, колокольчик 

звякнул 

- до сей поры 

- минуло … 

- не успел 3 раза моргнуть 

- 3 лета и 3 зимы 

- до сей поры минуло… 

- ввек 

- прошел месяц/год 

- плывет час, плывет другой 

- пожили с… 

- вечер прошел и ночь прошла 

- всю жизнь свою 

- долго ли, коротко ли 

- много прошло годов 

- много ли, мало ли времени прошло 

- времени многонько прошло 

- долго-долго 

- много ли, мало ли 

- долго 

- скоро ли, коротко ли 

- прошло сколько-то времени после… 

- давненько 

- в стародавние годы (0) 

- в старые-стародавние времена (0) 

 

 

 

 

Как было указано выше, обозначение конкретных дат, либо подробных 

временных отрезков в народных сказках не является релевантным. Принято 

обозначать лишь потоки времени, длинные или короткие для людского 

восприятия (такие примеры как «не успел 3 раза моргнуть» и 3 лета и 3 зимы 

являются исключениями, так как использование «волшебного» числа «3» 

является  специфической особенностью народных сказок). 

Рассмотрим некоторые отрывки из английских сказок, обладающие 

фреймом «Временной промежуток» и способы их перевода. 
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1) (…she stroked her own right eyelid with the ointment) No sooner had she 

done so, than everything seemed changed about her (произведение «Волшебная 

мазь»). В данном примере обозначается короткий промежуток времени. В 

рамках традиционного перевода данное предложение можно перевести 

следующим образом: «Как только она это сделала – все вокруг нее 

преобразилось». При адаптационном переводе мы можем оперировать 

составленным нами списком. В данном случае обозначается очень короткий 

отрезок времени, практически моментальный. При таких случаях мы можем 

также оперировать и списком временных точек. Подходящими вариантами из 

нашего списка могут оказаться следующие примеры из списка: тотчас; тем 

же часом; как…, тотчас; только щенок вякнул, колокольчик звякнул; не 

успел 3 раза моргнуть. Выбор из данного списка может определяться тем, 

хотим ли мы использовать максимально эквивалентный вариант, или же 

выделить элемент внезапности, обозначенный в данном предложении. Так 

или иначе, в рамках адаптационного перевода, приемлемыми могут оказаться 

следующие варианты перевода: 

«Только она это сделала – тотчас все вокруг преобразилось».  

«Не успела она 3 раза моргнуть, как все вокруг преобразилось». 

«Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, и все вокруг 

преобразилось». 

В первом варианте перевода мы просто используем конструкцию, 

характерную русской народной сказке и совпадающей по значению с данным 

предложением. В остальных двух вариантах мы уже отклоняемся от 

эквивалентного содержания с целью оказания эстетического эффекта, 

подобного русской народной сказке. 

2) Once upon a time, and be sure it was a long time ago… Данная 

конструкция является довольно распространенной в рамках английских 

народных сказок и используется в различный формах («Once upon a time…», 

«There was once upon a time…»). При переводе зачина мы можем 

руководствоваться не только временными клише, обозначенными выше, но и, 
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по сути, всевозможными вариантами зачинов, характерных для русской 

народной сказки («В некотором царстве, в некотором государстве», «Жил-

был» и т.д.). Все же, обладая достаточно близкими эквивалентами, также 

оказывающими равный эстетический эффект, сильно отклонение от 

содержания, в данном случае, нежелательно. Наиболее близким по значению 

русским эквивалентом в данном случае, на наш взгляд, будет конструкция  

«В старые-стародавние времена» 

3) When the year has passed, she called him to her, and said she had a good 

wages for him. Опять же, как и было сказано, передача конкретных 

временных промежутков не является релевантным в рамках народных сказок. 

Данные временные обозначения имеют значения только относительно длины 

временного отрезка относительно человеческого восприятия времени. В 

данном случае обозначается достаточно долгий отрезок времени, но не 

слишком долгий относительно человеческой жизни. Соответственно, помимо 

прямого обозначения временного отрезка длиной в год, мы также можем 

использовать примеры из списка, обозначающие протекание определенного 

длинного отрезка времени относительно самой сказки, такие как «долго ли, 

коротко ли», «много ли, мало ли времени прошло». Релевантные варианты 

перевода будут указаны ниже. 

«Прошел год, и вызвала она его к себе и сказала, что наградит». 

«До сей поры минул год, и, наконец, вызвала она его к себе и сказала, что 

наградит». 

«Много ли, мало ли времени прошло, наконец, она позвала его к себе, 

дабы наградить». 

В первом случае мы используем перевод, не отклоняясь от содержания. 

Во втором случае перевода мы используем конструкцию характерную 

именно для русской народной сказки без потери точности показателя 

временного отрезка. В третьем же случае мы опускаем качественный 

показатель временного отрезка ввиду его низкой смысловой нагрузки, а 

также переносим эмоционально-эстетический русской народной сказки в 
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перевод данного предложения. Все три варианта перевода являются 

корректными в рамках адаптационного перевода. Различие заключается в 

количестве адаптивных трансформаций, производимых нами. Например, 

используя третий вариант перевода, мы уменьшаем информационную 

наполненность произведения, так как информационная перенасыщенность 

народной сказки – явление непривычное для русского читателя. 

Использование того или иного варианта определяется тем, хотим ли мы, в 

рамках адаптационного перевода, сохранить как можно больше когнитивной 

информации или же преследуем цель максимального приближения текста 

народной сказки к русскому читатели и готовы пожертвовать частью 

когнитивной информации для достижения заданной цели. 

Следующим фреймом, рассмотренным нами будет использующийся 

повсеместно фрейм «Место» (табл. 3.4). Будучи специфическим жанром, в 

народной сказке существуют часто встречающиеся места, в который 

происходят пересказанные события. При адаптационном переводе мы можем 

руководствоваться тремя способами передачи фрейма «Место». 

1) Заменить обозначения мест в английской народной сказке на слова, 

входящие в фрейм «Место» в русской народной сказке, которые обладают 

максимальной содержательной эквивалентностью; 

2) Заменить обозначения мест в английской народной сказке на слова, 

входящие в фрейм «Место» в русской народной сказке, которые 

соответствуют привязке к определенной ситуации. 

3) При отсутствии слов в рамках фрейма «Место» русской народной 

сказки, обладающих эквивалентностью в содержании или привязанных к 

эквивалентной ситуации, осуществлять перевод в рамках традиционных 

переводческих концепций. 
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Таблица 3.4. – фрейм «Место» 

Пространство Место проживания или 

сна 

Прочее 

- вольный свет 

- божий свет 

- белый свет 

- царство 

- государство 

- лес (лес дремучий, лес 

темный) 

-  луг (зеленые луга) 

- по полям, по лесам 

- улица (улочка) 

- за леса темные, за 

степи гусиновые 

- елань 

- чистое поле (чисто 

поле) 

- за тридевять земель 

- шатер 

- изба 

- хата 

- избушка на курьих 

ножках 

- дворец 

- белокаменные палаты 

- дом 

- семья 

- перепутье 

- перекресток 

- церковь 

- Божья церковь 

- берег (бережок) 

- столб 

- гора 

- конюшня 

- дорога 

- путь-дорога 

- горница 

- баня 

- дуб 

- молочная река 

(кисельные берега) 

- под окошком 

- море-океан 

- кладбище 

- базар 

 

Хотя некоторые места являются специфическими для конкретных 

сказочных произведений, большинство из указанных мест обозначены в 

сказках повсеместно. Такое место как лес является традиционным 

местодействием широкого количества сказочных сюжетов. Связано это, на 

наш взгляд, с верованиями людей о том, что лес – место обитания духов и 

волшебных существ. Главные герои сказок путешествуют по лесу, пока не 

выйдут к определенному месту – елани (поляна среди леса) или к «лугам 
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зеленым», где чаще всего находится либо цель путешествия, либо жилище 

определенного персонажа (той же Бабы-Яги). В плане места также часто 

фигурируют традиционные для быта крестьян хаты, избы, а также, 

находящиеся в них горницы (чистая половина крестьянской избы), где в 

русских народных сказках происходят встречи, разговоры и прием пищи. 

При переводе английских народных сказок в рамках адаптационного 

перевода, мы не ожидаем наличия каких-либо сложностей, связанных с 

переводом, так как местодействия в английских сказках чаще всего 

совпадают. Тем не менее также существуют и такие места, которых не 

существует в русских народных сказках. К примеру, понятие «farm» (ферма) 

отсутствует в русских народных сказках. В данном случае, если в английском 

тексте не указывается специфика данного сооружения (частное 

сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством 

сельскохозяйственной продукции), то можно заменить понятие «ферма» на 

«хата» или «изба». 

Еще один фрейм, который встречается в широком количестве как русских, 

так и английских народных сказок – фрейм «Убийство» (табл 3.5). В 

народных сказках повсеместно присутствует во всех частях сказки – в 

завязке в качестве начала сюжета, в самом повествовании (когда герой 

побеждает своих врагов и лишает их жизни) и в развязке как победа над 

главным антагонистом произведения. 

Таблица 3.5 – фрейм «Убийство» 

Убийство определенным 

способом 

Убийство без определенного 

способа 

- колоть (заколоть) 

- разрубить пополам 

- пришибить 

- голова долой 

 

- прибить 

- перебить 

- погубить 

- обвести мертвой рукой 

- со свету сжить 

- убить 
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- со свету согнать 

 

Данный список слов, обозначающих совершение убийства, наверняка 

может быть расширен при более углубленном изучении текстов русских 

народных сказок, тем не менее, даже в пределах составленного нами списка 

можно увидеть, что перечень слов, используемых при описании отнятия 

жизни довольно широк.  В случае с убийствами определенным способом 

данный факт связан, на наш взгляд, с желанием продемонстрировать 

рассказчиками народных сказок мастерство владения главного героя 

холодным оружием, показать его «удаль» в случае со сказками о богатырях, а 

в случае с убийством без определенного способа – оказать эмоциональное 

воздействие на читателя. 

Помимо указанных выше фреймов, существует множество других, но 

большая часть либо привязана только к определенным произведениям, либо 

не имеют такого широкого спектра единиц, входящих в данные фреймы. 

Следовательно, намного эффективней будет сначала проанализировать 

английскую народную сказку, переводом которой мы планируем 

осуществить, найти фреймы, присутствующие в ней, а затем заняться 

поиском данных фреймов в русских народных сказках. 

 

3.4 Примеры применения адаптационного перевода 

При адаптационном переводе нам следует разработать определенный 

алгоритм действий или план. Рассмотрим возможные пункты. 

1) Определение информационной доминанты текста для перевода в 

рамках классификации Катарины Райс. Как было указано ранее, чаще всего 

английские народные сказки обладают информационной 

перенасыщенностью и представляют собой обычную констатацию фактов 

(см. раздел 2.3.), следовательно было бы справедливо предположить, что 

открыв английскую народную сказку, мы столкнемся с текстом, 

ориентированным на содержание. Тем не менее сказка – произведение 
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художественное, а следовательно нам встретятся определенные фрагменты, 

форму которых (эквивалентное эстетическое воздействие) стоит сохранить. 

Обобщая, при переводе каждого фрагмента (предложения) мы должны 

задаваться вопросом: «Важно ли сохранить форму?». 

2) Полностью прочитав определенное произведение английского 

фольклора, заняться поиском фреймов, содержащихся в нем, и способов их 

выражения в тексте. 

3) Найдя данные фреймы, найти единицы (слова, конструкции и т.д.), 

входящие в эти фреймы в русских народных сказках. 

4) При нахождении замен, использовать их при переводе. В случае 

наличия нескольких вариантов для замены,  руководствоваться либо 

приоритетом эквивалентности содержания, либо приоритетом достижения 

максимального эмоционально-эстетического эффекта, который оказывают 

данные единицы в русской народной сказке. 

5) При отсутствии подобных единиц в русских народных сказках 

использовать традиционные методы перевода. 

6) При переводе использовать слова, словосочетания и клише, 

присутствующие в русских народных сказках там, где это может оказаться 

уместным, а также стараться преобразовывать синтаксическую структуру 

предложений в сходную с данной структурой в русских народных сказках. 

7) Во всех остальных случаях использовать традиционные методы 

перевода. 

В качестве примера для использования адаптационного перевода мы 

возьмем английскую народную сказку «Jack and the beanstalk», на русском 

языке известную как «Джек и бобовый стебель». Данная сказка вбирает себя 

признаки волшебной сказки, а также сказки об одураченном черте. Помимо 

прочего, в ней существует бродячий сюжет, заключающийся в стремлении 

человека достичь неба, а в религиозном смысле – Царства Небесного. Корни 

данного сюжета лежат в библейском предании о «лестнице Иакова»,  

который во сне видел лестницу, по которой снуют вверх и вниз ангелы. А 
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наиболее известной попыткой достичь неба является строительство 

Вавилонской башни. Тем не менее в русской народной сказке такого сюжета 

нами не наблюдалось. Зато присутствует фрейм «Путешествие», а также 

достаточное количество фрагментов, в которых можно раскрыть методику 

адаптационного перевода. 

При прочтении данного произведения, нами были отмечены следующие 

фреймы, которые также присутствуют в русских народных сказках: «время», 

«беда», «ободрение», «грусть», «путь», «встреча», «приветствие», 

«быстрота», «необычайность», «договор», «оскорбление», «высота», «голод», 

«угроза», «прием пищи», «приказ», «скрытность», «расстояние», «достаток», 

«счастье».  

В плане сохранения формы, существует несколько абзацев, повторяющих 

действия. Целесообразно сохранить форму данных фрагментов. В остальном 

превалирует когнитивная информация, то есть содержательный аспект. Далее 

рассмотрим определенные фрагменты текста и их перевод (табл. 3.6-3.11). 

Таблица 3.6 – Фрагмент №1 

Оригинал Перевод 

There was once upon a time a 

poor widow who had an only son 

named Jack, and a cow named 

Milky-white. And all they had to 

live on was the milk the cow gave 

every morning which they carried to 

the market and sold. But one 

morning Milky-white gave no milk 

and they didn't know what to do. 

«В стародавние времена жила-

была крестьянка, вдова, и был у 

нее сын Джек да корова Белянка.  

И жили они бедно. До сей поры 

корова Беляночка каждое утро 

давала молока – этим и жили. 

Пришло время – и корова 

перестала доиться. И как им 

жить?» 

 

Перевод данного фрагмента выполнен нами с применением фраз и 

конструкций, которые присущи русским народным сказкам. В когнитивном 

плане, в рамках пресуппозиции мы добавили, что мать является крестьянкой. 
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Также мы увеличили количество предложений, сделав фрагмент более 

простым для восприятия. В тексте оригинала подчеркнуты фразы, 

обозначающие фрейм «время». 

Таблица 3.7 – Фрагмент №2 

Оригинал Перевод 

«What shall we do, what shall we do?» 

said the widow, wringing her hands. 

 

«Cheer up, mother, I'll go and get work 

somewhere», said Jack. 

 

«We've tried that before, and nobody 

would take you», said his mother; «we 

must sell Milky-white and with the 

money do something, start shop, or 

something.» 

 

«All right, mother», says Jack; «it's 

market-day today, and I'll soon sell 

Milky-white, and then we'll see what we 

can do.» 

Вздохнула мать горько и воздела очи 

горе: «Что же нам делать?», 

вопрошает. 

 

Но Джек не отчаялся: «Не робей, 

матушка. Я пойду, работу найду и 

денег нам заработаю» 

 

«Да кто ж тебя возьмет 

бесталанного? Всякое дело у тебя из 

рук уходит» – молвит мать и 

добавляет: «Видно придется нам 

Беляночку продать и каким-нибудь 

делом заняться». 

 

На том и порешили. А сегодня как 

раз был базарный день. 

 

В первой части фрагмента присутствует фрейм «грусть» («горе»), во 

второй – фрейм «ободрение». Информация, которая подразумевается из 

самого контекста опущена. Последняя реплика также опущена и заменена 

повествованием в целях уменьшения информационной нагруженности. 

Использованы слова, фразы и формы, присущие русской народной сказке. 
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Таблица 3.8 – Фрагмент №3 

Оригинал Перевод 

So he took the cow's halter in his hand, 

and off he starts. He hadn't gone far 

when he met a funny-looking old man 

who said to him: "Good morning, Jack." 

 

"Good morning to you," said Jack, and 

wondered how he knew his name. 

 

"Well, Jack, and where are you off to?" 

said the man. 

 

"I'm going to market to sell our cow 

here." 

Взял он корову за уздечку и пошел на 

базар. Долго ли, коротко ли шел. 

Глядит он – идет старичок чудной и 

кличет Джека по имени. 

 

«И тебе здравствуй» – ответил Джек, 

а сам диву дается: откуда старичок 

знает его имя?  

 

Спросил старичок, куда Джек путь-

дорогу держит, и ответил Джек, что 

идет, мол, на базар, корову 

продавать. 

 

В первой части фрагмента присутствует фрейм, входящая в фреймы 

«путь» и «время», использованный нами из составленной группы. Во второй 

части фрейм «удивление». Третья и четвертая части были объединены нами в 

одну. Реплики героев заменены на ритмичное повествование, знаменитое в 

русской народной сказке, добавлены дополнительные элементы (частица 

«мол») в целях придания фрагменту большего эстетического воздействия. 

Таблица 3.9 – Фрагмент №4 

Оригинал Перевод 

The beanstalk grew up quite close past 

Jack's window, so all he had to do was 

to open it and give a jump on to the 

beanstalk which was made like a big 

plaited ladder. So Jack climbed and he 

climbed and he climbed and he climbed 

Бобовый стебель вырос прямо под 

его окном. Распахнул Джек окно, 

залез на стебель и давай забираться, 

словно по лестнице. Прошел час, 

прошел другой,  наконец, добрался 

Джек до самой верхушки. Видит – 
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and he climbed and he climbed and he 

climbed till at last he reached the sky. 

And when he got there he found a long 

broad road going as straight as a dart. So 

he walked along and he walked along 

and he walked along till he came to a 

great big tall house, and on the doorstep 

there was a great big tall woman. 

перед ним дорога широкая, длинная, 

словно стрела прямая. И пошел он по 

этой дороге. Прошел час, прошел 

другой, наконец, пришел он к 

огромному-преогромному дому, а на 

пороге стоит огромная-преогромная 

женщина. 

 

В данном фрагменте акцент сделан на ритмичность повествования. Такие 

части фрагмента как «…climbed and he climbed and he climbed…» и «… 

walked along and he walked along…» были определены нами, как обозначение 

длительного времени в пути, то есть были нами отнесены к фрейму «время». 

В тесной связи с фрагментом №4, следует рассмотреть следующий фрагмент 

перевода. 

Таблица 3.10 – Фрагмент №5 

Оригинал Перевод 

So they lived on the bag of gold for 

some time, but at last they came to the 

end of that so Jack made up his mind to 

try his luck once more up at the top of 

the beanstalk. So one fine morning he 

got up early, and got on to the beanstalk, 

and he climbed and he climbed and he 

climbed and he climbed and he climbed 

and he climbed till at last he got on the 

road again and came to the great big tall 

house he had been to before. There, sure 

enough, was the great big tall woman a-

standing on the door-step. 

И стали они жить в довольствии, но 

пришло время, и кончилось золото, 

самая монетка остатняя. И решил 

Джек вновь счастья попытать и опять 

стал на стебель забираться. Прошел 

час, прошел другой,  наконец, 

добрался Джек до самой верхушки. 

Снова перед ним дорога широкая, 

длинная, словно стрела прямая. И 

пошел он по этой дороге. Прошел 

час, прошел другой, наконец, пришел 

он к огромному-преогромному дому, 

а на пороге, как и в первый раз, стоит 
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огромная-преогромная женщина. 

 

Выделенные нами части фрагментов представляют фрейм «достаток», в 

случае с текстом на английском языке – на основании пресуппозиции. 

Данный фрагмент стоит рассматривать вместе с предыдущим на том 

основании, что в обоих фрагментах на языке оригинала присутствует 

одинаковая форма процесса восхождения Джека на вершину стебля и его 

путь по большой дороге. Данную форму необходимо сохранить и передать на 

языке перевода, соответственно и предложения на русском языке должны 

быть представлены в одинаковой форме, что и было осуществлено.  

Таблица 3.11 – Фрагмент №6 

Оригинал Перевод 

Well, the ogre's wife wasn't such a bad 

sort, after all. So she took Jack into the 

kitchen, and gave him a junk of bread 

and cheese and a jug of milk. But Jack 

hadn't half finished these when thump! 

thump! thump! the whole house began 

to tremble with the noise of someone 

coming. 

Смилостивилась великанова жена. 

Джека к столу пригласила, стала 

хлебом с сыром кормить, молоком 

поить. Не успел он и половины 

доесть, как услышал шаги, издали 

идущие. От шагов тех весь дом 

затрясся, зашумел, загремел. 

  

В данном фрагменте мы заменяем фразу «… wasn’t such a bad sort, after 

all» на слово «Смилостивилась», в котором, в рамках контекста, содержится 

пресуппозиция о том, что жена великана не так уж и плоха. В остальных 

частях фрагмента мы практически полностью сохранили содержательную 

информацию, кроме слов «junk» и «jug», так как посчитали информацию, 

содержащуюся в данных словах нерелевантной в рамках адаптационного 

перевода. 

Рассмотрев данные примеры перевода при использовани разработанного 

нами адаптационного перевода, мы можем наблюдать преобразование текста 
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в плане как формы, так и содержания. При переводе фрагменты приобрели 

ритмичность благодаря синтаксическим преобразованиям. Снижение 

информативной перенасыщенности произведения позволило сделать его 

более привычным для восприятия, а использование клишированных фраз и 

конструкций, наряду с использованием слов и фраз из фрагментов русских 

народных сказок, имеющих сходный фрейм, позволило «приблизить» текст 

(фрагменты текста) данной сказки к русскому читателю, сделать его (текст) 

более привычным для его (читателя) восприятия, а также оказать 

эмоционально-эстетический эффект сходный с тем, который оказывает на 

нас прочтение русской народной сказки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

разработанный нами метод адаптационного перевода оказался релевантным в 

рамках достижения заданной нами цели. Его применение позволяет нам 

добиться «русификации» английской народной, соответственно, позволяет 

приблизить ее к читателю. Также справедливо будет сделать предположение 

о том, что данный метод окажется релевантным и при переводе народных 

сказок с других языков. Главные условия – наличие общих сюжетов и 

сходных фреймов, оперируя которыми мы и можем проводить 

адаптационный перевод.  

 

Выводы по главе 3 

В целом, адаптационный перевод показал себя релевантным для 

реализации определенных, специфических переводческих целей. 

Обоснование выборки текстов, из которых мы брали фреймы произошло 

методом контролируемой выборки. Основной фактор выборки – фрейм 

«Путешествие», который можно было найти в народных сказках.  

Отобрав основные произведения для анализа, мы нашли наиболее часто 

встречающиеся фреймы и разобрали их более подробно. 

Найдя данные фреймы, в последнем разделе нами была сделана попытка 

перевода фрагментов английской народной сказки «Jack and the beanstalk» 
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(«Джек и бобовый стебель») с использованием адаптационного перевода. 

Были переведены несколько фрагментов и сделаны обоснования 

использования тех или иных трансформаций. 

Совершив вышеперечисленное, мы пришли к выводу о том, что 

адаптационный перевод, хотя и является релевантным для достижения тех 

или иных специфических целей, является довольно «громоздким», так как 

требует большого количество затраченных усилий еще до начала 

непосредственной переводческой деятельности. В любом случае, на наш 

взгляд, результат того стоил – переведенные фрагменты действительно 

производят впечатление того, что мы читаем русскую народную сказку, 

соответственно, цель нашего переводческого метода и цель самого 

исследования была достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс перевода художественного текста, хотя и является творческим, 

требует от переводчика четкого понимания того, на каких аспектах нужно 

заострить особое внимание. В случае с переводом художественных сказок 

следует в первую очередь определить, к какому жанру (поджанру) относится 

субъект переводческой деятельности. На основе указателя Аарне нами было 

выделено целых 9 разновидностей фольклорной сказки: сказки о животных, 

растениях, неживой природе и предметах; волшебные сказки; легендарные 

сказки; новеллистические (бытовые) сказки; сказки об одураченном чёрте; 

анекдотические сказки; небылицы; кумулятивные сказки; докучные сказки.  

Подобное жанровое разнообразие может оказаться эквивалентно 

разнообразию специфики перевода текста народной, а, как показала практика, 

оказаться намного шире, чем количество жанров.  

Необходимо руководствоваться не только жанрово-типологической 

категории текста, но и принимать во внимание цель текста на ИЯ, а также 

непосредственную цель перевода на ПЯ.  

С одной стороны процесс перевода предполагает языковую деятельность, 

а с другой, служит целям межкультурной коммуникации, обеспечивающей 

взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к 

разным национальным культурам. Для того чтобы коммуникативное задание 

было выполнено, переводчику необходимо знать особенности перевода 

определенного типа текста и способы достижения адекватного перевода, 

чтобы достичь желаемого прагматического воздействия. 

Рассмотрев всевозможные аспекты русских и английских сказок мы 

занялись разработкой новой переводческой методики и, в какой-то степени, 

преуспели в данном начинании. 

Метод адаптационного перевода вбирает в себя такие, на первый взгляд, 

сложные для объединения лингвистические направления, как дискурсология, 

семантика и теория перевода. На основании положений дискурсологии, 
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разработанных Гийомом, теории фреймов Минского, а также положений 

теории перевода, выдвинутых Федоровым и Райс, мы разработали данный 

метод, опирающийся на фреймовый анализ (разд. 1.3), адаптивное 

транскодирование (разд. 1.4), а также задали ему характеристики в рамках 

параметров перевода (разд. 1.4). 

Целью разработанного нами метода адаптационного перевода при 

переводе английской народной сказки на русский язык, является 

максимальное приближение текста к читателю, а именно переводить текст 

английской народной сказки таким образом, чтобы на выходе перед нами 

оказался текст, обладающий признаками и спецификой русской народной 

сказки и, оказывающий на читателя, если не эквивалентный, то 

приближенный к нему эмоциональный и эстетический эффект. 

При проверке данного метода на практике, мы, на наш взгляд, преуспели 

– цель перевода была достигнута и текст (фрагменты) перевода был 

приближен к русскому читателю.  

На выходе мы получили новый переводческий метод, актуальный для 

специфических целей, тем самым разнообразив инструментарий теории 

перевода. 

Подводя итоги, мы можем с полным основанием определить процесс 

перевода как процесс достаточно трудоемкий и требующий большого 

количества внелингвистических навыков и компетенций. Поэтому проблема 

разработки и развития базиса теории перевода остается актуальной по сей 

день.  
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