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ВВЕДЕНИЕ 

В современной лингвистике большое внимание уделяется исследованию 

графических средств выразительности и в частности изучению графона. 

Существует множество работ, в которых, как правило, рассматривается 

определение графона, его виды, функции в художественных и газетно-

публицистических текстах, а также стилистический эффект, который 

достигается при его использовании. Однако малоизученной остается проблема 

перевода графона. В нашей работе мы предприняли попытку исследовать 

способы перевода графона с английского языка на русский. Этим объясняется 

актуальность нашего исследования. 

Объектом исследования в данной работе является графон. 

Предмет исследования – способы и приемы перевода графона с 

английского языка на русский в художественных текстах. 

Цель работы – выявление способов и приемов перевода графона с 

английского языка на русский, разработка рекомендаций по переводу графона. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть определение, типы и функции графона; 

2) изучить понятие языковой нормы и ее видов; 

3) провести анализ отрывков оригинальных текстов рассказа и романа и их 

переводы на русский язык; 

4) выявить частоту использования различных переводческих приемов при 

переводе предложений с графоном; 

5) сформулировать рекомендации переводчикам по переводу графона. 

Методологической основой для исследования послужили научные труды 

известных отечественных и зарубежных лингвистов, таких как: 

В. А. Кухаренко, И. В. Арнольд, В. Н. Комиссаров, Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне 

и др. Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
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метод классификации, метод сплошной выборки, метод количественных 

подсчетов, метод сопоставления, логический метод. 

Материалом для данного исследования послужили отрывки научно-

фантастического рассказа и романа Д. Киза «Цветы для Элджернона» и их 

переводы, выполненные С. Шаровым и С. Васильевой.  

Новизна работы заключается в разработке новой классификации 

графонов, в основе которой лежит способ их формирования, и выявлении 

переводческих приемов при переводе графона. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

представления о графоне, его типах и способах перевода. 

Практическая значимость обусловлена тем, что данная работа может 

быть использована как вспомогательный источник при изучении стилистики 

английского и русского языков и теории перевода.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка.  

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, ее 

теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, 

цель, задачи и методы исследования. 

Первая глава посвящена рассмотрению понятия графона и анализу его 

видов и функций. Дано определение графона и представлена классификация, 

в основе которой лежат фонетические особенности образования графонов.  

Во второй главе обосновывается необходимость перевода предложения, 

как минимальной речевой единицы, служащей контекстом для дальнейшего 

перевода графонов, рассматриваются способы и приемы перевода в общем, а 

также рекомендации по переводу графонов. 

 В третьей главе проведен анализ графона и приемов его перевода, 

представлены комментарии о работе переводчиков и авторские варианты 

перевода некоторых предложений, содержащих графоны, разработаны 

рекомендации переводчикам по переводу графонов.  
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 

формулируются выводы. 

Библиографический список представлен 42 наименованиями.  
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ГЛАВА 1 ГРАФОН КАК ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЯЗЫКОВОЙ 

НОРМЫ 

1.1 Определение графона 

Впервые термин «графон» был предложен доктором филологических наук, 

профессором кафедры лексикологии и стилистики Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова В. А. Кухаренко в 1988 году. В своих 

работах она определяет графон как «умышленное нарушение графической 

формы слова (или словосочетания), используемое для отражения 

аутентичного произношения», «графическую фиксацию индивидуальных 

произносительных особенностей говорящего, наиболее широко 

представленный способ актуализации фонетической характеристики 

персонажа». Согласно мнению автора графон может быть совокупностью 

графически выраженного диалекта (фонематическая запись произношения), 

стяжения (полуформальная речь) и расслабленного произношения 

(неформальная речь). [25] 

По мнению Л. Л. Емельяновой графон – это ассоциативный 

стилистический приём фонологического уровня, реализация которого 

происходит за счет нарушения орфографической нормы. Но данное 

понимание термина не учитывает не обусловленные социально-региональной 

стратификацией речи фонологические явления, к которым можно отнести 

дефекты произношения, речь в состоянии аффекта, детскую речь, 

иностранный акцент и т.д. [17] 

И. В. Арнольд определяет графон как «стилистически релевантное 

искажение орфографической нормы, отражающее индивидуальные или 

диалектные нарушения нормы фонетической». Других упоминаний о графоне 

в ее работах не представлено. [3] 

А. Н. Мороховский пишет, что графон, являясь одним из графико-

фонетических средств стилистики, представляет собой нарушение 
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орфографической нормы при написании слов и словосочетаний. Однако 

данное определение понятия не раскрывает в полной мере суть этого 

стилистического приема. [29] 

Согласно А. П. Сковородникову, графон является стилистическим 

приемом, представляющим собой значимое с точки зрения стилистики 

отклонение от графического стандарта и/или орфографической нормы. На 

фоне орфографически верно оформленного текста графон воспринимается как 

необычное, но мотивированное стилистическим контекстом написание слова 

и/или словосочетания, достигаемое посредством различных шрифтовых 

выделений, разрядкой, дефисацией, введением инородных знаков в основной 

текст, написание прописной вместо строчной букв, фигурным расположением 

текста и т.д., в результате чего текст приобретает прагматическую нагрузку: 

эстетическую, эмоционально-оценочную, экспрессивно-выделительную [36; 

37]. 

Итак, графон – это графико-фонетический стилистический прием, 

заключающийся в орфографически неверном написании слова или групп слов, 

который используется с целью отражения особенностей речи персонажа, 

обусловленных его произношением, происхождением, характером, 

эмоциональным состоянием и др. 

 

1.2 Типы графона 

В своей работе «Интерпретация текста» В. А. Кухаренко отмечает, что 

причины, в результате которых происходит зафиксированное графически 

отступление от произносительной нормы, различны, и поэтому графоны 

можно разделить на две группы: рекуррентные и окказиональные.  

Рекуррентным графонам присущ постоянный характер. Они дают 

представление о происхождении, социальном статусе, образовании и т.п., 

например, заикание. 
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Окказиональные графоны имеют переходящий характер и передают 

настроение, эмоциональное состояние, указывают на возраст и т.д. Они не 

повторяются, т.к. персонажи в своей речи искажают различные слова.  

Говоря о фоно-графическом уровне анализа текстов, В. А. Кухаренко 

подчеркивает, что такие приемы создания звукового образа как дефисация 

(«grinning like a chim-pan-zee»), выделение курсивом («He called it a helmet, 

though it certainly looked much more like a saucepan»), капитализация («Help. 

Help. HELP») и мультипликация («Alllll aboarrrrrd») в отличие от графона 

являются «чисто графическими средствами выразительности, не связанными 

с отклонением от нормы».  

В своей работе «Стилистика английского языка» А. Н. Мороховский 

пишет, что графоны можно разделить на:  

1) те, которые фиксируют изменения гласных и согласных 

tyke – take, luv – love; mos` – most, readin` - reading; 

2) интериорные – реализующиеся в составе слов  

cause – because, dis – this; 

3) контактные – реализующиеся на стыке слов 

more`n – more than, helluva – hell of a. 

Данная классификация довольно условна и не выдерживает критики, т.к. 

не ясно, какой принцип различия графонов лежит в ее основе и чем 

контактные и интериорные графоны отличаются от фиксирующих изменения 

гласных/согласных. Кроме того, классификация А. Н. Мороховского не дает 

полного описания всех существующих видов графонов.  

А. П. Сковородников предлагает следующую классификацию графонов: 

1) курсив; 

2) прописные буквы вместо строчных или наоборот строчных вместо 

прописных; 

3) дефисация; 
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4) включение в графический облик слова элементов других знаковых 

систем 

Just 4 you – just for you, 

У про100го 100рож непро100й дом; 

5) факультативные кавычки – служат для выделения слова, словосочетания 

или определенной части предложения 

«С ним [президентом В. В. Путиным – А.С.], может быть, и не сделаешь 

грандиозных реформ, но зато можно не бояться непонятных “рокировочек” и 

“загогулин”; 

6) отклонение от орфографической нормы, совмещенное с 

переосмыслением слова 

«Какой ценизм! Свободному народу – свободные цены?»; 

7) совмещение различных типов  

 «Сам-то я уже привык, но когда скажешь кому-нибудь, что камень из ГЕФ-

СИ-МАН-СКОГО сада, даже и самому не верится. Из Гефсиманского сада!» 

Разработанная А. П. Сковородниковым классификация довольно обширна, 

но некоторые ее положения спорны. Так, например, различные шрифтовые 

выделения, использование прописных букв вместо строчных и наоборот, 

включение в графический облик слова элементов других знаковых систем, 

факультативные кавычки, являются исключительно графическими приемами 

и не передают особенностей звучащей речи. 

Еще одну классификацию представила доктор филологических наук, 

профессор кафедры перевода и переводоведения Иркутского 

государственного университета В. Е. Горшкова. В своей статье «Перевод 

семиотически осложненого текста: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза в 

романе и на экране» она выделяет три группы особенностей текста: 

1) фонолексические особенности; 

2) структурно-грамматические особенности (неразграничение прямой и 

косвенной речи); 
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3) нарушение норм слитного и раздельного написания слов (штонибуть, 

во круг, ни чево и др.) 

 Фонолексические особенности В. Е. Горшкова делит на так называемое 

«фонетическое письмо первого типа» (графическая форма слова воссоздана на 

основе его фонетической формы при явном представлении о его графической 

форме – brithday, haffway, matirnity и т.д.), «фонетическое письмо второго 

типа» (графическая форма слова воссоздана на основе его фонетической 

формы при отсутствии представления о его графической форме – raw shock 

test (Rorshach test), temperchure, superstushus и т.д.) и орфографические 

ошибки (rekemmended, headakes, aktually и т.д.) [15] 

Классификация В. Е. Горшковой так же представляется нам спорной так 

как слова, отнесенные к двум первым группам «фонетического письма» могут 

быть отнесены и в третью группу «орфографических ошибок».  

Неясной остается причина выделения слов с нарушением нормы слитного 

и раздельного написания в отдельную группу, потому как ошибки, 

допущенные в словах типа «штонибуть», «ни чево» и др. так же обусловлены 

их произношением и могут быть отнесены к первой группе фонолексических 

особенностей.   

Авторы представили достаточно полные классификации, однако, исходя из 

определения графона в контексте данной работы, не все из перечисленных 

графических средств можно считать графоном. Кроме того, представленные 

выше классификации не объясняют в полной мере каким образом реализуется 

прием и потому в них не указаны все существующие типы графона.  

Чтобы выяснить, как прием реализуется в художественной литературе, 

необходимо ознакомиться с типологией орфографических ошибок. Для этого 

обратимся к работам В. К. Воробьевой по дисграфии. В. К. Воробьева 

выделяет следующие типы орфографических ошибок [11]: 

1) пропуски согласных букв (незда – гнезда, журчи – журчит); 

2) пропуски гласных букв (цлый – целый, лошдь – лошадь); 
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3) замены (литеральные парафазии на письме), включая парафазии оптико-

пространственного (коробка – кородка, было – било), акустического (цепочка 

– сепочка, шажок – чажок), артикуляторного характера (корова – колова, 

грузы – глузы); 

4) антиципации (уподобление): сквозь – скзозь, письмо – мисьмо; 

5) перестановка букв местами (диктант – динтак, диткант); 

6) добавление лишней буквы (синица – синитца, декабрь – декаборь).  

Классификация В. К. Воробьевой представляет достаточно полный анализ 

орфографических ошибок и может быть использована для целей данной 

работы. 

Исходя из выше представленных классификаций, мы пришли к выводу, что 

общими для всех них являются следующие типы графона: искажение 

написания определенных графем, дефисация и слияние двух слов. Рассмотрев 

существующие типологии и проведя собственное исследование, мы составили 

свою классификацию, в которую входят восемь типов графона, образованных 

путем мультипликации, дефисации, опущения, добавления, перестановки, 

неверного написания графемы, слияния слов и совмещения разных типов.  

Приняв во внимание представленные классификации и проанализировав 

роман Д. Киза «Цветы для Элджернона», мы разработали свою 

классификацию, согласно которой графоны могут быть реализованы 

посредством: 

1) мультипликации 

tolld; 

2) дефисации (в сочетании с другими видами графона) 

fer-got, reed-ing, ri-ports; 

3) замены графемы 

prefesser, happins, remember; 

4) опущения графемы 

thru (through), lern (learn), tho (though); 
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5) перестановки графемы 

evrey (every), peice (piece), frist (first); 

6) добавления лишней графемы 

martch (March), onley (only); 

7) слияния слов на их стыке (контактные графоны по А. Н. Мороховскому) 

hes (he is), alot of (a lot of), along (a long time); 

8) совмещения разных типов  

yeres (years), perfesser (professor), secertery (secretary). 

 

1.3 Функции графона  

Графон, как стилистический прием, передающий на письме особенности 

произношения, начал применяться в литературе и журналистке еще в начале 

XVIII века и с тех пор приобретает все большую популярность среди 

писателей, журналистов и рекламодателей. Притом круг его функций 

непрерывно расширяется.  

В. А. Кухаренко выделяет семь функций графонов: 

1) выражает отношение и/или оценку автора: 

«На крылечке темного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий 

парень с гитарой и не без удали напевал известный романс: 

“Э-я фа пасатыню удаляюсь 

Ата прекарасаных седешенеха мест”». 

2) передает дополнительную смысловую информацию: 

«He shared his "wisdom" with me» 

3) создает звуковой и зрительный образ произведения: 

«We haven't enough to doo-oo-oo» 

4) отмечает интенсификацию и/или перенос фразового ударения на 

выделяемое слово: 

«The blue of the eyes was pale and washed out like the blue of the shirt” 

5) указывает на эмоциональное состояние говорящего: 
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«...пристав, краснея верхушечками щек поднял голос: Кэк смэтришь! Кэк 

смэтришь, казак?» 

6) характеризует говорящего «изнутри», словно без участия автора: 

«Ah may not be able to read eve'then' so good but they ain't a thing Ah can't do 

if Ah set mah mind to it» 

7) графически закрепляет характеристики персонажа: 

«“Why doesn't he have his shirt on?” the child asks distinctly. 

“I don't know,” her mother says. “I suppose he thinks he has a nice chest.” 

“Is that his boo-zim?” Joyce asks. 

“No darling: only ladies have bosom.”» 

А. Н. Мороховский отмечает всего две функции: характерологическую, 

при помощи которой во время речи персонажа выделяются фонетические 

особенности, характеризующие его как представителя определенной 

социальной среды или диалекта, и идейно-эстетическую, которая обусловлена 

идеями автора. Например, выделение автором какой-то мысли, идеи, черты, 

важной для смысла произведения, создания комического эффекта или яркого, 

выразительного художественного образа. 

А. П. Сковородников называет основную функцию графона 

«выделительно-актуализирующей» и считает, что в рамках этой функции 

графон выполняет ряд частных функций, а именно: 

1) усиливает оценку или эмоции автора; 

2) создает смысловую многоплановость слова; 

3) выделяет «чужие» слова; 

4) участвует в создании комического эффекта;  

5) усиливает изобразительность.  

Таким образом, среди основных функций графона выделяют 

эмоционально-экспрессивную, выделительно-актуализирующую, 

характерологическую, идейно-эстетическую, оценочную и другие частные 

функции, направленные на создание цельного образа персонажа через 



15 

 

отображение особенностей его речи, эмоционального состояния, 

происхождения, отношения к нему автора и др.  

 

1.4 Языковые нормы 

1.4.1 Понятие языковой нормы 

 Л. А. Веденская дает следующее определение языковой нормы: «Языковая 

норма (норма литературная) — это правила использования речевых средств в 

определенный период развития литературного языка, т. е. правила 

произношения, словоупотребления, использования традиционно 

сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, 

принятых в общественно-языковой практике». [6] 

 Н. В. Прядильникова определяет языковую норму как «исторически 

принятое и закрепленное в данное время в данном языковом коллективе 

употребление языковых средств». [32] 

Отдельно автор рассматривает понятие литературной нормы. 

Литературная норма – исторически сложившееся, системно обусловленное, 

социально стимулированное средство общения, обладающее 

воспроизводимостью и способностью функционировать в качестве эталона 

образцовой речи. 

Согласно Л. А. Веденской языковое явление считается нормативным, если 

оно характеризуется такими признаками как:  

1) общеобязательность; 

2) общеупотребительность;  

3) распространенность; 

4) относительная устойчивость; 

5) соответствие употреблению, обычаю, возможностям языковой системы. 

Н. В. Прядильникова также отмечает такие признаки как 

кодифицированность (закрепленность в словарях, литературных текстах, 

справочниках и т. п.) и подвижность. 
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1.4.2 Типы языковых норм 

Л. А. Веденская приводит следующие типы норм: словообразовательные 

(орфоэпические и орфографические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические, включающие в себя интонационные и 

пунктуационные нормы).  

Н. В. Прядильникова выделяет 6 типов норм: лексическую, орфоэпи-

ческую, фразеологическую, морфологическую, словообразовательную, 

синтаксическую.  

Наибольший интерес для данной работы представляют орфоэпические и 

орфографические нормы. Рассмотрим их подробнее.  

 

1.4.3 Орфоэпия и понятие орфоэпической нормы  

Согласно Р. И. Аванесову «орфоэпия (от греч. orthos – прямой, правильный 

и epos – речь) – совокупность правил устной речи, обеспечивающих единство 

ее звукового оформления в соответствии с нормами национального языка, 

исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке». [1] 

В орфоэпию входят следующие разделы: 

1) орфоэпические нормы в области гласных и согласных звуков; 

2) особенности произношения заимствованных слов; 

3) нормы и вариативность ударения. 

Орфоэпическая норма – норма, регулирующая единообразие 

произносимой речи: соблюдение редукции гласных звуков, мягкости или 

твердости согласных, места ударения и т. п. 

Н. В. Прядильникова пишет, что в современном языкознании различают 

«старшую» и «младшую» орфоэпические нормы, различия между которыми 

незначительны и практически не затрудняют коммуникацию. Для старшей 

нормы, которая прежде всего отличает речь образованных людей пожилого 

возраста, характерно произнесение возвратного глагольного постфикса: -са I -

с (умывай[са], умываю[с]); произнесение -ый в прилагательных на -гий, -кий, 
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-хий (ти[хый], громк[ый]); произнесение буквосочетания ЧН как [шн] — 

ябло[шн]ый, гре[шн]евый, друг серде[шн]ый; произнесение звука типа Ы на 

месте А после шипящих: ж[ы]ра, ш[ы]ги, ш[ы]мпанское. Для младшей нормы 

характерно произнесение -ся I -съ (умывайся, умываюсь); -ий (тихий, 

громкий); произнесение ЧН – яблочный, гречневый, друг сердечный; звук А 

после шипящих: жара, шаги, шампанское. 

Также различают нормы высокого стиля произношения (речь диктора 

радио или телевидения, артист, читающий со сцены торжественную оду и др.) 

и нейтрального. Нормы высокого стиля произношения допускают 

произношение безударного [о] в заимствованных словах: п[о]эт, с[о]нет, 

н[о]ктюрн. В нейтральном стиле эти и подобные слова произносятся по 

общему правилу замены безударного звуа [о] звуком [а]: п[а]эт, с[а]нет, 

н[а]ктюрн. 

Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, однако 

варианты произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, 

могут появляться под влиянием фонетики других языковых систем – 

территориальных диалектов, городского просторечия или близкородственных 

языков.  

У человека, не владеющего литературным языком с детства, а сознательно 

осваивающего литературное произношение, в речи могут встретиться 

произносительные черты, свойственные местному говору, который он усвоил 

в детстве. Например, выходцы с юга России часто сохраняют особое 

произношение звука [г] - они произносят на его месте звонкое [х] (звук, в 

транскрипции обозначаемый знаком [g]). Важно понимать, что такого рода 

произносительные черты являются нарушением норм только в системе 

литературного языка, а в системе территориальных диалектов они нормальны 

и правильны и соответствуют фонетическим законам этих диалектов. 

Есть и другие источники нелитературного произношения. Если человек 

впервые встретил слово в письменном языке, в художественной или другой 
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литературе, а до этого он никогда не слышал, как оно произносится, он может 

неправильно его прочитать, озвучить: на произношение может повлиять 

буквенный облик слова. Именно под влиянием написания появилось, 

например, произношение слова чу[ф]ство вместо правильного чу[с]тво. 

Орфоэпическая норма не всегда утверждает как единственно правильный 

лишь один из произносительных вариантов, отвергая другой как ошибочный. 

В некоторых случаях она допускает варианты произношения. Литературным, 

правильным считается как произношение е[ж'ж']у, ви[ж'ж']ать с мягким 

долгим звуком [ж'], так и е[жж]у, ви[жж]ать – с твердым долгим.  

Таким образом, орфоэпическая норма регулирует произношение, 

предупреждает ошибку, отсекает недопустимые варианты. Однако 

диалектные особенности произношения, отличаясь от литературной нормы, не 

являются ошибочными так как соответствуют нормам того или иного 

диалекта.  

 

1.4.4 Орфография и понятие орфографической нормы  

Так как понятие графона также тесно связано с орфографией 

целесообразно рассмотреть понятия орфографии и орфографической нормы.  

А. И. Кайдалова приводит следующее определение орфографии. 

Орфография (от греч. orthos — правильный, grapho — пишу) – система правил, 

устанавливающая единообразное написание слов и их форм. [21] 

Орфография состоит из нескольких разделов: 

1) правила написания значимых частей слова (морфем) – корней, 

приставок, суффиксов, окончаний; 

2) правила слитного, раздельного и дефисного написания; 

3) правила употребления прописных и строчных букв; 

4) правила переноса; 

5) правила графических сокращений слов. 
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Орфография строится на ряде принципов. Под принципами орфографии 

понимаются закономерности, лежащие в основе орфографической системы. 

Каждый принцип орфографии объединяет группу правил, являющихся 

приложением этого принципа к конкретным языковым явлениям. 

А. И. Кайдалова выделяет морфологический, фонетический, 

традиционный, дифференцирующий принципы, а также принципы слитного, 

раздельного и дефисного написания.  

Суть морфологического принципа состоит в требовании одинакового 

написания одних и тех же морфем: приставок, корней, суффиксов и т.д. 

Например, степной — степь, подписать — подпись. Этот принцип является 

ведущим в русской орфографии; ему подчинено написание большей части 

слов. 

Фонетический принцип заключается в том, что написание должно 

соответствовать произношению. Данный принцип орфографии обычно 

проявляется при передаче на письме чередований в одной и той же морфеме, 

например, дом – домашний – бездомный. Во всех случаях корень дом- 

обозначается этими тремя буквами, хотя слово «домашний» произносится 

иначе – [дамашний]. 

Для традиционного принципа характерно признание правильным 

написания, закреплённого традицией. Например, написание русских и 

заимствованных слов с непроверяемыми гласными, непроверяемыми, 

непроизносимыми или удвоенными согласными в корне: собака, топор, 

морковь, колдун и др. не оправданы ни фонетически, ни морфологически.  

Дифференцирующий принцип написания реализуется в ситуациях, когда 

средствами орфографии необходимо разграничить одинаково звучащие слова: 

балл (оценка) и бал (танцевальный вечер), ожёг (глагол) и ожог 

(существительное), орёл (птица) и Орёл (город). 

 Что касается принципов слитного, раздельного и дефисного написания, 

то слитно или через дефис пишутся составные слова, например, голубоглазый, 



20 

 

поодиночке, пол-луковицы; раздельно пишутся словосочетания, например, 

ослепительно яркий.  

Принимая во внимание вышеперечисленные принципы, можно дать 

определение нормы орфографии. Нормы орфографии – это правила 

обозначения слов на письме. Они включают правила обозначения звуков 

буквами, правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, правила 

употребления прописных (заглавных) букв и графических сокращений, 

правила переноса слов. 

 

Выводы по главе 1 

 Графон – это графико-фонетический прием в стилистике, который 

представляет собой отклонение от общепринятой графической нормы, 

отображающий особенности звучащей речи и служащий для 

индивидуализации образа персонажа. Существует множество различных 

типов графона, к которым можно отнести дефисацию, мультипликацию, 

написание неверной графемы, опущение графемы, перестановку графемы, 

добавление лишней графемы, слияние слов на их стыке. Среди основных 

функций графона выделяют эмоционально-экспрессивную, выделительно-

актуализирующую, характерологическую, идейно-эстетическую, оценочную 

и др.  

Понятие графона связано с понятием языковой нормы языка – сводом 

правил по использованию языковых средств, включающий в себя правила 

произношения, правописания, словоупотребления, грамматики. Так как 

графон является графико-фонетическим средством, нами были рассмотрены 

орфоэпические и орфографические нормы. Орфоэпическом нормой языка в 

широком смысле считается правильное произношение слов, орфографической 

– правильное написание. Существует несколько типов орфоэпических норм. 

Среди них выделяют нормы высокого и нейтрального стилей произношения и 

нормы, присущие старшему и молодому поколениям. Орфография, в свою 
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очередь, строится на ряде принципов: фонетическом, морфологическом, 

традиционном и дифференцирующем. Орфоэпия регламентирует 

произношение, орфография – речь на письме.  
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ГЛАВА 2 СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ГРАФОНА 

2.1 Задачи и критерии перевода 

Понятие перевода может быть рассмотрено с двух сторон. В первую 

очередь, перевод – это особый процесс, который обеспечивает коммуникацию 

между людьми; процесс передачи мыслей, высказанных на одном языке, 

средствами другого языка. [30] 

Так же перевод – это результат деятельности переводчика, текст, 

передающий суть оригинала средствами другого языка. [13] 

При переводе любого текста главной задачей переводчика является 

максимально полная передача содержания оригинала. Кроме того, важно 

передать не только содержание, но и форму текста, т.е. сохранить его 

функционально-стилевые особенности. Это особенно актуально, когда речь 

идет о переводе художественных произведений.  

Говоря о переводе художественных текстов, В. В. Сдобников ставит ряд 

задач: «познакомить читателей с творчеством писателя, произведений 

которого они сами прочесть не могут из-за незнания языка…», «познакомить 

с его творческой манерой, стилем…», «познакомить читателя с особенностями 

культуры другого народа, показать своеобразие этой культуры…» и, наконец, 

«просто познакомить читателя с содержанием книги». В общем смысле 

главная цель переводчика состоит в выявлении содержания во всей его 

полноте и его воссоздания в новой форме. [35] 

На необходимость сохранения функционально-стилистического 

соответствия между оригиналом и переводом указывает так же и 

В. В. Алимов. Он отмечает, что нарушение принципа единства формы и 

содержания наносит ущерб художественному переводу. [2] 

От того, как переводчик справится с поставленными задачами, напрямую 

зависит качество перевода. Главными оценочно-нормативными критериями 
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считаются адекватность и эквивалентность, которые иногда рассматриваются 

как синонимы. [31] В нашей работе эти два термина имеют разное значение.  

На сегодняшний день представлено множество определений понятия 

эквивалентности. Как правило существующие определения объединяет 

единое представление о том, что эквивалентность – это общность содержания 

исходного текста и перевода. 

Так, А. В. Федоров, используя вместо «эквивалентности» термин 

«полноценность», дает следующее определение: «Полноценность – это 

исчерпывающая передача смыслового содержания подлинника». Что же 

касается адекватности, А. В. Федоров пишет, что под адекватностью в 

художественном переводе следует понимать соответствие подлиннику по 

эстетической функции. [41] 

Согласно В. Н. Комиссарову эквивалентность представляет собой 

максимально полную передачу содержания оригинала. Однако, сопоставив 

большое число переводов с их оригиналами, он выяснил, что степень 

эквивалентности у разных переводов неодинакова, т.к. максимально 

возможная смысловая близость достигается в отдельных частях общего 

содержания. Под адекватностью В. Н. Комиссаров понимает обеспечение 

практических задач переводческого акта на максимально возможном для 

достижения этой цели уровне эквивалентности. [22] 

К выводу о том, что достижение абсолютной эквивалентности 

маловероятно, приходит и С. Г. Бархударов. Он пишет, что «о неизменности 

содержания можно говорить лишь в относительном смысле», т.к. потери при 

переводе неизбежны, а значит происходит неполная передача текста 

подлинника, и текст перевода, соответственно, не может быть абсолютным 

эквивалентом подлинника. [4] 

Подобного мнения придерживается Е. В. Бреус. Он отмечает, что не всегда 

удается обеспечить стопроцентную тождественность между оригиналом и 

переводом и что полное соответствие возможно только на синтаксическом 
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уровне. Кроме того, Е. В. Бреус считает, что адекватность перевода в какой-то 

степени является мерой эквивалентности. Под эквивалентностью он понимает 

исчерпывающую передачу всех коммуникативных параметров исходного 

текста. Говоря об адекватности, он пишет, что адекватность связана с реальной 

практикой перевода, в которой стопроцентная передача всего 

коммуникативного содержания часто недостижима, поэтому в процессе 

перевода неизбежны потери. [5] 

Согласно Е. М. Жарковой главным отличием эквивалентности, т.е. 

«исчерпывающей передачи коммуникативно-функционального инварианта 

исходного текста», от адекватности является то, что эквивалентность нацелена 

на результаты перевода, на соответствие создаваемого текста определенным 

параметрам оригинала, в то время как адекватность ориентирована на условия 

протекания межъязыкового коммуникативного акта и выбор переводческой 

стратегии. [18]  

На наш взгляд, такое разделение понятий нецелесообразно, т.к. в случае с 

эквивалентностью речь идет о результате перевода, а в случае с адекватностью 

– о процессе. Из этого следует, что мы можем оценивать готовый перевод 

только по одному критерию – эквивалентность – т.е. «равность», 

«тождественность» передачи содержания. Получается, что критерий 

функционального соответствия не учтен, что, по мнению таких ученых как 

В. В. Алимов, Ю. П. Солодуб, В. В. Сдобников, Я. И. Рецкер, Т. А. Казакова, 

Н. К. Гарбовский, А. Д. Швейцер и др., в переводе недопустимо, особенно, 

когда речь идет о переводе художественных текстов.  

Я. И. Рецкер объединяет эквивалентность и адекватность в одном понятии 

– «целостность». Под целостностью он понимает «единство формы и 

содержания на новой языковой основе», а под эквивалентом – «постоянное 

равнозначное соответствие, не зависящее от контекста». [33]  

На первый взгляд такой подход к оцениванию качества перевода 

представляется довольно удобным, но в то же время он вызывает ряд 
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вопросов. Например, можно ли по отдельности судить о «единстве формы» и 

«единстве содержания», если два эти понятия объединяет один термин – 

«целостность»? Следует ли считать «целостным» перевод, который 

эквивалентен/адекватен лишь отчасти? 

Таким образом, для того, чтобы выполнить перевод качественно, 

необходимо принять во внимание два параметра: эквивалентность и 

адекватность.  

Для достижения эквивалентности и адекватности переводчик использует 

различные приемы, большинство из которых направлены на такие единицы 

перевода, которые Л. С. Бархударов называет «минимальными текстами», т.е. 

предложения. Он пишет, что «эквивалентность существует не между 

элементами текстов, а между текстами в целом», основным правилом при 

переводе является «принцип подчинения элементов целому, низших единиц 

высшим» и что различные переводческие трансформации не только 

допустимы, но и неизбежны.  

Отсюда следует, что переводить отдельно взятые слова вне зависимости от 

контекста нельзя, поэтому далее мы рассмотрим существующие способы, 

методы и приемы перевода предложений.  

 

2.2 Способы, методы и приемы перевода по Р.К. Миньяр-Белоручеву 

Согласно Р.К. Миньяр-Белоручеву способ перевода – это правило для 

достижения поставленной цели, отражающее объективно существующие 

законы действительности; определенная психологическая операция, 

реализующая действие. [28] 

При переводе образ действий переводчика определяется спецификой 

семасиологических связей единиц перевода. При анализе переводческой 

деятельности было выяснено, что все действия переводчика сводятся либо к 

непосредственной вербальной реакции на знак, без его сознательного 

осмысления, либо к предварительному уяснению обозначенного явления с 
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последующим поиском обозначающего на языке перевода. Проведенный 

анализ позволил Р. К. Миньяр-Белоручеву выделить два способа перевода: 

знаковый и смысловой. Используя знаковый способ перевода, переводчик 

выполняет переводческие операции на формально–знаковом уровне, т.е. 

переходит от знака одного языка к знаку другого языка. Данный способ 

перевода используется при переводе единиц со стертой или фиксированной 

семасиологической связью и в условиях жестких временных ограничений, 

присущих, например, синхронному переводу. Смысловой способ перевода 

предусматривает осознание семасиологических связей знаков языка 

оригинала и языка перевода и схематически может быть изображен 

следующим образом: знак языка №1 – денотат – знак языка №2.  

Терминология Р.К. Миньяр-Белоручева представляется некорректной. 

Само название «знаковый способ перевода» наводит на мысль о том, что при 

таком способе перевода переводчик игнорирует смысл, т.е. не извлекает его из 

исходного сообщения. В то же время может показаться, что смысловой способ 

перевода не имеет дела со знаками языка, что не соответствует 

действительности. 

Говоря о методах перевода, Р. К. Миньяр-Белоручев пишет, что метод – это 

целенаправленная система взаимосвязанных приемов, учитывающая вид 

перевода и закономерно существующие способы перевода. Метод в отличие 

от способа можно придумать как новое сочетание каких-то действий. В 

зависимости от вида перевода Р. К. Миньяр-Белоручев различает три метода: 

метод сегментации текста в письменном переводе, метод записи в 

последовательном переводе и метод трансформации исходного текста в 

синхронном переводе.  

Как видно из приведенной выше классификации, при переводе графонов 

нет необходимости в использовании указанных методов перевода. 

Представленная информация носит исключительно справочный характер и не 
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представляет интереса для целей данной работы, поэтому далее методы 

перевода рассматриваться не будут. 

Приемом Р.К. Миньяр-Белоручев называет конкретную операцию, 

вызванное возникшими трудностями в переводе. К приемам он относит 

описательный перевод, конкретизацию понятий, генерализацию понятий, 

антонимический перевод, логическое развитие.  

Описательный перевод применяется в случае, если в языке перевода не 

существует соответствующего понятия. Например, при переводе таких слов, 

как тулуп, тумак, зимник и др. приходится описывать обозначенные ими 

понятия. Так слово «зимник» может быть переведено как «дорога, 

проложенная в снегу», «дорога на льду».  

Под конкретизацией понятия понимается переход от родового понятия к 

видовому, обусловленный тем, что в некоторых языках родовое понятие не 

существует. Например, во французском языке нет такого понятия как 

«учащийся», а в русском – projectile (любой метательный снаряд). При 

переводе эти понятия приходится конкретизировать: «учащийся» в 

зависимости от контекста становится «школьником», «студентом» или 

«слушателем», а «projectile» – «бомба», «ракета», «пуля» и т.д. 

Суть генерализации понятий заключается в переходе от видового понятия 

к родовому.  Данный прием используется в случае, если в языке перевода не 

существует понятия, аналогичного понятию языка оригинала. Например, 

французские слова «main» и «bras» на русский язык могут быть переведены 

одним словом «рука».  

Антонимический перевод сводится к замене в переводе понятия, 

выраженного в языке оригинала, противоположным понятием. Например, 

французское «en raison de l`insécurité» («по соображениям опасности») 

принято переводить как «по соображениям безопасности».  

Логическое развитие предполагает замену одного понятия другим, если 

они связаны друг с другом как причина и следствие, часть и целое, орудие и 
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деятель и т.д.  Например, французское выражение «mouvement revendicatif» 

(«движение за требование») обычно переводится «забастовочное движение».  

Классификации приемов перевода Р.К. Миньяр-Белоручева 

представляется не полной, т.к. в ней представлены только лексическо-

семантические приемы, которые можно отнести к смысловому способу 

перевода. В то же время Р.К. Миньяр-Белоручев не указывает приемы, 

которые применяются в знаковом способе перевода. Еще одним минусом 

данной классификации является отсутствие приема компенсации, который 

часто применяется при переводе текстов, особенно принадлежащих 

художественному стилю. 

Прием компенсации представляет собой передачу элементов оригинала, не 

имеющих эквивалентов в переводящем языке.  В таких случаях, как пишет 

Л. Ф. Дмитриева, переводчик передает ту же самую информацию другими 

средствами, притом необязательно в том же самом месте текста, что и в 

подлиннике. [16] 

 

2.3 Пути и приемы перевода по Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне 

 Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне различают два пути (способа) перевода: 

прямой и косвенный. Прямой способ перевода применяется, когда сообщение 

на исходном языке без затруднений переводится на язык перевода, т.к. оно 

основывается на параллельных категориях (структурный параллелизм) или 

понятиях (металингвистический параллелизм). В случае если в языке перевода 

не существует эквивалентного средства перевода, переводчик обращается к 

косвенному способу. [8] 

К прямому способу перевода Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне относят: 

1) заимствование – прием, позволяющий заполнить металингвистический 

пробел и сохранить колорит исходного языка;  

2) калькирование – заимствование синтагмы и буквальный перевод 

элементов, которые ее составляют; 
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3) дословный перевод – создание правильного и идиоматичного текста 

путем прямого перехода от исходного языка к языку перевода с соблюдением 

языковых норм. 

Косвенный способ перевода включает в себя: 

1) транспозицию – замену в переводе одной части речи на другую без 

изменения смысла сообщения; 

2) модуляцию – варьирование сообщения; 

3) эквиваленцию – подбор уже существующего идиоматического 

выражения на языке перевода; 

4) адаптацию – передача несуществующей в языке перевода ситуации 

посредством другой, схожей ситуации.  

Классификация Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне представляет собой достаточно 

исчерпывающую типологию приемов. Однако в их классификации также не 

представлен прием компенсации, что не позволяет нам использовать ее в ходе 

нашей работы.  

 

2.4 Приемы перевода по Л.С. Бархударову 

Л.С. Бархударов не разграничивает понятия «способ» и «прием» перевода, 

предпочитая называть приемы «переводческими трансформациями», которые 

представляют собой межязыковые преобразования, направленные на 

максимально полную передачу информации, заключенной в исходном тексте 

при строгом соблюдении норм языка перевода.  

Л. С. Бархударов выделяет четыре условных типа переводческих 

трансформаций: перестановки, замены, добавления, опущения.  

Перестановки – это изменения расположения языковых элементов в тексте 

перевода по сравнению с текстом подлинника. В предложении допустимо 

менять расположение отдельных слов, словосочетаний, частей сложного 

предложения и самостоятельных предложений в тексте.  
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Замены делятся на грамматические и лексические. Помимо отдельных 

единиц могут быть заменены и целые конструкции, которые определяются как 

лексико-грамматические замены. К грамматическим заменам относятся 

замены форм слова, замены частей речи, замены членов предложения, 

синтаксические замены в сложном предложении. Среди лексических замен 

Л. С. Бархударов выделяет конкретизацию, генерализацию, замену следствия 

причиной и наоборот, антонимический перевод.  

Добавления обусловлены рядом причин, первая из которых так называемая 

«формальная невыраженность», – опущение семантических компонентов 

словосочетания в исходном языке. Перестройка синтаксической структуры 

предложения тоже нередко требует введения в предложение тех или иных 

элементов. Иногда лексические добавления необходимы для передачи в тексте 

перевода значений, выраженных в подлиннике грамматическими средствами. 

Некоторые добавления могут быть вставлены по стилистическим 

соображениям. 

Опущение предполагает удаление из текста перевода семантически 

избыточных слов. Например, при переводе допустимо опущение одного из так 

называемых «парных синонимов», часто встречающихся в английских 

юридических текстах, но не свойственных стилистике русского языка.  

В основе классификации переводческих приемов Л. С. Бархударова лежит 

их деление по типу действия, которое совершает переводчик, что может 

привести к смешению терминов и стать причиной неверного понимания 

выдвигаемых далее суждений.  

 

2.5 Переводческие трансформации по В.Н. Комиссарову 

 Согласно В.Н. Комиссарову, переводческая трансформация – это 

преобразование, с помощью которого можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указанном смысле. 
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В.Н. Комиссаров предложил свою классификацию переводческих 

трансформаций, разделив их на три общие группы: лексические, 

грамматические и лексико-грамматические.  

К лексическим трансформациям относятся транскрибирование, 

транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, модуляция 

(смысловое развитие). Первые три трансформации – имитационные, т.е. 

сохраняющие в переводе и форму, и смысл исходного сообщения. Вторые три 

– лексико-семантические, т.е. подразумевающие частичное изменение 

значения единиц исходного сообщения при полном сохранении смысла 

высказывания.  

Грамматические трансформации включают в себя синтаксическое 

уподобление (дословный перевод), членение предложений, объединение 

предложений, грамматические замены (формы слова, части речи или члена 

предложения). 

Среди лексико-грамматических трансформаций В. Н. Комиссаров 

выделяет антонимический перевод, экспликацию (описательный перевод), 

компенсацию.   

Классификация В. Н. Комиссарова схожа с классификацией 

Л. С. Бархударова, но в ней не представлены приемы опущения и добавления, 

поэтому целесообразно будет объединить эти две классификации в одну и в 

дальнейшем опираться на нее.  

Классификация переводческих приемов по Л. С. Бархударову и 

В. Н. Комиссарову: 

1) лексические – конкретизация, генерализация, антонимический перевод, 

компенсация, добавление, опущение, калькирование, модуляция; 

2) грамматические – синтаксическое уподобление, членение предложения, 

объединение предложений, замены, перестановки.  
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2.6 Перевод графона  

Главной отличительной чертой художественного текста является то, что 

он, по мнению Т. А. Казаковой, не переводим с точки зрения однозначного 

соответствия, т.к. языковые элементы оригинального текста не могут быть 

замещены аналогичными элементами переводящего языка. [20]  

Определенную трудность для переводчика представляют также и 

окказиональные слова, к которым можно отнести графоны. Окказиональные 

слова, как правило, созданы на основе слов того или иного языка, поэтому, как 

пишет Ю. П. Солодуб, переводить их нужно с учетом лексического значения 

слова-основы. [38] 

О непередаваемых особенностях пишет и А. В. Федоров. К ним он относит 

отдельные элементы языка подлинника, представляющие отклонение от норм 

языка, т.е. диалектизмы и слова социальных жаргонов, которые имеют ярко 

выраженную местную окраску. Тем не менее такие языковые единицы могут 

быть компенсированы с помощью грамматических или лексических средств, 

которые способны воспроизвести их роль в системе контекста.  

C. Влахов в своей книге «Непереводимое в переводе» выделяет два типа 

отклонений от нормы: коллективные и индивидуальные. К коллективным он 

относит жаргоны, просторечия, арго, диалекты, профессиональные языки и 

сленг. В группу индивидуальных отклонений от нормы входят ломанная речь, 

вольность устной речи, детский язык, ошибки в произношении и 

правописании и дефекты речи (заикание, гнусавость, шепелявость, картавость, 

косноязычие и т.д.) 

Также С. Влахов дает несколько рекомендаций по переводу 

окказионализмов.  

При передаче вольностей устной речи и игры слов следует быть 

осторожным, экономным и стараться «попасть в тон» с автором. Говоря о 

неправильностях детской речи, он отмечает, что такие слова малочисленны и 

не имеют ничего общего с национальным колоритом, поэтому передавать и 
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нужно функционально, т.е. «коверкание» должно соответствовать детскому 

языку на языке ПЯ.  

Чтобы передать ломанную речь иностранца и придать ее звучанию 

максимальную естественность, следует ознакомиться со строем и звучанием 

его родного языка. Кроме того, можно использовать транскрипцию или 

различные письменности. Например, передавать иноязычные вкрапления 

посредством разных систем письменности. 

Не следует «экономить» там, где сам автор не посчитал это нужным. 

Например, если неправильности и дефекты речи вызваны волнением или 

напряженным моментом. В таком случае они являются деталью 

психологического, эмоционального состояния персонажа, и «осторожный 

перевод» этих элементов может нарушить замысел автора.  

Дефекты речи С. Влахов рекомендует передавать функциональным 

аналогом или оговаривать короткой фразой в тексте: «сильно заикаясь», 

«глотая на английский манер все ‘р’», «зашепелявил старик» и т.д.   

Кроме того, автор отмечает, что как элемент речи персонажа подобные 

отклонения не связаны с данным словом или предложением. Поэтому 

допустимо пользоваться различными фонетическими, морфологическими и 

синтаксическими средствами, т.е. компенсацией. [11] 

 

Вывод по главе 2 

Основными задачами при переводе любого текста является передача 

значения и формы подлинника. Существуют два главных критерия 

оценивания готового перевода: эквивалентность и адекватность. 

Эквивалентность – это общность содержания текстов подлинника и перевода. 

Адекватность – соответствие текста перевода оригиналу по функции и 

оправданность выбора средств в переводе. Для достижения эквивалентности и 

адекватности переводчик использует различные способы, методы и приемы 

перевода.  
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Способ перевода представляет собой объективно существующую 

закономерность, некое правило, которое позволяет достигнуть поставленной 

цели. Л.С. Бархударов выделяет смысловой и знаковый способы перевода. При 

использовании смыслового способа перевода происходит осмысление 

семасиологических связей знаков языка оригинала и языка перевода и затем 

поиск подходящего соответствия, в результате чего создается новая единица 

языка перевода. Знаковый способ перевода подразумевает формальный 

переход от знака одного языка к знаку другого.  

Под методом перевода понимается система определенных действий, 

которые применяются в различных видах перевода. В письменном переводе 

используется прием сегментации текста, в последовательном – метод записи, 

в синхронном – метод трансформации исходного текста.  

Приемом (переводческой трансформацией) называется конкретная 

операция, направленная на решение поставленной задачи. Различают 

лексические и грамматические виды переводческих трансформаций. К 

лексическим относятся конкретизация, генерализация, модуляция, 

транскрибирование, транслитерация и др. Грамматические трансформации 

включают в себя синтаксическое уподобление, грамматические замены, 

парцелляцию, объединение предложений. В.Н. Комиссаров также выделяет 

третий вид переводческих трансформаций – лексико-грамматический. К ним 

он относит антонимический перевод, экспликацию и компенсацию. 

В процессе перевода текста, осложненного различного рода 

окказионализмами, в том числе и графоном, следует придерживаться 

следующих рекомендаций: опираться на лексическое значение языкового 

элемента, на основе которого был создан графон; изменять графический облик 

языковых единиц с осторожностью, но не «экономить» языковые средства там, 

где этого не делает сам автор; использовать компенсацию, где это необходимо.  
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ГРАФОНОВ В РАССКАЗЕ И РОМАНЕ Д. 

КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА» И ИХ ПЕРЕВОД 

3.1 Анализ графонов 

В качестве материала для данной работы были взяты отрывки из научно-

фантастического рассказа Д. Киза «Цветы для Элджернона» (D. Keys, «Flowers 

for Algernon») и одноименного романа, а также их переводы, выполненные 

С. Васильевой и С. Шаровым соответственно. Главный герой произведений – 

Чарли Гордон – тридцатидвухлетний умственно отсталый американец, 

согласившийся на проведение экспериментальной операции на мозг, после 

которой он получает возможность «быть умным». Рассказ и роман разделены 

на части – «атчеты» («progris riports»), повествование в которых ведется от 

первого лица. Чтобы передать деликатную особенность умственного развития 

персонажа и характерность его речи, автор использует графоны, 

придерживаясь принципа фонетического письма.  

Нами было проанализировано пять первых отчетов рассказа (1200 слов) и 

романа (3275 слов). Из 1200 и 3275 слов 251 и 530 – графоны, 119 и 245 из них 

– уникальные, остальные повторяющиеся графоны и различные 

грамматические формы одного и того же неверно написанного слова.  Так, 

впервые отмеченный встреченный в тексте графон, например, «happin», в 

данной работе считается уникальным, а все последующие его употребления 

или употребление его форм (happins, happind) (4) – повторами. В круглых 

скобках указана частота употребления. Среди самых часто употребляемых 

графонов рассказа и романа можно выделить следующие: «tolld» (23), «dont» 

(13), «rite» (11), «picturs» (8), «pepul» (8) и «operashun» (6).   

Изучив теоретический материал по графону и проанализировав 

оригинальные тексты отрывков рассказа и романа, мы разработали 

классификацию графонов, согласно которой к графонам можно отнести: 

мультипликацию, дефисацию, написание неверной графемы, опущение 
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графемы, перестановку графемы, добавление графемы, слияние двух слов, 

смешение типов. 

Разные типы графона применяются с целью передачи различных 

особенностей произношения. Например, мультипликация используется для 

передачи интенсивности речи (крик, пение, и т.д.), при помощи дефисации 

можно описать заикание; перестановка, опущение, добавление, написание 

неверной графемы или смешение всех типов графона могут указывать на речь 

ребенка, необразованного человека или умственно отсталого, отображать 

эмоциональное состояние персонажа, указывать на его происхождение и т.д.  

В оригинальных текстах рассказа и романа присутствуют все 

перечисленные выше типы, не считая дефисации, которая не встречается в 

чистом виде, но представлена в сочетании с другими типами графона. 

Посчитав все графоны в отрывке рассказа и романа, мы выяснили, что 

соотношение частоты употребления типов графона неодинаково. Так, в 

рассказе автор чаще использует смешение (32%), опущение (28%), слияние 

(19%) и неверные графемы (16%), реже встречаются перестановки (2%), 

добавления (2%) и мультипликация (1%). В романе чаще всего уникальные 

графоны были представлены посредством написания неверной графемы 

(31%), ее опущения (28%) и смешения типов графонов (23%).  Слияние (7%), 

добавление графемы (5%), перестановка графемы (5%) и мультипликация 

(1%) менее употребительны (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 – Частота использования графонов в рассказе и романе 

Тип Рассказ Роман 

% Количество % Количество 

Мультипликация 1 2 1 3 

Дефисация 0 0 0 0 

Неверная графема  16 41 31 76 

Опущение графемы 28 70 28 68 



37 

 

Перестановка графемы 2 4 5 12 

Добавление графемы 2 5 5 12 

Слияние  19 49 7 17 

Смешение 32 80 23 57 

 

3.2 Перевод предложений с графоном 

Ранее мы говорили о том, что перевод следует осуществлять в пределах 

предложения, чтобы определить контекст и затем перейти к переводу графона, 

т.е., как писал Л. С. Бархударов, переводить системно, от больших элементов 

к меньшим. Такой подход дал нам возможность выяснить, какой способ 

перевода при переводе графонов используется чаще. Для этого мы провели 

сопоставительный анализ оригинальных текстов отрывков рассказа и романа 

и их переводов, выполненных С. Васильевой и С. Шаровым. Материалом для 

анализа послужили первые пять отчетов (102 и 184 предложения). Сложные 

предложения оригинального текста и текста перевода для удобства 

сопоставления заносились в таблицу и делились на синтагмы. Напротив 

каждой строки указывались примененные переводческие трансформации. 

Чтобы передать фонетический принцип письма оригинального текста, в 

процессе перевода переводчики использовали следующие приемы и их 

сочетания:  

1) компенсация 

«He sed Charlie what do you see on this card» 

«Он сказал Чарли что ты видиш на этой карточке», С. Васильева, 

«I werk in Donners bakery where Mr Donner gives me 11 dollers a week and 

bred or cake if I want» 

«Я работаю в пикарне Доннера где мистер Доннет плотит мне 11 доларов 

в ниделю и дает хлеп или перожок когда я захочю», С. Шаров; 

2) синтаксическое уподобление  

«I hope they use me» 
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«Я надеюсь они меня используют», С. Васильева, 

«I dint know what he was gonna do»  

«Я не знал што он будет делать», С. Шаров; 

3) добавление 

«I held the card close up and then far away» 

«Я держал карточку близко от глаз а потом далеко», С. Васильева 

«He sed pepul see things in the ink» 

«Он сказал люди видют разные штуки в чирнилах», С. Шаров; 

4) замена 

«He rote somthing down on a paper and I got skared of faling the test» 

«Он чтото написал на бумаге я испугался что невыдиржал испытание», 

С. Васильева, 

«He had a wite coat like a docter» 

«На нем был белый халат как у доктора», С. Шаров; 

5) опущение 

«Maybe white mice are smarter then other mice» 

«Может белые мыши умнее чем другие», С. Васильева, 

«Burt stoppd me and said now sit down Charlie» 

«Барт сказал садись Чярли», С. Шаров; 

6) объединение предложений  

«I think I faled it. And I think that maybe now they wont use me» 

«Я думаю что я несправился и мне кажеца может теперь они не будут меня 

использывать», С. Васильева,  

«It had a funny smel like old garbidge. And there was other pepul in wite coats 

playing with the animils…» 

«Там был чюдной запах как на старой памойке и много людей в белых 

халатах каторые играли с ними»; 

7) членение предложения 
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«Later the other testor Burt in the wite coat came back his name is Burt Selden 

and he took me to a diferent place on the same 4th floor in the Beekman University 

that said Psychology Laboratory on the door»  

«Патом пришол Барт в белом халате ево зовут Барт Селдон. Он атвел меня 

в другое место на томже 4 итаже уневерсетета Бекмана каторое называеца 

лабалатория психалогии»; 

8) антонимический перевод 

«Im so exited I can hardly write», 

«Я так влнуюсь что почти немогу писать», С. Васильева, 

«Then prof Nemur said remembir he will be the first human beeing ever to have 

his intelijence increesd by sergery» 

«Тогда проф Немур сказал не забывайте он будет первым челавеком разум 

каторово будет улутшен хирурно»; 

9) калькирование 

« He said Dr Nemur I know Charlie is not what you had in mind as the first of 

your new brede of intelek** (coudnt get the word) superman», 

«Он сказал доктор Немюр Чарли не такой каким вы представляете себе 

перваво из ваших новых интелек… (немог разабрать слово) сюперменов», 

С. Васильева,  

«…I askd her how do you spell it so I can put it down rite in my progis riport, 

thematic appercepton test» 

«…и я спросил как оно пишеца штобы записать в атчет. Тематический 

апперцептический тест», С. Шаров; 

10) Конкретизация  

«Then I said let me see that card agen I bet Ill find it now» 

«Потом я сказал дайте мне еще посмотреть на эту карточку я обязательно 

теперь найду картинку», С. Васильева, 

«He tolld me that game was amazed» 

«Барт сказал што эта игра называеца ЛАБЕРИНТ», С. Шаров; 
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11) Генерализация 

«…I thot it was like a pet store but their wasnt no customers» 

«…я падумал што это магазин но они не были пахожы на пакупатилей», 

С. Шаров; 

12) Модуляция 

«He looked very sad so that wasnt it» 

«Он стал очинь пичальным значит я ошибся», С. Васильева, 

«…in Miss Kinnians class at the beekmin collidge center for retarted adults 

where I go to lern 3 times a week on my time off» 

«…на уроках у мис Кинниан в колеже Бекмана для умствено атсталых куда 

я хажу 3 раза в ниделю по вечерам», С. Шаров; 

13) Замена  

«I told them becaus all my life I wantid to be smart and not dumb» 

«Я сказал я всю жизнь хотел быть умным а не тупицей», С. Васильева, 

«Burt is very nice and he talks slow like Miss Kinnian dose in her class where I 

go to lern reeding for slow adults» 

«Барт очень приятный и гаварит медлено как мис Кинниан на уроке в класе 

куда я хажу учица читать для медлительных взрослых», С. Шаров.  

Среди наиболее часто используемых С. Васильевой приемов можно 

выделить синтаксическое уподобление (34%) и компенсацию (27%). Реже 

встречаются добавления (10%), модуляции (9%), перестановки (8%), замены 

(5%), конкретизации (3%), опущения (1%) и объединение предложений (1%). 

Генерализация (0%) и членение предложений (0%) в переводе не 

представлены, калькирование применено один раз (0%). 

В процессе перевода С. Шаров чаще применял компенсацию (26%), 

синтаксическое уподобление (24%), замену (22%), опущение (13%) и 

добавление (8%), реже использовал объединение предложений (1%), 

антонимический перевод (1%), членение (1%) и калькирование (один раз –

0%).   
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Примечательно, что оба переводчика чаще всего использовали 

синтаксическое уподобление и компенсацию. Такой выбор приемов 

обусловлен одной из поставленных перед переводчиками задачей – передать 

отличительные черты речи умственно отсталого, причем сделать это нужно 

как на синтаксическом уровне, так и на уровне лексики.  

На синтаксическом уровне в оригинальном произведении мы видим 

простые распространенные предложения с прямым порядком слов, при 

переводе которых переводчики, как правило, стремились по возможности 

сохранить эту особенность речи героя. Вспомогательным инструментом при 

решении этой задачи также выступает пунктуация: отсутствие большинства 

необходимых знаков препинания как в оригинале, так и в переводе помогает 

создать достоверный образ человека с задержками в умственном развитии на 

обоих языках.  

Применение компенсации при переводе окказиональных слов и, в 

частности, графона является закономерным. Как известно, окказиональные 

слова чаще всего возникают на основе уже существующих слов. Так, графон, 

являясь по сути своей словом с намеренно допущенной в нем 

орфографической ошибкой, будет переводиться на русский язык подобным 

образом, но необязательно в соответствующем слове. Это объясняется тем, что 

в некоторых словах русского языка допустить ошибку просто невозможно. 

Однако, если сохранить правильный графический облик таких слов, есть риск 

значительно сократить количество необходимых для создания образа 

графонов и испортить задумку автора, превратив умственно отсталого героя в 

просто малообразованного, неграмотного персонажа (см. табл. 2).  



42 

 

Таблица 2 – Частота использования трансформаций 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

1) в процессе перевода переводчиками чаще использовались лексические 

трансформации, и причиной тому является тот факт, что графон представляет 

собой отклонение от орфографической нормы при написании слова и/или 

словосочетания, а не всего предложения в целом; 

2)  все использованные при переводе приемы, за исключением 

калькирования, относятся к смысловому (косвенному по Ж.-П. Вине и Ж. 

Дарбельне) способу перевода; 

3) приемы синтаксического уподобления и компенсации являются 

универсальными при переводе текста, содержащего графоны.  

 

Тип Рассказ Роман 

% Количество % Количество 

Компенсация 27 60 26 184 

Добавление 10 23 8 54 

Калькирование 0 0 0 1 

Синтаксическое 

уподобление  

34 77 24 170 

Антонимический 

перевод  

2 4 1 7 

Конкретизация  3 7 0 2 

Опущение 1 2 13 93 

Модуляция 9 20 1 3 

Генерализация 0 0 0 1 

Замена 5 12 22 15 

Объединение 

предложений 

1 2 1 9 

Членение предложений  0 0 1 3 

Перестановка 8 18 3 20 
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3.3 Перевод графона 

Проанализировав переводы на уровне предложений, мы выяснили, что 

приблизительно шестая часть всех графонов (44/251 и 85/530) переведена 

напрямую, без помощи компенсации. Эти графоны и их перевод мы вынесли 

в таблицу и сравнили типы полученных при переводе графонов с оригиналом.  

Графоны, образованные посредством написания неверной графемы, оба 

переводчика переводили при помощи неверных графем или смешения разных 

типов графона, реже допускали опущения и слияния. Так, у С. Васильевой 

находим следующие графоны: «nuthing» – «нечево» (неверная графема => 

неверная графема), «happins» – «случаица» (неверная графема => смешение 

типов), «tempirery» – «времено» (неверные графемы => опущение), «sunibody» 

– «ктото» (неверные графемы => слияние). В переводе С. Шарова: «munth» – 

«месец» (неверная графема => неверная графема), «experamint» – 

«кспиримент» (неверная графема => смешение типов), «skratched» – 

«нарисованый» (неверная графема => опущение), «exakly» – «вотимено» 

(неверная графема => слияние).  

Опущение графемы в обоих вариантах представлены неверными 

графемами, слияниями, опущениями и смешениями разных типов, притом у 

С. Шарова преобладают неверные графемы, а у С. Васильевой все эти типы 

встречаются в приблизительно равной степени. Перевод С. Васильевой: «get 

caut» – «пападаюсь» (опущение => неверная графема), «becaus» – 

«Потомучто» (опущение => слияние), «intelek**» – «Интелек…» (опущение 

=> опущение), «nervus» – «Валнаватца» (опущение => смешение типов). 

Перевод С. Шарова: «explaned» – «обьеснил» (опущение => неверная 

графема), «differnt» – «подругому» (опущение => слияние), «woud you like» – 

«хочеш» (опущение => опущение), «gess» – «кажеца» (опущение => смешение 

типов).  

Графоны смешанного типа С. Шаров передал при помощи опущения и 

неверных графем, притом последние встречаются чаще. Пример перевода 
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С. Шарова: «make storys» – «расказать» (смешанный тип => опущение), 

«monkys» – «абизьяны» (смешанный тип => неверная графема). С. Васильева, 

помимо неверных графем и опущений, в переводе также использовала слияния 

и смешение типов графона: «storys» – «расказы» (смешанный тип => 

опущение), «amazed» – «лаберинт» (смешанный тип => неверная графема), 

«coudnt» – «несмог» (смешанный тип => слияние), «intelijence» – «Интилект» 

(смешанный тип => смешанный тип). 

Мультипликация в переводе С. Васильевой переведена при помощи 

смешения типов графона, а в переводе С. Шарова – неверных графем. В 

переводе С. Васильевой: «trippled» – «устроитца», в переводе С. Шарова: 

«human beeing» – «челавеком».  

В переводе романа С. Шаров выразил графон, образованный посредством 

добавления, при помощи опущения: «angrey» – «расердилась». В оригинале 

рассказа добавление не встречалось, поэтому и в переводе С. Васильева его не 

использовала.  

Перестановки графем оба переводчика передали при помощи неверных 

графем. В переводе С. Васильевой: «littel» – «малинькими», «first» – 

«перваво». У С. Шарова: «wiggeling» – «шевилила», «puzzels» – «загатки,  

галаваломку».  

При переводе графонов-слияний авторы использовали разные приемы. 

Так, С. Шаров заменил слияние на неверную графему и опущение: «dont care» 

– «напливать», «youll get the idea» – «поймеш», в то время как С. Васильевой 

удалось повторить этот же прием: «dont know» – «незнаю», «I dont care» – «мне 

всеравно» и т.д. 

Дефисация в чистом виде в оригиналах рассказа и романа не встречается, 

поэтому использовать этот прием в переводе нет необходимости.  

Отдельного внимания в переводе заслуживают графоны, переведенные 

посредством приема смешения. В частности следует обратить внимание на то, 

какие типы графона переводчики объединяли для того, чтобы перевести одно 
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слово. Так, у С. Васильевой смешение типов в основном представлено при 

помощи комбинаций неверных графем с добавлениями, слияниями и 

опущениями: «reely» – «паправде» (слияние + неверная графема), «happins» – 

«случаица» (добавление + неверная графема), «intelijence» – «интилект» 

(опущение + неверная графема) и т.д. В переводе С. Шарова так же, как и в 

переводе С. Васильевой, представлены те же приемы, но в большей степени 

встречаются опущения с добавлением, написанием неверной графемы и 

неверные графем со слиянием: «gess» – «кажеца» (опущение + добавление), 

«retarted» – «умствено атсталых» (опущение + неверная графема), «r00eely» – 

«панастаящему» (неверная графема + слияние) и т.д.  

Кроме того, в ходе сравнения переводов были замечены следующие 

особенности:  

1) инфинитивы и спрягаемые глагольные формы на «–ться» и «–тся» 

приобретали окончание «–ца» или «–тца». Например, у С. Шарова: «lern» – 

«учица», «hsppins» – «случаеца», «spilld» – «выливаеца»; у С. Васильевой: 

«happins» – «случаица», «lern» – «учитца», «nervus» – «валнаватца»;  

2) имена существительные, имена прилагательные, местоимения и наречия 

чаще всего переводились при помощи написания неверных графем, опущения 

и слияния. Например, у С. Шарова: «munth» – «месец», «cunfortible» – 

«паудобней», «sereus» – «сирьезно» и т.д.; у С. Васильевой: «nuthing» – 

«нечево», «surgicle meens» – «хирургичискаво вмишатильства», «mentel» – 

«умствинаво» и т.д; 

3) в подавляющем большинстве графоны были переведены при помощи 

лексических компенсаций, грамматические и морфологические компенсации 

в переводах не представлены. 

Данные особенности перевода объясняются тем, что переводчики 

старались максимально близко и естественно передать главную задумку 

автора. Ошибки, которые допускает главный герой, в большей степени 

связаны с написанием по принципу «как слышу, так и пишу», именно поэтому 
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важно сохранить этот принцип в переводе и соблюсти баланс «ошибок», чтобы 

не испортить эффект. Однако достичь гармоничного «звучания» на русском 

языке переводчикам удавалось не всегда, и потому при прочтении перевода 

некоторые переводческие решения нам кажутся некорректными. Например, в 

переводе С. Шарова видим следующее: «Меня завут Чярли Гордон» («My 

name is Charlie Gordon»), «…но он пакачял галавой …» («…but he shaked his 

head…») пр. Подобное утрирование в переводе затрудняет чтение и, на наш 

взгляд, является излишним, т.к. при произнесении слов «Чарли» и «покачал», 

отчетливо слышится [ча] и нет необходимости в дополнительном смягчении. 

В переводе С. Васильевой, который в целом представляется довольно 

удачным, находим смысловую ошибку: «Потом люди в белых пальто повели 

меня в другую часть бальницы и дали мне игру» («Later some men in white coats 

took me to a difernt part of the hospitil and gave me a game to play»). В рассказе 

речь идет об ученых проводящих эксперименты в лабораторных помещениях 

больницы, поэтому совершенно очевидно, что на них одеты халаты, а не 

пальто. Мы считаем, что данная ошибка ненамеренная, она скорее вызвана 

небрежностью или невнимательностью переводчика, т.к. первое значение 

слова «coat» в словарях именно «пальто», среди других вариантов находим 

«халат», «мундир», «слой», «оболочка» и пр.  

Кроме того, в оригиналах рассказа и романа в речи героя помимо 

лексических ошибок можно найти и грамматические, представленные 

двойным, а иногда и тройным отрицанием или неправильной сравнительной 

формой имени прилагательного. Например, «I said I dint care because I aint 

afraid of nothing» (роман), «Anyway that test made me feel worser than all the 

others because they did it over 10 times with difernt amazeds and Algernon won 

every time» (рассказ). Так как русский язык довольно пластичен, отличается 

свободным порядком слов и в нем допустимы двойные отрицания типа «Я 

ничего не боюсь», передать грамматические особенности речи главного героя 

действительно сложно. Именно поэтому переводчики компенсировали 
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грамматические ошибки лексическими: «Я сказал мне всеравно потомушто я 

ни чево не боюсь», «От этаво испытания мне было хуже чем от всех других 

потомучто они повторяли его 10 раз с разными лаберинтами и Элджернон 

всегда выигрывал» Что же касается слова «worser», в качестве варианта 

перевода можно было бы предложить кальку «плохее» – слово, которое часто 

используют дети дошкольного возраста, только начинающие учить язык. 

Однако использовать подобные слова стоит с осторожностью, потому как то, 

что свойственно речи ребенка, может быть не свойственно речи взрослого, 

пусть и умственно отсталого. 

Примечательно также и то, что оба переводчика по каким-то причинам 

оставили без внимания предложения и целые абзацы оригинального текста. 

Например, в оригинальном тексте рассказа читаем следующее: 

«Miss Kinnian says maybe they can make me smart. I want to be smart. My 

name is Charlie Gordon».  

В переводе С. Васильевой видим: 

«Мисс Кинниен говорит может они сделают меня умным. Меня зовут 

Чарли Гордон».  

Пропущенное предложение можно перевести так: «Я хачу быть умным».  

Далее: 

«What happind is a nice young man was in the room and he had some white 

cards with ink spilled all over them. He sed Charlie what do you see on this card. I 

was very skared even tho I had my rabits foot in my pockit because when I was a 

kid I always faled tests in school and I spilled ink to. I told him I saw a inkblot».  

«А было так в комнате сидел какой-то добрый молодой человек и у нево 

было немножко белых карточек и все они залиты чернилами. Он сказал Чарли 

что ты видиш на этой карточке. Я сказал что вижу чирнильную кляксу». 

Вариант перевода пропущенного предложения: «Я испугался хатя у миня 

в кармане была заичья лапка потому што кагда я был малиньким я всигда 

праваливал тесты в школе и тоже праливал чирнила».  
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«I never tell lies any more becaus I always get caut. She told me this test and the 

other one the raw-shok was for getting personally. I laffed so hard. I said how can 

you get that thing from inkblots and fotos. She got sore and put her picturs away. 

I dont care. It was sily. I gess I faled that test too. Later some men in white coats 

took me to a difernt part of the hospitil and gave me a game to play». 

«Я теперь больше неговорю неправду потомучто я всегда пападаюсь. 

Потом люди в белых пальто повели меня в другую часть бальницы и дали мне 

игру». 

Вариант перевода: «Она сказала мне што этот тест и тест рошаха были 

нужны штобы узнать личнасть. Я громко расмиялся и спрасил как вы можите 

это узнать по кляксам и фатаграфиям. Она нахмурилась и сняла ачки. Мне 

было фсёравно. Это было глупо. Наверна этот тест я тоже завалил». 

В оригинале романа находим следующее: 

«He dint show me he just kept saying think imagen theres something on the card. 

I tolld him I imaggen a inkblot. He shaked his head so that wasnt rite eather. He 

said what does it remind you of pretend its something». 

В переводе С. Шарова видим: 

«Он не паказал а сказал ВОБРАЖАЙ што тут штото есть. Што это 

напаменает тебе и придумай штонибуть».  

Вариант перевода пропущенных предложений: «Я сказал што ваабражаю 

кляксу. Он пакачал галавой значит это было неправильно».  

Далее: 

«Then he gave me the electrik stick and showd me how to put it in between the 

rows and Im not suppose to lift it off the bord just follow the little skratches until the 

pencil cant move any more or I get a little shock. He took out his clock and he was 

trying to hide it. So I tryed not to look at him and that made me very nervus». 

«Патом он дал мне иликтрическую палочку и паказал как водить ей между 

линиеми и мне нельзя поднимать ее от доски пока мне не куда будет ее двигать 
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или меня чютьчють не трехнет. Я старался не гледеть на нево и очень 

валнавался». 

Вариант перевода: «Он дастал какойто будильник и старался сматреть на 

него так штобы я не заметил».  

При переводе данного предложения мы столкнулись с проблемой 

неправильного использования лексической единицы. «Он» (ученый) никак не 

мог достать то, что обозначается словом «clock». Скорее всего речь идет о 

карманных часах, которые обозначаются словом «watch». В этой связи мы 

предлагаем переводить слово «clock» не традиционным эквивалентом «часы», 

а допустить отклонение подобного плана и использовать вариант 

«будильник». Кроме того, мы посчитали нужным перед «будильником» 

добавить слово «какойто». Мы считаем, что добавление данного слова 

помогает передать тот факт, что герой не знает точного названия карманных 

часов и называет их именем того предмета, который ему уже знаком. В то же 

время слово «какойто» выражает неуверенность героя в правильности 

использования названия.  

Это лишь некоторые примеры опущения предложений и варианты их 

перевода, представленные в ознакомительных целях. Так как основной 

задачей нашей работы является анализ графона и выявление особенностей и 

закономерностей его перевода, мы оставим переводческую практику и 

перейдем к рекомендациям. 

 

3.4 Рекомендации по переводу графона 

Большинство лингвистов (например, В. Н. Комиссаров, Т. А. Казакова, 

В. С. Виноградов и др.) отрицают возможность научного подхода в переводе 

литературных текстов. Они считают, что художественный перевод – это 

больше творчество, чем наука, и что чтобы переводить литературные тексты 

необходимо обладать талантом. Такие понятия, как «стратегия» и «алгоритм», 

в отношении художественного перевода чаще всего вызывают негативную 
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реакцию. Однако А. Г. Витренко в своей статье «Возможен ли алгоритм 

художественного перевода» пишет, что прежде всего следует разобраться в 

том, что понимается под термином «алгоритм».  

«Алгоритм – это система операций, которая в результате 

последовательного выполнения их по строго определенным правилам 

приводит к выполнению поставленной задачи». Также А. Г. Витренко 

отмечает, что алгоритм перевода подразумевает меньшую строгость правил 

последовательности выполнения, нежели алгоритмы математики. [10] 

Из этого следует, что алгоритм перевода художественного текста 

возможен, а значит возможен и алгоритм перевода его отдельных элементов, 

в частности графонов. Опираясь на данные, полученные нами в ходе 

исследования, мы разработали следующие общие рекомендации по переводу 

графонов: 

1) ознакомиться с текстом оригинала и выбрать стратегию перевода в 

зависимости от того, какую особенность речи (речевой дефект, диалект, 

жаргон, детская речь, речь иностранца, аффектация и т.д.) передает графон; 

2) взять за минимальную единицу перевода предложение, т.к. это позволит 

ознакомиться с контекстом и выбрать наиболее подходящий вариант перевода 

слова-графона; 

3) попытаться повторить ошибку в слове или словосочетании на ПЯ, 

которое соответствует графону на языке оригинала, отражая данную 

особенность речи; 

4) если допустить ошибку в слове или словосочетании на ПЯ невозможно, 

воспользоваться приемом компенсации – попытаться воспроизвести то же тип 

ошибки в другом элементе текста там, где она более вероятна; 

5) в случае, если это по тем или иным причинам невозможно, изменить тип 

ошибки; 

6) изменять графический облик слова с осторожностью, не утрировать; 



51 

 

7) прочитать вслух готовый перевод, чтобы убедится, что он звучит 

естественно. 

 

Вывод по главе 3  

В ходе анализа оригиналов рассказа и романа Д. Киза «Цветы для 

Элджернона» мы составили классификацию графонов на основе способов их 

образования. Согласно нашей классификации, все графоны можно разделить 

на восемь групп. Они могут быть образованы посредством: мультипликации, 

дефисации, замены графемы, опущения графемы, перестановки графемы, 

добавления графемы, слияния двух слов и смешения разных типов. Чаще всего 

автор применял следующие приемы образования графонов: смешение типов, 

опущение графемы, слияние, неверное написание графемы. 

Проведенный анализ переводов отрывков рассказа и романа, выполненных 

С. Васильевой и С. Шаровым, показал, что при переводе графона частота 

использования лексических и грамматических трансформаций примерно 

одинакова. Среди лексических трансформаций чаще всего встречались 

компенсация, опущение, добавление, среди грамматических – синтаксическое 

уподобление и замена. Реже использовались антонимический перевод, 

модуляция, конкретизация, генерализация, калькирование и др. Все 

трансформации, которые были применены в переводе, кроме калькирования и 

синтаксического уподобления, принадлежат смысловому (косвенному) 

способу перевода.  

При переводе графона переводчики чаще использовали прием лексической 

компенсации, т.к. не во всех словах языка перевода возможно допустить ту же 

ошибку, что и в слове на языке оригинала. Другие виды компенсации, в 

частности грамматическая и морфологическая, в переводах не встречаются. 

Только пятая часть всех графонов в рассказе и в романе была переведена при 

помощи создания графонов на ЯП. Чаще всего переводчики использовали 
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приемы написания неверной графемы, ее опущения, слияния и смешения 

разных типов графона. 

Анализ полученных данных позволил нам разработать общие 

рекомендации по переводу графона, которые помогут переводчикам 

справиться с поставленными задачами быстрее и более эффективно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении данной работы отметим следующее. В настоящее время 

существует множество работ, посвященных изучению графона, но мало 

внимания уделяется вопросу его перевода. Данная работа представляет собой 

попытку систематизировать знания о графоне и определить способы перевода 

графонов с английского языка на русский.  

В ходе первой части исследования было выяснено, что графон является 

графико-фонетическим приемом стилистики, суть которого заключается в 

релевантном отклонении от нормы написания слова или групп слов с целью 

создания цельного образа персонажа посредством передачи особенностей его 

речи, обусловленных происхождением, эмоциональным состоянием, 

произношением и т.д. Нами была разработана новая классификация графона, 

включающая в себя восемь типов: мультипликацию, дефисацию, опущение, 

добавление, перестановку, написание неверной графемы, слияние и смешение 

типов. Разные ученые выделяют разные функции графона, общими из которых 

являются выделительно-актуализирующая, эмоционально-экспрессивная, 

идейно-эстетическая, характерологическая, оценочная и др. 

Понятие графона связано с понятием языковой нормы. Языковая норма 

представляет собой исторически сложившуюся и закрепленную в 

определенный период времени и в определенном языковом коллективе 

систему правил употребления языковых средств, характеризующуюся 

общеобязательностью, общеупотребительностью и относительной 

устойчивостью. Принято выделять лексическую, орфоэпическую, 

фразеологическую, морфологическую, словообразовательную, 

синтаксическую нормы. Так как графон является графико-фонетическим 

средством выразительности, мы подробнее рассмотрели разделы орфоэпии и 

орфографии, а также понятия орфоэпической и орфографической нормы.  
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Орфоэпия – свод правил устной речи, включающий в себя следующие 

разделы: орфоэпические нормы в области гласных и согласных звуков, 

особенности произношения заимствованных слов, нормы и вариативность 

ударения. Под орфоэпической нормой понимается норма, регулирующая 

единообразие произносимой речи. Различают четыре типа норм: «старшую», 

«младшую», высокого стиля и нейтральную.  

Орфография – совокупность правил написания слов и их форм. В основе 

орфографии лежит ряд принципов: морфологический, фонетический, 

традиционный, дифференцирующий принципы, принципы слитного, 

раздельного и дефисного написания. Правила обозначения слов на письме 

называются орфографической нормой. 

Во второй части исследования внимание уделялось способам, методам и 

приемам перевода, а также анализу графонов в романе Д. Киза «Цветы для 

Элджернона» и их переводу, выполненному С. Шаровым.  

В теории перевода принято различать способы, методы и приемы перевода. 

Под способом перевода понимается объективно существующая 

закономерность, некое правило в достижении поставленной цели. 

Существуют два способа перевода: знаковый (прямой) и смысловой 

(косвенный). Знаковый способ перевода предполагает непосредственный 

переход от знака одного языка к знаку другого при условии существования 

формально заданных соответствий. Как правило знаковый способ перевода 

используется в устном переводе. При использовании смыслового способа 

перевода происходит осмысление обозначенного в исходном сообщении 

явления с последующим поиском обозначающего на языке перевода.  

Метод перевода представляет собой систему приемов, применяемых в 

различных видах перевода. Выделяют три метода перевода: метод 

сегментации текста в письменном переводе, метод записи в последовательном 

и метод трансформации исходного текста в синхронном.  
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Прием (трансформация) в переводе – это конкретная операция, 

преобразование, направленное на переход от единицы оригинала к единице 

перевода с сохранением смысла исходного сообщения. Все переводческие 

трансформации можно разделить на три группы: лексические, грамматические 

и лексико-грамматические.  

Проанализировав отрывки рассказа и романа Д. Киза «Цветы для 

Элджернона», мы выяснили, что чаще всего в тексе встречались графоны, 

образованные посредством написания неверной графемы, ее опущения, 

слияния слов и смешанные типы графонов. Графоны, реализованные 

посредством добавления графемы, перестановки графемы и мультипликации 

использовались реже. 

В ходе сопоставительного анализа исходных текстов и переводов, было 

выделено двенадцать использованных С. Васильевой и С. Шаровым 

переводческих трансформаций: компенсация, синтаксическое уподобление, 

добавление, замена, опущение, генерализация, конкретизация, объединение 

предложений, парцелляция, антонимический перевод, калькирование и 

модуляция. Все перечисленные трансформации, за исключением 

калькирования и синтаксического уподобления, подразумевают определенные 

формальные изменения при переводе, связанные с осмыслением ситуации, 

поэтому можно сделать вывод, что они относятся к смысловому способу 

перевода. 

В подавляющем большинстве случаев графоны переводились при помощи 

лексической компенсации. Это обусловлено различиями лексического строя 

английского и русского языков. Переводчикам удалось создать соответствия 

только для шестой части всех графонов. Для этого они чаще всего 

использовали следующие приемы: написание неверной графемы, смешение 

разных типов графона, добавление и опущение. На основе проведенного 

анализа мы создали определенный алгоритм, который поможет переводчику 

быстрее и более эффективно справиться с поставленной задачей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1 – Приемы перевода графонов 

Роман Рассказ 

Тип в оригинале Тип в 

переводе 

Количество Тип в оригинале Тип в 

переводе 

Количество 

Неверная 

графема 

Неверная 

графема 

Смешение  

Опущение 

Слияние 

24/33 

 

6/33 

2/33 

1/33 

Неверная 

графема  

Неверная 

графема 

Смешение 

Слияние 

Опущение 

9/13 

 

2/13 

1/13 

1/13 

Смешение  Опущение  

Неверная 

графема 

2/14 

12/14 

Смешение Слияние 

Опущение 

Неверная 

графема 

Смешение 

1/10 

2/10 

5/10 

 

2/10 

Опущение 

графемы 

Неверная 

графема 

Смешение  

Слияние 

Опущение  

20/28 

 

6/28 

1/28 

1/28 

Опущение 

 

Слияние 

Неверная 

графема 

Смешение 

Опущение 

1/12 

2/12 

 

3/12 

3/12 

Мультипликация  Неверная 

графема 

2/2 Мультипликация Смешение 1/1 

Добавление  Опущение 1/1 Добавление 0 0 

Слияние  Неверная 

графема 

Опущение  

½ 

 

1/2 

Слияние Слияние 6/6 

Дефисация  0 0 Дефисация 0 0 

Перестановка  Неверная 

графема 

4/4 Перестановка Неверная 

графема 

2/2 

 

 

 


