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О. К. БАВАЕВА
Московский университет им. А. С. Грибоедова

О ПЕРЕВОДЕ ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ 
Д. Н. КУГУЛЬТИНОВА 

Статья посвящена анализу двух стихотворений Давида Кугультинова с последующим сравнением перевода на 
русский язык. При переводе поэтического произведения достижение эквивалентности и адекватности перевода 
представляет особую сложность, т. к. здесь стоит задача сохранить жесткую структуру поэтического произведе-
ния и передать не только смысловое, но и эмоционально-экспрессивное содержание. Анализ двух произведений 
позволил выявить стилистические и художественные особенности подлинников и проследить процесс переводче-
ских трансформаций в переводе. При переводе художественного произведения для сохранения и передачи идей-
но-смыслового содержания и эмоционально-экспрессивного воздействия часто используется перенос признаков с 
одного объекта на другой, опущения, замены, добавления. Все это позволяет максимально точно передать эмоци-
онально-экспрессивное и смысловое содержание оригинала.

Ключевые слова : Кугультинов, ойрад-калмыцкий, анафорическая рифма, стилистическая адаптация, ком-
пенсация, опущение, добавление, семантическое уподобление.
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Кичиков  А.  Ш. писал о калмыцкой поэти-
ке: «Мана хальмг шүлг нурһлҗ үгин эклцдән 
даршлһта, бадг болһн дөрвн мөрәс тогтсн, мөр 
болһн һурвн үгтә, ут турштан нег бадг арвн хойр 
үгәс бүрдсн болҗ һарна» [Кичиков, 1960. С. 223]. 
«Наше калмыцкое стихотворение имеет началь-
ную рифму, каждая строфа состоит из четырех 
строк, в каждой строке по три слова, в общей 
сложности одна строфа состоит из двенадцати 
слов» (перевод мой. — О.Б.). Такое построение, 
по мнению ученого, облегчает чтение, понима-
ние и запоминание стихотворения. В данной 
статье проведем анализ двух стихотворений Да-

вида Кугультинова и их переводов на русский 
язык. Как видим, структура этих двух поэтиче-
ских произведений полностью соответствуют 
описанию ойрад-калмыцкого стихотворения.

Приведем краткое содержание первого сти-
хотворения. Лирический герой созерцает ноч-
ное небо с мерцающими звездами, слышится 
отдаленный лай собак. Поэт мыслями уносит-
ся в прошлое и будущее, обозревая просторы 
вселенной. Лай собак, тишина вечера и высота 
небес со множеством звезд приносят радость 
осознания жизни. Сладостная мысль «Я живу» 
разливается по телу.
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Чиигин үнртә аһар
Чееҗ, цогц сергәнә.
Һаза, бишләл кеҗ,
Һанцхарн би кевтнәв.
Харңһу сөөһин тагчгт
Хангшҗ нохас хуцлдна —
Өндр хол тенгрт
Одд гилвкҗ чирмлднә.
Делкә цаг хойрар
Дегц санаһарн ниснәв.
Өнгрснәс иргчүр орад
Ончта бәәдлмуд узнәв.
Нүдндм торлзсн тер
Нигт олн одд,
Холас чикндм соңсгдсн
Хотна нохасин хуцлһн,
Тагчгт соньнар седклим
Талвалһҗ байр өснә,
“Əмдв” гисн ухан
Əмтәхнәр махмударм тарна.

Насыщен воздух влагою ночною,
Лицо и плечи омывает свежесть.
Под чистым небом я лежу и нежусь,
Лежу и наслаждаюсь тишиною.
Далеко где-то тявкают собаки,
И лаять им не хочется, похоже,
Лучатся звезды трепетно во мраке, —
Знакомые, таинственные все же…
И мысль моя с ночным непостоянством,
И там и здесь — почти одновременно,
По времени блуждает, по пространствам,
По темной улице, по всей Вселенной…
И это все — прозрачная прохлада,
Надежды, достиженья, неудачи,
И звезд кружащиеся мириады,
И тишина, и даже лай собачий,
Грядущее, виденья наяву —
Слилось в одно, став жизненной разгадкой,
Покалывая искорками сладкой,
Неохватимой мысли: «Я живу!»

Стихотворение семантически распадается 
на три части, деление на строфы отсутству-
ет. В  первых четырех строках фокус на лири-
ческом герое, вторая часть полет его мысли, 
третья часть возврат к внутреннему состо-
янию героя. Строки объединяется попарно 
традиционной анафорической рифмой. Также 
прослеживается концевая рифма: тагчгт  – 
теңгрт, хуцлдна  – чирмлднә, хойрар – орад, 
ниснәв – үзнәв. В каждой строке в соответствии 
с ойрад-калмыцкой поэтикой по три слова. 
Это, наряду с традиционной рифмой, придает 
стихотворению повествовательность, легкость 
и плавность звучания, вторя задумчивости и 
расслабленности лирического героя.

Первые четыре стиха рифмуются попарно. 
Семантическая общность подчеркивается кон-
цевой неточной рифмовкой второй и четвер-
той стихов: Сергәнә – кевтнәв, повтором звуков 
әнә – нәв.

Пространственное чувство поэта, как жи-
теля степи, проецируется по двум осям коор-
динат: вертикаль и горизонталь. В четырех 
начальных строках стихотворения наблюдаем 
горизонталь в описании вечера, его прохлады, 
которая освежает душу, грудь. Горизонталь 
обозначена буквально: Һанцхарн би кевтнәв. / 

Под чистым небом я лежу и нежусь (перевод 
Ю. Нейман).

Далее горизонталь пространства расши-
ряется и отдаляется к лаю собак. Затем мысль 
поэта устремляется к небу, где сияют звезды, 
далее в космос, в пространство и время, в про-
шлое и будущее.

Рифма, во второй части, начальная ХХ, ӨО, 
ДД, ӨО и концевая перекрестная: тагчгт  – 
теңгрт, хуцлдна – чирмлднә, хойрар – орад, 
ниснәв – үзнәв. Комбинация сочетаний нә-нә, 
гласных а – ә, а – е, у – и поддерживают семан-
тику легкости, пространства, полета.

Далее восемь строк объединенных началь-
ной рифмой. Стечение слов с концентрацией 
согласных нүдндм, одд, торлзсн, соңсгдсн, ху-
цлһн создает торможение, замедление. Такая 
фоника и семантика слов останавливает полет, 
и читатель снова возвращается к герою в пред-
метность, вещность, в горизонталь его бытия 
нюдндм – в моих глазах, чикндм – в моих ушах, 
седклим – мою душу, и наконец, махмударм – 
по моему телу. Кольцевая семантика передает 
траекторию полета мысли поэта. Стихотво-
рение можно разделить на пять катренов. Но, 
фонетико-семантическая организация стихот-
ворения препятствует этому.
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Перевод Юлии Нейман написан неточ-
ным пятистопным ямбом, состоит из пяти ка-
тренов. В строках от четырех до шести слов, 
включая союзы и предлоги. Безличная форма 
описания прохлады вечера воспроизведена 
почти дословно в первой строфе перевода: На-
сыщен воздух влагою ночною, /Лицо и плечи 
омывает свежесть. /Под чистым небом я лежу 
и нежусь, /Лежу и наслаждаюсь тишиною. 
Семантико-коннотативное наполнение ой-
рад-калмыцкой лексемы чееҗ [Баваева, 2019. 
C. 394] по сравнению с ее буквальным русским 
эквивалентом «грудина», «грудь» диктует не-
обходимость приема конкретизации: «Лицо и 
плечи», вместо, Чееҗ, цогц. Также и лексема 
цогц  — тело не является полным эквивален-
том, т. к. русский вариант не совсем уместен в 
поэтическом контексте, что требует стилисти-
ческой адаптации. Добавление: «под чистым 
небом»…, «лежу и нежусь», «наслаждаюсь ти-
шиною» раскрывают имплицитную сему на-
слаждения тишиной в лексемах и лексических 
сочетаниях подлинника «сергәнә», Əмтәхнәр 
махмударм тарна» — освежает, сладко разбе-
гается по телу. Лексема талвалһҗ в сочетании 
седклим талвалһҗ не имеет однословного рус-
ского эквивалента. Данная лексема описывает 
состояние, когда человек, его душа испытывает 
покой, умиротворение, расслабленность, негу. 
В переводе лексема требует экспликации: По-
калывая искорками сладкой / Неохватимой 
мысли...

Во второй строфе перевода производится 
семантическое перераспределение признаков, 
перестановка и добавление. Далеко где-то тяв-
кают собаки, / И лаять им не хочется, похоже, 
/Лучатся звезды трепетно во мраке, —/ Знако-
мые, таинственные все же…/

Как мы помним, оригинал не распадается на 
катрены. Семантика строк оригинала Харңһу 
сөөһин тагчгт / Одд гилвкҗ чирмлднә концен-
трируется в строке: «Лучатся звезды трепетно 
во мраке,» где ойрад-калмыцкое гилвкҗ чирм-
лднә передано глагольно-наречным сочетанием 
с добавлением семантики предыдущей строки: 
«во мраке» с опущением семы ночной тишины. 
Переводчик находит нужным внести добавле-
ние: И лаять им не хочется, похоже /, опустив 

сему заливистого лая собак лексемы хангшҗ, 
возможно, для усиления семантики тиши-
ны ночи: даже собаки не желают ее нарушать. 
Строка: Знакомые, таинственные все же… яв-
ляется смысловым развитием или модуляцией 
семантики строки: Өндр хол тенгрт — (букв.: 
в высоком, далеком небе) звезды далекие, по-
тому таинственные.

В третьей строфе перевода мысль поэта за-
медляется, двигается хаотично: И мысль моя 
с ночным непостоянством, / И там и здесь — 
почти одновременно, / По времени блуждает, 
по пространствам, / По темной улице, по всей 
Вселенной… В оригинале мысль поэта Дегц 
санаһарн ниснәв – летит, одновременно охва-
тывая время и пространство, прошлое и виде-
ния будущего: Өнгрснәс иргчүр орад / Ончта 
бәәдлмуд узнәв. Переводчик перераспределяет 
эти смыслы по двум конечным строфам: И это 
все — прозрачная прохлада, / Надежды, дости-
женья, неудачи, / И звезд кружащиеся мириа-
ды, / И тишина, и даже лай собачий, / Гряду-
щее, виденья наяву  — / Слилось в одно, став 
жизненной разгадкой/ Покалывая искорками 
сладкой, / Неохватимой мысли: «Я живу!». В 
данных строфах и прохлада, и мечты, и звез-
ды, и тишина, и лай собак слились в одно, од-
номоментны. Горизонталь и вертикаль про-
странства утрачены. В оригинале мысль поэта 
совершает полет, устремляясь из горизонтали 
бытия поэта в высь небес, возвращается опять 
в горизонталь, в предметность повседневного 
бытия. Читатель может воочию проследить за 
этой траекторией, которая в конечном итоге 
обрисовывает купол степного неба. Поэт сно-
ва слышит лай собак, и чувствует, как радость 
и нега растекается по телу. Лексема «махму-
дарм» (по моему телу, моей плоти), в русской 
эстетике воспринимающееся как обыденное, 
заземленное, непоэтичное, в ойрад-калмыцкой 
языковой культуре не диссонирует с эстетикой 
поэзии.

Подлинник носит преимущественно имен-
ной характер. Выше мы отметили легкость, 
плавность звучания всего стихотворения. В 
первых двух катренах перевода больше глаго-
лов. С третьего катрена и до конца преоблада-
ют именные формы, представленные в виде пе-
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речисления, иногда с повтором союзов. Все это 
возмещает «полетность» звучания оригинала и 
ускоряет действие в переводе.

Второе стихотворение состоит из пяти 
катренов с традиционной анафорой, наряду 
с перекрестной концевой рифмой. В каждой 
строке по три слова. В стихотворении время 
обретает материальность, предметность, его 
можно упаковать, связать. Прожитая жизнь 
своим грузом давит на тело. Каждый чело-

век стремится связать и удержать убегаю-
щие годы. Душа человека не в силах преодо-
леть страсть к жизни и мечтам отказывается 
уступать наступающей старости. Вот отец 
двадцатилетнего сына лелеет те же мечты и 
устремления, но взглянув на сына, осознаёт 
свой возраст и смущенно прячет свои мысли. 
Страсть к жизни и убегающие годы не мо-
гут сочетаться, идти рядом. И вечно молодая 
душа терзает стареющее тело.

Җилмүдин олиг хоршаҗ
Җирһл цогцд дүрнә.
Хурнәсна шидммсәр ораҗ
Хурдлсн өдрмүд бәрнә.

Цаг ирвәс ацан
Цогциг күндәрн дарна.
Күн болһн насан
Күлх арһ харна.

Зугл, күмни седкл
Зүтклән алдхар седхш.
Җирһлин байр эдлх
Җилвән дарҗ чадхш.

Хөртә көвүнәннь күсл, 
Хәләхнь, эцкнь зүүнә.
Болв, көвүһән үзн
Башрдҗ седклән нууна.

Җилв җилмүд хойр
Җирһлд таарлго йовна.
Мөңк баһин седкл
Медәрсн цогц зована.

Жизнь на лицах вяжет узелки
И морщин протягивает нити.
Всем людским стараньям вопреки
В каждом теле — груз былых событий.

И его не денешь никуда.
Тяжесть эта давит и тревожит.
Рад бы человек свои года
Обуздать, стреножить, да не может!

А желанья так бурлят подчас,
Будто двадцать лет тебе, не боле!
И не усмиряет их приказ
Самой мудрой, самой властной воли.

Сын не знает, что отец томим
Тою же мечтой нетерпеливой,
А увидев сына, перед ним
Затаится, замолчит стыдливо.

Дух состарить или — одно из двух! —
Сделать бы, чтоб тело не старело,
Потому что вечно юный дух
Мучает слабеющее тело.

В первом катрене оригинала бремя прожи-
тых лет осязаемо, предметно, так как жизнь/ 
җирһл укладывает их как некий бережно 
собранный (хоршаҗ) скарб в наше тело. 
Жизнь действующий субъект. Глагол дүрнә 
от дүрх  — «засовывать» придает особую ве-
щественность образу прожитых лет. Жизнь/ 
җирһл стежками морщин ораҗ/оборачивая, 
удерживает Хурдлсн өдрмүд торопливо убега-
ющие дни. В переводе жизнь активный актор 
только в начальных строках: Жизнь на лицах 
вяжет узелки/ И морщин протягивает нити. 

Сема убегающих дней опущена. Строка: «Всем 
людским стараньям вопреки» компенсиру-
ет смысл четвертой строки второго катрена 
оригинала: арһ харна  — ищет способ (букв). 
Строка Җилмүдин олиг хоршаҗ переведена 
с использованием приема конкретизации: «В 
каждом теле  — груз былых событий». Здесь 
же мы наблюдаем перераспределение призна-
ков из последующих катренов оригинала. Цаг 
ирвәс ацан /Цогциг күндәрн дарна — семанти-
ка лексем ацан/ күндәрн дарна  — передана в 
четвертой строке первого катрена, и во вто-
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ром катрене, где «груз» полный лексический 
эквивалент слова ацан, а «тяжесть» соответ-
ствует лексеме с притяжательным суффиксом 
күндәрн с добавлением глагола дарна (давит). 
Күлх арһ харна — семантика данной строки в 
переводе обозначена в строке: Обуздать, стре-
ножить, да не может! Лексико-семантическая 
структура лексемы хурдлна навевает образ 
скакуна, который имплицитно передан в пе-
реводе глаголами: «обуздать, стреножить». 
«Да не может!» также развивает смысл ой-
рад-калмыцкого — арһ харна — ищет способ. 
Тщетность этого действия выражена проти-
вительным союзом зугл с которого начинает-
ся следующий катрен о бурлящих страстях и 
желаниях, которые душа не может подавить: 
Җилвән дарҗ чадхш, полное лексико-семан-
тическое соответствие данной строки мы на-
ходим в предыдущем катрене перевода.

Семантика строки: «Будто двадцать лет 
тебе, не боле!» в оригинале появляется в чет-
вертом катрене, в котором говорится о двад-
цатилетнем сыне, чьи мечты лелеет и отец. Как 
видим, переводчик использует сравнительную 
конструкцию и смысловое развитие: сын не 
знает… В переводе: көвүһән үзн…/ седклән нуу-
на…. Увидев сына, скрывает мечты (букв.: сед-
клән — душу). Строка / Башрдҗ седклән нууна 
переведена полным семантическим уподобле-
нием: Затаится, замолчит стыдливо.

В последнем катрене Җилв җилмүд хойр  / 
Җирһлд таарлго йовна. / Мөңк баһин седкл/ 

Медәрсн цогц зована, переводчик предлагает 
дилемму: Дух состарить или — одно из двух! — 
/ Сделать бы, чтоб тело не старело, / и далее две 
строки представляют собой полный лекси-
ко-семантический эквивалент, введенный че-
рез подчинительную связь: Мөңк баһин седкл/
Медәрсн цогц зована — Потому что вечно юный 
дух / Мучает слабеющее тело.

Таким образом, точность художественного 
перевода достигается путем отступления от под-
линника, замен, опущений и дополнений. Напри-
мер, следующие строчки являются добавления-
ми, которых в подлиннике нет, но они помогают 
передать утраченные семы лексем и сочетаний 
оригинала: И лаять им не хочется, похоже, или: 
И не усмиряет их приказ / Самой мудрой, самой 
властной воли / из второго стихотворения.

Как видим, поэтическое произведение, как 
любое художественное произведение перево-
дится как целостное явление. Идейно-смысло-
вое, эмоционально-экспрессивное содержание 
оригинала, в переводе распределяется, возме-
щается в разных частях переводного произве-
дения. При невозможности передать семан-
тическое наполнение лексем подлинника, или 
при отсутствии однословного эквивалента 
в переводном языке переводчик использует 
смысловое развитие или экспликацию. Значе-
ния, утраченные в начале, могут быть восста-
новлены в конце произведения, или наоборот. 
Таким образом, достигается эквивалентность 
и художественная точность перевода.
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Th e article represents stylistic analysis of two poems by the prominent Oirad-Kalmyk poet David Kugultinov. Th e author 
dwells upon the translations of these two verses into Russian. Th e aim of the article is to reveal stylistic features of the 
original version and refl ect the necessary transformations conducted in the process of translation into Russian. Th e Oirad-
Kalmyk language is diff erent from the Russian language in many ways. Th ey have nothing in common in terms of genealogy, 
morphology, syntactical structure. So the translation proves to be really challenging. But here the author demonstrates how 
with the help of various methods a talented translator can achieve adequacy and equivalency of the translated version. Th e 
translator makes use of diff erent methods like addition or omission of some lexemes or even sentences without changing the 
idea of the original version. When it is impossible to fi nd adequate or equivalent lexical meaning the translator compensates 
the lost meanings and notions by other lexemes and very oft en in some other lines or even stanzas. Th us, it makes possible 
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mood, the atmosphere and the emotions of the poem.
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