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О. К. БАВАЕВА

«ПЕСНЬ О БУРЕВЕСТНИКЕ» А. М. ГОРЬКОГО 
НА КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ

В статье анализируется перевод стихотворения А. М. Горького «Песнь о Буревестнике» выполненный талантли-
вым поэтом Сян-Белгин Хасыром в 1957 г. Семантико-стилистический, компонентный анализ позволяют выявить 
средства адаптации иноязычного текста в язык перевода. Структурно-синтаксические, грамматические, лекси-
ко-семантические виды трансформаций позволили переводчику перенести эмоционально-семантическое напол-
нение оригинала на другой язык. В некоторых случаях производится прагматическая адаптация для достижения 
эквивалентности перевода. Языковые лакуны восполняются добавлением, смысловым развитием, структурно-се-
мантической, грамматической трансформацией. Неизбежная утрата второстепенной информации не мешает соз-
данию в смысловом, эмоциональном плане эквивалентного произведения на языке перевода.
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Стихотворение «Песнь о Буревестнике» 
А.  М.  Горького состоит из 28 строк. Лексиче-
ские повторы, внутренняя рифма создают ритм 
и динамику произведения. Перевод на кал-
мыцкий, блистательно выполненный одним из 
талантливейших поэтов Хасыром Сян-Белги-
ном, состоит из 38 предложений, разделенных 
на 16 катренов. В каждом катрене, по законам 
калмыцкого стихосложения 12 слов, в каждой 
строке по три слова [Кичиков, 1959. С.  215], 
которые рифмуются либо перекрестно через 
строчку, либо попарно. Одно или два предло-
жения с традиционной анафорической риф-
мой формируют один катрен. Одна строфа со-
ответствует одной строке оригинала.

Переводчик сохраняет мотивированное 
название птицы, несмотря на то, что в кал-
мыцком языке есть слово, обозначающее эту 
птицу — салькч шовун, производное от суще-
ствительного салькн «ветер» [ҖиҖән Эрд-
нь-Байр, 1995. С.  32]. Поскольку калмыцкий 
вариант не содержит семы провозглашения, 
предсказания бури, переводчик предпочел 
не переводить название птицы. Перевод был 

опубликован в журнале «Теегин герл» 1957  г. 
Фраза оригинала «Над седой равниной моря» 
в калмыцком варианте трансформируется в 
«Буурл цаһан теңгсин / Санаамр цокц деер», где 
метафорическое «равнина» передано сочета-
нием цокц деер; цокц — литеральное значение 
«тело», «туловище», в данном случае «массив». 
Метафорический эпитет санаамр «спокой-
ный», «беспечный», обычно используемый для 
описания эмоционального состояния челове-
ка, усиливает образное звучание лексемы.

В калмыцком языке нет эквивалента слову 
«тучи», есть лексема үүлн, соответствующая 
нейтральной лексеме «облако». Эпитеты Бу-
дңһрсн никт, где будңһрсн причастие от глагола 
будңһрх «туманиться», «темнеть», прилагатель-
ное никт «густой», восполняют недостающие 
семы лексемы үүлн. Образ грозных туч, сгоня-
емых ветром, раскрывается в строке: Салькн 
үүмүлҖ ээрнә, где салькн «ветер», үүмүлҖ  — 
деепричастие от глагола үүмлдх «тревожить», 
«печалить» а также «собираться» в сжатый 
кулак (Например, Арвн цаһан хурһн альхн та-
лан үүмлдәд «Десять белых пальцев сжимаются 
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в кулак») [Джангар, 2013. С.  78]. Ээрнә глагол 
настоящего времени, передающий повторяю-
щееся, обычное, регулярное действие. Лекси-
ческое его значение — собирать в одно место, 
например, табун лошадей. Ветер как табунщик 
гоняет темные тяжелые тучи по небу, сбивая их 
в кучу.

Следующая строфа соответствует содержа-
нию второго предложения: «Между тучами и 
морем гордо реет Буревестник, черной молнии 
подобный» — Ончта хар цакльһншнг / Охтрһу 
тенгс хоорнд, / Дүмбр зөрмг Буревестник / 
Дуулн йовҖ ниснә. Сохранение синтаксической 
структуры оригинала приводит к длиннотам и 
многословию, что можно наблюдать в переводе 
Л. Сангаева [Сангаев, 1960. С. 115].

В 1960 году в журнале «Теегин герл» публи-
куется перевод этого произведения, выпол-
ненный Л.  Сангаевым [Сангаев, 1960. С. 115]. 
В нем сохраняются синтаксические структуры 
оригинала, что приводит к длиннотам и много-
словию. Иначе подходит к тексту Сян-Белгин 
Хасыр. Предложение «Между тучами и морем 
гордо реет Буревестник, черной молнии по-
добный» полностью реструктурируется: Он-
чта хар цакльһншнг / Охтрһу тенгс хоорнд, / 
Дүмбр зөрмг Буревестник / Дуулн йовҖ. Пред-
ложение начинается со сравнительной кон-
струкции, описывающей Буревестника: Ончта 
хар цакльһншнг  «черной молнии подобный». 
Сравнение с молнией передается посредством 
уподобительного суффикса –  шнг  в сочета-
нии хар цакльһншнг с добавлением эпитета он-
чта  «особенный», «особый», введенный для 
рифмы с последующей строкой.

Во второй части предложения: «то стрелой 
взмывая к тучам» / метафора стрелы компенси-
рована глаголом хагдх «выстреливать»: Хагдад 
нисҖ һарад — выстреливая летит / Хар үүлнлә 
хутхлдна смешивается с черными тучами, что 
представляет собой следствие действия, выра-
женного во фразе оригинала «Взмывая к тучам».

В переводе строки: «он кричит, и  — тучи 
слышат радость в смелом крике птицы»,  — 
производится грамматическая замена местои-
мения «он» на существительное «Буревестник» 
с эпитетом баатр «герой», уточнением шовун 
«птица». Изобразительный глагол доңһгдна, 

описывает раскатистый, эхом отдающийся 
громкий звук, с определением Байрин дууһар, 
живописует радостный крик птицы. В следую-
щих двух строках с рифмовкой на ЗЗ идея про-
тивоборства выражена лексемой зөрлцсн (от 
зөрлцх  — «противостоять», «дерзать»): Зөрмг 
күчтә дууһинь / Зөрлцсн үүлд соңгсна. Смелую 
песнь птицы слышат тучи, противоборству-
ющие ей. Идея противостояния туч и Буре-
вестника, выраженная в последующих строках 
оригинала, перенесена в этот катрен.

В переводе строки «В этом крике  — жаж-
да бури» лексема «буря» переведена словом 
һалв, которое означает «стихия», «катастро-
фа». Лексемы «ураган», «буря» как природные, 
метеорологические явления в калмыцком язы-
ке имеют эквивалент һалв салькн или задта 
салькн. Л.  Сангаев использует лексему задта. 
С-Б. Хасыр выбирает лексему һалв с более ши-
роким импликационалом: «стихия», «социаль-
ная буря», «катастрофа». Эмоциональный на-
кал субстантивных сочетаний «жажда бури», 
«пламя страсти» представляют собой опреде-
ленный вызов для переводчика. Экспрессив-
но насыщенные эпитеты туумһсн «беспокой-
ный», «тревожный»; дурвксн «полыхающий», 
номинативы күцл «стремление», «желание», 
заль «пламя» в катрене «Түүмһсн һалвин күцл / 
Түүнә дуунас һарна. / Дүрвксн седклин заль / 
Диилврин ицкәр падрна» позволяют решить за-
дачу. Перевод фразы «Пламя страсти» конкре-
тизируется: Дүрвксн седклин заль, где седклин 
заль «пламя души». Сочетание: «Уверенность 
в победе» переведено посредством метафоры 
огня, которая создается глаголом падрх «бу-
шевать», «полыхать»: Диилврин ицкәр падрна 
(букв.: полыхает верой в победу).

Ужас чаек описывается лексемами сүрдәд 
«бояться», «пугаться», әәмҖ «растерянно», «в 
страхе», «в тревоге», чишкәд «пронзительно 
кричать», «визжать»: Цахрсн һалвас сүрдәд  / 
Цахс әәмҖ ниснә, / Деегшән зулҖ чишкәд  /
Доргшан бултхар кииснә. Быстрая смена на-
правлений деегшән «вверх» / доргшан «вниз» 
имплицирует хаотичность движения чаек, 
подчеркивая их страх и ужас.

Глагол бәәглднә — бәәгх «кричать», «вопить» 
описывает страх гагар: Гагар шовуд бәәглднә. 
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/ Гүвдлдән-цүүһәһәр сергдг — / Теднд арһ уга! / 
Тер дуунас сүрднә. Положительная коннотация 
сочетания «битва жизни» подчеркнутая номи-
нативом «наслажденье» в строке «Им, гагарам, 
недоступно наслажденье битвой жизни, гром 
ударов их пугает» / переведена сочетанием 
«Гүвдлдән-цүүһәһәр сергдг» в котором автор-
ский редупликат Гүвдлдән-цүүгән, передает 
сему битвы жизни, и такая битва освежает, 
придает силы сергдг. Но, гагары на это не спо-
собны. Они боятся звуков стихии.

«Глупый пингвин робко прячет тело жирное 
в утесах…»  — Гәргтә пингвин бийнь / Һалвас 
дуһлзҖ зулна. / Элдү тарһн цокцан/ Эңгн белд 
бултулна. Перевод данной строки привлекает 
внимание добавлением сочетания дуһлзҖ зул-
на, где деепричастие дуһлзҖ изображает ко-
выляющую походку пингвина, усиливая пейо-
ративность описания птицы.

В переводе строки «Только гордый буре-
вестник реет смело и свободно над седым от 
пены морем!» производится семантико-син-
таксическая трансформация. Лексема «гор-
дый» заменена эпитетом баатр «герой», зугл 
баатр Буревестник. Далее следуют эпитеты 
полета  — зөрмг «храбро», санамр «беспечно», 
дурндан «свободно», «по своей воле, свое-
му желанию», затем  — обстоятельство места, 
представляющее собой описание моря лекси-
чески тождественное оригиналу.

В переводе строки: «Все мрачней и ниже 
тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся 
волны к высоте навстречу грому» производит-
ся несколько трансформаций и перестановок: 
Теңгс деер цуглрад / Улм үүлн никтрнә. / ТелүлҖ  
миркисн, хурлзад, / Унн алдад ирнә. Строфа на-
чинается с обстоятельства места: Теңгс деер 
цуглрад «собираясь над морем». Семантика 
прилагательного в сравнительной степени пе-
редана наречием улм «еще более» и глаголом 
никтрнә «сгущаются», фраза унн алдад ирнә 
«едва ли не падают» развивает сему сочетания 
«ниже… опускаются».

Строка оригинала: «и поют, и рвутся вол-
ны к высоте навстречу грому» также вызыва-
ет необходимость переразложения структуры 
предложения согласно синтаксису переводно-
го языка: Оһтрһун ду тосад «встречая звуки 

грома» (букв. неба), / Олн дольган ниилнә «мно-
жество волн сливаются в одно целое», / ХагдҖ 
өөдән бухад — «выстреливая, рвутся вверх», / 
ХавшҖ доран биилнә «падая, пляшут внизу». 
Пение заменяется семой пляски волн.

Перевод строки: «Вот охватывает ветер стаи 
волн объятьем крепким и бросает их с размаху 
в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брыз-
ги изумрудные громады» интересен катахрезой 
махсг дольган «хищные волны», которая разви-
вает смысл сочетания «стаи волн» оригинала. 
Волны, сбившиеся в стаю, уподобляются хищ-
никам: Махсг дольгаг теврәд. Ветер, в свою оче-
редь, уподобляется мангасу  — мифическому 
злобному существу. Ветер — мангас взваливает 
волны на себя и разбивает их вдребезги о ска-
лы, смешивая их с песком. Маңһс салькн ачна. / 
Эңгд цокҖ хамхлад, / Элснлә хутхҖ цацна.

Привлекает внимание перевод слова «де-
мон», которое повторяется несколько раз в ори-
гинале: Вот он носится, как демон / — гордый, 
черный демон бури, / — и смеется, и рыдает… / 
Он над тучами смеется, / он от радости рыдает! 
/ Далваһарн делҖ ирәд/Дольгана көөс шүүрнә. /
Теңгс деер нисәд, / Тиньгр байрта йовна. Данная 
строфа передает семантику радостного поле-
та птицы. Птица играет с волнами, выхваты-
вая крылом пену. Ранее мы отметили, что сема 
смеха над тучами и противостояния им была 
перенесена в начальную строфу. Строка: Тиньгр 
байрта йовна вновь воспроизводит сему радо-
сти. Переводчик опускает сему плача, так как 
в калмыцкой лингвокультуре одновременный 
смех и плач имеет негативную коннотацию, 
являясь признаком хитрости, неискренности, 
лживости. Таким образом, необходимость праг-
матической адаптации диктует нивелирование 
семы плача. Однако, деепричастие экрәд «всхли-
пывая», в сочетании с глаголом инәһәд «смеясь» 
дает возможность примирить прагматику пере-
водного языка с семантикой исходного.

Лексема «демон» трансформируется в заяч 
«творец», созидающая сила, существо, разда-
ющее долю, судьбу человеку, и в эзн «хозяин». 
Һалзу заяч кевтәһәр, / Һалвин хар эзншнг, / Эн 
Буревестник дөгәд — / Экрәд, инәһәд йовна.

Заяч в калмыцкой лингвокультуре не имеет 
негативной коннотации, поэтому переводчик 
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добавляет эпитет Һалзу «свирепый», воспол-
няя коннотативное наполнение лексемы «де-
мон». Фраза «Черный демон бури» переведена 
как Һалвин хар эзншнг «подобный черному 
хозяину бури», где эзн «хозяин» использовано 
с уподобительным суффиксом -шнг. Как уже 
было отмечено выше, сему глагола «рыдает» 
компенсирует лексема экрәд «всхлипывает» в 
сочетании с лексемами дөгәд «шалить», «озор-
ничать», инәһәд (от: инәх) «смеяться».

Имплицитное значение отсутствия силы, 
мощи закрыть солнце эксплицируется в перево-
де строки: «В гневе грома, — чуткий демон, — он 
давно усталость слышит, он уверен, что не скро-
ют тучи солнца, — нет, не скроют!» Сема грома 
переведена расширительно лексемой — охтрһу 
«небеса», арһ «мощь», «возможность», дополни-
тельный эпитет налхасн «развесистый», «разма-
шистый» к сочетанию хар үүлн «черная туча» 
дополняют недостающие семы: Уурта охтрһу 
арһсиг / Ухата Буревестник меднә. / Налхасн 
хар үүлн / Нариг халхҖ чадшго!

В переводе строк: «Синим пламенем пылают 
стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы 
молний и в своей пучине гасит» также произво-
дится синтаксическая перестановка и семанти-
ческая замена. Обстоятельство места перено-
сится в препозицию, эпитет «синий» перенесен 
в следующий катрен. Переводчик усиливает се-
мантику бурного моря причастием: догдлсн «со-
трясающийся», «бушующий», добавив описание 
туч, охваченных огнем: Һалвд догдлсн теңгст / 
Һалар үүлн асна. / Хагдсн цәклһиг теңгс / ХавлҖ 
авад унтрана. Причастие хагдсн компенсирует 
метафору стрелы «выстреливающие молнии», 
что приводит к компрессии значений оригина-
ла. Глаголы хавлҖ авад и унтрана тождествен-
ны лексемам «ловит», «гасит».

В переводе строки: «Это смелый Буревест-
ник гордо реет между молний над ревущим 
гневно морем; то кричит пророк победы» об-
стоятельство места выносится на первое ме-
сто. Азд, уурта, орһчсн, / Адрсн теңгс, цаклльһ-
на – / Задта әәмшг дотр, / Зөрмг Буревестник 
ниснә. Азд, уурта, орһчсн, Адрсн «буйный», 
«гневный», «рычащий», «взбешенный» это все 
эпитеты, восполняющие сему ревущего моря. 
Данные прилагательные обычно описывают 

человека в разгневанном состоянии, и тенгс 
«море» предстает в образе разгневанного жи-
вого существа. В описании полета Буревест-
ника используется градация от теңгс «море» к 
цаклльһн «сверкание молний» и задта әәмшг 
«опасность бури». Таким образом, происходит 
нагнетание опасности, и среди всего этого па-
рит зөрмг «храбрый» Буревестник.

В предложении Дуулад нисҖ йовад наложе-
ние причастия дуулад, деепричастия нисж йо-
вад подчеркивает стремительность, легкость и 
радость полета птицы. Номинативное сочета-
ние «пророк победы» модулируется через при-
частно-глагольное сочетание и номинатив ди-
илвр во фразе Дурдад, диилвр күснә где дурдад 
/ «провозглашая», диилвр «победа», күснә (от: 
күсл) «стремление к победе».

Провозглашение скорой бури переведено 
характерной для калмыцкой культуры фор-
мой, используемой в йорялах «благопожелани-
ях»: болтха! «да будет так!), догдлтха! «пусть 
бушует» (от: догдлх) «сотрясать», «потрясать», 
«бушевать».
Һалв! / Удл уга, /Һалв болтха! / Һалв! / Улм 

күчтәһәр / Һалв догдлтха!
Перевод как явление межъязыковой ком-

муникации, допускает возможность частич-
ной утраты информации, при сохранении «ре-
левантной части содержания оригинала при 
возможных опущениях, добавлениях и изме-
нениях отдельных элементов…» [Комиссаров, 
2002. С. 49]. В переводе данного произведения 
переводчик вводит дополнительные эпитеты, 
например, к лексеме үүлн, для восполнения 
сем отсутствующей лексемы «туча». Лексе-
ма «демон» заменяется лексемами заяч, эзн с 
соответствующими дополнительными эпи-
тетами. Сочетания «пламя страсти», «жажда 
бури», «наслажденье битвой жизни» и другие 
экспрессивные выражения переводчику удает-
ся перевести посредством добавлений и других 
переводческих трансформаций. Таким обра-
зом, мастерское владение техникой перевода, 
стихосложения, глубокое знание переводяще-
го и переводимого языков, позволили пере-
водчику достичь семантической, эмоциональ-
но-экспрессивной эквивалентности оригинала 
и перевода.
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“THE SONG OF THE STORMY PETREL” BY MAXIM GORKY 
TRANSLATED INTO THE KALMYK LANGUAGE

Olga K. BAVAEVA

Th e article analyses the translation of Maxim Gorky’s poem “Th e Song of the Stormy Petrel” into the Kalmyk language made 
by Hasr San-Belgin, the prominent poet of the 20th century. Th e styl istic and semantic analysis has revealed the methods 
used by the translator to transfer the meaning and emotions of the original text. Th e translator oft en makes use of structural, 
grammatical transformations to convey the ideas of the original version. Th e diff erence between Russian and Kalmyk 
languages and culture oft en entails pragmatic adaptation, lexical additions, and sometimes complete lexical transformation 
of some parts.
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