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АННОТАЦИЯ

Статья обращается к некоторым аспектам «судьбы» «сильных» текстов 
русской литературы, созданных Достоевским и ставших культурным 
достоянием мира. Анализ выполнен в контексте новых переводоведческих 
категорий – неисчерпаемости художественного оригинала, переводной 
множественности, а также вероятного методологического понятия центра 
переводной аттракции. Рассматривается история переводов текстов 
Достоевского (преимущественно первых десятилетий) и формирования 
центров переводной аттракции, ядром которых стали романы, относящиеся 
к «великому пятикнижию» русского классика. Особое внимание уделяется 
переводимости, а также «переведенности» «сильных» художественных 
текстов средствами вербальных и невербальных семиотических систем.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Для понимания природы, основных причин, а также источников 
культурного многообразия современного мира важное значение имеет 
явление, ставшее бесспорной культурной аксиомой: в силу различных 
причин творчество ряда выдающихся мастеров художественного 
слова выходит за пределы национальных культурных и литературных 
традиций, к которым они изначально принадлежали, становясь 
культурным достоянием всего человечества.

Такие авторы справедливо считаются знаковыми именами, «послами» 
своих культур, поскольку посредством созданных ими текстов 
представители других («чужих») культур получают возможность 
познакомиться с культурами и литературами происхождения 
произведений, а также обратиться к проблемам, волнующим читателя 
независимо от его языковой и культурной принадлежности, и 
осмыслить их. Очевидно, что не все читатели могут познакомиться 
с текстами художественной литературы на языке их оригиналов, 
что, бесспорно, делает перевод «ключом», обеспечивающим доступ к 
литературным ценностям поликультурного и многоязычного мира. При 
этом важно отметить, что признание ведущей роли художественного 
перевода для ведения успешного межкультурного и межлитературного 
диалога, ни в коей мере не исключает следующего важного 
обстоятельства: вся продолжительная история художественного 
перевода сопровождается непрекращающейся дискуссией о 
принципиальной возможности (или невозможности) перевода текстов 
литературы. Проблема переводимости и в XXI веке остается одной из 
центральных проблем переводоведения, включая в себя рассмотрение 
и поиски решения вопросов, варьируемых в широких границах таких 
противоположных понятий как абсолютная переводимость (Декарт и 
его последователи), так и абсолютная непереводимость (прежде всего, 
В. Гумбольдт, Ф. Шлейермахер, А. Потебня). Неоднозначность текстов 
художественной литературы и тесно связанная с ней неизбежная 
неопределенность, присущая объектам культуры и искусства, 
традиционно рассматриваются как обязательные свойства (категории) 
эстетической информации, представленной в такого рода текстах. 
Неоднозначность и неопределенность эстетической информации, а 
также особенности её формального воплощения в художественных 
текстах обеспечивают формально-содержательный синкретизм таких 
текстов и определяют перманентную актуальность проблематики 
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их переводимости/непереводимости, к которой в различные 
периоды становления науки о переводе обращались как теоретики 
переводоведения (Э. Доле, А. Тайтлер, Ж. Дю Белле, П. Ньюмарк, А. 
Лефевр, Х. Ортега-и-Гассет, Р. Якобсон, А. Федоров), а также и авторы 
произведений, которые интересовались проблематикой перевода 
или были переводчиками своих текстов или текстов других авторов 
(В. Жуковский, А. Фет, И. Бродский, М. Кундера, В. Набоков, Р. Фрост). 
Опираясь на идеи российских переводоведов (А. Федорова, А. Швейцера, 
Л. Бархударова), предложивших и широко использующих понятие 
принципиальной переводимости, исключающее категоричность 
абсолютной возможности или невозможности перевода, а также 
накопленный опыт успешной переводческой деятельности, имеющей 
тысячелетнюю историю, обратимся к некоторым важным аспектам 
функционирования переводных текстов русской литературы в 
пространстве мировой культуры.

Бесспорное значение для поддержания успешного межкультурного 
диалога имеет перевод «сильных» текстов национальных литератур 
и культур. «Сильные» художественные тексты обладают безусловной 
ингерентной способностью к постоянному расширению границ 
своего культурного бытования, выходя за первоначальные пределы 
своих языков, литератур и культур. Так, Н. Кузьмина пришла к 
важному выводу о том, что к категории «сильных», прежде всего, 
принадлежат художественные тексты, которые обладают высоким 
эстетико-энергетическим потенциалом и, соответственно, большой 
художественной ценностью. В пространстве «своей» культуры 
«сильные» художественные тексты формируют её центральную часть, 
обеспечивая жесткость (неизменность, стабильность) соответствующих 
культурных решеток (а как следствие этого и самих культур) в силу 
нахождения в их узлах (Bassnett, Lefevere 1998) и, соответственно, 
сохранение «своих» культур. Наряду с эстетической информацией в 
таких текстах представлена ценная культурная информация и, что 
имеет особое значение, культурная память, что делает «сильные» 
художественные тексты традиционными носителями эстетической 
и культурной информации и обеспечивает сохранение ключевых 
смыслов «своей» культуры. Исследователь считает, что «сильные» 
тексты хорошо знакомы (или, по крайней мере, об их существовании 
известно) большинству представителей «своей» культуры – культуры, 
в недрах которой они были созданы, они традиционно входят в 
каноны программ различных уровней образования и имеют большую 
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аудиторию своих читателей. Успешная и продолжительная «жизнь» 
«сильных» текстов возможна за счет постоянного энергетического 
обмена между такими текстами и их читателями: «сильные» тексты 
не только отдают эстетическую энергию своим читателям, но также 
и получают от них соответствующую энергию, которая многократно 
усиливается в результате возникающего информационного резонанса 
(Кузьмина 2009: 68-71). В современном научном дискурсе еще одним 
важнейшим свойством «сильных» художественных текстов признается 
их способность к высокой степени реинтерпретативности, что делает их 
регулярными объектами межъязыкового перевода и других известных 
видов интерпретации, трансформации и адаптации информации 
вербального оригинала. Наиболее интересным среди возможных видов 
интерпретации вербального художественного текста (но недостаточно 
изученным), бесспорно, является межсемиотический перевод. Именно 
указанная способность к реинтерпретативности обеспечивает 
сохраняемость «сильного» текста литературы в синхронии и диахронии.

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую базу исследования составили труды российских 
и зарубежных ученых, посвященные изучению творческого наследия 
Ф.М. Достоевского. Особое внимание уделено переводоведческому 
аспекту, сочетающему ключевые проблемы художественного 
перевода и актуальную тематику исследований текстов писателя. 
Интерпретация материала была основана на герменевтическом 
подходе. В исследовании анализируется история создания вторичных 
текстов переводов русского классика на европейские и восточные языки 
современного мира, что определило основные методы исследования – 
дескриптивный и прескриптивный. Наряду с общенаучными методами 
были использованы сравнительно-сопоставительный метод, метод 
библиографического анализа, а также методы наблюдения и анализа 
научной литературы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В контексте явления реинтерпретативности одним из известных 
в мире автором «сильных» текстов русской литературы и культуры, 
бесспорно, является Ф.М. Достоевский. В соответствии с международной 
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базой данных переводов, созданной ЮНЕСКО, писатель входит в 
топ-лист самых переводимых авторов мира, включающий 50 имен, 
среди которых представлены не только мастера художественного 
слова, но и авторы текстов различной жанровой принадлежности 
(Index Translationum).

Оригиналы и многочисленные вторичные тексты произведений 
русского классика формируют центры переводной аттракции, в которых 
представлены полнотекстовые, сокращенные или фрагментарные 
переводы русскоязычных оригиналов на языки мира, а в более широком 
понимании явления перевода – переводы текстов Достоевского 
средствами других (и не только исключительно вербальных) 
семиотических систем. Центр переводной аттракции имеет полевую 
структуру, в которой художественный оригинал выступает ядром-
аттрактором, а все его переводы – полем переводимости, формируемым: 
(1) активными переводами, которые регулярно используются, активно 
функционируют и локализуются в непосредственной близости от 
ядра-аттрактора; (2) пассивными переводами, к которым относятся 
устаревшие, потерявшие актуальность, редко используемые 
и вышедшие из активного употребления вторичные версии, 
локализуемые в удалении от ядра; (3) потенциальными переводами, 
которые только могут быть созданы, гипотетически возможны и 
поэтому находятся на дальней периферии от центра. Таким образом, 
центр переводной аттракции «сильного» текста художественной 
литературы имеет сложную системно-структурную организацию. 
Можно с уверенностью утверждать, что такой центр находится в 
постоянном развитии и позволяет быть рассмотренным как некий 
статично-динамичный сверхтекст (гипертекст), конституируемый 
гипотекстами различной семиотической природы (Razumovskaya 
2019). В аспектах теории художественного перевода и методологии 
изучения явлений переводческой деятельности центр переводной 
аттракции понимается как один из видов системного-структурного 
взаимодействия оригинала и его переводов, а также и как проявление 
системной незавершенности архитектурной конструкции, поскольку 
центр, ядром которого стал «сильный» художественный текст, 
никогда не будет создан до конца: количество его переводов будет 
перманентно меняться по причине появления новых переводов и 
выхода из употребления переводов созданных ранее, переводов 
устаревших и утративших актуальность в силу культурных, 
переводоведческих, литературоведческих, лингвистических, 
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экономических и прочих причин. Принципиальная возможность 
создания такого центра и его вероятный объем обеспечиваются, 
прежде всего, информационной «силой» художественного оригинала, 
поскольку данная «сила» определяет его следующие важные свойства: 
неисчерпаемость его информации (вероятность теоретически 
бесконечных интерпретаций оригинала в процессе знакомства 
с ним) и основанную на явлении неисчерпаемости переводную 
множественность (возможность появления у художественного 
оригинала практически неограниченного количества вторичных 
версий) (Чайковский, Лысенкова 2001; Шерстнева 2008). Еще раз 
отметим, что при понимании перевода в широком смысле в центр 
переводческой аттракции могут и должны быть включены не только 
межъязыковые, но также и внутриязыковые и межсемиотические 
виды вторичных текстов (в якобсонианском понимании видов 
перевода). Таким образом, «сильные» тексты продолжают свою 
«жизнь» не только во вторичных иноязычных версиях, но и в формах 
пародий, парафразов, пересказов, модернизированных вариантов 
(в синхронных и диахронных версиях, появившихся без выхода за 
пределы языка оригинала), а также вторичных невербальных версий 
(живописных, музыкальных, театральных и кинотекстов).

Оригиналы и вторичные версии текстов Достоевского, созданные 
средствами знаковых систем различной семиотической природы, 
в силу их широко признаваемого эстетического, культурного и 
философского значения, традиционно образуют обширные центры 
переводной аттракции, системное изучение которых может иметь 
несомненное значение для понимания роли произведений русского 
классика в культурных и литературных процессах в национальном и 
мировом масштабах. «Достоевский – это, пожалуй, самый узнаваемый 
и самый читаемый русский писатель, проза Достоевского известна 
за рубежом даже больше прозы Льва Толстого и, конечно, гораздо 
больше прозы Пушкина» (Смоленская 2014: 337). В декабре 2020 
года со ссылкой на данные сервиса Storytel ТАСС сообщил, что 
Достоевский занял первое место в рейтинге российских авторов, 
книги которых чаще всего прослушивали (в популярном формате 
аудиокниги) за рубежом в 2020 году (Названы самые популярные 
за рубежом российские писатели). Имя Достоевского традиционно 
занимает верхние позиции в различных рейтингах самых популярных 
писателей мира. Так, с декабря 2009 года ведется онлайн голосование 
за список «100 лучших книг всех времен». На основе голосования был 
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составлен рейтинг лучших писателей, который на настоящий момент 
возглавляет именно Достоевский (Лучшие писатели). По результатам 
голосования на американском сайте ranker.com первую позицию среди 
десятка лучших русских книг занял роман «Преступление и наказание», 
а третью – «Братья Карамазовы». По данным указанного сайта ranker.
com Достоевский стал первым и в списке лучших романистов всех 
времен (The Best Novelists of All Time). Лидирующие позиции писатель 
занимает и в других мировых рейтингах. При этом необходимо 
отметить, что место автора или его произведения в рейтинге отражает 
не только литературный дар автора или художественную ценность его 
текста, но также и культурное значение и влияние писателя. При этом 
отметим, что перечисленные параметры таланта автора «сильных» 
текстов, художественной ценности его текстов и их культурного 
значения не всегда полностью коррелируют.

В европейском культурном сознании Достоевский является своего 
рода мифом, одной из визитных карточек России, а в его текстах 
представлена сложная система смысловых доминант русской 
культуры, русской культурной информации и культурной памяти 
в сочетании с вечными вопросам, универсальными проблемами 
и нравственными темами, которые волнуют каждого человека 
независимо от его принадлежности к месту, времени или культуре. И 
в данном случае нельзя не согласиться с тем, что романы Достоевского 
представляют для их читателей значимый путь для самопознания. 
Через художественное повествование читатели постигают сложное 
взаимодействие добра и зла в жизни и мыслях человека, сокровенные 
тайны человеческой души и, что особенно важно, тайны души не 
только героев Достоевского, но их собственной.

Считается, что писатель стал известен за рубежом уже через его 
русскоязычные оригиналы, еще до появления их переводов и, прежде 
всего, переводов романов, известных как «великое пятикнижие». 
Однако масштабное знакомство зарубежных читателей с творчеством 
русского классика стало возможно только благодаря обширной 
деятельности переводчиков. И произошло это уже после кончины 
Достоевского в 1881 году.

Известно, что только за последние два десятилетия XIX века «было 
осуществлено 146 переводов произведений Достоевского на 19 
европейских языков. И это уже были не отдельные главы и фрагменты, 
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а полноценные книги. <…> В это двадцатилетие произведения 
Достоевского были переведены на <…> английский, болгарский, 
венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, 
латышский, норвежский, немецкий, польский, сербский, финский, 
французский, хорватский, чешский, шведский и эстонский» (Фокин 
2021: 68). В результате активной работы переводчиков писатель стал 
значимой фигурой в духовной жизни европейцев и, что особенно 
важно, был признан бесспорным классиком не только русской, но и 
европейской литературы.

Первым переводом текста Достоевского на европейский язык стал 
немецкий перевод фрагмента романа «Бедные люди» в авторстве В. 
Вольфзона, опубликованный в петербургской немецкоязычной газете 
в 1848 году (Фокин 2021). В дальнейшем при жизни писателя сделаны 
и опубликованы фрагментарные переводы ряда произведений на 
французский язык. Иноязычные версии текстов из цикла «великого 
пятикнижия» появляются уже после смерти автора и самые ранние 
переводные версии создаются на немецком, французском и английском 
языках. Таким образом, переводчики Германии, Франции и Англии 
с полным правом считаются пионерами в переводе творчества 
Достоевского (Бережков). Так, роман «Преступление и наказание» 
был впервые переведен на немецкий язык в 1882 году (переводчик В. 
Хенкель, версия опубликована под названием «Raskolnikow», которое 
было в дальнейшем повторено в первых переводах романа и на другие 
европейские языки; например, в шведских переводах 1883 и 1884 годов 
(Маташина 2015)), французский – в 1884 году (переводчик В. Дерели, «Le 
Crime et le Châtiment») и английский – в 1886 году (переводчик Ф. Уишоу, 
«Crime and Punishment»). Являясь ярчайшим примером «петербургского 
текста» и социально-психологического и социально-философского 
произведения, роман оказал большое влияние как на русскую, так и 
всю мировую литературу и способствовал появлению многочисленных 
произведений-«спутников», которые воспроизводили сюжет, фабулу, 
мотивы, образы Достоевского. Данный интерес к роману является 
бесспорным свидетельством его «силы». Другим свидетельством стало 
создание многочисленных переводов. Считается, что уже до 1900 года 
создано двадцать переводов романа «Преступление и наказание» на 
европейские языки: английский, венгерский, голландский, греческий, 
датский, итальянский, латышский, норвежский, немецкий, польский, 
сербский, французский, хорватский и шведский языки (Фокин 2021).



Вероника Адольфовна Разумовская

195

Иноязычные версии романа «Идиот» появлялись в следующей 
последовательности: в 1887 году английская (Ф. Уишоу, «The Idiot») и 
французская (В. Дерели, «L’Idiot») версии, а в 1889 году – немецкая (А. 
Шольц, «Der Idiot»). Переводы «Бесов» были выполнены на французский 
язык в 1886 (В. Дерели, перевод опубликован под названием «Les 
Possédés»), на немецкий – в 1888 (Х. Путце, «Die Dämonen»), а на 
английский (К. Гарнетт, под названием «The Possessed») – только в 1914 
году. К тексту «Подростка» европейские переводчики обратились в 
1886 (немецкая версия В. Фридриха и В. Штайна, «Junger Nachwuchs»), в 
1902 (французский перевод В. Бинштока и Ф. Фенеона, «Un adolescent»), 
и в 1916 (английский перевод К. Гарнетт, под названием «A Raw 
Youth») годах. Первыми переводами романа «Братья Карамазовы» 
были следующие: немецкий 1884 года (неизвестный переводчик, с 
традиционным названием «Die Brüder Karamasow»), французский 1888 
года (И. Гальперин-Каминский, «Les Frères Karamazov») и английский 
1912 года (К. Гарнетт, «The Brothers Karamazov»).

Приведенные выше данные о ранних переводах текстов «великого 
пятикнижия» только на три европейских языка уже свидетельствует 
о том, что некоторые переводчики не ограничились работой только 
над одним текстом Достоевского и обратились в своей деятельности 
и к другим знаковым текстам из творческого наследия писателя. 
Так, первые английские версии указанных романов были созданы 
известными переводчиками Ф. Уишоу и К. Гарнетт, ставшими 
авторами англоязычных версий и других произведений Достоевского. 
Данные переводчики, несмотря на отмеченные критиками и 
исследователями стилевые и смысловые ошибки, многочисленные 
неточности и нарушения ассоциативных цепочек, а также опущения 
и переводческие неудачи в созданных версиях, тем не менее смогли 
выполнить важнейшую задачу знакомства англофонных читателей с 
представителем русской литературы, что способствовало развитию 
и дальнейшему укреплению русско-английского культурного 
диалога. В связи с вышесказанным необходимо отметить большое 
значение переводческой деятельности К. Гарнетт для приобщения 
английских и американских читателей не только к творчеству 
Достоевского, но и к русской литературе в целом. Свидетельством 
признания Гарнетт как бесспорного основоположника современной 
британской переводческой традиции русской литературы служит 
высказывание исследователя У. Дж. Летербэрроу о существовании 
целой «эпохи Констанции Гарнетт» (Leatherbarrow 1995: 27). Широко 
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известно, что переводы произведений Достоевского в авторстве 
Гарнетт неоднократно переиздавались в течение нескольких 
десятилетий после их создания, что было обусловлено, прежде всего, 
высоким авторитетом переводчика. Вслед за первым полнотекстовым 
английским переводом романа «Преступление и наказание» Ф. 
Уишоу (1886) появляется версия Гарнетт (1914), которая оставалась 
самой известной (канонической) и, соответственно, наиболее часто 
издаваемой на книжном рынке англоязычной литературы почти сорок 
лет.

Известны и многие другие переводчики произведений Достоевского 
на английский язык: Е. Мартин, Р. Певир и Л. Волохонская, Д. 
МакДафф, Ч. Дж. Хогарт, Д. Мэгаршэк, Д. Лоу, К. Ланц, Д. Пэттерсон, 
Р. Уилкс, работающие в различное время. Исследователи считают, 
что благодаря непрекращающейся и плодотворной деятельности 
переводчиков можно уверенно говорить о том, что в англоязычных 
странах к настоящему времени сложилась не только история рецепции 
творчества Достоевского в целом, но также и рецепция многих его 
произведений в отдельности (Сидельникова, Шатохина 2015).

Среди немецких переводчиков отметим Э. Кэррик (одна из первых 
немецких переводчиц Достоевского, работавшая под псевдонимом 
E. K. Rahsin), Г. Мозера, М. Кегеля, Г. Рёля, Р. Касснера, Р. Гофмана. 
Исследователи немецких переводов Достоевского считают, что высокое 
качество переводческих версий стало возможным в силу наличия 
сформировавшейся, прежде всего, в Германии национальной школы 
перевода, но при этом регулярно отмечаются очевидные различия в 
интерпретациях оригиналов, созданных различными переводчиками 
(Васильева 2008). Среди современных немецких переводчиков 
наиболее известной является С. Гейер, которая также была и 
исследователем творчества писателя. Ей принадлежит авторство 
известного высказывания о том, что каждая эпоха требует своих 
переводов («Пять слонов…» 2011). Слова Гейер, ставшие осмыслением 
ее работы над переводами пятикнижия Достоевского («пяти слонов»), 
бесспорно актуальны и для всех выдающихся произведений русской 
литературы. Поскольку в каждую эпоху тексты классиков, не утрачивая 
своего культурного значения, получают при этом новое прочтение 
и толкование, что в полной мере обусловлено как требованиями 
времени создания новых версий, так и непреходящей художественной 
и философской «силой» русскоязычных оригиналов. Интересной 
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иллюстрацией может стать опыт изучения переводов Достоевского 
на итальянский язык в рамках летних школ, посвященных обучению 
аналитическо-синтетическому чтению художественных произведений. 
Так, итальянская летняя школа 2013 года была посвящена «Запискам 
из подполья», 2014 – «Братьям Карамазовым», 2015 – «Белым 
ночам» и «Сну смешного человека», 2016 – роману «Преступление и 
наказание». Преподаватели и исследователи работали на занятиях 
над текстами переводов c целью научиться методологии, методике, 
принципам и приемам анализа текстов художественной литературы, 
а также осмыслить важнейшие для европейской культуры XIX и XX 
веков произведения Достоевского (Мациолла 2019). Заслуживающим 
отдельного внимания результатом школы 2013 года стало появление 
в 2016 году нового итальянского перевода повести «Записок из 
подполья», выполненного переводчиком Е. Мацоллой в соавторстве 
с известным российским специалистом по творчеству Достоевского 
Т. А. Касаткиной. До появления указанного перевода было известно 
более десяти итальянских версий повести, но отличительной 
особенностью версии 2016 года стало сопровождение перевода богатым 
аналитическим аппаратом, соответствующим методу «медленного» 
чтения, разработанному Т. А. Касаткиной. В опубликованной рецензии 
на перевод 2016 года находим: «Новый перевод, ставший результатом 
скрупулезной коллективной работы по анализу текста Достоевского, 
заполняет целый ряд важных лакун в итальянской рецепции “Записок 
из подполья”, существенно дополняя и уточняя традиционную 
интерпретацию повести» (Голубцова 2020: 329 ).

Отвечая на вопрос о рынке переводной литературы в современной 
Франции и отмечая факт того, что русская литература занимает на 
данном рынке всего 1% из иностранной литературы и значительно 
уступает английской и американской, известный переводчик русской 
литературы Б. Крез, тем не менее, утверждает: «Из русской литературы 
читают больше классику, и особенно Достоевского. Больше, чем Толстого 
или Гоголя» (Александрова 2020). Данное высказывание в полной 
мере соответствует мнению о месте Достоевского как представителя 
русской литературы в зарубежной культуре, которое было приведено 
ранее. Французские переводчики обратились к текстам Достоевского 
одними из первых в Европе и создали национальную традицию 
перевода наследия великого русского классика, что уже в начале XXI 
века позволило исследователям истории и критики перевода говорить 
о «веке перевода Достоевского во Франции» (Костикова 2001). Подход 
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французских переводчиков к оригиналам русского писателя как 
объектам переводческой деятельности варьировал от характерной 
для Франции конца XIX века (времени создания первых переводов) 
адаптации вторичных текстов к нормам французской письменной 
речи (например, переводы В. Дерели) до детального анализа и учета 
особенностей русского языка (прежде всего, синтаксиса и стилистики) 
при принятии решения на перевод (метод А. Марковича) (Булгакова 
2018). Так, обращаясь к переводам в авторстве Марковича и, прежде 
всего, к франкоязычной версии «Преступления и наказания» 1996 
года, исследователи истории художественного перевода во Франции 
считают, что переводческий замысел Марковича состоял в том, «чтобы 
предоставить современному французскому читателю Достоевского в 
том виде, в котором он существует в русском языке. <…> французскому 
читателю интересно уже не столько содержание хорошо известного 
русского романа, сколько то, как он написан по-русски» (Костикова 
2002: 19). Не вызывает сомнения, что каждый созданный перевод 
на французский язык сыграл свою роль в истории рецепции 
произведений русского классика во французской культуре, а также 
и в становлении национальной традиции перевода художественных 
текстов, что, несомненно, оказало влияние на общеевропейскую 
практику художественного перевода в целом и произведений 
Достоевского в частности. Не случайно, что именно во Франции в 2021 
году, в юбилейный год двухсотлетия со дня рождения писателя, издан 
словарь «Достоевский», в котором представлено актуальное состояние 
исследований по Достоевскому во Франции и в ряде европейских стран 
(Niqueux 2021).

Примечательно, что первые переводы Достоевского на немецкий, 
французский, а также и английский языки оказали заметное 
влияние на переводы на другие иностранные языки. Так, П. Булонь, 
рассматривая вопросы раннего восприятия автора в Нидерландах 
и Фландрии и обращая внимание на аспекты, которые повлияли на 
восприятие Достоевского в нидерландскоязычной литературе как 
части общеевропейской литературной системы, детально анализирует 
корпус нидерландских, немецких и французских переводов, 
выполненных на рубеже XIX-XX веков в соответствии с принципами 
дескриптивного переводоведения (вслед за Г. Тури) и приходит к 
выводу, что большинство пропусков, замен и добавлений, имеющихся в 
нидерландских версиях Достоевского, были автоматически перенесены 
нидерландскими переводчиками из переводов-посредников. По 
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данным исследователя, десять из рассматриваемых тринадцати 
переводов были выполнены с немецких переводов, два с французских 
и только один является прямым переводом с русского оригинала. 
П. Булонь считает, что изменения оригинала носят системный 
характер и имеют своей основной целью адаптирование известных 
текстов русского автора к ожиданиям западноевропейских читателей 
(Boulogne 2011).

Ф.М. Достоевский является одним из самых переводимых и читаемых 
русских писателей не только в европейских, но также и в восточных 
странах. Причем в каждой стране имеются свои особенности 
рецепции творчества русского классика. Так, тексты писателя, его 
философские и художественные взгляды интересны не только 
для китайских читателей, критиков и филологов, но они оказали 
бесспорное влияние на творческие искания китайских писателей, 
на становление литературной традиции современного Китая. В 
китайском достоевcковедении отдельное большое направление 
составляют поиски художественной связи творчества писателей 
страны с работами Достоевского (Ай 2020). История переводов 
произведений Достоевского в Китае также имеет свои особенности. 
Прежде всего, объектами переводов, появившихся только в 20-х 
годах XX века и ставшими первыми китайскими версиями текстов 
Достоевского, были небольшие повести, рассказы или фрагменты 
романов. В 30-е годы переводчики обращаются уже к большим 
произведениям, но китайские версии выполняются не с русских 
оригиналов, а преимущественно с созданных ранее английских 
переводов. В следующем десятилетии переводы выполняются в 
большинстве случаев с русских оригиналов и уже в 50-х годах в стране 
наблюдается подъем переводов произведений русских классиков, среди 
которых Достоевскому принадлежит особое место. Спад переводов, 
характерный для периода культурной революции, сменился в 80-е 
годы очередным подъемом, результатом которого стало появление 
нескольких вариантов (у некоторых оригиналов многочисленных) 
текстов русского классика. В XXI веке создание китайскоязычных 
вариантов текстов Достоевского имело свое продолжение. Китайские 
исследователи отмечают ряд важных событий современного 
периода: издание в 2010 году «Полного собрания сочинений Ф.М. 
Достоевского» в 22 томах на китайском языке, а также создание в 
этом году Пекинского Центра по изучению Ф.М. Достоевского; в 2011 
году (год 190 годовщины со дня рождения писателя) – проведение 
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международной конференции «Достоевский в контексте культуры 
XXI века: традиции и современность»; переиздание в 2015 году 
«Избранных сочинений Ф.М. Достоевского» (Чжоу 2018). Появление 
новых китайских переводов происходило одновременно с активной 
деятельностью по их публикации, с изучением творческого наследия 
писателя, а также переводом и изданием основных трудов зарубежного 
достоевсковедения. Одним из наиболее часто переводимых текстов, 
как и в европейской культуре, является «Преступление и наказание». 
Считается, что к настоящему времени выполнено более 16 переводов 
романа и шесть из них (переводчики Чжу Сянь-шэн, Гэн Цзи-чжи, Юе 
Линь, Цзэн Сы-и, Фэй Цинь, Цзан Чжун-лунь) появились только за 
период с 2011 по 2015 год (Чжоу 2018).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обращение к «судьбе» текстов Достоевского, как и к «судьбе» других 
«сильных» текстов любой культуры, прежде всего, предполагает 
понимание природы связи «сильного» оригинала с его вторичными 
версиями. В переводоведении существует различное понимание 
природы такой связи. В данном случае интересна точка зрения 
теоретика и философа перевода В. Беньямина на природу отношения 
оригинала и перевода. Немецкий ученый утверждал, что перевод 
не служит читателю, а существует сам по себе, обеспечивая рост 
оригинала и тем самым продолжая его жизнь: «История великих 
произведений искусства знает период их вызревания на базе 
определенных источников, их воплощение в эпоху жизни художника, 
и затем – период их, по сути, вечного дальнейшего существования 
в последующих поколениях. Если последнее имеет место, можно 
говорить о славе. Переводы, означающие нечто большее, чем просто 
передачу сообщения, возникают в том случае, если произведение 
в течение своей дальнейшей жизни достигло эпохи своей славы. 
Посему они не столько служат ей, как с высокомерием мнится обычно 
плохим переводчикам, нет, они обязаны этой славе самим своим 
существованием. В них жизнь оригинала обретает свой неустанно 
возобновляющийся, самый исчерпывающий и самый поздний 
расцвет» (Беньямин 2004: 31). В соответствии с таким подходом 
перевод становится обязательной формой и важнейшим способом 
сохранения и дальнейшего роста оригинала. И чем больше вторичных 
версий обнаруживается у «сильного» художественного оригинала (то 
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есть чем выше степень его переведенности), тем больше возможностей 
у такого первичного текста быть сохраненным как в синхронии, так и 
диахронии (в своей и в «чужих» культурах).

Вся история создания переводческих версий текстов творческого 
наследия Достоевского на языках мира и их публикация в различных 
странах в различное время может стать значимым и бесспорно 
интересным объектом для реализуемого в настоящее время проекта 
«Большая история переводов (BTH)», предполагающего обращение к 
большим объемам разноструктурных данных по истории переводов, 
определение возможных перспектив исследования переводов с 
точки зрения новых вопросов, методологий, а также открытости для 
смежных дисциплин (например, таких как глобальные исследования 
и цифровые гуманитарные науки), что, возможно, позволит в 
дальнейшем разработать методы преодоления разрыва между 
цифровой и более традиционной историей перевода (Vimr 2019). 
Качественные характеристики появившихся переводов зависят от 
различных причин: особенностей рецепции и эволюция восприятия 
творчества Достоевского в различных странах мира в разные периоды; 
особенностей протекания культурного диалога между русской 
культурой и культурой языка перевода; мастерства и индивидуальных 
переводческих концепций и преференций переводчиков; знакомства 
авторов переводов с работами исследователей и критиков по 
достоевсковедению; развития и переосмысления взглядов на 
художественный перевод за более чем столетнюю историю переводов 
текстов писателя.

Анализ «судьбы» текстов Достоевского в историко-переводческом 
аспекте предполагает: рассмотрение наиболее частотных случаев и 
причин культурной и языковой непереводимости, а также установление 
путей преодоления непереводимости; установление эффективных 
стратегий перевода, сочетающих универсальное и уникальное в 
деятельности авторов вторичных текстов (и не только вербальных); 
определение пространства переведенности текстов писателя 
средствами различных семиотических систем в национальных и 
мировой культурах. Особого внимания заслуживает определение 
единиц перевода, которые коррелируют с различными уровнями 
текста и играют значимые роли в организации текста оригинала, 
а также способы перевода таких единиц. Для истории переводов 
произведений русского классика бесспорное значение имеет передача 
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названий художественных оригиналов в различных языках, культурах 
и семиотических системах перевода (Разумовская 2015), поскольку 
названия произведений литературы, являясь регулярными единицами 
перевода, относительно которой принимается решение на перевод, 
служат визитной карточкой текста и обнаруживает неразрывную 
связь с ним. Стратегии перевода названия выбираются с учетом 
языковых и культурных различий текстов, вовлеченных в процесс 
перевода. Значимую роль в выборе названия переводного текста 
играет переводческая традиция, сложившаяся в языке и культуре 
перевода, а нередко не только в одной национальной культуре, в 
более широком (например, европейском) культурном контексте. 
Задача создания «большой истории переводов (BTH)» произведений 
Достоевского может быть решена в будущем, что будет способствовать 
установлению степени их переведенности средствами различных 
вербальных и невербальных семиотических систем, пониманию роли 
«сильных» художественных текстов русской культуры за ее пределами, 
а также особенностей рецепции и функционирования такого рода 
текстов.
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