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Аннотация. Перевод поэзии и  стихотворения с  одного языка на  другой 
считается одним из самых трудных видов перевода. Это трудность возни-
кает, поскольку система и  структура исходного и  переводящего языков, 
их система стихосложения и культура носителей этих языков различаются 
друг от друга. Перевод стихотворения с персидского на русский и наоборот 
считаются очень трудными. В настоящей статье рассматриваются причины 
возникновения трудности при переводе поэзии и способы перевода поэзии. 
Также введены случаи, когда невозможно переводить стихотворения с пер-
сидского на русский язык.
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Перевод художественных текстов по  сравнению 
с  переводом других текстов вроде публици-
стических, научных, юридических, технических 

и др., как утверждают специалисты в области перевода, 
вызывает у  переводчика большие и  многие трудности. 
А  перевод поэтических текстов считается самым труд-
ным видом художественного перевода, а если речь идет 
о переводе поэзии с русского языка на персидский и на-
оборот ситуация становится сложнее, поскольку кроме 
культурных различий между носителями этих языков 
существует много различий между русскими и  персид-
скими стихотворениями, например система рифмовки 
и система стихосложения, а также виды рифм этих двух 
языков не соответствуют друг другу.

Для русского языка характерно силлабо-тоническая 
система стихосложения, которая основана на  повторе-
нии ударных и безударных слогов, а в персидском языке 
господствует метрическая система стихосложения, ко-
личество слогов в которой имеет решающую роль.

Кроме того, виды рифмовки и  рифм в  персидском 
и  русском стихотворений не  совпадают друг с  другом. 
В  справочнике по  стихосложению Онуфриева В. В.[1, 
с.  25] указывается на  виды рифмовки и  рифмы в  рус-
ском языке. Рифмы в  русском разделяются по  слогово-
му объему, характеру звучания, по  положению в  стихе 
и  положению в  строфе. А  в  персидском языке рифмы 

разделяются только на основе расположения согласных 
и гласных в словах [10, с. 105]. А. Деххода в своей словаре 
насчитывает 5 видов персидских рифм.

Основной текс статьи

Перевод поэзии отличается от  перевода других 
текстов, и  это различие вытекает из  природы поэзии. 
Во всех научных, публицистических и философских тек-
стах язык является средством выражения мысли, а сло-
во используется только для выражения определенного 
значения. Если переводчик правильно выберет слово 
в  переводящем языке обычно преуспеет в  переводче-
ской деятельности, но в поэзии и значение и форма всех 
слов имеют равноправную ценность. Поэт смешивает 
слова в  соответствии со  своим вкусом и  создает при-
ятную музыку и перевод этой музыки невозможен или, 
по крайней мере, очень труден.[14, с. 123]

Хотя сегодня перевод поэзии был маргинализован 
и  объем переводимого стихотворения по  сравнению 
с объемом перевода прозы очень мал, разговор о пере-
воде поэзии по-прежнему вызывает интерес у перевод-
чиков и специалистов перевода. По мнению Р. Якобсона: 
«Поэзия по  определению является непереводимой» [4, 
с.  637], а  по  словам Найда Ю. и  Тейбера «Каждое сооб-
щение и предложение, которое можно выразит в одном 
языке возможно передать и словами другого языка, кро-
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ме случаи, когда форма слов и форма предложения счи-
таются неотъемлемой частью этого сообщения».[7, с. 4] 
Р. Якобсон еще пишет, что «каждое произведение можно 
переводить на  любой язык, и  только поэзия неперево-
дима. В стихотворении форма и значение переплетены 
и  не  надо переводить такие произведения, потому что 
его отрицательный эффект из-за неравного, неполного 
и  неправильного перевода будет больше, чем его при-
быль. Это теория говорит о том, что человек для пони-
мания произведений Гомера или Вирджелли должен 
владеть латинским или греческим языком, или получить 
удовольствие от поэзии Хафеза непостижимо для чита-
телей за исключением говорящих на персидском языке».
[13, с. 54]

Мы разделяем мнение некоторых специалистов как 
Д. Драйден [5, с. 17–31], Н. С. Гумилев [1, с. 34], Р. А. Михай-
лович [15] о том, что поэзия переводима и должна быть 
переведена поэтом, чтобы он мог передать дух исходно-
го стихотворения в переводящий язык.

По  мнению К. Эмами «основными предпосылками 
при поэтическом переводе считаются существование 
литературной грамотности и литературного творчества 
у переводчика. Перевод поэзии не должен быть механи-
ческим действием, поскольку это эмоциональный акт. 
Хороший переводчик должен понимать стихотворение, 
которое он намеревается перевести, и  затем начинать 
его перевод на  свой родной язык наиболее естествен-
ной формой. Он должен уметь восстанавливать точное 
значение и музыку слов в своем родном языке. Если пе-
реводчик в совершенстве не владеет исходным языком, 
то не способен полностью понять смысл стихотворения 
и конечно не может правильно перевести его на перево-
дящий язык».[8, с. 43]

Можно утверждать, что стопроцентно правильный 
перевод стихотворного произведения невозможен, 
и  в  большинстве случаев процентное содержание ис-
ходного стихотворения исчезает в  переводящем язы-
ке или наоборот процентное содержание добавляется 
к тексту перевода.

Как мы выше упомянули, перевод литературных тек-
стов, особенно поэзии, труден и  в  некоторых случаях 
невозможен из-за проблем, таких как неоднородность 
построения языков. Разумеется, что приведенная выше 
точка зрения является теоретической, и  на  практике 
наблюдается, что многие литературные произведения 
переведены с  разных языков мира на  другие языки. 
По  мнению авторов наиболее важными проблемами 
в переводе поэзии являются: переработка ритма, музы-
ки, метра, контента, литературных фигур речи, различие 
между структурами литературных систем и культурами 
двух языков.

Переводчик при переводе стихотворений, смотря 
на его метр и содержание выбирает один тип перевода 
т. е. он решит дословно, вольно, буквально или адекват-
но перевести стихотворения. Считается, что перевод 
стихотворения начинается с выбором типа перевода.

А. Лефевер перечисляет семь типов или способов 
перевода, которые можно применять к  переводу сти-
хотворных текстов [6] Эти типы включают: 1) фонемный 
перевод, 2) буквальный перевод, 3) эквиритмический 
перевод, 4) перевод в  стихи без рифмы, 5) перевод 
в рифмованное стихотворение, 6) перевод в прозу и 7) 
пояснительный перевод. М. Шатлорт и  М. Кави в  своей 
словаре определяют эти виды перевода.[11]

1. 1) Фонемный перевод — перевод, при выполне-
нии которого внимание переводчика обращено 
на  звучание стихотворения исходного языка, 
чтобы творить наиболее близкий по  произно-
шению и  звучанию текст в  переводящем языке. 
Лефевер критикует этот тип перевода и считает, 
что созданный текст по  этому переводу очень 
плохой и часто не имеет никакой ценности в це-
левом языке. «[11, с. 198–199]

2. 2) Буквальный перевод — «перевод, осуществляе-
мый на  более низком уровне, чем тот, который 
необходим для передачи неизменного плана со-
держания при соблюдении норм переводящего 
языка».[3] Лефевр об  этом переводе так пишет: 
«этот способ имеет много ограничений и  по-
скольку невозможно найти прямые эквиваленты 
для элементов исходного языка в  переводящем 
языке. этот подход практически невозможен, 
по  крайней мере, на  художественном уровне 
и  его результат не  имеет литературной ценно-
сти» [11, с. 153–155].

3. 3) Эквиритмический перевод. Этот термин исполь-
зуется для обозначения вида перевода, в  кото-
ром метр и  размер исходного стихотворения 
сохраняются в  переводящем. Следовательно, 
эквиритмический перевод — это стратегия, ко-
торая прежде всего стремится установить опре-
деленный баланс между размерами стихотворе-
ния исходного и переводящего языков. Лефевер 
считает, что «в этом типе перевода фокусирует-
ся только на  одином аспекте исходного текста, 
в  то  время как другие более важные аспекты, 
такие как контент, игнорируются. Таким образом, 
эквиритмический перевод не  может представ-
лять исходный текст как произведение искусства 
в  переводящем языке» [6, с.  123], но  некоторые 
специалисты в  области перевода считают, что 
если переводчик сделает равномерный акцент 
на сохранение контента и размер исходного сти-
хотворения в  переводящем языке, то  результат 
этого вида перевода становится ценным.
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4. 4) Перевод в  белые стихи или стихи без риф-
мы — преобразование стихотворение исходно-
го языка в  прозу или в  нерифмованные стихи 
в  переводящем языке. Этот тип перевода сти-
хотворения менее ограничительно. При этом 
способе перевода, переводчик не  стремится 
соблюдать метр или рифму, следовательно, 
строки исходного стихотворения иногда ста-
новятся более короткими или более длинными 
в переводящем языке.

5. 5) Перевод в  рифмованное стихотворение. «Разни-
ца между рифмованным и эквиритмическим пе-
реводами заключается в том, что в рифмованном 
переводе не  копируется размер исходного сти-
хотворения в переводящем языке. Этот тип пере-
вода, как и другие фокусируется исключительно 
на одном аспекте исходного текста, а не на всем 
тексте как целостном единстве, и  существует 
риск создания карикатуры исходного текста». 
[11, с. 234]

6. 6) Перевод в  прозу — «Разница между переводом 
в  прозу и  буквальным переводом заключается 
в том, что переводчик при переводе в прозу пы-
тается передать некоторые поэтические свойства 
исходного текста переводящему тексту. Теорети-
ки переводческих исследований имеют разные 
взгляды на  этот способ перевода. Например, 
Тайтлер считает перевод стихотворения в прозу 
самым нелепым. Мюрри считает, что не  следует 
налагать никаких ограничений вроде рифмы или 
ритма и размера на текст перевода. А, наоборот 
Лефевер считает правильным переводит поэзию 
в прозу».[11, с. 201]

7. 7) Описательный перевод — «прием перевода, ко-
торый заключается в  описании обозначенного 
понятия исходного языка средствами другого 
языка. К  этому приему прибегают, если в  языке 
перевода нет соответствующей номинации или 
она не известна переводчику».[3]

Хазаи Фар также упоминает два основных способа 
перевода поэзии т. е. «точный», и  «поэтический» спо-
собы, которые, кажется, выдвыжены под влиянием 
способов, предложенных Ньюмарком т. е. семанти-
ческий и  коммуникативный способы к  переводу поэ-
зии. В  «поэтическом» методе перевод должен оказы-
вать такое  же влияние на  читателя, какое оказывает 
оригинальный текст на  носителя языка. Это влияние 
не достигается путем перевода деталей, изображений 
и метафор, сочетаний и связей между словами. Таким 
образом, при этом переводе ясность языка переводя-
щего стихотворения становится меньше, чем он есть 
в действительности в исходном стихотворении и текст 
перевода по сравнению с исходным текстом становит-
ся более лаконичен.

В «точном» способе перевода стихотворения вмеша-
тельство переводчика меньше. Переводчик не старается 
произвести эмоциональное влияние на  читателя пере-
вода, а  пытается наиболее точно передать содержание 
исходного стихотворения. В  этом способе количество 
слов в тексте перевода обычно больше, чем количество 
слов в исходном тексте. «В точном переводе встречают-
ся такие случаи, как сноски, повторения слов, интерпре-
тации некоторых неясностей». [9, с. 75] «Можно предска-
зать, что свободный или «поэтический» перевод имеет 
больше сторонников, чем «точный» или дословный пе-
ревод». [12, с. 40]

Следует отметить, что существующие способы пере-
вода стихотворений в  значительной степени теорети-
чески и  не  применимы в  действительности. Например, 
буквальный перевод, хотя иногда это хороший способ 
понять закономерности языка, вовсе не идеален в пере-
воде стихотворений и поэтических текстов.

Теперь рассматриваются случаи непереводимо-
сти персидских стихотворений. Как выше упомянули, 
многие специалисты говорят, что стихотворный текст 
невозможно переводить, но  смотря на  то, что многие 
стихотворения на  протяжении всей истории челове-
чества удачно переведены с  одного языка на  другой, 
надо искать причины непереводимости или переводи-
мости стихотворных текстов. Когда невозможно пере-
водить стихотворение? Поскольку авторы этой статьи 
считаются носительями персидского языка здесь речь 
идет о случаи непереводимости персидских стихотво-
рений:

1) Тогда, когда в  исходном тексте стихотворения 
встречается много каламбуров, полисемичных слов, 
и игр с различными значениями слов. Приведем пример 
из Хафеза Ширази:

تسا نوخ رد هداتف ممشچ مدرم هیرگ ز
تسا نوچ نامدرم لاح تبلط رد هک نیبب

В  этой строке прямое значение слова «مدرم» и  мно-
жественное число этого слова т. е. «نامدرم» является «все 
люди», но это слово имеет другое значение т. е. «зрачок 
глаза» и поэт деликатно и умело, применяя разных зна-
чений этого слова, стреляет печаль всех любимых в душу 
читателя.

2) Тогда, когда в  стихотворении существует много 
историко-культурных ссылок, вполне знакомых носи-
тельям исходного языка и не нуждающих в объяснении 
в  исходном тексте, но  их следует объяснять в  перево-
дящем тексте. Например, Хафез в  нижеследующем сти-
хотворении употребляет слова, знакомые персоговоря-
щим, но неизвестные для носителей русского языка:
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دهاز و دباع هعموص رد هب متفر
دجاس و عکار تخر شیپ ار همه مدید
دباع هعموص رد و منابهر هدکیم رد
دجسم نکاس هگ و مرید فکتعم هگ

В этих строках существует слова, знакомые и не нуж-
дающие в объяснения носителям персидского языка, как 
 .«دجسم» и «رید» ,«فکتعم» ,«دجاس» ,«عکار» ,«دهاز» ,«دباع»
Переводчик при переводе этих слов с персидского языка 
на русский сталкивается с проблемами, поскольку в рус-
ском языке невозможно найти эквивалента для них и ему 
надо объяснять эти слова или давать сноску. Оба способа 
наносят ущерб красоте стихотворения и если не пользо-
ваться этими двумя способами, то читатели русского пе-
ревода не могут понимать стихотворение. Именно поэто-
му это стихотворение считается непереводимым.

3) Музыкальная зависимость стихотворения от слов 
и когда поэт стараеся творить какую-то музыку при по-
мощи слов. В этом случае функция слов, употребляемых 
поэтом в  стихотворении, в  большей степени заключа-
ется в  творении особую музыку и  при этом значение 
отодвигается на  задний план. Например, в  стихотворе-
нии Манучехри можно рассмотреть такую ситуацию:

تسنازخ ماگنه هک دیرآ زخ و دیزیخ
تسنازو مزراوخ بناج زا کنخ داب
تسنازر خاش نآ رب هک نیب نازر گرب نآ
تسنازرگنر نهریپ لثم هب ییوگ

Поэт в этом стихотворении и особенно в первых двух 
строках применяет аллитерацию и повторением соглас-
ных «خ» и   напоминает о «ز» падении осенних листьев 
под ногами прохожих и с помощью музыки слов прида-
ет своей поэзии осеннюю атмосферу. Форма в этом сти-
хотворении имеет первоначальное значение и перевод 
этих стихов конечно невозможно.

Можно сказать, что стихотворения, которые не име-
ют вышеуказанные ограничения считаются перево-
димыми с  персидского на  русский язык, но  после того, 

как переводчик начинает переводить стихотворения, 
у него возникает ряд трудностей. Следует отметить, что 
переводчик поэтических произведений, помимо пол-
ного знакомства с  исходным и  переводящим языками, 
должен учитывать характеристики различных литера-
турных жанров, стилистических приемов, литературной 
критики и  дискурсивного анализа текста, чтобы уста-
новить равновесие перевода между двумя языками. 
И  еще надо принимать во  внимание, что переводчику 
стихотворения следует иметь поэтический и  художе-
ственный вкус, без которых невозможно инстинктивное 
понимание духа стихотворения и полноценный перевод 
поэтических текстов. Наряду с  этими переводчику сти-
хотворения надо с  полной одержимостью переводить 
стихотворение исходного языка на переводящий язык.

Заключение

Перевод поэтических текстов считается одной 
из  спорных проблем переводческой деятельности. Не-
которые говорят, что невозможно переводить стихот-
ворный текст, но поскольку в течение веков удачно были 
переведены много стихотворений с разных языков мира 
на другие языки, то можно сделать вывод о том, что пере-
вод стихотворений невозможно в ряде случаев. Случаи 
невозможности перевода поэтических текстов с  пер-
сидского языка на русский — во-первых — тогда, когда 
в исходном тексте стихотворения встречается много ка-
ламбуров, полисемичных слов, и игр с различными зна-
чениями слов, во-вторых тогда, когда в  стихотворении 
существует много историко-культурных ссылок, вполне 
знакомых носителям исходного языка, нуждающихся 
в  объяснении в  переводящем тексте, в-третьих тогда, 
когда поэт старается творить какую-то музыку при помо-
щи слов. В случае если в стихотворении не встречается 
такие случаи, то перевод стихотворного текста возмож-
но одним из  семи способов перевода стихотворений 
по А. Лефеверу т. е. 1) фонемный перевод, 2) буквальный 
перевод, 3) эквиритмический перевод, 4) перевод в сти-
хи без рифмы, 5) перевод в  рифмованное стихотворе-
ние, 6) перевод в прозу и 7) пояснительный перевод.
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