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Вот уже на протяжении многих десятилетий уникальный язык 
кино, основанный на синтетизме различных изобразительных 
и словесных элементов�, не перестает привлекать внимание лин-
гвистов и переводоведов. известно, что у истоков кинематогра-
фа стоял немой фильм, пользовавшийся только одним языком 
— визуальным, а позднейшее его озвучивание стало тяжелей-
шим моментом для киноискусства. и хотя многолетняя прак-
тика привела к установлению гармонии между словом и изоб-
ражением, за которым закрепляется основополагающая роль, 
до сих пор в фильмах встречается неполное понимание свойств 
и функций обоих языков�. особое внимание на взаимодействие 
текста с сопутствующим ему изображением обязан обращать пе-
реводчик, приступающий к межъязыковому переводу фильма, 
поскольку именно это взаимодействие определяет дальнейшие 
переводческие решения, влияет на понимание смысла содержа-
ния�. 

многие исследователи сходятся во мнении, что любой кино-
перевод, независимо от техники, является определенным злом 
для восприятия фильма, так как он никогда не передаст всех су-

 1 см. Ю. лотман, семиотика кино и проблемы киноэстетики, Ээсти раа-
мат, Таллин 1973, http://lib.ru/cInema/kinolit/lotman/kinoestetika.txt 
(2.04.2015).

 2 см. s. Furmanik, Słowo i obraz, Wydawnictwo poznańskie, poznań 1967, с. 218–
220. 

 � cм. t. tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny, pWn, Warszawa 2006, c. 59.
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щественных элементов оригинальной версии, но это зло необ-
ходимо4. 

исследователи выделяют три основных метода киноперево-
да, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 
дублированный и закадровый перевод дают зрителю возмож-
ность сосредоточиться на визуальной составляющей фильма, но 
в то же время техника «голос за кадром» может вызвать у зри-
теля трудности с сопоставлением персонажей и реплик, особен-
но если некоторые из актеров остаются вне кадра�. монотонная 
речь диктора препятствует воспроизведению эмоционально ок-
рашенной речи, перемен настроения, приводя к потере естест-
венности сюжета, но, несмотря на это, данный вид киноперевода 
является весьма распространенным вследствие своей экономич-
ности6. 

фильм Калина красная7 (реж. Василий шукшин), послужив-
ший в статье материалом для сопоставительного анализа пере-
водческих решений, переведен с помощью субтитров — третье-
го основного метода, главным достоинством которого является 
возможность сохранить в неизменном виде один из важнейших 
элементов актёрского мастерства — голос. к основным его не-
достаткам можно отнести вынужденность сосредотачивать вни-
мание не на актерах, а на тексте внизу экрана, в результате чего 
фильм может восприниматься только фрагментарно8. при этом 
снижается не только эстетическая ценность картины, но и меня-
ется способ слежения за изображением, так как зрителю прихо-
дится проводить взглядом по экрану слева направо, что не всег-
да соответствует идее и замыслу создателей. Возникают также 
существенные изменения в целевом тексте, вызванные необхо-
димостью перехода от устной формы речи к письменной9. 

процесс работы над субтитрами требует от переводчика соб-
людения определенных постулатов: «читабельности», «общепо-

 4 см. там же, с. 123. автор уточняет, что понятие «необходимое зло» вве
ли французские исследователи Жерар готье и люсьен марло в начале 
80х гг. 

 � см. a. Belczyk, Tłumaczenie filmów, dla szkoły, Wilkowice 2007, с. 7–9.
 6 см. t. tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, с. 124.
 7 субтитры на польском языке подготовлены агентством 35MM, с главным 

представительством в Варшаве; диск вошел в коллекцию спутник. Классика 
русского кино.

 8 см. a. Belczyk, Tłumaczenie filmów…, с. 8.
 9 см. t. tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, с. 124.
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нятности», «неброскости», а также чрезвычайно важного с точки 
зрения стилистики постулата — «естественности звучания текс-
та» на языке перевода�0. Выполнение вышеуказанных требова-
ний основывается на соответствующих приемах: сжатие, сокра-
щение, модификация, деление текста. одни из них не вызывают 
значительных изменений или оскудения смысла высказываний, 
например, пропуски всевозможных фатических выражений, со-
здающих фон реплик, при условии, что они не связаны тесно 
с сюжетом и не содержат важной для зрителя информации. дру-
гие (упрощение и семантический перенос) влекут за собой мо-
дификацию смысла оригинального высказывания и применя-
ются главным образом к синонимам, развернутым метафорам, 
идиомам и сравнениям, вводным словам и прочим��. при работе 
над сокращением диалогов переводчик использует также прием 
обращения к содержанию фильма, который сводится к пропуску 
информации, доступной зрителю из изображения или звуковой 
дорожки без дополнительного пояснения��. Вышеперечислен-
ные способы упорядочения информации являются причиной 
возникновения ряда объективных, необходимых с технической 
точки зрения изменений��. В результате зачастую целевой текст 
(и фильм в целом) приобретает упрощенную форму и нейтраль-
ный характер, представляя собой более низкий стилистический 
и художественный уровень, чем оригинал�4. 

автор статьи, анализируя перевод фильма Калина красная 
на польский язык, совершает попытку выяснить, каким образом 
изменения, происходящие в целевом тексте по сравнению с ис-
ходным, меняют образ главного героя; удается ли автору суб-
титров выйти за рамки адекватной передачи основного смысла 
и показать всю полноту противоречивого характера героя и его 
глубокий внутренний конфликт.

главный герой картины — воррецидивист егор прокудин 
— не просто уголовник, а деревенский парень, сошедший «си-
лой драматических жизненных обстоятельств»��

 
с правильного 

�0 см. a. Belczyk, Tłumaczenie filmów…, с. 11 (перевод — и.р.) оригинальные на-
звания постулатов: czytelność, przyswajalność, dyskretność, naturalność. 

�� см. там же, с. 16–22.
�� см. там же, с. 27.
�� см. t. tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, с. 151.
�4 см. a. Bednarczyk: Stopniowa degradacja tekstu literackiego w tłumaczeniu // p. 

Fast (ред.), Przekład artystyczny, т. 5, uniwersytet Śląski, katowice 1993, c. 73.
�� Ю. Тюрин, Кинематограф Василия Шукшина, искусство, москва 1984, 

с. 230.
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пути16. опыт нескольких судимостей отложил отпечаток на его 
поведении. егора в преступной среде прозвали «горе» — про-
звище для отечественного зрителя говорящее:

кривда жизни переставила всего одну букву в его, егора, имени (слу-
чайно ли шукшин назвал своего героя именно так: ведь егор, егорий по 
давним поверьям народа являлся покровителем земледелия, хлебопашест-
ва?) — егора в «малине» окрестили горе17.

огорчение, беда, несчастье, печаль — это все, что встретил на 
своем жизненном пути прокудин. В польском варианте прозви-
ще героя звучит «gorie». можно предположить, что иностран-
ный зритель не заметит резкий контраст между маской беспечно-
го, бывалого рецидивиста и кличкой, которая в большей степени 
подходит для описания внутреннего состояния героя, с преобла-
дающей в нем щемящей тоской по воле и родным просторам. зато 
интересное переводческое решение — «gorycz» — появляется 
в статье йоанны Войницкой о шукшине Wasilij Szukszyn: szkic do 
portretu. Этот однокоренной вариант перевода несет в себе ярко 
выраженную эмоциональную окраску и означает: «горькое чувс-
тво, вызываемое обидой, разочарованием, неудачей (книж.)»�8.

как и любой заключенный, прокудин владеет тюремным 
жаргоном — тщательно законспирированным, герметичным 
языком, употребляемым не только для понимания друг друга, 
но и для передачи сигналов взаимного предостережения19. не-
однократно употребляемая им в кругу таких же уголовников 
тюремная лексика звучит вполне естественно; и если отдельные 
слова могли бы составить трудность при переводе, то в конкрет-
ном контексте их значение ясно.

первым жаргонным выражением прокудина в фильме явля-
ется слово «заочница». В Большом словаре русского жаргона 
имеется следующее толкование: «незнакомая женщина, с кото-
рой ведет переписку заключенный»�0.

16 см. J. Wojnicka, Wasilij Szukszyn: szkic do portretu // Autorzy kina europejskie-
go IV, ред. a. Helman, a. pitrus, rabid, kraków 2008, с. 222–223.

17 Ю. Тюрин, Кинематограф Василия Шукшина…, с. 229.
�8 д. Ушаков, Толковый словарь русского языка, http://dic.academic.ru/dic.nsf/

ushakov/781466 (01.02.2015).
19 см. k. stępniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych, plus, londyn 1993, c. 1.
�0 В. мокиенко, Т. никитина, Большой словарь русского жаргона, норинт, 

санктпетербург 2000, с. 207.
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прокудин и люба байкалова незнакомы, однако женщина, 
впечатленная поэтическими письмами заключенного, пригла-
шает его к себе домой. В фильме слово «заочница» появляется 
дважды и переводится на польский язык с помощью двух вари-
антов. В первом случае, когда начальник колонии спрашивает 
прокудина, кем приходится ему байкалова, к которой тот наме-
рен отправиться, герой отвечает: «заочницей», чему в переводе 
соответствует глагол «korespondujemy», то есть «мы переписыва-
емся». данный вариант приемлем, но он, в отличие от русского, 
не содержит информации о том, что прокудин и люба не знако-
мы лично. похожую ситуацию наблюдаем и в другой сцене, где 
люба интересуется, есть ли у егора еще какаянибудь заочница, 
что попольски зафиксировано как «panienka». причем в дан-
ном варианте отсутствует не только значение именно «незнако-
мой женщины», но и того, что они переписываются. несмотря 
на замену переводчиком жаргонизма нейтральной лексической 
единицей, общий смысл остается зрителю понятен.

В очередной сцене герой отправляется к знакомымуголовни-
кам со словами «что ж, пойдем в ямку». кинопереводчик сумел 
подобрать эквивалентный вариант, не выходя из данного язы-
кового регистра «cóż, idziemy na mete ̨». Вероятно, он руководс-
твовался не словарным толкованием данного выражения, так 
как «ямка» на языке уголовников означает пивную или бар��, 
а основывался на общем, целостном понимании картины, пред-
ставляющей егора в месте, где собираются преступники. поль-
ское слово «meta» обозначает именно укрытие, притон, кварти-
ру или место встреч уголовников��. Вечер в «ямке» прерывает 
появление милиции. скрываясь от погони, главарь банды реша-
ет начать «шмалять» и опасается, что задержанные подельники 
«расколются». Жаргонизм «шмалять», несущий значение стре-
лять��, передан нейтральным глаголом «strzelać». Та же ситуа-
ция наблюдается при переводе слова «расколоться». 

сравним фразы: 

— я боюсь, те расколются. а, буду шмалять!
— стой, дура, может, не расколются, а ты стрельбу откроешь. 

�� см. Там же, с. 716.
�� см. k. ste ̨pniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych…, с. 310.
�� Электронный словарь воровского жаргона, http://encdic.com/thief/

sHmaljat6987.html (24.02.2015).
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— Boje ̨ sie ̨, że wydadzą. Będę strzelał!
— może nic nie powiedzą, a ty chcesz strzelać od razu. 

В обоих случаях переводчик ограничился стилистически 
нейтральными вариантами. В картине, наблюдаемой польским 
зрителем, стирается эффект напряжения и опасения, с которым 
уголовники ожидают появления стражей порядка, нервно вы-
глядывая изза угла погруженного в темноту дома. подбор ярко 
окрашенных и стилистически насыщенных эквивалентов обо-
гатил бы сцену перепалки. здесь необходимо отметить, что на-
блюдения автора дополнительно могли бы проиллюстрировать 
яркие реплики других участников сцены, однако, дабы не выхо-
дить за рамки намеченных задач, оставим эти примеры без под-
робного анализа. предлагаемые автором слова «rozpruć (się)» 
или «rozczłapać», обозначающие «выдать (предать) коголибо, 
признать вину, быть разоблаченным»�4, могли бы обогатить 
язык персонажа и сохранить характерную для данной среды ат-
мосферу. с точки зрения графического оформления субтитров 
данные жаргонизмы не составили бы переводчику особых труд-
ностей: по количеству знаков они ненамного превосходят уже 
подобранные варианты и могли бы поместиться в одной строке.

Вечер в «ямке» становится последней встречей горя с уго-
ловниками на равных. символический побег из заброшенной 
квартиры подводит черту под его многолетним криминальным 
прошлым и открывает новую страницу в жизни героя, но эхо 
криминального прошлого то и дело отзывается в его поведении, 
поступках и речи. Употребляемая им в разговорах с любой и ее 
родителями тюремная лексика не только выделяет егора на 
фоне обычных деревенских жителей, но и с большей остротой 
подчеркивает внутреннюю драму героя, раздираемого между 
двумя противопоставленными мирами.

люба, добрая и воспитанная, приводит егора в родительский 
дом. изначально только она верит в жаждущую сочувствия, 
способную оттаять душу героя, а в ее поступках угадывается на-
родное, теплое отношение к преступнику как к несчастному, за-
служивающему милосердия��. она называет его «егорушкой», 
ласково, чему способствует уменьшительноласкательный суф-
фикс, дающий в русском языке возможность выразить огромное 

�4 см. k. ste ̨pniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych…, с. 482, 486.
�� см. Ю. Тюрин: Кинематограф Василия Шукшина…, с. 248.
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богатство тончайших нюансов любящей души, проявить такт 
и уважение26. польская версия «Jegoruszko» тоже сохраняет по-
вышенную эмоциональность языка.

люба убеждена, что егор стал преступником не по своей 
вине, на что егор в свойственной ему манере, употребляя жарго-
низмы, отвечает «а, да, стечение обстоятельств как раз, громад-
ная невезуха». польский вариант этой реплики «tak, tak. zbieg 
okoliczności, straszne niepowodzenie» вследствие выбора пере-
водчиком нейтрального варианта теряет черты горькой иронии, 
присутствующей в голосе прокудина. У польского зрителя мо-
жет возникнуть впечатление, что герой действительно искренне 
сожалеет о случившемся, в то время как русский зритель чувс-
твует, что, употребляя фразу «громадная невезуха», егор иро-
низирует над ситуацией. Возможно, жаргонное слово «niefart» 
точнее охарактеризовало бы отношение героя к сказанному. 

наблюдая за судьбой героя, видим, что деревня меняет не 
только его жизнь, но и речь: жаргонизмы практически полно-
стью исчезают, хотя иногда он оперирует тюремными понятия-
ми. чтобы не выглядеть в глазах любы отпетым негодяем, егор 
придумывает историю о бухгалтере, который случайно оказался 
за решеткой, но, поняв, что истинная причина, по которой уго-
дил в тюрьму, ей известна, он произносит:

— а, тихим фраером я подъехал, да? бухгалтер. 
— Byłem naiwny, księgowy… 

В польском словаре преступного жаргона имеется выраже-
ние «frajer» — наивный, порядочный человек, без судимости27. 
Тогда не лучше ли было перевести слова героя как «udawałem 
frajera, ksie ̨gowego…», чтобы в очередной раз обратить внима-
ние на противоречивость образа прокудина: с одной стороны, 
он стыдится своего темного прошлого и пытается казаться поря-
дочным, а с другой — вновь легко воплощается в роль уголовни-
ка. здесь необходимо отметить, что изображение на экране, со-
путствующее двум приведенным выше репликам, представляет 
крупным планом героев, ведущих беседу в чайной, но не вносит 
дополнительной информации, подчеркивающей иронический 

26 ср.: с. Терминасова, язык и межкультурная коммуникация, http://www.
ffl.msu.ru/nauka/publications/26 (24.03.2011), с. 25–26.

27 k. ste ̨pniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych…, с. 142.
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тон прокудина, а следовательно основным ключом для понима-
ния зрителем сцен является именно текст. 

драма главного героя Калины красной заключается в том, 
что он — истинно русский мужик — неотрывно связанный 
с крестьянским трудом, уважительным отношением к земле, 
становится жертвой безжалостного преступного мира. отрыв 
от своих корней, матери и бесцельно прожитые годы усугубля-
ют внутренний душевный кризис прокудина. его до конца дней 
терзают смятение и противоречия, являясь свидетельством того, 
что он не просто жестокий, бесчувственный уголовник, а поте-
рявший себя человек. герой — широкая русская натура, для ко-
торой, «чтобы увидеть свет, […] нужна тьма, точнее переход из 
света в сумрак»�8. Этот истинно национальный характер главно-
го героя отражается и в речи. если преступный жаргон и манера 
развязано отвечать другим вторичны, то различные пословицы, 
поговорки и образные выражения, которыми богато насыщена 
его речь, он впитал с детства из русской крестьянской культу-
ры и традиции. роль пословиц в межкультурной коммуникации 
велика: в них отражен и закреплен многовековой социально
исторический опыт русского народа, а также таится огромный 
потенциал для приобщения представителей других культур 
к культуре народа — носителя изучаемого языка29. принимая во 
внимание два аспекта значимости пословиц в Калине красной: 
для раскрытия характера героя и для ознакомления иностран-
ного зрителя с русской культурой, образом мышления русского 
народа, следует подчеркнуть, что автор субтитров должен особо 
постараться сохранить их и передать зрителю. 

анализируя перевод пословичных выражений, замечаем, 
что автор субтитров предпочел передать лишь общий смысл со-
держания, например, произнесенная егором фраза «я ему про 
попа, а он мне про попову дочку» передается как «Ja mu jedno 
mówię, a on całkiem co innego». В русском языке существуют еще 
по крайней мере две пословицы, иллюстрирующие данный при-
мер: «один про фому, другой про ерему» или «Ты ближе к делу, 
а он про козу белу». обратившись в поисках эквивалентного 

�8 а. казин, Василий Шукшин. Житие грешника («Калина красная»), http://
www.portalslovo.ru/art/35944.php (2.04.2015).

29 см. р. замалетдинов, г. замалетдинова, О роли пословиц в исследовании на-
ционально-культурных особенностей языкового сознания, http://philology
andculture.kpfu.ru/?q=system/files/c%207378.pdf (1.03.2015).
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варианта к двуязычному словарю пословиц рышарда стыпу-
лы, можно найти следующие: «Jeden o baranie, drugi o dzbanie» 
и «Baba o szydle, dziad o mydle»�0. Выбор эквивалентной поль-
ской пословицы мог бы привнести в текст больше выразитель-
ности, сменив монотонность на яркую картину.

следующее выражение прокудина «Эх, где наша не пропа-
дала», которому в русском языке соответствует также «была не 
была!», передается как «damy radę!» данный вариант кажется 
не вполне удачным, поскольку значение русской пословицы 
сводится к тому, что человек решается на рискованный шаг, не 
гарантирующий успешного исхода. В польском варианте герой 
уверен в том, что произойдет. более точным переводческим ре-
шением, максимально приближенным по значению к русскому 
варианту, является пословица «raz się żyje!»

В беседе с любой, в упомянутой уже чайной, егор неохотно от-
вечает на ее вопросы о планах на будущее: «знаете, как у нас го-
ворят — работа не алитет». полное звучание этой относительно 
молодой, но редкой пословицы — «работа не алитет, в горы не 
уйдет». алитет — главный герой фильма алитет уходит в го-
ры, снятого по одноименному роману Тихона семушкина, — это 
чукотский богач, вынужденный под давлением охотниковбед-
няков покинуть стойбище��. гораздо большей популярностью 
пользуется схожая по смыслу пословица «работа не волк, в лес 
не убежит», которой соответствует польская «praca nie zając, nie 
ucieknie»��, способная удачно заменить слова прокудина. од-
нако и в данном случае переводчик отображает смысл верно, 
но довольно сжато и обобщенно: «Wiesz, jak mówią, praca może 
poczekać». 

примечательно, что в речи выросшего на лоне природы егора 
часто появляется образ коня — символа времени, верности, трудо-
любия, выдержки, стремлений человеческой души��. количество 
зафиксированных в словаре стыпулы русских пословиц и погово-
рок, содержащих слово «конь/кони», — около пятидесяти — сви-

�0 r. stypuła, Słownik przysłów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Wiedza powszech-
na, Warszawa 1974, c. 176.

�� см. http://ruskino.ru/mov/8693 (17.02.2015).
�� a. kłosińska, e. sobol, a. stankiewicz, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przy-

słowiami, pWn, Warszawa 2005, c. 665.
�� см. W. kopaliński, Słownik symboli, oficyna Wydawnicza rytm, Warszawa 

2006, c. 153. 
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детельствует о том, насколько важная роль в жизни предков была 
отведена этому сильному, благородному животному. Все в той же 
чайной егор говорит о своих пролетевших годах «ускакали мои 
вороные», а также, обращаясь к любе, просит сперва не торопить 
его, дать душе отдохнуть: «люба, а можно малость попридержать 
коней. Ты както сразу в мах погнала». а позже, махнув на все ру-
кой, добавляет: «ну, тогда гони всю тройку под гору, любовь!» 
несмотря на то, что эти фразы имеют переносный характер, на 
их основе зритель может представить себе живописную картину: 
лихая русская тройка, свист кнута, размах, динамика и свобода 
движения — все, что так близко русскому сердцу. при переводе на 
польский язык сохраняется общий смысл, но изображение полу-
чается совершенно иное: «liuba, nie poganiaj. nie od razu. W takim 
razie wal śmiało, prosto z mostu». ограничения технического харак-
тера, отсутствие в словаре эквивалентной на уровне содержания 
и образности фразы значительно обедняют картину, и польский 
зритель, увы, лишен возможности ощутить широту натуры егора, 
спрятанную за маской нарочитости. главный герой представля-
ется зрителям как обычный уголовник, ленивый, не желающий 
работать и в довольно резкой форме обращающийся к искренне 
полюбившей его женщине. Такой персонаж вряд ли может вы-
звать хоть толику сострадания.

как следует из рассмотренных примеров, автор перевода 
довольно часто придерживается выбранного метода генерали-
зации и целостного переосмысления, зато в тех случаях, когда 
речь героя необходимо переформулировать и подать зрителям 
в удобоваримой форме, переводчик склоняется к буквализму, 
правда, не всегда это свидетельствует о его непрофессионализ-
ме. например, буквальная передача пословицы, произнесенной 
егором: «а то мы тут как два волоска на лысине» — «Jesteśmy 
tu jak dwa włoski na łysinie», вполне приемлема для польского 
реципиента, который с помощью изображения (в кадре главные 
герои сидят в чайной в окружении пристально рассматриваю-
щих их односельчан) может воссоздать описываемую данным 
выражением картину и понять его суть.

необходимо помнить, что шукшинский герой — фигура весь-
ма колоритная, трагическое в нем сочетается не только с лири-
ческим, но и со «смешным, прокудливым»�4, с тем, что Юрий 

�4 см. и. стрелкова, «со смехом многое понимается…»: Юмор в произведениях 
В. Шукшина и В. Белова, www.booksite.ru/belov/creature/7.htm (01.03.2015).
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Тюрин называет «колким шукшинским юморком»��. многие 
юмористические сюжеты в картине интертекстуальны, и для 
их понимания необходимы знания из области русской истории, 
фольклора и даже живописи. Так, в одной из сцен прокудин, за-
думываясь над своей прежней жизнью, приходит к выводу, что 
он повидал уже достаточно несчастья и ему необходимо остепе-
ниться, начав размеренную жизнь:

— чтото мне эти игры весьма и весьма. что я вам — колобок что ли, 
в самомто деле?

— Jakoś mi te gry nie bardzo. za kogo mnie macie? 

горе сравнивает себя с колобком — героем русской народ-
ной сказки, изображение которого также появляется в одной из 
сцен фильма, на карусели в парке. предложенный нейтральный 
перевод уместен, поскольку в польском языке отсутствует экви-
валентный колобку персонаж, а возможности для подробного 
комментария у переводчика по объективным причинам нет.

В очередной сцене герой интересуется, почему родители бай-
каловой настолько строги, что якобы запретили ей приводить 
в дом уголовника. он спрашивает: 

— У вас что, родители кержаки что ли? я курю, например, попрут еще. 
— a pani rodzice dlaczego są tacy surowi? Ja palę, na przykład. Wywalą 

jeszcze.

Возникший в результате целостного переосмысления данной 
фразы вариант перевода отражает главную мысль — герою инте-
ресна причина строгости стариковбайкаловых. однако русская 
фраза имеет оттенок иронии: прокудин не столько опасается ро-
дителей, сколько ерничает, называя их кержаками, и, возможно, 
предполагает, что они вовсе не строжатся, а всего лишь боятся 
связываться с уголовником. кержаки (старообрядцы, расколь-
ники) — представители религиознообщественного движения, 
возникшего в россии в середине XIX века в связи с унификацией 
церковных обрядов, проводимых патриархом никоном, — при-
держивались строгих правил, считая курение грехом36. называя 
простых людей кержаками, прокудин явно подкалывает. В свою 

�� см. Ю. Тюрин, Кинематограф Василия Шукшина…, с. 238.
36 см. Большая советская энциклопедия, http://bse.scilib.com/article105890.

html (11.12.2014).
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очередь, в польском нейтральном переводе эта ирония утеряна. 
правда, в фильме позже еще раз появляется фраза о привер-
женности старой вере, адресованная горем отцу любы, когда 
тот отказывается закурить: «старой веры придерживаетесь?», 
которая попольски звучит как «starą wiarę pan wyznaje?». В дан-
ном случае даже при сохранении и передаче польским зрителям 
элемента русской культуры для большинства из них вряд ли эта 
ситуация носит оттенок комизма, а многогранный образ егора 
остается затушеванным.

В вышеупомянутой нелепой сцене допроса родителей байкало-
вой егор спрашивает отца: «колчаку не служил в молодые годы, 
нет? В контрразведке?» — «u kołczaka nie służyłeś w latach rewo-
lucji?». для понимания колкого вопроса прокудина необходима 
историческая справка. адмирал колчак — российский полити-
ческий деятель — боролся против новой советской власти и был 
расстрелян по приговору революционного комитета37. человеку, 
знакомому с историей россии, очевидно, почему для отца любы, 
«вечного стахановца», приравнивание к врагу cоветской власти 
показалась возмутительным и оскорбительным. автор статьи 
предполагает, что внести большую ясность в существующий вари-
ант перевода могла бы добавленная фраза: «u kołczaka nie służyłeś 
w latach rewolucji? przeciw bolszewikom?» Таким образом не толь-
ко сохраняется историческая фигура противника большевиков, 
но и становится понятной причина взрывной реакции старика.

еще одна ситуация с егором, носящая насмешливый харак-
тер, происходит в городском кафе, где герой намерен устроить 
праздник душе и потратить огромное количество денег на ма-
ленькое «бордельеро». Во вступлении к книге шукшина Вопро-
сы самому себе лев аннинский отмечает:

«праздник души» — ключевое понятие шукшинской этики; на этом 
у него все; на этом и «калина красная» построена. история жизни и смер-
ти егора прокудина есть ни что иное, как трагедия ложного «праздника 
души». […] «праздник души», по которому тоскует одичавший, оторвав-
шийся от земли крестьянин, не дает его душе ни мира, ни покоя�8.

согласно просьбе прокудина, официант местного кафе уст-
раивает вечер, накрывает на стол, но вместо красивых молодых 

37 см. Большая советская энциклопедия, http://bse.scilib.com/article063073.
html (16.01.2015).

�8 л. аннинский, В поисках ответов // В. шукшин, Вопросы самому себе, мо-
лодая гвардия, москва 1981, с. 8.
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женщин приглашает на праздник далеко не юных красавиц в те-
ле, при виде которых прокудин произносит: 

— о, господи, боже мой! прямо девочки с персиками!
— Boże Wszechmogący! po prostu dziewczęta z brzoskwinkami! 

В кадре виден мнимый восторг героя, глядящего на полных, 
седоволосых женщин за столом. конечно, у большинства отечес-
твенных зрителей выражение «девочки с персиками» ассоции-
руется с картиной известного русского художникаживописца 
Валентина серова Девочка с персиками, представляющей Веру, 
дочь известного мецената мамонтова, милую девочку с яркими 
губами, персиковой кожей, темными волосами и глазами39. кон-
траст между ожидаемым и увиденным настолько потряс проку-
дина, что его реакция вполне оправдана. В то же время польские 
зрители в силу ряда ограничений, влияющих на выбор перевод-
чика, лишены этого сочного сравнения, хотя ироническина-
смешливый оттенок реплики, вероятно, будет ими замечен. 

дополнительным ключом к осмыслению разгорающейся 
внутри героя борьбы является и изображение. сцены, представ-
ляющие деревенский быт, милые сердцу отечественного зри-
теля и самого шукшина бескрайние просторы, березы, пашни, 
церкви в картине существенны; они несут скрытую информа-
цию, позволяющую точнее охарактеризовать прокудина. нема-
ловажен в фильме и образ бани как места духовного очищения, 
неслучайно именно там герой произносит свой ночной монолог, 
подводящий итоги прожитой жизни. Весомым становится так-
же повторяющееся изображение церкви, а именно разрушенной 
святыни без куполов — символа раскаяния героя за отступление 
от морали40. Воспользоваться таким богатством картин как под-
сказкой к прочтению замысла автора сможет, пожалуй, только 
зритель, эмоционально тесно связанный с ними. В противном 
случае изображения останутся элементом национального коло-
рита, общего фона, не оттеняющего фигуры главного героя. 

прослеживая, как в процессе перевода меняется целостный 
образ героя, автор статьи замечает, что русский прокудин — это 
трагический, терзаемый сомнениями, но при этом яркий пер-

39 см. Живопись. история одного шедевра, http://www.publiclibrary.ru/
readers/beauty/paintingserovdevockaspersikami.htm (14.12.2014).

40 см. J. Wojnicka, Wasilij Szukszyn: szkic do portretu…, с. 225.
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сонаж. он может быть ершист, ироничен, агрессивен, но это 
маска, под которой скрывается ранимый, тоскующий по свободе 
человек. не случайно в фильме целых четыре сцены, в которых 
егор обнимает и ласково разговаривает с березами — символом 
начала, жизни и смерти, любви, очищения, талисманом от злых 
духов4�. ему все время кажется, что он не такой как все, хуже ос-
тальных. В его речи тюремный жаргон, как напоминание о про-
шлом, переплетается с накопленными поколениями предков 
пословицами, поговорками, просторечьем, что создает эффект 
продолжительного внутреннего конфликта героя с самим со-
бой4�. В свою очередь польский егор — фигура менее вырази-
тельная, в его речи преобладает бесцветная, нейтральная лек-
сика. «многострадальная душа», о которой так часто говорит 
егор, в переводе выступает порой как «serce», которое не болит, 
не тревожится, не мучает. Юмор, коим герой наделен сполна, 
также во многих случаях остается до конца не раскрытым. а ведь 
именно боязнь того, что герой затеряется или останется непоня-
тым, а зритель равнодушным, всегда беспокоила шукшина:

а что может быть страшнее зрительского равнодушия, непонимания, 
а то и недоумения перед произведением, которое ты, автор, считаешь для 
себя программным4�.

проанализированный материал также выдвигает проблему 
ответственности кинопереводчика за вмешательство в готовый 
продукт культуры (фильм) и его модификацию, подчеркивая 
необходимость дальнейших усилий по сведению к минимуму 
субъективных факторов, сужающих возможности переводчика 
в процессе воссоздания уникального и глубоко национального 
характера героев и произведения в целом, дабы не допустить 
снижения его значение в процессе межкультурного обмена.

4� см. W. kopaliński, Słownik symboli…, c. 30.
4� см. Ю. Тюрин, Кинематограф Василия Шукшина…, с. 249.
4� В. шукшин, Вопросы самому себе…, с. 176.
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Irina Romańska 

WpłyW WyBoróW translatorskIcH na zmIany 
W sylWetce głóWnego BoHatera FIlmu kAlINA czeRWoNA 
(W tłumaczenIu na Język polskI)

s t r e s z c z e n i e 

artykuł stanowi próbę przeanalizowania niektórych wyborów translatorskich, za-
stosowanych w tłumaczeniu filmu kalina czerwona na język polski. rozpatrywa-
ne przykłady zostały przez autora podzielone na podgrupy: żargonizmy, przysłowia, 
wypowiedzi intertekstualne, które współtworzą językowy autoportret bohatera. au-
torka artykułu, analizując wybrane zagadnienia, stara się wyjaśnić, w jakim stopniu 
zaproponowane przez tłumacza wersje oddają charakter wypowiedzi głównego bo-
hatera, dlaczego postać ta traci wiele cech istotnych dla charakterystyki i zrozumie-
nia jej tragicznego losu. analiza wybranych przykładów oraz wyprowadzone na jej 
podstawie wnioski nasuwają też ważne pytanie o odpowiedzialność tłumacza, który 
wprowadza film do kultury przyjmującej, występując w roli łącznika pomiędzy dwo-
ma odmiennymi światami.

Irina Romanska 

tHe Impact oF translator’s cHoIces on cHanges 
oF tHe maIn cHaracter In tHe translatIon 
oF tHe FIlm THe ReD SNoWBAll TRee Into tHe polIsH language

s u m m a r y

the article intends to present an attempt to analyze some translator’s choices and 
strategies applied in translation of Vasily shukshin’s film The Red Snowball Tree 
into the polish language. such important issues as jargons, proverbs, intertextual 
utterances that cocreate a linguistic selfportrait of the main character, are divided 
by the author into subgroups. While analysing solutions proposed by the translator, 
the author of the article tries to explain the extent to which they reflect the character 
of expressions of the main character. the author also tries to emphasize all the 
changes that happen with the main character and proposes her own solutions of the 
translation. a matter of the responsibility of the translator for all changes, which 
influence on the characteristics of the main character, is also regarded.


