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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы художественного авторского перевода, стоящие перед писателямибилин
гвами с точки зрения восприятия текста на языке другой культуры и передачи читателю – носителю другого 
языка наиболее точных образов, смыслов и оттенков с языка оригинала. Цель исследования – выявить специ
фику перевода колоративной лексики в ситуации, где, с одной стороны, в фокусе внимания находится автор
билингв и авторпереводчик в одном лице, а с другой – понятия культурной идентичности и личностного вос
приятия в аспекте общекультурных компетенций людей, не являющихся билингвами, но знающих язык на 
достаточном уровне для свободной коммуникации. Основу методологии исследования составляют: методы 
лингвистического наблюдения и сплошной выборки, контекстуальный анализ, концептуальный анализ, экспе
римент, количественный анализ и интерпретация полученных данных. В ходе исследования выявлено около 
400 несоответствий в текстах оригинала произведения и его авторского перевода. Далее отобраны три наибо
лее ярких примера, на основе которых построены сравнительносопоставительный анализ и эксперимент с 
участием представителей искусственного (учебного) билингвизма с родным русским и вторым английским 
языками. В результате исследования определено, что примеры перевода в условиях искусственного билингвиз
ма строятся главным образом с помощью номинативных значений эквивалентных слов, чего достаточно для 
поверхностной передачи смысла и общей идеи произведения, в то время как автор произведения передаёт глу
бинные смыслы, сохраняя атмосферу подлинника и силу его поэтического воздействия.
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Abstract
The article considers the issues of literary translation that bilingual writers face in terms of perceiving a text 
produced within another culture and transferring images, meanings and nuances from the original language to the 



reader’s language in the most accurate way. This paper aims to identify the specific patterns in translation of 
colour terms when on the one hand there is a bilingual author who is at the same time the translator of his / her 
original work, and on the other hand there is the concept of cultural identity and personal perception in terms of 
general cultural competence of people who are not bilingual but know the language well enough to communicate 
freely. The research methods include linguistic observation, continuous sampling, contextual analysis, conceptual 
analysis, experiment, statistic analysis and interpretation of the data obtained. During the study, about 400 
discrepancies in the texts of the original work and the author's translation were identified and analyzed. Three 
most striking examples were then selected to be given to artificial (educational) bilingual speakers of Russian as 
L1 and English as L2 for further comparison. The results show that the translation samples produced within 
artificial bilingualism are mainly constructed using nominative meanings of equivalent words which are enough 
for a superficial transfer of meaning and the general idea while the author conveys deeper meanings preserving 
and transmitting the original atmosphere and the magnitude of its poetic impact.
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1. Введение [Introduction]

Актуальность темы исследования обусловлена интересом к проблеме коммуника
тивного коллективного билингвизма в обучении иностранным языкам, а также объек
тивной потребностью в раскрытии феномена речемыслительной деятельности 
творческой билингвальной личности вследствие недостаточной разработанности 
проблемы как в переводоведении, так и в методике обучения иностранным языкам. 
Принимая во внимание тот факт, что ни один переводчик / читатель не может знать ори
гинал и творческий замысел лучше самого автора, авторский перевод является идеаль
ным способом воссоздания оригинала произведения на другом языке [Кривошлыкова, 
2017, с. 255]. Именно художественный билингвизм может быть представлен как особый 
художественный метод, способствующий разрешению специфических проблем, стоя
щих перед писателямибилингвами [Туксаитова, 2005, с. 200], таких как осознание 
культурных различий и большая потребность в межкультурном понимании.

Ц е л ь исследования – определить специфику перевода колоративной лексики в 
художественном тексте в ситуации, где с одной стороны находится авторбилингв и ав
торпереводчик в одном лице, а с другой стороны – люди, не являющиеся билингвами, 
но способные понимать и воспроизводить на иностранном языке на высоком уровне 
переданную при помощи языковых средств информацию о цвете.

Соотношение ролей автора и переводчика всегда вступает в конфликт. Главной 
задачей переводчика является сохранение национальнокультурной специфики, адекват
ности и эквивалентности художественного текста, в то время как для автора произведе
ния данные термины не имеют скольконибудь существенного значения, и автор по 
своей сути является ретранслятором определённой действительности или некого иного 
взгляда на неё, что, в свою очередь, подразумевают полную свободу действий в фор
мировании мыслей, зависящих только от личности автора, а также от его индивидуаль
ных предпочтений и восприятия. Переводчик же, не являющийся билингвом или 
автором произведения, ограничен в выборе переводческих решений.
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З а д а ч и исследования охватывают изучение специфики проблем авторского 
перевода на уровне образной системы, цветопередачи и переводческих решений и то, 
насколько способность автора к синестезии помогает в процессе передачи образов и 
смыслов произведения.

Разработка проблем культурной идентичности, личностного восприятия и билин
гвального перевода представлена в трудах ряда учёных [Зимняя, 1989 ; Туксаитова, 
2005 ; Бахтикереева, 2009 ; Хованская, Праченко, 2014 ; Эко, 2016 ; Кривошлыкова, Чер
някова, 2017]. Авторской синестезии и её роли в переводе художественных произведе
ний посвящено определённое количество работ отечественных и зарубежных авторов 
[De Bortoli, Maroto, 2008 ; Кривошлыкова, 2018 ; Блатт, 2019].

В классическом языкознании обычно выделяют три ступени формирования и 
формулирования мысли на родном и неродном языках. Так, в работах И. А. Зимней 
представлены следующие ступени: первая ступень – формирование и формулирование 
мысли с помощью родного языка с последующим переводом на неродной язык; вторая 
ступень – формирование мысли средствами родного языка с последующим формулиро
ванием её средствами неродного языка; третья ступень – формирование и формулирова
ние мысли сразу на неродном языке. Этот этап является ступенью билингвального 
существования [Зимняя, 1989].

Г и п о т е з а  исследования состоит в том, что языковая личность авторабилин
гва и переводчикабилингва Владимира Набокова базируется сразу на трёх ступенях и, 
соответственно, имеет больший потенциал при передаче тончайших оттенков цвета при 
переводе художественного произведения с учётом понятий адекватности и эквивалент
ности. Личности же переводчиков, для которых язык перевода не является родным, под
ходят лишь под первую и / или вторую категорию.

2. Теоретические предпосылки [Theoretical background]

В современном и стремительно развивающемся мире уже никого не удивишь билин
гвизмом. Изначально вопрос билингвизма интересовал только учёную среду, но с течением 
времени важность билингвизма начали понимать и обычные люди. Так, например, родители 
стараются, чтобы их ребёнок с раннего возраста жил и воспринимал информацию в много
язычной среде. Роль языка невозможно переоценить, особенно в условиях острых глобаль
ных проблем: пандемия 2020 года, глобальное потепление, борьба за ресурсы – этот список 
можно продолжать бесконечно. Очевидно, что навык владения иностранным языком, – не
зависимо от того, где ты родился или живёшь, какой у тебя социальный или материальный 
статус, – это своего рода ключ к решению повсеместных проблем, а также к возможностям 
нашего мира. Можно предположить, что в будущих поколениях количество людей – носи
телей двух или более языков – многократно возрастёт отчасти благодаря техническому про
грессу, свободному перемещению и смешению культур.

В действительности, количество случаев билингвизма или многоязычия в совре
менном мире неуклонно растёт. В ходе опроса, проведённого Европейской комиссией в 
2006 году, 56% респондентов заявили, что они могут общаться на языке, отличном от их 
родного. По данным American Community Survey (Исследование американского сообще
ства – программа, проводимая Бюро переписи населения США), в 2012 году около 66% 
детей в мире могли говорить на двух языках [Xiaoming, 2021]. Также на примере США 
мы можем проследить, что в период с 1980 по 2018 год наблюдается устойчивый рост 
доли билингвов. В 1980 году процент билингвов составлял 10,68% (около 23,06 млн че
ловек), а в 2018 году, согласно последнему исследованию ACS, это число возросло до 
21,9%, то есть 67,27 млн жителей. За 38 лет этот процент практически удвоился [Zeigler, 
Camarota, 2018].
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Выше было уже упомянуто о том, почему феномен билингвизма будет иметь ши
рокое распространение. Также стоит отметить важность наличия всесторонне развитых 
компетенций современного специалиста, который сможет стать конкурентоспособным в 
мире, где каждая компания стремится найти себе человека для решения широкого круга 
задач. В нашем случае акцент сделан на так называемые общекультурные компетенции, в 
число которых входит и владение иностранным языком. Одним из критериев владения 
иностранным языком на достойном уровне является успешное понимание и передача ин
формации. И здесь возникает вопрос, так ли важно быть билингвом, или для рядового 
специалиста достаточно иметь хорошо развитые лингвокреативные, лингвокультурные 
навыки восприятия информации для успешной коммуникации, на которых мы остановим
ся подробнее далее в нашей статье. Но уже можно совершенно точно сказать, что актуаль
ность проблем билингвизма возрастает, повышается интерес к изучению и созданию 
новых методик обучения иностранным языкам.

Как мы уже упомянули, феномен билингвизма достаточно хорошо изучен, прове
дено множество исследований, совершён целый ряд открытий, но все же некоторые во
просы остаются нерешёнными и требуют более детального рассмотрения. 
Художественноиндивидуальный билингвизм – это проблема, которую можно рассмат
ривать с нескольких аспектов, в частности, с литературоведческого и лингвистического, 
однако для её разработки важны достижения различных направлений научного знания: 
классической теоретической лингвистики, социологии, социолингвистики, психологии, 
психолингвистики, когнитивной лингвистики и психологии, социальной психологии, 
лингвистики и психологии цвета, культурологии. Из этого следует, что для выявления 
особенностей речевого портрета билингвальной личности нужно придерживаться меж
дисцилинарности как основного подхода к выявлению наиболее полных и точных ха
рактерных черт языковой личности и представлений о языковой картине мира в целом.

Языковая картина мира в каждом языке имеет свои особенности, но в общих 
функциональных, понятийных планах она в принципе типична для всех языков. Иначе 
люди не имели бы возможности понимать друг друга. Иными словами, различные языки 
суть разных видений одного и того же предмета, а не различных обозначений одного и 
того же предмета [Гумбольдт, 1985, с. 172]. Для того, чтобы это наглядно показать, было 
решено обратиться к примерам из произведений «Отчаяние» и «Камера обскура» и к их 
авторским переводам “Despair” и “Laughter in the dark” такого экстраординарного авто
ра, как Владимир Набоков.

Экстраординарность В. Набокова заключается в том, что у него «были неплохие 
способности к рисованию, его учил знаменитый Добужинский. Мальчику прочили буду
щее художника. Художником Набоков не стал, но и способности, и приобретенные на
выки пригодились для его словесной живописи, уникальной способности чувствовать 
цвет, свет, форму и передавать эти чувства словами» [Уздина, 2012]. «Художественный 
мир Набокова содержит не только обязательный образ автора, но и инстанции – образы 
критика, литературоведа, переводчика, – одним словом, образы – зеркала разнооб
разных истолкователей» [Агеносов и др., 2020, с. 321].

Анализируя переводы одних и тех же отрывков как с русского языка на англий
ский, так и наоборот, мы приходим к выводу, что именно различные вариации перево
дов и уровень владения языком, а не происхождение человека и его национальная 
принадлежность являются показателем той культурной идентичности, к которой он себя 
относит. Уровень владения языком – это навык, который и указывает нам на мастерство 
переводчика, автора или читателя воспринимать и передавать образы. В нашем случае 
Набоков был с детства окружён обеими культурами; в его памяти хранятся образы и 
воспоминания, которые можно соотнести с тем или иным языком, т. е. имеет место обу
словленность речевой ситуации, в которой то или иное событие происходило.
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Согласно исследованию В. Мариан и Ю. Нейссера в области когнитивной психоло
гии англорусских билингвов с вовлечением двух языков, можно утверждать, что образы в 
обоих текстах автора, те несоответствия и радикальные переработки, на которые мы об
ращаем внимание при прочтении параллельных корпусов текста, являются проявлениями 
одной и той же мысли. Так, в первой части исследования проверялось, вызывают ли слова с 
одинаковым значением, представленные в конечном итоге на русском и английском языках, 
одинаковые воспоминания. Когда назывались слова на русском языке, участники, как прави
ло, вспоминали события, пережитые на русском языке: слово лето вызывало воспоминания 
о летних событиях, пережитых на русском языке (либо в России, либо в русскоязычной сре
де после иммиграции в США), в то время как summer обычно вызывало воспоминания о 
летних событиях, пережитых на английском языке. Во второй части исследования учитыва
лась языковая среда. Участникам назывались слова на русском и английском языках в опре
делённой языковой среде, то есть они взаимодействовали с экспериментатором 
исключительно либо на русском, либо на английском языке. В результате было обнаружено, 
что участники склонны воспроизводить воспоминания, пережитые на языке, совпадающим 
с текущей языковой средой, зачастую несмотря на то, что слова называли на другом языке 
[Marian, Neisser, 2000, p. 366]. Это говорит о том, что язык, используемый для запоминания и 
извлечения воспоминаний, влияет на то, какие воспоминания будут вызваны, и, что нема
ловажно, языковая среда эксперимента, окружающая билингвов в данный момент, влияет на 
то, что они вспомнят в первую очередь [De la Puente, 2015, c. 588]. Результаты исследования 
согласуются со словами В. Набокова о его творчестве в интервью 1961 года журналисту га
зеты NiceMatin, Клоду Меркади: «Я отталкиваюсь не от идеи, но от образа … Затем я при
лагаю все усилия, чтобы в точности воспроизвести всё то, что пришло ко мне как внезапное 
озарение … Это длинная и трудная работа» [Мельников, 2014, c. 175]. Данное высказывание 
применимо и к описательным оборотам в форме колоративной лексики, которые повсемест
но встречаются в романах В. Набокова.

Цвет – это важный атрибут художественного произведения, помогающий худож
нику выразить свои мысли и чувства через слова, которые впоследствии при переводе 
могут приобрести новые формы и оттенки [Лебедев, 2022, с. 83].

Подчеркнём, что писателя интересовали не столько сами цветá как таковые и их 
названия, сколько эффект восприятия того или иного цвета и его оттенков в зависимости 
от условий освещения и того восприятия, с которым человек уже сталкивался в жизни. 
Учитывая лингво и социокультурные характеристики отдельных народов, можно утвер
ждать, что реалии и образы, которые автор передаёт в одном языке одними лексическими 
единицами, могут приобретать совершенно отличные образы в другой культуре.

Не только языки не одинаковы, но и способы использования языков никогда не 
бывают одинаковыми, поэтому задача переводчика очень сложна, поскольку она требует 
переговоров о различиях как языковых, так и культурных. Так, переводоведение подни
мает фундаментальные вопросы об этике межкультурной коммуникации и о доверии, 
которое мы оказываем переводчику.

По нашему мнению, наиболее точное определение переводчика даёт Вальтер Бе
ньямин, сравнивающий его с археологом, собирающим вместе фрагменты сосуда, чтобы 
восстановить его первоначальную форму, и он должен собрать его таким образом, что
бы включить в него способ означивания оригинала [Walter, 2000, p.257].

Также перед тем, как перейти к анализу переводческих соответствий, стоит упо
мянуть тот факт, что В. Набоков является синестетом. Синестезия – это особая психоло
гическая способность отождествлять видимое и / или слышимое друг с другом или 
определёнными словами, или даже образами. Набокову же посчастливилось стать обла
дателем цветного слуха. Слыша определённую букву или слово, В. Набоков видел цве
товое соответствие, вплоть до различных оттенков.
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Сам В. Набоков в автобиографии «Память, говори» описал феномен синестезии 
следующим образом: «… я наделён в редкой мере цветным слухом. Не знаю, впрочем, 
правильно ли говорить о «слухе», цветное ощущение создаётся, помоему, самим актом 
голосового воспроизведения буквы, пока воображаю её зрительный узор. Долгое a ан
глийского алфавита (речь пойдет только о нём, если не говорю иного) имеет у меня от
тенок выдержанной древесины, меж тем, как французское a отдаёт лаковым чёрным 
деревом» [Набоков, 2004, с. 338]. В настоящем исследовании большое внимание уделя
ется именно тому, что в произведениях Набокова достаточно часто употребляются опи
сательные колоративы.

3. Эксперимент [Experiment]

3.1. Материал и методика исследования [Material and methods]

В ходе исследования был использован комплексный подход, объединяющий сле
дующие м е т о д ы: метод сплошной выборки, контекстуальный анализ, концептуаль
ный анализ, количественный анализ и интерпретация полученных данных. Был 
проведён эксперимент с восприятием смыслов и образов в оригинальном и переведён
ном тексте у людей, для которых английский язык не является родным, чтобы выяснить, 
насколько обычный человек способен приблизиться к оригиналу авторского перевода, 
если бы перед ним стояла задача перевести данный текст.

М а т е р и а л о м для исследования послужили романы Владимира Набокова 
«Камера обскура» и «Отчаяние», а также их авторские переводы “Laughter in the dark” и 
“Despair” [Набоков, 2012, 2004 ; Nabokov, 2011, 2012]. Было отобрано около 400 несоот
ветствий перевода по отношению к оригиналу текста.

Чтобы подробно рассмотреть, насколько восприятие автора и переводчикаби
лингва в одном лице отличается от восприятия читателя или обычного человека, владе
ющего иностранным языком на высоком уровне (представители искусственного 
(учебного) билингвизма), на одном из практических занятий по дисциплине «Перевод и 
реферирование в сфере профессиональной коммуникации» в качестве эксперимента 
студентам 2х – 4х курсов продвинутого уровня (Advanced) неязыкового вуза были да
ны несколько отрывков из произведений В. Набокова «Отчаяние» / “Despair” и «Камера 
обскура» / “Laughter in the dark” на перевод, по завершении которого студенты сравнили 
свои переводы с авторским. Испытуемые заранее знали, что им нужно уделить большое 
внимание колоративной лексике и тому, какими выразительными средствами эту лекси
ку можно передать на английском языке. В исследовании приняли участие 30 человек 
(22 испытуемых женского пола и 8 мужского). В данной работе представлена лишь 
часть ответов, которые мы посчитали наиболее интересными.

Перед проведением эксперимента ставился вопрос о том, каких студентов лучше 
всего вовлечь в проведение эксперимента: с одной стороны – студенты неязыковых фа
культетов, с другой стороны – языковых. Было принято решение, что студенты неязы
ковых факультетов составляют большинство и более точно отражают существующую 
реальность того, что не все коммуниканты, говорящие на иностранном языке, владеют 
языком на профессиональном уровне, и для них, по сути, языкознание как наука не пред
ставляет особой важности при ретрансляции текста и его понимания. Ниже представлен 
сравнительносопоставительный анализ трёх фрагментов, каждый из которых включает в 
себя пример из оригинала произведения, авторский перевод, и переводы студентов.

3.2. Обсуждение результатов [Results and discussion]

Рассмотрим подробнее отрывки. Первый пример – это предложениеоригинал и 
его перевод, выполненный самим Набоковым:
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(1) Вдали лиловатобeлым конусом выдeлялась на беспощадной синевe гора, похожая 
на Фузияму [Набоков, 2014, с. 105]. – In the distance against a mercilessly blue sky, there stood out 
the mauveshaded sugar cone of a mountain resembling Fujiyama [Nabokov, 2011, p. 196].

Здесь автор сравнил белый конус – снежную верхушку горы – с сахаром, и конеч
но же, цвет сахара в определённых условиях освещения может отражать различные от
тенки, голубоватого, лиловатого, желтоватого. Не только цвет, но и хруст, издаваемый 
при протирании сахара, когда человек наступает на сухой снег, соотносятся. Также важ
но отметить, что из около 20 различных переводов (см. далее) ни разу не встретился ко
лоратив mauve, названный в честь растения Мальва. В природе известно более 25 видов 
цветов мальвы, растущей в Северной и Южной Америке, Африке, Европе и Азии, и в 
данном случае в окраске растения в зависимости от вида могут преобладать следующие 
цвета и оттенки: белый, кремовый, розовый, красный, голубой и фиолетовый.

Согласно кембриджскому словарю, слово mauve имеет значение бледнофиолето
вого цвета – «a pale purple colour» [Cambridge dictionary]. Автор использовал слово, кото
рое содержит в себе одновременно два цвета: белый и фиолетовый. Поскольку билингвы 
воспроизводят образы на основе пережитых событий в определённой языковой среде, это 
даёт авторубилингву некую вольность при выборе выразительных средств.

Нельзя не упомянуть тот факт, что одним из любимых цветов В. Набокова яв
ляется как разтаки “mauve”. Об этом говорят результаты исследования, проведённого 
автором книги «Любимое слово Набокова – лиловый», Беном Блаттом. «Любимое слово 
автора «Лолиты», которое хотя бы единожды встречается во всех его восьми романах, 
это лиловый. В сумме частота его использования у Набокова в 44 раза выше, чем оно 
встречается в Историческом корпусе американского английского языка» [Блатт, 2019, 
c. 190]. К сведению, указанный корпус (ИКАА) содержит выборку художественных 
произведений, научнопопулярных работ, газетных и журнальных статей с 1810 по 
2009 гг., что в сумме составляет 385 миллионов словоупотреблений.

В совокупности для проекта Бена Блатта было отобрано около 1500 книг, при ана
лизе которых авторисследователь попытался вывести некоторые писательские правила и 
их нарушения, которые, собственно, и создают великое произведение, а также с помощью 
статистики и научных методов показал нам, что каждый автор уникален и что ключ к 
успеху зависит от особых предпочтений автора и его самобытности в выборе слов.

«Учитывая, насколько уникален Набоков в изложении своих мыслей, можно ска
зать, что избранный метод определения любимого слова успешно сработал, позволив 
нам обнаружить любимые слова писателя. Его любовь к слову «лиловый» необычна, но 
стоит сказать, что и его любовь к цветам тоже необычна. Если взять названия цветов 
стандартной пачки из 64 карандашей марки Crayola Crayon и поискать их в работах На
бокова, то получится, что он использовал примерно 460 слов, обозначающих цвета, на 
каждые 100000 слов, а это поразительно много. Те же цвета в текстах ИКАА встречают
ся всего 115 раз каждые 100000 слов» [Блатт, 2019, c. 191].

Как мы можем увидеть, у Набокова было высоко развито чувство цвета вдобавок 
к тому, что он мог наиболее точно передать значения на другом языке. И всё это благо
даря тому, что он был одновременно и билингвом, и синестетом, и пейзажистом.

Теперь посмотрим, как предложение оригинала звучит в переводах студентов:
– In the distance, a mountain resembling Fujiyama stood out like a light violet cone.
– In the distance a cone of purplish white stood out against the navy azure a mountain 

similar to Fusiyama.
– In the distance a mountain stood out over the merciless blue with its lilacwhite cone, 

similar to Fujiyama.
– Faraway a purplewhite cone stood out against the merciless blue mountain similar 

to Fujiyam.
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– Far away like a lilac and white cone a mountain stood out in inexorable azure, 
reminiscent of Mount Fuji.

– In the distance, a purplewhite cone stood out against the pitiless blue of the 
Fujiyamalike mountain.

– In the distance a lilacwhite mountain looking like Fujiyama stood out in the 
merciless blueness background.

С точки зрения семантики все эти переводы корректны – они передают главный 
смысл предложения. Но задумывались ли студенты над тем, чем руководствовался ав
тор, сравнивая гору с лиловатобелым конусом и переводя это словосочетание как 
mauveshaded sugar cone. Знали ли студенты о том, что именно оттенок “mauve” являет
ся любимым словом Набокова? Ни в одном из переводов, представленных студентами, 
не было и намёка на «сахар», а также цвет «mauve». Это говорит о том, что: «Способ 
различения, сегментации и организации цветов разнится от одной культуры к другой. 
Хотя некоторые межкультурные константы были выявлены, перевод терминов цвето
обозначения кажется делом по меньшей мере нелёгким, если речь идёт о языках, 
далёких друг от друга во времени1, или же о разных культурах» [Эко, 2015, c. 569].

Также стоит помнить о том, что «нужно отличать пигменты как цветовую реаль
ность от нашего перцептивного отклика как цветового впечатления – а оно зависит от 
многих факторов: от природы поверхностей, от света, от контраста между объектами, от 
прежних познаний и так далее» [Эко, 2015, c. 570]

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим второй пример:
(2) Воздух был мутносиреневый от сигарного дыма [Набоков, 2014, с. 33]. – The 

air was blue and heavy with cigar smoke [Nabokov, 2012, p. 44].
При сравнении оригинала и перевода напрашивается вывод о том, что воздух был 

непрозрачным, насыщенным сигаретными клубами дыма, соответственно в русском языке 
была использована лексема мутный, а в английском – heavy, ведь и в том и другом случае 
автор подразумевал пелену, туман, висящий в воздухе. Действие происходило в гостиной, 
заполненной большим количеством гостей, окна были закрыты, что становится известно 
при прочтении полного текста главы. Можно выделить два словарных значения лексемы 
heavy в Кембриджском словаре: 1. “thick, strong, solid, or looking that way” 2. “of great amount, 
or degree, or force” [Cambridge dictionary]. Если взять слово туман, то в русском языке с ним 
могут сочетаться слова мутный, густой, непрозрачный и т. п., так же, как и в английском 
языке к слову fog подходят прилагательные thick, heavy, dense и т. п. Соответственно, в дан
ном случае речь идёт об относительных синонимах, применяемых автором в разных языках.

Невозможно не заметить, что и в оригинале, и в переводе автор использует 
разные колоративные прилагательные: сиреневый и голубой. Стоит отметить, что эти 
цвета считаются родственными, разница состоит в том, что у них отличаются оттенки, 
тона и полутона. Одним из составных цветов сиреневого является синий наряду с крас
ным и белым; из синего с помощью белого создаётся голубой, а при смешении красного 
с белым получается нежнорозовый; затем получившиеся цвета добавляют друг к другу.

Согласно Марио де Бортоли и Хесусу Марото, изучавшим цвет в разных культу
рах и проблемы перевода цветов для решения маркетинговых задач, во всех странах 
прослеживается интересная закономерность: цвета образуют спектр значений. Внима
тельное изучение восьми карт восприятия показывает, что можно провести прямую ли
нию, на одном конце которой находится красный, а на другом – синезелёнобелый 
кластер. Смысловые ассоциации по этому спектру простираются от «активного», «горя
чего» и «яркого» (ассоциируется с красным цветом) до «успокаивающего», «нежного» и 
«мирного» (ассоциируется с синезелёнобелым кластером). Остальные шесть цветов 
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располагаются примерно на равном расстоянии между этими конечными точками [De 
Bortoli, Maroto, 2008, p. 9–10] (см. рис. 1).

 
Р и с у н о к  1. Спектр цветовых значений

[F i g u r e  1. A Spectrum of Colour Meanings]

Из этого следует, что в гостиной, после того как все гости, кроме Кречмара ‒ 
главного героя произведения, покинули её, наступила спокойная атмосфера. В обоих 
случаях оба колоратива говорят о внутреннем состоянии героя, о чувстве умиротворе
ния после той суматохи, которая происходила на месте событий.

Теперь обратимся к примерам переводов, сделанных студентами:
– The air was pale lilac due to the tobacco smoke.
– The atmosphere/air was cloudy lilac from cigarette fog / smoke.
– The air was murky lilac because of cigar smoke.
– The air was dirtyviolet because of cigarette smoke.
Здесь мы можем только констатировать тот факт, что, хотя перевод и стремится 

преодолеть различия между языками, на самом деле он подчёркивает эти различия, так 
что благодаря переводу мы осознаём, что «наши соседи» говорят и думают не так, как 
мы. Перевод осуществляется не как поиск эквивалентности, а как бесконечный процесс, 
который наделяет текст новой жизнью и новыми смыслами [Bassnett, 2014], и это под
тверждает гипотезу о том, что только автор произведения, являющийся одновременно и 
билингвом, и переводчиком, сможет донести до читателя и дать ему почувствовать то, 
что было изначально задумано.

Обратимся к третьему примеру:
(3) «Боже», – проговорила Магда. – «Какое голубое море!» Оно было действи

тельно очень голубое. Когда поднималась волна, то на ее блестящей крутизне ко
бальтовыми тенями отражались силуэты купальщиков. Мужчина в оранжевом 
халате стоял у самой воды и протирал очки [Набоков, 2014, с. 28]. – “Heavens,” said 
Margot, “how blue the sea is today.” It really was blue: purpleblue in the distance peacock
blue coming nearer, diamondblue where the wave caught the light. The foam toppled over, 
ran, slowed down, then receded, leaving a smooth mirror on the wet sand, which the next 
wave flooded again. A hairy man in orangered pants stood at the edge of the water wiping 
his glasses [Nabokov, 2012, p. 38].

Интересен выбор В. Набоковым цветообозначений при переводе на английский 
язык описания воды, где прослеживается смысловое развитие. Вода была не только го
лубая с кобальтовыми тенями, но и переливалась разными оттенками: purpleblue 'фи
олетовосиний', peacockblue 'яркий слегка зеленоватый голубой', diamondblue 
'бриллиантовый голубой' – от более тёмного к более светлому. Как известно, цвет воды в 
море зависит от глубины, так как плотность воды способна пропускать только опре
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делённое количество солнечного света – чем ближе к берегу, тем больше вероятность 
того, что дно низкое и солнечные лучи, достигнув дна, отразятся от него и вернутся на 
поверхность. В данном случае мы наблюдаем более точное и детальное описание моря, 
которое, определённо, вызовет воспоминания или образы в голове у человека, которому 
посчастливилось видеть море в солнечный день.

Оригинал художественного произведения отражает индивидуальное восприятие 
мира писателем. И здесь можно заключить, что в момент перевода своего же произведе
ния восприятие В. Набокова изменилось, что и повлияло на переводческое решение.

В случае постоянного профессионального интереса к языку писатель ощущает 
«явную нехватку тех возможностей, которые предоставляет ему родной язык, и стремит
ся так или иначе вырваться за пределы конкретного – национального языка, преодолеть 
его мощную «гравитационную силу», – во имя того, чтобы разрушить старые, устояв
шиеся литературные традиции, расширить собственные композиционные возможности 
и прийти к принципиально новым творческим результатам» [Николаев, 2011]. Следова
тельно, чтобы сделать своё творчество новым для реципиента, автор прибегает к друго
му национальному языку с целью разрушить устоявшиеся литературные нормы и 
осуществляет перевод своего произведения. Кроме того, писатель пишет не для самого 
себя – процесс написания подразумевает и процесс чтения. Следовательно, писатель же
лает поделиться своими чувствами с читателем, сообщить чтото новое и особенно важ
ное для него. Таким образом, чтобы убедиться, что оригинал переведён правильно и 
полно, писатель обращается к авторскому переводу [Хованская, Праченко, 2014].

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что «в лингвистической и цве
товой картине мира синестетика и билингва цветовые константы обретают новые сим
волические смыслы. Идиостиль В. Набокова формирует особое, авторское поле 
цветообозначений» [Кривошлыкова, 2018, с. 40], о чём можно судить по тем несоответ
ствиям, которые встречаются в обеих версиях романа.

Рассмотрим отдельные части абзаца на переводах студентов (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Примеры переводов
[T a b l e  1. Translation examples]

По этим примерам можно судить о том, что студенты придерживались букваль
ного перевода. Как говорил сам Набоков, «буквальный перевод – передача точного 
контекстуального значения оригинала настолько близко, насколько позволяют ассоциа
тивные и синтаксические возможности другого языка. Только это есть истинный пере
вод» [Набоков, 1998 с. 27]. Получается, Набоков, будучи сторонником буквального 
перевода, отходил от этого метода и переводил свои произведения, основываясь на ин
дивидуальном восприятии тех или иных образов и воспоминаниях.

Для рядового человека, активно использующего английский язык в повседневной 
речи, не составит труда передать общий смысл той информации, которую хотел донести 
автор. Но когда речь идёт о восприятии тех образов, которые воссоздаёт в нашей памяти 
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Какое голубое море What a blue sea; What an ultramarine sea; What a clear blue 
sea; What a sapphire sea.

Очень голубое Blue indeed; Ultramarine indeed; Really blue; Really very 
turquoise; Sapphire indeed.

на её блестящей крутизне кобальтовыми 
тенями отражались силуэты купальщиков

Silhouettes of bathers were reflected on its brilliant / 
glistening / shiny steepness with cobalt shadows

Мужчина в оранжевом халате A man in a tangerine / orange bathrobe; A man in the apricot 
dressing gown / bathrobe.
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произведение, то это говорит о мастерстве автора / переводчика эти образы передавать. 
Хорошо сказал об этом Карл Краус: «Перевести произведение с одного языка на другой – 
всё равно что снять с него кожу, перевести через границу и там нарядить в национальный 
костюм» [Стихи.ру, 2015]. Данное высказывание применимо не только к переводу, но и к 
обучению иностранным языкам, осуществлению коммуникации на иностранном языке. 
Следовательно, для успешного речевого контакта стоит уделять больше внимания культу
ре того народа, с которой коммуникант соприкасается в момент речи.

4. Заключение [Conclusion]

Анализ примеров не только подтвердил нашу гипотезу, но и показал, что билин
гвизм является определяющей составляющей переводческих решений не только в ав
торском переводе, но и в повседневной жизни при передаче смыслов. Билингвизм в 
переводе, в целом, выступает самой надёжной основой перевода. Говоря об авторском 
билингвальном переводе, текст оригинала и текст перевода создаются одним человеком, 
способным творить на обоих языках, что является абсолютной и наивысшей формой 
переводческой деятельности.

Уникальность творчества В. Набокова состоит в том, что в его переводах мы можем 
встретить сразу три ступени формирования мысли на родном и неродном языке. Первая 
ступень – точный, буквальный и подстрочный перевод, которого придерживался В. Набо
ков. На второй ступени мы отмечаем изменения, которые автор внёс в текст языка перево
да, несоответствия, обусловленные особенностью структуры, лексики и грамматических 
форм языка перевода. На третьей ступени встречаются полные несоответствия при парал
лельном рассмотрении текстов в виде отдельных абзацев, отрывков и глав, задачей кото
рых являлась передача основной идеи и атмосферы художественного произведения, и 
формированием у читателя на другом языке отождествлённого общего эмоционального 
фона. Между тем, коммуниканты, обладающие знанием иностранного языка на достаточ
но высоком уровне для беспрепятственного понимания написанного, способны передать с 
исходного языка на язык перевода в основном только наиболее важную информацию, без 
авторских нюансов.

Важнейшей языковой характеристикой личности авторабилингва и переводчика 
в одном лице выступает его языковое сознание, особенности которого включают в себя 
культурное и языковое своеобразие, в том числе несоответствия лексикограмматиче
ских форм исходного языка и языка перевода, которые доступны при выборе тактики 
речевого поведения и переводческих решений для более адекватной и эквивалентной 
передачи информации.

Перспективы и дальнейшая разработка проблемы исследования художественного 
и искусственного билингвального восприятия колоративной лексики включают в себя 
рассмотрение данного вопроса с вовлечением большего количества испытуемых, вклю
чая студентовпереводчиков и переводчиков, занимающихся переводом художественной 
литературы на профессиональном уровне.
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