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Аннотация. Посвящено осмыслению природы лингвокреативной личности переводчика. 

Актуальность поставленной проблемы обусловлена тем, что до сих пор не решён вопрос о 
творческой способности транслятора. Тем не менее, в тексте перевода отмечаются проявле-
ния творческой деятельности переводчика. Цель работы: изучение  способов актуализации 
лингвокреативности Абая как транслятора. Использован метод переводческого анализа, 

описаны стратегия смысла, стратегия преобразования, стратегия ассоциативного мышле-
ния, различные трансформации. В процессе исследования получены определённые резуль-
таты: доказана возможность проявления творческой способности переводчика, лингвокреа-
тивности транслятора, его эгоцентричности, осмыслены и исследованы способы переводче-
ской деятельности Абая, выявлены применённые им стратегии творческого преобразования 
исходного текста. Значительное внимание авторами уделено индивидуальным стратегиям 

переводчика, способствующим реализации креативных способностей. Сделаны выводы о 
возможности проявления эгоцентричности и творческости транслятора в процессе перевод-
ческой деятельности.  
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Abstract. The article deals with the interpretation of the translator’s linguistic-creative personali-

ty’s nature. The relevance of the problem is due to the fact that the translator’s creative ability is-
sue has not yet been resolved. Nevertheless, some translator’s creative activity’s manifestations are 
noted in the text of the translation. The objective of the research is to study the ways of the linguis-
tic creativity actualizing of Abay as a translator. The method of translation analysis is used, the 
strategy of meaning, the strategy of transformation, the strategy of associative thinking and various 

transformations are described. In the course of the study certain results are obtained: the possibility 
of manifesting the translator’s creative ability, the translator’s linguistic creativity, his egocentric i-
ty; the methods of Abay’s translation activity are comprehended and studied, as well as the strate-
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gies applied by him for the creative transformation of the source text are revealed. We pay consid-
erable attention to individual strategies of the translator that contribute to the creative abilities’ re-
alization. It is concluded that manifestations of egocentricity and creativity of the translator in the 
translation activity process are possible. 

Keywords: linguo-creative personality; translation creativity; sense strategies; transformation 
strategies; translator’s egocentricity 

For citation: Abisheva K.M., Karimova K.K., Kapanova A.K. Abay kak lingvokreativnaya 
lichnost', translyator [Abay as a linguistic-creative personality, a translator]. Neofilologiya – 
Neophilology, 2020, vol. 6, no. 21, pp. 183-188. DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-21-183-188 (In 
Russian, Abstr. in Engl.) 

Интерес исследователей к изучению 

творческой личности переводчика обуслов-

лен необходимостью исследования природы 

лингвокреативной способности транслятора, 

уточнения сущности терминов «творческая 

личность переводчика», «лингвокреативная 

личность переводчика». Решение этой про-

блемы вызывает затруднения, что обуслов-

лено наличием противоречия в данных поня-

тиях, ибо, согласно установившемуся мне-

нию, переводчики должны заниматься ре-

продуктивной деятельностью. В. Вильс по-

этому указывает, что перевод, в отличие от 

творческой работы писателя, можно опреде-

лить, как «рекреативную деятельность, ори-

ентированную на исходный текст [1, S. 111, 

123]. Тем не менее, процесс переводческой 

деятельности транслятора можно определить 

как творческий. Под творческой способно-

стью понимается процесс творческого само-

сознания личности, направленный на осозна-

ние нового, на актуализацию умения откло-

ниться от стереотипного, использовав новый 

вариант разрешения поставленной проблемы. 

Суть творческого процесса заключается в 

«создании новых по замыслу культурных 

или материальных ценностей [2, с. 780]. Та-

кое творчество присуще творцу художест-

венного произведения, создающему новое по 

замыслу и авторской идее произведение. 

Творческая деятельность переводчика, ско-

рее всего, связана с преобразующей деятель-

ностью, когда транслятор реализует творче-

скую деятельность как «ситуативно нестиму-

лированную активность (стремление выйти 

за пределы заданной проблемы)» [3]. Со-

гласно Д.Б. Богоявленской, «основным пока-

зателем творческости является интеллекту-

альная активность, сочетающая в себе два 

компонента: познавательный (общие умст-

венные способности) и мотивационный. 

Критерием проявления творческости являет-

ся характер выполнения человеком предла-

гаемых ему мыслительных заданий» [3]. 

В основе творческой деятельности лежит 

креативность, рассматриваемая как высший 

уровень интеллектуальной активности мыш-

ления, проявляющей способность к творче-

ству. Это «продуктивно-созидательная «ипо-

стась» личности, плюс преобразования, плюс 

самореализация» [4]. 

В репродуктивной деятельности перевод-

чика креативность и творческость проявля-

ются в его умении достигать креативного 

результата. Креативный результат Т.А. Фе-

сенко связывает с умением переводчика ре-

шить поставленную перед ним проблему. 

Проблема эта заключается в выполнении за-

каза. Перевод, по Т.А. Фесенко, «лишь тогда 

является креативным, когда соответствует 

своему заказу и маркируется наличием но-

визны и соответствия (во временном и про-

странственном аспектах)» [5, с. 51]. Креатив-

ность перевода интерпретируется П. Нью-

Марком «как углубление дословного перево-

да и попытка проникнуть в мышление автора 

через его слова» [6, S. 711]. 

Т.А. Фесенко считает, что интеракция 

между Bottom-up-процессами и Top-down-

процессами способствует новому пониманию 

значения слова, поскольку «лексические зна-

чения не являются раз и навсегда данными, 

застывшими, но могут вновь образоваться в 

интеракции с накопленными в нашей памяти 

знаниями» [5, с. 52], то есть расширенное 

понимание значения слов переводчиком спо-

собствует преобразованиям исходного в та-

кой интеракции значения, применению раз-

ного рода трансформаций при переводе. 

Креативность перевода проявляется, по 

мнению Т.А. Фесенко, в том случае, если пе-

реводчик в процессе своей деятельности вы-



Абай как лингвокреативная личность, транслятор 

 
ISSN 2587-6953. Neophilology, 2020, vol. 6, no. 21, pp. 183-188. 185 

полняет следующие операции по достиже-

нию креативного результата: 1) на начальной 

фазе выделяются и анализируются пробле-

мы, обозначаются рамки будущего перевода, 

обусловленные конкретным заказом; 2) на 

второй фазе внимание переводчика акценти-

руется на понимании исходного текста, рас-

сматривающегося как взаимодействие между 

воспринимаемым текстом и знаниями пере-

водчика, то есть это взаимодействие характе-

ризуется как взаимодействие между Bottom – 

up, Top – down (знаниями, возможностями, 

ожиданиями читателя); 3) на третьей фазе, в 

стадии актуализации именно через Top – 

down процессы (если дословный перевод не-

возможен) реализуется трансформация, 

транспозиции, модуляции и т. д. [5, с. 53]. В 

данной цитате Bottom – up и Top – down да-

ются по терминологии Х. Херманна [6]. 

Переводческую деятельность можно рас-

сматривать как лингвокреативную. Такая 

деятельность понимается Б.А. Серебренни-

ковым как языковая деятельность, тесно свя-

занная с наличными ресурсами языка и лин-

гвокреативным типом мышления [7, с. 76]. 

Согласно В.Н. Телии, лингвокреативную 

деятельность можно охарактеризовать как 

косвенно-номинативную, осуществляющую-

ся в процессе ассоциативного отображения 

мира «через призму «переживания мира или 

знания о нём» [8, с. 73]. В ходе лингвокреа-

тивной деятельности переводчик не только 

переживает по-своему мир автора, отражён-

ный в его тексте, но и проявляет творческое 

отношение к нему. Поэтому В.Г. Красильни-

кова и утверждает, что в процессе перевода 

имеют место проявления эгоцентричности 

транслятора: «хотя перед переводчиком и 

стоит задача прежде всего точно передать на 

другом языке особенности оригинала и мак-

симально «подстроиться» под авторский 

стиль, ему всё же не удается полностью све-

сти на нет речевые проявления его собствен-

ной личности» [9]. 

Творческий подход переводчика в про-

цессе репродуктивно-креативной деятельно-

сти выражается в способности по-новому 

преобразовать текст оригинала с целью адек-

ватной передачи его содержания. Для этого 

им используются стратегии, понимаемые как 

«генеральная линия поведения переводчика» 

[10, с. 508]. Н.К. Гарбовский и В.Н. Комис-

саров понимают термин «стратегия перево-

да» в более узком смысле как «своеобразное 

переводческое мышление», которое лежит в 

основе действий переводчика» [11, с. 179]. 

Это творческое мышление переводчика, на-

правленное на решение переводческой зада-

чи, поэтому им на основе принципа – требо-

вания «переводить смысл, а не букву» [11,  

с. 191] акцентируется, в первую очередь, 

внимание на стратегии смысла, понимаемой 

М.Ю. Михеевым и Д.О. Добровольским как 

приём устранения препятствий на пути по-

нимания текста, когда переводчик жертвует 

теми особенностями его формы, которые мо-

гут вызвать затруднения понимания» [12,  

с. 395]. Для адекватной передачи смысла пе-

реводчиком используется и «стратегия пре-

образования исходного текста в виде «де-

формации» последнего, когда решается во-

прос о том, чем жертвовать [10, с. 508].  

В.Н. Комиссаров также считает необходи-

мым проявление творческого отношения к 

исходному тексту. Согласно четвёртому 

принципу разработанной им стратегии пере-

вода «значение целого важнее значения от-

дельных частей, то есть переводчик может и 

должен пожертвовать отдельными деталями 

для правильной передачи целого» [11, с. 213].   

Так, при переводе нижеследующего тек-

ста Абаем используется стратегия преобра-

зования, при помощи которой поэт стремится 

более точно передать смысл исходного тек-

ста. Абаем применяются такие виды преоб-

разования, как структурная (грамматиче-

ская), лексико-грамматическая трансформа-

ции. В процессе грамматической трансфор-

мации поэт опускает отдельные слова, сло-

восочетания, даже предложения. Сравнение 

отрывков из произведений Пушкина и Абая:  
 
Кто ты, мой ангел ли хранитель  

Или коварный искуситель? 

Мои сомнения разрешены, 
Быть может, всё это пустое. 

Обман неопытной души… [13]. 
 
Шыныңды айт, кімсің тербеткен 

Иембісің сақтаушы? 

Әлде азғырып, әуре еткен 

Жаумысың, теуіп тастаушы? 

Шеш көңілімнің жумбағын 

Жас жүрек жайып саусағын 

Талпынған шығар айға алыс [14] 
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показывает, что Абаем опускаются слова, 

словосочетания: пустое, коварный, неопыт-

ной души. Преобразуется структура предло-

жения: Кто ты, мой ангел, ли хранитель или 

коварный искуситель – путём введения в них 

новых слов и словосочетаний әуре еткен, 

Жаумысың, теуіп тастаушы? Көңілімнің. 

Используется приём замены слов «ковар-

ный», «сомнения», вводятся новые предло-

жения: Жас жүрек жайып саусағын, 

Талпынған шығар айға алыс. Сравнение ни-

жеследующих отрывков также указывает на 

творческое преобразование их в тексте Абая 

путём лексико-грамматических трансформа-

ций: 1) используется приём замены слова 

судьба местоимением өзімді, тебе заменяет-

ся вежливой формой сізге, 3, 4 предложения 

исконного текста заменяются другими, близ-

кими по смыслу предложениями в переводе: 
 
Но так и быть! Судьбу мою 

Отныне я тебе вручаю, 

Перед тобою слёзы лью. 
Твоей защиты умоляю [13]. 
 
Не болсам да, өзімді 
Тапсырдым сізге налынып, 
Толтырып жасқа көзімді, 

Есірке деймін жалынып [14]. 
 

Поэтому при переводе данного отрывка 

используется и приём стилистической 

трансформации, когда метафора оригинала 

«неопытной души» заменяется метафорой-

олицетворением: Жас жүрек жайып 

саусағын, Талпынған шығар айға алыс. 

Творческий подход к переводу позволяет 

Абаю использовать и стратегию ассоциатив-

ного мышления, когда им на основе какого-

либо слова оригинала возникают новые обра-

зы, ассоциации, иные ассоциативные связи 

слов. Новые ассоциативные связи совмеща-

ют действительность и создают своего рода 

миф о ней путём акцентирования каких-либо 

знаний о свойствах реалий и диспозиций. В 

этом случае «смещение связей» приводит к 

использованию антропоморфизма в модели-

ровании действительности, к использованию 

функциональных аналогов [15]. «Антропо-

морфная модель» метафоры [15] весьма час-

то используется в переводе не только в про-

цессе стилистической трансформации, но и в 

ходе введения в текст перевода своих инди-

видуальных метафор. В этом случае поэт 

развивает образ оригинала, создавая его но-

вые ассоциативные связи и даже ассоциатив-

ные поля слов. Абай вводит в тест перевода 

новые метафоры, созданные по антропо-

морфной модели, ср. тучка золотая (из Лер-

монтова) преобразуется в жас бұлт (моло-

дая туча). Сердцу приписываются свойства 

и качества человека хладнокровного, равно-

душного, строптивого (асау жүрек), ранено-

го в сердце (ауру жүрек, сорлы жүрек, қан 

жүрек), настроенного враждебно по отноше-

нию к предмету мысли (ызалы жүрек, сұм 

жүрек), верного (шын жүрек, ақ жүрек, ай-

нымас жүрек), справедливого (ғабілетті 

жүрек), юного, бойкого (жас жүрек, ет 

жүрек), пугливого (үрпиген жүрек), страст-

ного (жалын жүрек, ыстық жүрек, жылы 

жүрек, ынталы жүрек), пережившего стра-

стную любовь и измену (кірлеген жүрек)  

и др. В данном случае метафорические заме-

ны возникают на основе сходства признаков 

человека и сердца. 

Таким образом, анализ творческой дея-

тельности переводчика позволяет говорить о 

том, что им осуществляется не только репро-

дуктивная, но и лингвокреативная деятель-

ность, направленная на решение переводче-

ских задач, связанных с адекватной переда-

чей содержания оригинала. Для этого им ис-

пользуются разнообразные стратегии (стра-

тегии смысла, стратегии преобразования, 

стратегии ассоциативного преобразования, 

стратегии развития образа и др.), способст-

вующие реализации креативных способно-

стей переводчика. 
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