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Аннотация: В статье проводится рассмотрение нефразеологических способов 
перевода при передаче фразеологических единиц прозы Б.Л. Пастернака с 
русского языка на английский, таких как: калькирование и описательный 
перевод. Анализируются как положительные, так и отрицательные сторо-
ны применения данных способов при переводе фразеологических единиц. 
Рассматривается также перевод одной и той же фразеологической единицы 
русского языка разными переводчиками различными способами перевода. 
Отмечается, что при применении описательного способа перевода пере-
водчику удается передать не только значение фразеологической единицы, 
но также ее экспрессивность и стилистическую окраску, в то время как при 
применении калькирования утрачивается такое свойство фразеологизма 
как устойчивость. 
Рассмотренный материал показал, что передача значительного количества 
русских фразеологических единиц английскими лексическими средствами 
вызвана, прежде всего, отсутствием в языке перевода фразеологических со-
ответствий – эквивалентов и аналогов.
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В научной литературе существуют различные класси-
фикации нефразеологических способов перевода, 
к которым преимущественно относятся: дословный 

перевод (калькирование) и описательный перевод (по 
терминологии Ю.П. Гольцекера – перевод с помощью 
распространенно-описательной замены, толкователь-
ный перевод) [4, с. 76].

Особо выделяются перевод при помощи контексту-
альных замен (Комиссаров, Рецкер, Тархов); переводче-
ские трансформации (Шидловский); лексический пере-
вод – словом и переменным словосочетанием (Влахов, 
Флорин) [7; 8; 20; 3]. Количество выделяемых способов 
перевода фразеологических единиц (ФЕ) колеблется от 
трех (Арват) [1] до пяти (Комиссаров, Рецкер, Тархов) [7].

Выбор того или иного способа перевода в значитель-
ной мере зависит от степени национального колорита 
переводимой фразеологической единицы, степени про-

зрачности ее образа, мастерства самого переводчика 
(знание им фразеологического фонда языка оригиналь-
ного произведения, авторской манеры повествования).

Авторы разных классификаций, обнаруживающих как 
некоторые расхождения в выделяемых в них видах отно-
шений между ФЕ оригинала и их соответствиями в пере-
воде, так и разнобой в терминологическом определении 
тех или иных видов отношений, сходятся во мнении на 
основные требования, предъявляемые к переводу ФЕ. 
Как правило, они разделяют подход, согласно которому 
нужно стремиться к передаче фразеологизма фразео-
логизмом. Однако, в конечном итоге, более важной ока-
зывается не «формальная замена элементов оригинала, 
а… воспроизведение в переводе эмоционально-экс-
прессивной тональности подлинника или иных эстетиче-
ских функций», выполняемых ФЕ в авторском замысле [5,  
с. 12], направленное на достижение «тождества художе-
ственного воздействия» перевода и оригинала.
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Для нас также основным критерием подхода к ана-
лизируемому материалу служит в идеале достижение 
в переводе «исчерпывающей передачи смыслового со-
держания подлинника и полноценное функционально-
стилистическое соответствие ему» [16, с. 151] и сохране-
ние, по возможности, формальных единиц оригинала. 
Выполнение этих требований обеспечивает, как прави-
ло, адекватный перевод.

Целью нашего исследования является рассмотрение 
степени адекватности применения таких нефразеологи-
ческих способов перевода как: калькирование и описа-
тельный перевод при передаче фразеологических еди-
ниц прозы Б.Л. Пастернака на английский язык.

При этом мы придерживаемся понимания фразеоло-
гии в широком смысле слова вслед за Н.М. Шанским, З.Д. 
Поповой, М.М. Копыленко, Л.И. Ройзензоном, В.Л. Архан-
гельским и другими учеными-языковедами. Пословицы 
и поговорки, крылатые выражения, словосочетания тер-
минологического характера признаются фразеологиче-
скими единицами. Иными словами, «всякое языковое 
образование – каким бы оно по своему размеру, структу-
ре и значению ни было – является фразеологизмом, если 
оно сверхсловно и воспроизводимо» [19, с. 11].

Материалом исследования явились ФЕ, извлеченные 
методом сплошной выборки из прозаических произве-
дений Б.Л. Пастернака и текстов перевода.

Выбор в качестве объекта исследования прозаиче-
ского наследия Б.Л. Пастернака не является случайным, 
поскольку из множества работ, анализирующих его 
творчество, отсутствуют работы, посвященные рассмо-
трению перевода пастернаковского фразеологического 
наследия на английский язык. 

При этом под калькированием мы понимаем дослов-
ную передачу ФЕ языка подлинника с сохранением его 
предметно-понятийного значения и образной основы 
при отсутствии в языке перевода соответствующих фра-
зеологических эквивалентов или аналогов или невоз-
можности их использования.

В английских переводах прозы Б.Л. Пастернака коли-
чество калькированных русских ФЕ, которые донесли до 
английского читателя понятные и близкие ему значения 
и образы пастернаковских выражений, сравнительно 
невелико (их количество составило 157 единиц).

Все английские кальки можно разделить на две груп-
пы: полные и неполные кальки. В последних обычно 
заменяется один из компонентов ФЕ другим с близким 
значением, частично изменяется структура исходной 
ФЕ; при этом целостное значение и образность остаются 
без изменений.

Среди полных калек стоит отметить ФЕ, переведен-
ную А. Ливингстоун дословно. 

Делать из мухи слона – придавать чему-либо незна-
чительному, маловажному большое значение [18, с.182] 

«Как опять повторяется весь Андерсен с его несчаст-
ным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух» 
[14, с. 233].

«What repetition of the whole of Hans Christian Anders-
en and his unhappy duckling. What elephants are here made 
out of flies» [21, с. 143].

В ссылке к данному выражению переводчик А. Ли-
вингстоун объясняет его значение: make a mountain out 
of a molehill, букв.: делать гору из холмика крота.

В то время как в переводе К. Фьюделсон, данная ФЕ 
переведена аналогом: 

«What repetition of all Hans Christian Andersen with its 
unhappy duckling! What mountains here are made out of 
molehills!» [22, с. 190].

В приведенных ниже примерах каждая новая ФЕ, соз-
данная переводчиками, понятна читателю и вызывает у 
него образные представления, свойственные и русским 
фразеологизмам.

Дожить до седых волос, а ума не нажить. 

«Постыдился бы право. Старый мастер, дожил до се-
дых волос, а не нажил ума» [12, с. 45].

«Khudoleyev, old man, you ought to be ashamed of 
yourself, really, an old foreman like you! You’ve got grey hair 
but you haven’t learned sense yet» [24, с. 37].

В глубине души – с тайной верой, надеждой; подсо-
знательно [18, с. 141].

«Есенин повесился, толком не вдумавшись в послед-
ствия и в глубине души полагая – как знать, может быть, 
это еще не конец…» [13, с. 332].

«Esenin hanged himself without really thinking about 
the consequences and in the depths of his soul supposing 
that it was perhaps not yet the end…» [26, с. 292].

Без конца – постоянно, все время [18, с. 313]. 

«Или оно (чувство слабости – Л.К.) мучило больную 
глубинами, которые опускались без конца, выдав с са-
мого же начала, с первой штуки в паркете свою бездон-
ность, и пускало кровать по дну тихо-тихо, и с кроватью –  
девочку» [11, с. 91].

«Or else it tormented the sick child with depths which 
went on without end, betraying from the very beginning, 
from its first trick on the parquet floor, its own fasomless-
ness, allowing the bed to fall silently into the depths, silent-
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ly; and with the bed went the girl» [23, с.197].

Перевод Робертом Пейном ФЕ без конца калькирова-
нием в данном контексте, по нашему мнению, совершен-
но адекватен. 

Пусти свинью за стол, а она и ноги на стол – уступи 
кому-то немного, он потребует еще больше. 

«… вы дали одурманить себя шайке безвестных про-
ходимцев и превратились в несознательный сброд, в 
скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свобо-
дой, которым, что ни дай, им все мало, вот уж подлинно, 
пусти свинью за стол, а она и ноги на стол…» [12, с. 149].

«… you have allowed yourself to be fooled by a gang 
of nobodies, you have become a rabble, politically uncon-
scious, surfeited with freedom, hooligans for whom nothing 
is enough. Give them an inch and they take an ell, as the say-
ing goes, let a pig into the dining-room and it puts its trotters 
on the table» [24, с. 130].

Переводчики предпочли сохранить и донести до ан-
глийских читателей образ русской ФЕ, прибегая к вво-
дному слову, как гласит пословица, подчеркивая, что 
иностранная фраза переведена дословно. Хотя и сделав 
вставку в данное предложение, используя английскую 
ФЕ give them an inch and they take an ell, букв. дай ему па-
лец он всю руку откусит с более привычным для носите-
лей языка перевода образом. 

Полностью калькируются русские компаративные 
фразеологические единицы, в основе которых лежат 
различные обобщения жизненного опыта. 

Как сапожник – здесь: неумело, очень плохо (делать 
что-либо) [18, с. 214].

«… некоторое время я буду писать как сапожник, про-
стите меня» [10, с. 637].

«… for a while I shall write like a cobbler, forgive me» 
[25, с. 177]. 

В ссылке к данному выражению А. Ливингстоун лек-
сически объясняет его значение: clumsily, poorly – не-
уклюже, неловко; неудачно, плохо. 

Как две капли воды – совершенно, очень сильно (по-
хож, схож) [18, с. 292]. 

«Ночами она казалась вылитым голосом Маяковско-
го. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил 
этот голос, было как две капли воды» [14, с. 225].

«By night it seemed the very image of Mayakovsky’s 
voice. What was happening in this city and was being pulled 
up and smashed down by this voice – were as alike as two 
drops of water» [22, с. 180].

«By night it seemed the very image of Mayakovsky’s 
voice. What was happening in this city; and was being 

heaped up and hurled to pieces by this voice, were as alike 
as two drops of water» [21, с. 136].

Обе переводчицы прибегли к методу калькирования 
при передаче значения русской ФЕ как две капли воды 
на английский язык, хотя английский язык располагает 
рядом аналогов с тем же значением, но с другими более 
привычными для носителей языка образами: as like as 
two peas (in a pod), as like smb. as if one had been spit out of 
his (her) mouth букв.: как две горошины в стручке; похоже 
так, как будто кто-нибудь плюнул из собственного рта.

Неполные кальки английского языка чаще всего ха-
рактеризуются заменой в них одного из компонентов 
русской ФЕ. Лексическое значение заменителя близко 
значению слова, входящего в состав фразеологизма под-
линника. Ср.: 

« – Ты стараешься им добро, а они норовят тебе нож 
в ребро», – ворчал он и не сознавал куда и зачем он идет» 
[12, с. 45].

«You try to help them and they come at you with a knife; 
he muttered, striding on unconscious of his direction» [24, 
с. 38]. букв.: стараешься помочь им, а они приходят к тебе 
с ножом. 

Куда ноги несут. Куда ноги понесут [18, с. 35] – не вы-
бирая пути, без определенного направления (идти, бе-
жать и т.п.). 

«Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая 
ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его» [12, с. 46]. 

«He had not consciously worked out where he was go-
ing with his long steps, but his feet knew very well where 
they were taking him» [24, с. 38].

букв.: куда ноги доставят.

Набитый дурак– предельно глуп, тупица, олух [18, с. 217].
«Все они с точки зрения Павла Павловича, были на-

битые дураки и дуры» [12, с.119].
«They were all from Pasha’s point of view, complete fools» 

[24, с. 104].
букв.: полные, законченные дураки. 

Однако в данном примере не передана переводчи-
ками грубо-просторечная окраска ФЕ набитые дураки и 
дуры, что не обеспечивает стилистическую адекватность 
в переводе.

Данная замена не оправдана, поскольку английский 
язык располагает адекватными и по значению, и по сти-
листической окраске лексическими соответствиями (ср.: 
utter, brazen – [6, с. 195]. 

Нередко калькированные фразеологизмы характе-
ризуются изменением структуры: добавлением отдель-
ных составных частей ФЕ, изменением порядка слов. 
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Например: 
« – Ладно, – огрызнулась Устинья. – Много будешь 

знать, скоро состаришься» [12, с. 153]. 
«If you ask too many questions you’ll grow old before your 

time» [24, с. 133]. 
букв.: если будешь задавать слишком много вопро-

сов, состаришься раньше времени.

«Ты бы скорее лег. Поздно. Всех дел все равно не пере-
делаешь. Надо тебе отдохнуть» [12, с. 204].

«Why don’t you go to bed now? It’s so late. I wish you’d 
rest, you can’t do everything» [24, с. 179].

букв.: ты не можешь всего сделать.

Калькируются на английский язык пословицы и по-
говорки. Небольшие по объему пословицы и поговорки, 
введенные Б.Л. Пастернаком в текст прозаических про-
изведений, несут в себе больше информации, чем сво-
бодные сочетания слов, которые могли бы их заменить: 

«С трудом вытащив ее из-под кучи и взвалив на пле-
чо, он перестал чувствовать ее тяжесть (своя ноша не тя-
нет) и украдкой вдоль затененных стен притащил к себе 
в Сивцев» [12, с. 202].

«… he loaded it with difficulty on his back and, immedi-
ately ceasing to feel its weight (your own load is not a burden), 
crept off, hugging the shadow of the walls, and brought the 
wood safely home» [24, с. 177].

«В просторечной и диалектной лексике, фразеологиз-
мах, разговорно-просторечных конструкциях Пастернак 
видел первоэлемент народного творчества, который 
уже в самом себе несет большой заряд экспрессивной 
энергии и изобразительной силы» [15, с. 365]. 

«Эй, Мавра! Мотри пилой подола не отпили, проду-
вать будет. – Эй, молодая! Не ходи в лес, лучше поди за 
меня замуж» [12, с. 249].

«Hey, Martha, don’t saw off your skirt, you’ll catch cold!». 
«Hey, young one, don’t go to the wood, come and be my wife 
instead!» [24, с. 217].

Таким образом, анализ перевода русских фразеоло-
гизмов на английский язык с помощью калькирования 
выявил главную особенность данного способа перево-
да, которая заключается в потере такого свойства ФЕ, 
как устойчивость. Утрата семантической слитности ком-
понентов фразеологизма приводит к тому, что ФЕ вос-
принимается иностранными читателями как свободное 
сочетание слов, обладающее в большинстве случаев вы-
разительностью, экспрессией.

Также в процессе исследования установлено, что нали-
чие понятного и прозрачного образа, лежащего в основе 
ФЕ, низкая степень семантической слитности ее компонен-
тов открывает широкие возможности для калькирования.

В вопросе об использовании описательного перево-
да расхождения мнений у исследователей нет, как нет 
расхождений и в самих определениях термина. Описа-
тельный перевод характеризуется как перевод фразео-
логической единицы свободным сочетанием слов или 
другой лексемой подавляющим большинством ученых 
(Л.С. Бархударов; С. Влахов, С. Флорин; В.В. Кузнецов;  
А.В. Кунин; Я.И. Рецкер; Н.А. Читалина и др.). А.Я. Рожан-
ский называет этот прием перевода «прозаическим», а 
Ю.П. Гольцекер «распространительно-описательной за-
меной» или «толковательным» переводом [5]. Мнение 
Ю.П. Гольцекера поддерживают С. Влахов и С. Флорин, 
Л.С. Бархударов и Я.И. Рецкер: 

«В сущности, это не переводы, а более или менее про-
странное истолкование значения…, т.е. его объяснение» 
[2, с. 80]. 

Описательный перевод «сводится к переводу не са-
мого фразеологизма», а его толкования, как это часто 
бывает вообще с единицами, не имеющими эквива-
лентов в ПЯ» (языке перевода), – указывают С. Влахов и  
С. Флорин [3, с. 196]. 

В отличие от буквального, описательный перевод, 
как правило, передает значение ФЕ, но при этом неиз-
бежны ощутимые потери: образа, оттенков значения ФЕ 
и его актуализации, коннотации.

На «неминуемые жертвы» при описательном перево-
де указывает А.В. Федоров и другие исследователи [17]. 
А.В. Кунин считает этот прием наименее эффективным 
из всех видов перевода, «так как он хотя и дает возмож-
ность передать семантику оборота, но лишает его кра-
сочности…» [9, с. 98].

Таким образом, эмоционально-художественное воз-
действие образных выражений в процессе описательно-
го перевода заменяется «предметно-логической инфор-
мацией» [2, с. 37].

В своем исследовании мы определяем описатель-
ный перевод как объяснение ФЕ языка подлинника с 
помощью свободного сочетания слов или одного слова 
при полной потере образа фразеологизма.

В 818 контекстах мы находим использование описатель-
ного перевода ФЕ прозы Б.Л. Пастернака на английский 
язык. Эти многочисленные примеры показывают, что пере-
водчики предпочли точное воссоздание смысла ФЕ под-
линника передаче их образов и стилистической окраски.

Было отмечено, что чаще всего значение пастерна-
ковского выражения передается с помощью слова или 
словосочетания, например: 

«У Лары подкашивались ноги. Ее держали за руки, 
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чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего 
кресла, в которое она и рухнула» [12, с. 98].

«Lara was fainting, they were holding her up and almost 
carrying her to the nearest armchair where she finally col-
lapsed» [24, с. 85].

 или 
«Потомственные железнодорожники Тиверзины 

были легки на подъем и разъезжали по всей России по 
даровым служебным удостоверениям» [12, с. 47].

«… the Tiverzins, hereditary railway workers, were natu-
ral travellers and journeyed all over Russia on free service 
warrants» [24, с. 40].

Нередко при переводе одного и того же фразеоло-
гизма переводчики используют различные лексические 
средства. 

Сравним:
1. «Осенью движение армии приостановилось. Во-

йска окапывались. Но об Антипове по-прежнему 
не было ни слуху ни духу» [12, с. 122].
«But in the autumn the advance slowed down, the 

troops were digging themselves in, yet there was still 
no word from him» [24, с. 106].

2. «Но за истекшие месяцы того и след простыл, и о 
его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху ни 
духу» [12, с. 214].
«… but in the interving months the young man 
disappeаred and nothing was known about his wife 
either» [24, с. 187].

Однако не всегда переводчикам удается с помощью 
описательного перевода точно воспроизвести семанти-
ку русской ФЕ. Нередко значения русских образных вы-
ражений искажаются, так значение разговорной ФЕ как 
по маслу – без затруднений, легко и свободно (идти, раз-
виваться и т.п.) в следующем примере: «Некоторое вре-
мя все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на 
глазах у Анны Ивановны» [12, с. 76] передается в перево-
де стилистически нейтральной лексемой well – хорошо: 
«At first everything went well. The cupboard grew in front of 
Anna’s eyes…» [24, с. 66].

Переводчики употребили лексему вместо ФЕ, несмо-
тря на то, что в английском языке имеется фразеологи-
ческий аналог it is plain (plane, smooth, easy) sailing – букв.: 
легкое, ровное плавание. 

Или же, при переводе русской ФЕ нейтральным ан-
глийским словосочетанием in public утрачивается такое 
свойство ФЕ как экспрессивность, например:

«… она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся 
кавалерии, возмущенная тем, как это ее старуху, осмели-
лись при всем честном народе вытянуть плеткой» [12, с. 51]. 

«… she swore and shook her fist at the retreating horse-
men, indignant that they had dared to strike an old woman 

like herself, and in public at that» [24, с. 43].

Не передана экспрессивная окраска и у ФЕ не в своей 
тарелке в английском переводе в следующем примере:

«Шурочка, бессознательно привыкший к тому, что все 
его ребяческие изречения на детском языке принимают-
ся взрослыми восторженно, и потому, подлаживаясь под 
их вкус, с увлечением и охотно несший околесину, был 
не в своей тарелке» [12, с. 283].

«Sasha, who unconsciously expected to hear his child-
ish utterances greeted with raptures and therefore prattled 
obligingly, was upset because for once he had no success, no 
one took any notice of him» [24, с. 248].

Хотя в английском языке имеются аналоги feel like 
a fish out of water; be in the wrong box, обладающие экс-
прессивной окраской и имеющие то же значение, что и 
русская ФЕ.

Часто применение описательного перевода русских 
ФЕ на английский язык приводит к утрате ими оттенков 
значения, метафоричности и экспрессивности, отчего 
снижается художественная ценность текста перевода, а в 
конечном итоге, и пастернаковского текста – в том виде, 
в котором он предстает перед английскими читателями.

Перевод нередко уступает оригиналу по выразитель-
ности, экспрессивности. Так, громековский родственник 
седьмая вода на киселе [12, с. 189] Гогочка просто превра-
щен в их дальнего родственника this to a distant relation of 
the Gromekos [24, с. 165]; как в воду опущенный [12, с. 182] 
Юрий Андреевич – просто в подавленного depressed [24, 
с.160] человека; а не напетый с чужого голоса [12, с. 259] 
фанатизм Стрельникова – в its fanaticism, neither borrowed 
or accidental [24, с. 225] – букв.: фанатизм незаимствован-
ный или случайный. 

Английский читатель не воспринимает такие перево-
ды выражений языка-источника как фразеологические.

Однако при анализе перевода фразеологизмов опи-
сательными средствами нельзя говорить исключитель-
но о недочетах и потерях. К несомненным удачам пере-
водчика можно отнести такие случаи, когда переводчику 
удается передать не только значение ФЕ, но и такие важ-
ные показатели контекста как экспрессивность и стили-
стическую окраску.

Так, межстилевая ФЕ между тем сохраняет свою ней-
тральность и при переводе на английский язык словом 
meanwhile, например:

«А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к 
старшим, однообразно продолжалось…» [11, с. 69]. 

«But meanwhile that which had compelled her to en-
ter the compartment with the older people monotonously 
continued…» [23, с.177]. 
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К несомненным удачам переводчиков стоит отнести 
и описательный перевод таких междометных фразеоло-
гических единиц как: Вот так фунт! Батюшки светы! 
Например:

1. «Вот так фунт! – подумал Живаго. – Чудак, по-
видимому, привык разговаривать только при пол-
ном освещении» [12, с. 169]. 
«What an extraordinary character!» thought Yury. «An 
eccentric evidently. Doesn’t talk in the dark!» [24, с. 147].

2. «Ой батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами 
сделалось, войдите в наше положение!» [12, с. 514].
«O, Lord almighty, dear comrades, the state we were 
in – put ourselves in our place!» [24, с. 460].

Рассмотренный материал показал, что передача зна-
чительного количества русских ФЕ английскими лекси-
ческими средствами вызвана, прежде всего, отсутствием 
в языке перевода фразеологических соответствий – эк-
вивалентов и аналогов. Особенно это касается перевода 
национально окрашенных ФЕ, а также фразеологизмов, 
имеющих дополнительное содержание (коннотацию) – 
различные экспрессивно-эмоционально-оценочные сти-
листические оттенки.

Несмотря на ощутимые потери в образности, выра-

зительности, красочности, использование описательно-
го перевода часто позволяет достаточно точно передать 
значение и эмоционально-экспрессивную характери-
стику ФЕ подлинника. 

Нами отмечено, что в подавляющем большинстве 
примеров наблюдается адекватное воспроизведение 
функционально-стилистической роли ФЕ оригиналь-
ного произведения, что свидетельствует о выполнении 
английскими переводчиками одной из актуальнейших 
задач теории и практики перевода [16, с. 319; 5, с. 12]. 

Творческая инициатива переводчиков особенно 
ярко проявилась при использовании дословного и опи-
сательного способов перевода русских фразеологизмов. 
Однако не всегда применение данных способов явля-
лось удачным. В ходе исследования отмечались случаи 
искажения предметно-понятийного значения, стили-
стической окраски ФЕ, буквального перевода образных 
единиц, использования ФЕ, не заданных оригиналом 
и т.д. Такое стремление переводчиков к разнообразию 
выразительных средств перевода не всегда является 
оправданным, так как, в конечном счете, данные приемы 
ведут к искажению авторской манеры повествования, 
стиля всего оригинального произведения. 
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