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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена развитием международных 

коммуникаций в сфере изучения восприятия и интерпретации произведений 

русской литературы в иноязычной культуре. А также неуменьшающимся 

культурным и историческим значением такого произведения как «Горе от Ума» 

А.С. Грибоедова.  

Объект исследования – комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» и ее 

переводы на немецкий язык. 

Предмет исследования – особенности и отличительные черты 

немецкоязычных переводов комедии «Горе от ума». 

Цель исследования – анализ восприятия и интерпретации комедии «Горе от 

ума» в немецкоязычном культурном пространстве. 

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи:  

1. Изучить проблематику вопроса сложности перевода безэквивалентной 

лексики и отразить специфику ее интеграции в художественном тексте. 

2. Обозначить особенности немецкоязычных переводов комедии «Горе от 

ума» и их восприятие русскими и немецкими критиками. 

3. Найти и отразить особенности критического восприятия русской 

комедии в немецкоязычном культурном пространстве посредством изучения 

литературно критических работ. 

В работе использовались такие методы исследования, системный подход 

и метод сопоставительного лингвостилистического анализа оригинала и 

переводов. Сопоставительный метод позволяет определить индивидуальные 

подходы переводчиков к передаче художественно-выразительных средств, 

используемых А.С.Грибоедова и культурно-страноведческих особенностей 

произведения. Также были использованы элементы герменевтического метода, 

подразумевающий истолкование текстов в аспекте целостного авторского 

мировоззрения. 



Методологической и теоретической базой стали работы А. О. Иванова по 

безэквивалентной лексике, Н.К. Пиксанова, посвященные «Горю от ума» в 

русской и мировой культуре, научные исследования В. Гумбольдта, тексты 

переводов комедии «Горе от ума» на немецкий язык.  

Материалы исследования могут быть практически применены в учебном 

процессе при чтении общих курсов по русско-немецким литературным 

взаимосвязям, в литературоведческих и лингвистических спецкурсах, 

семинарах по творчеству А.С. Грибоедова. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении восприятия и 

интерпретации комедии «Горе от ума» в XIX веке в Германии в критических 

статьях того времени.  

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности 

осмысления произведения русской литературы в контексте русско-немецких 

литературных связей. 

Структура работы определена задачами исследования, логикой раскрытия 

темы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цели и 

задачи исследования, а также его теоретическое и практическое значение, 

указываются методы анализа. 

В первой главе рассматривается художественный перевод как особое 

направление в переводческой деятельности. Он подразумевает под собой 

письменный перевод художественных произведений с одного языка на другой. 

Основной его сложностью является не передача смысла, а передача 

уникального стиля автора, эстетики произведения, богатства использованных 

языковых средств, юмора, атмосферы, настроения и общего характера. Во 

время художественного перевода транскрипция, транслитерация и 

калькирование, которые могут быть использованы для перевода 

безэквивалентной лексики, будут употребляться намного менее частотно, 

нежели описательный и приближенный переводы, которые в большей степени 

отражают смысловую нагрузку переводимого слова.  При выборе способа 



перевода безэквивалентной лексики необходимо учитывать её связь с другими 

реалиями и контекстом. И если перевод реалии будет в точности передавать ее 

значение, то вне зависимости от выбранного способа, он будет считаться 

верным. Реалии могут передаваться различными способами в зависимости от 

предпочтений, умений и целей переводчика. Таким образом, при исследовании 

особенностей восприятия произведения на языке перевода необходимо 

учитывать влияние культуры другого языка, народа, взаимодействие и 

различие картин мира. 

Во второй главе были проанализированы несколько переводов комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума», осуществленные на немецкий язык. 

Восприятие и интерпретация «Горя от ума» на немецком языке не в 

последнюю очередь зависело от качества переводов. Несмотря на все 

сложности, которые возникли при переводе произведения на язык другой 

страны, шедевр русской литературы был по праву оценен немецкими 

литературоведами и критиками. Все четыре перевода XIX века (Карла фон 

Кнорринга в 1831 году, Шнайдера в 1831 году, доктора Бертрама в 1853 году, 

О.А. Эллиссен в 1899 году) не были рассмотрены критически. Более того 

первые три перевода комедии были осуществлены в Прибалтике и 

предназначались большей частью для немецкоязычного населения.  

В третьей главе комедия «Горе от ума» была рассмотрена в ряде 

немецкоязычных научных работ. Важной вехой стал труд немецкого писателя, 

поэта и переводчика Фридриха Боденштедта о русском театре, 

опубликованный в 1861 году. В нем особое внимание уделяется 

А.С.Грибоедову и его комедии. Ф. Боденштедт описывает генезис «Горя от 

ума» и затрагивает проблемы, касающиеся социальных условий в России и их 

отражения в литературе, особенно в поэзии. Й.П. Йордан также написал 

обширную статью в 1842 году, посвященную Грибоедову в журнале 

«Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (Ежегодник 

славянской письменности, искусства и науки), издававшегося в Лейпциге 

(1843-1849). В контексте изучения восприятия творчества и личности 



А.С.Грибоедова в Германии в последней трети XIX века следует отметить 

публикацию подробной «Истории русской литературы» Александра фон 

Рейнхольдта, вышедшей в свет в 1886 году.   

В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются 

общие выводы исследования:  

1. Более чем за сто пятьдесят лет переводчики пытаются интерпретировать 

текст комедии, адаптировать его под особенности восприятия носителей 

иных картин мира. 

2. При переводе на немецкий язык переводчики столкнулись с 

необходимостью передачи русской идиоматики, личных имен, 

обращений, разговорных оборотов, архаизмов, крылатых выражений, а 

также комических реплик. К сожалению, в большинстве случаев многое 

терялось для восприятия немецкого читателя, который не владел 

русским языком. 

3. При исследовании особенностей восприятия произведения на языке 

перевода необходимо учитывать влияние культуры другого языка, 

народа, взаимодействие и различие картин мира. 

4. На данный момент существуют девять переводов, более того один из 

данных переводов переиздавался трижды, семь из этих переводов были 

опубликованы, два сохранены в виде сценических рукописей. В данной 

работе были рассмотрены четыре из них.  

5. В девятнадцатом веке было сделано четыре перевода русского 

произведения (Кнорринга в 1831 года, Шнайдера в 1831, Бертрама в 1853 

и Эллиссенса в 1899). 

6. Интерес к интерпретации комедии в немецкоязычном культурном 

пространстве обуславливался высоким художественным уровнем 

социально-критической комедии. 

7. Восприятие А.С. Грибоедова и его комедии «Горе от ума» в 

немецкоязычном культурном пространстве не в последнюю очередь 

зависит от качества переводов комедии. 



8. В XIX веке работы историков литературы о личности и творчестве 

А.С.Грибоедова и его комедии «Горе от ума» носят преимущественно 

информационный характер, в которых преобладает воспроизведение 

биографических сведений и анализ комедии в основном с точки зрения 

идеологии. 

9.  В ХХ веке исследования «Горя от ума» в основном придерживаются 

прояснению уже именно литературных аспектов, научно-популярных 

вопросов, как общего, так и специального характера, касающегося 

сущности и содержания комедии, а также особенностей ее 

художественной формы 
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