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Аннотация. Статья посвящена принципам перевода на русский язык 
пародийных стихотворений в англоязычной сказке «Алиса в стране чудес» 
Л. Кэрролла. Рассмотрены разные подходы к подобного рода переводам  
(по системе С. Гончаренко, Н. Демуровой, У. Уивера). Определены мето-
ды, используемые переводчиками в работе над стихотворениями, и выяв-
лены особенности вариантов перевода авторства В. Набокова, С. Маршака,  
Д. Орловской и др. Показано, что перевод стихотворений, особенно пародий-
ных, – задача, с которой хорошо может справиться далеко не каждый пере-
водчик.
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Целью работы является выявление особенностей переводов стихотворе-
ний в сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Мы попытались решить 
следующие задачи: 1) рассмотреть основные трудности, связанные с пере-
водом сказки «Алиса в стране чудес»; 2) изучить принципы, используемые 
авторами-переводчиками в работе над переводом стихотворений; 3) проана-
лизировать варианты перевода, чтобы понять, какими способами воспользо-
вались авторы-переводчики в каждом конкретном случае.
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В любых художественных текстах, особенно – поэтических, наиболее 
значимым является язык, а не фабула или сюжет. Основной задачей перевода 
в таком случае является максимально близкая передача смысла оригиналь-
ного текста, а также перенос его эстетического воздействия на читателя. Ху-
дожественный перевод обычно преследует три цели: 1) знакомство читате-
лей с творчеством писателя, произведения которого они не могут прочесть 
сами вследствие незнания языка оригинала (значит, переводчик должен по-
знакомить читателя с творческой манерой и индивидуальным стилем автора); 
2) знакомство читателей посредством художественного перевода с особен-
ностями инаковой народной культуры, передача своеобразия этой культуры; 
3) знакомство читателя с содержанием оригинала – фабулой, сюжетом и т.п. 
[2]. Сложными для перевода являются те части текста (имена, названия и т.д.), 
которые построены на многозначной лингвистической игре. Поэтому до сих 
пор не существует единого принципа перевода произведений Л. Кэрролла. 

С.Ф. Гончаренко выделяет три принципиально разных метода перевода 
поэтического текста: филологический, стихотворный и поэтический. Фило-
логический перевод максимально точно передает фактуальную часть текста, 
но никак не художественно-эстетическую. Стихотворный перевод передает 
фактуальную часть текста в виде рифмованного текста, но не передает кон-
цептуальную часть стихотворного оригинала. А вот поэтический перевод 
наиболее полно отображает концептуально эстетическую сторону стихотвор-
ного оригинала (перевод поэтического текста, созданного на одном языке, с 
помощью поэтического текста на языке перевода) [3].

Проблема текстов Л. Кэрролла – в том, что он использует большое ко-
личество пародийных стихов. Об этом рассказывает У. Уивер в своей книге 
о переводах «Алисы в Стране чудес» [7]. Эти стихи являются пародиями на 
широко известные английские народные песенки. Основная сложность пере-
вода пародийных стихов заключается в том, что на языке оригинала люди по-
нимают, на основе чего создается новое стихотворение, но, к сожалению, эту 
связь очень сложно передать на другом языке.

У. Уивер предполагает три возможных метода перевода пародийных сти-
хотворений. Первый и наиболее корректный метод заключается в том, что 
переводчику нужно найти стихотворение того же типа, которое хорошо из-
вестно на языке перевода, и потом написать пародию на это неанглийское 
стихотворение, имитируя при этом стиль английского автора. Второй спо-
соб – механический и буквальный перевод. И третий способ подразумевает 
создание нового стихотворения в жанре нонсенс и использование его в тексте 
вместо оригинала. (Поэзия в жанре нонсенс – это юмористические или экс-
центричные стихи, описывающие необычных персонажей или необычные со-
бытия и часто содержащие употребляемые, но бессмысленные слова). 

Если рассматривать работы русских переводчиков «Алисы» по типологии 
У. Уивера, то к первому методу прибегли неизвестный автор «Сони в царстве 
дива», А. Д'Актиль, П.С. Соловьева и Т.Л. Щепкина-Куперник. Буквальный 
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перевод пародий Л. Кэрролла использовал А. Оленич-Гнененко, что являет-
ся вторым методом. Н. Демурова, в свою очередь, не прибегала к методам,  
обозначенным У. Уивером.

Над стихотворениями для сборника Н. Демуровой работали несколько 
переводчиков. С. Маршак перевел «Папу Вильяма» и «Морскую кадриль». 
К моменту издания эти стихи уже стали узнаваемыми, из-за чего читатель вос-
принимал их пародийную манеру. Д. Орловская перевела оригинальные стихи 
Р. Саути, на которых основывался сам Л. Кэрролл, и только после этого сде-
лала их похожими на пародию С. Маршака. Еще Д. Орловская занималась та-
кими стихотворениями, как «Июльский полдень», «Лупите своего сынка» и  
«Цап-царап сказал мышке…». А перевод «Как дорожит своим хвостом…», 
«Еда вечерняя», «Ты мигаешь, филин мой…» и «Дама Червей» сделала О. Се-
дакова.

В главе V «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролл пародирует нравоучитель-
ное стихотворение Р. Саути «Радости старика и как он их приобрел» (в рус-
ском переводе оно называется «Папа Вильям»). Сравним варианты перевода 
данного стихотворения.

Перевод С. Маршака: « – Папа Вильям, – сказал любопытный малыш, – / 
Голова твоя белого цвета. / Между тем ты всегда вверх ногами стоишь. / 
Как ты, думаешь, правильно это? // – В ранней юности, – старец промолвил 
в ответ, – / Я боялся раскинуть мозгами. /Но, узнав, что мозгов в голове моей 
нет, / Я спокойно стою вверх ногами…» [1].

Стихотворение С. Маршака мы можем отнести к стихотворному перево-
ду, если рассматриваем методы поэтического перевода С. Гончаренко, а так-
же к буквальному по системе У. Уивера. Такие выводы мы можем сделать, 
если сравним этот перевод с оригиналом. Все факты сохранены, максимально 
близко переведены и оформлены в стихотворной форме.

А вот так выглядит перевод Д. Орловской: « – Папа Вильям, – сказал любоз-
нательный сын, – / Голова твоя вся поседела. / Но здоров ты и крепок, дожив 
до седин./ Как ты думаешь, в чем же тут дело? // – В ранней юности, – старец 
промолвил в ответ. – / Знал я: наша весна быстротечна. / И берег я здоровье с 
младенческих лет, / Не растрачивал силы беспечно…» [1]. Этот перевод отли-
чается от перевода С. Маршака лишь незначительными деталями. По У. Уиве-
ру, скорее, мы можем отнести эту работу ко второму методу перевода.

Обратимся к иному примеру – анонимному переводу (первое русскоя-
зычное издание «Алисы в Стране Чудес», 1879): «Близко города Буянска, / На 
верху крутой норы, / Пресердитый жил-был парень, / По названию Колотун. / 
В его погребе глубоком, / Словно мышка в западне, / Изнывала в злом рассоле / 
Белорыбица душа…» [6].

Это стихотворение пародирует балладу М. Загоскина из оперы «Асколь-
дова могила»: «Близко города Славянска, / На верху крутой горы, / Знамени-
тый жил боярин / По прозванью Карачун. / В его тереме высоком, / Словно 
пташка взаперти, / Изнывала в злой неволе / Красна девица душа...» [4].
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Получается, что, по системе У. Уивера, неизвестный автор «Сони в цар-
стве дива» использовал первый метод перевода, когда создается новая паро-
дия, основываясь на всем знакомом стихотворении языка перевода. Но если 
разобраться, то фактуальная часть данного стихотворения не имеет ничего 
общего с оригиналом Л. Кэрролла.

Перевод В. Набокова: « – Скажи-ка, дядя, ведь не даром / Тебя считают 
очень старым: / Ведь, право же, ты сед / И располнел ты несказанно. / Зачем же 
ходишь постоянно / На голове? Ведь, право ж, странно / Шалить на склоне лет! 
/ И молвил он: «В былое время / Держал, как дорогое бремя, / Я голову свою... / Те-
перь же, скажем откровенно, / Мозгов лишен я совершенно / И с легким сердцем, 
вдохновенно / На голове стою…» [5]. Это стихотворение кажется современному 
читателю наиболее понятным и проще читается, так как строится на знакомом 
нам со школьной скамьи стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтова. Мы мо-
жем его отнести к первому методу перевода по системе У. Уивера. В этом перево-
де также сохраняется фактуальная часть стихотворения.

Итак, мы рассмотрели лишь небольшое количество переводов, но уже 
понятно, что перевод стихотворений, особенно пародийных, – очень сложная 
задача, с которой хорошо может справиться далеко не каждый переводчик. 
В ходе работы мы рассмотрели принципы, которые использовали переводчи-
ки в своей работе, проанализировали переводы В. Набокова, С. Маршака и 
Д. Орловской и др. Это помогло нам выявить особенности переводов стихот-
ворений в сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».
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