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Аннотация
‘Сильные’ произведения художественной литературы на-

ходятся в узлах решёток культур происхождения. Особенно-
сти информации ‘сильных’ оригиналов обеспечивает разви-
тие иноязыковой и иносемиотической вторичности, являю-
щейся основой появления ‘сверхтекста’ — уникального се-
миотического объекта, функционирующего в ‘своём’ и ‘чу-
жом’ языковом и культурном пространствах. Объектом на-
стоящего исследования стал роман М. Сервантеса “Дон Кихот” 
и его вторичные версии, ставшие результатами различных 
видов перевода. Цель исследования определена как описание 
центра переводной аттракции с позиций герменевтики 
и универсального научного принципа дополнительности (по 
Н. Бору), что определило использование дескриптивного 
и прескриптивного подходов к анализируемому материалу. 
В сложном гетерогенном поле ‘сверхтекста’, имеющего син-
хронное и диахронное измерения, выделяются кластеры 
вторичных текстов с идентичной семиотической природой, 
в которых возникают ‘сильные’ вторичные тексты, вступаю-
щие в резонанс с ‘сильным’ оригиналом и его другими ‘силь-
ными’ вторичными версиями, а также ‘читателями’. Итогом 
анализа стал вывод о том, что в пределах ‘сверхтекста’ имеет 
место увеличение переводимости и переведённости ориги-
нала, способствующее его выживанию и длительному функ-
ционированию.
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Наблюдаемое семиотическое многообразие и многочис-
ленность вторичных версий ‘сильных’ текстов литературы 
отражено в базах данных переводов, а также специальных 
исследованиях по вопросам семиозиса и адаптации. Обра-
щение к параметрам, служащих индикаторами ‘силы’ текста 
(его эстетическая и культурная ценность, известность в ‘сво-
ей’ и ‘чужих’ культурах, высокая способность к реинтерпре-
тативности, нахождение на топовых позициях в рейтингах 
известных и обязательных для прочтения книг, включение 
в образовательные каноны) позволяет выдвинуть гипотезу 
о возникновении в гетерогенном культурном пространстве 
сложного текстового конструкта, определяемого как центр 
переводной аттракции — ЦПА [Razumovskaya 2019]. Появле-
ние каждого ЦПА обусловлено универсальными, так и уни-
кальными причинами, которые связаны с особенностями 
оригинала и его ‘жизнью и судьбой’. Бесспорное значение 
для генерирования оригиналом вторичных версий имеют 
информационные особенности, доминирующей среди кото-
рых является неоднозначность. Именно неоднозначность 
информации лежит в основе многочисленных интерпрета-
ций текста в процессе его восприятии и при создании вто-
ричных версий средствами ‘своего’ языка (внутриязыковой 
вид перевода), ‘чужого’ языка (межъязыковой вид) или дру-
гих (невербальных или не только исключительно вербаль-
ных) семиотических систем (межсемиотический вид). Неод-
нозначность информации непосредственным образом свя-
зана с двумя другими явлениями, которые уже стали объек-
тами переводческих исследований. В контексте интересую-
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щих проблем речь идёт, во-первых, о неисчерпаемости ин-
формации оригинала художественного текста, предполага-
ющей возможность появления бесконечного количества 
интерпретаций текста; во-вторых, о переводной множе-
ственности — вероятности появления большого количества 
вторичных (а в некоторых случаях и третичных) версий ори-
гинала. Неисчерпаемость информации и переводная множе-
ственность как регулярные явления перевода, понимаемом 
как в узком, так и в широком смыслах, уверенно приобрели 
статус ключевых категорий современного художественного 
переводоведения и расширили его категориальную парадиг-
му [Шерстнёва 2020].

ЦПА как текстовой конструкт является не неким ‘местом 
складирования’ оригинала и вторичных версий ‘сильного’ 
произведения, а системно-структурным образованием вза-
имосвязанных текстов, образующих семиотически сложный 
объект культуры. С появлением вторичных версий ядра-ат-
трактора ЦПА указанный объект начинает развиваться как 
‘сверхтекст’, обретая уникальные параметры в синхронии 
и диахронии. ‘Сверхтекст’ — это совокупность текстов (при 
широком понимании, включающем в понятие текста не 
только вербальные виды), текст-конструкт с такими инге-
рентными свойствами, как полилингвальность, мультимо-
дальность и поликодовость. Обязательным свойством ‘сверх-
текста’ является его неизбежное полиавторство, поскольку 
он синхронно и диахронно создаётся многочисленным ‘ав-
торским коллективом’, в который входят писатель — автор 
оригинала, а также создатели различных вторичных версий — 
переводчики, кинематографисты, художники, композиторы 
и т. д. Ещё одним регулярным свойством ‘сильного’ произве-
дения признаётся его способность вступать в информацион-
ный резонанс как с читателями, так и другими ‘сильными’ 
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текстами [Кузьмина 2009], что обеспечивает его активное 
присутствие в культуре. 

К ‘сверхтексту’ (как к особому виду текста) с полным пра-
вом применимо лотмановское понимание текста как гене-
ратора смыслов, как сложного устройства, хранящего коды, 
трансформирующего получаемые сообщения и порождаю-
щего новые сообщения и смыслы [Лотман 1992: 132]. Появ-
ление у ‘сильного’ оригинала вторичных версий и их сосуще-
ствование в культурном пространстве, расширяют границы 
переводимости вербального оригинала (за счёт использова-
ния для создания ‘переводов’ средств различной семиотиче-
ской природы, позволяющих в ряде случаев преодолеть не-
избежную вербальную непереводимость), что влияет на сте-
пень переведённости первичного текста, что обеспечивает 
сохранение и продолжительное присутствие в культуре ори-
гинала. 

Настоящее исследование обращено к ЦПА, аттрактором 
которого стал роман “Дон Кихот”. Как уже отмечалось выше, 
о ‘силе’ художественного текста можно рассуждать как в гра-
ницах отдельной национальной культуры, так и всей миро-
вой культуры. Наиболее полно явление переводной множе-
ственности проявляется в ЦПА, генераторами которых стали 
тексты с длительной историей существования и вошедшие 
в сокровищницу мировой культуры. Роман испанца Серван-
теса, первый и второй тома которого были опубликованы 
в 1605 и 1615 годах соответственно, бесспорно, является 
именно таким ‘сильным’ текстом. За четыреста лет роман 
стал одной из самых читаемых, изучаемых, переведённых 
(нередко определяется как самая переводимая в мире книга 
после Библии), издаваемых и продаваемых книг. Роман ока-
зал огромное внимание на всю мировую культуру. История 
создания его межъязыковых переводов свидетельствует 
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о том, что перевод на каждый иностранный язык имеет свои 
особенности и для каждой исторической эпохи характерна 
своя концепция “Дон Кихота”, что и нашло подтверждение 
в переводах. В данном контексте нельзя не согласиться с из-
вестной переводчицей русской литературы на немецкий 
язык С. Гайер, считающей, что для каждого исторического 
периода необходимо создавать новые переводы классиче-
ских произведений. 

Формирование ЦПА происходит как последовательность 
бифуркаций, в котором создание вторичных версий движет-
ся как в направлении иностранных языков перевода (иноя-
зычные вторичные версии), так и различных семиотических 
систем невербальной или не только исключительно вербаль-
ной природы (иносемиотические версии). Развитие ино-
язычной вторичности ‘сильным’ оригиналом обеспечивает 
его полилингвальность в пределах уже ‘сверхтекста’, степень 
которой определяется количеством переводящих языков. 
В соответствии с базой данных переводов ЮНЕСКО Серван-
тес занимает одну из топовых позиций в списке наиболее 
часто переводимых испаноязычных писателей. Поскольку 
“Дон Кихот” стал бесспорным венцом его творчества, то за 
четыре столетия, прошедших с момента его публикации, ро-
ман был переведён на большинство языков мира. Каждый 
перевод имеет свою историю и ‘судьбу’ в принимающей 
культуре. Если первый английский перевод был создан всего 
через несколько лет после появления оригинала, то русский 
перевод создаётся уже через 150 лет, а китайский — через 300. 
Иносемиотическая вторичность имеет результатом появле-
ние у ‘сверхтекста’ мультимодальности и поликодовости.

Появление вторичных версий формирует и непрерывно 
расширяет поле переводимости ‘сильного’ текста, что убеди-
тельно демонстрирует ЦПА “Дон Кихот”, в котором присут-
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ствуют экранизации, театральные адаптации, оперы, балеты, 
а также графика и скульптура и т. д. Потенциальный ‘чита-
тель’ имеет возможность познакомиться с текстом романа 
как посредством первичного текста оригинала, так и много-
численных вторичных версий. Переводная множественность 
оригинала, реализованная в границах ЦПА, увеличивает ка-
налы восприятия и обеспечивает генерирование ‘сильных’ 
вторичных текстов, появляющихся в пределах текстовых 
кластеров, объединяющих вторичные версии одной семио-
тической природы. Например, с начала эры кинематографии 
было создано около 50 ‘кинопереводов’ романа, часть из ко-
торых с полным правом могут считаться ‘сильными’. Исполь-
зуя идею информационного резонанса, создаваемого ‘силь-
ным’ текстом культуры и литературы, можно утверждать, что 
вторичные версии романа Сервантеса вступают в неизбеж-
ный резонанс со своим оригиналом. При этом наиболее ши-
рокий резонанс достигается между оригиналом и его ‘силь-
ными’ вторичными версиями, которые в ряде случаев обре-
тают свойства первичности и сближаются с оригиналом по 
ингерентным параметрам ‘силы’.
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Abstract 
‘Strong’ works of fiction are located in cultural grids nodes. 

The information features of ‘strong’ originals provide their vari-
ous secondariness, which is the basis for ‘supertext’ creation — 
unique semiotic object functioning in ‘our’ and ‘their’ linguistic 
and cultural spaces. The research object is “Don Quixote” by M. 
Cervantes and its secondary versions which are various transla-
tion types results. The study purpose is the description of a center 
of translation attraction from the standpoint of hermeneutic 
approach and Bohr’s universal scientific principle of complemen-
tarity, that determined descriptive and prescriptive approaches. 
In heterogeneous field of a ‘supertext’ possessing synchronous 
and diachronic dimensions are distinguished clusters of second-
ary texts with identical semiotic nature. ‘Strong’ secondary texts 
arise and resonate with a ‘strong’ original and its other ‘strong’ 
versions and ‘readers’. The conclusion is that an increase in 
translatability and translatedness of the original, contributing 
to its survival, takes place within a ‘supertext’.

Keywords: centre of translation attraction, information bi-
furcation, literary translation, resonance, secondariness, semiosis. 


