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Рассматривается вопрос поливариантного бытования смыслов, интерпретаций сти-
хотворения «Раздан» (и его переводов) Г. Алишана. Новизна исследования видится в много-
аспектности синоптического исследования с обращением к понятиям поливариантности как 
исследовательского инструментария, «горячих» хронологических периодов (внимания к линг-
вокультуре) и точек (юбилейных дат). Изучается феномен текста-достояния в его исторической 
перспективе. Выполнен краткий обзор русско-армянских литературных взаимосвязей. Русско-
армянские литературные взаимосвязи охарактеризованы как фактор, способствующий фор-
мированию текста-достояния. Отмечается важность исследования творчества выдающегося 
армянского деятеля Г. Алишана. Авторы останавливаются на истории текстов инварианта и 
вариантов переводов на русский, английский и французский языки (четыре перевода). Пред-
ставлена авторская разработка синоптической модели филологического анализа поэтического 
текста и его переводов. Затрагиваются вопросы репрезентации этнокультурных знаков (они-
мов) в вариантах переводов. Комментируются следствия их элиминации или эквиваленции 
(исследован ономастический слой текста). Оцениваются различные переводческие стратегии. 
Сопоставляются особенности репрезентации эмоций междометиями в оригинале и в вариан-
тах перевода. Выявлен прием рекурсии в рефрене, обсуждается его специфика в переводах. 
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1. Введение
В настоящее время переводоведение — развитая отрасль знаний. В области 

общей, частных и специальных теорий перевода раздел художественного пере-
вода относится к разряду частных, базируясь на филологическом анализе текста 
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[Жумабекова 2019]. С последней четверти XX века в переводоведении исследуется 
феномен переводной множественности, то есть наличие ряда переводов одного ху-
дожественного текста [Федоров 1982; Шор 1989 и др.]. Исследователи видят при-
чины этого в многогранности текста-оригинала, различии переводческих страте-
гий или времени создании перевода и др. [Шерстнева 2009; Разумовская 2013]. При 
этом филологами признается, что особой ценностью для исследования обладают 
художественные тексты-достояния («cultural capital») в понимании [Bassnett et al., 
1998]. К числу таких текстов относится стихотворение Гевонда Алишана «Раздан». 
В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения автора. 

Керовбе Алишан (Алишанян) — известный арменовед, ученый, поэт, пере-
водчик, почетный член католической конгрегации мхитаристов, популяризатор 
армянской культуры [Литературная энциклопедия, 1930, с. 661—662] — родился 
в Константинополе. В детские годы он переселился в Венецию, получил там до-
стойное образование, стал монахом-мхитаристом. Почти всю жизнь Алишан про-
жил на острове св. Лазаря, но некоторое время по поручению ордена мхитаристов 
работал в Париже. Имя Гевонд взял как символ имени освободителя Армении. Лю-
бовь к своей стране выражал и в том, что писал на классическом армянском языке 
(древнеармянском) — грабаре. 

В. Брюсов отмечал, что «особую глубину стихам Алишана придает его трога-
тельная любовь к родине, воспламенявшаяся судьбой поэта, жившего на чужбине» 
[Брюсов, 1956, с. 70]. О поэзии Алишана русский поэт сказал так: в «технике стиха 
Алишан достигал большого совершенства, и его произведения до сих пор сохра-
няют любовь большого числа читателей, как искренние и красивые вдохновения» 
[Там же]. 

Цель настоящего исследования — синоптическая характеристика поливари-
антности смыслов, интерпретаций и переводов поэтического текста, выполненная 
на материале стихотворения Г. Алишана «Раздан» и совокупности переводов дан-
ного произведения. Объект исследования — стихотворение Г. Алишана «Раздан», 
написанное на грабаре, и совокупность переводов этого поэтического текста. 

Новизна работы видится в синоптическом исследовании специфики стихотво-
рения Г. Алишана и его переводов на русский, английский и французский языки, 
при этом использовались традиционные приемы и методы филологического ана-
лиза переводоведения и современные подходы. Авторы статьи опираются на поня-
тие «поливариантности» как инструментарий для филологического анализа сово-
купности оригинала поэтического текста (инварианта) и его переводов (вариантов 
бытования текста-достояния). В результате разработана модель синоптического 
исследования, применение которой будет полезным для изучения других поэтиче-
ских текстов cultural capital. 

Отметим, что в филологии нет специального исследования стихотворения 
«Раздан» в совокупности его переводов на другие языки. В статье и автореферате 
С. А. Штикяна, посвященных художественному наследию Г. Алишана, в литерату-
роведческом ключе характеризуется данное стихотворение как «одно из лучших 
произведений Алишана», отмечено, что поэт «выбирает только те исторические 
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события и факты, в которых наиболее ярко отображен патриотизм армянского на-
рода» [Штикян, 1961, с. 12, 13]. Сопоставляя переводы Л. Уманца и С. Шервинско-
го, С. А. Штикян отдает предпочтение последнему, отмечая, что «Шервинскому 
удалось остаться близким к тексту, сохранить присущий стихотворению глубокий 
внутренний драматизм, выразить силу чувств вернувшегося на родину пандухта — 
скитальца» [Штикян, 1962, с. 162]. Отметим, что в переводе определенным обра-
зом отражаются индивидуальность переводчика, черты его характера, националь-
ная принадлежность [Айрян, 2012, с. 42]. 

2. Методология исследования
Методологию исследования составили понятия: «текст-достояние», «поли-

вариантность», «русско-армянские литературные взаимосвязи», «естественный 
лингвистический эксперимент». 

Понятие «поливариантность» используется в исследовании как инструмента-
рий, позволяющий свести воедино несколько аспектов изучения. 

Сюда относим поливариантность смыслов художественного текста, ср. мнение 
Р. Барта о том, что «тексту присуща множественность. Это значит, что у него не 
просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется сама множественность 
смысла как таковая <…>» [Барт, 1989, с. 416].

Другим аспектом является поливариантность интерпретаций, в настоящее 
время признается возможность множественных интерпретаций, пониманий худо-
жественного текста, вплоть до абсолютизации данного факта: существует столько 
текстов, сколько есть читателей этого текста. 

К третьему аспекту относится поливариантность переводческих стратегий, 
обусловленная личностью переводчика, особенностями «принимающей» лингво-
культуры, временем перевода и другими факторами (ср. с мнением В. А. Разумов-
ской о поливариативности переводов [Разумовская 2016]). 

Следует упомянуть и о бытовании текста-достояния в форме оригинала (ин-
варианта) и его поливариантов — переводов на другие языки. Данное явление на-
ходит в настоящее время отражение в составе Национального корпуса русского 
языка, где разрабатывается поливариантный (параллельный) корпус, включающий 
по нескольку вариантов перевода текста на один и тот же язык [Сичинава, 2015]. 

В настоящем исследовании применялся традиционный для переводоведе-
ния метод филологического анализа, основывающийся на литературоведческом 
и лингвистическом подходах, а также методика интерпретации темных мест 
Н. М. Шанского («метод чтения под лингвистическим микроскопом»). Учитывался 
структурно-статистический принцип изучения темных мест в поэзии, предлагае-
мый М. Л. Гаспаровым [Гаспаров, 2001]. 

Значимым для нашего исследования является учет феномена русско-армян-
ских литературных взаимосвязей, рассматриваемый в работах одного из авторов 
данной статьи З. Г. Айрян [Айрян 2016; Айрян 2017; Айрян 2020]. Исследователь 
отмечает, что «поэзия Армении покорила русских поэтов-переводчиков разнообра-
зием своих тем, своей интеллектуальностью, глубиной мысли и чувств, которые 
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своими корнями уходят в далекое прошлое» [Айрян, 2012, с. 280]. За пределами 
Армении «именно посредством русских переводов читатель познал для себя одну 
из древнейших стран мира, где духовная пища людей была образом их существо-
вания, а также великим орудием развития и прогрессирования армянской культуры 
и искусства» [Там же]. 

Методологию исследования составило понимание художественного тек-
ста как естественного лингвистического эксперимента, идущее от Л. В. Щербы, 
А. Н. Гвоздева, их последователя, профессора Самарского педагогического уни-
верситета Е. М. Кубарева, изучавшего варианты «Ревизора» Н. Гоголя и различные 
переводы этой комедии [Кубарев, 1991]. Традиции сопоставления переводов худо-
жественных текстов-достояний и в настоящее время находят продолжение в Са-
марской лингвистической школе, см. об этом: [Иванян 2020]. 

Материал исследования составили оригинал стихотворения Г. Алишана «Раз-
дан» [Ալիշյան, 1981] и тексты переводов на русский [Алишан, 1907; Алишан, 1966], 
английский [Alishan. Traduction Veteran] и французский [Alishan. Traduction Kiffer] 
языки. 

3. История текстов — инварианта и вариантов-переводов
Стихотворение «Раздан» написано в 1848 году, оно имеет следующий сюжет: 

лирический герой Бабкен возвращается на родину, мысленно беседует с рекой 
Раздан, родными краями, где не находит ни родных, ни друзей, ни возлюбленной; 
их судьба неизвестна, вероятно, трагична. Воды родного Раздана печальны, как и 
судьба Айастана (самоназвание Армении). В конце стихотворения Бабкен призы-
вает: «Довольно слез!». О стихотворении «Раздан» В. Брюсов писал: «Вечная тема 
поэзии — возвращение изгнанника в родной край оживлена и согрета сильным 
чувством армянина-патриота» [Брюсов, 1956, с. 70]. 

Благодаря хорошо развитым русско-армянским литературным взаимосвязям 
50-летие Г. Алишана отмечалось в России. С. Штикян отмечает, что впервые имя 
Алишана упоминается в русской критике в 1890 году. В Западной Армении вы-
нуждены были сохранять полное молчание, так как султан Гамид жестко подавлял 
подобные чествования национальной культуры, рассматривая их как государствен-
ную измену. Восточные же армяне, жившие в России, наоборот, с большим триум-
фом отметили юбилей любимого писателя [Штикян, 1962, с. 162]. 

В России стихотворение «Раздан» было дважды опубликовано: в 1907 году 
в переводе Льва Игнатьевича Уманца в сборнике «Армянская муза», подготовлен-
ном Ю. Веселовским [Алишан, 1907], и в 1916 году в переводе Сергея Шервинского 
в сборнике «Поэзия Армении. Народная, средневековая, новая в переводе русских 
поэтов» (далее — Поэзия Армении), подготовленном В. Брюсовым [Алишан, 1966].

В 2010 году на сайте, освещающем историю и культуру Армении [Hye], пере-
водчиком под ником Veteran (Ветеран) размещены переводы на английский язык 
[Alishan. Traduction Veteran] и на французский язык, выполненные Луизой Киффер 
[Alishan. Traduction Kiffer], при этом переводчица советовалась с Ветераном отно-
сительно «темных мест» стихотворения.


