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В художественном тексте важную роль играют лексические 

стилистические приемы. В произведении такие приемы создают 
иносказательную образность, когда образ возникает из сближения одного 
предмета или явления с другим. Подразумевается изменение основного 
значения слова, перенос названия с одного предмета или явления на 
другой. Под стилистическим приемом И.Р. Гальперин понимает 
намеренное и сознательное усиление какой-либо структурной или 
семантической черты языковой единицы. Главным признаком является 
целенаправленность употребления того или иного элемента, 
противопоставляемая его существованию в системе языка [Гальперин 
2012: 1]. 

Лексические стилистические приемы имеют следующие функции в 
художественных текстах: 

 создание художественной выразительности; 
 создание пафоса; 
 создание комического эффекта; 
 создание преувеличения; 
 создание описательной характеристики. 

Способы передачи стилистических приемов в переводе 
художественного текста были рассмотрены на примере романа Стивена 
Кинга «Зеленая миля». 

Цель исследования – проанализировать способы передачи 
лексических стилистических приемов в переводе с английского языка на 
русский на примере художественного произведения. Использовались 
следующие сравнительно-описательный метод и метод сплошной 
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выборки. Анализ текста проводился методом сплошной выборки, при 
этом было выявлено огромное количество лексических стилистических 
приемов. Наиболее часто в романе встречаются метафоры, эпитеты и 
сравнения, остальные тропы применены в меньшем количестве. 
Рассмотрим некоторые из них. 

1. Метафоры. В их основе лежит перенос названия и свойств одного 
объекта на другой по принципу их сходства [Сафиуллина, Шакирова 2010: 
2]. 

It was supposed to be for them, but I always thought: it was really for us, to keep us 
from seeing the awful tide of dismay in their eyes as they realizing they were going to die 
with their knees bent [King 2008: 4]. 

Считалось, что этот мешок был для них, но я всегда думал, что в 
действительности он для нас, чтобы мы не видели ужасного прилива страха в их 
глазах, когда они осознают, что сейчас умрут с согнутыми коленями [Кинг 2012: 3]. 

Здесь метафорой является словосочетание tide of dismay, которое 
было переведено дословно – прилив страха, – что в русском языке также 
является метафорой. Слово tide ‘прилив’ обычно используется, когда речь 
идет о воде. В данном случае перенос значения необходим для выражения 
постепенного нарастания характеризуемого состояния. 

In his speech as in so many other things he was a mystery [King 2008: 16]. 
В манере говорить, как и во многих других вещах, он оставался загадкой [Кинг 

2012: 10]. 

В данном примере метафорой является слово mystery ‘загадка’. 
Стилистический прием при переводе не утратил своей функции. Образу 
характеризуемого человека была придана некая недосказанность. 

2. Эпитеты. К ним относятся слова или словосочетания, образно 
определяющие предмет, подчеркивающие его характерное свойство, 
качество. 

“He is” – I agreed. – “Monstrous big.” [King 2008: 21]. 
– Да, – согласился я, – чудовищно большой [Кинг 2012: 16]. 

Здесь применен эпитет monstrous big для выражения невероятно 
больших размеров характеризуемого человека. Стилистический прием 
дословно воспроизведен в тексте перевода. 

It was a miserable room without heat and with a metal roof just like the one on the 
block [King 2008: 7]. 

Маленькая комната без отопления с металлической крышей, точно такая же, как 
и соседняя в этом же блоке [Кинг 2012: 5]. 

Слово miserable обычно используется при описании людей и означает 
‘несчастный, убогий’; писатель хотел подчеркнуть не совсем комфортные 
условия этой комнаты. 
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McGee looked at eyes that were bloodshot from crying [King 2008: 38]. 
Макджи посмотрел ему в глаза, красные от слез [Кинг 2012: 35]. 

Здесь видим описание глаз – bloodshot, что означает ‘налитый 
кровью’. В тексте перевода использовано слово красные, лексическая 
окраска которого слабее. 

He gave me a sharp dry look [King 2008: 156]. 
Он смерил меня острым сухим взглядом [Кинг 2012: 155]. 

В данном предложении использовано два эпитета – sharp и dry – для 
описания взгляда. 

В тексте перевода образность эпитета передана полностью: острый 
взгляд означает ‘пронизывающий’, сухой можно понимать как 
‘неэмоциональный’. 

3. Сравнение. Подразумевается сопоставление двух предметов или 
явлений с целью прояснения одного из них через другое. 

“He was quiet as a lamb at court down there in Trapingus County,” Dean said [King 
2008: 21]. 

– Он был кроткий, как ягненок на суде в Трапингус Каунти, – подал голос Дин 
[Кинг 2012: 17]. 

Здесь приводится сравнение quiet as a lamb, которое в тексте перевода 
звучит дословно: кроткий, как ягненок. Сравнение основано на образе 
беззащитности и безобидности ягнят. 

It was still as hot as the hinges of hell, October or not [King 2008: 10]. 
Несмотря на октябрь пекло, как в аду [Кинг 2012: 8]. 

Здесь при переводе сравнительного оборота as hot as the hinges of hell 
опущено слово hinges ‘шарниры’, однако при этом смысловая и 
стилистическая окраска не меняется: пекло, как в аду. 

Стивен Кинг применяет также идиомы, перифразы, персонификацию, 
синекдоху и оксюморон. 

Идиома – устойчивое выражение, значение которого отличается от 
буквального смысла. 

You heard people say “My blood ran cold”? [King 2008: 273] 
Вам знакомо такое выражение: «Кровь застыла у меня в жилах»? [Кинг 2012: 

268]. 
В данном примере используется идиома blood ran cold, которая имеет 

русский эквивалент кровь застыла в жилах, поэтому в тексте перевода 
она состоит из тех же лексических компонентов и имеет идентичную 
стилистическую окраску. 

Перифраз – замена какого-либо слова или выражения описательным 
оборотом. 
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Appeals weren’t for the likes of John Coffey, not back then; they had their day in court 
and the world forgot them until they saw a squib in the paper saying a certain fellow had 
taken a little electricity along about midnight [King 2008: 18]. 

Им давали день в суде, а потом мир забывал о них, пока в газете не появлялись 
строчки, что такой-то имярек принял в полночь немного электричества [Кинг 2012: 
8]. 

Здесь видим, как автор заменяет слово executed ‘казнен’ на had taken a 
little electricity along about midnight ‘принял в полночь немного 
электричества’. Это сделано для смягчения описания такого неприятного 
явления, как казнь. 

Персонификация – отнесение характеристик и качеств живых существ 
к неодушевленным предметам. 

Old Sparky his own self, sitting up on a plank platform at the southeast corner of the 
store room, stout oak legs, broad oak arms that had absorbed the terrorized sweat of scores 
of men in the last few minutes of their lives, and the metal cap, usually hung jauntily on the 
back of the chair, like some robot kid’s beanie in a Buck Rogers comic-strip [King 2008: 
10]. 

Олд Спарки, собственной персоной, стоит на деревянной платформе в юго-
восточном углу, мощные дубовые ножки, широкие дубовые подлокотники, 
вобравшие в себя холодный пот множества мужчин в последние минуты их жизни, и 
металлический шлем, обычно небрежно висящий на спинке стула похожий на кепку 
малыша-робота из комиксов про Бака Рожерса [Кинг 2012: 4]. 

На протяжении всего романа наблюдаем наделение электрического 
стула признаками одушевленного предмета. Во-первых, само прозвище 
Old Sparky, которое перенесено в текст перевода путем транслитерации – 
Олд Спарки, – является именем собственным. Во-вторых, используются 
глаголы и существительные, обычно применяемые к живым существам: 
sitting up, legs, arms, lap. 

Оксюморон – соединение двух противоречащих друг другу по смыслу 
слов. 

I was both right and wrong [King 2008: 114]. 
Я был и прав и ошибался одновременно [Кинг 2012: 107]. 

В данном случае противоположные по значению слова – right and 
wrong. Этот прием позволяет выразить всю неоднозначность будущих 
событий. 

Синекдоха – называние целого через его часть и наоборот. 
He took the shotgun he kept mounted in the mudroom high out of the reach of little 

hands, and gave Howie the 22 they had been saving for his birthday in July [King 2008: 
27]. 

Он взял винтовку, которую держал в кладовке – подальше от детских рук, и дал 
Хови винтовку двадцать второго калибра, которую приберегли ко дню его рождения в 
июле [Кинг 2012: 25]. 
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В этом примере используется замена целого его частью, т.е. под little 
hands подразумевается слово children. 

Проанализировав перевод лексических стилистических приемов 
данного произведения, можно сделать вывод, что от их правильной 
интерпретации зависит эмоциональная окраска и колоритное описание 
характеризуемых предметов и явлений. 
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Уже давно считается, что основной проблемой перевода является 

наличие в иностранном языке слов, которые не имеют эквивалентов в 
другом. Связано это с тем, что особенности жизни каждого народа 
(историческое развитие, географическое положение, характер социального 
устройства и многое другое) влияют и на развитие его языка. Таким 


