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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПЕРЕВОДА КРИМИНАЛЬНОЙ ПРОЗЫ 
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА КАНАЭ МИНАТО «ПРИЗНАНИЯ»

Е.С. Сазончик (Красноярск, Россия)
Т.М. Софронова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В данной статье проблематика перевода криминальной прозы рассматривается по-

средством своеобразного лингвистического эксперимента по сравнительно-сопоставительному анализу пе-
реводов, выполненных с оригинала и ступенчато (косвенно) с другого перевода, отмеченного всевозможны-
ми литературными премиями. Хотя двухступенчатый перевод может считаться нежелательным и вынужден-
ным, он достаточно часто встречается в практике художественного перевода.

Цель статьи – проанализировать передачу межъязыковых контекстуальных несоответствий в двух пере-
водах японского психологического романа-детектива Канаэ Минато «Признания» (2008)1: опубликованного 
перевода с японского языка-оригинала на русский2 [Шерегеда, 2023] и собственного независимого перевода 
с англоязычной версии романа на русский язык3.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение работ зарубежных и отечественных 
исследователей по переводу криминальной прозы. Используются следующие методы: сравнительно-
сопоставительный анализ, метод мысленного лингвистического эксперимента и статистической обработки 
полученных результатов.

Результаты. В результате исследования была выявлена следующая проблематика при переводе крими-
нальной прозы с японского языка. 

1. Перевод гендерно-нейтральных названий при передаче названий структурных элементов содержания 
(глав). 

2. Неизбежные потери при ступенчатом переводе с одного языка на другой, связанные с такими явлени-
ями, как переводческие трансформации и перевод реалий. 

3. Необходимость передачи стилистической прагматики оригинала, учитывающей так называемую          
«прозрачную» стилистику в жанре криминальной прозы.

Заключение. Переводческие трансформации на первой ступени перевода навязывают конкретную                 
интерпретацию оригинала, порой исключая возможность творческой переработки текста перевода в даль-
нейшем, в целом приводя к его упрощению. В нашем исследовании при сопоставлении перевода с японского 
языка на русский и перевода с японского на английский язык был выявлен целый ряд подобных явлений, ко-
торые, правда, не приводили к существенному искажению сюжетной линии оригинала, поскольку были свя-
заны в основном со стилистическими повторами или с компрессией информации при переводе.

Интересно то, что при сопоставлении использования стилистических приемов в нашем англо-русском пе-
реводе и японско-русском переводе были обнаружены следующее количественные расхождения: соответ-
ственно метафоры – 28 и 24, эпитеты – 21 и 30, гиперболы – 5 и 6, сравнения – 4 и 3. Такое несоответствие 
можно объяснить тем, что некоторые стилистические приемы могли быть переведены с заменой стилисти-
ческого приема или опущены, а некоторые были переданы тем же приемом при межъязыковой передаче.

Ключевые слова: художественная литература, криминальная проза, перевод, сравнительно-
сопоставительный анализ.
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П
остановка проблемы. Согласно анализу 
рынка потребителей криминальная про-
за занимает второе место среди самых 

популярных жанров в России (27 %) [Фэнтези…, 
www.retail.ru]4. Также данный анализ показыва-
ет, что люди моложе 34 лет часто читают произ-
ведения зарубежных авторов (50 %) и предпо-
читают криминальную прозу приключенческим 
романам. Эта статистика подтверждает востре-
бованность переводчиков художественной ли-
тературы данного жанра.

Перевод художественной литературы осве-
щается в трудах таких отечественных и зарубеж-
ных ученых, как И.В. Арнольд [2021], М. Бейкер 
[Baker, 2001], В.С. Виноградов [2006], И.Р. Галь-
перин [2014], Н.Н. Кириленко [2009], В.Н. Ко-
миссаров [2007; 2013], А.Д. Швейцер [2012], 
О.В. Федунина [2014; 2018].

Актуальность нашего исследования заклю-
чается в недостаточной освещенности про-
блематики перевода криминальной прозы как 
жанра. Впервые нами был представлен свое-
образный лингвистический эксперимент по 
сравнительно-сопоставительному анализу пере-
водов, выполненных с оригинала и ступенчато с 
другого перевода, отмеченного всевозможны-
ми литературными премиями.

Из указанных выше положений сформули-
руем цель статьи – проанализировать переда-
чу межъязыковых контекстуальных несоответ-
ствий в двух переводах японского психологиче-
ского романа-детектива Канаэ Минато «Призна-
ния» [2008]: опубликованного перевода с япон-
ского языка-оригинала на русский (Шерегеда, 
2023) и собственного независимого перевода с 
англоязычной версии романа на русский язык 
(Сазончик, 2024, в печати).

Обзор научной литературы. Уникальные 
черты литературных форм (проза, поэзия, дра-
ма) и жанров требуют от переводчика специфи-
ческих навыков и подходов при передаче со-
держания и стиля. Переводчик должен уметь 

адаптировать текст под новую языковую и куль-
турную среду, при этом не упуская эстетиче-
ские и художественные особенности оригина-
ла [Бархударов, 2023]. При переводе художе-
ственной литературы переводчик должен учи-
тывать контекст, структуру и цели оригинально-
го произведения, чтобы донести его содержа-
ние и эмоциональное воздействие до носите-
лей другого языка и культуры [Алимова, 2012].

Уникальные черты литературных форм и 
жанров оказывают непосредственное влияние 
на процесс перевода. Некоторые лингвисты сам 
перевод выделяют в отдельный жанр, так как 
переводчик использует определенные приемы 
и техники, а также зачастую адаптирует образы 
оригинала, однако вопрос об уникальной пере-
водческой стилистике в рамках истории перево-
да был поднят не так давно, поэтому остается от-
крытым [Bаker, 2001].

Криминальная литература – это жанр, по-
священный преступлениям, их расследованию, 
преступникам и их мотивам [Федунина, 2014]. 
Главной особенностью данного жанра явля-
ются его интригующий характер и постоянное 
присутствие напряжения и детективного сюже-
та. Основная цель повествования – раскрытие 
преступления.

Помимо указанных выше особенностей, 
лингвист М.М. Бахтин [1979], используя трех-
мерную модель жанра в качестве основы ана-
литической схемы, отмечает наличие в крими-
нальной литературе типа героя-сыщика, сюже-
та, хронотипа, субъектной организации, карти-
ны мира и речевого уровня произведения. Со-
гласно М.М. Бахтину, рассказчик играет роль 
свидетеля и судьи, в то время как в других жан-
рах художественной литературы данные функ-
ции разведены.

Среди основных характеристик криминаль-
ной прозы можно выделить следующие: 1) за-
гадка преступления; 2) детективный сюжет;                 
3) напряженность и интрига; 4) психологический 
портрет персонажа; 5) социальные и моральные 
вопросы [Кириленко, 2009].

Выбор лексических, синтаксических и стили-
стических средств при переводе играет решаю-
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щую роль для сохранения прагматики оригина-
ла. Например, большую часть лексики составля-
ет терминология: терминология преступлений и 
правоохранительных органов, термины и обра-
зы, связанные с преступлением и жертвами, тер-
мины из юридической сферы, а также психоло-
гические термины и мотивы [Байко, 2015]. 

С одной стороны, в текстах криминальной 
литературы ценятся достаточная эмоциональ-
ность, многозначность, использование стили-
стических приемов (тропов и фигур речи) и на-
глядность – все это помогает читателю полно-
ценно увидеть и почувствовать мир произведе-
ния. С другой – в последнее время в произведе-
ниях данного жанра намечается обратная тен-
денция – читателей больше привлекает так на-
зываемый «прозрачный» стиль, основанный на 
принципах минимализма в стилистике [Рымарь, 
2007]. В популярной литературе важен быстрый 
темп, не мешающий читателю знакомиться с со-
держанием книги, поэтому авторы современных 
детективных произведений стараются избегать 
сложной стилистики.

В любом случае передача всех индивиду-
альных особенностей художественного произ-
ведения, пусть и с «прозрачной» стилистикой, 
требует от переводчика применения различных 
переводческих трансформаций. Среди них вы-
деляют три вида – лексические, грамматические 
и лексико-семантические [Черняк, 2013].

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение работ зарубежных и оте-
чественных исследователей по переводу кри-
минальной прозы. Используются следующие 
методы: сравнительно-сопоставительный ана-
лиз выявленных контекстуальных несоответ-
ствий при межъязыковой передаче (реалии и 
стилистические средства выразительности), 
метод мысленного лингвистического экспери-
мента и статистической обработки полученных 
результатов.

Под мысленным экспериментом (т.н. «са-
монаблюдением») понимается такой вид линг-
вистического эксперимента, когда эксперимен-
татор и испытуемый – одно лицо (Л.В. Щер-
ба, 1931). Однако на индивидуальную речевую               

систему влияют внутренние и внешние факто-
ры, под воздействием которых она не сводится 
к простой актуализации языковой системы. По-
этому часто недооценивается место мысленно-
го эксперимента в системе методов классиче-
ской лингвистики и, соответственно, место пси-
холингвистики в системе дисциплин современ-
ного языкознания [Шахнарович, 2011].

Материалом для нашего эксперимента по-
служило произведение детективного жанра 
«Признания» японского автора Канаэ Минато 
(2008) в англоязычном переводе Стивена Снай-
дера (2014)5, собственный перевод данного про-
изведения с англоязычной версии романа на 
русский (2024, в печати) и опубликованный пе-
ревод оригинала книги с японского языка на рус-
ский Т.С. Шерегедой (2023).

Японский детективный роман долгое вре-
мя не переводился на русский язык. В 2010 г. в 
Японии был снят одноименный фильм по мо-
тивам данного произведения, и его можно по-
смотреть в русском дубляже. Чтобы дать воз-
можность российским читателям детективов 
и триллеров познакомиться с оригинальным 
произведением в полном объеме, в 2022 г. мы 
решились на перевод, правда, не с японского 
(знания которого у нас неглубоки), а с уже опу-
бликованного перевода этого произведения на 
английский язык, выполненного С. Снайдером 
(2014), американским переводчиком, препода-
вателем японского и деканом Миддлберийско-
го колледжа, который еще в 2015 г. за свой пе-
ревод был удостоился награды «Best Adult Book 
That Appeal to Teen Audience» («Лучшая кни-
га для взрослых, которая нравится читателям-
подросткам») в рамках американской литера-
турной премии «ALA Alex Awards». 

Подобный двухступенчатый перевод может 
считаться нежелательным и вынужденным, од-
нако он достаточно часто встречается в практике 
художественного перевода [Комиссаров, 2005].

Прежде чем мы успели опубликовать пере-
вод через издательство, произведение получило
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Таблица 1
Сравнение названий глав в двух переводах книги К. Минато «Признания»

Table 1
Comparison of chapter titles in two translations of K. Minato’s book Confessions

Названия глав 
в японско-английском переводе 

С. Снайдера (2014)

Японско-русский перевод 
Т. Шерегеды (2023)

Англо-русский перевод 
Е. Сазончик (2024)

1. The Saint Святая Святая

2. The Martyr Мученик Мученик

3. The Benevolent One Добродетель Доброжелательница

4. The Seeker Искатель правды Искатель

5. The Believer Последователь Верующий

6. The Evangelist Проповедник Благовестница

официальный перевод с японского на русский 
от переводчицы Татьяны Сергеевны Шерегеды 
(2023), которая 11 лет преподает японский язык 
и переводоведение в Санкт-Петербургском го-
сударственном экономическом университете, а 
также параллельно с преподаванием занимает-
ся переводом японских детективов.

Поэтому мы решили выполнить сравни-
тельно-сопоставительный анализ выявленных 
при нашем англо-русском переводе контексту-
альных несоответствий и сопоставить перевод-
ческие решения по ним с уже опубликованным 
японско-русским переводом. 

Результаты исследования. В результа-
те обработки данных мысленного лингвистиче-
ского эксперимента (т.е. анализа контекстуаль-
ных несоответствий, возникающих при межъ-
языковой передаче) была выявлена следующая                        

проблематика при переводе криминальной про-
зы с японского языка.

1. Перевод гендерно-нейтральных назва-
ний при передаче названий структурных элемен-
тов содержания (глав). В японском оригинале и 
в англоязычной версии используются гендерно-
нейтральные названия глав  (С.Ю. Воскресенская, 
2007), а при переводе на русский не всегда воз-
можно сохранить гендерную нейтральность, на-
пример: 聖職者 – Saint – Святая/Святой (табл. 1). 
Поэтому при переводе иногда приходится уточ-
нять гендерную составляющую через анализ кон-
текста. Хотя подобное раскрытие, особенно в 
жанре криминальной прозы, чревато преждевре-
менной разгадкой в сюжетной линии или исклю-
чением неоднозначной трактовки названия (как, 
например, в названии рассказа Кэтрин Мэнсфилд 
«Stranger» – «Незнакомец»/«Незнакомка»). 

Поскольку в названиях данных глав воз-
можна двойная трактовка того, кто может под-
разумеваться автором под этими наименова-
ниями деятелей, то оптимальным мог бы быть 
вариант унификации названий по роду, а точ-
нее, по мужскому роду, который может исполь-
зоваться в обозначениях людей по роду их де-
ятельности независимо от их половой принад-
лежности (врач, учитель и пр.). В таком случае 
наиболее проблемным остается перевод пер-
вой главы (табл. 1), поскольку обозначения лю-
дей через субстантивированные прилагатель-
ные в русском языке не позволяют выразить 

их значения гендерно нейтрально. Согласно 
контексту данной главы под «Святой/Святым» 
может подразумеваться и главная героиня, от 
лица которой ведется повествование и которая 
не стала заявлять о своих подозрениях в отно-
шении школьников в полицию и даже один раз 
произнесла фразу: «Я не хочу быть святой», – а 
также может иметься в виду гражданский муж 
главной героини, который посвятил всю свою 
сознательную жизнь помощи учащимся сред-
ней школы, пожертвовал общением с собствен-
ным ребенком, чтобы избежать общественного 
осуждения, и, как позже выясняется в шестой 
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главе, заменил зараженное СПИДом молоко 
на обычное, чтобы подростки – убийцы его до-
чери не пострадали от мести его гражданской 
жены. В данном случае, чтобы сохранить ген-
дерную двусмысленность при трактовке назва-
ния главы, в русском языке можно подобрать 
однокоренное слово «святоша», которое, со-
гласно Большому толковому словарю русско-
го языка [Ушаков, 2022]6, имеет два значения: 
1) богомольный человек, строго исполняющий 
церковные обряды; 2) лицемер, притворяю-
щийся праведником. Два семантических уров-
ня, т.е. кто-то внешне праведный или притво-
ряющийся таковым, могли бы помочь сохра-
нить интригу по расшифровке названия главы 
для читателя русскоязычного перевода. Однако 
портрет слова «святоша» в Национальном кор-
пусе русского языка (ruscorpora.ru)7 доказыва-
ет преобладающую презрительную трактовку 
данного слова, что может в переводе стилисти-
чески исказить прагматику оригинала. 

2. Неизбежные потери при ступенчатом пе-
реводе с одного языка на другой в основном 
связаны с переводческими трансформациями 
при передаче реалий и стилистических средств 
выразительности. 

А. Переводческие трансформации на пер-
вой ступени перевода навязывают конкрет-
ную интерпретацию оригинала, порой исклю-
чая возможность творческой переработки тек-
ста перевода в дальнейшем, в целом приводя к 
его упрощению. Необоснованные опущения при 
переводах приводят к неизбежным потерям на 
первой ступени перевода и исключают возмож-
ность восстановления информации на второй 
ступени перевода. В нашем исследовании при 
сопоставлении перевода с японского языка на 
русский и перевода с японского на английский 
язык был выявлен целый ряд подобных явлений 
(табл. 2). Получается, в обоих переводах с ориги-
нала на первом этапе наблюдается потеря части                 

информации оригинала, хотя в нашем перево-
де это не привело к существенному искажению 
сюжетной линии оригинала и было связано в 
основном со стилистическими повторами или с 
переводческой компрессией.

Б. Перевод реалий сопряжен с выбором 
способа их передачи при отсутствии закреплен-
ного варианта перевода. В нашем исследова-
нии разные переводческие интерпретации по-
лучили следующие категории реалий: име-
на собственные, явления быта и культуры. Так, 
Т.С. Шерегеда в переводе японских имен соб-
ственных сохраняет специфические именные 
суффиксы (-кун, -тян, -сан, -сэнсэй) и прописы-
вает в сносках весь спектр значений, которые 
эти суффиксы придают подобным обращени-
ям, погружая читателей в изучение культурных 
особенностей языка оригинала. В нашем англо-
русском переводе японские именные суффик-
сы отсутствуют, поскольку в англоязычной вер-
сии они передавались генерализированными 
обращениями при именах собственных (напри-
мер, Mister/Miss – господин/госпожа), что мож-
но рассматривать как адекватную культурологи-
ческую адаптацию. Аналогично в нашем пере-
воде некоторые реалии быта и культура Японии 
(например, комбини) отсутствовали, посколь-
ку в англоязычной версии они уже подверглись 
трансформации и были переданы описатель-
ным способом (в данном случае вышеупомя-
нутая реалия была передана словосочетанием 
convenience store – небольшой круглосуточный 
магазин в шаговой доступности, т.е. «магазин-
чик неподалеку» в нашем переводе).

В. Стилистическая прагматика оригина-
ла также не всегда сохраняется в первозданном 
виде при переводе. Несмотря на то что в жан-
ре криминальной прозы используется так назы-
ваемая «прозрачная» стилистика, в оригинале 
и в переводах нами был выявлен целый спектр 
стилистических средств выразительности: срав-
нения, метафоры, повторы, говорящие прозви-
ща и аллюзии на «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского, Евангелие от Матфея (образ 
заблудшей овцы из притчи) и «Страдания юного 
Вертера» И.В. Гете. 
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Таблица 2
опущения/добавления в двух переводах книги К. Минато «Признания»

Table 2
Omission/addition in two translations of K. Minato's book Confessions

Наличие Японско-английский перевод 
С. Снайдера (2014)

Японско-русский перевод 
Т. Шерегеды (2023)

Англо-русский перевод 
Е. Сазончик (2024)

Опущение Since the police have ruled Mana-
mi’s death an accident, however, 
I have decided to leave it at that. 
I will not be causing you trouble

Полиция уже прекратила рас-
следование, заключив, что это 
был несчастный случай, и я не 
собираюсь его возобновлять.
[Предложение опущено]

Раз полиция назвала смерть 
Манами несчастным случа-
ем, я оставлю все как есть, 
можете быть спокойны.

Добавление But instead of getting to the 
point, she launched into all this 
stuff about the Juvenile Law and 
that thing they call the Lunacy 
Incident. I had no idea what she 
was trying to say.
[Предложение опущено]

А Моригути вдруг начала рас-
сказывать о ювенальном пра-
ве и «преступлении Лунатич-
ки». Не понимая, к чему она 
ведет, я старался выровнять 
дыхание, ожидая, что после 
очередной паузы учительни-
ца наконец замолчит.

Но вместо того чтобы перей-
ти к сути, она начала рассу-
ждать о законе о несовер-
шеннолетних и о том, что 
они называют «Инцидентом 
с Лунарией». Я понятия не 
имел, к чему она вела.

Рассмотрим пример перевода имени соб-
ственного прозвищного типа, которое принадле-
жало несовершеннолетней девочке, отравившей 
всю семью цианистым калием: ルナシ – досл. 
«безумие» – Lunacy (С. Снайдер) – Лунатичка        
(Т.С. Шерегеда) / Лунария (Е.С. Сазончик). Англий-
ское слово «lunacy» имеет значение «безрассуд-
ство, безумие» [Cambridge…, 2011]8, а человека с 
данными характеристиками называют «lunatic» 
(безрассудный, безумный), в то же время в рус-
ском языке «лунатик» больше ассоциируется с 
лунатизмом, чем с безумием. Прозвище Лунатич-
ка, использованное Т.С. Шерегедой, созвучно со 
словом «истеричка», поэтому негативная семан-
тика и намек на психическое нездоровье в этом 
варианте перевода тоже присутствует. Более того, 
само слово «лунатичка» несет оттенок школьного 
жаргона, поэтому такой вариант перевода можно 
считать адекватным. 

Сложность образа «Lunacy» в оригинале 
произведения связана с тем, что, наряду с нега-
тивным значением («безумие»), данное слово 
имеет этимологическую связь с латинским сло-
вом «luna» (Луна) и в романе имеет дополни-
тельную ассоциацию с богиней Луны из древне-
римской мифологии. Мы попытались подобрать 

прозвище в русском языке, которое бы ассоции-
ровалось с Луной, прекрасным образом богини 
и одновременно имело негативную коннотацию. 
В нашем переводе таким говорящим прозви-
щем стало реальное имя собственное Лунария      
(от лат. «luna» – Луна), которое имеет мягкое, 
женственное звучание (как и английское слово 
«Lunacy»), ассоциативно связано с образом боги-
ни Луны, с негативным влиянием Луны на психи-
ку людей, а также одновременно является бота-
ническим названием красивого цветущего расте-
ния, которое некоторые садоводы признали вре-
дителем, так как оно очень быстро распростра-
няется, вытесняет и даже губит другие растения, 
охватывая корнями все вокруг [Одно неосторож-
но посаженное растение…, dzen.ru]9. 

Особый интерес и сложность для анализа 
также представляет такой художественный при-
ем, как использование криптограмм (т.е. зашиф-
рованных посланий), например, в японском ори-
гинале было использовано такое скрытое посла-
ние (табл. 3), написанное учениками своему бо-
леющему однокласснику, о чьем преступлении 
знали только они и учительница.
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Таблица 3
Перевод японской криптограммы из книги К. Минато «Признания»

Table 3
Translation of the Japanese cryptogram from K. Minato’s Confessions

Японский оригинал [2008] Дословный перевод [ChatGPT, 2024]10

「人」はみな一人じゃない! Люди не одиноки!
「孤」独じゃない! Ты не одинок!
「ロ」クでもない世の中だけど! Хотя мир не так уж и хорош!
「し」あわせになろうよ! Давай будем счастливы!
「し」んじよう! Давай верить!
「ネ」バーギブアップ! Никогда не сдавайся!
「孤独死しね」 Умри в одиночестве

Таблица 4 
Передача японской криптограммы в трех переводах

Table 4
Interpretation of a Japanese cryptogram in three translations

Японско-английский перевод
С. Снайдера (2014)

Японско-русский перевод
Т.С. Шерегеды (2023)

Англо-русский перевод 
Е.С. Сазончик (2024, в печати)

Don’t worry!
Imagine happiness! 
Everyone win!
Maybe you too?
Unless you don’t? 
Remember everything! 
Don’t ever forget!
Everyone knows!
Really we do!
Everyone knows! 
Remember

Удачи!
Бодрись!
и достигай цели!
Активнее!
Счастливого дня!
отдохни хорошо!
не исчезай!

Улыбайся чаще! 
Мечтай о счастье! 
Радуйся жизни! 
избавься от оков! 
Думай о будущем! 
Учись на ошибках! 
Шутки в сторону! 
Еще многое впереди! 
Горе тебя не заденет! 
Убей время с пользой! 
Бояться нечего!

В англоязычном переводе С. Снайдера из 
начальных иероглифов позитивных пожела-
ний складывается фраза с абсолютно негатив-
ной коннотацией «Die, Murderer» (досл. «умри, 
убийца»), в японско-русском переводе Т.С. Ше-
регеды – фраза «убийца, сдохни» и в нашем 
англо-русском переводе – «умри, душегуб» 
(табл. 4). Сделать шифровку в русском языке из 
начальных букв слова «убийца» сложно, так как 
слов на букву «й» очень мало, поэтому в перево-
де шифровки Т.С. Шерегедой задействованы не 
только начальные буквы, что сводит к минимуму 
возможность расшифровать тайное послание. В 
нашем переводе шифровки мы использовали

относительный синоним слова «убийца» – «ду-
шегуб». Согласно Большому толковому слова-
рю русского языка [Ушаков, 2022], слово «душе-
губ», м.р., устар. 1) Убийца, разбойник; 2) перен. 
Злодей, мучитель. С одной стороны, слово «ду-
шегуб» исконно русское и может привнести не-
нужную дополнительную культурную коннота-
цию. С другой – понятие «душегуб» шире, чем 
«убийца», и тем самым как бы увеличивает круг 
людей, которым навредил мальчик, – начиная 
от убитой им маленькой девочки и заканчивая 
всеми, кто впоследствии пострадал или испытал 
другие негативные эмоции, включая родителей 
умершего ребенка.
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Интересно, что при сопоставлении ис-
пользования стилистических приемов в нашем 
англо-русском переводе и японско-русском пе-
реводе Т.С. Шерегеды соответственно были об-
наружены следующие количественные расхо-
ждения: метафоры – 28 и 24, эпитеты – 21 и 30, 
гиперболы – 5 и 6, сравнения – 4 и 3. Такое несо-
ответствие можно объяснить тем, что некоторые 
стилистические приемы могли быть переведены 
с заменой стилистического приема или опуще-
ны, а некоторые сохранились при межъязыко-
вой передаче. 

Заключение. Проведенный нами сравни-
тельно-сопоставительный анализ трудностей 

межъязыковой передачи криминальной про-
зы не только вскрывает стилистическую, но и 
социально-лингвистическую проблематику, а 
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Abstract 
Statement of the problem. In this article, the problems of translation of criminal prose are considered through a 

kind of linguistic experiment on comparative analysis of translations made from the original and stepwise (indirectly) 
from another translation, awarded with various literary prizes. Although two-step translation may be considered 
undesirable and forced, it is quite common in the practice of literary translation.

The purpose of the article is to analyze the transfer of interlanguage contextual inconsistencies in two transla-
tions of Kanae Minato’s Japanese psychological detective novel Confessions [2008]: a published translation from the 
original Japanese into Russian [Sheregeda, 2023] and his own independent translation from the English version of 
the novel into Russian [Sazonchik, 2024, in print].

The research methodology consists of the analysis and synthesis of works by Russian and international research-
ers on the translation of criminal prose. The following methods are used: comparative analysis, the method of mental 
linguistic experiment and statistical processing of the results obtained.

Research results. As a result of the study, the following problems were identified when translating criminal 
prose from Japanese: 1. Translation of gender-neutral titles when transferring the names of the structural ele-
ments of the content (chapters). 2. The inevitable losses in stepwise translation from one language to another, 
associated with phenomena such as translation transformations and translation of realities. 3. The need to con-
vey the stylistic pragmatics of the original, taking into account the so-called ‘transparent’ stylistics in the genre 
of criminal prose.

Conclusion. Translation transformations at the first stage of translation impose a specific interpretation of the 
original, sometimes excluding the possibility of creative processing of the translation text in the future, generally 
leading to its simplification. In our study, when comparing the translation from Japanese into Russian and the trans-
lation from Japanese into English, a number of similar phenomena were identified, which, however, did not lead to 
a significant distortion of the original storyline, since they were mainly associated with stylistic repetitions or with 
compression of information during translation.

It is interesting that when comparing the use of stylistic techniques in our English-Russian translation and Japa-
nese-Russian translation, the following quantitative discrepancies were found: metaphors – 28 and 24, epithets – 21 
and 30, hyperboles – 5 and 6, comparisons – 4 and 3, respectively. This discrepancy can be explained by the fact that 
some stylistic techniques could be translated with the replacement of a stylistic technique or omitted, and some 
were preserved during interlanguage transmission.
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