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(НЕ)ПЕРЕВОД МУРАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ В НИДЕРЛАНДАХ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕАЛИЗАЦИЯ*

Приезжая в Нидерланды, совсем не ожидаешь увидеть на стенах городов стихи на 
русском, китайском, берберском или языке североамериканских индейцев. Еще 
большее удивление вызывает отсутствие перевода или пояснения к этим текстам. 
Однако (не)перевод муральной поэзии в Нидерландах имеет социальную подопле-
ку: в тот период, когда поэтические проекты были наиболее активны, в Нидерлан-
дах велась жаркая дискуссия о  возможности создания мультикультурного обще-
ства. Эта идея диктовала создателям проектов образ потенциального читателя 
и снимала необходимость перевода поэзии. В представленной статье рассмотрены 
и другие идеи, лежащие в основе поэтических проектов Нидерландов, а также ре-
ализация и функции (не)перевода муральных стихов. Крах идеи мультикультурно-
го общества привел к необходимости перевода поэзии, осуществляемого при по-
мощи различных средств, в том числе современных онлайн-медиа. Это позволяет 
говорить о  интермедиальности поэзии и  взаимовлиянии оригинального текста 
и перевода.
Ключевые слова: муральная поэзия, аккомодация, культурная система, мультикуль-
турное общество, визуальная поэзия.
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(NON-)TRANSLATION OF MURALS POETRY IN THE NETHERLANDS: 
BACKGROUND AND REALISATION

When you come to the Netherlands, you don’t expect to see poems in Russian, Chinese, 
Berber, or North American Indian on city walls. Even more surprising is the lack of trans-
lation or explanation of these texts. However, the (non)translation of murals in the Neth-
erlands has a social background: at the same time when the poetry projects were most 
active, there was a heated discussion in the Netherlands about the possibility of creating 
a multicultural society. This idea dictated to the creators of the projects the image of 
a potential reader and obviated the need to translate poetry. In this article we will look 
at the ideas behind Dutch poetry projects, as well as the realization and functions of (un)
translated murals. The collapse of the idea of a multicultural society has led to the need 
to translate poetry through various means, including modern online media. This allows 
us to speak of the intermediality of poetry and the mutual influence of the original text 
and the translation.
Keywords: murals poetry, accommodation, cultural system, multicultural society, visual 
poetry.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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Муральная поэзия изначально была проявлением поэтического нонконфор-
мизма, однако на территории Нидерландов творчество поэтов и художников ак-
тивно институционализировали: перформансы и  другие поэтические экспери-
менты стали возможны в рамках одобренных и часто финансируемых государ-
ством проектов. Одним из первых стал проект Muurgedichten (‘Стихи на стенах’), 
начавшийся в 1992 г. в Лейдене (подробнее см.: [Азарова, Терешко, 2022]). Сейчас 
поэтические муралы реализуются в рамках целого ряда проектов в разных горо-
дах, среди которых, помимо Лейдена, нужно назвать Роттердам, Гаагу, Амстер-
дам, Леуварден, Утрехт, Ден Бос, Тилбург и другие. В основном стихотворения, 
появившиеся на стенах нидерландских городов за последние 30  лет, написаны 
на нидерландском языке или региональных диалектах, однако около 7 % всех 
стихотворений — на других языках. Большинство из них можно найти в Лейде-
не. В данном исследовании будут рассмотрены именно эти стихотворения и их 
(не)перевод, в частности возможные предпосылки отсутствия перевода мураль-
ной поэзии на городских стенах и место (не)перевода в поэтических проектах 
Нидерландов.

1. РАЗВИТИЕ МУРАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ В НИДЕРЛАНДАХ 
И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Первым проектом, использующим стены для продвижения поэзии в массы, 
был проект объединения Tegen-beeld, основателями которого стали предприни-
матель Бен Валенкамп и художник Ян Виллем Брёйнс. В 1992 г. они без разре-
шения городских властей нанесли на стену стихотворение Марины Цветаевой 
«Моим стихам…». Перевода этого стихотворения на нидерландский язык не 
было, на стене появился только русский текст. После второго нелегально нане-
сенного на стену стихотворения муниципалитет Лейдена одобрил проект, вы-
дав разрешение уже оформленному некоммерческому фонду TEGEN-BEELD, 
в который входили три человека: сам Валенкамп, его жена и их друг, художник 
Ян Виллем Брёйнс. Название фонда — игра слов: с одной стороны, слово tegen 
можно перевести как ‘против’, так как Валенкамп и Брёйнс идут против установ-
ленных правил, а с другой стороны, предлог tegen можно воспринимать как ‘в не-
посредственной близости, у, на стене’, так как речь идет об изображениях (beeld) 
на поверхности стен. Проект официально завершился в 2005 г., когда в Лейдене 
на стене появилось 101-е стихотворение, им стало De Profundis, в котором ис-
панский поэт Гарсиа Лорка упоминает о ста возлюбленных, что перекликается 
с сотней стихотворений, нанесенных на стены города. 

Однако проект продолжал жить и  после официального завершения: 
на стенах города 114  стихотворений, и  они продолжают появляться, а  сайт 
muurgedichten.nl, где представлены переводы всех стихотворений на англий-
ский и, если необходимо, нидерландский языки, информация об авторах, 
поэтические маршруты и творческие переработки поэтических текстов, про-
должает поддерживаться и развиваться. По личной инициативе жителей в Лей-
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дене появляются поэтические муралы, однако для продвижения такой иници-
ативы приходится пройти немало бюрократических препятствий. На сайте 
проекта сообщается, что предпочтение отдается стихотворениям на языках, 
которые еще не представлены, но в интервью1 авторы проекта отмечают, что 
стихотворение должно нравиться и  им самим, а  нидерландскую поэзию они 
обычно не находят достаточно впечатляющей, чтобы наносить ее на стены. 
Необходимо отметить, что лейденский проект — самый многоязычный из всех 
нидерландских проектов.

В 1993 г. по случаю ухода с поста бургомистра города Леувардена начался 
еще один поэтический проект Poёzieroute («Поэтический маршрут»). В рамках 
проекта стихотворения наносились на каменные плиты, которые складыва-
лись вдоль прогулочного маршрута. Всего появилось около 60 стихотворений. 
Практически все тексты принадлежат нидерландским и  фризским авторам, 
которые каким-то образом связаны с городом либо отвечали предпочтениям 
оставляющего пост бургомистра, как, например, стихотворение Иды Герхардт, 
нидерландской поэтессы и переводчицы, никак не связанной с судьбой города 
Леуварден. 

Среди нидерландских текстов выделяется перевод четверостишья Ивана 
Тургенева из  стихотворения «В дороге» (1843)  на нидерландский. Стихотво-
рение появилось, так как Леувардене — «побратим» г. Орёл, где Тургенев ро-
дился. Русский текст стихотворения не представлен ни на плитах, ни на сайте 
проекта.

Леуварденский проект продолжает пополняться. Особенно этому поспособ-
ствовало объявление Леувардена культурной столицей Европы в 2018 г. Данный 
статус привнес в городскую поэзию многоязычность.

На рис. 1 представлен мурал, в котором повторяется одна и та же фраза на 
трех языках: «Язык — это всё, всё — это язык» (перевод с нидерландского. — Е. Т.). 

Проекты в Лейдене и Леувардене сегодня самые многоязычные. Муральная 
поэзия на нидерландском языке живет и в других городах: в Ден Боссе объедине-
ние Poёzie op straat («Поэзия на улице») с 1998 по 2008 г. осуществляло поэтический 
проект, используя тексты нидерландских и фламандских авторов. В Утрехте по-
хожий проект начался в 2008 г. по инициативе объединения Dichterbij Huis («Бли-
же к дому»). В 2004 г. стартовал поэтический проект Woordenstroom (досл. «Поток 
слов»), в рамках которого стихотворения появились на набережных (118 киломе-
тров водных артерий соединяют провинции Фрисландия и Гронинген).

Поэтические проекты и  перформансы проводятся в  таких крупных горо-
дах, как Роттердам, Амстердам и Гаага, однако часто носят временный характер, 
в отличие от проектов в Лейдене и Леувардене. Наиболее полный и актуальный 
обзор поэтических проектов можно найти у Кила ван дер Старре [Starre, 2021], 

1 Visser L. De stad als een boek: over de Leidse muurgedichten. Leiden lokaal. 2019. URL: 
http://leidenlokaal.nl/ll18/2019/04/08/de-stad-als-een-boek-over-de-leidse-muurgedichten (дата 
обращения: 28.08.2022).

http://leidenlokaal.nl/ll18/2019/04/08/de-stad-als-een-boek-over-de-leidse-muurgedichten
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она собрала2базу данных3, которая была использована автором статьи для полу-
чения статистики о переводах муральной поэзии.

Если обратить внимание на период, в который проекты развивались особен-
но активно, то выяснится, что он укладывается примерно в 20 лет — с 1992 до 
2010  г. После 2010  г. проекты либо перестают развиваться, либо пополняются 
очень медленно, иногда без поддержки фондов и в основном представлены на 
нидерландском языке.

В этот же период в Нидерландах начинают широко обсуждать идею муль-
тикультурного общества: на радио, по телевидению и в  газетах ведутся жар-
кие споры о том, должны ли мигранты сохранять свою культуру, «обогащая» 
тем самым нидерландское общество, или должны ассимилировать, учить язык 
и  соблюдать обычаи и  традиции Нидерландов. Эта дискуссия уходит корня-
ми в  1960–70-е годы, когда рабочих в  стране не хватало и  потоки мигрантов 
из Турции и бывших колоний потянулись в Нидерланды на заработки. В 1970-е 

2 Martijn Mandemakers. URL: https://martijnmandemakers.com/Lan-fan-taal (дата обра-
щения: 28.08.2022). 

3 Straatpoezie. Universiteit Utrecht. 2021. URL: http://straatpoezie.nl (дата обращения: 
28.08.2022).

Рис. 1. Мурал в Леувардене (надпись на нидер-
ландском, немецком, корейском языках)2

http://straatpoezie.nl
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годы правительство Нидерландов было убеждено в том, что мигранты в конце 
концов уедут обратно в свои страны, к 1980-м годам эта иллюзия развеялась, 
в 1990-е проблема мигрантов и вопрос идентичности получил широкую огла-
ску, а  идея мультикультурного общества начала осуждаться [Sleegers, 2007]. 
Идея сосуществования в  одном обществе многих культур изначально име-
ла множество защитников, но  «стремление к  сближению культур сменялось 
стремлением к признанию различий» [Slijper, 1999, p. 83], и эти «качели» про-
должались достаточно долгое время. На настоящий момент термин «мульти-
культурное общество» еще звучит в речах политиков, однако уже не как цель, 
к которой нужно стремиться, а как нечто недостижимое и нереальное. Поли-
тика относительно мигрантов в Нидерландах с каждым годом становится все 
строже, например в 2022 г. требование к уровню владения нидерландским под-
няли с А2 до В1.

Однако в 1990-е и нулевые годы эта тема еще не имела такой однозначно не-
гативной окраски. В интервью о лейденском проекте Muurgedichten Валенкамп 
отмечает, что Лейден позиционировал себя как Город Беженцев4, что и послу-
жило толчком к выбору большего количества языков на стенах города. За этим 
выбором стоит идея мультикультурного «плавильного котла».

Сейчас, когда на уровне правительства принято много мер для того, чтобы 
мигранты не доминировали в культурном плане над коренными нидерландцами, 
идея мультикультурности, несмотря на однозначное отношение властей, все еще 
отражается в мировоззрении самих нидерландцев. Так, Йиске Фоппе, директор 
проекта Open/dicht_bruggedichten, посвященного поэзии на мостах в Роттерда-
ме, в личной переписке комментирует свой пока нереализованный проект араб-
ской поэзии: «Я хотела сделать этот проект, так как считаю, что в  Роттердаме 
слишком мало поэзии на иностранных языках. А ведь в Роттердаме живет много 
людей, говорящих по-арабски» (письмо от 23 августа 2022 г., перевод с нидер-
ландского — Е. Т.). Это высказывание демонстрирует, что создатели поэтических 
проектов думают о потенциальном читателе как о представителе того самого не-
сбывшегося мультикультурного общества. 

Тем не менее в основе мультиязычности поэзии лежала не только идея муль-
тикультурного общества, но и более практическая идея создания образа города. 
В Лейдене есть университет, где изучают иностранные языки, через поэзию на 
стенах можно продвигать город именно с этой привлекательной стороны. Есть 
и философская подоплека: автор признается, что он приверженец идеи bildung5, 
которую мыслит в  кантовской интерпретации как идею «об образовании сво-
их граждан (Bildung seiner Bürger) и внутреннем образовании их образа мысли 
(Bildung der Denkungsart)» [Сапрыкин, 2008]. Так, муральная поэзия мыслится 

4 Jansen S. Interview met Walenkamp: Mensen wisten wie we waren en we deden het ge-
woon. Lucas Vanleyden Fonds. 2021. URL: https://www.lucasvanleydenfonds.nl/blog/mensen-
wisten-wie-we-waren-en-we-deden-het-gewoon (дата обращения: 28.08.2022).

5 Ibid.

https://www.lucasvanleydenfonds.nl/blog/mensen-wisten-wie-we-waren-en-we-deden-het-gewoon
https://www.lucasvanleydenfonds.nl/blog/mensen-wisten-wie-we-waren-en-we-deden-het-gewoon
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как способ побудить сограждан задуматься над тем, над чем они обычно не за-
думываются. Стихи на стенах несут в себе и образовательную функцию.

Указанные предпосылки создания проекта влияют и на образ читателя, на 
которого нацелен проект в Лейдене и других городах.

2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ И ТРАНСФЕР КУЛЬТУР

В муральной поэзии с  новой стороны открывается вопрос об адресации 
стихотворения. Этот вопрос неоднозначен и  при анализе стихотворений, по-
мещенных в сборники [Поэзия, 2016, с. 203–224]. В случае иноязычной поэзии 
в Нидерландах особенно остро встает вопрос о внешнем читателе, так как в тот 
момент, когда стихотворение помещается в виде мурала на стену, его внутренняя 
обращенность отходит на второй план, а  встреча с  потенциальным читателем 
выходит вперед. 

Невозможно говорить о  том, что автор стихотворения, которое написано 
на отличном от нидерландского языке, мог бы предположить своим читателем 
нидерландскоязычную публику. Если принять как аксиому, что «в поэзии во-
обще отсутствует ориентация на определенную целевую аудиторию» [Поэзия, 
2016, с. 224], то вопрос о том, кого видел в качестве своего читателя автор, можно 
снять.

Однако помимо автора стихотворения в  создании поэтических муралов 
участвуют еще и те, кто выбирает и наносит стихотворения на стену. И именно 
«менеджеры» поэтических проектов (которые часто сами являются авторами, 
переводчиками поэзии или художниками) видят ту или иную группу людей чи-
тателями поэзии. Анализ описания различных проектов в Нидерландах позволя-
ет говорить о существовании нескольких представлений о потенциальном чита-
теле: читателями мыслятся носители языка, которые живут в стране постоянно 
или приезжают как туристы; те, кто изучает иностранные языки, и те, для кого 
смысл текста на иностранном языке недоступен.

Представление о читателе — носителе того языка, на котором написано сти-
хотворение, может быть продиктовано идеей мультикультурного общества, од-
нако может иметь и более практическое применение, а именно привлечение в го-
род туристов. Так, лейденский проект разработал специальные туристические 
поэтические маршруты, позволяющие посмотреть город необычным способом. 
Вслед за Лейденом идею подхватили и другие города в Нидерландах и Бельгии.

Некоторые муралы создаются теми, кто изучает какой-то иностранный язык, 
для тех, кто также изучает этот язык. Так, некоторые стихотворения в  Лейдене 
были созданы по инициативе филологов и лингвистов университета Лейдена либо 
выбраны для «рекламы» университета. Например, стихотворение на санскрите 
предложил нанести на стену единственный специалист по санскриту в  Лейден-
ском университете. Авторы проекта, исходя из личных предпочтений (они любили 
русскую поэзию, а кроме того, хотели, чтобы первое стихотворение было написано 
на иностранном языке и женщиной) и благодаря случайному совпадению (Марине 



209

Е. В. Терешко. (Не)перевод муральной поэзии в Нидерландах…

Цветаевой в год начала проекта исполнялось 100 лет), выбрали первым стихотво-
рением «Моим стихам…», но после этого в городе появилось еще четыре стихотво-
рения на русском языке, из которых одно особенно примечательно.

В 1996  г. по инициативе студентов-славистов в  Лейдене на стену было на-
несено стихотворение Велимира Хлебникова «Когда умирают кони — дышат…» 
1912 г. Оно выделяется из ряда остальных муральных стихов тем, что параллель-
но с  русским текстом написана транскрипция латинскими буквами и  дан по-
строчный перевод на нидерландский язык (рис. 2).

Этот пример до сих пор не дает покоя лейденским славистам: художник не 
знал русского языка и при нанесении текста дважды допустил ошибку в слове 
умирают. Кроме того, сама типографика стиха подсказывает, что художник не 
был знаком и с русским алфавитом: русская буква «г» очень напоминает по напи-
санию латинскую «r». Именно сейчас, когда когнитивные рамки восприятия тек-
ста изменяются [Азарова, 2015, с. 63] и визуальная информация воспринимается 
как одна из составляющих смысл текста, это особенно бросается в глаза.

В 1996  г., когда стихотворение Хлебникова появилось в  Лейдене, помимо 
визуального воплощения играли роль и другие способы донесения поэтическо-
го текста: отметим роль транскрипции в этом стихотворении, обеспечивающей 
включение смешанных каналов медиумов6 и  важность не только визуальной, 
но и аудиальной составляющей поэзии. Под медиумом понимается тот носитель, 

6 Mitchell W. J. T. There Are No Visual Media. 2005. P. 399. URL: http://www.mediaarthistory.
org/refresh/Programmatickeytexts/pdfs/mitchell.pdf (дата обращения: 28.08.2022).

Рис. 2. Мурал в Лейдене. Стихотворение Велимира 
Хлебникова (1912) (фотография автора статьи)
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при помощи которого получена информация: это может быть стена в случае му-
ральной поэзии, но также различные аудиоканалы, например, когда стихотворе-
ния читают в микрофон на поэтических фестивалях, или для поэзии создаются 
такие новые медиа, как веб-сайты, приложения для смарфонов или QR-коды. 
Говоря о  смешанных каналах медиумов, М. Митчел утверждает, что ни один 
из  медиумов не может использовать исключительно визуальный, аудиальный, 
тактильный или любой другой канал воздействия на человека, получающего 
через этот медиум информацию, эти каналы в той или иной степени смешаны 
в каждом медиуме. 

При этом транскрипция, хоть и расширяет возможности восприятия сти-
хотворного текста, не является переводом. Транскрипция как один из вариантов 
(не)перевода — не исключительный случай только для стихотворения Хлебнико-
ва. Этот прием используется для передачи звучания тех стихотворений, которые 
графически недоступны для носителей нидерландского или других европейских 
языков, так как они представлены как минимум без использования латинского 
алфавита. Так, стихотворения японских поэтов Мацуо Басё и Сугавара-но Ми-
тидзанэ в Лейдене появились в рамках проекта Muurgedichten, нанесены на стену 
при помощи японских иероглифов, но на сайте в рубрике «Прочитайте стихо- 
творение в оригинале» сопровождаются транскрипциями, написанными при по-
мощи латинского алфавита. 

Этот вариант (не)перевода, не передавая смысл, расширяет восприятие 
стихотворного текста. В связи с таким «неоднородным» восприятием мураль-
ной поэзии на иностранных для Нидерландов языках, нельзя не вспомнить то, 
о  чем писал Ю. М. Лотман: «Сам текст, будучи семиотически неоднородным, 
вступает в  игру с  дешифрующими его кодами и  оказывает на них деформи-
рующее воздействие» [Лотман, 1992, с. 142]. Таким образом, как перевод мо-
жет трансформировать текст, так и (не)перевод способен делать то же самое. 
Когда дешифровать стихотворение представляется возможным, тогда твор-
чески трансформируется его содержание в принимающей культуре. Когда же 
дешифровка невозможна по определению, тогда происходит семиотический 
сдвиг в визуальный и/или аудиальный пласт, через который, в свою очередь, 
весь текст приобретает новые смыслы. Однако и сами «дешифрующие коды» 
претерпевают изменения: транскрипция японского стихотворения, написан-
ного носителем, звучит не так, как на японском и не так, как на нидерландском, 
приобретая абсолютно новое звучание. Или, например, как назвать стихотво-
рение, которое даже не можешь прочитать или для которого доступна только 
транскрипция?

В содержательном плане поэтические тексты на иностранных языках, по-
мещенные в новую культуру, также представляют собой катализаторы для по-
рождения новых смыслов. Можно вспомнить про «полиглотизм структур» 
Ю. М. Лотмана как средство преодоления дискретности материала [Бочавер, Фе-
щенко, 2017, с. 12]. Текст на иностранном языке, помещенный в культуру другого 
языка, воспринимается по-новому. Напряжение, возникающее между языками 
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при попытке проникнуть в смысл чужого текста, неизбежно рождает новые ин-
терпретации этого текста. 

Стихотворение Хлебникова — одно из немногих, представленное с переводом 
прямо на стене. Этот перевод, с одной стороны, позволяет снять напряжение при 
прочтении стихотворения, делает его доступным нидерладскоязычному читате-
лю, но с другой стороны, сам является новой информацией, одной из интерпре-
таций переводчика. Переводчик неизвестен: ни на стене, ни на сайте он не указан, 
но в примечаниях можно найти информацию о переводчике на английский язык. 

Так, через визуальность муральной поэзии можно плавно перейти от одного 
типа читателя — того, кто изучает иностранный язык, — к другому, тому, для ко-
торого иностранный язык и стихи на нем — это набор символов, смысл которых 
ему недоступен. Визуальная составляющая служила предпосылкой для создания 
муральной поэзии, особенно в  Лейдене: если в  других городах для нанесения 
текста на стену используются шаблоны и трафареты, то в Лейдене работал ху-
дожник Ян Виллем Брёйнс. Он подбирал для каждого стихотворения подходя-
щий шрифт и вручную наносил стихотворение на стену. 

Красота других алфавитов и языков через их визуальное воплощение с са-
мого начала вдохновляла Валенкампа и Брёйнса. «Мы хотели написать на стенах 
стихи на всех языках мира, — рассказывает Валенкамп. — Для нас было очень 
важно показать, как это выглядит написанным на языке оригинала, как краси-
ва кириллица, японские иероглифы или индонезийские письмена. Каждый язык 
уникален. Ценность языка и алфавита — вот что мы хотели показать»7. Из этой 
цитаты ясно, что визуальная составляющая и  красота других алфавитов пре-
валировала над содержанием самих стихов. Тем не менее содержание каждого 
стихотворения в конце концов тоже играло свою роль при выборе текста. Далее 
в  интервью Валенкамп поясняет: «Мы делали только те стихи, которые выби-
рали сами, а выбирали то, что находило отклик в нашей душе, то, что считали 
красивым и наполненным смыслом. Но мы старались, чтобы речь шла о поэзии, 
о могуществе слова, о роли поэта — и чтобы это была классика»8.

Если изначально в стихотворениях на иностранных языках в большей сте-
пени подчеркивалась именно визуальная составляющая, и  поэтому за редким 
исключением, как, например, в  рассмотренном стихотворении Хлебникова, на 
стенах встречался перевод, то через несколько лет после начала проекта рядом 
с муралами на недоступных нидерландскому читателю языках начали вешать та-
блички с переводом на нидерландский и иногда английский языки, которые, од-
нако, быстро исчезли со стен, то ли в чемоданах туристов в качестве сувениров, 
то ли испорченные погодой или людьми. Таким образом, после попытки при-
внести перевод в муральную поэзию стихотворения снова оказались в ситуации 
(не)перевода.

7 Филатова И. Серебряный век на стенах Лейдена. Русский мир. 2016. URL: https://
russkiymir.ru/publications/212054/ (дата обращения: 28.08.2022).

8 Там же.

https://russkiymir.ru/publications/212054/
https://russkiymir.ru/publications/212054/
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(Не)перевод поэзии, написанной на иностранном языке, подталкивает 
к мысли об осуществлении культурного трансфера, как он понимается С. Ю. Бо-
чавер и В. В. Фещенко [Бочавер, Фещенко, 2017, с. 16]: «циркуляция и преобра-
жение культурных ценностей в их переосмыслении или интерпретациях в но-
вых культурах». И если «переводной текст объективирует процесс переноса, за-
имствования из  одной традиции в  другую» [Бочавер, Фещенко, 2017, с. 18], то 
отсутствие доступного перевода заставляет воспринимать текст как нечто чу-
жеродное и доступное лишь дискретно: если стихотворение написано на ино-
странном языке, использующем латинский алфавит, например на чешском или 
польском, читатель может попробовать прочитать текст и, может быть, узнать 
отдельные слова. Но если использовано отличное от латинского алфавита пись-
мо, то для восприятия остается только визуальная составляющая, а смысл слов 
абсолютно теряется. 

В качестве примера можно привести стихотворение Ду Фу, написанное ки-
тайскими иероглифами. В случае с письменностями, настолько далекими от ни-
дерландской, потенциальным читателям остается только воспринимать визуаль-
ную картинку. Текст стихотворения действительно больше не воспринимается 
как текст в полном смысле слова, несмотря на несколько наивное представление 
менеджеров поэтических проектов о том, что читатели смогут пофантазировать 
насчет содержания того, в чем они могут узнать текст. Чаще всего чужие сим-
волы воспринимаются как орнамент, исключительно как визуальное искусство, 
и не приглашают подумать о содержании.

С другой стороны, как верно замечает Н. М. Азарова, «даже если мы не пони-
маем какой-то язык, все равно мы его представляем как некий образ» [Азарова, 
2015, c. 23]. Исследование формирования у нидерландских читателей муральной 
поэзии образов языков, на которых она написана, выходит за пределы данной 
статьи, но может стать интересным самостоятельным исследованием.

3. (НЕ)ПЕРЕВОД И ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ

По данным, собранным в проекте Straatpoezie.nl, около 7 % (209 из 3167 пред-
ставленных на сайте) муральных стихотворений написаны на языках, отличных 
от нидерландского. При этом 66 из них находятся в Лейдене, что больше поло-
вины всех стихотворений на стенах в  этом городе (114), а  остальные 143  раз-
бросаны по другим городам Нидерландов и Бельгии. Те стихотворения, которые 
вошли в  лейденский проект, в  большинстве своем изначально не имели пере-
вода, кроме приведенного стихотворения Хлебникова. Сотрудник Tegen-beeld 
прокомментировала это так: «Причина перевода на стене весьма прозаична: сти-
хотворение маленькое, а стена очень большая, поэтому и был придуман такой 
дизайн» (письмо от 30.08.2022, перевод с нидерладского мой. — Е. Т.). 

Перевод стихотворений на стенах в некоторых случаях все же можно найти. 
Например, по данным Straatpoezie.nl, в Нидерландах есть еще одно стихотворе-
ние, перевод которого представлен построчно вместе с оригиналом, — стихотво-
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рение Азиза Аараб, представителя второго поколения мигрантов, написанное на 
берберском и нидерландском языках. Однако нидерландский текст в данном слу-
чае не может рассматриваться как перевод в классическом смысле слова, так как 
стихотворение либо написано сразу на двух языках, либо этот перевод являет-
ся авторским. Кроме того, некоторые стихотворения, например Rivier, Zandbank 
(«Река, песочница»), — графически очень интересная работа японского автора 
Сейити Ниикуни, снабжены пояснением. Так как в  японском стихотворении 
задействованы только два иероглифа (со значениями ‘река’ и  ‘песочница’), их 
транскрипция и перевод на нидерландский и английский нанесены на стену под 
самим стихотворением (рис. 3).

В целом только проект Muurgedichten в Лейдене в какой-то момент заду-
мался о необходимости перевода муральной поэзии. Попытка сделать перевод 
на табличках, как уже было сказано, не увенчалась успехом, однако в  2017  г. 
был реализован сайт проекта, на котором сейчас представлены все стихотво-
рения с переводами на английский и, для текстов на других языках, на нидер-
ландский язык. 

Рис. 3. Мурал в  Лейдене. Стихотворение 
«Река, песочница» поэта Сейити Ниикуни 
с транскрипцией и переводом на нидерландский 
и  английский  в виде примечания на стене 

(фотография автора статьи)
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В случае лейденского проекта можно говорить об интермедиальности в пере-
воде, как это понимает Верстрате [Verstraete, 2010, p. 10]. Интермедиальность — 
это взаимосвязь различных искусств и  медиа в  пределах одного произведения, 
при этом отмечается появление новой формы искусства или медиации. В статье 
автор не приводит примера подобной интермедиальности, но именно (не)пере-
вод муральных стихов может стать таким примером. С одной стороны, для тек-
стов на стенах действительно утверждение МакЛюэна «the medium is the message» 
(«медиум — это сообщение». — перевод с нидерландского мой. — Е. Т.) [McLuhan, 
1964, p. 7]: даже выбор стихотворения зачастую диктуется тем пространством, на 
которое оно наносится. С другой стороны, в современном мире, где виртуальные 
медиа играют не менее важную роль, чем физическое воплощение текста, доступ-
ность переводов на сайте проекта существенно дополняет восприятие стихот-
ворного текста и таким образом преобразовывает его, добавляя к визуально при-
чудливым и незнакомым символам не только звучание (помимо транскрипций, 
для многих стихотворений на сайте сделаны видео, на которых тексты читаются 
вслух), но и смысл через переводы на знакомые читателю языки.

Такой переход от (не)перевода к интермедиальному переводу подталкивает 
к повторению мысли С. Золяна о том, что можно «за счет изменения правил ин-
терпретации актуализировать одни и те же языковые структуры (тексты) в раз-
личных дискурсивных практиках» [Золян, 2016, с. 72]. Правила интерпретации 
поменялись: от идеи о том, что для каждого текста найдется свой читатель, ав-
торы поэтических проектов перешли к  тому, что стихотворные тексты нужно 
делать понятными нидерландскому читателю. И появились сайты, где стихотво-
рения функционируют различным способом, в том числе в переводах. 

В случае других проектов муральной поэзии в Нидерландах и Бельгии чита-
тель все еще сталкивается с ситуацией (не)перевода, которая и отсылает к идее 
мультикультурного общества и призвана вызвать любопытство и сподвигнуть 
на поиски информации об авторе и тексте, выполняет эстетическую функцию, 
также изначально заложенную в идее реализации подобного проекта: в насто-
ящее время муралы появляются на стенах домов, относящихся к социальному 
жилью и считающихся не самыми престижными в Нидерландах, либо в инду-
стриальных районах городов и на мостах.

Таким образом, проекты, посвященные муральной поэзии в Нидерландах, 
тесно связаны с  идеями социального преобразования, развивавшимися с  60-х 
годов XX в. и достигшими своего пика в 90-е годы. Попытка создания мульти-
культурного общества в Нидерландах больше не поддерживается на уровне пра-
вительства и не является популярной среди нидерландского населения, однако 
она послужила толчком для создания многоязычного поэтического городского 
контекста. Идея перевода поэзии на иностранных языках пришла и была осу-
ществлена уже после того, как нидерландское общество осознало несостоятель-
ность мультикультурности. Сейчас многоязычие поэзии используется в  более 
практических целях, например для привлечения туристов или в школьном об-
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разовании. Самый известный и поддерживаемый проект в Лейдене использует 
сайт для того, чтобы сделать стихотворения более доступными, в том числе при 
помощи перевода онлайн, что позволяет говорить о  проявлении интермеди-
альности в рамках проекта. Использование разных медиа не только позволяет 
воспринимать текст стихотворения с визуальной точки зрения, но и привносит 
в текст смысл.

Проекты в других городах сталкивают своих читателей с ситуацией (не)пе-
ревода, что заставляет воспринимать тексты на иностранных языках исключи-
тельно с визуальной точки зрения, превращая их в орнамент, приобретающий 
в  этом качестве иное значение, чем изначально заложенное в  оригинальное 
произведение. Это позволяет говорить о  семиотическом сдвиге и  открывает 
перспективы для дальнейших исследований, например в области социолингви-
стики и формирования образа языка на основе восприятия муральной поэзии. 
Кроме того, отдельной темой для исследования может стать взаимовлияние 
типографики и оформления поэтического текста и его восприятия в ситуации 
(не)перевода.
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