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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы  обусловлена значимостью перевода. Каждый

язык отличается от всех других, и одним из следствий этого является

проблема перевода. Проблема перевода стоит перед переводчиками давно, а

термины типа «переводческая ошибка» или «эквивалентност ь перевода»

сейчас прочно вошел в теорию перевода.Явное несовпадение смысла

исходного текста и текста перевода, конечно, является ошибкой. Но кроме

ошибок, есть и неточности в переводе, которые неизбежны, но снижают

уровень адекватности и эквивалентности п еревода. Это стилистические

неточности, в том числе неверная передача индивидуального авторского

стиля. Правила перевода, к примеру, п ереводческие трансформации, также

давно изучаются в переводоведении. Поэтому представляется актуальным

провести сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода романа Ч.

Диккенса «Приключения Оливера Твиста ».

Объект исследования – перевод художественной литературы с

английского на русский язык.

Предмет исследования – перевод романа Ч. Диккенса «Приключения

Оливера Твиста».

Цель исследования – провести сопоставительный анализ текстов

оригинала и перевода романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста».

Достижение данной цели требует решения ряда задач:

1) рассмотреть цели и задачи художественного перевода;

2) выявить основные переводческие трансформации;

3) рассмотреть критерии качества перевода;

4) изучить особенности авторского стиля Ч. Диккенса ,

5) провести сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода

романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» в аспекте

грамматики и стилистики.

Материал исследования : перевод романа Ч. Диккенса «Приключения

Оливера Твиста» А. В. Кривцовой и В.И. Лукьянской.
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В работе используются следующие методы исследования : анализ

научной литературы в сфере переводоведения , синтез, обобщение,

классификация изученного материала.

Теоретическую базу исследования  составляют работы отечественных

ученых в области теории и прак тики перевода. Среди исследователей,

которые занимались данной темой, можно назвать специалиста по теории

перевода В.Н. Комиссарова, лингвиста В.С. Виноградова, работы

профессиональных переводчиков, например, Р.К. Миньяр-Белоручев.

Структура исследования . Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованной литературы.

Результаты представлена на студенческая научно -практической

конференции в 2019г.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1 Особенности переводов художественных  произведений

Для начала определим, что же такое художественная литература. Как

говорят учебники и справочники, это вид искусства, который с пом ощью

написанного слова выражает сознание общества, его суть, взгляды,

настроение. Именно благодаря книгам мы узнаем, о чем думали люди в тот

или иной временной отрезок, как жили, что чувствовали, как разговаривали,

чего боялись, какие ценности у них были.

Можно прочитать учебник истории и знать даты, но именно

художественная литература детально опишет быт и жизнь людей. Это

происходит через описания деталей, для этого используются слова -реалии.

В художественной литературе всегда есть герой – будь даже это

история, написанная от первого лица, где как будто сам автор влюбляется,

грабит или путешествует. Не бывает художественной литературы б ез

описаний тоже никуда, иначе как понять, в какой именно среде действуют

герои, что их окружает, куда они идут.

Описание дает нам возможность представить, как выглядит герой, его

одежда, его голос. И у читателей формируется свое представление о герое:

они видят его таким, каким нам помогает увидеть его наше воображение в

совокупности с желанием автора.

Художественная литература - это вымысел, это придуманные автором

герои, придуманные события, иногда и несуществующие места. Однако

«несуществующие места» описывают обычно в особых жанрах – сказка,

утопия, фэнтези и т.п.

Книги художественной литературы неоднозначны, их нель зя

интерпретировать одинаково - это не рецепт. Здесь все индивидуально.

Каждый читатель может выбрать тот жанр, который ему ближе.

Писателю предоставлена полная свобода действий - он может творить

со своими героями что хочет: отправить в прошлое или будущ ее, на край
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земли, убить, воскресить. Но все события должны быть последовательными и

логичными.

Герои книг обычно являются вымышленными персонажами. Если

копать глубже, то, конечно, все понимают, что у героев есть прототипы. Но

зачастую они настолько далеки от книжных людей, что параллель провести

практически невозможно.

Автор может лишь позаимствовать манеру говорить, ходить, описать

привычку. Бывает, что реальный человек толкает писателя на создание героя

и книги.

Перевод художественного текста считается наиболее сложной задачей

для переводчика, поскольку стиль художественной речи является сложным

единством разнородных черт, которые отличают данный стиль от всех

прочих стилей современного литературного английского языка. Тот факт, что

этот стиль подразумевает использование элементов любого другого стиля,

хотя и преобразованных в соответствии с общими, типическими чертами

данного стиля, ставит его в н есколько специфическое положение

относительно других речевых стилей [8, с. 210].

Следовательно, перевод художественной речи представляет собой

весьма трудоемкую задачу. Одна из проблем художественного перевода -

соотношение контекста автора и контекста пе реводчика. Критерием

совпадения или, наоборот, различия обоих контекстов выступает мера

соотношения данных действительности и данных, взятых из литературы [ 4, с.

112].

На данный момент техника перевода художественной литературы

представляет собой комплекс  задач, которые встают перед переводчиком.

Многие исследователи посвятили монографии и диссертации проблемам

перевода художественной литературы.

В.Н. Комиссаров считает возможным основные требования, которым

должен удовлетворять художественный перевод [ 10, с. 171]:



6

- точность: переводчик обязан донести до читателя наиболее полно

идеи, высказанные автором;

- сжатость: переводчик не должен быть многословным, мысли должны

быть облечены в максимально сжатую и лаконичную форму;

- ясность: следует избегать сложных и двусмысленных оборотов,

затрудняющих понимание;

- литературность: перевод должен полностью удовлетворять

общепринятым нормам литературного языка.

В целом, сложность перевода художественной литературы связаны с ее

сложностью как формы искусства. Каждое художественное произведение

оригинально и отличается от всех других.

1.2 Переводческие трансформации

Переводческие трансформации многочисленны и разнообразны.

Поэтому в теории перевода проводятся попытки каки м-то образом

классифицировать переводческие трансформации.

Р. К. Миньяр-Белоручев описывает три вида переводческих

трансформаций – лексические, грамматические, семантические. К первому

виду он относит приемы генерализации и конкретизации; ко второму –

пассивизацию, замену частей речи и членов предложения, объединение

предложений и их членение; к третьему – метафорические, синонимические,

метафорические замены, логическое развитие понятий, антонимический

перевод и прием компенсации [13, c.201].

Как видно, и Р. К. Миньяр-Белоручев говорит о трансформации

исходного текста на уровне лексики, грамматики и стилистики. Перевод

выразительных стилистических средств типа метафор требует даже не

перевода, а замены понятия. То есть и этот исследователь отмечает, что в

переводе иногда приходится прибегать не к «переводу», а к передаче

исходного понятия через совсем другие средства языка перевода. Это может
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потребовать серьезной перестройки текста, и от переводчика требуется

анализ лексической единицы или словосочетания, ч тобы он мог понять, а что

имеет в виду автор исходного текста, и передать нужный смысл уже совсем

другими средствами. Перевод требует в некоторых случаях творческого

отношения переводчика, нестандартных решений.

 В своей концепции В. Н. Комиссаров делит пе реводческие

трансформации на такие виды, как лексические, грамматические и

комплексные. К лексическим трансформациям он относит: транслитерацию,

переводческое транскрибирование, калькирование, некоторые лексико -

семантические замены. Например, модуляцию, ко нкретизацию и

генерализацию. К грамматическим трансформациям он относит дословный

перевод (или синтаксическое уподобление), грамматические замены (замены

членов предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения.  К

комплексным переводческим тран сформациям также можно отнести

экспликацию (описательный перевод), компенсацию и антонимический

перевод.

Мы рассмотрим в своей работе лексические, грамматические и

стилистические особенности перевода.

1.2.1. Лексические особенности перевода

В концепции В. Н. Комиссарова обращает на себя внимание такой

прием, как «калькирование». Это дословный перевод, он интересен тем, что

при этом в языке перевода иногда возникает новое понятие. Этот прием

обогащает язык перевода новыми сл овами. Так, в сфере компьютерных

технологий, компьютерная «мышь» является калькой с английского «mouse».

Калькирование является удобным приемом перевода, так как позволяет

переводчику не задумываться над переводом новой лексики.

Известный лингвист Л. С. Бархударов, выделяет четыре типа

лексических преобразований (переводческих трансформаций). К ним

относятся: перестановки, замены, опущения и добавления. Изменение
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порядка расположения компонентов сложного предложения и изменение

места слов или словосочетани й называется перестановкой. К приемам

замены лингвист относит компенсацию, синтаксические замены в структуре

сложного предложения, замену частей речи, компонентов предложения и

словоформ, конкретизацию и генерализацию, членение и объединение

предложения, замену причины следствием (и наоборот), антонимический

перевод, опущение и добавление [3, c.190].

В отличие от других ученых, Л. К. Латышев выделяет шесть типов

переводческих трансформаций:

1. лексические преобразования. К этому типу лингвист относит

замены лексем синонимами, которые зависят от контекста;

2. стилистические переводческие преобразования. В этом случае

происходит трансформация стилистической окраски слова;

3. морфологические переводческие преобразования;

4. синтаксические переводческие преобразования. К ним Л. К.

Латышев относит трансформацию синтаксических конструкций (слов,

словосочетаний и предложений), изменение типа придаточных предложений,

изменение типа синтаксической связи, трансформ ацию предложений в

словосочетания и перестановку придаточных частей в сложноподчиненных и

сложносочиненных предложениях;

5. семантические трансформации («смысловое развитие»). В эту

трансформацию Л. К. Латышев относит замены деталей -признаков.

6. трансформации смешанного вида. Конверсия и антонимический

перевод [11, с.96].

Существуют лексические, грамматические и лексико -грамматические

трансформации. К лексическим переводческим трансформациям относят:

переводческое транскрибирование и транслитерацию; калькировани е и

лексико-семантические замены, которые включают в себя конкретизацию,

генерализацию, модуляцию и другие.
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Одной из основных типов лексической трансформации является

транскрипция и транслитерация - это такие способы перевода, которые

воспроизводятся с помощью единицы языка оригинала при помощи букв

переводящего языка. При использовании транскрипции делается акцент на

звуковую форму иноязычного слова, а при использовании транслитерации на

графическую форма, то есть, буквенный состав.

Лексико-семантические замены – это способ перевода лексических

единиц оригинала, значение которых не совпадает со значениями исходных

единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного типа

логических преобразований. Основными видами подобных замен являются

конкретизация, генерализация и модуляция [9, с. 49].

Конкретизация - замена слова или словосочетания исходного языка с

более широким референциальным значением словом или словосочетанием

переводящего языка с более узким значением. Используется в таких случаях,

когда в английском языке слова с широкой семантикой не имеют п олного

соответствия в русском языке.  Конкретизация может быть языковой  и

контекстуальной, то есть речевой. При языковой конкретизации замена слова

с широким значением словом с более узким значением обусловливается

расхождениями в строе двух языков — либо отсутствием в переводящем

языке лексической единицы, имеющей столь же широкое значение, что и

передаваемая единица исходного языка.

Конкретизация часто используется тогда, когда в ПЯ существует слово

с широким значением и соответствующей конно тацией, так как эти слова

могут употребляться по-разному.

Генерализация – это замена единицы исходного языка, имеющей более

узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением.

Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее исх одное

видовое.

В переводческой деятельности может использоваться еще один способ

переводческой трансформации – модуляция. Так называется переводческая



10

трансформация, при которой в переводе ставится слово или словосочетание,

значение которых выводится из зн ачения исходного текста логически.

В таком переводе, многое зависит от правильного понимания

переводчиком причинно-следственных отношений. Поэтому, как правило,

модуляция используется тогда, когда такие отношения очевидны .

1.2.2. Грамматические особенности перевода

Английский и русский язык обладают совершенно разной

грамматической структурой. Эти отличия настолько значительные, что эти

языки относят к разным типам языков с точки зрения их грамматического

строя.

К примеру, в английском языке деепричастий нет, и грамматические

функции, соответствующие русским деепричастиям, реализуются с помощью

служебных слов и прочих средств английского языка. Но при переводе на

русский язык ставится деепричастие, и это, кон ечно, не считается ошибкой

перевода.

Кроме того, конечно, при переводе с английского языка приходится

просто опускать артикли « the» и «а». Кроме того, невозможно перевести и

многие грамматические конструкции английского языка, например, такие как

thereis / thereare.

Другая причина невозможности точного и дословного перевода

состоит также и в том, что в двух языках разный порядок слов в

предложении. При переводе на русский язык часто сложно или даже

невозможно сохранить порядок слов, который в английском и русском

языках вообще сильно отличается. Так что изменение во время перевода

порядка слов в предложении никогда не считается ошибкой, это так

называемая трансформация.

Следующий тип переводческой трансформации называется

грамматическим. К данному типу относят, дословный перевод - способ
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перевода, в котором синтаксическая структура исходного текста переходит в

похожую структуру переводящего языка. Данный тип применяется, когда в

исходном языке и переводящем языке имеются параллельные

синтаксические структуры. Такое синтаксическое уподобление может

привести к соответствию количества языковых единиц в оригинале и

переводе.

Часто это сопровождается изменением структурных компонентов.

Например, в английском языке, могут не употребляться артикли, глаголы -

связки, или другие элементы, также изменению могут подвергаться

морфологические формы и лексические единицы:

В данном случае, артикли должны быть опущены, добавлены

необходимые предлоги, также подверглись изменению морфологические

формы слов. Некоторые слова, которые не имеют прямого соответствия в

тексте оригинала, переводятся синонимами. Такие изменения не мешают

основной структуре предложения, все это передается с помощью

аналогичной русской структуры, лингвист сохраняет такой же набор членов

предложения их последовательность и их расположение в тексте.

В предложении можно менять структуру, если это объясняется

стремлением переводчика донести до читателя содержание текста. Вообще,

любые попытки перевести текст дословно обычно являются переводческой

ошибкой.

В случае английского языка, желание перевести текст на русский язык

дословно приводит к тяжеловесности. А в некоторых сл учаях дословный

перевод оказывается совершенно непонятным читателю.

Еще одним способом перевода является членение предложения – этот

способ предполагает преобразование синтаксической структуры

предложения в оригинале в несколько предикативных структур в

переводящем языке. Такое трансформационное членение приводит к

преобразованию простого предложения исходного языка в сложное
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переводящего языка, либо к преобразованию нескольких самостоятельных

предложений в переводящем языке .

Грамматические замены – это способ перевода, при котором

грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу переводящего

языка с иным грамматическим значением. Чаще всего заменяются:

словоформы, части речи, члены предложения, предложения определенного

типа. Такой вид замены пред полагает отказ от использования форм

исходного языка, обычно их заменяют другими формами, отличными по

грамматическому значению.

Компенсация – это способ перевода, применяемый тогда, когда

некоторые смысловые элементы и стилистические особенности невозмож но

передать достоверно. Чтобы не утратить значение полностью, в тексте

перевода используются элементы другого порядка. Таким способом можно

компенсировать утраченный смысл. Часто грамматические средства

оригинала заменяются лексическими и наоборот.

К грамматическим переводческим трансформациям относят :

синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения,

объединение предложения, грамматические замены (замене подлежат формы

слова, части речи, члены предложения) и другие. К лексико-грамматическим

переводческим трансформациям относится : антонимический перевод,

адекватная замена, метафоризация или экспликация или описательный

перевод, импликация, компенсация.

1.2.3. Стилистические особенности перевода

Стилистика – это дисциплина филологического типа, главным

объектом которой является стиль речи или письма. Она занята изучением

неодинакового ряда условий, применимых человеком при любой форме

передачи информации. А также позволяет определить общий набор

принципов, в соответствие с которыми можно организовать языковые

единицы с целью создания единого смыслового текста, композиции и создать
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четкое различие между этими параметрами, обуславливающими создание

некоторого количества стилей.

Существует два раздела стилистики: лит ературоведение и

языковедение, однако это разделение не является общепринятым. Изучение

литературы занимается рассмотрением системы образов, сюжетной линии,

фабулы и пр. в отдельных произведениях, в то время как языковедение

обращает внимание на наличие функционального речевого стиля.

Стиль – общий набор характеристик, позволяющих определить

искусство конкретной эпохи, направление и индивидуальные черты работы

автора произведения. Это утверждение справе дливо для изучения любых

стилей.

В настоящее время русский язык образуется при помощи пяти стилей,

которые имеют ряд параметров, определяемых языковыми единицами,

способами интерпретации информации, постановкой предложений и т. д. Это

разговорный, научный, официально -деловой, публицистический и

художественный стили.

разговорный стиль – это один из компонентов языка,

характеризующийся неформальностью общения, в ходе которого автор

старается поделиться информацией о бытовых вопросах с другими людьми в

условиях неофициальной обстановки. Здесь часто фигурируют р азговорные и

просторечные слова и выражения. Формой реализации такого стиля является

ведение диалога.

Художественная форма стиля – это одна из самых распространенных

форм речи, которая находит свое применение в литературе художественного

типа. Данный стиль старается воздействовать на способности субъекта

воображать, а также на психику и чувствительность читателей. Литературная

стилистика характеризуется наличием образности и эмоциональности.

Различные формы выше рассмотренных стилей обладают четко

выраженными стандартами и чаще всего требуют применения

терминологических единиц. Художественная литература ставит в равное
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значение все типы слов, а также не имеет четких различений в важности,

между содержанием логического смысла и приданием тексту экспрессивно -

эмоционального оттенка.

Может оказаться так, что слова, которые как-то стилистически

окрашены в английском языке, одинаково (или похоже) звучат и на русском

языке. С точки зрения перевода это места наименьшего смыслового и

языкового сопротивления, то есть  такие ситуации представляют минимум

сложности для переводчика.

Наибольшую сложность представляют те фрагменты оригинала, в

которых наибольшие расхождения между оригиналом и языком перевода.

Концепция наложения культурных контекстов в процессе перевода по зволяет

переводчикам выделять в оригинале фрагменты наибольшего расхождения,

которые нужно нивелировать в процессе перевода. Однако нивелирование

культурных расхождений – это не абстрактное понятие, за ним стоят вполне

конкретные переводческие решения.

Переводчик может выбрать стратегию  замены иностранных элементов

в тексте на элементы принимающей культуры, а может применять стратегию

сохранения национального компонента и колорита. Выбор способа

адаптации текста оригинала определяется в соответствии с д оминирующей в

принимающей культуре традицией[ 9, с. 106].

Процесс осуществления перевода текста нужно рассматривать не как к

пример интеллектуальной и творческой деятельности отдельного

переводчика, а как часть объективированной деятельности, которая

обусловлена вполне объективными факторами, например, социально -

культурной средой. Переводческая деятельность рассматривается как

явление социальное, политическое и даже идеологическое в большей

степени, чем просто языковое и творческое.

В связи с этим перевод должен, прежде всего, выполнять социальную

функцию, которую общество возлагает на этот вид деятельности, на

переводчиков и на продукт их деятельности, и выполнять эту функцию в
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соответствии с требованиями, сложившимися в данном обществе. Если

достаточно перевести только смысл текста, то переводчик должен делать

именно это.

Роль переводчика заключается в том, чтобы переведенный им текст

читался легко и не содержал ни языковых, ни стилистических особенностей,

привлекающих внимание своей неестественностью и зат рудняющих его

восприятие. Чтобы достичь естественности перевода, переводчик должен

следовать вполне определенным правилам и принципам. При переводе он

должен использовать современное словоупотребление и синтаксис,

определять точное значение слова, быть зна комым с культурой страны того

текста, который он переводит.

При выборе способа перевода необходимо учитывать не только

контекст, но и сведения об адресатах, которые будут знакомиться с текстом

перевода. Языковой посредник должен представлять перед собой н е

среднестатистического читателя, а иметь точную информацию о личности

человека, для которого он излагает исходный текст, используя средства

переводящего языка.

Это, конечно, намного легче осуществить при личном контакте в

устном переводе. Однако и письме нная форма двуязычной межкультурной

коммуникации позволяет переводчику самостоятельно осуществить этот

прогноз[15].

Таким образом, в рамках понимания и учета самих целей перевода

процесс перевода нельзя трактовать просто как переключение с одного языка

на другой, поскольку он состоит в переносе текста из родной культурной

среды в среду воспринимающей культуры. Иными словами при переводе

необходимо учитывать культурный контекст, как оригинала, так и перевода.

Нужно понимать, для кого ты переводишь. Переводчи к должен донести до

читателя смысл художественного текста, но учесть и его стилевые

особенности.



16

Если перевести точно нельзя, то необходимо применить

стилистическую компенсацию. В типологическом аспекте компенсация

может быть: прямой (когда определенный стилистический прием на языке

оригинала передается тем же стилистическим приемом на языке перевода).

В топографическом аспекте компенсация может быть:

1) параллельной, то есть находится в той же части текста;

2) смежной, то есть находится на расстоянии от утраченного

стилистического приема языка оригинала;

3) смещенной, то есть находится на значительном расстоянии;

обобщенной, когда текст перевода содержит стилистические приемы,

адаптирующие его для читателей языка перевода [20, c.33 -34].

Компенсация является одним из сложных и трудно поддающихся

описанию из всех приемов перевода [5, c. 40]. Действительно, компенсация –

это решение переводчика. Каждый переводчик здесь самостоят ельно решает,

какими средствами следует передать непереводимую английскую

конструкцию или непереводимое слово на русский язык, и чем придется

пожертвовать в переводе. Конечно, в первую очередь необходимо сохранить

экспрессивное значение слова или словосочетания, а в случае невозможности

найти такое соответствие, возместить эту потерю приемом компенсации [5,

c.45-49].

Итак, подводя итог, можно сделать следующие выводы, все

стилистические аспекты произведения необходимо сохранить. Но

необязательно делать это в том же самом предложении. Важно, чтобы общий

стиль произведения не изменялся при перевода с английского на русский

язык.

1.3 Критерии оценки качества перевода

Проблема качества перевода и вопрос того, а по каким критериям

оценивать качество перевода, стоит уже давно . Не существует единых
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требований к переводу, сложно определить эффект перевод а, а перед

переводчиком часто стоят чисто практические задачи по переводу смысла

текста.

Для оценивания качества перевода художественного текста

предлагаются следующие критерии:

1) Ясность (прозрачность), под которой понимают воспроизведение в

переводе идиоматических выражений и иных изобразительно -выразительных

средств путем подбора аналогов и эквивалентов в языке перевода;

2) Точность перевода фразеологических и крылатых выражен ий;

3) Степень смысловой близости перевода оригиналу;

4) Наличие ошибок, искажающих смысловое содержание оригинала;

5)Наличие ошибок, искажающих стилистические особенности

оригинала;

6) Отсутствие орфографических и грамматических ошибок;

7) Соответствие синтаксиса правилам языка перевода и соответствие

его оригиналу;

8) Сохранение и воссоздание в переводе прагматического аспекта

оригинала.

Являясь средством межъязыковой коммуникации, перевод не обладает

полной тождественностью по отношению к оригиналу. Те и ли иные

неточности в переводе будут всегда, но они могут быть как обоснованными,

и зависеть от объективных причин, так и необоснованными. Необоснованные

неточности обычно связаны с низким уровнем профессионализма

переводчика.

С учетом проблемы сохранения семантики и коннотации при переводе,

можно рассмотреть теорию В.Н. Комиссарова, который предложил пять

типов эквивалентности перевода, то есть соответствия текстов оригинала и

перевода по следующим уровням [ 10, с. 51-100]:

1) цель коммуникации,

2) описание ситуации,
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3) сообщение (способ описания ситуации),

4) структура высказывания,

5) языковые знаки.

Итак, первый тип эквивалентности требует сохранения при переводе

только общей речевой функции, то есть цели коммуникации, при условии

невозможности более точного перевода.

В соответствии со вторым типом эквивалентности в переводе должна

быть отражена как цель коммуникации, так и внеязыковая ситуация,

представленная в тексте.

В переводах третьего типа сохраняется не только суть сообщения

оригинала, но и общность основных понятий.

Для перевода согласно четвертому типу эквивалентности необходимо,

помимо сохранения первых трех компонентов содержания (цели

коммуникации, описания ситуации и способа ее описания), практически

полное воспроизведение синтаксически х конструкций оригинального

высказывания.

Пятый тип представляет собой максимально близкий по содержанию к

оригиналу перевод.

Однако, на наш взгляд, основополагающими критериями оценки

качества художественного перевода выступают адекватность и

эквивалентность. Опираясь на проанализированный теоретический материал

и выведенные рабочие определения, можно сказать, что адекватность и

эквивалентность перевода охватывают приведенные выше критерии,

включая их в себя.

Эквивалентность включает в себя смысловую близость оригинала и

перевода, максимально возможную в конкретных условиях, соответствие

лексического состава и синтаксической организации исходного и выходного

текстов.

В.В. Сдобников приходит к выводу о том, что традиционное

понимание эквивалентности перевода устарело. Коммуникативно -
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функциональный подход предполагает не эквивалентность перевода (все

равно никто не знает, что это такое), а его адекватность, которую Сдобников

В.В. предлагает понимать как «качество перевода, которое позволяет

успешно использовать переводной текст с той целью, с которой он был

создан» [15, с. 66]. Этот подход предполагает четкое представление о том,

для чего производится перевод  текста, кто будет его читать, и какие

ожидания могут быть у читателя.

Кроме того, в своей работе автор предлагает выделять два типа

перевода. Это собственно перевод, и «терциарный» перевод, который

ориентирован на реализацию цели, сформулированной перево дчиком [15, с.

140].

Текст – это не самой главное при оценке качества перевода. Не

меньшее значение имеет контекст перевода, его условия. При оценке

перевода, совершенно недостаточно оценить только сам текст. Это приведет

к субъективности в оценивании каче ства проведенного перевода.

Адекватность в свою очередь включает в себя соответствие

стилистических особенностей, точность перевода и подбора аналогов для

идиоматических и фразеологических выражений, семантическую верность и

сохранение прагматического асп екта.

Что касается отсутствия орфографических и грамматических ошибок,

то, безусловно, являясь необходимым критерием научных, официальных и

других текстов, в тексте художественного стиля отклонения от

грамматических и орфографических правил допустимы, при условии

обусловленности данных отклонений (для создания речевой характеристики

персонажа, для отражения определенных особенностей письменной речи

героев). Следовательно, встречающиеся в тексте оригинала нарушения

орфографических и грамматических норм должн ы соответственно

передаваться и в тексте перевода.

Таким образом, критерии адекватности и эквивалентности выступают

обобщающими и основополагающими, вбирая в себя прочие выделяемые
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критерии. При этом между собой эквивалентность и адекватность находятся

в положении иерархии. Эквивалентность выступает в качестве критерии

первого порядка, на котором выявляется соответствие содержания текста

перевода тексту оригинала, близость/отдаленность лексического и

синтаксического строения. Адекватность является критерием  второго

порядка, позволяя сделать выводы о семантическом, стилистическом и

прагматическом соответствии/несоответствии текста перевода оригиналу.

Процедура оценки, основанная на критериях адекватности и

эквивалентности, позволяет провести комплексный анали з перевода текста и

сделать выводы об общем уровне качества выходного текста и может

использоваться для отсеивания некачественных переводов на этапе проверки

и редактирования.

Если переводчик ошибается, то это значит, что он не владеет техникой

перевода. В переводе также есть свои принципы, которые необходимо знать

и применять на практике. Так что переводческие ошибки могут быть

следствием плохой подготовки переводчика, который не знаком с

принципами перевода.

Иногда переводчик недостаточно знает иностранны й язык или даже

родной язык. Понятно, что отсутствие каких -то знаний не позволяет ему

правильно понять, и, следовательно, перевести исходный текст на родной

язык. В частности, переводчик может не знать точного значения какого -то

фразеологического оборота, или не знать значения неологизма, слова,

которое только недавно появилось в английском языке. Любой язык

постоянно обновляется, появляются новые слова, и поэтому английский язык

просто нельзя выучить раз и навсегда, свои знания нужно постоянно

обновлять.

Еще одной проблемой является недостаток у переводчика знаний, не

связанных непосредственно с языком. Это неумение оценить значение

точности перевода или неспособность ответственно подойти к выполнению

своих обязанностей. Другими словами, переводчик может б ыть
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невнимателен или вообще не ставить перед собой цели перевести текст

грамотно и без ошибок. Это обычно происходит в том случае, когда

переводчик недостаточно осознает значимость некоторых своих ошибок при

коммуникации.

Как правило, переводческие ошибки  классифицируются следующим

образом:

• искажения (ложная интерпретация значения определенных единиц

речи);

• неточности (недостаточно полная передача содержания отдельных

единиц речи);

• пропуски.

Но такой подход, по мнению Миньяр -Белоручева, является

некорректным. Он считает, что эта классификация не помогает объективно

оценить качество перевода [13, с. 102].

В. Н. Комисаров выделяет следующие ошибки при переводе текста [1 0,

с. 64-66]:

1. Ошибки, представляющие собой грубое искажение содержания

оригинала. Такие ошибки приводят к тому, что перевод указывает на совсем

другую ситуацию и фактически дезинформирует рецептора.

Такие ошибки обычно возникают вследствие неправильного

понимания переводчиком содержания данного отрезка оригинала. Обычно

бывает нетрудно увидеть и причину ошибки: часто это неправильное

прочтение текста оригинала, незнание каких -то грамматических или

лексических явлений языка, с которого осуществляется перевод на русский

язык и т. д.

2. Ошибки, приводящие к неточной передаче смысла оригина ла, но не

искажающие его полностью, как в предыдущем случае. В результате в

переводе описывается та же ситуация, что и в оригинале, но ее отдельные

детали указываются недостаточно точно.
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Как правило, подобные ошибки возникают вследствие неточного

понимания значения некоторых слов в оригинале или неправильной оценки

переводчиком степени соответствия значений английского и русского

терминов. Как правило, в этом случае не всегда удается четко определить, в

чем именно состоит неточность, к тому же могут быть и  пограничные случае,

ведь известно, что смысл многих слов в английском языке и в русском языке

полностью не совпадает. Но все -таки в этом случае ясно, что смысл

исходного текста передан неточно, хотя и нельзя сказать, что переводчик

дезинформировал рецепторов.

3. Ошибки, не нарушающие общего смысла оригинала, но снижающие

качество текста перевода. Как правило, это связано с несоответствием стиля

исходного текста и стилем перевода. Переводчик может использовать в

переводе лексическую единицу, которая редко используется в этом виде

текста, например, употребить в научном тексте разговорное слово.такие

ошибки, конечно, не влияют на смысл текста, но они портят впечатление от

перевода.

4. Нарушения обязательных норм языка перевода, не влияющие на

эквивалентность перевода, но свидетельствующие о недостаточном владении

переводчиком данным языком или его неумении преодолеть влияние языка

оригинала.

Ошибки этого рода дают основания судить об общеязыковой культуре

и грамотности переводчика. Поэтому для грамотного пер евода недостаточно

только владеть языком, важна также общая культура, знание норм родного

языка. Иначе перевод будет выглядеть недостаточно грамотным, даже если

переводчик правильно понял исходный текст.

Кроме того, все переводческие ошибки можно разделит ь на две

группы. Это два типа ошибок [2 ]:

1) ошибки, возникающие под влиянием родного языка,

2) ошибки, причины которых коренятся в структуре самого

иностранного языка.
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В обоих случаях имеет место явление интерференции. В первом случае

можно говорить о межъязыковой интерференции, во втором случае мы

имеем дело с внутриязыковой интерференцией. Понятно, что ни один

переводчик не может забыть свой родной язык и полностью под строиться

под язык перевода. Многие вещи настолько привычны для человека,

говорящего на русском языке, что он может даже и не замечать собственных

переводческих ошибок. Это и есть интерференция, когда знание родного

языка накладывается на знание иностранно го языка и запутывает самого

переводчика.

Таким образом, причинами несовпадений исходного текста и текста

перевода является несовпадение грамматической структуры языков. Поэтому

не всякое расхождение с текстом – это обязательно ошибка переводчика.

Некоторые неточности будут всегда. Избежать ошибок при переводе

практически невозможно, но вот свести их к минимуму необходимо. Для

этого требуется не только талант и высокое мастерство переводчика, но

понимание стиля текста, и просто внимательность. Также важно у меть

использовать переводческие трансформации.

1.4 Авторский стиль художественных произведений Ч. Диккенса

Чарльз Диккенс (1812-1870) – самый известный писатель

викторианской эпохи. Его детство было трудным. Тем не менее, он получил

образование, изучал юриспруденцию , работал юристом. Эти знания позже

отразились в его романах, как и его понимание реальных условий, в которых

живут простые люди. В молодости он тратил время именно на свою

юридическую практику, а литература для н его было просто увлечением.

К 1830-м годам он начал писать свои собственные статьи и небольшие

рассказы и стал автором для нескольких литературных журналов. В 1850-х

годах он основал собственный журнал, в котором публиковались его эссе  и

наброски.
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Постепенно Ч. Диккенс как писатель получал все большую

популярность и известность. Он стал известен не только в Англии, но и в

США.

Наиболее известные романы писателя включают произведения

«ДэвидКопперфилд», «Приключения Оливера Твиста», «Холодный дом»,

«Повесть о двух городах», «Большие надежды» и другие. Он писал также

другие книги, в частности, у него есть книга по истории Англии, которую он

написал для детской аудитории.

Во всех произведениях Чарльз Диккенс оставался критиком своего

времени и поднимал непростые темы. Это судьба сирот, неповоротливая

судебная система Англии, в которой дела могли рассматриваться

десятилетиями, бесправие многих групп английского населения,

несправедливые законы.

Писатель был настолько популярен, что можно сказать, что его

произведения отчасти повлияли на социальные реформы в Англии. Он смог

привлечь внимание читающей публики к таким темам, как детский труд,

отношение к бедным слоям населения и т.п.

Чарльз Диккенс продолжал писать и читать лекции незадолго до своей

смерти в 1870 году. Его последний роман, «Тайна Эдвина Друда», не был

закончен.

Его современники, а позднее и критики восхищались его сложными

характерами и сюжетами.Особенностям творчества Ч. Диккенса посвящено

много работ, каждая из которых отражает ту или иную грань д арования

писателя. Но есть и общие закономерности его творчества, и в ранних

произведениях в прозе Диккенса уже можно обнаружить несколько

тенденций, которые, видоизменяясь, прохо дят сквозь все его творчество. Э ти

тенденции проявляют себя и в языковом стил е.

Проза Ч. Диккенса отличается стремлением к многостороннему

синтезу, к гармонической законченности, закругленности и мелодичности.

Характеризующая ее общая стилевая направленность становится особенно
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явственной, если мы попробуем сравнить ее  с прозой XX века, значительно

более лаконичной, и намеренно лишенной внешней гармоничности.

Сложноподчиненное предложение (с элементами сочинения и

наоборот), направленное на выражение многогранного и стремящегося к

синтезу видения мира, составляет в его творчестве (в особенности на ранних

его этапах) тот общий синтаксический фон, на котором выделяются и другие,

однако же подчиненные этой общей тенденции формы. Построенный на этой

основе абзац отображает в своих границах какую -то определенную тему.

Такого рода абзац располагает тонко разработанными средствами связи

(предлогами, союзами, различными соединительными словами и

словосочетаниями), используя все виды подчиненных и сочиненных

предложений и соответствующих им оборотов (инфинитивных, причастных

и т. п.), характерных для английского литературного языка [16, с.64].

Стиль писателя реалистичен, и направлен на описание объективного

мира. Элементы более субъективные, идущие как бы лично от автора или

героя-рассказчика, часто даются в скобках, в тире, в вид е вводных

предложений.

На этом реалистическом фоне, с характерной интонацией объективного

изложения фактов, вырастают и другие стилевые тенденции. Таков в первую

очередь юмористический гротеск в различных его модификациях - от юмора

до сатиры.

Характер синтаксических структур в основном не меняется, но

описание насыщается особыми стилистическими и синтаксическими

элементами: чаще всего это метафора и сравнение, основанные на

лексическом повторе и перечислениях, что придает им характер

нарастающего лейтмотива[23, р. 35].

В зависимости от характера произведения и конкретного задания стиль

писателя может носить различную окраску: он может быть элегическим, или

патетическим, или же чисто лирическим и т. п.
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Но он всегда будет пронизан чувствами и эмоциями. Это область так

называемых синтаксических фигур, сюда относятся различного рода

синтаксические параллелизмы, а также всевозможные повторы отдельных

слов и словосочетаний на фоне синтаксически сходных структур: начальные

(анафорические), финальные (эпифора), и т. д., достигающие у Диккенса

необыкновенного разнообразия и эмоциональной насыщенности.

При этом обычно подчеркиваемые благодаря различным

вспомогательным средствам (союзам, служебным словам) логические

соотношения между предложениями и частям и предложения отходят на

второй план, уступая место бессоюзной связи или монотонному, при его

многократном повторении, союзу «and», придающему изложению

элегический характер.

Синтаксис в произведениях Диккенса может быть любым, от

развернутого, размером в несколько строк книжного текста,

сложноподчиненного предложения, до короткой фразы, состоящей из двух -

трех слов [16, с.66].

Для раннего периода несколько более характерным является сложное

предложение большого масштаба (здесь еще ощущается связь стиля

Диккенса с прозой XVIII века), между тем как с течением времени Диккенс

начинает отдавать предпочтение более кратким формам, и в его

произведениях (опять-таки оправданное контекстом) постепенно находит

себе место и короткое простое предложение.

Если отвлечься от синтаксических особенностей стиля Диккенса, то

можно отметить его оптимизм. В произведениях Диккенса обычно

счастливый конец. Иногда хорошая концовка выглядит неоправданной и

«чудесной».

Может показаться странным, что у Ч. Диккенса в романах присутству ет

нечто, традиционно относящееся к традициям «черного» романа, романа

ужасов. Из всех романов Диккенса, пожалуй, только заглавие романа «Тайна

Эдвина Друда» отсылает нас к неизменному атрибуту готики – тайне. Так,
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В.В. Ивашева делает интересное наблюдение : «Предчувствия, предсказания,

созвучие природы мрачным переживаниям героев, необыкновенные

ситуации, заимствованные из арсенала литературной традиции «романа

тайн» и предыдущих романов самого Диккенса – все здесь налицо» [9, с.

437].

Атмосфера страха и ужаса присутствует в таком романе, как

«Приключения Оливера Твиста».

Роман Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста » (1838) был

написан в непростое, но интересное для литературы Великобритании время,

когда романтизм заменился реализмом. Ч. Диккенс использовал в своем

романе «Приключения Оливера Твиста »криминальную тематику, поднял

вопросы социальных причин совершения п реступлений. Он не был первым

английским писателем, который выбрал такую тематику; сам сюжет о

мальчике, который из-за неблагоприятных обстоятельств жизни стал вором,

уже был использован в романе «Поль Клиффорд», исследователи указывают

и на другие параллели с романом [26, с. 112].

Ч. Диккенс попытался развеять иллюзии англичан относительно

«очаровательных» воров и «сентиментальных» проституток. В английской

прессе того времени роман хвалили именно за реалистичность в изображении

характеров. Ч. Диккенс расц енивался как представительно нового,

реалистического направления [23].

Наследие готической литературы в романе дает о себе знать в эпизодах,

где описывается жизнь в работном доме, трущобы и притоны Лондона,

грязные улицы и ночлежки. Готика Диккенса приобре тает социальный

характер. Он изображает «социальные ужасы» [20, с. 113].

В английской литературе 1830 -х гг. трудно было найти более

пугающую тему, чем изображение работного дома. В 1834 г., когда было

введено «новое законодательство о бедных», в работных д омах

устанавливался такой режим, который превращал их в тюрьмы: бедняка

насильно разлучали с семьей, кормили впроголодь, заставляли выполнять
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бесполезную работу и постепенно доводили его до полного отупения.

Особенно страшнымбыло положение ребенка в работн ом доме.

Сцены, в которых описываются жизнь простого народа, кварталы и

улицы Лондона, его притоны, выдержаны в традициях романа «ужасов».

Лондон у Диккенса становится персонажем произведений, в котором

сосредоточены зло, порок,преступление.

Описание жизни лондонских кварталов возникает на страницах

произведений Диккенса во всей неприглядности и со всей ужасающей

правдивостью. Это узкие грязные улочк и, глухие переулки и подворотни .

Эти кварталы населяют люди, потерявшие человеческий облик. До такого

состояния довели их нужда, голод, страдания и лишения.

Г. Честертон, биограф Ч. Диккенса, пишет: «Творчеству Диккенса и его

духу свойственны две основные тенденции: или у его читателя бегают

мурашки по телу, или он хохочет до упаду» [ 19, с. 275].

Мистический элемент присутствует в эпизоде, где Нэнси рассказывает

о своем страшном видении, которое оказалось вещим - девушка погибает от

руки Сайкса. Также мистикой отдает эпизод с женской тенью на стене, хотя

позже и дается рациональное объяснение этому факту .

Роман Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» довольно быстро

был переведен на русский язык. Интерес, возникший к переводу романа,

отмечаются многими исследователями. Е.А. Матвиенко, рассматривавшая

вопрос оценки романов Чарльза Диккенса в России, пришла к вы воду о том,

что почти сразу после появления в России перевода романа «Приключения

Оливера Твиста» он вызвал значительный интерес со стороны русской

литературной критики и журналистики [ 12, c. 11]. Уже в 1841 году, через три

года после выхода, роман Ч. Дикк енса «Приключения Оливера Твиста» был

переведен на русский язык. В феврале в «Литературной газете» и осенью

1841 г. в «Отечественных записках» был опубликован перевод отрывков

романа «Оливер Твист».
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Историки перевода считают, что для XIX века в России был  характерен

пренебрежительный подход к переводу прозы. Считалось, что достоин

внимания только перевод стихотворных произведений. По мнению И.В.

Грединой, ранние переводчики романов Диккенса даже не пытались передать

индивидуальный стиль автора, без внимани я относились к мировоззрению

Диккенса, не старались передать художественную сторону текста. В

результате, переводы произведений Диккенса портил буквализм.

В ХХ веке отношение к переводу художественной прозы полностью

изменилось. Теоретики перевода определи ли многие требования к качеству

перевода [6]. Переводили роман «Приключения Оливера Твиста» в ХХ веке

на русский язык неоднократно. Многие ученые посвящали свои

диссертационные исследования вопросы качества переводов произведений Ч.

Диккенса.

Переводчики часто довольно далеко отходили от стиля Диккенса.

Переводчики обычно не стараются передать характерный для этого писателя

стиль, значительно трансформируя текст в аспекте синтаксиса. Для стиля

Диккенса характерны такие черты, как синтаксический параллелизм,

длинные предложения, что в переводе на русский язык обычно исчезает, или

сводится к минимуму.

В целом, переводы произведений Ч. Диккенса не обходятся без

стилистических потерь, это признают все исследователи переводов его работ

на русский язык. Это объясняется сложностью стиля писателя.

Выводы по первой главе

Перевод в самом общем виде определяют как передачу содержания

текста на одном языке средствами другого языка. Именно неверный по

смыслу перевод чаще всего и опред еляется как некачественный. Чем меньше

чисто смысловых ошибок, тем качественнее выполнен перевод.Но проблема

качества перевода так сложна, что проанализировать уровень перевода не так
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легко. Кроме уровня содержания, если еще много аспектов, которые следует

учесть.

Несмотря на то, что существуют многообразные классификации

переводческих трансформаций, многие специалисты в области лингвистики

описывают два основных: грамматические и лексические. Незаменимость

грамматических переводческих трансформаций обуслов лена, прежде всего,

тем, что несколько языков имеют различные структуры, которые могут

проявляться в полных или частичных несовпадениях. Лексические

переводческие трансформации необходимы из -за лексических

несоответствий, разной семантической структуры язы ков, то есть слов,

которые имеют отличные значения, с различной сочетаемостью или нехватку

слов с соответствующим значением в языке, на который производится

перевод. Переводческие трансформации довольно редко используются в

«чистом виде». Часто несколько п ереводческих трансформаций

используются одновременно.

В отличие от других ученых, Л. К. Латышев выделяет шесть типов

переводческих трансформаций:

1. лексические преобразования. К этому типу лингвист относит

замены лексем синонимами, которые зависят от контекста;

2. стилистические переводческие преобразования. В этом случае

происходит трансформация стилистической окраски слова;

3. морфологические переводческие преобразования;

4. синтаксические переводческие преобразования. К ним Л. К.

Латышев относит трансформацию синтаксических конструкций (слов,

словосочетаний и предложений), изменение типа придаточных предложений,

изменение типа синтаксической связи, трансформацию предложений в

словосочетания и перестановку придаточных частей в сложноподчиненных и

сложносочиненных предложениях;

5. семантические трансформации («смысловое развитие»). В эту

трансформацию Л. К. Латышев относит замены деталей -признаков.
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6. трансформации смешанного вида. Конверсия и антонимический

перевод.

Английский и русский язык обладают совершенно разной

грамматической структурой. Эти отличия настолько значительные, что эти

языки относят к разным типам языков с точки зрения их грамматичес кого

строя.

К примеру, в английском языке деепричастий нет, и грамматические

функции, соответствующие русским деепричастиям, реализуются с помощью

служебных слов и прочих средств английского языка. Но при переводе на

русский язык ставится деепричастие, и это, конечно, не считается ошибкой

перевода.

Кроме того, конечно, при переводе с английского языка приходится

просто опускать артикли «the» и «а».  Кроме того, невозможно перевести и

многие грамматические конструкции английского языка, например, такие как

thereis / thereare.

Если перевести точно нельзя, то необходимо применить

стилистическую компенсацию. В типологическом аспекте компенсация

может быть: прямой (когда определенный стилистический прием на языке

оригинала передается тем же стилистическим прием ом на языке перевода).

В топографическом аспекте компенсация может быть:

1) параллельной, то есть находится в той же части текста;

2) смежной, то есть находится на расстоянии от утраченного

стилистического приема языка оригинала;

3) смещенной, то есть находится на значительном расстоянии;

обобщенной, когда текст перевода содержит стилистические приемы,

адаптирующие его для читателей языка перевода

Качественный перевод отличают адекватность и эквивалентность.

Эквивалентность включает в себя смысловую близост ь оригинала и

перевода, максимально возможную в конкретных условиях, соответствие

лексического состава и синтаксической организации исходного и выходного
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текстов. Другими словами, эквивалентный перевод близок исходному тексту,

а неэквивалентный перевод заметно меняет исходный текст.

Адекватность в свою очередь включает в себя соответствие

стилистических особенностей, точность перевода и подбора аналогов для

идиоматических и фразеологических выражений, семантическую верность и

сохранение прагматического асп екта. При этом перевод может заметно

отличаться от исходного текста с точки зрения отдельных слов и

словосочетаний, но при этом он будет оказывать на читателей такое же

воздействие, как и исходный текст.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА

РОМАНА Ч.ДИККЕНСА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА»

2.1 Анализ грамматических особенностей перевода

Материал исследования составил роман Ч. Диккенса «Приключения

Оливера Твиста» и переводы романа, выполненные А. В. Кривцовой и В.И.

Лукьянской.

Чтобы не путаться, в данной главе они называются перевод №1 (А. В.

Кривцовой) и перевод №2 (В.И. Лукьянской).

Эти два перевода Ч. Диккенса выполнялись с разными целями. Перевод

А.В. Кривцовой предназначен для широкой аудитории. Перевод В.И.

Лукьянской выполнялся с целью адаптации произведения к детской или

подростковой аудитории.

Одним из типов перевода является адаптация. Она используется во

многих случаях, поскольку текст перевода может использоваться в разных

целях. Иногда нужен просто краткий пересказ сюжета, в некоторых случаях

адаптированный перевод нужен для детей и подростков.

Сравнивая перевод и адаптацию, мы сравниваем два способа передачи

исходного текста. Во многих случаях невозмо жно перевести текст без

адаптации и сокращений, так как буквальный перевод приведет к потере

части смысла исходного текста для целевой аудитории.  Однако

адаптированный перевод весь производится с целью адаптации, то есть не

только некоторые сложные для пон имания части исходного текста

опускаются при переводе, но вообще все сложные для понимания части

исходного текста передаются так, чтобы их поняли представители целевой

аудитории (обычно дети и подростки).

Стиль Ч. Диккенса сложен в аспекте грамматики. Этот  писатель любит

длинные предложения, осложненные знаками препинания и придаточными

предложениями. Дословный перевод подобных сложных предложений часто

невозможен. И поэтому переводчики прибегают к многочисленным

грамматическим и лексическим трансформациям.
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Среди грамматических трансформаций можно выделить членение

предложения. Ч. Диккенс пишет с использованием длинных предложений, но

по-русски подобные длинные предложения выглядят громоздкими и сложно

читается.

Поэтому переводчик №1 старается разделить од но длинное авторское

предложение на два или три русских, например:

Among other public buildings in a certain town, which for many reasons it

will be prudent to refrain from mentioning, and to which I will assign no fictitious

name, there is one anciently common to most towns, great or small:  to wit, a

workhouse; and in this workhouse was born; on a day and date which I need not

trouble myself to repeat, inasmuch as it can be of no possible consequence to the

reader, in this stage of the business at all eve nts; the item of mortality whose name

is prefixed to the head of this chapter [Dickens, p. 3].

Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим

причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого

вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся

почти во всех городах, больших и малых, именно – работный дом. И в этом

работном доме родился, – я могу себя не утруждать указанием дня и числа,

так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае, на

данной стадии повествования, – родился смертный, чье имя предшествует

началу этой главы[пер. Кривцовой].

При переводе не только одно предложение разделяется на два, но и

меняются знаки препинания. Точка с запятой заменяется на тире. Тот стиль,

который используется Ч. Диккенсом, создает торжественность тона, в

русском переводе текст выглядит несколько проще.

Вторая грамматическая трансформация, к которой прибегает

переводчик – перестановка слов в предложении.

Например:

Foralongtimeafter itwasusheredintothisworldofsorrow and trouble, by the

parish surgeon, it remained a matter of considerable doubt whether the  child
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would survive to bear any name at all; in which case it is somewhat more than

probable that these memoirs would never have appeared; or, if they had, that

being comprised within a couple of pages, they would have possessed the

inestimable merit of being the most concise and faithful specimen of biography,

extant in the literature of any age or country [Dickens, p. 3].

Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое

время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получит ь

какое бы то ни было имя; по всей вероятности, эти мемуары никогда не

вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли б не более двух -трех страниц и

благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и

правдивый образец биографии из всех сохран ившихся в литературе любого

века или любой страны[пер. Кривцовой].

В этом предложении есть сразу ряд перестановок. Так, английское

предложение начинается с обстоятельства времени – Foralongtime; однако

русское предложение начинается с союзного слова «когда » в

сложноподчиненном предложении с придаточным предложением времени

(Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей ).

Перестановка слов в предложении является распространенной

трансформацией при переводе Ч. Диккенса, например:

... the tears rolled down the poor child's face, and he sobbed bitterly

[Dickens, p. 17].

...слезы заструились по лицу бедного мальчика, и он горько

зарыдал[пер. Кривцовой].

Ещеоднаграмматическаятрансформация – заменазалогаглагола.

Например:

He wants the stick, now and then:  it'll do him good; and his board needn't

come very expensive, for he hasn't been overfed since he was born [ Dickens, p.

16].
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Время от времени его нужно угощать палкой – это пойдет ему на

пользу. А его содержание не обойдется дорого, потом у, что его не

закармливали с самого рождения. Ха -ха-ха![пер. Кривцовой].

В оригинале здесь используется активный глагол. Но в переводе №1

ставится пассивный залог, так как дословный перевод здесь не возможен.

В этом же предложении есть и другие грамматиче ские замены. Это

членение предложения на два и перестановки слов в предложении.

Обстоятельство времени«nowandthen» в английском предложении стоит в

конце предложения, так как в английском языке фиксированный порядок

слов. В русском языке порядок слов более  свободный, и предложение

начинается с обстоятельства времени « время от времени».

Может изменяться также число существительного, например:

At this tremendous sight, Oliver began to cry very piteously:  thinking, not

unnaturally, that the board must have d etermined to kill him for some useful

purpose, or they never would have begun to fatten him up in that way [Dickens, p.

26].

При этом потрясающем зрелище Оливер жалобно заплакал: он

подумал, – и это было вполне естественно, – что совет решил убить его для

каких-нибудь полезных целей, в противном случае его ни за что не стали бы

так откармливать[пер. Кривцовой].

Существительное в единственном числе заменяется русским

существительным, стоящим во множественном числе ( целей). Также в этом

предложении присутствуют следующие грамматические трансформации:

перестановка слов в предложении ( begantocryverypiteously / жалобно

заплакал), замена части речи (причастие thinkingзаменено глаголом

прошедшего времени подумал). Многочисленные перестановки слов в

предложении присутствуют в переводе фразы

«theyneverwouldhavebeguntofattenhimupinthatway ». Практически ни одно

слово здесь не осталось на прежнем месте. Но перевод полностью
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эквивалентный по смыслу и по соответствию перевода грамматическим

нормам русского языка.

Грамматические трансформации зависят от вида перевода. Перевод №1

является обычным переводом, перевод №2 – это адаптированный перевод

для детской аудитории.

Рассмотрим, чемикакониотличаются:

In pursuance of this determination, little Oliver, to his excessive

astonishment, was released from bondage, and ordered to put himself into a clean

shirt [Dickens, p. 26].

Во исполнение этого решения маленького Оливера, крайне

удивленного, выпустили из заточения и приказали надеть чистую рубашку

[пер. Кривцовой].

Но как-то раз утром Оливеру приказали надеть чистую рубашку и

сказали, что он не будет больше сидеть взаперти [пер. Лукьянской].

В переводе №1 в этом предложении прилагательное « excessive»

трансформировалось в наречие «крайне», а существительное «astonishment»

превратилось в прилагательное «удивленного». Здесь можно было обойтись

без переводческой трансформации, так как и по -русски можно сказать

«крайнее удивление». Переводчик решил не усложнять текст, и перевел

более простым и благозвучным вариантом.

Второй переводчик упростила тексте еще сильнее, так как ее

адаптированный перевод рассчитан на детскую аудиторию. Поэтому

переводчик убирает сложное для восприятия ребенка словосочетание

«releasedfrombondage», заменяя его описанием: «он не будет больше сидеть

взаперти».

Рассмотрим еще один похожий пример:

'Come, Oliver! Wipe your eyes with the cuffs of your jacket, and don't cry

into your gruel; that's a very foolish action, Oliver.' [Dickens, p. 17].

– Полно, Оливер! Вытри глаза обшлагом куртки и не роняй слез в кашу.

Это очень неразумно, Оливер[пер. Кривцовой].
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– Ну, полно, парень, вытри глаза и не подливай слез в похлебку. Ведь

это же просто глупо! [пер. Лукьянской].

В переводе №1 в этом предложении прилагательное « foolish»

трансформировалось в наречие «неразумно», так как по-русски в обычном

диалоге вряд ли скажут «это неразумное действие», такая фраза выглядит

«книжной». Чтобы приблизить текст к стилю разговорной речи, переводчик

применил грамматическую трансформацию. Так же в этом примере

использована и лексическая трансформация опущения, убрано местоимение

«your». В английском тексте оно заменяет артикль, а в русском тексте оно

просто не нужно, так как артиклей в русском языке нет.

В переводе №2 в этом предложении прилаг ательное «foolish»

трансформировалось в наречие « глупо», также переводчик убирает

словосочетание «thecuffsofyourjacket», так как выполняет адаптированный

(сокращенный и упрощенный) перевод.

Адаптированный перевод часто похож на пересказ сюжета романа

«Приключения Оливера Твиста», что хорошо видно по следующему

примеру:

...he ran, and hid behind the hedges, by turns, till noon:  fearing that he

might be pursued and overtaken[Dickens, p. 44].

...до полудня он бежал, прячась за изгородями, опасаясь, что его

преследуют и могут настигнуть[пер. Кривцовой].

Он так боялся, как бы его не догнали, что до самого полудня ни разу не

отдыхал[пер. Лукьянской].

В исходном тексте содержится такая информация: Оливер до полудня

то бежал, то прятался за изгородями, ни разу не отдохнул, так как боялся, что

его догонят. В переводе №1 сохранен весь смысл, использованы две

трансформации, это перестановка слов в предложении, замена пассивного

залога на активный залог и лексическое опущение, опущен модальный глагол

«might».
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В переводе №2 исчезло упоминание изгородей, полностью

переставлены слова в предложении, опущен модальный глагол « might» и

глагол «pursued», пассивный залог заменен активным залогом. Глагол « ran»

заменен глаголом «не отдыхал», это антонимическая замена. Таким образом,

в адаптированном переводе больше грамматических и лексических

трансформаций, и убрана часть информации.

Итак, грамматический аспект переводов романа Ч. Диккенса

«Приключения Оливера Твиста»  заключаются в упрощении грамматики

исходного текста. Для этой цели переводчики применяют грамматические и

лексические трансформации, такие как членение предложения, перестановка

слов в предложении, замена залога глагола, замена части речи. Все эти

трансформации объединены одной целью, это сделать текст перевода

простым для чтения. При этом при адаптированном переводе романа для

детской и подростковой аудитории трансформаций больше, а многие

предложения Ч. Диккенса из числа наиболее сложных не переводятся

вообще, а содержащаяся в них информация просто кратко пересказывается

переводчиком.

2.2 Анализ лексических особенностей перевода

Стиль Ч. Диккенса сложен в аспекте не только грамматики, но и

лексики. Но это объясняется тем, что в роман е «Приключения Оливера

Твиста» показаны своеобразные персонажи. Оливер Твист родился в

викторианской Англии у матери, которая умерла сразу после его рождения.

Оливер был оставлен на попечение в работном доме,который был совсем не

подходящим местом для сироты.Проведя девять лет в ужасающем приюте,

Оливер был наказан за то, что попросил вторую порцию голодным

мальчикам приюта. В наказание его отдали в ученики к местному

гробовщику, от которого он сбегает в Лондон.
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Там он попадает в компанию воров. Шайка карманников делает

Оливера частью своей преступной группы.

Оливер был пойман при первой попытке ограбления, в то время как два

других мальчика сумели убежать. Однако главе шайки удается похитить

Оливера. Он вовлекает его в другую кражу с взломом . То есть персонажи

романа – это малообразованные люди и воры, которые не разговаривают на

грамотном английском языке. Ч. Диккенс, как писатель -реалист, это

понимал.

Поэтому язык героев его произведения приближен к реальному

разговорному языку, однако это заме тно осложнило задачу переводчиков,

которым пришлось искать пути перевода воровского сленга.

Сленг – это подсистема ненормативных лексико -фразеологических

единиц разговорно-просторечного языка, его стилистическая разновидность

или особый регистр, предназначенный для выражения усиленной экспрессии

и особой оценочной окраски (обычно негативной). Сленг – это разговорная

речь, обычно не приемлемая в формальном использовании. Обычно он

выражает грубое, иногда оскорбительное, несерьезное отношение к объекту

разговора. Критерием отличия сленга от разговорных слов является то, что

сленговые единицы являются в основном метафорами с шутливой, грубой,

насмешливой или циничной окраской.

Почти каждая культура имеет свою собственную версию местного

разговорного языка, сленг смешивается со стандартной речью, придавая ей

колорит. Он может включать как невербальные, так и вербальные сигналы.

Например:

'Hullo, mycovey! What's the row?' said this strange young gentleman to

Oliver[Dickens, p. 56].

– Эй, парнишка! Какая беда стряслась? – сказал сей странный

молодой джентльмен Оливеру[пер. Кривцовой].

– Ну что, птенец, в чем дело?[пер. Лукьянской].
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В обоих переводах использована замена исходной лексики на

аналогичные по смыслу лексические единицы русского языка. Это лучшее,

что могли сделать переводчики, так как передать в полном объеме такую

лексику, как английский сленг викторианской Англии, ни оди н переводчик

не сможет.

Частью лексики являются ругательства. В  современном обществе

вопрос ругательств тесно переплетен с понятиями вежливости и уважения к

собеседнику. Как правило, социальное взаимодействие ориентировано на

вежливое и уважительное или, по крайней мере, безобидное поведение.

Поэтому ругательства – это те слова, которых следует полностью избегать

или, по крайней мере, избегать в незнакомой компании и в формальном

контексте.

Вместо них можно использовать эвфемизмы, то есть веж ливые замены

табуированных слов. В целом, ненормативная лексика – органическая часть

языка, часть языковой картины мира. Национальный лексикон без ее

описания оказывается неполным, а описание национального языка

становится необъективным.

Особая роль у сниженной лексики в художественной литературе.

Успешное использование разговорной речи в художественном диалоге

является ключевым элементом развития характера  персонажа произведения.

Сниженная лексика, использованная правильно, оно может придать работе

писателя сильное чувство реализма – времени, места, характера. Это может

привлечь читателей в историю и помочь им относиться к персонажам  как к

реальным людям.

В романе Ч. Диккенса ругаются, по преимуществу, воры, н апример:

'Firethisinfernalden! What'sthat?'[Dickens, p.146].

– Черт бы побрал это логовище!.. Чтоэтотакое ? [пер. Кривцовой].

В оригинале персонаж романа предлагает « спалить это адское логово»

(Firethisinfernalden). Переводчик №1 сохраняет ругательство, заменяя его

аналогичным русским ругательством. В переводе исчезает прилагательное
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«адский», но переводчик добавляет слово «черт», которойв исходном тексте

нет.

В переводе №2 это предложение вообще исчезло. В адаптированный

перевод ругательства не включаются, так как он рассчитан на детск ую

аудиторию.

Другой трудностью стали слова -реалии. Это слова, которые описывают

понятия, которых нет в стране языка перевода. Поэтому они непереводимы

на этот язык.

Реалии выполняют важную роль в художественном тексте, они сразу

создают атмосферу времени и места. Но перевести их сложно, так как в

русском языке часто просто нет соответствующих понятий.

Для перевода реалий можно использовать несколько приемов перевода.

Это описательный перевод, замена на аналог и др.

Генерализациейявляетсяследующийпример перевода слов-реалий

английского языка:

Mr. Bumble, was at once instructed that Oliver Twist and his indentures

were to be conveyed before the magistrate, for signature and approval, that very

afternoon [Dickens, p. 26].

Мистеру Бамблу немедленно объявили, что Оливер и его документы

должны быть в тот же день препровождены к судье для подписи и

утверждения[пер. Кривцовой].

Теперь оставалось только закрепить договор у судьи[пер. Лукьянской].

В последнем предложении в оригина ле Ч. Диккенса употреблено сразу

два слова-реалии. Этослова «indentures» и «magistrate». Оба слова относятся

к жизни Англии, и малопонятны для читателей перевода. Лексему

«indentures» правильнее всего перевести как «контракт», Оливера по

договору отправляют учиться ремеслу трубочиста. В переводе №1

переводчик решает использовать обобщенный вариант «документы», так

можно назвать не только контракт, но и многое другое (договор,

доверенность, даже паспорт). Лексема «magistrate» может иметь несколько



43

вариантов перевода, например, это мировой судья. Переводчик решил не

углубляться в тонкости юридической системы Англии и перевел общим

понятием «судья».

В переводе №2 мы видим несколько иное р ешение: лексему

«indentures» перевели как «договор», но «magistrate» стал «судьей».

Сложность здесь в том, что читатели русского перевода вряд ли понимают,

что такое «магистратура», а перевод должен быть ясен и понятен, в нем

необходимо избегать всего, что  вызывает у читателя вопрос. Так что решение

обоих переводчиков поставить в русский текст слово «судья» является

оправданным.

Перевод слов-реалий зависит от того, кто будет читателем перевода. В

текст перевода для подготовленных и взрослых читателей можно  включать

больше реалий, в адаптированные тексты для детей переводчики стараются

не вводить лишние реалии.

Этовиднопоследующемупримеру:

He had often heard the old men in the workhouse, too, say that no lad of

spirit need want in London; and that there wer e ways of living in that vast city,

which those who had been bred up in  country parts had no idea of[Dickens, p. 44].

Старики в работном доме говаривали, что ни один толковый парень

не будет нуждаться, живя в Лондоне, и в этом большом городе

существуют такие способы зарабатывать деньги, о каких понятия не

имеют люди, выросшие в провинции [пер. Кривцовой].

Ему не раз приходилось слышать, как в приюте говорили, что ни один

малый не пропадет в Лондоне, если у него есть голова на плечах [пер.

Лукьянской].

В исходном тексте говорится о «работном доме». Основные темы

«Оливера Твиста» сосредоточены вокруг проблемы маленьких детей в

викторианском обществе. Одним из основных мест действия является

«работный дом» (workhouse).
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Викторианская эпоха была печально известна тем, что использовала

труд маленьких детей на фабриках, шахтах и в качестве трубочистов.

Детский труд был дешевым и сыграл важную роль в успех е промышленной

революции.

От маленьких детей английского рабочего класса часто ожидали, что

они будут вносить свой вклад в семейный бюджет, работая долгие часы в

опасных условиях. Но сиротам было еще хуже. Многие сироты были

отправлены в работные дома.

Эти работные дома кормили их, одевали, давали им крышу над головой,

но они работали с рассвета до заката на фабриках, им не платили и почти

никогда не кормили. Детей уже в возрасте четырех лет заставляли работать.

Как правило, большинство из них умирали, не  достигнув двадцати пяти лет.

Они работали по 16 часов в день.

Благодаря роману Чарльза Диккенса «Оливер Твист» люди все больше

узнали об ужасных условиях работных домов и возму тились детским трудом,

который подпитывал их общество. Уже в 1802 и 1819 годах  были приняты

фабричные законы, ограничивающие рабочий день детей из работного дома

на фабриках и хлопчатобумажных фабриках 12 часами в день.

Эти действия были не очень эффективны. Но по мере того как росло

недовольство жестоким обращением с детьми, все м еньше и меньше детей

помещалось в работные дома.

В связи с волной принятых законов, регламентирующих работу

работных домов, требующих, чтобы врачи работного дома обслуживали не

только жителей, но и общество вокруг них, тогда большинство работных

домов стали превращаться в больницы и дома для престарелых.

Итак, в Англии так называли особое заведение для нищих и сирот, в

котором те жили и работали.В переводе №1 эта реалия переведена приемом

калькирования. Этот прием перевода уд обен, так как переводчику нужно

просто дословно перевести англоязычное понятие.



45

В переводе №2 эта реалия переведена приемом генерализации. Этот

прием перевода удобен тем, что создает понятное для читателей перевода

понятие. Не все знают, что такое «работн ый дом», но все читатели русского

перевода поймут, что такое «приют».

Правда, «приют» в русском языке понимают как «приют для детей», а в

исходном тексте есть словосочетание «старики говорили». Поэтому

переводчик №2 убирает из текста упоминание о стариках, и в результате

непонятно, кто так говорил и почему Оливер этому верит.

Иногда желание сделать текст перевода понятнее приводит к

появлению там реалий, которых в реальности не существовало в стране

перевода, например:

Then he sat down to rest by the side of the milestone, and began to think, for

the first time, where he had better go and try to live [Dickens, p. 44].

Наконец, он сел отдохнуть у придорожного столба  и впервые

задумался о том, куда ему идти и где жить [пер. Кривцовой].

Наконец он присел на придорожный камень  и впервые задумался над

тем, куда ему идти и как жить[пер. Лукьянской].

Понятие «milestone» обозначает камень или столб, которые в Англии

ставились вдоль дороги через каждую милю. Это слово образовано от двух

слов: mile (миля) + stone (камень). В переводе №1 сохранена часть значения

реалии, что эти объекты установлены людьми, придорожный столб тоже

кем-то установлен возле дороги. Правда, «столбы» начали устанавливать,

когда стали проводить телеграфную связь, и в Англии во времена Диккенса

«столбов» вдоль дороги не было.

В переводе №2 реалия полностью исчезла, а Оливер присаживается не

возле столба, установленного людьми, а на камень, который просто лежит

около дороги. Таким образом, смысл исходного текста здесь полностью

изменен, но это не ошибка  переводчиков, а сознательное решение, принятое

с целью сделать текст перевода понятнее. При этом текст для широкого круга

читателей ближе к исходному тексту, а адаптированный вариант для детей
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дальше от текста Диккенса, но ближе к реалиям страны перевода.  Дети еще

не понимают, что в разных странах могут быть разные традиции и правила, и

поэтому тексты для них не нужно перегружать реалиями страны исходного

текста.

То же самое происходит и в следующем примере:

He had a crust of bread, a coarse shirt, and tw o pairs of stockings, in his

bundle[Dickens, p. 46].

В узелке у него была корка хлеба, грубая рубашка и две пары чулок[пер.

Кривцовой].

В его узелке был спрятан кусок хлеба, старая рубашка и две пары

носков[пер. Лукьянской].

В Англии во времена Ч. Диккенса не было носков. Носили чулки.

Однако времена изменились, и теперь чулки носят только женщины. Чтобы

не удивлять читателей перевода, переводчик №2 убирает чулки и заменяет их

носками.

Рубашки в Англии в прошлом делали из раз ных тканей. Аристократы

носили шелковые рубашки, простые люди – рубашки их грубой ткани.

Диккенс уточняет, что у Оливера была рубашка из грубой ткани, acoarseshirt.

В переводе №1 эта деталь сохранена, так как перевод рассчитан на любую

аудиторию, и для большинства будет понятно, что такое « грубая рубашка».

В переводе №2 нет «грубой» рубашки, рубашка стала «старой».

Переводчик пыталась сохранить смысл текста, но тут проще было просто

убрать прилагательное. Деталь в романе Ч. Диккенса имеет цель показать,

что Оливер – бедный и даже нищий. «Старые рубашки» могут носить не

только нищие люди. К тому же непонятно, когда рубашка Оливера успела

стать «старой», он провел в обучении у гробовщика мало времени.

Можно привести еще один пример перевода реалий:

In some villages, large painted boards  were fixed up: warning all persons

who begged within the district, that they would be sent to jail[Dickens, p. 48].
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В некоторых деревнях были прибиты большие цветные доски  с

предупреждением всем, кто просит милостыню в этой округе, что им

грозит тюрьма[пер. Кривцовой].

В некоторых селениях имелись объявления о том, что здесь за

прошение милостыни сажают в тюрьму [пер. Лукьянской].

В переводе №1 реалия сохранена, и переведена приемом калькирования

(дословно). Эта деталь позволя ет читателям лучше представить себе

атмосферу Англии того времени.

В переводе №2 нет «досок». Переводчик заменяет реалию Англии

российской реалией «объявления». Но «объявления» сейчас обычно

бумажные, это значительно расходится с исходным текстом и не поз воляет

читателям представить себе Англию. Слово « district»опущено, вместо него

стоит наречие «здесь».

Некоторые лексические замены объясняются разницей не в значении, а

в восприятии некоторых слов.

'No,' replied Mr. Limbkins; 'at least, as it's a nasty business, we think you

ought to take something less than the premium we offered.' [Dickens, p. 15].

– Не хотим, – ответил мистер Лимкинс, – ремесло у вас скверное, и

мы считаем, что надо снизить предложенную нами премию [пер.

Кривцовой].

Словом «бизнес» в английском языке можно назвать практически

любое профессиональное занятие. Тем не менее, переводчик №1 заменяет

лексему «business» на слово «ремесло», которое в русском языке больше

подходит для описания профессии персонажа (он трубочист), так как под

«ремеслом» в России обычно понимают ручной труд, а «бизнес» в

российском представлении связывается с коммерцией или торговлей, или с

производством.

В переводе № 2 весь эпизод с трубочистом сокращен. Поэтому перевод

данного предложения там вообще не выполнен.
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Часть замен связана с разной сочетаемостью слов в русском и

английском языке, например:

The bargain was made [Dickens, p. 26].

Сделка была заключена[пер. Кривцовой].

Они скоро столковались[пер. Лукьянской].

В английском языке сделки «делаются» ( make), но в русском языке так

сказать нельзя. В соответствие с правилами сочетаемости русского языка,

сделки «заключаются». В переводе №1 переведено именно так. В переводе

№2 использован прием модуляции (смыслового развития): если люди

заключили сделку, значит, они договорились, «столковались».

В переводе романа Ч. Диккенса достаточно часто используются

лексические замены, например:

'Ten shillings too much,' said the gentleman in the white waistcoat [Dickens,

p. 15].

– Десять шиллингов сбросить, – вмешался джентльмен в белом

жилете[пер. Кривцовой].

В этом примере использовано две лексических трансформации:

модуляция и конкретизация. Модуляция используется при замене наречия

«toomuch» глаголом «сбросить», эти два слова связаны только по смыслу.

Если оплата «слишком большая», то очевидно, что говорящий человек имеет

в виду, что ее надо снизить, «сбросить».Конкретизация также используется

при замене глагола с общим значением « said» более конкретным по

значению глаголом «вмешался».

Но может использоваться и генерализация, например:

Take him, you silly fellow! [Dickens, p. 16].

Забирайте его, глупый вы человек! [пер. Кривцовой].

Слово «fellow» относится в английском языке только к мужчинам. Но в

переводе использована генерализация, и стоит слово « человек», которое

можно использовать и по отношению к женщине. Также в этом предложении
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использована грамматическая трансформация, перестановка слов ( yousilly /

глупый вы).

Таким образом, при переводе романа перед переводчиком встало много

проблем на уровне лексики. Это наличие в тексте многочисленных слов -

реалий, сленг, различная сочетаемость слов в русском и английском языке.

2.3 Анализ стилистических особенностей перевода романа

Среди стилистических особенностей романа можно выделить

использование разговорной лексики и просторечия. Значительная часть

героев произведения не умеют говорить на «книжном» английском языке,

что создает особый стиль текста.

Так, в следующем примере в русском предложении нет тех

стилистических особенностей, которые присутствуют в английском варианте

романа:

'So you won't let me have him, gen'l'men?' said Mr. Gamfield, pausing near

the door[Dickens, p. 15].

– Стало быть, вы не хотите отдать его мне, джентльмены? –

спросил мистер Гэмфилд, приостановившись у двери [пер. Кривцовой].

В русском языке невозможно отыскать эквивалентную замену лексемы

«gen'l'men», и переводчик заменяет данную лексему нейтральным словом

«джентльмены». Это меняет стиль текста. Поэтому переводчик добавляет в

русское предложение разговорное в ыражение «Стало быть», хотя в

оригинале стоит нейтральное «So». Таким образом, стилистически

предложение не изменилось, так как переводчик компенсировал потерю.

В следующем предложении происходит стилистическая потеря:

He had hardly achieved this very unu sual gymnastic performance, when Mr.

Bumble brought him, with his own hands, a basin of gruel [Dickens, p. 26].



50

Едва он успел покончить с этим совершенно непривычным

гимнастическим упражнением, как мистер Бамбл собственноручно принес

ему миску с кашей[пер. Кривцовой].

Мальчик не успел опомниться от удивления, как к нему вошел сторож

Бамбл и принес миску похлебки[пер. Лукьянской].

Слово «gruel» имеет значение «кашица, баланда». Таким образом, это

слово имеет пусть и невыраженную, но отрицательную коннот ацию. В

переводе №1 переводчик не стал уточнять смысл этого слова для читателей

перевода (например, с помощью добавления прилагательного «жидкая») и

перевел нейтральной лексемой «каша».

В переводе №2 переводчик поступил наоборот: учел, что Оливеру

принесли что-то жидкое, и убрал слово «каша», заменив ее «похлебкой».

Пред переводчиком постоянно появляется проблема перевода

разговорной лексики. Как правило, разговорная английская лексема

заменяется аналогичной по смыслу и стилистической окраске лексемой

русского языка (прием подбора эквивалента), например:

'Come!' said Gamfield; 'say four pound, gen'l'men.  Say four pound, and

you've got rid of him for good and all. There!'[Dickens, p. 15].

– Послушайте! – сказал Гэмфилд. – Порешим на четырех фунтах,

джентльмены. Порешим на четырех фунтах, и вы избавитесь от него раз и

навсегда. Идет?[пер. Кривцовой]

Главное при подборе эквивалента состоит в том, чтобы сохранить

стилистическую окраску фразы. Так, в приведенном примере разгов орное

выражение «Come» переводится с учетом намерения персонажа, который

хочет привлечь внимание к своим словам. В русском языке в такой ситуации

выбирается слово «послушайте», именно его использует переводчик. Идиома

«forgoodandall», которая не имеет аналога в русском языке, заменяется

аналогичным по смыслу и стилю фразеологизмом « раз и навсегда».

Разговорное «There» переводится эквивалентом «идет?», что является
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подходящей заменой, хотя можно было заменить и другими русскими

разговорными фразами: «как вам?», «пойдет?».

Идиомы в переводе иногда появляются там, где в оригинале их не было,

например:

'I should say, three pound ten was plenty,' said Mr. Limbkins [Dickens, p.

15].

– Я бы сказал, что трех фунтов десяти шиллингов хватит за глаза, –

ответил мистер Лимкинс[пер. Кривцовой].

Добавление в текст перевода разговорной идиомы « за глаза хватит»

придает русскому тексту романа непринужденный оттенок.

Что касается эмоциональности и экспрессивности, то стиль текста

Диккенса относительно нейтральный. В нем, например, не так много

экспрессивных знаков препинания.

Если такие знаки есть, то их перевод не представляет сложности, но все

зависит от цели перевода, например:

London!—that great place!—nobody—not even Mr. Bumble—could ever find

him there! [Dickens, p. 44].

Лондон!.. Величественный, огромный город!.. Никто — даже сам

мистер Бамбл — никогда не сможет отыскать его там! [пер. Кривцовой].

 «Лондон ведь это такой громадный город, – подумал мальчик, – там

никто, даже сам мистер Бамбл не сможет меня найти» [пер. Лукьянской].

В переводе №1 сохранена вся пунктуация Ч. Диккенса. Перевод

практически дословный, добавлено только прилагательное «огромный».

В переводе №2 восклицательные знаки убраны из текста перевода. Это

превратило адаптированный перевод практически в пересказ. Это не совсем

оправданное решение переводчика. Хотя она и выполняет адаптацию романа

для читателей детского возраста, но это не значит, что нужно убирать из

текста эмоции. Наоборот, эмоциональное описание Ч. Диккенса вызывает

интерес к дальнейшей судьбе Оливера.

В романе есть также эмоциональная, выразительная лексика, например:
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He felt frightened at first, for the wind moaned dismally over the empty

fields:  and he was cold and hungry, and more alone than he had ever felt before.

Being very tired with his walk, however, he soon fell asleep and forgot his

troubles[Dickens, p. 46].

Сначала ему было страшно, потому что ветер уныло завывал над

оголенными полями . Ему было холодно, он был голоден и никогда еще не

чувствовал себя таким одиноким[пер. Кривцовой].

Он долго с замиранием сердца  слушал, как жутко завывает в поле

ветер, но потом усталость все -таки взяла свое, и Оливер заснул крепким

сном, до утра забыв обо всех своих печалях и заботах [пер. Лукьянской].

В исходном тексте Ч. Диккенс описывает ночевку Оливера в поле: поле

голое, урожай уже собрали, во ет ветер, и мальчик совсем один. Это создает

печальную картину. Перевод № 1 выполнен с сохранением всех деталей, это

страх Оливера, унылый ветер, голое поле, одиночество. Лексика осталась

эмоциональной: унылый, оголенный.

В переводе №2 исчезло «оголенное поле» и нет упоминаний об

одиночестве Оливера. Из перевода следует, что мальчик испугался ветра в

поле, хотя его, наверное, больше напугало одиночество.

«Пугающая» лексика довольно часто появляется в романе Диккенса,

например:

The night was very dark.  A damp mist rose from the river and the marshy

ground about; and spread itself over the dreary fields.  It was piercing cold, too;

all was gloomy and black. Not a word was spoken; for the driver had grown

sleepy; and Sikes was in no mood to lead him into con versation.  Oliver sat

huddled together, in a corner of the cart; bewildered with alarm and

apprehension; and figuring strange objects in the gaunt trees, whose branches

waved grimly to and fro, as if in some fantastic joy at the desolation of the

scene[Dickens, p. 120].

Вечер был очень темный. Промозглый туман поднимался от реки и от

ближних болот, клубился над печальными полями . Холод пронизывал. Все
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было мрачно и черно. Никто не проронил ни слова: возницу клонило в сон, а

Сайкс не был расположен заводить с ним разговор. Оливер, съежившись,

забился в угол повозки, испуганный и терзаемый недобрыми предчувствиями:

ему чудились странные существа  вместо чахлых деревьев, ветки которых

угрюмо покачивались, словно в упоении от унылого пейзажа[пер.

Кривцовой].

В переводе семантика всех лексических единиц сохранена. В целом,

перевод № 1 близок к тексту Ч. Диккенса, и часто текст переведен буквально

или почти буквально.

Выводы по второй главе

Перевод романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» сложен,

как в аспекте грамматики и лексики, так и в аспекте стилистики.

В переводе широко используются переводческие трансформации.

Незаменимость переводческих трансформаций обусловлена, прежде всего,

тем, что русский и английский язык имеют различные структуры, которые

могут проявляться в полных или частичных несовпадениях. Лексические

переводческие трансформации необходимы из -за разной семантической

структуры языков, то есть слов, которые имеют отличные значения, с

различной сочетаемостью или нехватку с лов с соответствующим значением в

языке, на который производится перевод.

Ч. Диккенс использует сложные предложения, которые невозможно

перевести на русский язык без трансформаций. Переводчики применяют

грамматические и лексические трансформации, такие ка к членение

предложения, перестановка слов в предложении, замена залога глагола,

замена части речи. Все эти трансформации объединены одной целью, это

сделать текст перевода простым для чтения.

При этом при адаптированном переводе романа для детской и

подростковой аудитории трансформаций намного больше, а многие
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предложения Ч. Диккенса из числа наиболее сложных не переводятся

вообще, содержащаяся в них информация просто кратко пересказывается

переводчиком.

Среди лексических особенностей текста можно выделит ь слова-реалии.

Они превратились в сложную проблему для переводчика, так как сложно

подобрать аналог для реалий Англии в русском языке. К тому же роман

рассказывает о сельской Англии, об английских законах и юридической

системе и других явлениях, которые с ложно понять в России. Оба

переводчика стремятся сделать текст перевода как можно проще, но можно

сделать вывод, что адаптированный перевод романа Ч. Диккенса слишком

упрощен и напоминает пересказ. Все -таки художественная литература дает

возможность лучше узнать другую страну и другое время, и поэтому часть

реалий лучше было бы сохранить. Даже если они были малопонятны

читателям, они бы показали атмосферу Англии в описываемое время.

Стилистический аспект романа состоит в том, что в нем много

просторечия и «готических» описаний. Переводчики по возможности

стараются сохранить стилистику романа или компенсировать стилистические

потери.



55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественная литература сложна в аспекте перевода.

Основополагающими критериями оценки качества художественного

перевода выступают адекватность и эквивалентность. Эквивалентность

включает в себя смысловую близость оригинала и перевода, максимально

возможную в конкретных условиях, соответствие лексического состава и

синтаксической организации исходного и выходного текстов.

Адекватность включает в себя соответствие стилистических

особенностей, точность перевода и подбора аналогов для идиоматических и

фразеологических выражений, семантическую верность и сохранение

прагматического аспекта.Адекватность можно понимать как качество

перевода, которое позволяет успешно использовать переводной текст с той

целью, с которой он был создан , что предполагает четкое представление о

том, для чего производится перевод текста, кто будет его читать, и какие

ожидания могут быть у читателя.

Материал исследования составил роман Ч. Диккенса «Приключения

Оливера Твиста» и переводы романа, выполненные А. В. Кривцовой и В.И.

Лукьянской. Проведенное исследование позволяет сделать следующие

выводы.

Ч. Диккенс использует сложные предложения, которые невозможно

перевести на русский язык без трансформаций. Переводчики применяют

грамматические и лексические трансформации, такие как членение

предложения, перестановка слов в предложении, замена залога глагола,

замена части речи. Все эти трансформации объединены одной целью, это

сделать текст перевода простым для чтения.
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При этом при адаптированном переводе ром ана для детской и

подростковой аудитории трансформаций намного больше, а многие

предложения Ч. Диккенса из числа наиболее сложных не переводятся

вообще, содержащаяся в них информация просто кратко пересказывается

переводчиком.

Среди лексических особенностей текста можно выделить слова -реалии.

Они превратились в сложную проблему для переводчика, так как сложно

подобрать аналог для реалий Англии в русском языке. К тому же роман

рассказывает об английских законах и юридической системе и других

явлениях, которые сложно понять в России. Оба переводчика стремятся

сделать текст перевода как можно проще, но можно сделать вывод, что

адаптированный перевод романа Ч. Диккенса слишком упрощен и

напоминает пересказ.

Стилистический аспект романа состоит в том, что в нем много

просторечия и «готических» описаний. Переводчики по возможности

стараются сохранить стилистику романа или компенсировать стилистические

потери.

Качество перевода в самом общем виде определяют как передачу

содержания текста на одном языке средствами д ругого языка. Именно

неверный по смыслу перевод чаще всего и определяется как некачественный.

Здесь можно сделать вывод, что перевод А. В. Кривцовой является

качественным. Он не содержит в себе смысловых ошибок, близок к

исходному тексту, стилистические ос обенности романа сохранены,

насколько это возможно.

Перевод В.И. Лукьянской нельзя признать качественным. В нем

множество смысловых неточностей, не сохранен прагматический аспект,

вряд ли ее перевод окажет на читателей такое влияние, как оригинал

Диккенса.
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