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ВВЕДЕНИЕ

Изучению творчества В. В. Набокова с литературоведческих позиций

посвящено много работ, однако  язык писателя остается практически

неизученным. Особенно это касается лексики писателя. Среди работ,

затрагивающих лингвистические особенности произведений писателя можно

выделить работу Л. А. Каракуц-Бородиной, посвященную изучению

языковой личности писателя в лексическом аспекте на материале его русской

прозы, и работу В. О. Алексеевой, где описываются языковые средства

выражения образной системы поэзии и прозы В. В. Набокова.

Актуальность

В силу своей национальной специфичн ости и эмоциональной

насыщенности, лексико-грамматические единицы представляют особый

интерес для изучения их функционирования в художественном

произведении. Сравнительное исследование этих единиц на примере романа

В. В. Набокова «Lolita» позволяет выделить их особенности, что  поможет

определить специфику отдельных компонентов  языковой системы,

функционирующей в произведении  писателя. Анализ языковых единиц

английского и русского текстов романа затрагивает не только частные

проблемы перевода, но и теорию перевода в целом, акцентируя внимание на

сопоставительной стилистике.

Цель работы –  сопоставительное исследование лексико -

грамматических единиц англоязычного и русскоязычного текстов романа В.

В. Набокова «Lolita».

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:

1. рассмотреть особенности лексико-грамматических единиц в

художественных текстах;

2. изучить работы филологов, посвященные исследованию

лексических и грамматических  особенностей текста в

произведениях В. В. Набокова;

3. исследовать сложности перевода авторских текстов;
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4. выделить лексические и грамматические единицы англоязычного и

русского текстов романа «Lolita» и провести их сопоставительный

анализ;

5. дать характеристику выделенным лексическим и грамматическим

единицам, а также особенностям их перевода.

Объект исследования – лексико-грамматические единицы в

русскоязычном и англоязычном текстах романа В. В. Набокова «Lolita».

Предмет исследования – особенности лексико-грамматических

единиц англоязычного и русскоязычного текстов  романа В. В. Набокова

«Lolita».

Материал исследования представлен текстами романа В. В. Набокова

«Lolita» на двух языках: в оригинале - на английском языке, и его авторским

переводом на русский. Всего в работе рассмотрены 136 лексико -

грамматических единиц, из них 93 - лексические и 43 - грамматические

единицы английского и русского текстов.

Для решения конкретных задач исследования были использованы

следующие методы: сопоставительный анализ – для выявления различий в

лексической и грамматической структуре языка текста; описательный метод

– для обобщения, систематизации и интерпретации материала  лексико-

грамматических единиц; анализ словарных дефиниций; к онтекстуальный

анализ – для выявления специфики лексического значения слов в

англоязычном и русскоязычном текстах романа; м етод сплошной выборки –

для анализа лексических и грамматических единиц текстов.

Теоретическая база  настоящего исследования составлена на основе

работ следующих ученых: О. Н. Бакуменко, М. С. Чесноковой, С. Ю.

Шаталова, З. М. Тимофеевой, М. Р. Напцок, Л. С. Бархударова, В. О.

Алексеевой, Т. В. Пермяковой, Т. И. Вендиной, М. В. Матвеевой, И. Н.

Артюх, В. С. Виноградова, А. И. Смирницкого.

Научная новизна определяется самим предметом исследования —

характеристикой лексико-грамматических единиц романа В. В. Набокова
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«Lolita». Впервые предпринимается попытка не только рассмотреть

языковые единицы, но и выделить их особенности, изучив лексико-

грамматические различия текста оригинала и авторского перевода романа.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты

исследования могут найти применение в вузовской практике : для подготовки

к семинарам, для написания докладов и рефератов . Данная работа может

использоваться в качестве материала для написания курсовых и дипломных

работ, студентами изучающими английский язык. Также данные

исследования могут послужить материалом для составления

индивидуального словаря языка В. В. Набокова  в студенческой практике.

Апробация работы. Разработки исследования и основные положения

работы были представлены в виде доклада на тему «Проблема авторского

перевода текста писателя-билингва» на студенческой научной конференции

Государственной полярной академии  (РГГМУ, Санкт-Петербург) 15 апреля

2020 г.

Содержание исследования включает введение, две главы, заключение,

приложение и список литературы. Первая глава - «Теоретические основания

исследования особенностей стиля произведений В. В. Набокова »

рассматривает понятие лексической и грамматической единицы, их

специфику и функционирование в художественном тексте; особенности этих

единиц в англоязычном и русскоязычном творчестве писателя; освещает

вопросы и сложности авторского перевода, в том числе т еорию перевода В.

В. Набокова. Вторая глава, практическая - «Лексические и грамматические

единицы англоязычного и русскоязычного текстов романа « Lolita»»

содержит сопоставительный анализ лексических и грамматических единиц

англоязычного и русского текстов произведения.
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«Литературные произведения, отличающиеся художественностью

содержания и соответствующим ему совершенством формы, всегда обладают

каким-то определенным художественным стилем, сложившимся в

определенных условиях развития национальной литературы» (П. А.

Николаев). Все исследователи сводятся к следующему определению

художественного стиля: художественный стиль – это функциональный

стиль речи, воздействующий на воображение и чувства читателя,

передающий мысли и чувства автора через лексику. Он характеризуется

высокой образностью единиц разных языковых уровней , глубокой

метафоричностью, эмоциональностью речи и отличается от других

функциональных стилей тем, что в нем представлено все разнообразие

языковых средств. Согласно определению С. П. Белокуровой,  «объединение

различных стилистических приемов отражает эстетическую функцию текста

произведения» [Белокурова 2006]. Все средства, в том числе нейтральные,

призваны служить мысли художника . Художественный язык - система

языковых средств, которые в совокупности используются в художественных

произведениях. Одним из основных признаков языка художественной

литературы является особое внимание к структ уре языкового знака,

присвоение структуре эстетической функции [Русова 2004].

Лексико-грамматические единицы в произведении способны

определять стиль писателя, к примеру, исследовательница Т. В. Пермякова

считает, что «Модернистские установки писателя определили главную

особенность стилеобразования - «биспациальность (двоемирие) поэ тического

мира», которая проявилась в способах отбора и сочетания лексических и

грамматических единиц. Отклонения в синтаксической структуре английских

предложений от соответствующих им структур в русском - отражает

особенности его индивидуал ьного писательского билингвизма, ярко

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. В. НАБОКОВА
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выраженном доминировании  русского языка над английским. [Пермякова,

2007, Стародумова 2005]. Американский исследователь творчества В. В.

Набокова - Дж. Грейсон отмечает, что индивидуальный и  неповторимый

стиль его англоязычных работ определяется «различиями между русским

языком и английским».

В иерархии языковых уровней художественного текста решающую

роль играет лексическая структура. По правильному замечанию В. В.

Степановой, данная структура является точкой отсчета в характеристике

языковой структуры текста, поскольку слово, функционирующее в тексте как

словоформа, «обладает способностью интегрировать морфологические,

семантические, прагматические, коммуникативные свойства» (цит. по:

Степанова, с 12). Толчок к такой интеграции лежит в семантических

возможностях слова, значение которого в художественном тексте

трансформируется из общеязыкового в индивидуальное, потенциально

образное [Богданов: 23-28].

Для изучения художественного стиля В. В. Набокова рассмотрим , что

представляют собой лексико-грамматические единицы  текста и как они в

нем функционируют.

1.1 Особенности лексико-грамматических единиц в художественных текстах

Лексико-грамматические единицы текста художественного

произведения несут в себе эстетическую функцию, с помощью их отражается

творческий замысел писателя. Лексические единицы, по большей части,

несут в себе главную смысловую роль произведения . Неверная передача

лексической единицы с одного языка  на другой грозит полным искажением

смысла. Грамматические единицы в основном содержат формальности, такие

как, время действия в романе, количество описываемых предметов – все эти

вещи выражаются в  различных категориях грамматических единицах,

например время, число, часть речи (глагол в оригинале в тексте п еревода

может быть существительным). Лексическая единица – единица языка (слово,
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устойчивое словосочетание), способная обозначать предметы, явления, их

признаки и т.п. [Нелюбин 2003]. Лексическое знaчeниe cлoвa –  coдepжaниe

cлoвa, cooтнeceннocть мeждy звyкoвым кoмплeкcoм и пpeдмeтoм или

явлeниeм дeйcтвитeльнocти, кoтopыe oбoзнaчeны данным кoмплeкcoм

звyкoв. Грамматическая структура языка имеет свои грамматические

единицы - грамматически оформленные языковые образования: морфему,

слово, словосочетание и предложение, каждое из которых , характеризуется

своими отличительными особенностями. Морфема - это наименьшая

значимая часть слова. Словосочетание — это синтаксическая конструкция,

состоящая из двух или более значимых слов, связанных между собой

подчинительной связью; однако согласно другому определению - это любое

грамматическое сочетание слов, имеющих полное значение. Предложение —

это синтаксическая конструкция, представляющая собой грамматически

организованное соединение слов (или слово) с определенной смысловой и

интонационной полнотой [Белокурова 2006].

Сегодня большинство исследователей склоняется к мысли , что все

слова  подлинно художественного текста являются «эстетически

значимыми», выполняют «образную функцию», «не могут быть вытеснены

из текста или заменены другими  без изменения смысла целого» [Абрамов:

124].

Важной особенностью слов является их лексико -грамматическая

отнесенность: все они принадлежат к определенным частям речи и имеют

свою грамматическую оформленность. Слова выполняют в предложении

различные синтаксические функции, что делает их синтаксически

самостоятельными. Распределение слов по частям речи в каждом языке

подчиняется своим семантическим, грамматическим и синтаксическим

законам. Лексико-грамматические категории – это объединения слов,

имеющих общий семантический признак, влияющий  на способность слова

выражать то или иное морфологическое значение . Лексико-грамматические

категории делятся на два типа: 1) категории, объединяющие в своем составе
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слова, принадлежащие к одной части речи, имеющие общий семантический

признак и сходство в выражении морфологических категориальных

значений; 2) категории, представляющие собой группировку слов,

принадлежащих к разным частям речи, но объединенных на основ ании

общности семантических и синтаксических признаков [Вендина 2001].

Лексико-грамматические единицы играют важную роль в

художественных текстах. Они являются источником информации, а

различные способы их использования и широкий выбор ва риаций создают

авторский стиль, который влияе т на восприятие произведения в целом. В

данном случае слово является одной из основных грамматических единиц.

Оно представляет собой единство формы (звуковой оболочки) и содержания

(лексического и грамматического значения ).

Как отмечал А. И. Смирницкий , лексические и грамматические

значения отличаются друг от друга, главным образом, способом выражения.

Он пишет, что важной особенностью каждого языка является то, что одни

значения отношений выражаются в нем конкретными словами как таковыми,

а другие — несловарными средствами. Из этого вытекают важные следствия

для теории перевода: лексические значения в одном языке в другом языке

могут быть грамматическими. Даже грамматические категории идентичные в

обоих языках, на самом деле по объему своих значений, функциям и охвату

лексического материала никогда полностью не совпадают. Эти различия

между грамматическими формами двух языков еще глубже в тех случаях,

когда та или иная форма одного из языков не имеет прямого соответствия в

другом языке. Разница между грамматически и лексически выраженными

значениями состоит в том, что первые не могут не быть выраженными, то

есть обязательно выражаются  в присутствии слов той или иной категории.

Лексические значения выражаются факультативно, то есть могут оставаться

невыраженными, неуточненными, поскольку в структуре предложений

говорящий (и пишущий) всегда имеет возможность более или менее

свободно выбирать лексические элементы  (слова). Та или иная



9

грамматическая категория английского языка не имеет прямого эквивалента

в русском языке, и соответствующая семантическая информация,

обязательно выраженная в английском языке, в русском тексте может

остаться неуточненной. Информация, выраженна я на одном языке

грамматически, на другом может быть выражена лексически [Смирницкий

1957: 46]. Таким образом, слово - это грамматическая единица,

принадлежащая одновременно трем уровням грамматической системы языка

- словообразованию, морфологии и синтаксису.

1.1.1 Лексические единицы в  художественном произведении

В иерархии языковых уровней художественного текста  важнейшую

роль играет лексическая структура. Функционирование лексических единиц

рассматривается не изолированно: они выступают как элементы единого

целого. С этой точки зрения исследуется природа взаимосвязи лексической

сочетаемости и семантики слова в контексте художественног о произведения.

Лeкcичecкое знaчeние заключено в ocнoве слова. В корневых морфемах

понятие выражается «в чистом виде», поэтому именно они формируют

лексическое значение слова .

Большинство исследователей, рассматривающих лексику как часть

языка, определяют её как систему, имеющую свою специфику, объясняемую

природой и составом единиц. Русский семасиолог М. М. Покровский, одним

из первых признавший системный характер лексики, писал, что  слова и их

значения не живут отдельной жизнью, а объединяются в нашей душе

независимо от нашего сознания , в разные группы, и основой группировки

является сходство или полная противоположность основного значения

[Покровский 1986: 82].

Системность лексики проявляется не только в наличии этих групп, но и

в самом характере употребления лексических единиц, где наблюдаются

определенные закономерности .
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Рассмотрим  признаки, присущие большинству лексических единиц: 1)

слова имеют определенное значение, отражающее их содержание и звуковое

оформление - внешнюю, материальную сторону, которой является форма

слова. Форма и содержание слова неразрывно связаны; 2) любое слово

выступает в виде целостной единицы, в которую нельзя вставить другое

слово, что отличает его от словосочетания; 3) с лова имеют только одно

основное ударение, недвуударность отличает слово от устойчивого

(фразеологического) сочетания, имеющего целостное значение; 4) с лова, в

отличие от фонем и морфем, могут восприниматься вне потока речи,

изолированно, сохраняя при этом свое значение; 5) слова обладают

номинативностью - способностью называть предметы, качества, действия и

т. д. [Розенталь 2002].

Лексические слова могут быть представлены существительным и

местоимением, прилагательным, глаголом и наречием.

Особенно интересны следующие лексические единицы: Метафора –

тип тропа, в котором слова и выражения употребляются в переносном

смысле на основе своеобразной  аналогии, сходства, сравнения [Белокурова

2006]. Фразеологизм - лексическая единица, идиома, устойчивое выражение,

и словосочетание, свойственное о пределённому языку, смысл которого не

определяется значением отдельных слов, входящих в его состав

[Фразеологизм: 527]. Фразеологизмы заполняют пробелы в лексической

системе языка, которая не может в полной мере гарантировать наименование

познанных человеком (новых) сторон действительности, и во многих случаях

являются лишь обозначениями объектов, свойств, процессов, состояний,

ситуаций и т.д. [Ганиева 2015] Реалии - слова или словосочетания, которые

называют предметы характерные для жизни, быта, культуры, социального и

исторического развития одного народа и чуждые другому.
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1.1.2 Грамматические единицы в художественном произведении

Являясь элементом грамматики, слово обладает не только

словообразовательной структурой, но и грамматической формой, а также

синтаксическими свойствами - способностью сочетаться с другими словами

в предложении, участвуя в их построении. Грамматическое значение слова

включает в себя: общее категориальное значение, т.е. значение как части

речи (как единицы, принадлежащей к определенному лексико -

грамматическому классу), а также все его частные грамматические значения.

Грамматическая замена - грамматическое преобразование, при котором

грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу языка

перевода с другим грамматическим значением. К грамматическим свойствам

слова относится его грамматическая и словообразовательная форма, а также

способность к формальным изменениям (например, склонению или

спряжению). Виды грамматических единиц: 1. Морфемы: представляют

собой строительный материал слова. В зависимости от роли морфемы в

слове, выделяют: корневые морфемы (непроизводные основы) и служебные

морфемы, которые передают словообразовательное и грамматическое

значения. 2. Словосочетания: среди них выделяют три вида подчинительной

связи -  согласование, управление и примыкание. В словосочетании

грамматически независимое слово является главным  его компонентом, а

грамматически подчиненное — зависимым. Словосочетание так же, как и

слово, является единицей номинации, т. е. обозначает объект, явление,

процесс или качество. Словосочетание тесно связано с предложением,

поскольку оно функционирует как часть предложения, раскрывая в нем свои

правила употребления. В таком случае в словосочетании различается

предикативная связь - между подлежащим и сказуемым, сочинительная -

между однородными членами предложения, аппозитивная - между словами,

объясняющими друг друга . 3. Предложение: является коммуникативной

единицей языка, отличается от словосочетания своей предикативностью -

релевантностью высказывания к действительности (В. В. Виноградов)  и
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модальностью - оценке говорящего высказывания с точки зрения

реальности/ирреальности, достоверности/вероятности, возможности,

целесообразности, необходимости и проч. Предложение построено на

определенной синтаксической модели , существующей в данном языке, оно

всегда функционально нагружено, т. е. используется с определенной

коммуникативной целью и оформлено интонационно. Грамматические слова

могут быть представлены предлогом, союзом, частицей и вспомогательным

глаголом; глаголы - формами наклонения, вида, времени, лица и пр . В

русском и английском языках среди важных частей речи выделяются

существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение,

числительное. Грамматические категории прилагательного и

существительного характеризуются формами рода, числа и падежа (в

русском языке: Именительный, Родительный, Дател ьный, Винительный,

Творительный, Предложный). Категория рода в русском языке представлена

мужским, женским и средним,  в английском данная грамматическая

категория утрачена. Одна из грамматических категорий глагола – лицо: 1-е,

2-е или 3-е; другая категория – время: прошедшее, настоящее и будущее. В

обоих языках можно выделить категорию вида, в русском она представлена

совершенным и несовершенным видом, а в английском инфинитивом или

инговой формой (прогрессивный/непрогрессивный). Английский  и русский

глагол обладает категорией залога – действительным и страдательным

(активным и пассивным) [Вендина 2001].

Следует отметить, что лексико -грамматические единицы в

англоязычных текстах В. В. Набокова малоизучены. Дж. Грейсон в

монографии «Nabokov translated. А Comparison of Nabokov's Russian and

English Prose» отмечает, что индивидуальный  и  неповторимый стиль

англоязычного В. В. Набокова определяется «ра зличиями между русским и

1.2 Особенности лексико-грамматических единиц англоязычных  текстов

произведений В. В. Набокова
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английским языками» а также немалую роль играет тот факт, что

большинство английских текстов были созданы писателем после его

русскоязычных произведений, написанных на родном (в отличие от

английского) для него языке. В качестве наиболее яркой отличительной

черты англоязычного В. В. Набокова исследователь называет «иностранность

(иностранный оттенок)», которая присуща как его ранним английским

текстам, так и достаточно зрелым. Эта особенность проявляется в наличии

некоторых «отклонений», «неправильностей», а кроме того, появлением

«русизмов» в английских текстах писателя. [Grayson 1977: 192].

Э. Божур высказывает иную точку зрения, утверждая, что В. В.

Набоков не был монолингвальным носителем только русского или только

английского языка; а английский язык  был для него «одновременно и

родным и иностранным». Применительно к англоязычным произведениям В.

В. Набокова исследовательница использует термин «стереолингвистичекий

взгляд на коммуникацию», который, по мнению Э. Божур, характеризует

особенности его стиля [Beaujour 1995а: 42].

В статье О. Н. Бакуменко русский дискурс в романах «The Real Life of

Sebastian Knight», «Pnin», «Speak, Memory» организует систему

художественного целого, ориентируя англоязычный контекст на

функциональное включение семантического потенциала русской культурной

традиции [Бакуменко 2002: 475].

Диссертация 3. М. Тимофеевой «Лингвистические особенности

гетерогенного художественного текста» посвящена выявлению в структуре

англоязычных произведений В. В. Набокова средств локализации

«лингвокультурной гетерогенности », обусловленной прагматической

установкой писателя - билингва - «передачей родной для него русской

культуры» [Тимофеева 1995: 171].

Создание В. В. Набоковым оригинальных англоязычных произведений

можно считать своего рода «автопереводом», заключающимся в том, что

рождающиеся в его сознании русскоязычные фрагменты текста как бы
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переводятся на английский язык. Этим объясняются столь незначительные

отклонения в синтаксической структуре английских предложений от

синтаксической структуры соответствующих русских предложений , что

отражает особенности его индивидуального писательского билингвизма:

доминирования русского языка над английским. Это проявляется в наличии

принципиального, но не детального сходства в структурах разных языковых

уровней, порядке слов в предложениях  английских и русских произведений

писателя. В условиях доминирующего русского языка В. В. Набоков мыслил

в рамках русских синтаксических структур,  с одной стороны, и наполнял эти

структуры материалом другого языка, английского, в результате этого

получился по существу двуязычный текст, который можно рассматривать в

качестве «перевода» («автоперевода») [Григорьев 2005].

1.3 Особенности лексико-грамматических единиц  русскоязычных текстов

произведений В. В. Набокова

Художественный мир В. В. Набокова как система формируется в

русскоязычном творчестве и основывается на менталитете и традициях

русской культуры, находясь под влиянием немецкой и французской,

английской и американской культур. Происходит двоякий процесс:

билингвизм писателя существует как способ передачи инокультурных

традиций в русскую культуру и русского культурного наследия в английскую

и американскую культуру [Матвеева 2010].

В работе И. Н. Артюх «Сложноподчиненные предложения с

придаточными определительными в системе идиостиля В. Набокова (на

материале русскоязычных произведений В. Набокова)» впервые на материале

конкретного типа сложноподчиненног о предложения были исследованы

семантические нарушения языковых норм в рамках одной сложной

конструкции, ведущие к повышенной выразительности  языка В. В.

Набокова, СПП, как текстовая основа для создания тропов в языке прозы В.

В.  Набокова, использование структуры и семантики СПП предложений с
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целью увлекательной языковой игры с читателем» [Артюх 1998: 3].

Особенности лексической системы В. В. Набокова также учтены в работе Г.

Н. Большаковой «Единицы с количественной, качественно -количественной и

количественно-оценочной семантикой в идиолекте и идиостиле В.

Набокова». [Большакова 2005: 532-533]. Рассматривая лексический материал,

реконструирует языковую личность Набокова JI. A. Каракуц-Бородина. В

качестве концептуальной основы была выбрана модель языковой личности

Ю. Н. Караулова [Караулов 1998: 671-672]. В результате был выявлена

следующая совокупность особенностей языковой личности В. В. Набокова:

для лексикона писателя характерны «языковые аномалии: окказиональные

слова, нарушения сочетаемости в однородных рядах, на рушения морфолого-

синтаксической, семантической и лексической сочетаемости в

словосочетаниях с подчинительной связью, эллиптические конструкции »

[Каракуц-Бородина 2009].

Изучение синтаксической изо бразительности художественного

произведения традиционно ведется в двух направлениях: как исследование

особенностей синтаксиса отдельного писателя, его использование

синтаксических приемов и как исследование синтаксиса художественного

текста на уровне сверхфразовых единиц. Отдельные замечания об

особенностях синтаксиса писателя содержатся в работах О. Ю. Авдевиной,

Л. Ю. Стрельниковой «Соотношение устойчивых и изменчивых признаков в

стиле русскоязычной прозы В. Набокова» в которой она исследует

особенности стилистической манеры В. В. Набокова, составляющие основу

его игрового стиля.

Модернистские установки писателя определили главную особенность

стилеобразования - «биспациальность (двоемирие) поэтического мира»,

которая проявляется в способах отбора и сочетания языковых единиц

(лексических и грамматических) и особенностях пове ствовательной формы

(нарратива) [Пермякова, 2007].
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В отечественной науке проблема билингвизма в творчестве В. В.

Набокова представлена отдельными исследованиями. В статье  О. Н.

Бакуменко «Некоторые приемы авторского перевода мемуаров В. Набокова

Speak, Memory» дается сравнительный анализ английского и русского

текстов двух произведений - автобиографии и «Лолиты», соответственно. О.

Н. Бакуменко исследует конструкции, котор ые «не рефлексируются в

исходном и переводном текстах», определяя особенности автоперевода в

отличие от собственно литературного перевода [Бакуменко 2002: 475].

Е. А. Стародумова отмечает «виртуозное обращение с синтаксисом и

ощущение его непостижимости» и выявляет связь между мотивами

произведений Набокова и синтаксическими средствами воплощения

[Стародумова 2005]. В. А. Алексеева говорит о его разноплановости: «с

одной стороны, односложные предложения, с другой стороны - развернутые

сложные предложения с сочинением и подчинением» [Алексеева 2000: 153].

В работе Т. В. Пермяковой рассматривается синтаксис отдельных рассказов

В. В. Набокова на уровне структуры предложения с точки зрения участия

грамматики в реализации авторского замысла. Исследуется связь ме жду

мотивной структурой произведения и её синтаксичес ким воплощением. В

использовании рядов однородных сказуемых в текстах В.  В. Набокова

отражаются важные черты его индивидуального творческого стиля,

последовательно и равно проявлявшиеся на всем протяжени и развития его

писательского мастерства, начиная с ранних романов и рассказов и

заканчивая романом «Лолита», одним из лучших произведений В. В.

Набокова. Преобладание глагольных сказуемых, выраженных формами

прошедшего времени совершенного вида, соединител ьных и

перечислительных семантико -синтаксических отношений между

предикатами внутри однородных рядов приводят к тому, что ряды

однородных сказуемых чаще образуют повествовательные контексты

информативного характера [Пермякова 2007].
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Художественный эффект двоемирия на синтаксическом уровне, а

именно на уровне синтаксиса предложения, создается при помощи

использования сложных полипредикативных образований с разными видами

связи, отражающих основные мотивы главного героя, его внутренний мир в

противовес миру реальному, внешнему, синтаксис которого отличается

простотой, разговорным характером, отсутствием осложняющих

конструкций. Морфологическое оформление однородных главных членов в

односоставных предложениях различно в зависимости от тип а

односоставного предложения. В определенно -личных предложениях

преобладают глагольные формы настоящего времени второго лица

единственного числа, будущего времени первого лица единственного и

множественного числа, а также формы повелительного наклонения вт орого

лица единственного числа; в неопределенно -личных предложениях чаще

встречаются глагольные формы прошедшего времени несовершенного и

совершенного вида множественного числа, а также формы будущего времени

совершенного вида третьего лица множественного числа. В инфинитивных

предложениях преобладают формы совершенного вида; в безличных

предложениях частотны формы прошедшего времени совершенного и

несовершенного вида, безлично -предикативные слова также чаще всего

имеют форму прошедшего времени. Морфологические, грамматические и

структурно-семантические характеристики рядов однородных сказуемых в

текстах В. В. Набокова в односоставных и двусоставных предложениях

практически совпадают и в общем соответствуют нормам русского

литературного языка. Особенности фу нкционирования рядов однородных

сказуемых в проанализированных художественных текстах напрямую

зависят от названных характеристик и поэтому рассма тривались в

совокупности с ними [Пермякова 2007].

Перечисленные особенности функционирования присущи с

известными оговорками и вариациями рядам однородных сказуемых в любом

художественном тексте, поскольку они обусловлены как структурно -
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грамматической природой однородных сказуемых, так и принадлежностью

текста к определенному жанру и коммуникативному типу речи.

Индивидуальное употребление автором ряда  однородных сказуемых в

рассмотренных текстах основано на специфических грамматических

особенностях этих рядов. Высокая степень распространенности рядов

однородных сказуемых приводит к их удаленности друг от друга, что

ослабляет структурно-семантические отношения член ов ряда, но в то же

время расширяет и углубляет синтаксическую карти ну, говорит или думает

за него. Причины высокой распространенности рядов однородных сказуемых

исходят из особенностей идиостиля, и  соответственно, в мировоззрении

писателя. Одной из особенностей индивидуальной творческой манеры автора

является внимание к деталям, одна из возможностей реализаци и интереса к

которым представлена распространенными рядами  однородных сказуемых.

Результатом такого распространения становится нагромождение деталей,

отодвигающих на второй план основную информацию, что создает эффект

«информационного шума» [Бабаева 2001].

Однако из этого не следует, что перевод , будучи лишенным части

приемов украшающих английский текст, уступает оригиналу. Дело в том, что

если в одном месте какой-то прием передать невозможно и он опускается, то

в другом месте стилистический прием в русском тексте может появиться там,

где его нет в английском. Здесь стоит вспомнить, что одним из важных

пунктов переводческой программы В. В. Набокова является стремление к

буквализму и избегание приукрашиваний оригинала. Между тем именно это

и делает автор со своим собственным текстом. Например, он переводит

вполне обыкновенную английскую фразу « plans and views» как «домыслы и

замыслы» (с.31) Русский вариант не только содержит яркую оценочную

составляющую, которой нет в оригинале, но и рифму, то есть стилистический

прием. Поэтому понятно, что русская фраза оказывает на читателя гораздо

более сильное воздействие, нежели английская. Другой пример, где автор

явно пытается украсить перевод средствами, отсутствующими в оригинале,
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когда Гумберт говорит с администратором мотеля о дополнительной

кровати, которую он просит поставить в комнате дочери. При это м он не

хочет, чтобы кто-нибудь заподозрил, что Лолита действительно его дочь, он

говорит, что должна позвонить и прийти его жена, мать Лолиты, хотя к этому

времени она уже умерла. Автор дает администратору вымышленное имя,

которое рифмуется со словом кров ать –  что и является темой разговора: «I

asked Mr. Potts was he quite sure my wife had not telephoned and what about the

cot? He answered she had not (she was dead, of course), and the cot would be

installed tomorrow if we decided to stay on» (c.127) . Эта фраза построена на

повторении слов cot, not и Potts (вымышленное имя администратора). «Я

спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не

телефонировала, и как насчет койки? Койкинс отвечал, что нет, не звонила

(покойница, разумеется, звонить не могла), и что если мы останемся, покойку

поставят завтра» (с.135). Слова «койка» и «покойница» образуют единый

неологизм «покойка». Придумав это слово писатель, очевидно, забыл о своей

теории буквального перевода и сам сделал то, чего не прос тил бы другому

переводчику – приукрасил свой текст [Шаталов 2004: 31 -48].

1.4 Теоретическое обоснование  сложностей перевода

Любой язык формируется на основании  лексики. При переводе

художественных текстов особое внимание стоит обратить на выбор

лексической единицы соответствующей языку перевода. Ее поиск включает

семантический анализ разных языков, который представляет особую

сложность для переводчиков. Чтобы найти, а затем выбрать верный вариант,

следует обратиться к широкому контексту. Отсутствие прям ых эквивалентов

языковых единиц  вовсе не означает их непереводимость на другой язык. У

переводчика в запасе всегда имеется ряд средств, которые могут обеспечить

успешную передачу значения лексической единицы исходного текста на

текст перевода. Отличительной характерной чертой художественного

перевода является отношение текста перевода к художественным
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произведениям  переводящего языка, что подразумевает в тексте перевода

наличие эстетической ценности. Вот почему такой перевод нельзя считать

буквальным. Фактически, переводчик имеет дело с совершенно иным

языковым материалом, работает в другой языковой и литературной среде,

отличной от оригинала. Следовательно, зависимый от оригинала

литературный перевод обладает относительной от него самостоятельн остью.

Освоение и понимание одного и того же текста имеет свои особенности и

зависит от культуры, к которой принадлежит читатель. Поэтому

неудивительно, что оригинальный текст отличается от своего перевода так

же,  как и его переводы между собой. В конце к онцов, перевод во многом

зависит от восприятия переводчиком оригинала произведения, языка

перевода и различий в культуре и обществе. Каждый переводчик имеет свою

специфику в выборе лексики, что влияет на уровень эквивалентности

текстов. Все языки - различны, следовательно, семантические единицы двух

языков (напр. слова и устойчивые выражения) также будут различаться. Если

значения таких слов могут совпадать, то способ их выражения может

различаться. Их группировка и сочетание в пределах языковой единицы, к ак

и их объединение и членение, в разных языках - различны. Касательно

семантических соответствий, следует отметить, что между лексическими

единицами двух разных языков встречаются три типа семантических

соответствий: полное соответствие, частичное и отсут ствие как такового. Но

не стоит забывать, что в редких случаях полное совпадение

референциального значения лексических единиц является возможным. Чаще

всего, эти слова несут в себе лишь одно лексическое значение,  их можно

разделить на три группам: имена с обственные и топонимы, научные термины

и  другие группы слов (напр. названия месяцев и дне й недели), включая

числительные. Обычно лексические эквиваленты двух разных языков

соответствуют друг другу лишь частично, например одно слово оригинала

имеет несколько семантических эквивалентов в языке перевода.

Большинство слов по своей природе многозначны, и система их значений
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разнится между двумя языками. Бывает, что семантический диапазон слова

оригинала шире, чем его соответствие в переводе, и наоборот. Иначе г оворя,

если слово и его эквивалент в другом языке имеют одно значение, это не

значит, что слово не обладает другими значениями, которые могут быть

переданы на язык перевода лексическими единицами [Писарева, Красоцкая

2019: 43-46].

Транскрипция - это воспроизведение звучания слова в исходном языке

в соответствии с фонетическими правилами языка перевода. Аналогичный с

транскрипцией прием - транслитерация – воспроизведение буквенного

состава иностранного слова на языке перевода. Недостатком транскрипции и

транслитерации является появление в переводе неординарных

(непривычных) и малопонятных слов.  Но, несмотря на это в большинстве

случаев они являются единственными средствами передачи

безэквивалентной лексической единицы. Калькирование заключается в

переводе лексической единицы исходного текста путем замены ее

составляющих компонентов соответствующими лексическими единицами в

языке перевода. В основе калькирования лежит образование совершенно

нового слова или устойчивого словосочета ния на языке перевода. Такая

новая языковая единица некоторым образом копирует структуру и состав

исходной лексической единицы. Освоение - это адаптация реалии в языке

перевода, т.е. придание ей облика на основе материала на иностранном

языке, привычного для языка перевода. Семантический неологизм - новое

слово или словосочетание, которое создается в процессе перевода для

передачи безэквивалентной лексической единицы.  Семантический неологизм

позволяет понять значение реалии. В отличие от кальки он этимологически

не связан с реалией исходного языка. Семантические неологизмы также

могут образовываться в результате присвоения новы х значений уже

известным словам [Нелюбин 2003].
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1.4.1 Освещение вопроса сложностей перевода

Перевод художественной литературы, как и перевод любого другого

жанра, имеет свои особенности. Художественный стиль предполагает

предварительный отбор языковых средств, поэтому для создания образов

используются все языковые средства. Главной особенностью

художественного перевода можно назвать то, что он обладает относительной

независимостью от оригинала, таким образом, он является частью

литературной и социальной среды языка перевода. Читатели воспринимают

перевод как оригинал, поэтому переводчик художественного произведения

становится как бы соавтором этого произведения. Переводчик переносит его

в другую культуру, в которой перевод может восприниматься совсем иначе,

чем в исходной культуре [Комиссаров 1990: 251].

Подавляющее большинство слов в любом языке более или менее

многозначны. В связи с этим существует множество словарных соответствий

для однозначных и многозначных слов подлинника  в других языках –

соответствий, используемых в переводах в зависимости от контекста.

Независимо от этого, слово с ограниченным количеством значений или даже

используемое в контексте в определенном смысле может вызвать несколько

вариантов при переводе. На самом деле, перевод никогда не ограничивается

выбором из тех элементов, которые записаны в словарях как

соответствующие определенному слову в оригинале. В практике

переводческой работы встречается немало случаев, когда используются

слова, не предусмотренные  словарем, так как словарь не способен

предсказать все конкретные сочетания, в которые попадает слово и

чрезвычайно разнообразить его содержание [Федоров 1983: гл.6].

Однако можно  абсолютно точно сказать, что хороший перевод

воспринимается читателем не как перевод, а как текса на родном языке. Из

этого следует, что главной задачей художественного перевода является

создание произведения, способного оказать художественно -эстетическое
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воздействие. Несмотря на то, что перевод является неотъемлемой частью

другой литературы, оригинальное произведение остается в рамках культуры,

на языке которой оно было написано и обладает опред еленным стилем.

Культурные различия стоят на пути переводчика к его цели, в силу того, что

элементы одной культуры не имеют близких аналогов в культуре языка

перевода.  Исходя из этого, можно утверждать, что основным критерием

оценки художественного перево да является не только близость к тексту, но и

сохранение индивидуального авторского стиля [Cолодуб 2005: 44].

Исследователь В. В. Виноградов, определяет концепцию

индивидуального стиля писателя , как систему индивидуально-эстетического

использования средств художественно-словесного выражения, характерных

данному периоду развития художественной литературы, в том числе систему

эстетически-творческого отбора, осмысления и расположения

разнообразных речевых компонентов [ Виноградов 1978: 167].

Сформулировать индивидуальный стиль писателя можно посредством

способа организации словесного материала, которы й отражая

художественное видение автора, создает новый, уникальный  образ мира

[Ейгер, Юхт 1987: с. 87-93].

Н. К. Гарбовский отмечает, что в таком случае завязывается

противоречие: с одной стороны, чтобы реализовать художественный

перевод, сам переводчик должен обладать литературным талантом, а также

всеми средствами выразительности, следовательно - быть писателем. С

другой стороны, чтобы быть писателем,  необходимо обладать  собственным

эстетическим видением мира, собственным стилем и манерой пись ма,

которые могут не совпадать с авторскими. В данной ситуации, процесс

перевода может превратиться в своего рода лит ературное редактирование,

при котором личность автора стирается,  перевод становится автопортретом

переводчика, а все переводимые им писатели начинают «говорить» его

голосом [Гарбовский 2004: 79].
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Любой реальный процесс художественного перевода проходит

несколько этапов характер , которые обусловлен оригинальностью

переводчика и спецификой переводимого произведения. Во время перевода,

переводчик постоянно должен оценивать относительную важность

отдельных элементов текста, которые грамматически и семантически

выстраивают правильное высказывание. Выбор варианта, св язанного с

наименьшими потерями, является важным элементом  творческого акта

перевода [Гудий 2012: 97]. В процессе перевода важно сохранить

художественно-эстетическое своеобразие оригинала, которое выявляется в

различных формах и обусловлено своеобразием стиля автора, но и

социальными и  культурными факторами [Безбородов 1992: 7].

При переводе художественного текста переводчик должен передать все

богатство содержания, эмоционально-выразительные и эстетические

ценности оригинала произведения и попытаться оказать текстом перевода то

же влияние на читателей, что и оригинальный текст  на свою первоначальную

аудиторию [Карабулатова 2014].

Словарный состав языка - это не только совокупность слов, но и

система, допускающая бесконечно разнообразные, но не в любом контексте

словосочетания: отдельные элементы словаря связаны между собой

определенными семантическими и стилистическими отношениями

[Бархударов 1975].

Типичные случаи, с которыми может столкнуться переводчик:

1. в языке перевода отсутствует словарное соответствие тому или иному

слову из оригинала (вообще или в данном его значении);

2. соответствие является непостоянным, т.е. лишь частично охватывает

значение слова в иностранном языке;

3. различным значениям исходного  многоязычного слова соответствуют

различные слова в языке перевода, в той или и ной степени точно

передающие их [Бархударов 1975].



25

Но на пути переводчика возникает множество проблем, которые ему

приходится решать и которые зачастую не позволяют достичь желаемого

результата. Одна из таких проблем - реалии. Переводчик должен уметь

распознавать реалии и делать их понятными в культуре языка перевода. Для

того, чтобы правильно передать реалию в тексте перевода, ему нужно знать,

что обозначает данная реалия и какая основная информация скрыта за ней.

Проблема единой классификации слов -реалий остается нерешенной, в основе

всех имеющихся классификаций лежит принцип субъекта. С. И. Влахов и С.

П. Флорин называют две основные проблемы передачи реалий в переводе:

отсутствие соответствия реалии в языке перевода и передача национально-

исторической окраски реалии. Авторы различают два способа передачи

реалии: транскрипцию и перевод.  [Карабулатова 2014].

Говоря об отдельных (авторских) неологизмах, с точки зрения

перевода, было бы непродуктивно объединять все лексические единицы

безэквивалентной лексики в одну группу. Авторские неологизмы отличаются

от всех групп неологизмов тем, что они созданы одним автором

произведения и существуют только в нем, т. е. несут особую смысловую

нагрузку в рамках данного произведения [Илларионов. Безэквивалентная

лексика].

Перевод образных фразеологизмов представляет особые трудности.

Это связано с тем, что многие из них являются яркими эмоционально

насыщенными предложениями, которые относятся к определенному стилю

речи и имеют ярко выраженный национальный характер. Множество

фразеологизмов английского языка не имеют своих эквивалентов в русском.

При переводе устойчивых словосочетаний необходимо учитывать специфику

контекста, в котором они используются. Кроме того , большинство

английских фразеологизмов характеризуются своей многозначностью и

стилистическим разнообразием, что затрудняет их перевод. Фразеологизмы

исходного языка, переводятся фразеологизмами языка перевода,

отождествляемыми с ними по своему значению, или могут быть вовсе



26

безэквивалентными. Однако исходное фразеологическое сочетание

оригинала не всегда является в языке перевода точным или даже

приблизительным фразеологическим эквивалентом, либо предложенное

словарем соответствие не подходит в данном контексте, и переводчик

вынужден искать другие, нефразеологические средства для перевода этих

единиц [Иванова, 2011: 135, 138, 140-146, 155, 170].

Отсутствие той или иной грамматической формы в  исходном языке

при необходимости выражения этого значения в языке перевода часто

приводит к увеличению объема передаваемой информации (большей

конкретизации) в тексте перевода по сравнению с оригиналом. Это восходит

к известной формулировке Р. Якобсона: языки различаются не тем, что они

могут выразить, а тем, что они не могут не выразить.  Бывают случаи, когда

употребление той или иной грамматической формы опр еделяется не

описываемой ситуацией или выбором говорящего, а исключительно

внутриязыковыми факторами. Это происходит в следующих трех случаях:

1. У данной лексемы имеется только одна словоформа, которая

относится к той или иной категории;

2. Выбор той или иной формы обусловлен синтаксической структурой,

в которой эта форма используется;

3. Выбор грамматической формы определяется наличием в ее

окружении определенный лексических единиц [Чеснокова 2003].

При выборе грамматической формы следует помнить о наличии других

грамматических вариантов, из к оторых эта форма выбирается.

Грамматические варианты синонимичны по отношению друг к другу и

заменяют друг друга, как целостные синтаксические структуры; их

отдельные элементы - слова, имеющие хотя бы одну основу, не являются

синонимами. Новая проблема возникает тогда, когда язык, на котором

осуществляется перевод, обладает большим количеством грамматических

возможностей для передачи содержания, выраженного в оригинале в той или

иной форме, что требует возможности выбора грамматических вариантов. А.
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В. Фёдоров считает, что специфика выбора и применения грамматических

вариантов в переводе определяется соотношением и взаимодействием

грамматических систем двух языков [Федоров 1983 ]. Однако, учитывая

принцип адекватности, любые изменения оригинала являются скорее

минусом, чем плюсом; касательно автора-переводчика они неизбежны. По-

видимому, неспособность реализовать заявленные намерения в отношении

буквального перевода объясняется творческой «раздвоенностью » - она не

позволяет автору стать «своим лучшим переводчиком».  Переводчик-автор

качественно отличается от простого переводчика,  а авторский перевод не

всегда оправдывает возлагаемые на него надежды [Бархударов 1975].

Ю. Л. Оболенская,  в своем исследовании говорит о феномене

«креолизации», под которым понимается «смешение (скрещение) двух

культур в сознании переводчика»  и «принадлежность текста перевода к двум

культурам». Литературное произведение и его перевод составляют единство,

подразумевающее взаимодействие, взаимовлияние двух языковых картин

мира [Оболенская 2006: 21].

1.4.2 Авторское обоснование сложностей перевода романа «Lolita»

Постскриптум В. В. Набокова к переводу «Лолиты» - это

концентрация его мыслей о языке вообще и его со бственных отношениях с

языком (русским и английским). Автор считает, что в «неуклюжести» его

перевода виноват не только сам переводчик, отвыкший от русской речи, но и

«дух» русского языка [Набоков 1990].

Конечно,  двуязычный   писатель –   незаурядная   языковая

личность, достоинством которой, по мнению В. В. Набокова, является

способность «передать точный нюанс, путем переключения с одного языка

на другой» [Набоков 2002: 323]. Однако есть и негативные аспекты в

творчестве   автора,   который пишет н а разных языках: писатель отмечает

невозможность  «следовать   за   постоянно   меняющимся   сленгом»   [там

же: 323],  «отсутствие естественного словарного запаса» [там же: 226].
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Перевод собственного романа «Лолита» на русский язык стал для В. В.

Набокова фактически   его последним   русским   произведением,   на

которое   ушло   два   года. Выступая за буквальный перевод, писатель

заявлял о своем желании переводить слово в слово, максимально точно

донести до иностранного читателя не только (и не стольк о) содержание, но и

свои «языковые игры» [Чеснокова 2003].

Интересны   комментарии   автора   о структурных   различиях

русского   и   английского   языков:   «По   количеству   слов   английский

гораздо   богаче русского.   Это   особенно   заметно   н а   примере

существительных   и   прилагательных.  Нехватка, неясность и неуклюжесть

технических терминов – одна из самых неудобных черт русского языка.

Например, “To park a car”  («припарковать машину») в обратном перев оде с

русского будет  звучать – «оставить  стоять  машину на длительное  время».

Русский, во всяком случае его вежливая форма, более официален,  чем

вежливая форма английского .   «С   другой   стороны,   русский   более   богат

средствами   выражения определенных нюансов движения, человеческих

жестов и эмоций. Так, меняя начало глагола, для чего в русском языке есть

полдюжины приставок на выбор, можно добиться выражения   чре звычайно

тонких   оттенков   длительности   и   интенсивности   действия.

Синтаксически английский язык чрезвычайно гибкое средство, но русскому

доступны еще более тонкие изгибы и вариации»  [Набоков 2002: 146-147].

В интервью Герберту Голду и Джорджу А. Плимптону (сентябрь 1966

г.) он говорит, что «Из двух инструментов, находящихся в моем

распоряжении, один — мой родной язык — я  уже не могу использовать,  и

дело здесь не только в отсутствии  русской читательской аудит ории, но еще и

в том, что напряженность литературной жизни в русской среде постепенно

упала  с   тех  пор,   как   я  обратился  к английскому в 1940 году.  Мой

английский, второй инструмент, которым я всегда обладал, негибкий,

искусственный язык, может бы ть, и подходит  для описания заката или

насекомого, но не может не обнаружить синтаксической бедности и незнания
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местных средств выражения, когда мне нужна кратчайшая дорога между

складом и магазином. Старый «роллс -ройс» не всегда предпочтителен

обыкновенному  джипу» [там же: 226]. В интервью Олвину Тоффлеру в

марте 1963 года, В. В. Набоков описал английский и русский следующим

образом: «По количеству слов английский язык гораздо богаче русского. Это

особенно заметно на примере сущ ествительных и прилагательных. Нехватка,

неясность и неуклюжесть технических терминов - одна из самых неудобных

черт русского языка. <. .> Русский, во всяком случае его вежливая форма,

более официален, чем вежливая форма английского. Русское слово

«половой», означающее «сексуальный», звучит несколько неприлично, и им

нельзя бросаться направо и налево. То же относится и к русским словам,

означающим различные анатомические и биологические понятия, которые

часто и привычно употребляются в английском разговоре.  С другой стороны,

русский более богат средствами выражения определенных нюансов

движения, человеческих жестов и эмоций. Так, меняя начало глагола, для

чего в русском языке есть полдюжины приставок на выбор, можно добиться

выражения чрезвычайно тонких отте нков длительности и интенсивности

действия. Синтаксически английский язык чрезвычайно гибкое средство, но

русскому доступны еще более тонкие изгибы и вариации. Переводить с

русского на английский немного проще, чем с английского на русский, и в

десять раз проще, чем переводить с английского на французский» [Набоков

2002: 146-147].

Автоперевод,   как   отмечают   лингвисты   и   нейропсихологи,

особенно сложен, поскольку разрушает в двуязычном сознании перегородки

между   языками, защищающие   психику   писателя.   Но дело в том,

что современный американский язык и американский жаргон требуют  от

переводчика знания соответствующего русского языка , более или менее

современного жаргона. Хотя многие слова,   обозначающих   американские

реалии,   имели русские эквиваленты, В. В. Набоков их знать не мог. Кроме

того, многие лаконичные английские обороты не были переведены на



30

русский язык достаточно точно и лаконично. Психолингвисты   утверждают,

что   равное   знание   двух   языков затрудняет перевод, «нарушается

языковое   равновесие»   [Комиссаров 1973: 505 -506].   По   словам   Жана

Бло,   «хотя   «Лолита» переведена   на   русский   самим   Набоковым,   это

единственный   его   роман,   который ра дикально чужд русскому языку»

[Бло 2002: 187]. З. М. Тимофеева   отмечает,   что  В . В. Набоков   «в   своем

творчестве   ориентировался   на полиглотическую  аудиторию,  способную

воспринять удивительную  многослойность и интертекстуальную

насыщенность его произведений». Намерение автора-переводчика

переводить буквально, «не смещая ни буквы» [Финкель 1962: 34] на практике

не воплощается. Такое несоответствие между целью и результатом можно

объяснить особыми условиями перевода, когда, с одной стороны, автор -

переводчик стремится передать произведение новому читателю в его

первоначальном виде, а с другой стороны, он не в состоянии противостоять

желанию исправить его, изменить  в процессе перевода. Филолог А. А.

Долинин, исследователь творчества В. В. Набокова пишет следующее: «Он

был оторван от языка.  Например, у него губная помада —lipstick —

называется «губной карандашик» . Он не знал, что  слово «губная помада»

вошло в русский советский язык» [52].

Как пишет литературовед Г. Барабталро, из анализа автопереводов

становится ясно, что В. В. На боков намеренно вводит слова, содержащие

национально-культурный компонент, тем самым определяя характерную

черту своего идиостиля - русификацию романов.  Следует отметить, что автор

сознательно отдает предпочтение иностранным лексемам при наличии

русских эквивалентов. В автопереводе «Лолиты» встречаю тся слова

«паллиатив», «резигнация», «фронт виллы», «жовиальный»,

«спальмировать» [52].
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Выводы по 1 главе

Лексико-грамматические единицы в художественном  тексте отражают

творческий замысел писателя. Лексическая единица - единица языка (слово,

устойчивое словосочетание), способная обозначать предметы, явления, их

признаки и т.п. Грамматическая единица - грамматически оформленное

языковое образование: морфема, слово, словоформ а, словосочетание и

предложение - каждое из которых характеризуется своими отличительными

признаками.

В русском и английском языках среди знаменательных частей речи

выделяют существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение,

числительное. Существительным и прилагательным свойственны

грамматические категории рода, числа и падежа. Г лаголам - наклонения,

вида, времени, лица и залога.

Переводчик имеет дело не с отдельными языковыми единицами, а с

конкретными речевыми произведениями и стремится к эквивалентности

оригинального произведения - его переводу, как единому целому. Передача

тропов художественного текста на другой язык  не подчиняется каким-либо

общим законам, которые были бы применимы ко всему многообразию

сходных случаев. В каждом конкретном примере необходимо заниматься

поисками варианта, который максимально соответствует требованиям

адекватности, подразумевающим сохранение стилистических особен ностей

оригинала наряду с передачей смысла, и не нарушает  писательских

интенций.

Выделяют следующие способы передачи лексико -грамматических

единиц: транскрипция, транслитерация, калькирование, экспликация

(описание) и замена.

По мнению исследователей,  п ередача тропов В. В. Набоковым на

другой язык не подчиняется каким-либо общим законам, которые можно

было бы применить ко всему многообразию сходных случаев. Главные

причины, вызвавшие значительные отличия лексико-грамматических единиц
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текста оригинальных произведений и их переводов, обусловлены различиями

в грамматическом и лексическом составе английского и русского языков.

Другая причина такого контраста - индивидуальные предпочтения автора -

переводчика. Характерными для стиля писателя  отмечают окказиональные

слова, нарушения сочетаемости в однородных рядах и морфолого-

синтаксической, семантической и лексической сочетаемости в

словосочетаниях. Модернистские установки определили его основную

стилеобразующую черту - двоемирие, проявляющуюся в приемах отбора и

комбинирования лексико-грамматических единиц  и особенностях нарратива.

Одна из характерных черт индивидуальной творческой манеры В. В.

Набокова - внимание к деталям, что ярко выражено в распространенных

рядах однородных сказуемых. Мо рфологическое оформление однородных

главных членов в односоставных предложениях различно в зависимости от

типа односоставного предложения. Из анализа автопереводов становится

ясно, что В. В. Набоков намеренно вводит слова, содержащие национально -

культурный компонент, определяя характерную черту своего идиостиля -

русификацию романов. Автор сознательно отдает предпочтение

иностранным лексемам при наличии русских эквивалентов.

Морфологические, грамматические и структурно -семантические

характеристики рядов однородных сказуемых в текстах В. В. Набокова в

односоставных и двусоставных предложениях практически совпадают и в

целом соответствуют нормам русского литературного языка.
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Переводя «Лолиту» В. В. Набоков старался сделать её более доступной

гипотетическому советскому читателю. Он изменил метод транслитерации

на более устоявшийся в СССР, указал в рукописи перевода, что слова

«господь» и «бог» должны писаться с о строчной буквы, приложил к роману

«Перевод иностранных терминов». В «Лолите» есть и ранее немыслимые для

творчества В. В. Набокова советизмы: автомобильные «дворники», «унитаз»

(В СССР слово «унитаз» образовалось с помощью сращения названия

компании Unitas (от лат. «единство»), выпускавшего ватерклозеты, и слова

«таз»).  «плавки», «кафетерий». Некоторые реплики Лолиты действительно

напоминают жаргон послевоенной советской молодёжи: «Предлагаю

похерить игру в поцелуи и пойти жрать» (с.130). При этом местам и язык

романа всё равно кажется архаичным («снедь», «отроковица», «мурава»,

«дортуар»), видны следы дореформенного правописания («безсовестно»,

«кафэ», «турнэ», «чорт»), используются вышедшие из употребления слова

(«отесса» (хозяйка табльдота (общего обеде нного стола) в гостинице),

«фишка» в значении учётной карточки). В тексте есть множество

малоизвестных терминов: «гратификация» (удовлетворение,

вознаграждение), «гонадальный» (калька со слова gonadal, в русском языке

есть слово «гонадный» — имеющий отношение к половым железам),

«геркуланита» (Альфред Аппель, автор книги «The Annotated Lolita»,

указывает, что herculanita — это «мощная разновидность

южноамериканского героина»), «имперсонизация» (присвоение чужой

личности), «резигнация»( отречение, смирение, покорность судьбе),

«ресептакль» (контейнер) и т. д. [53].

Интересно, что В. В. Набоков в русском автопереводе романа «Лолита»

использует слова с ярко выраженной «русской» коннотацией. Читатель,

ГЛАВА 2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

АНГЛОЯЗЫЧНОГО И РУССКОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТОВ Р ОМАНА

«LOLITA»
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осознавая, что действие романа происхо дит в Америке, встречает такие

слова, как «изба», «гривенник», «грош», «сени», «Дед -Мороз» и др. [там же].

Изучением лексико-грамматических единиц в творчестве В. В.

Набокова занимались многие лингвисты.  Сравнивая англоязычные

произведения и их авторские переводы, выявлялись особенности авторского

стиля и авторские интенции при выборе той или иной единицы. Большинство

исследователей пришли к выводу, что при создании вторичного текста В. В.

Набоков руководствовался сугубо индивидуальными  интенциями, посколь ку

четкой структуры в построении текста выявлено не было. Это можно

объяснить тем, что свою цель писатель видел не в буквальном переводе, а в

передаче художественных тропов таким образом, чтобы оказать

определенное воздействие на читателей, принадлежащих к  разным

менталитетам.

В. В. Набокову пришлось оставить в тексте не мало американизмов:

«пэпер-чэс» (буквально «бумажная гонка», работа с большим количеством

документов для достижения какой -либо цели), «пушбол» (спортивная

командная игра с большим мячом ), «джинанас» (коктейль, смесь джина и

ананасового сока). Некоторые из них он поясняет: «в поисках ночлега я

проехал мимо драйвина — кино на вольном воздухе» (с.313). В некоторых

местах ощущается острая нехватка американизмов: привычные «джинсы» и

«кеды» в «Лолите» представлены «синими ковбойскими панталонами  и

полотняными тапочками» (во времена Лолиты эти штаны в СССР назывались

«техасы») (с.44) [53].

Для анализа лексических единиц, методом случайной выборки мы

взяли фразы из англоязычного текста романа В. В. Набокова «Lolita» и

нашли им эквивалентные в русскоязычном тексте.  Сопоставляя лексические

единицы текста оригинала с соответствующими единицами в тексте

2.1. Сопоставительный анализ лексических единиц англоязычного и

русскоязычного текстов романа «Lolita»
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перевода, мы нашли случаи употребления таких лексико-грамматических

трансформаций как: экспликация (или описательный перевод),

транслитерация, замена. Для того, чтобы узнать насколько совпадают или

расходятся английский и русский романы В. В. Набо кова, следует

проанализировать лексический состав исходного текста на английском языке

и вторичного текста на русском. Для этого мы рассмотрим несколько

примеров:

«These were the textual words said to me by my twelve -year-old flame in a

voluptuous whisper, as we happened to bump into one another on the front porch, I

out, she in» [Набоков 2000: 45].

В русской версии этого романа данное предложение было переве дено

следующим образом: «Вот дословно фраза, которую моя двенадцатилетняя

пассия проговорила страстным шепотом, столкнувшись со мной в сенях - я

выходил, она вбегала» (с.48) [Набоков 2002: 45].

Теперь мы разберем лексический состав этих предложений. В

оригинале произведения фразу «These were the textual words» (при дословном

переводе - это были текстовые слова) на русский он переводит - «Вот

дословно фраза». Следующую лексическую единицу оригинала – «said to

me» (дословно - сказанные мне), в тексте перевода представлена единицей -

«проговорила». Данные лексические единицы принадлежат одному

семантическому полю.

Следующий пример лексической замены: английское

существительное «flame», что дословно переводится как пламя, огонь,

переведено на русский существительным  «пассия», которое вовсе не

является его эквивалентом.  Стоит отметить, что в русском романе  главный

герой  часто  называет Лолиту огнем  (напр. «огонь моих чресел» (с.11)). В

данном случае  замену можно объяснить лишь тем, что автор хотел избежать

повтора. Эпитет «in a voluptuous whisper» В. В. Набоков переводит как

«страстным шепотом», хотя прилагательное «voluptuous» в русском языке

имеет несколько иное значение - чувственный, роскошный. Данная
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лексическая единица в тексте перевода кажется более экспрессивной, т. к. в

сравнении с ней, значение единицы текста оригинала теряется и приобретает

нейтральный оттенок.  Следующее английское словосочетание - «as we

happened», что в переводе на русский означает « так оказалось / так

случилось», в переводе романа не нашло своего отражения. Подобная

лексико-грамматическая трансформация, когда единица исходного языка,

несмотря на наличие эквивалентной ей единицы в составе языка перевода -

отсутствует, называется опущением. Однако английский смысловой глагол

«to bump» в переводе сохранен и выражен в нем деепричастием соверш. вида

- «столкнувшись». В данном случае значения лексических единиц обоих

совпадают. Другая лексическая единица - «into one another», которая

дословно переводится как «друг в друга», в тексте перевода заменяется  на

личную - «со мной». Следующая лексическая единица, которая представлена

в тексте оригинала существительным « porch», и в русском языке

обозначающая «крыльцо», в переводе у В. В. Набокова по необъяснимой

причине становится «сенями». Данные единицы не являются

эквивалентными, поскольку слово «сени» в русском языке имеет несколько

иное значение: согласно толковому словарю Т. Ф. Ефремовой, «сени –

нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с крыльцом или

разделяющая две половины дома» [Ефремова]. Заканчивает свою фразу В. В.

Набоков в оригинале словами « I out, she in», которую переводит как «я

выходил, она вбегала». Лексическая единица англоязычного текста,

выраженная личными местоимениями « I» и «she» и предлогами «out», «in», в

русском переводе заменяется эквивален тными им местоимениями - «я»,

«она» и глаголами «выходил», «вбегала». Данные лексические единицы

можно рассматривать, как принадлежащие к одному семантическому полю

только в том случае, если за основу лексического значения брать приставки

русских глаголов - вы и - в, которые семантически совпадают с английскими

предлогами «out» и «in». Однако вышеупомянутые единицы  текста

оригинала не равны  единицам в тексте перевода, поскольку использование в
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последнем глаголов «выходил» и «вбегала» трудно объяснить инте нцией В.

В. Набокова подстроить текст под русскоязычного читателя. Подобную

интерпретацию скорее можно считать стилеобразующей чертой писателя.

Приведем несколько примеров другого вида трансформаций

лексических единиц в переводе - экспликаций, которые часто встречаются в

романе В. В. Набокова. Пожалуй, наиболее яркий из них - перевод одного

слова текста оригинала «cheerleader», который в русскоязычном тексте

превращается в двадцать «голоногие дивчины в коротеньких юбках и

толстых свитерах, которые организов анными воплями и гимнастическим

беснованием поощряют студентов, играющих в американское регби»  (с.247).

Таким образом автор раскрывает для русского читателя значение слова

«cheerleader». В то время в СССР  существовали лишь «группы поддержки»

и если американское «cheerleader» давно выделялось в отдельный вид

спорта, в советском союзе, если и существовало подобное явление, то

отдельного названия для него не было . Уже позднее, в корпусе русского

языка благодаря транслитерации появился американизм «чирлидерши» ,

эквивалентный английской лексической единице « cheerleader». Однако в

данном случае, перевод выигрывает оригинал, т. к. лексическая единица

русскоязычного текста создает в воображении читателя более яркий образ, а

отношение главного героя выражено в подробном описании лексического

значения единицы, насыщенной красочными эпитетами.

«…and then the motel, where millions of so -called “millers,” a kind of

insect” (c.229)

«…маячили миллионы мотельных мотылей»  (с.258)

Стремление сделать текст более мелодичным привело Набокова к

неправильному употреблению слов и подмене понятий. «Where millions of so-

called “millers”, a kind of insect» – где миллионы так-называемых мельников,

тип насекомых. Экспликация про насекомых присутствует только в

оригинале, в русскоязычном варианте «насекомое» заменяется на «мотыль»

непосредственно. Мотыль не является мотыльком, это личинка комара, о чём
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энтомолог В. В. Набоков определённо знал, однако специально испо льзовал

данное слово в русском романе.

Далее мы рассмотрели лексические единицы англоязычного текста

романа и сопоставили их с соответствующими им лексическими единицами

текста перевода. Ниже приведена таблица, в которой даны примеры

предложений, взятые из оригинального текста, а также их дословный и

авторский переводы, обозначены способы перевода этих единиц и даны

некоторые словарные дефиниции.

Текст оригинала

Буквальный перевод и
способ перевода;
значение слова Текст перевода

Idiot, triple idiot! Идиот, тройной идиот!
Лексическая замена

Дубина, стоеросовая
дубина!

where millions of so-
called «millers»

Где
Лексико-

грамматическая замена

Так-называемых
Лексическая замена

маячили миллионы
мотельных мотылей

In princedom by the sea В княжестве у моря
Экспликация

В некотором княжестве
у моря (почти как у

По).

Ladies and gentleman of
the jury

Дамы и господа
присяжные / уважаемые

присяжные
Окказиональный выбор

автора

Уважаемые присяжные
женского и мужского

пола!

Never did she vibrate
under my touch, and a

strident “what d’you think
you are doing?” was all I

got for my pains

Опущение

Никогда не
вибрировала она под
моими перстами, и

визгливый окрик «что
ты, собственно говоря,

делаешь?» был мне
единственной наградой
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за все старания ее
растормошить

She had entered my
world, umber and black

Humberland

Темно-коричневый цвет
Лексическая замена

Она вошла в мою
страну, в лиловую и

черную Гумбрию

And less than six inches
from me and my burning

life, was nebulous Lolita!

Inches - дюймы
(перевод реалий)

Лексическая замена

was – была. Лексическая
замена

nebulous -
неопределенный,

неотчетливый, неясный,
смутный,

расплывчатый,
облачный, туманный,
похожий на облако.
Лексическая замена

А между тем, меньше
чем в шести вершках

от меня и моей
пылающей жизни

находилась дымчатая
Лолита!

Woof, commented the
dog perfunctorily. I

pressed the bell button, it
vibrated through my

whole system. Personne.
Je resonne. Repersonne .
From what depth this re-
nonsense? Woof, said the

dog. A rush and a
shuffle, and woosh-
woosh went door.

Woof – Гав
Калькирование

perfunctorily -
поверхностно,

формально. Лексико-
грамматическая замена

dog – собака
(просторечие в

переводе)

system – система (как
организм) Лексическая
замена. Неправильное

словоупотребление

Перевод с фр. и
экспликация значения

Гуф, почел нужным
комментировать пес. Я

нажал на кнопку
звонка; его вибрация

прошла по всему моему
составу. Personne:
никого. Je resonne,
repersonne: звоню

вновь и вновь.
Откуда, из каких

глубин этот вздор-
повтор? «Гуф»,

вставила собака.
Порывистое

приближение,
шаркание и шум (гуф)
распахнувшейся двери
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said- сказала

rush - пик, спешка
shuffle - суматоха,

толпа, перетасовка.
Лексико-

грамматическая замена

woosh-woosh –
авторский неологизм,
интерпретация звука
двери. Лексическая

замена

She was such a perfect
little nymph in the try-out

Was – была. Лексико-
грамматическая замена

such – такой. Опущение

nymph – нимфа
(1. Куколки насекомых с

неполным
превращением\ Вторая

стадия развития
личинки некоторых

насекомых (сл.
Ефремовой) 2. В

античной мифологии -
многочисленные

божества,
олицетворявшие силы и

явления природы (сл.
Ожегова)

При первом
распределении ролей,

она оказалась
восхитительной

маленькой нимфой

They were different as
mist and mast

mist – туман
(сохранение

аллитерации)
Лексическая замена.

Неправильное
словоупотребление

Они были столь же
различны между собой,

как мечта и мачта

Between beast and
beauty – between my

Beast – зверь
beauty – красота

Между чудом и
чудовищем, между
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gagged, bursting beast
and the beauty of her

dimpled body

(в обоих случая
искажение смысла)
Лексическая замена

gagged - с кляпом во рту
Опущение

dimpled – с ямочкой
Неправильное

словоупотребление

зыбкий - находящийся
в состоянии лёгкого

колебания, зыби; легко
приходящий в

колебание (сл. Ожегова)

моим рвущимся зверем
и красотой этого

зыбкого тела

as prim as a prawn prawn – креветка
(сохранение

аллитерации)
Лексическая замена

Она осталась такой же
чопорной, как чепец

promotion from lodger to
lover

lover – любовник
(сохранение

аллитерации)
Лексическая замена на

однокоренное слово

повышение из жильцов
в сожители

Чтобы проанализировать грамматические единицы английского и

русского текстов романа В. В. Набокова «Lolita»,  мы должны сопоставить

единицы текста оригинала и эквивалентными им единицами  в тексте

перевода. Для того, чтобы узнать, насколько расходятся или совпадают

англоязычный и русский тексты произведения, мы проанализируем

грамматический состав английского тек ста и  результат его авторского

перевода на русский. Воспользуемся примерами предыдущего параграфа:

2.2. Сопоставительный анализ грамматических единиц  англоязычного и

русскоязычного текстов романа «Lolita»



42

«These were the textual words said to me by my twelve -year-old flame in a

voluptuous whisper, as we happened to bump into one another on the front porch, I

out, she in» [Набоков 2000: 45].

В. В. Набоков переводит это следующим образом: «Вот дословно

фраза, которую моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным

шепотом, столкнувшись со мной в сенях - я выходил, она вбегала» (с.48)

[Набоков 2002: 45].

За грамматическую единицу текста оригинала мы возьмем

словосочетание «said to me»,  выраженное  глаголом прош. вр. и

местоимением. При переводе единицы на русский, также представленной

глаголом прош. вр. «проговорила», происходит грамматическая замена

числа, из мн. в ед.  Данные грамматические единицы играют разную

синтаксическую роль в предложении: в исходном тексте - определения, а в

тексте перевода - сказуемого. Существительное мн. ч. в оригинале -  «words»,

при переводе заменяется на существительное ед. ч. – «фраза»

(грамматическая замена). «I out, she in»: предлоги «out» (наружу) и «in» - (в),

превращаются в глаголы  прошедшего времени муж.  р. «выходил» и жен. р.

«вбегала» - грамматическая замена предлогов на глаголы.

Следующая грамматическая единица, которая в тексте оригинала

выражена пассивным залогом - «Тhe textual words said to me by my twelve

year-old flame in a voluptuous whisper» при переводе на русский «которую

моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным шепотом» при

переводе обращается в активный (в русском языке - действительный) залог.

«…and then the motel, where millions of so-called “millers,” a kind of

insect” (c.229)

«…маячили миллионы мотельных мотылей» (с.258).

Местоимение в тексте оригинала - «where», в переводе заменено на

глагол начальной формы несовершенного вида «маячить».
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«Ladies and gentleman of the jury» (c.4)

«Уважаемые присяжные женского и мужского пола!» (с.11)

Грамматические единицы англоязычного текста: с уществительные мн.

ч. «ladies» и «gentleman» в русском тексте превращаются в прилагательные

ед.ч. муж. р. Род. пад. - «женского» и «мужского».

«And less than six inches from me and my burning life, was nebulous

Lolita!» (c.133)

«А между тем, меньше чем в шести вершках от меня и моей пылающей

жизни находилась дымчатая Лолита!» (Л., c.140)

Грам. Ед. оригинала, глагол прошедшего времени «was» , в тексте

перевода сохраняет свойственные ей категории. В русском тексте также

представлена глаголом прошедшего времени несовершенного вида ед. ч.

жен. р. «находилась».

«Woof, commented the dog perfunctorily. I pressed the bell button, it

vibrated through my whole system. Personne. Je resonne. Repersonne. From what

depth this re-nonsense? Woof, said the dog. A rush and a shuf fle, and woosh-

woosh went door» (c.275)

««Гуф», почел нужным комментировать пес. Я нажал на кнопку звонка;

его вибрация прошла по всему моему составу. Personne: никого. Je resonne,

repersonne: звоню вновь и вновь. Откуда, из каких глубин этот вздор -повтор?

«Гуф», вставила собака. Порывистое приб лижение, шаркание и шум (гуф)

распахнувшейся двери» (с.289)

У В. В. Набокова  грамматическая единица текста  оригинала - наречие

«perfunctorily», в тексте перевода превращается в словосочетание, состоящее

из глагола прошедшего времени ед.ч. муж. р. «почел»  и прилагательного

ед.ч. муж. р. Твор. пад. «нужным». В то же время грамм. ед. исходного текста

- глагол прош. вр. «commented», во вторичном тексте остается глаголом, но

уже начальной формы несоверш. вида «комментировать». Грам. ед.
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англоязычного текста, выраженная простым предложением « It vibrated», где

подлежащее - местоимение «It» и сказуемое - глагол прош. вр. «vibrated»,

при переводе на русский превращается  в словосочетание существительного

жен. р. ед. ч. Им. пад. «вибрация» и глагол прош. вр. соверш . вида ед. ч.

«прошла». Рассмотрим следующую грамм ед.: в тексте оригинала

представленную как прилагательное «whole», которая в переводе на русский

язык сохраняет свое лексическое значение, однако грамматически

выражается другой частью речи - местоимением «всему». Словосочетание

исходного текста «а rush and a shuffle», выраженное  в английском

существительными ед.ч. при переводе на русский как «п орывистое

приближение»  меняет свои грамм. категории и становится прилагательным

ср. р. ед. ч. Вин. пад.  и существительным ср. р. ед. ч. Им. пад. Происходит

грамматическая замена существительного на прилагательное.

«She was such a perfect little nymph in the try-out» (c.194)

«При первом распределении ролей, она оказалась восхитительной

маленькой нимфой» (с.208).

Грамматическая единица выраженная в английском тексте

отглагольным существительным  try-out на русский переводится как - «при

первом распределении ролей», где «первом» – числ., «распределении» - сущ.

ср. р. ед.ч. Твор. пад., «ролей» - сущ. жен. р.  мн. ч. Род. пад.

«promotion from lodger to lover» (c. 70)

«повышения из жильцов в сожители» (c. 82)

Грамматическая единица текста оригинала, выраженная

существительным ед.ч. «lodger» в тексте перевода сохраняет за собой форму

существительного, однако преобразуется из ед.ч. во мн.ч. - «жильцов» (муж.

р., Род. пад.), то же самое происходит и с англоязычной единицей «lover», в

тексте перевода - «сожители» (муж. р., Им. пад).
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«And when Petrarch fell madly in love with his L aureen, she was a fair-

haired nymphet of twelve running in the wind, in the pollen and dust, a flower in

flight, in the beautiful plain as descried from the hills of Vaucluse». (c.14)

«Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была

белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и

цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины , видимой с

Воклюзских холмов» (с.22)

Грамматическая единица оригинала «flight», выраженная сущ. ед. ч.,

при переводе на русский преобразует ся в прилагательное муж. р. ед.ч. Им.

пад. «летящий». Грамматическая замена части речи - сущ. на прил.

«Never did she vibrate under my touch, and a strident “what d’you think you

are doing?” was all I got for my pains» (c.166)

«Никогда не вибрировала она под моими перстами, и визгливый окрик

«что ты, собственно говоря, делаешь?» был мне единственной наградой за

все старания ее растормошить» (с.176)

 В данном отрывке можно найти несколько примеров грам. Замены

части речи. Например, единица оригинала - прилагательное ед. ч. «strident»,

при переводе преобразуется в словосочетание прилагательного и

существительного муж. р., ед. ч., Им. пад. - «визгливый окрик». Другая

англоязычная единица, глагол прош. вр. «got», в русском тексте

преобразуется в существительное жен. р. ед. ч. Твор. пад. - «наградой».

Следующий пример - замена  английского существительного  мн. ч. - «pains»

на словосочетание существительного ср. р. мн. ч. Им. пад. «старания»,

притяжат. местоимения  жен. р. Ед. ч. Род. пад. «ее» и глагола нач. формы

соверш. вида «растормошить».

«…and I had become a great expert in bedmaking» (c.169)

«…я делал постели и в этом стал большим экспертом» (с.190) ,



46

Грамматическая единица текста оригинала (исходного текста) -

«bedmaking», выраженная отглагольным существительным (герундием) ед.

ч., в тексте перевода (вторичном тексте) превращается в простое

предложение «я делал постели», которое в свою очередь состоит из личного

местоимения 1 лица ед. ч. – «я», глагола прош. вр. ед. ч. несоверш. вида -

«делал» и существительного жен. р. ед. ч. Род. пад. «постели». Снова грамм.

замена.

«I was on my knees, and on the point of possessing my darling…» (c.8)

«Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой…»

(с.15).

Грам. единица текста оригинала «on the point of possessing», состоящая

из предлога «on», определенного артикля « the», связанного с

существительным ед. ч. - «point», отглагольного существительного

(герундия) «possessing», в русском тексте заменяется на словосочетание

наречия «уже» и двух глаголов: «готовился» - глагол прош. вр. несоверш.

вида и «овладеть» - глагол нач. формы соверш. вида . Английская

грамматическая единица - прилагательное «darling», в русском тексте

заменяется на существительное  жен. р. ед. ч. Твор. пад. «душенькой».

Выводы по 2 главе

Постулируемое автором намерение переводить буквально на практике

не воплощается. Для В. В. Набокова, во многих случаях гораздо более

важным было сохранение стиля художественного произведения , нежели его

смысла. Авторский перевод во многом противоречит нормам  русского

языка, но, несмотря на это, содержание произведения возобладает над

формой.

Основными способами перевода лексико-грамматических единиц в

произведении В. В. Набокова были отмечены приемы экспликации

(описания), замены, калькирования и транслитерации.
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Билингвальность автора отразилась в стиле его произведений. Отбор

лексико-грамматических единиц, уникальные приемы их использования,

работы и взаимодействия в тексте лишь подчеркивают особенности его

стилеобразования.

Сопоставление лексических и грамматических единиц англоязычного

текста романа с его авторским переводом  позволило установить основные

способы их передачи на другой язык, выявить различия и охарактеризовать

их.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе перевода художественного текста важно сохранить его

эстетическую функцию и своеобразие оригинала. Последнее выражается

различными формами и обусловлено не только стилем автора, но и

социальными, культурными факторами исходного языка произведения .

Переводя свой роман на русский язык, В. В. Набоков ориентировался на

мироощущение русского читателя, и цель передачи своего произведения

видел в сохранении эффекта воздействия на читателя. Главной причиной

расхождения текста оригинала с текстом перевода является различие

грамматического и лексического состава английского и русского языков.

Немаловажную роль в трансформациях лексико-грамматических единиц при

переводе из одного языка в другой сыграла эволюция авторских интенций.

Основная стилеобразующая черта В. В. Набокова – принцип «двоемирия»,

который проявляется в отборе и сочетании лексико-грамматических единиц

при переводе, а также в особенностях повествования.

В результате проведенного исследования мы выявили лексико -

грамматические единицы, характерные для произведений  В. В. Набокова и

способы их передачи на другой язык. Сопоставительный анализ позволил

отследить их изменения в процессе перевода, и тем самым выявить и

охарактеризовать индивидуально -авторские особенности единиц текста.

Список использованной литературы содержит 54 единицы научн ых

источников,  из которых 18 монографий,  5 учебных пособий, 10

диссертаций, 4 словаря и др.
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