


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра английского языка и литературы

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему «Особенности перевода медицинской лексики в художественной литературе»

Исполнитель __________Горобец Мария Алексеевна_______________________

(фамилия, имя, отчество)
Руководитель ______________к.ф.н, доцент______________________________

(ученая степень, ученое звание)

___________________Родичева Анна Анатольевна _________________________

(фамилия, имя, отчество)
«К защите допускаю»

Заведующий кафедрой  ________________________________________________

___________ _________________ к.ф.н., доцент ___________________________
(ученая степень, ученое звание)

______________________ Родичева  Анна Анатольевна______________________

(фамилия, имя, отчество)

«___»__________20__г.
Санкт–Петербург

2019



2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………….………..3

Глава I. Теоретические аспекты исследования…………………………….……8

1.1 Понятие медицинской лексики, ключевые компоненты и особенности .8

1.2 Взаимодействие термина и контекста: лексические и грамматические

особенности…………………………………………………………… ………………12

1.3 Переводческие приемы, используемые при переводе единиц

медицинской лексики……………………………………………………….………...19

1.4 Функции и жанровая характеристика медицинской лексик и в

художественном произведении………………………………………………………23

Выводы по Главе I……………………………………………… ……………….29

Глава II. Медицинская лексика  и особенности ее перевода в художественном

тексте…………………………………………………………………………………..30

2.1 Особенности передачи лексико-семантических единиц медицинского

поля при переводе с английского языка на русский в сборнике рассказов О. Сакса

«Человек, который принял жену за шляпу»………………………………………...30

2.2 Особенности передачи лексико-семантических единиц медицинского

поля при переводе с английского языка на русский в дет ективе Т. Герритсен

«Хирург»……………………………………………………………………………….41

2.3 Особенности передачи лексико-семантических единиц медицинского

поля при переводе с английского языка на русский в научно -фантастическом

романе П. Гамильтона «Дисфункция реальности»………………………… ………50

Выводы по Главе II………………………………………………………………54

Заключение……………………………………………………………………….56

Список использованной литературы …………………………………………...59



3

Введение

На данный момент техника перевода специальной профессиональной

лексики представляет собой компле кс задач, таких как интерпретация, выбор

переводческого метода (дифференциация, калькирование, элиминация и т.д.),

которые встают перед переводчиком в процессе переложения текста с исходного

языка на язык перевода. Многие исследователи посвятили монографии  и

диссертации проблемам перевода профессиональной лексики, но, как правило,

касались только научно-технических текстов (Петрова Г. Г., Барсукова Е. А.,

Ковалева К. И. и другие). Изучению особенностей перевода медицинского пласта

лексики в англоязычной художественной литературе до сих пор не уделялось

достаточное внимание, что и обусловило актуальность данной темы.

Уже давно узкоспециализированная лексика различных областей

человеческой деятельности тесно сплелась с общим багажом языка, известным

каждому образованному человеку, как отмечает Г.А. Абрамова в своей работе

«Медицинская лексика: основные свойства и тенденции

развития». Терминология, свойственная представителям отдельных профессий, не

является редкостью и в среде художественной литературы, не гов оря уже о сугубо

технической, предназначенной для вовлеченных в данную тематику

читателей. Тонкости перевода подобной литературы с одного языка на другой

зачастую включают в себя скрупулезную подборку точного эквивалента на языке

перевода, его синонимичного ряда или перефразирования с целью максимально

приблизительно передать смысл выражения. В контексте художественного текста

профессиональная лексика воспринимается читателямипо -разному, так как не все

владеют необходимым запасом знаний для полного освоения  данного

произведения. В особенности это касается такого слоя профессиональной

лексики, как медицинский, поскольку эта область человеческой деятельности

включает в себя постоянно растущее множество специальных терминов и

выражений, понятных только работник у данной сферы.
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Нельзя не отметить отдельно работу Д.А.Разоренова «Термин в современном

художественном произведении на материале англ ийского языка», давшего

максимально структурированный анализ использования терминологии в

различных видах художественной л итературы. В частности он пишет, что

терминологическая лексика активно используется в создании первичной

(естественной) и вторичной (искусственной) стилизации [Разоренов 2006, с.134].

В процессе формирования первичной стилизации художественного текста

происходит выдвижение функционально -стилистической окраски

терминологической лексики. Согласно его исследованиям, самым ярким

примером вовлечения богатого слоя специализированной лексики может

послужить научная фантастика, в которой терминология используется д ля

достижения эффекта максимально приближенной к научно -техническому уровню

атмосферы.

Конкретно медицинская лексика используется в литературе разных жанров

не реже остальных лексико-семантических полей профессионального жаргона.

Однако изучению этого пласта в научной литературе посвящено относительно

скромное количество работ. В основном, техника перевода медицинской

терминологии рассматривается с позиции научно -технической литературы, где

требуется привести строго понятийное, семантически ограниченное оп ределение

и предполагается, что читатель данной литературы хорошо ознакомлен с

исследуемой областью. Такой подход не является исключением для

художественной литературы, но, на наш, взгляд, эта литература рассчитана не

только на узкий круг специалистов, но и на более широкую аудиторию. В

англоязычной литературе достаточно примеров художественных произведений, в

которых используется медицинская терминология в связи, как правило, с

вовлеченностью персонажей в эту область человеческой профессиональной

деятельности, например, А. Кронин «Цитадель», Р. Брэдбери«Превращение»,

А. Фоулдз «Ускоряющийся лабиринт» и т. д. Медицинская лексика

подразделяется условно на две группы» лексику общеупотребительного характера

и сугубо профессиональный жаргон, характеризующийся выб ором латыни как
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основного языка [Абрамова 2006, с. 74]. Автор произведения выбирает вариант по

своему усмотрению, от переводчика будет зависеть интерпретация термина на

языкепревода. В задачи нашей работы входит подробное рассмотрение

оригинальных текстов и их переводов на русский язык, в которых мы будем

изучать подходы различных переводчиков к интерпретации специализированной

лексики.

Трудности систематизации и полновесного описания медицинской лексики

отмечаются исследователями Л.Ю.Зубовой, Е.А. Барсуковой,Д.А. Разореновым.

Согласно их выводам, задача проанализировать абсолютно все имеющиеся на

сегодняшний день составляющие медицинской терминологии не представляется

осуществимой, так как интенсивные исследования в этой области, новые

открытия и порожденные ими скопления соот ветствующих терминов значительно

усложняют процесс осмысления и структуризации понятий. Часто оказывается,

что один и тот же термин обладает обширным семантическим полем, постоянно

пересекающимся с комплексом значений других терминов. Проблемы

медицинского терминообразования в языке медицины, функционирования и

развития специальной медицинской лексики, ее природа и свойства, особенности

семантики и системные связи до сих пор находятся в кругу активных интересов

исследователей. Как известно, взаимодействие медицинской терминологии и

общеупотребительной медицинской лексики на современном этапе происходит

преимущественно в направлении от первой ко второй, то есть специальная

лексика оказывает значительное влияние на обиходную, а не наоборот.

Одновременно медицинская терминология определяется строго ограниченной,

понятийной и структурной детерминированностью, единством и цельностью, не

допускающих размытия своих границ.

Объект исследования – профессиональная медицинская лексика через

призму ее употребления в современной художественной литературе.

Предмет исследования– особенности перевода профессиональной

медицинской лексики в современной художественной литературе.
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Новизна работы заключается в подробном осмыслении подхода

переводчика к переложению профессионально й медицинской лексики с

английского языка на русский в художественной литературе, комплексном

семантическом анализе используемых специализированн ыхединиц.

Цель работы – выявить и проанализировать ключевые особенности

перевода медицинской лексики с английск ого языка на русский на материале

современной англоязычной художественной литературы.

Данная цель связана с решением следующих задач:

1. выявить функциональную роль профессиональной медицинской

лексики в художественной литературе;

2. ознакомиться с представленны м в отдельных художественных

произведениях медицинским лексическим полем;

3. сопоставить и проанализировать примеры медицинской лексики в

оригинальных текстах и переводах на русский язык;

4. определить основные приёмы переводческих трансформаций при

переложении текста с одного языка на другой.

Материалом исследования послужила медицинскаялексика

художественных текстов конца XX века – начала XXI века

(O.Sacks«TheManWhoMistookHisWifeForaHat », T. Gerritsen«TheSurgion», P.

Hamilton«RealityDysfunction») на языке оригинала иее эквиваленты, выбранные

переводчиком для русскоязычного перевода. Анализу подвергнуты

соответствующие  единицыв художественных  текстах и словарные статьи

специализированного словаря, содержащие данные единицы .

Методологической основой исследования явились идеи С. Л. Мишлановой,

Г.А. Абрамовой, В.Н. Комиссарова, связанные с определением позиции термина в

пространстве художественного произведения, его употреблением в зависимости

от конкретных жанров и исследованием функционального асп екта

терминологических единиц, перемещенных в контекст художественного

произведения на уровне диктемы и целого текста, а также
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определениемхарактерных особенностях пере вда единиц лексического поля с

одного языка на другой.

В качествеметодов исследования в данной работе использовались

сопоставительный метод и метод синхронного анализа, поскольку основное

внимание было сосредоточено на параллельном анализе и подробном сравнении

выбранной лексики одного и того же текста на двух языках. Кроме того,

применялись методы компонентного анализ, семантического анализа, а также

метод сплошной выборки.

Практическая значимость работы заключается в возможности

использования основных ее достижений и положений в сфере профессиональной

подготовки переводчиков узкой технической направленности, в лекционных и

практических курсах таких предметов, как «Переводоведение», «Риторика»,

«Лексикология», а также для ознакомл ения студентов медицинских ВУЗов с

особенностями использования их профессиона льного языка в сфере

художественной литературы.

Содержание работы включает в себя (63) страниц печатного текста, на

которых изложены введение, два главы и  список использованной литературы.

Список использованной литературы состоит из (42) наименований, из которых (6)

на иностранном языке. Приложение содержит детальную выборку примеров

медицинской лексики из произведения Оливера Сакса «Человек, который принял

свою жену за шляпу», ТессГерритсен «Хирург», Питера Гамильтона

«Дисфункция реальности» на английском и русском языках.

Апробация работы. Результаты данного исследования были представлены в

виде доклада на студенческ их научных конференциях Российского

Государственного Гидрометеорологического Университета (г. Санкт -Петербург)

12.02.2019 и 15.05.2019 гг.
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты исследования

1.1 Понятие медицинской лексики, ключевые компоненты и

особенности

В современном мире известно огромное количество профессий, и каждая

обладает своим специальным языком, позволяющим специалистам одной области

свободно контактировать друг с другом. Особенностью подобного языка является

исключительная узость его употреблени я, замкнутая семантическая структура.

Слова, используемые в составе профессиональной лексики, определялись И. Р.

Гальпериным следующим образом: "...слова, связанные с производственной

деятельностью людей, объединенных одной профессией или родом

занятий" [Гальперин, с. 52]. Каждая область человеческой деятельности

обращена к определенной тематике, диктующей необходимые для быстрого и

доступного оперирования деятелями лексические единицы. Одной из подобных

областей, владеющих собственным специальным языком, является медицина -

система научных знаний и практической деятельности, направленная на изучение

строения и особенностей функционирования отдельных составляющих

человеческого тела, а также на изучение и диагностику заболеваний, их

предупреждение и лечение.

Медицинская лексика объединяет специальные и неспециальные

медицинские названия, функционирующие в научной и других подсистемах

языка. Основную часть медицинской лексики составляет медицинская

терминология[Абрамова, с. 12].

В нашем исследовании мы ориентируемся на определения  медицинской

лексики и медицинской терминологии, данные Г. А. Абрамовой.

Понятие "медицинская терминология" подразумевает термины современной

медицинской науки, а понятие "медицинская лексика" объединяет медицинские

названия, функционирующие не только в научной, но и в других подсистемах

языка, то есть в синхронии и диахронии [Абрамова, с. 24] . Также мы используем

такие лингвистические и социолигвистические понятия, как : термин,
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номенклатура, специальная и профессиональная лек сика, приведенные в качестве

терминологической базы Е.Н. Сер добинцевой в ее исследовательско й работе

"Профессиональная лексика как структурная единица языковой системы".

Медицинские термины представляют собой часть целого, то есть медицинской

лексики, другую часть составляют лексикон медицинского социолекта и

нетерминологическая (обиходная) медицинская лексика, поэтому в  нашей работе

такие лексические единицы, как : «термин», «лексическая единица», «специальная

лексика», «неспециальная лексика», «терминологи ческий», «лексический» и

другие - иногда употребляются в широком смысле как контекстуальные

синонимы.

Медицина известна тем, что основу ее лексики составл яют древние

интернациональные корни, взятые из греческого и латинского языков, и при этом

данная система непрестанно развивается, образовывая все новые и новые понятия

и явления, нуждающиеся в словесном обозначении.  Кроме того, никакая другая

наука не проникает своими существенными представлениями и понятиями в

повседневную жизнь людей в такой степени, ка к медицина.

Современная медицина, как общеизвестно, представляет собой комплекс

активно развивающихся наук, названия которых отражают процесс интеграции

отраслей знания: медико-биологические, медико-технические, медико-

химические, медико-профилактические и др. В настоящее время чрезвычайно

увеличилось количество и разнообразие медицинских наук, направлений, школ, в

связи с чем число медицинских понятий и терминов возрастает с большим

ускорением. Практически невозможно составить полный перечень слов и

выражений, образующих современную медицинскую лексику, воспроизвести в

словарях все особенности ее научного словоупотребления.

Некоторые исследователи(Л. М.Алексеева, Г.А. Абрамова, Л. Ю.Зубова)  в

области современной лингвистики постановили, что современная мед ицинская

лексика характеризуется рядом специфических черт, которые можно выявить в

плане ее семантических связей, продуктивных: деривационных процессов,
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функционирования в разных подсистемах современного языка. Более

того, изменения в социально-культурной сфере коррелируют с научным

прогрессом и во многом определяют тенденции развития медицинской лексики,

отражающие семантическую сущность, цели, задачи и перспективы развития

современной медицинской науки. Ответ на вопрос, чем в корне медицинская

лексика отличается от лексики других наук, требует , прежде всего,

выявления, описания и последующего сопоставления основных системно -

семиотических параметров лексического поля медицины.

Как показывают исследования, взаимодействие медицинской терминологии и

общеупотребительной медицинской лексики на современном этапе происходит

преимущественно в направлении от первой ко второй, т.е. специальная лексика

активно влияет на обиходный язык, а не наоборот  [Маджаева, 67 с.]. В то же

время современная медицинская терминология характеризуется достаточно

строгой понятийной и структурной детерминированностью, единством и

цельностью, которые исключают сколько -нибудь заметное «размывание» ее

участков, пограничных с другими подсистемами лексики  английского и  русского

языков. В связи с этим развитие новой медицинской лексики, особенно

терминологии, идет в основном за счет внутрисистемной транспозиции языковых

средств, имеющихся в корпусе подъязыка медицины.

Медицинская лексика активно используется в разных видах

литературы, особенно в научно-технической, однако прогресс обусловил

доступность специфических знаний широким общественным массам, из чего

вытекает возможность свободного использования профессиональной лексики в

художественной литературе. Для получения необходимых теоретических и

прикладных знаний не требуется обязательное обучение в высших учебных

заведениях необходимого профиля, достаточно углубиться в изучение

интересующего предмета, используя широко распространённые труды

адаптивного и упрощенного хара ктера, постепенно расширяя горизонт носителей

информации. Таким образом, приобщиться к медицинским наукам можно через
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тщательное ознакомление с основными положениями и специфическими

аспектами отдельных отраслей (анатоми и, флебологии, хирургии и т.д.)

[Гумовская, с. 45].

Будучи комплексом прикладных наук, медицина является одной из самых

широко применимых прикладных сфер деятельности человека, подразумевающей

непосредственный акт коммуникации между профессионалом данной области,

доктором, и реципиентом, пациентом. Диалогический концепт этого явления

называется дискурсом - речью, "погруженной в жизнь". Согласно харатеристике

дискурса, данной Л. Алексеевой, исследуется понятие медицинского дискурса

посредством анализа через две парадигмы - прикладную и эпистемическую.

Прикладная парадигма рассматривает дискурс как институциональный дискурс,

включающий культурно-ситуативное направление, моделирование структуры,

формирование определения лингвокултурных особенностей дискурса в

межъязыковом сопоставлении и т.д. [Ал ексеева, с. 91]. Эпистемическая парадигма

присваивает медицине статус особой отрасли знаний, чей дискурс также является

особым, в котором выделяются ключевые агенты -носители, врач и пациент,

модель их взаимодействия.

Медицинские науки усложняются по мере продвижения технического

прогресса, позволяющего углубленное исследование анатомических и

микроорганических деталей, ведущее к новым открытиям и изобретениям в

инженерно-медицинской отрасли, занимающейся изготовлениям медицинских

инструментов и аппаратов. В XXI веке задача узнать новости о последних

открытиях и прорывах в медицине сильно облегчена современными

техническими средствами информации, в том числе Интернетом. Можно сказать,

что многоуровневое разрастание науки о человеческом теле и его недугах обр атно

пропорционально сложности получения доступа к багажу человеческих знаний в

данной области деятельности, поэтому закономерность относительно широкого

использования медицинской узкоспециализированной лексики видится нам

логичной и неизбежной. В художест венной литературе встречается большое
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количество произведений, написанных как литераторами без специального

медицинского образования, так и докторами без специального

литературоведческого.

1.2Взаимодействие термина и контекста: лексические и грамматическ ие

особенности

В произведениях с профессиональной и научно -фантастической тематикой

взаимодействие термина и контекста происходит на уро вне целого текста и

приводит к созданию вторичной стилизации (имитации, пародированию научного

стиля изложения). Авторы произведений с производственной тематикой в

диктемах (элементарная ситуативно-тематическая единица текста, образующаяся

из одного или нескольких предложен ий как единиц непосредственно

нижележащего уровня языковых сегментов, термин С. Н. Виноградова) ,

микротемы которых посвящены описанию производственных процессов и

отношений, научных изысканий и экспериментов, стараются максимально точно

стилизовать художественный текст под научно-технический, при этом, не

прибегая к пародированию. В научно -фантастических произведениях, напротив,

наблюдается пародирование научного стиля изложения [Комиссаров, с. 96].

Как показывают исследования Е. В. Панаевой, в научно-фантастических

произведениях и производственном романе не происходит выдвижения

функционально-стилистической окраски термина в отдельно взятой

диктеме[Панаева, с. 14].Здесь можно говорить об особом виде повтора, который

представляет собой повторение одного из компонентов узуальной коннотации

терминов - функционально-стилистической окраски. В масштабе целого текста

подобный повтор приводит к эффекту стилизации. В данном случае можно

говорить о специальной стилизации, которая вводит речь в  условия разных

социальных и профессиональных групп людей. Более того, в подобном контексте

термин лишен каких-либо дополнительных коннотаций, он маркирует текст в
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собственно научном значении, ясно отражая то, о чем идет речь. Следовательно, в

произведениях с профессиональной тематикой и научной фантастике

терминологическая лексика не подвергается процессу деспециализации, который

отчетливо проявляется при перемещении термина в контекст художественного

произведения иной жанровой принадлежности.

Одной из характерных особенностей научно -фантастической литературы

является употребление вымышленных терминов - авторских неологизмов -

образованных по действующим моделям словообразования английского языка.

Многие вымышленные термины входят в общелитературный язык и  становятся

реальными словами, как правило, после того, как в наш обиход входит объект,

который они обозначают.

Одна из главных задач переводчика заключается в максимально полной

передаче содержания оригинала, и, как правило, фактическая общность

содержания оригинала и перевода весьма значительна [Комиссаров, с. 100 ].

Различается потенциально достижимая эквивалентность, под которой

понимается максимальная общность содержания двух разноязычных текстов,

допускаемая различиями языков, на которых созданы эти те ксты, и переводческая

эквивалентность - реальная смысловая близость текстов оригинала и перевода,

достигаемая переводчиком в процессе перевода. "Пределом переводческой

эквивалентности является максимально возможная (лингвистическая) степень

сохранения содержания оригинала при переводе, но в каждом отдельном переводе

смысловая близость к оригиналу в разной степени и разными способами

приближается к максимальной" [Комиссаров, с. 112] .

Различия в системах исходного языка и переводного языка  и особенностях

создания текстов на каждом из этих языков в разной степени могут ограничивать

возможность полного сохранения в переводе содержания оригинала. Поэтому

Е.В. Панаева в своей работе отмечает, что переводческая эквивалентность может
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основываться на сохранении (и со ответственно утрате) разных элементов смысла,

содержащихся в оригинале. В зависимости от того, какая часть содержания

передается в переводе для обеспечения его эквивалентности, различаются разные

уровни (типы) эквивалентности. На любом уровне эквивалентнос ти перевод

может обеспечивать межъязыковую коммуникацию [Панаева, с. 8].

В.Н. Комиссаров демонстрирует, что характерными особенностями научно -

технического стиля являются его информативность (содержательность),

логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и

деталями), точность и объективность и вытекающие из этих особенностей ясность

и понятность. Отдельные тексты, принадлежащие к данному стилю, могут

обладать указанными чертами в большей или меньшей степени. Однако у всех

таких текстов обнаруживается преимущественное использование языковых

средств, которые способствуют удовлетворению потребностей данной сферы

общения[Комиссаров, с. 112].

В области лексики это, прежде всего, использование научно-технической

терминологии и т.н. специальной лексики. Терминами называются слова и

словосочетания, обозначающие специфические объекты и понятия, которыми

оперируют специалисты определенной области науки или техники. В качестве

терминов могут использоваться как слова, употребляемые почти исклю чительно в

рамках данного стиля, так и специальные значения общенародных слов. Такие,

например, лексические единицы, как coagulation, Anosagnosia, platelet,

hepaticcompression и т.п., широко употребляемые в текстах по  медицине, трудно

встретить за пределами научно -технических материалов. В то же время в этих

текстах выступают в качестве терминов и такие слова, как dead, degeneracy, ripple,

rope и др., имеющие хорошо всем известные общеупотребительные значения.

Термины должны обеспечивать четкое и точное указание на реальные объекты и

явления, устанавливать однозначное понимание специа листами передаваемой

информации [Комиссаров, с. 104]. Поэтому к этому типу слов предъявляются

особые требования. Прежде всего , термин должен быть точным, т.е. иметь строго
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определенное значение, которое может быть раскрыто путем логического

определения, устанавливающего место обозначенного термином понятия в

системе понятий данной области науки или техни ки. Если какое-то заболевание

называется variola (оспа), то значение этого термина должно точно

соответствовать определению понятия (a diseasecausedby a virusfromthisfamily.

Poxvirusescharacterizedbyhighcontagiousness ,

airbornedropletsanddustbytransmissionofthepathogen ),

котороесвязываетегосдругимипоня тиями, содержащимисявопределении

(airbornedroplets),ипротивопоставляетпонятиюleprosy

(chronicinfectiousadiseaseofleprosydevelopinglesionsoftheskin ,

peripheralnervoussystem, eyesandsomeinternalorgans). Термин должен обозначать

только эту болезнь, выполняющую определенные воздействия, и никакие другие

частивирусологииили какой-либо иной группы заболеваний . По тем же причинам

термин должен быть однозначным и в этом смысле независимым от контекста.

Иначе говоря, он должен иметь свое точное значение, указанное е го

определением, во всех случаях его употребления в любом тексте, чтобы

пользующимся термином не надо было каждый раз решать, в каком из возможных

значений он здесь употреблен. Непосредственно связано с точностью термина и

требование, чтобы каждому понятию  соответствовал лишь один термин, т.е.

чтобы не было терминов-синонимов с совпадающими значениями. Понятно, что

точная идентификация объектов и понятий затруднена, когда одно и то же

именуется по-разному. Термин должен быть ча стью строгой логической систем ы

[Пикалова, с. 7]. Значения терминов и их определения должны подчиняться

правилам логической классификации, четко различая объекты и понятия, не

допуская неясности или противоречивости. И, наконец, термин должен быть

сугубо объективным наименованием, лише нным каких-либо побочных смыслов,

отвлекающих внимание специалиста, привносящих элемент субъективности. В

связи с этим термину «противопоказаны» эмоциональность, метафоричность,

наличие каких-либо ассоциаций и т.п., согласно утвердившемуся положению

известного лингвиста А. И. Смирницкого.
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Большое внимание уделяется систематичности вновь создаваемых терминов.

Во многих областях разработаны специальные правила образования терминов для

понятий или объектов определенного класса. Этой же цели служит широкое

использование терминов-словосочетаний, которые создаются путем добавления к

термину, обозначающему родовое понятие, конкретизирующих признаков с

целью получить видовые понятия, непоср едственно связанные с исходным

[Абрамова, с. 167]. Такие термины фактически представляют собой свернутые

определения, подводящие данное понятие под более общее и одновременно

указывающие его специфический признак. Таким образом , образуются

своеобразные терминологические гнезда, охватывающие многочисленные

разновидности обозначаемого явления. Например , английскийтерминincision,

определяемыйкак «surgery, whichconsistsinthedissectionoftheskin

(ormucousmembrane) andunderlyingsofttissues»,

используетсякакосновадлярядатерминов, уточняющиххарактерразрезаилиобласть,

вкоторойонпроизводится: transurethralincisionoftheprostate , abdominalincision,

postoperativetotalkneeincision , conjunctivalcutdown incision, Pfannenstiel incision,

mediolateral incision etc.

В значительной степени способствует взаимопониманию специалист ов и

широкое употребление ими так называемой специальной общетехнической

лексики, которая также составляет одну из специфических черт научно -

технического стиля. Это - слова и сочетания, не обладающие свойством термина

идентифицировать понятия и объекты в о пределенной области, но употребляемые

почти исключительно в данной сфере общения, отобранные узким кругом

специалистов, привычные для них, позволяющие им не задумываться над

способом выражения мысли, а сосредоточиваться на сути дела. Специальная

лексика включает всевозможные производные от терминов, слова, используемые

при описании связей и отношений между терминологически обозначенными

понятиями и объектами, их свойств и особенностей, а также целый ряд

общенародных слов, употребляемых однако в строго опред еленных сочетаниях и
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тем самым специализированных. Такая лексика обычно не фиксируется в

терминологических словарях, ее значения не задаются научными определениями,

но она не в меньшей степени характерна для научно -технического стиля, чем

термины.

Разумеется, в научно-технических материалах используется отнюдь не

только терминологическая и специальная лексика. В них встречается большое

число общенародных слов, употребляемых в любых функциональных стилях. При

переводе таких лексических единиц переводчик науч но-технической литературы

сталкивается с такими же трудностями и применяет для их преодоления такие же

приемы, как и его собратья, работающие в иных областях. Встречаются в научно -

технических материалах и лексические элементы, более характерные для

разговорного стиля, при переводе которых переводчику приходится сталкиваться

с необходимостью выбора экспрессивно -стилистических вариантов. Научно -

техническое изложение оказывается подчас о тнюдь не нейтрально-объективным

[Самаркина, с. 8]. В лингвистических исследованиях неоднократно отмечались

факты использования в научных статьях казалось бы инородных элементов типа:

A large part of industrial America is rushing to get on the nuclear bandwagon.

Branched chain paraffins will be the fair -haired boys in our future gasolines.

Calcium cyanamide has been getting a big play in Germany recently.

Buick has stolen a march on the rest of the industry with a cast -iron V-6 engine.

Cellulose triacetate will give other fibers a run for their money.

Английские научно-технические материалы обнаруживают и целый ряд

грамматических особенностей. В научно -технической речи используются те же

самые синтаксические структуры и морфологические формы, как и в других

функциональных стилях. Однако исследователь Ю.  В Сложенкина в своей работе

отмечает, что ряд грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в
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других, некоторые явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко,

другие - используются лишь с характерным лексическим

«наполнением»[Сложенкина, с. 101].

Подобные структуры используются и в отрицательной форме, где вместо

обычного глагольного отрицания (donot) нередко используется составное

сказуемое, в котором предикативу предшествует отрицание non: Thestuffisnon-

shrink, Therefrigerantsarenontoxicandnonirritating.

Скрытыми определениями являются и многочисленные атрибутивные

группы, которые в большом количестве используются в научно -технических

материалах. Ведь назвать прибор а mechanicallytimedrelay - это все равно, что

определить его как a relaywhichismechanicallytimed. Подобные свернутые

определения дают возможность указать на самые различные признаки объекта

или явления: medium-powersiliconrectifiers, mercury-wettedcontactrelay, open-

loopoutputimpedance, etc.  Число определений в таких соче таниях может быть

весьма значительным.

Стремление к указанию на реальные объекты, к оперированию вещами

приводит к преобладанию в английском научно -техническом стиле именных

структур, к характерной для него номинативности, что было подчеркнуто

исследователем Е. А. Фединой. Дело не только в том, что в технических текстах

много названий реальных предметов. Исследования показали, что в таких текстах

номинализируютсяи описания процессов и действий [Трафенкова, с.

14].Вместотого,чтобысказатьtorealizethemassivevolumeofarterialblood,

специалистговоритtodoarterial-bloodrealization; еслинадоуказать,

чтокровьскопиласьвбрюшнойполости , говорятthereisanabdominalbleeding;

вместоAheartisworkingbyapumpпредпочтениеотдаютAheart-

workisaffectedbyapump.Съемная крышка в медицинском аппарате искусственного

вентилирования легких существует не просто для того, чтобы его можно было

легко чистить и ремонтировать, но foreaseofmaintenanceandrepair.



19

В лингвистических работах, исследующих специфику научно -технического

стиля в современном английском языке, указывается и целый ряд более частных

грамматических особенностей, как -то: широкое употребление множественного

числа вещественных существительных (fats, oils, greases, steels, rareearths, sands,

wools, gasolines, etc.), множественного числ а в названиях инструментов ( scalpels,

jointers, shears, dividers, compasses, trammels, etc.), использование предлога of для

передачи видо-родовых отношений (theoxidizerofliquidoxygen, thefuelofkerosene),

распространенность атрибутивных сочетаний со словами type, design, pattern,

grade.

В связи с отмечавшейся выше последовательностью и доказательностью

научного изложения наблюдается также повышенное использование причинно -

следственных союзов и логических связок типа since, therefore, itfollowsthat, so,

thus, itimplies, involves, leadsto, resul tsin, etc.

Отмеченные лексико-грамматические особенности научно -технических

материалов оказывают непосредственное влияние на коммуникативный характер

таких материалов, который должен быть воспроизведен при переводе.

1.3Переводческие приемы, используемые при переводе единиц

специализированной лексики

При переложении профессиональной медицинской лексики на иной язык

используется множество переводческих приемов, таких как калькирование,

транслитерация, транскрибирование, ада птивное транскодирование и т.д.

[Барсукова, с. 10].

Транскрипция и транслитерация - это способы перевода лексической

единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При

транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при

транслитерации его графическая форма (буквенный состав). Ведущим способом в
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современной переводческой практике является транскрипция с сохранением

некоторых элементов транслитерации. Поскольку фонетические и графические

системы языков значительно отличаются друг от друга, передача формы слова ИЯ

на языке перевода всегда несколько условна и приблизительна: parecentesis -

парацентез, surgery - хирургия. Для каждой пары языков разрабатываются

правила передачи звукового состава слова ИЯ, указываются случаи сохран ения

элементов транслитерации и традиционные исключения из правил, принятых в

настоящее время. Как писал в своей исследовательской работе В. Н. Комиссаров,

англо-русских переводах наиболее часто встречающиеся при транскрибировании

элементы транслитерации заключаются, в основном, "в транслитерации

некоторых непроизносимых согласных и редуцированных гласных (Dorset ['dasit]

— Дорсет, Campbell ['kaerabalj —Кэмпбелл), передаче двойных согласных между

гласными и в конце слов после гласных (BonnersFerry –БоннерсФерри, boss - босс)

и сохранении некоторых особенностей орфографии слова, позволяющих

призвучание слова в переводе к уже известным образцам (Herculesmissile - ракета

«Геркулес», deescalation - деэскалация, Columbia - Колумбия)" [Комиссаров, с.

12].

Калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем

замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых

словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. Сущность калькирования

заключается в создании нового слова или устойчивого  сочетания в ПЯ,

копирующего структуру исходной лексической единицы. В ряде случаев

использование приема калькирования сопровождается изменением порядка

следования калькируемых элементов: Y-incision – разрез-Y, exhalationofblood –

кровавая слизь, traumatwo – вторая травма.  Нередко в процессе перевода

транскрипция и калькирование используются одновременно: hospital - госпиталь,

impulse - импульс, DNA – ДНК.

Лексика-семантические замены - это способ перевода лексических единиц

оригинала путем использования  в переводе единиц ПЯ, значение которых не
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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 (смы словое

развитие) значения исходной единицы: criticalthreshold - критический порог, от

которого зависит работоспособность и субъективное присутствие конечностей,

bleeding -  кровь, We`vejustfinishedMRI - Только закончили сканировать.

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более

широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более

узким значением. В результате применения этой трансформации создаваемое

соответствие и исходная лексическая единица оказываются в логи ческих

отношениях включения: единица ИЯ выражает родовое понятие, а единица ПЯ -

входящее в нее видовое понятие.

В ряде случаев применение конкретизации связано с тем, что в ПЯ

отсутствует слово со столь широким значением. Так, английское существительное

thing имеет очень абстрактное значение (anentityofanykind) и на русский язык

всегда переводится путем конкретизации: «вещь, предмет, дело, факт, случай,

существо» и т.д. Иногда родовое название на языке перевода не может быть

использовано из-за расхождения коннотативных компонентов значения.

Английскоеmeal широко применяется в различных стилях речи, а русское «прием

пищи» не употребительно за пределами специальной лексики. Поэтому, как

правило, при переводе meal заменяется более конкретным «завтрак, обед, уж ин» и

др.

Конкретизация часто применяется и тогда, когда в ПЯ есть слово со столь же

широким значением и соответствующей коннотацией, поскольку такие слова

могут обладать разной степенью употребительности в ИЯ и ПЯ. Выше (см. с. 20)

уже отмечалась большая употребительность в английском языке слов с широким

значением. При переводе таких слов конкретизация является весьма

распространенным способом перевода.
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Латинский язык в медицине является международным, поэтому

заимствований в русском языке с латыни присутствует больше, чем с других.

Латынь сохранила до наших дней функцию международного источника

номинативов, что значительно облегчает общение научных деятелей со всего

мира. Согласно исследованиям, в медицинской лексике ярко видны с лучаи, когда

греческий язык образует новые слова с куда большей легкостью, нежели это

делают латынь и русский язык [Бовсуновская, с. 54] . Греческий обходится

формированием комплексных лексических конструкций в рамках одного слова, в

то время как латынь  и русский вынуждены прибегать к словосочетательной

формации. Исследователем было продемонстрировано, что перевод латинских

медицинских терминов на русский адекватен и симметричен, наблюдается

высокая степень эквивалентности, причём существуют случаи, когда п ереложение

происходит напрямую, без переводческих трансформаций наподобие

транслитерации или калькирования.

Tuber – бугор;

Pulmo – лёгкое;

Cornu – рог;

Externus – внешний.

Условно примеры транслитерации можно разделить на две группы:

транслитеремы, не имеющие исконно русского эквивалента (aorta – аорта; vena –

вена; arteria – артерия), и транслитеремы, имеющие синонимы с русскими

корнями (alimentaris – алиментарный, пищевой; sinus – синус, пазуха, полость;

comissura – комиссура, соединение, связь).

Широко распространена конкретизация английских глаголов «говорения»

tosay и totell, которые могут переводиться на русский язык не только как
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«говорить» или «сказать», но и более конкретными «промолвить, повторить,

заметить, утверждать, сообщать, просить, возрази ть, велеть» и т.п.

Генерализацией называется замена единицы ИЯ, имеющей более узкое

значение, единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование,

обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие,

включающее исходное видовое :

This morphinium is yours – Твое время приема.

Иногда конкретное наименование какого -либо предмета ничего не говорит

реципиенту перевода или нерелевантно в условиях данного контекста.

Адаптивное транскодирование - это вид языкового посредничества, при

котором происходит не только транскодирование (перенос) информации с одного

языка на другой (что имеет место и при переводе), но и ее преобразование

(адаптация) с целью изложить ее в иной форме, определяемой не организацией

этой информации в оригинале, а осо бой задачей межъязыковой коммуникации.

Специфика адаптивного транскодирования определяется ориентацией языкового

посредничества на конкретную группу рецепиентов перевода или на заданную

форму преобразования информации, содержащейся в оригинале.

Таким образом, адаптивное транскодирование, подобно переводу,

представляет собой особую репрезентацию содержания оригинала на ПЯ, но в

отличие от перевода создаваемый текст не предназначен для полноценной замены

оригинала.

1.4 Функции и жанровая характеристика медицинской лексик и в

художественном произведении

Рассмотрим функции медицинской лексики в художественном тексте.
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Любой текст выполняет какую -то коммуникативную функцию: сообщает

какие-то факты, выражает эмоции, устанавли вает контакт между

коммуникантами, требует от адресата речи какой -то реакции или действий и т.п.

Наличие в процессе коммуникации подобной цели определяет общий характер

передаваемых сообщений и их языкового оформления. В каждом из

высказываний, помимо значений отдельных слов и структур и конкретного

содержания всего сообщения, можно обнаружить и обобщенное функциональное

содержание: констатацию факта, экспрессию, побуждение, поиск контакта. Текст

может последовательно или одновременно выполнять несколько

коммуникативных функций - приведенные выше высказывания могут составить

единый связный текст, - но он не может не иметь в своем содержании

функциональной задачи (цели коммуникации), не утратив своей

коммуникативности, т.е. не перестав быть результа том акта речевой

коммуникации.

Согласно И.Р. Гальперину, профессионализмы в художественной речи

служат средством выражения колорита речевой характеристики персонажей,

добавляющим больше яркости их личностным портретам и ра скрывающим

подробности их жизни [Гальперин]. Он подчеркивает, что профессионализмы не

являются синонимами терминов, а лишь узкоспециализированными кодами

производственной информации, доступной представителям одной профессии.

Смысловая структура термина  проста, однозначна и с трудом обзаводится

синонимичным рядом, в то время как смысловая структура профессионализма

размыта и может состоять из разрозненных лексико -грамматических единиц.

Исследователь утверждает, что причиной возникновения профессионализма

служит семантическая специализация – сужение значения. Роль

профессионализма в произведении обозначена его стилистической функцией,

которую он лишён, будучи употребленным в прямом своём значении, но находит

таковую, выйдя за рамки своего лексико -семантического поля. Тогдаон выступает

в качестве либо элемента речевой характеристики, либо описательного приёма
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одного действия или состояния. Понятие «профессионализм» тесно сплетено с

понятием «жаргон», так как оба этих слова обозначают специфические  явления в

различных профессиях [Гальперин, с. 77].

Получается, что сплошь и рядом встречаются примеры подобной лексики,

особенно в жанрах, тем или иным способом связанных с членовредительством

или врачеванием (детектив, роман). Писатели, создающие подобные

произведения, оказываются причастны к медицине через исп ользование

присущей данной сфере наук лексико -семантического поля с характерными

единицами терминологического порядка. Как будет показано во второй главе,

посвящённой практическому рассмотрению данных гипотез, писатели,

обладающие необходимым врачебным обр азованием для четкого понимания и

грамотной презентации комплексных иллюстраций состояния и действий

персонажей, пользуются специфической лексикой и профессионализмами с узким

значением больше, чем писатели, пишущие на ту же тему, но не связанные с

медициной как с ведущей системой своих знаний.

Писатели выступают в качестве проводников одного лексико -семантического

поля в другое. Посредством их усилий объединяются в одном произведении

единицы лексики различных сфер жизнедеятельности, благодаря чему рядовой

читатель может ознакомиться с результатами и основными теоретическими и

прикладными положениями наук, к которым он не имеет профессионального

отношения [Бейлисон, с. 78] . Однако подобные произведения читаются не только

несведущей в реальной осуществимости  тех или иных тонкостей аудиторией, но и

представителями профессии, хорошо знакомыми с принципом работы деталей,

необходимых писателю для правильного оформления истории. Таким образом,

чтобы не повредить практическую целостность картины и не нарушить логик у

повествования, писатель должен прежде ознакомиться с техническим

устройством и ходом действия включаемых им специальных знаний и процессов.

В любом произведении оказывается важна достоверность происходящего,

чтобы читатель мог максимально проникнуться п риближенной к реальности
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картиной. Литературное произведение оказывается отражением действительной

реальности не только в плане иллюстрации природных логических связей между

разными явлениями личностного характера и окружающего мира, но и тем

больше раскрывает суть персонажей и их взаимодействия с неживой внешней

средой, чем насыщеннее и доподлиннее раскрыт  рабочий механизм этой неживой

внешней среды (техническая).

Любая система языка, профессиональная или широкоупотребляемая

неспециальная, находит свое от ражение в художественной литературе.

Необходимость в достоверной репрезентации реалий в тексте предопределяет

тактику в построоении сюжета и повествования, а также добавлении

необходимых сценических элементов, формирующих колорит образов. Особую

часть функционирования медицины как прикладной науки занимает медицинский

дискурс, который в своей работе "Метафора в дискурсе" Л. М. Алексеева

рассматривает как "сложный вербально -опосредованный комплекс, включающий

различные виды деятельности - социальной, профессиональной, практической,

познавательной и речевой". В тексте художественного произведения реальность

воспроизводится с той точностью, которая необходима писателю для передачи

основного замысла и сюжетной линии, для чего в ткань повествования

вплетаются описательные элементы технического характера, количество и

качество которых определяют насыщенность текста достоверной, реальной

информацией. В данном случае профессиона льная лексика выступает

социолингвистическим элементом построения цельной структуры произве дения.

Для достижения максимально правдоподобного эффекта, соответствующего

жанровой специфике, например, детективной, требуется вложение части

лексического пласта, когнитивно превалирующего над общеупотребительной

лексикой и связывающего ведущую сюжетную линию со специфической

профессиональной тематикой. Таким образом, одним из критериев логической

связки художественного текста и объективной реальности служит

информационный фон произведения.
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Информационный фон является элементом структуры произведения, кот орая

отвечает за техническую достоверность происходящего действия,

воспринимаемую как комплекс описательных и активных единиц специальной и

профессиональной лексики. Функциональная роль информационного фона

сводится к созданию необходимого колор ита структурируемого писателем

произведения. Медицинская лексика выполняет подобную роль во всех

произведениях, где ей отнесено место.

Наглядным примером подобной закономерности может служить жанр

детектив, во многом зависящий от технического обрамления как основной

сюжетной линии, так и сопутствующих ответвлений. Подробное раскрытие

работы профессионалов, сложных механических приспособлений, их контакт с

действующими лицами захватывают внимание читателя, создают комплексную

картину активного и пассивного действия. И стория, строящаяся на убийстве или

членовредительстве без летального исхода, должна дать четкое описание хода

выполнения действия, использованных инструментов, принципа работы.

Разноплановый комплекс описательных элементов, включающих

профессиональную лексику и терминологические единицы, образует технико -

логическую, максимально подлинную оболочку действия в произведении. Таким

образом, язык произведения обогащается специальной научной и механической

лексикой, необходимой для поддержания образа технической д остоверности.

Исследователи С.Л. Мишланова и Т. И. Уткина отмечают широкое

употребление единиц медицинской номенклатуры в качестве метафор,

концептуализирующихноменативы единиц в текстовом пространстве [С. Л.

Мишланова, Т. И. Уткина, с. 45].

Научно-популярный текст является самостоятельным семиотическим

пространством, огороженным от "внешнего", но в котором активно

взаимодействуют дискурсы различных сфер человеческой де ятельности,

превращая текст в явлениеинтердискурсивное, направленное на популяризацию

научного знания. Одним из ведущих свойств текста, определяющих его
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соотнесенность с другими текстами, является интертекстуальность - связь

семиотического, культурологического, контекстуального пространств одного

текста со всеми другими на различных уровнях   [Алексеева, с. 21].

Существует так же понятие вторичного текста, введенное исследователями

С.Л. Мишлановой и Т.И. Уткиной в их работе "Метафора в научно -популярном

дискурсе" - явление, "возникающее в результате осмысления содержания

некоторого другого текста, его свертывания и представления, как правило,

другими языковыми средствами" [Мишланова, Уткина, с. 20]. Профессиональное

лексическое поле активно участвует в создании вторичного текста на базе

первичного, являясь одним из критериев формирования метаязыка с характерным

данной области человеческого познания когнитивным ассонансом.

Структурализациялингво-культурологической системы конкретного текстового

поля подразумевает разработку детализированной стратегии взаимодействия всех

текстовых компонентов, воссоздающих различные аспекты литературной

реальности. Если мотивация автора в написании текста затрагивает области

профессиональной человеческой деятельности, систе ма включает в себя и

элементы профессиональной, в нашем исследовании медицинской лексики,

которые обретают свою роль вследствие осмысления степени их критической

важности. Коммуникативный функционал специализированного медицинского

языка варьируется в зависимости от принципиального прямого воздействия на

сюжетный ход действия в произведении, а его информационная функция научно -

технического характера подразумевает трансляцию прямого значения на

семантическое поле окружающих его лексических единиц, образуя но вые

смысловые комбинации. Интертекст подвергается значительной трансформации

под влиянием семантики специализированного языка, образуя метатекст с

профессиональным значением. Таким образом, вторичный текст есть основное

репрезентативное пространство концеп ции специализированного языка в

художественной литературе.
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Согласно закону о преемственности знания, каждый создающийся текст

включается в комплексную систему отношений уже существующих

запечатленных знаний человечества об окружающем мире как объективного , так

и субъективного формата.

Научно-фантастический роман базируется на сюжетах, связанных, как

правило, с далеким будущим, а значит, с вымышленным миром, технический

прогресс которого уже превзошел уровень XXI века. Новые явления, понятия,

инструменты, вводимые автором, требуют словесного обозначения .

Научный текст несёт функцию интеллектуально -коммуникативную,

остальные функции зависят от выбора автора. Используемая в художественном

тексте профессиональная лексика выступает связующим звеном между двумя

литературными функциональными стилями, и прикладные принципы их

взаимодействия мы рассмотрим в следующей главе.

Выводы по Главе I

В первой главе были рассмотрены основные, формирующие лексико -

семантическое поле медицины концептуальные подгруппы, составляющие

единство научного языка медицинской отрасли наук.

Медицинская лексика представляет собой подсистему лексики

общелитературного языка. Основой современной медицинской лексики, ее

организующей структурной составляющей выступает медицинская терминология,

которая в силу своей особой организации и когнитивного потенциала определяет

остальную часть медицинской лексики — общеупотребительную, лексику

медицинского профессионального жаргона, специальную лексику альтернативной

медицины.

Международным языком медицины является латынь, на основе которой

выстроено большинство заимствований в русском языке. При этом у
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заимствований существуют и р одные эквиваленты, заменяющие иноязычные

элементы.

Интерпретация специализированной лексики включает в себя использование

определенных переводческих трансформаций, таких как калькирование,

транслитерация, адаптивное транскодирование и т.д. Лексические еди ницы

латинского происхождения могут быть переведены и без использования таких

приемов, поскольку в русском языке существуют точные эквиваленты латинским

конструкциям.

Одним из ключевых факторов построения произведения является его

аутентичность, т. е. приближенность технического и информационного фона к

условиям реального мира. В художественных текстах, связанных с медицинской

тематикой, подобный фактор обеспечивается присутствием лексических единиц и

ситуаций, относящихся к отрасли медицины.

ГЛАВАII. Медицинская лексика и особенности ее переводав

художественном тексте

2.1 Особенности передачи лексико-семантических единиц медицинского

поля при переводе с английского языка на русский в сборнике рассказов О. Сакса

«Человек, который принял жену за шляпу».

Изучение отдельных примеров использования единиц медицинского

лексико-семантического поля в англоязычных художественных текстах и их

перевода на русский язык позвол яет продемонстрировать, что в современной

литературе, особенно в жанрах детектива и научной фантастики,

профессиональному языку, а именно медицинскому, присвоена важная роль в

формировании достоверной картины изображаемого мира.

В жанре детектива медицинская лексика является одним из ключевых

пунктов жанровой цельности, так как основная часть пр оизведений этого жанра
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базируется на сюжете, связанном с членовредительством или лишением жизни. В

таком случае, как правило, широко применяется лексика, касающаяся анатомии и

судебной медицины. Научно-фантастический роман богат примерами авторских

неологизмов, которые писатель вводит с целью описать фантастические явления и

процессы языковыми средствами, которые отсутствуют в официальном принятом

языке.

Также наглядно видна разница между произведениями писателей,

имеющими профессиональное медицинское образ ование, и писателей, таким

образованием не обладающим. Писателям -специалистам открыто большее

количество профессионализмов и выражений с узким семантическим значением,

поскольку они свойственны их повседневной речи, в то время как писатели -

неспециалисты вынуждены пользоваться лексико-семантическими единицами с

более широкоупотребляемым характером, которые менее подвержены

профессиональному кодированию, или проводить детальное исследование в

области медицинской науки и свойственным ее представителям

профессионализмам.

В качестве основного материала исследования мы использовали сборник

рассказов Оливера Вулфа Сакса «Человек, который принял свою жену за шляпу»,

поскольку автор, будучи опытным невропатологом, посвятившим работе

большую часть сознательной жизни,  описывает клинические случаи из своей

врачебной практики, в связи с чем , он активно использует доступный ему багаж

профессионального языка.

Disease, sickness – болезнь:

Happyorfatalresolution – благополучный или смертельный исход:

Pathology – патология:

Trisomicalbinofemaleof  21 – трисомик-альбинос, пол женский, 21 год:

Neurology – неврология:

Mindandbrain – мозг и сознание:
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Clinical – клинический:

Case-history – клинические истории:

Patient – пациент:

Deficit – дефицит:

Loss of speech, loss of memory, loss of vision, loss of dexterity, loss of identity

– утратаречи, памяти, зрения, подвижности, личности:

Dysfunctions – дисфункция:

Neural or mental function – каждаяфункция:

Injury – рана:

Failure to develop –неправильноеразвитие:

Damage to a particular portion of the left hemisphere of the brain –

поражениеопределенногоучасткалевогополушария ;

A cerebral neurology – церебральнаяневрология;

Specific powers - linguistic, intellectual, perceptional – различныеспособности

– лингвистические, интеллектуальные, перцептивные;

Specific «centres» in the brain – определенныемозговыецентры;

Complexphysiologicalbasis– сложный физиологический базис.

Как видно из приведенных примеров, медицинское лексико -семантическое

поле представлено как набор единиц, присущих разным отраслям медицины.

Здесь присутствуют и лексемы, свойственные как базовой медицинской лексике

(например, pathology -  патология; injury – рана; disease – болезнь), так и узкой

области медицины, неврологии ( acerebrialneurology – церебральная неврология;

lossofspeech – утрата речи; neuralormentalfunction – невральная или ментальная

функция).

В научно-технических текстах каждый элемент лексической системы

отдельной области имеет строго ограниченый круг значений, часто включаю щий

лишь единичный вариант, в связи с чем , слова остаются элементами

однозначными, так как в текстах подобной специфики не допустима двоякая

трактовка одного и того же термина. В художественном тексте подобное «табу»

опускается, и свойственное определенном у слову скромное семантическое поле
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разрастается, охватывая новые значения и определения, как правило, переносные,

поскольку эти слова привязаны к профессиональной сфере деятельности и,

будучи употребляемыми как аллюзии к их основной роли, сохраняют свое

главное значение.

Hear this melodious borborygmus of your sister`s speech? –

Яодинслышуизящноебурчаниевречитвоейсестры ? [Saks, c. 134] (borborygmus –

урчаниевживоте).

Everyone knows – relapse is coming – Каждыйзнает, чторецидивнаступит.

[Saks, c. 56] (relapse – повторение каких-либо клинических симптомов или

процессов, здесь вступает как обозначение грядущее возобновление деятельности

персонажа).

С первого взгляда бросается в глаза большое количество лексических единиц

латинского происхождения, характер ных для профессиональной медицинской

лексики. Их присутствие создает необходимый эффект погружения в лексико -

семантическую среду конкретной профессиональной деятельности, воссоздавая

реалии, которыми оперируют представители данной деятельности.

Aphonia – афония (потеря звучности голоса при сохранении возможности

говорения шепотом);

Amnesia – амнезия (потеря памяти);

Thrombosis – тромбоз (прижизненное формирование внутри кровеносных

сосудов свертков крови, препятствующих свободному протоку крови по

кровеносной системе);

Hysteria – истерия (функциональное нервно -психическое заболевание);

Neurosyphilis – нейросифилис (общее название поражений нервной системы

сифилитической природы).

Приведенные выше примеры являются строго зафиксированными,

классическими обозначениями известных болезней, классифицируемых как

нарушение нормального функционирования определенных комплексных систем

организма. Латинское происхождение данных лексических еди ниц

подтверждается использованными морфемами – суффиксами -is, -a,
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характерными для образования имен существительных в латинском языке, а

также корневыми морфемами, семиотика которых относится к латинскому языку.

В произведении Сакса номинативы болезней ис пользуются в прямом своем

значении, сохраняя статус термина, т. е. семантическую узость. Происходит

моделирование штатной врачебной ситуации, при которой персонаж -врач

оперирует элементами родственной ему специализированной лексики.

Forallofthesedysfunctions(anotherfavoriteterm), wehaveprivativewordsofeverysort

– Aphonia, Aphemia, Aphasia, Alexia, Apraxia, Agnosia, Amnesia, Ataxia–

awordforeveryspecificneuralormentalfunctionofwhichpatients, throughdisease,

orinjuryorfailuretodevelop, mayfindthemselvespartlyorwhollydeprived [Sacks, c. 5].

– Для всех этих дисфункций (еще один любимый термин) есть соответствующие

наименования: Афония, Афемия, Афазия, Алексия, Апраксия, Агнозия,

Амнезия, Атаксия -- по одному на каждую способность, частично или

полностью утраченную в результате болезни , травмы или неправильного

развития [Сакс, с. 9].

Toward the end of the century it became evident to more acute observers – above

all to Freud, in his book Aphasia– that this sort of mapping was too simple, that all

mental performances  had an intricate internal structure, and must have an equally

complex physiological basis  [Sacks, c. 6] – К концу ХIX

веканаиболеепроницательнымисследователям, и в первуюочередьФрейду,

писавшемукнигуобафазии, сталоясно, чтотакой "картогра фический"

подходчрезмерноупрощаеткартинуреальныхпроцессов. Сложной структуре

ментальных актов  должен соответствовать не менее сложный

физиологический базис [Сакс, с. 10]

One important reason for the neglect of the right, or «minor», hemisphere, as it

has always been called, is that while it is easy to demonstrate the effects of variously

located lesions on the left side, the corresponding syndromes of the right

hemisphere are much less distinct [Sacks, c. 6] – К

правомуполушариюдолгоевремяотносилисьснисходительно –

оносчиталосьвторостепенным и непривлекалодолжноговнимания. Одна из
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причин подобного отношения состоит в том, что связанные с правым

полушарием синдромы  трудно различимы, тогда как последствия поражений

противоположной части мозга  выступают гораздо резче [Сакс, с. 11].

Во «Введении» автор дает краткую справку об истории развития и основных

тенденциях развития данной отрасли науки о нервной системе человека –

неврологии. В приведенных  выше примерах видно, что использованные

элементы, составляющие лексико -семантическое поле текста, напрямую

относятся к медицинское лексике, относящейся к неврологии, и представляют

собой фиксированные языковые обозначения различных органов тела и

физических процессов. Язык данной части произведения сохраняет черты научно -

технического текста, избегая несвойственной терминологии двусмысленности и

профессионализмов, принятых в кругу врачей.

Перевод данной части произведен согласно правилам русского языка,

формирующим новое строение предложения при раскодировании заложенного

сообщения в исходном тексте. Переводчиком был использован прием дословного

переложения с незначительными грамматическими и лексическими изменениями:

Corresponding syndromes of the right h emisphere –

связанныесправымполушариемсиндромы ;

Physiological basis – физиологическийбазис;

Mental performances – ментальныеакты.

Какмыможемзаметить, слово «performance»

здесьпредстаетневпервомсвоем значении,

авновомзначенииподвлияниеммедицинскоголексико -семантическогозначения,

аименно «how well a person, machine, etc. does a piece of work or an activity»

[Cambridge Dictionary]. Оно приобретает черты поля, которое превращает его в

единицу неспециальной лексики, привязанной к медицинскому специальному

языку. Перевод данной единицы – акт – представляет собой семантическую

трансформацию.

Для данного произведения характерно использование терминологической

медицинской лексики зачастую без последующего разъяснения смысла для
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неосведомленных читателей, что затрудня ет процесс раскодирования сообщения,

заложенного в тексте автором. Без более детального исследования в области

анатомической и неврологической наук невозможно точно определить значение

некоторых слов. Например:

Cirrhosis – цирроз;

Topographicalmemory – топографическая память;

Mammillarybodies – маммилярные тела.

Данные элементы не имеют никаких сопутствующих пояснений от автора и

могут лишь приблизительно раскрыть свое значение в контексте окружающего

текста:

Impression: probablyKorsakov`ssyndrome,

duetoalcoholicdegenerationofthemammillarybodies [Sacks, c. 19] - Впечатление:

скорее всего синдром Корсакова, результат патологии мамиллярных тел,

вызванной хроническим употреблением алкоголя" [Сакс, с. 24].

В последующем развитии сюжетной линии и присущег о ей детального

описания рассуждений и процессов, происходящих в голове персонажей, термин

«маммиллярное тело» никак не комментируется с целью представить читателю

более полное значение данной единицы медицинского лексико -семантического

поля. В связи с этим читатель оказывается вынужден либо продолжить

знакомство с произведением, оставаясь в неведении, либо провести

соответствующее научное расследование. Однако читатели, по долгу профессии

или просто располагающие изначально в своем лексическом багаже

необходимыми познаниями в области неврологии, выступят непосредственными

адресатами сообщения, заложенного автором, и «маммиллярные тела» вызовут

ассоциативную реакцию, вызвав в сознании концепт «комплекса структур заднего

отдела гипоталамуса, входящих в состав  лимбической системы».

Как можно заметить, у термина «маммиллярное тело» есть зафиксированный

перевод в русском языке, представляющий собой частичную транслитерацию

(mammillary – маммиллярный) и классический дословный перевод ( body – тело).
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Переводчик последовал сложившейся традиции научно -технического перевода и

использовал закрепленный эквивалент, сохранив, таким образом, максимальную

точность.

Для сборника рассказов «Человек, который принял свою жену за шляпу»

характерен специализированный медицинский язык, практически лишенный

узкоспециализированных профессионализмов. Однако отдельные элементы

лексики медицинского языка, а именно терминологические единицы оказываются

словами, семантическое поле которых расширяется посредством использования

автором их номинативов в метафорическом контексте. В результате данного

феномена слова, в научно-техническом медицинском языке имеющие одно

значение и потому сохраняющие статус термина, перестают соответствовать

требованиям термина и в некотором роде лишаются этого ст атуса. Например:

Lisa didn`t want to come back. We found out the truth later when she was asleep,

and no one could disturb her peaceful retrograde amnesia  [Sacks, c. 55] –

Лизанезахотелавозвращаться . Правда обнаружилась уже тогда, когда она спала, и

ее безмятежную ретроградную амнезию  ничто не беспокоило [Сакс, с. 59]

Здесь термин «ретроградная амнезия» выходит за рамки своего

классического использования, приобретая новый смысловой оттенок благодаря

автору. Превратившись в метафору, амнезия получает новое  значение

«абсолютная верность прошлому и игнорирование настоящего». Однако

официальный эквивалент в переводе на русский язык сохраняет свою значимость,

и только окружающий текст, образовывающий комплексную структуру метафоры

и подразумевающий использовани е ненаучного значения термина, дает понять,

что здесь амнезия перестает быть именно языковым знаком, обозначающим

глобальное нарушение работы мозговых центров, отвечающих за память.

Имеющийся в русском языке точный эквивалент amnesia – амнезия, образованный

при помощи транслитерации с латинского языка, выступает как художественный
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троп и своей терминологичностьюсоздает придает необходимый колорит

специализированного языка персонажа -врача.

При этом существуют лексические единицы, не относящиеся к специальной

медицинской лексике, но включаемые автором в профессиональный речевой

оборот в связи с более полным описательным потенциалом нежели у уже

имеющихся элементов специальной лексики. Наприме р, развитие в

профессиональном отношении получает существительное « disembodiment» в

рассказе TheDisembodiedLady. Как можем заметить сразу, это существительное

образовано с помощью именного суффикса –ment, обозначающего

принадлежность слова к определенной ч асти речи, а именно к существительному

и присоединенного в корневой морфеме -bodi-, а также отрицательного аффикса

dis-, придающего негативную номинацию.

Sheis, asfarasIknow, thefirstofherkind,

thefirsthumanbeingwhotrulyknowswhatdoes disembodimentmean [Sacks, c. 31]. – И,

насколько мне известно, она была единственным существом на все свете, по -

настоящему знающим, что такое «бестелесность» [Сакс, с. 34]

Таким образом, в русском переводе статус слова бестелесность показан

более отчетливо, чем в исходном т ексте, так как переводчик использовал

пунктуационный знак в виде кавычек , чтобы подчеркнуть терминологичность

введенной лексической единицы, сохранив при этом эквивалентность

disembodiment.

Как было отмечено ранее, язык сборника рассказов «Человек, которы й

принял свою жену за шляпу» имеет в своем обиходе мало профессионализмов,

свойственных речи невропатологов. Вероятно, этот аспект речи профессионалов

был опущен сознательно, с целью облегчить читателям доступ к пониманию

воспроизводимых ситуаций в произве дении. Таким образом, главным

препятствием на пути аудитории становится обширное терминологическое поле,

относящееся к отрасли неврологии, осветить которое можно, используя
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специальную литературу или знания носителей информации, непосредственно

знакомых с лексическими единицами данного поля.

Neuroma – невринома;

Distalpartsofnerves – дистальнаячастьнервов;

Peripheralpathologicaldisorder – периферийнаяпатология;

Faradization – фарадизация;

Excruciating root-pain – «ишиасная» боль.

Как можно заметить в приведенных выше примерах, методики перевода

стремятся сохранить полную эквивалентность сообщения, закодированного на

исходном языке, чтобы информация не пострадала при переложении текста с

одного языка на другой, однако присутствуют незначительные модификации

грамматической структуры словосочетаний, таких как

peripheralpathologicaldisorder , при переводе которого опускается элемент

словосочетания disorder в связи с его заменяемостью русским эквивалентом

патология, семантическое  поле которого подразумевает наруш ение

функционирования систем.

В тексте также присутствует огромное количество эпонимов – имен

собственных, перешедших в названия. Эпонимы особенно характерны для

медицинской лексики, так как в данной отрасли наук многие болезни,

расстройства, симптомы, органы тела, фармакологические средства названы в

честь ученых, принявших непосредственное участие в открытии, разработке и

изучении атрибутов медицины. В сборнике рассказов О. Сакса также

присутствуют эпонимы, связанные с психическими расстройствами и синдр омами

таковых.

The picture revealed by spinal tap was one of an acute polyneuritis, but a

polyneuritis of a most exceptional type: not like Guillain-Barre syndrome, with its

overwhelming motor involvement, but a purely (or almost purely) sensory neuritis,

affecting the sensory roots of spinal and cranial nerves throughout the neuraxis [Sacks,

c. 78]. – Спинно-
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мозговаяпункциявыявилакартинуполиневритасовершенноособого типа,

отличающегосяотсиндромаГиллиана-Барре,

длякоторогохарактернообширноепоражениемоторики.

I know now that retrograde amnesia, to some degree, is very common, if not

universal, in cases of Korsakov`s [Sacks, c. 44] - Сейчасмнеизвестно,

чторетрограднаяамнезияотносительноширокораспространена и в

тойилииноймерепочтивсегдаприсутствует в случаях болезниКорсакова[Сакс, с.

47].

The pathological physiology of the Parkinsonian syndrome  is the study of an

organized chaos, a chaos induced in the first instance by des truction of important

integrations, and reorganized on an unstable basis in the process of rehabilitation

[Sacks, c. 7] -

Патологическаяфизиологияпаркинсонизмаестьнекийупорядоченныйхаос,

вызванныйразрушениемважныхинтеграционныхсистем и

зановоорганизуемыйнанестабильнойоснове в ходевосстановления [ Сакс, с. 11].

Как видно из приведенных выше примеров, перевод эпонимов с исходного

английского языка на русский допускает инвариантность в трансформациях

лексических единиц, в том числе морфологических. В первом пр имере имеет

место классический дословный перевод, т. е. калькирование, при котором были

сохранены все компоненты словосочетания, включая тип связи слов. Во втором

переводчиком был использован прием конкретизации, при котором он вернул в

предложение опущенное автором слово для уточнения введенного термина

Korsakov`s – болезнь Корсакова. В третьем примере уже заметны значительные

морфологические и лексические трансформации термина, в исходном языке

представленного в форме theParkinsoniansyndrome , который на русском языке

был преображен в паркинсонизм. И здесь словосочетание, предполагающее

наличие обязательного номинативного атрибута syndrome,  было заменено

эквивалентом, лексически абсолютно равным исходной единице, но
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отличающимся грамматической упрощенност ью и преображением главного

описательного элемента в существительное.

Таким образом, как показывает анализ примеров,  автор использует

профессиональный медицинский язык, чтобы изобразить персонажей -врачей или

персонажей, чья специализация косвенным образом  связана с медициной

(например, детектив или биолог). Будучи опытным невропатологом, посвятившим

работе большую часть сознательной жизни, Оливер Вулф Сакс описывает

клинические случаи из своей врачебной практики, в связи с чем, чтобы добиться

максимального сходства с реальным колоритом профессионального социума,

писатель обращается к профессиональному языку и активно использует его

элементы в повествовании. Несмотря на то, что рассказам характерен

специализированный медицинский язык, они практически лишены

узкоспециализированных профессионализмов, а  отдельные элементы лексики

медицинского языка, а именно терминологические единицы , оказываются

словами, семантическое поле которых расширяется посредством использования

автором их номинативов в метафорическом контексте, в  результате чего,

некоторые из них  перестают соответствовать требованиям термина и в некотором

роде лишаются этого статуса.

2.2Особенности передачи лексико -семантических единиц медицинского поля

при переводе с английского языка на русскийв детективе Т. Герритсен «Хирург»

Лексико-семантическое поле детектива « TheSurgeon», написанного

американской писательницей ТессГерритсен, во мног ом перекликается с

«TheManWhoMistookHisWifeForaHat », а именно в области анатомической

номенклатуры. Цель детектива – представить разворачивающееся действие с

максимальной точностью, требующей использования большого количества

лексических единиц специальной  лексики различных профессий в качестве

описательных элементов. Здесь одна из главных ролей принадлежит такой
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отрасли наук, как судебная медицина, так как основу сюжета часто составляет акт

лишения жизни или членовредительства. Для логически достоверного о писания

характера ран, посмертных процессов, способов нанесения ударов, видов

умерщвления и т.д. используется медицинская лексика. С помощью

профессиональной лексики передается колорит детективного литературного

пространства, речи персонажей, создается эфф ект реалистичности происходящего

правонарушения.

Как было упомянуто выше, сквозь произведения разных жанров медицинская

лексика проходит связующим звеном, формируя общее тематическое поле. В

тексте детектива встречается огромное количество единиц медицинс кой научной

лексики, не привязанной к какой-либо из узкоспециализированных областей.

The skin – кожа;

A heart – сердце;

A throat – глотка;

A doctor – доктор;

Toremove – удалять.

Как можно заметить, именно общие названия органов, а также процессов,

связанных с непосредственным воздействием на организм хирургическим или

иным путем, являются объединяющим ядром текстов, чья жанровая тематика не

перекликается. Имеющиеся единицы лексиче ского поля располагают латинскими

аналогами, применяемыми автором в тексте.

And what is that, if not his cor? [Gerritsen, c. 98] -  Хочешь сказать, это сердце

его? [Герритсен, с. 101]

It`s cutis [Gerritsen, c. 43]. – Кожа [Герритсен, с. 46].

He couldn`t move, his killer knew exactly what does fauciummean [Gerritsen, c.

123] – Пошевелитьсябылонельзя, убийцаполоснулкакнадо [Герритсен, с. 125].
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В приведенных выше примерах видно, что латинские наименования органов

тела были интерпретированы в русском языке и сходя из имеющихся ресурсов

исконно русского багажа. В первых двух примерах элементы медицинской

номенклатуры, выраженные посредством латинского языка, переводчик

трансформировал в элементы русского медицинского языка. Соотношение

faucium – кожа  не было передано дословно, хотя  контекст подразумевал именно

его. Переводчик счел допустимым опустить при переводе одну лексическую

единицу, незначительно повлияв на закодированное информацию, главное

содержание которой осталось неизменным.

Судебная медицина представлена элементами своей номенклатуры в

произведении с целью описать полную картину совершающихся убийств и

столкновений. С ее помощью автор дает читателю понять, что и как происходит с

главными героями и второстепенными персонажами, оперирующими данной

информацией в согласии со своими мотивами. Как правило, всегда присутствует

персонаж, связанный с судебной медициной как представитель профессии –

патологоанатом. Его профессиональные навыки и речевой багаж являются

главными проводниками специализированной лексики, создающими

необходимую атмосферу детективного литературного пространства.

And so he did, as he stood outside the autopsy room [Gerritsen, c. 2] - Чтоон и

сделал, преждечемвойти в прозекторскую[Герритсенбс. 5].

I`mjuststartingtheinternalexam [Gerritsen, c. 55] –

Ятольконачинаювнутреннийосмотр [Герритсен, с. 58].

Therewasantemortembleeding? [Gerritsen, c. 3] – Что,

былопредсмертноекровотечение? [Герритсен, с. 5]

Данные элементы относятся к лексико -семантическому полю судебной

медицины, которые имеют точный эквивалент в русском языке. Переводчик

воспользовался имеющимся багажом русского медицинского языка. В

словосочетанииtheinternalexamэлемент examпредставлен не в своем главном
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значении (atestofknowledgeorskillinaparticularsubject ), его семантическое поле

включает в себя расширенный спектр значений, и одно из них связывает его с

лексикой профессионального медицинского языка, формируя единицу

узкопрофильного патологоанатомического языка.

Также автором широко применяются элементы хирургической лексики, так

как сюжет произведения напрямую завязан на одной из фундаментальных

областей медицинских наук.

Blood - кровь;

Chest - грудь;

Penetratingwound - проникающая рана;

Scalpel - скальпель;

Ventilator - аппарат искусственного дыхания;

Laparotomy - лапаротомия (этап операции на органах брюшной полости и

малого таза, заключающийся в рассечении передней брюшной стенки для

получения доступа внутрь полости).

Приведенные выше примеры являются одними из базовых понятий в сфере

хирургии, применяемыми специалистами в ходе операций или приема пациентов

на осмотр. Особую яркость речи персонажей придают профессионализмы -

лексические единицы, использующиеся в узком кругу специалистов и понятные

только посвящённым в тайны профессии. Отличаются от терминов ос обым

характером закодированной информации, в то время как термины хоть и присущи

определённому слою лексики и выступают однозначными единицами,

профессионализмам свойственна подчеркнутая ненаучность. Сокращение формы,

слова, лексическая замена, полная грам матическая реструктуризация характерны

для данных единиц.
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Let's shock him [Gerritsen, c. 12] – Электрошок [Герритсен, с. 15].

I thinkwe have a safe [Gerritsen, c. 14] - Кажется, мыеговытащили[Герритсен,

с. 17].

They`vegotaheadinjuryinTraumaOneandacodedownthehall [Gerritsen, c. 12] –

Впервойоперационной — черепно-мозговаятравма, вприемном — помирашка

[Герритсен, с. 15]

O negand  fresh frozen on the way? [Gerritsen, c. 11] – Первая отрицательная

в пути? [Герритсен, с. 14]

Без необходимых познаний в данной области человеческой деятельности

невозможно догадаться о значении приведённых лексических единиц, служащих

средством коммуникации между специалистами и только ими. Чтобы не исказить

исходное послание и не подменить значен ие употреблённой лексической

единицы, переводчику потребовалось тщательно ознакомиться с медицинской

информационной базой и проникнуть в суть языка профессионалов данной

области.

В приведенных выше примерах ярко видна специфичность используемых

профессионализмов, обладающих нестандартной для научной лексики

сокращенностью формы или полной лексической трансформацией. С помощью

подобных профессионализмов в тексте моделируется стандартная рабочая

ситуация, т.е. операция. Хирург и ассистирующие ему специалисты  общаются

между собой языком, не представляющимся понятным стороннему наблюдателю,

так как он насыщен номинативами не с прямым значением, а с особым

закодированным сообщением. Подобная лексическая трансформация

используется с целью сделать более комфортным  контакт между специалистами и

сократить время, требующееся на пояснение действий или описание возникшей

ситуации.
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Переводчик выступает здесь как связующее звено между культурами

английской и русской медицины, так как языковые традиции по отношению к

одному и тому же предмету сильно отличаются. Toshockвыступает не в значении

«tomakesomeonefeelupsetorsurprised », а как действие с мгновенным результатом,

направленным на физическое воздействие на тело пациента, а точнее

использовать «электрический ток  (электрическая дефибрилляция, контршок,

электроимпульсная дефибрилляция, элек трическая деполяризация сердца) или

лекарственные препараты и в их сочетанном применении ».

Интересная переводческая трансформация была реализована при

транскодировании культурологической связки acode–помирашка.

Согласнокембриджскомусловарю,

наиболеечастотноеупотреблениеacodeотноситсякзначению«a system of words,

letters, or signs used to represent a message in secret form, or a system of numbers,

letters, or signals used to represent someth ing in a shorter or more convenient form».

Все, что представляет собой строго структурированный свод правил, перечень

явлений, систему знаков, относится к коду. Однако в свете медицинского

лексико-семантического поля возникает еще одно значение данного номинатива,

описанное в Большом Англо -Русском медицинском словаре – ход

реанимации[Акжигитов, с. 67]. Логически можно придти к выводу, что в

языковой ситуации, описанной автором, речь идет о реанимации пациента в

приемном покое, которую один из персонажей -носителей профессиональной

медицинской лексики обозначает как помирашка, т.е. медленно наступающую

смерть пациента. У данной лексической единицы наблюдается сильн ая

негативная коннотация, которая незаметна на языке оригинала. Таким образом,

переводчик окрашивает исходную информацию, заложенную автором в текст, в

негативный тон, направляя реакцию читателя в определенное русло.

Различие в медицинских языковых традиц иях наблюдается также в

классификации  групп крови. Onegativegroupявляется прямым эквивалентом

первой отрицательной группы крови, и данная информация требует
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специального изучения со стороны переводчика, чтобы тот мог более полно

отобразить сообщение автора в переводимом текста. При этом персонаж -носитель

профессионального языка использует сокращенную форму Onegс целью

экономии времени на произношение и объяснение, что сильно повышает шансы

врачей успешно справиться со своей задачей по спасению жизни пациента. Также

присутствует лексическая единица, в переводе не упомянутая, а именно

freshfrozen. Переводчик опускает данный элемент, ограничиваясь единственным

описательным элементом в виде Oneg, и точное назначение опущенной единицы

остается не до конца понятным, поскольку freshfrozenможет выступать

описательным элементом по отношению к таким словам как кровь или плазма,

которые представляют собой соотношение целого к части.

В «TheSurgeon»так же присутствуют единицы латинской медицинской

лексики, имеющие аналоги как в английском языке, так и в русском. Их

употребление вызвано необходимостью подчеркнуть колорит и сам обытность

медицинского специализированного языка, которые усиливают эффект

достоверности происходящего.

Sinus tach.Rate`s up to one-fifty[Gerritsen, c. 32] - Тахикардияусиливается.

Ужестопятьдесят [Герритсен, с. 36]

Catherine heard Littman call out orders for cardiac drugs, saw a nurse place her

handsonthe sternumand begin pumping on the chest, head nodding up and down like a

mechanical sipping bird [Gerritsen, c. 15] – Кэтринслышала,

какЛиттманотдаетраспоряжениянасче ткардиологическихпрепаратов, видела,

какмедсестра, положиврукина груднуюклетку, делаетнепрямоймассаж —

состороныонапоходиланаклюющуюзаводнуюптицу [ Герритсен, с. 18].

Severe trauma, or an underlying cancer or infection, could set off an uncontrolled

cascadeofthrombus formation  [Gerritsen, c. 16] – Серьезнаятравма,



48

хроническоеонкологическоезаболеваниеилидажеинфекциямоглиспровоцироватьт

акойнеконтролируемыйшквалтромбинов [Герритсен, с. 18].

В первом примере уже видна лексическая трансформация, при которой

переводчиком был опущен один из элементов словосочетания sinusи

преобразован морфологически второй – tach. Данная единица приобрела новый

вид, при котором она вернулась к изначальной полной форме – тахикардия. Как

можно заметить, данная единица лексико -семантического поля представляет

собой классический пример перевода с помощью приема транслитерации.

Также широко распространены в детективе, как и в сборнике рассказов

«TheManWhoMistookHisWifeForaHat», медицинские аббревиатуры. Их

использование в речи персонажей демонстрирует строгую закрепленность за

каждой единицей лексико-семантического поля значения, что приводит к выводу

о том, что аббревиатуры есть сами по себе термины, несущие закодиров анную

информацию в краткой форме.

Howdoyouknowit`sDIC? [Gerritsen, c. 15]– Откуда мы можем знать, что у него

коагулопатия? [Герритсен, с. 18].

TraumaTwo, I`vegotSTATresultsonJohnDoe [Gerritsen, c. 17] – Вторая травма, у

меня результаты анализа по неизвестному [Герритсен, с. 20].

StartCPR[Gerritsen, c. 17] – Начинай непрямой массаж сердца  [Герритсен, с.

20].

They hadDNA to back it up [Gerritsen, c. 75] – У

нихбыланализДНК[Герритсен, с. 77].

Как можно заметить по предложенным выше примерам, способы

декодирования аббревиатур и перевода содержащейся в них информации могут

отличаться. В первом примере единица DICприравнена к упрощенному русскому

слову коагулопатия, который является составным элементом полного названия
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расстройства – коагулопатия потребления или ДВС-синдром. Таким образом,

переводчик сохранил заложенную автором мысль и трансформировал ее, опустив

некоторые элементы. Структура словосочетания преобраз илась, значительно

сократившись и оставив в качестве эквивалент с главной смысловой нагрузкой.

Во втором примере и вовсе опущена специализированная лексика, входящая

в состав выражения, замененного аббревиатурой STAT. В английском

медицинском языке данное выражение означает один из видов анализа данных –

статистический анализ. Не обладая необходимыми познаниями в аналитической

области, читатель не догадывается о том, что единица STATпредставляет собой

сокращение английского слова statistical. В медицинской лексика данная единица

представляет собой сокращенную форму в связи с удобством использования в

разговорной речи, так как, будучи профессионализмом, она служит экономии

времени и речевых усилий.

В третьем примере аббревиатура CPRявляется трехзначным отображением

полного терминасardiopulmonaryresuscitation. Данный термин означает одну из

ключевых операций, проводимых при реанимации умирающего пациента, а

именно непрямой массаж сердца. Именно этот прямой эквивалент и был

использован переводчиком при переложени и текста, вычленить из которого

нужную информацию легче, чем из обозначенной в исходном тексте единицы.

При этом русский перевод обладает значительно более простой лексико -

семантической структурой, чем английское словосочетание с использованием

латинских корней cardio- и pulmon- в элементе, описывающем направление

действия.

В последнем примере отчетливо виден закон закрепления за научным

термином переводного эквивалента в другом языке. DNAявляется единицей

научно-популярного медицинского дискурса, поскольк у этот термин получил

широкую известность благодаря различным видам книг, телепрограмм, фильмов,

статей, где его использовали для объяснения человеческого генома. Он также
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включен в специализированный лексикон детективного литературного

пространства как непременный атрибут сбора улик и выяснения личности. В

русском языке он обладает единственным эквивалентом ДНК, и оба термина

редко используются в полной форме.

Как показывает анализ иллюстративного материала, в « TheSurgeon» так же

присутствуют единицы латинской медицинской лексики, имеющие аналоги, как в

английском, так и в русском языках. Их употребление подчеркивает колорит

медицинского специализированного языка, для того чтобы усилить эффект

достоверности происходящего. С этой же целью автор оригинала использует

профессионализмы,обладающие нестандартной для научной лексики

сокращенностью формы, непонятные стороннему наблюдателю, однако,

понятные специалистам, для которых такой контакт  совершенно комфортен и

позволяет сократить время, требующееся на пояснение действий или описание

возникшей ситуации.Переводчик выступает как связующее звено между

английской и русской медицинскойкультурой, подбирая необходимые

переводческие трансформации, чтобы не потерять достоверность и

самобытностьтекста при транскодировании культурологической связки .

2.3Особенности передачи лексико -семантических единиц медицинского поля

при переводе с английского языка на русскийв научно-фантастического романе П.

Гамильтона «Дисфункция реальности»

Лексико-семантическое поле научно -фантастического романа отличается

богатым багажом авторских неологизмов, приз ванных описать явления и

процессы, для которых не существует языкового обозначения в официально

принятом языке ввиду их нереальности. В произведении Питера Гамильтона

«Дисфункция реальности» медицинская лексика, как правило, представлена
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своим анатомическим базисом, который расширяется по мере использования

имеющихся терминов или введенных автором по отношению к существам,

описываемым в произведении. В связи со сменой эпохи, что является

излюбленной темой писателей -фантастов, меняется и предполагаемый соста в

медицинской лексики, обзор которой дает писатель, исходя из своей фантазии.

Расширяется объем фармакологических средств, технического оборудования,

эпонимов, также добавляется описание чужеродных существ неуглеродной

формой жизни.

Amuscularabductor – мышца, осуществляющая отведение конечности или ее

части;

Anabscesssusapicalis – абсцесс, локализующийся  в  области верхушки корня

зуба;

A liver – печень;

A rhytm –пульс;

Cardiacdrugs – кардиологические препараты.

Основные медицинские положения остаются неприкосновенными, так как

структура человеческого тела не меняется, хотя существуют произведения, в

которых активно прорабатывается тема биоинженерии и кибертехнологий,

вживляемых в тело различных протезов и устройс тв для комфортной работы с

устройствами механической природы.

Hetookherretinalprosthesis, thereisnowaytofindLesley`scovernow [Hamilton, c.

30] – Теперь, когдаонзабралглазной протезИв, мыникогданенайдемЛесли

[Гамильтон, с. 31].

Nowaugmentationsaredead, mindsarefree [Hamilton, c. 8] –

Саугментациямипокончено, как и с рабством [Гамилтон, с. 8].
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That`syours: anewMedicalSettingsDefib , sodon`tloseitsomewhere [Hamiltom, c.

95] – На, бери; невздумайпосеять, это дефибриллятор с медицинскими

настройками [Гамильтон, с. 96].

I`ve seen this one before, his regen delay is legendary! [Hamilton, c. 100] – Черт,

я такого уже встречал, эта их задержка регенерации  просто убийственная штука

[Гамильтон, с. 101].

Don`tmessupwithguys,

theyhavemuchmoreupgradedSentinelRXHealthSystem thanyours, Eve [Hamilton, c.

60] – Несвязывайсяспарнями, укоторых « Страж здоровья» кручетвоего, Ив

[Гамильтон, с. 61].

Как видно из приведенных выше примеров, автор использовал определенные

неологизмы, сформированные из имеющихся в языке элементов лексики.

Большей частью они касаются технического описания ситуации, сопутствующего

временной эпохе инженерного оборудования. В  первом примере элемент

retinalявляется прямым указанием на сетчатку глаза, само слово латинского

происхождения. Однако в русском переводе использовался вариант глазной, т.е.

переводчик использовал лексическую единицу с большим семантическим полем,

чем у сетчатки, что относится к приему генерализации.

Во втором примере в качестве единицы медицинской лексики было

приведено слово augmentation, что означает «техническую модификацию

организма». Как правило, подобная единица трактуется как модификация любого

рода и в любой области, не только медицинской. Но поскольку в контексте

произведения закрепился именно смысловой оттенок «модификация организма»,

на протяжении всего истории речь шла об аугментации именно как о

медицинской трансформации. У данного элемента с уществует конкретный

переводной эквивалент аугментация, использованный переводчиком в ходе

переложения текста и представляющий собой пример транслитерации.
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В третьем примере MedicalSettingsDefib  представляет собой комплексную

структуру, состоящую из номин атива Defibс описательными элементами

MedicalSettings. Здесь Defibвыступает как сокращенная форма существительного

defibrillation, причем его краткая форма подразумевает превращение в

профессионализм, закрепившийся в обыденной ле ксике неспециалистов. Элемент

словосочетания MedicalSettingsопределяет характеристику встроенной

технологии, маркируя его как устройство со специфическими настройками.

Переводчик здесь калькирует сообщение на исходном языке и превращает его в

дефибриллятор с медицинскими настройками , что в полной мере передает

главную суть введенного неологизма.

В четвертом примере встречается схожая по грамматической структуре

композиция regendelay, означающая медицинскую технологию отката

регенеративных процессов, т.е. ме дленное восстановление организма

посредством искусственного вмешательства. Здесь regenвыступает сокращенной

формой существительного regeneration, что, как и в предыдущем примере,

превращает лексическую единицу, использованную автором, в доступный

элемент языковой системы мира будущего. Подобное сокращение было введено в

связи с попыткой упростить сложное название явления. Переводчик использует

метод калькирования, переводя данное выражение дословно  с сохранением

языковой связи между элементами словосочетан ия.

В пятом примере автор использовал полноценное название медицинского

устройства боевого назначения, призванное помогать организму восстанавливать

физические силы с помощью нано устройств оборудования

SentinelRXHealthSystem. Расшифровка аббревиатуры RXтак и не была дана в

тексте, из чего мы делаем вывод, что это серийный номер устройства. При

переводе данной единицы медицинской инженерной лексики был использован

прием адаптивного транскодирования, при котором лексический состав данной

единицы был почти полностью заменен на более простые эквиваленты русского

языка. Переводчик обратился к словосочетанию Страж здоровья, расценив его
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как наиболее подходящий исходному элементу перевод, который сохранит

полноту закодированного автором сообщения.

Основным способом передачи эффекта аутентичности медицинской сферы

деятельности будущего в произведении послужил такой способ

словообразования, как неологизм, характерный для жанра научно -

фантастического романа. В своем романе «Дисфункция реальности» Питер

Гамильтон, описывая медицинские технологии, прибегает к неологизму

«аугментация» и связанному с ним лексическому полю. Развитие данного

термина происходит по мере продвижения по сюжету, но при этом оно остается

связанным с медициной и биоинженерией. Основным подходом к переложению

использованных единиц лексико -семантического поля на русский язык являются

транслитерация и лексические замены с опущением отдельных элементов

словосочетаний.

Выводы по Главе II

Основная роль медицинской лексики в составе языка произведе ния

заключается в демонстрации профессиональной компетенции персонажей и

колоритизации окружающего мира. В художественных произведениях,

ориентированных на воссоздании определенного тематического окружения,

медицинская лексика присутствует в нескольких сво их ипостасях, характерных

для использования единиц профессионального лексико -семантического поля в

реальных языковых ситуациях. Рабочие элементы лексики, в том числе

профессионализмы и медицинские аббревиатуры, были обнаружены во всех

жанрах, которые были использованы в качестве материала исследования.

Сборник рассказов Оливера Сакса, направленный на освещение

нестандартных случаев из профессиональной практики автора, чьей

специальностью является неврология, содержит большое количество всех групп

медицинской лексики. Из общего объема оригинального текста было выявлено
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34,6% медицинских лексических единиц, из которых 59,3% было отведено

медицинским научным терминам, 22,8% отведено неспециальным терминам,

приобретавшим подобный статус ситуативно, 13,1% было о тведено медицинским

аббревиатурам, 4,8% было отведено профессионализмам. Из общего объема

переведенного текста было выявлено 34,5% медицинских лексических единиц, из

которых 59,4% было отведено медицинским научным терминам, 22,9% отведено

неспециальным терминам, приобретавшим подобный статус ситуативно, 13%

было отведено медицинским аббревиатурам, 4,8% было отведено

профессионализмам.

Детектив Тесс Герритсен содержит большее количество профессионализмов,

чем сборник рассказов Оливера Сакса. Текст богат лекс ическими единицами всех

групп медицинской лексики. Из общего объема оригинального текста было

выявлено 15% медицинских специальных и неспециальных значений, из которых

научные термины составляют 33%, неспециальные термины 8,8%,

профессионализмы 48,1%, меди цинские аббревиатуры 11,1%. Из общего объема

переведенного текста было выявлено 15% медицинских специальных и

неспециальных значений, из которых научные термины составляют 33,9%,

ситуативные термины 9%, профессионализмы 47,9%, медицинские аббревиатуры

11%

В научно-фантастическом романе Питера Гамильтоне «Дисфункция

реальности» встречается в равной степени как медицинская лексика, введенных

автором реалий, так и касающаяся явлений, существующих в наше время. В

области медицины лексика, в основном, касается и зобретений в области

кибертехнологий и биоинженерии. Из общего объема оригинального текста было

выявлено 10% специальных единиц, из которых медицинские термины

составляют 56%, неспециальные термины 16%, профессионализмы 16%,

медицинские аббревиатуры 12%. И з общего объема переведенного текста было

выявлено 10%, из которых неспециальные термины 17,6%, профессионализмы

16,4%, медицинские аббревиатуры 10%
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Заключение
Художественная литература затрагивает разные области человеческой

деятельности, в том числе свя занные с определенной профессиональной

тематикой. Научный труд человека, результат многовекового осмысления

природных процессов и способов воздействия на них находят отражение в

повседневной жизни людей и соприкасаются с художественной литературой.

Писатели перенимают опыт ученого общества, выступают проводниками

научного языка в мир ненаучной литературой, сталкивают в лексико -

семантическом поле одного текста специализированную и неспециализированную

лексику.

Одной из основных наук, находящей своей отражен ие в художественной

литературе, является медицина. Напрямую связанная с человеческой жизнью и

факторами, влияющими на ход процессов жизнедеятельности, медицина получила

широкое распространение в современной литературе, и писатели, в основном,

оперируют чисто научными единицами лексики, свойственными только узкому

профессиональному кругу специалистов. Функции медицинской лексики в

различных жанрах могут варьироваться, однако главной ролью является фактор

поддержания целостности происходящего и достоверной ка ртины мира

произведения.

В сборнике рассказов Оливера Сакса «Человек, который принял свою жену

за шляпу», основным стержнем лексико -семантического поля выступал

специализированный язык, свойственный области неврологии. Составляющие его

единицы формировали особую атмосферу професси онального действия, активно

воздействовавшего на окружающий мир. Неврология определяла главный сюжет

произведения, и переводчик, с целью сохранить самобытность скроенного

автором мира, при переложении текста на переводной язык придерживался

закрепленных эквивалентов. В некоторых моментах текст подвергался

грамматической и синтаксической трансформациям, и данные приемы позволяли

приспособить текст под законы русского языка, при этом передав

закодированную информацию.
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Детективу специализированная лексика при дает особую яркость, так как

главное действие всегда завязано на случае убийства или членовредительства, и

одним из основных лексико-семантических полей в произведении выступает

специфическая отрасли профессиональной медицинской деятельности, а именно

судебная медицина. Множество единиц профессионального жаргона свойственно

речи персонажей, выступающих как главные носители специализированного

языка. Использование профессионализмов, сокращений, особых конструкций и

грамматического трансформирования единиц со здает эффект достоверности

происходящего действия, и тем правдоподобней картина, чем больше описан

информационный фон – уровень текста, призванный создать эффект

правдоподобности происходящего действия в рамках концептуализации

технического окружения.

Научная фантастика располагает свободой в создании лексических единиц,

которые призваны словесно обозначать явления и процессы, не существующие в

принятом на данный момент литературном языке. Писатели -фантасты

используют неологизмы для описания фантастического  мира и его составляющих,

при этом медицинские неологизмы основаны на почве принятых реальных

научно-технических единиц. В романе Питера Гамильтона «Дисфункция

реальности», который послужил материалом исследования, присутствуют

неологизмы технического порядка, описывающие медицинские технологии мира

будущего, что является главным отображением медицинской лексики в

произведении.

Изучив художественные тексты, мы пришли к выводу, что у литераторов

существует традиция использовать единицы медицинского лексико -

семантического поля для обозначения реально существующих явлений, для

которых данные единицы представляют собой закрепленные языковые

выражения. Основываясь на выбираемых ими способах предоставления

информации, переводчик извлекает из исходного текста главн ую мысль, несущий

концепт и преобразовывает его в аналогичную по содержанию мысль на

переводном языке.
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Главный подход к переводу медицинской лексики заключается в сохранении

языковых традиций, при которых исходные единицы переводятся посредством

закрепленных за ними эквивалентов в русском языке, появившихся в результате

продолжительного обмена информацией с носителями других культур и

адаптирования заимствованных единиц медицинской номенклатуры. Существует

несколько основных подходов к переложению данных е диниц. Среди них

присутствуют такие виды трансформаций, как калькирование, транслитерация,

адаптивное транскодирование, генерализация и конкретизация.
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