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Текст задачи. Образ

розы — сложный и много-

плановый символ в миро-

вой литературе. Как он реализуется

в поэзии Р. Бёрнса и каковы особен-

ности его перевода на русский

язык?

а) Выделите ключевые слова

для информационного поиска.

б) Найдите необходимую ин-

формацию.

в) Обсудите и проанализируйте

собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните ваши выводы с

культурным образцом
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ИИзз  ппооээттииккии  ррооззыы

Родословная розы уходит в глу-

бокую древность. Самые первые

сведения о ней встречаются в древ-

неиндийских сказаниях, хотя роди-

ной «королевы цветов» считается

Персия. Персы любят цветы, и самой

популярной темой их поэзии являет-

ся красота весны и любовь соловья и

розы… Если розу срывают, соловей

вскрикивает. Тема эта нашла широ-

кое отражение в персидской литера-

туре, самым ярким представителем

которой был Омар Хайям.

Но не только Хайям отдавал

дань розе. «Бустан» — цветочный

сад и «Гюлистан» — розовый сад —

известные сочинения Саади. А по-

эма Низами «О любви Лейли и Мед-

жнун» даёт нам представление о

персидских садах двенадцатого ве-

ка. Низами описывает сад, в кото-

рый приходит Лейли. Упоминает

красные тюльпаны, жёлтые розы,

нарциссы: где «листья дикой розы

купаются в серебристых фонтанах

жасмина, и ирис поднимает свою го-

лову. На чинарах воркуют голуби. На

самой верхней ветке сидит соловей

и вздыхает, как Меджнун, а внизу ро-

за, как Лейли, подняла свою голову и

смотрит на птицу».

Из книги «Мифы народов мира»

мы узнаем, что Брахма, споривший с

Вишну о цветах, сначала отдал пред-

почтение лотосу, но, увидев розу, из-

винился перед Вишну и признал

первенство за розой. По преданию,

Лакшми, самая красивая женщина

на свете, родилась из раскрывшего-

ся бутона розы.

По одной из античных легенд,

роза покраснела от того, что на её

лепестки упала капля крови с ноги

Афродиты, уколовшейся шипом ро-

зы во время поисков Адониса.

Привезённая из восточных

стран в Древнюю Грецию, роза по-

свящается богине красоты Афроди-

те. Венками из роз греки украшали

невест, а розовыми лепестками усы-

пали покои новобрачных. Но венки

на голове и груди древних греков яв-

лялись также и знаком траура и сим-

волом кратковременности жизни. О

силе их любви к цветам можно су-

дить хотя бы по тому, что первая зна-

менитая вязальщица розовых вен-

ков Синиона из Глицера была увеко-

вечена греческим живописцем

Паузиасом. Впоследствии за копию

с этого портрета римский полково-

дец Лукулл заплатил золотом.

Во времена христианства свя-

тые отцы начинают называть розу

«райским цветком» и посвящают её

богородице. Возникают легенды:

святой Доминикий, желая быть угод-

ным Богу, раздирает грудь терния-

ми, которые превращаются в розы…

ФФ..  УУииллррааййтт..  
ММееттааффоорраа  ии  ррееааллььннооссттьь

Флористическую метафоричес-

кую сеть образуют метафорические

концепты «цветок — девушка», «цве-

ток — судьба», «цветок — поэт», «де-

рево — поэт», «колос — националь-

ный шотландский герой» и др. Фло-

ристическая метафорическая сеть

формирует значительный фрагмент

метафорического поля Земля мета-

форической картины мира Р. Бёрнса.
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Метафорический концепт «цветок»

репрезентирует пространство при-

родного бытия, по аналогии с кото-

рым складывается представление о

существовании как материальных,

так и идеальных объектов и явлений.

Метафора, основанная на упо-

доблении цветка и живого существа,

имеет свою историю функциониро-

вания в поэтических текстах. Для

Бёрнса концепт «цветок» становится

мироформирующим и принимает

различные смысловые нюансы. Так,

наиболее продуктивным является

метафорический концепт «цветок —

девушка». Различаются лишь смыс-

ловые акценты.

The tender flower that lifts its head

elate;

Helpless must fall before the

blasts of Fate:

Sunk on the earth defaced its

lovely form.

Unless your shelter ward the

impending storm (“The Rights of

Women”) [Burns 1994: 244].

«The tender flower» — «нежный

цветок» представляет яркий пример

метафорической номинации, где

вспомогательный субъект, «девуш-

ка», введён имплицитно; мы догады-

ваемся о наличии второго смысла

лишь на основании контекста. При-

чём для поэта не имеют значения

форма, цвет цветка, нет указания и

на вид (роза, маргаритка). Следова-

тельно, главным принципом перено-

са значения выступает функция ме-

тафоризируемого объекта, его атри-

бутивные качества: «tender» —

«мягкий, нежный».

В стихотворении «То Miss

Cruikshank» метафорический кон-

цепт «цветок — девушка» репрезен-

тируется номинативной метафори-

ческой конструкцией «Beautious

rose — bud..., blooming in thy early

May» [Burns 1994: 266], которая так-

же строится по принципу переноса

значения с «цветка» на «девушку».

Но здесь в основу метафоризации

положен возраст, молодость как по-

ра цветения. Метафорическая номи-

нация «rose — bud» несёт значение

юности. А уточнение цветка по ви-

ду — «rose» (роза) — связано, скорее

всего, с тем, что этот цветок изна-

чально является символом женст-

венности, женского начала. Вторая

часть метафоры — «blooming in thy

early Мау» — выступает в роли вспо-

могательного субъекта метафориза-

ции. Заметим, что при транспозиции

концепта «bud» на русский язык, где

существует чёткая градация сущест-

вительных по родам, несколько не-

удачной представляется словофор-

ма мужского рода «бутон». Метафо-

рическое сочетание «thy early Мау»

становится трансформацией самого

прекрасного периода жизни челове-

ка, олицетворением его «цветения».

Цветок в художественном текс-

те обычно несёт коннотацию моло-

дости, ассоциируется с красотой.

Использование этого образа в при-

ведённом выше сочетании связано с

молодостью, неопытностью героини

(такой поэт видит свою возлюблен-

ную), а конкретизация объекта по

виду (роза) определяется женским

началом, которое неотъемлемо от

понятия «роза». Эти цветы дарят

возлюбленным, розы так же пре-

красны и божественны, как избран-

ницы сердца. Но «роза» несёт не

только однозначно положительный

элемент коннотации. Ассоциатив-

ный фон концепта «роза» включает в

себя и шипы, колющие и ранящие
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любящего человека. Заметим, одна-

ко, что в данном сочетании опреде-

ляющей является лексема «ever» —

«вечная», выводящая идеальный

объект, романтический образ.

ББааррххууддаарроовв  ЛЛ..СС..  
ННееккооттооррыыее  ппррооббллееммыы
ппееррееввооддаа  ааннггллииййссккоойй
ппооээззииии  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк

Понятие «уровня перевода» мо-

жет быть, по нашему мнению, связа-

но с распространёнными в теории

перевода понятиями «эквивалентно-

го» (иначе — «адекватного»), «бук-

вального» и «вольного» перевода.

Вообще говоря, понятие переводче-

ской эквивалентности («адекватнос-

ти»), не сводится, видимо, исключи-

тельно к вопросу о выборе надлежа-

щей единицы перевода на том или

ином языковом уровне; однако для

качественной характеристики пере-

вода решающее значение, очевид-

но, имеет правильный выбор этой

единицы в каждом конкретном слу-

чае на требуемом уровне языковой

иерархии.

а) Перевод, осуществляемый на

уровне, необходимом и достаточном

для передачи неизменного плана

содержания при соблюдении норм

ПЯ, является переводом эквива-

лентным. Единица перевода была

выбрана на уровне, необходимом и

достаточном для полной передачи

всей информации, заключённой в

тексте подлинника при условии со-

блюдения всех грамматических,

лексических и стилистико-прагма-

тических норм переводящего языка.

б) Перевод, осуществляемый на

более низком уровне, чем тот, кото-

рый необходим для передачи неиз-

менного плана содержания при со-

блюдении норм ПЯ, оказывается пе-

реводом буквальным. Следует под-

черкнуть, что буквальный перевод

недопустим, ибо, как вытекает из

его определения, при такого вида

переводе либо искажается содержа-

щаяся в исходном тексте информа-

ция, либо нарушаются нормы ПЯ,

либо, наконец, имеет место и то, и

другое. Поэтому случаи буквального

перевода, встречающиеся в пере-

водческой практике, следует рас-

сматривать как ошибку переводчика

(сколь бы «типичной», распростра-

нённой ни была такая ошибка).

в) Перевод, осуществленный на

более высоком уровне, чем тот, ко-

торый достаточен для передачи не-

изменного плана содержания при

соблюдении норм ПЯ, является

вольным.

Перевод осуществляется на

уровне предложений, то есть исход-

ные английские предложения пере-

даются как неделимые единицы,

тогда как их вполне можно было бы

перевести, как говорят, «ближе и

тексту», то есть на уровне словосо-

четаний и даже отдельных слов.

Нетрудно заметить, что вольный

перевод в целом более приемлем,

чем буквальный — при вольном пе-

реводе, как правило, не имеют мес-

та ни смысловые искажения, ни на-

рушения норм ПЯ. Недостатком

вольного перевода, однако, являет-

ся то, что при нём значение исходно-

го текста передаётся не вполне точ-

но — происходит слишком большая

потеря информации ввиду того, что

исходный текст подвергается слиш-

ком глубоким преобразованиям там,

где их можно было избежать. При
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этом всегда есть опасность перейти

ту неуловимую грань, где вольный

перевод перерастёт в «отсебятину».

Даже в вышеприведённых перево-

дах, выполненных опытными масте-

рами, имеет место некоторое изме-

нение передаваемого смысла по

сравнению с исходным текстом; на-

пример, во втором примере в под-

линнике речь идёт лишь о душевном

состоянии автора повествования, в

то время как в русском переводе по-

лучается обобщение (сказанное от-

носится не только к герою повести,

но и к любому лицу вообще). У менее

опытных переводчиков подобные

смысловые отклонения при вольном

переводе ещё более заметны.

Разумеется, тезис о предпочти-

тельности вольного перевода бук-

вальному не является абсолют-

ным — следует также принимать во

внимание и жанровую характеристи-

ку подлинника. Если при переводе

художественной литературы воль-

ный перевод вполне терпим и встре-

чается нередко, то при переводе

текстов официальных, юридических

и дипломатических вольный пере-

вод совершенно недопустим.

В любом случае при переводе

текстов всех типов и жанров тем ви-

дом перевода, к которому должен

стремиться переводчик, является

перевод эквивалентный. На практи-

ке, однако, квалификация того или

иного перевода как «эквивалентно-

го» или «неэквивалентного» (если

иметь в виду перевод достаточно

длинных отрезков текста) вряд ли

может быть осуществлена с прямо-

линейной категоричностью. Пра-

вильнее будет говорить о разной

степени эквивалентности перевода,

о большем или меньшем его при-

ближении к «полностью эквивалент-

ному», который фактически оказы-

вается скорее неким идеалом, чем

реальностью.

ММееттооддииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй

Работа ученицы девятого клас-

са школы №48 г. Калининграда Алек-

сандры Сазонтовой.
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