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сложения поэта. Именно этим фактом обусловлен выбор данной работы в 
качестве иллюстрации индивидуального принципа стихосложения поэта. 
Наиболее удачным переводом «А Forsaken Garden», на наш взгляд, явля
ется работа Томашевского «Покинутый сад».

Путаница в ритмическом рисунке и меняющееся количество слогов 
уравновешивается одинаковьш количеством стоп в каждой строке (семь 
строк строфы имеют четырехстопный размер, последняя же, восьмая - 
двустопный). Автор перевода довольно четко следует за движением рит
ма оригинала; в первой строке, например, сохраняются, как и в стихотво
рении Суинберна, ударения на третьем, шестом, девятом и двенадцатом 
слогах. Далее происходит смещение ударений, но сохранена главная осо
бенность стихосложения английского поэта - перебои ритма. Это позво
ляет переводчи!^ передать индивидуальность ритмического рисунка 
«А Forsaken Garden».

В переводе Томашевского строфа состоит из двух катренов с пере
крестной рифмой, происходит неизменное чередование женской и муж
ской рифмы по схеме abababab, что соответствует форме оригинала. Ме
лодичность стихотворения Суинберна усиливается благодаря присутст
вию аллитерации и ассонанса. Однако в переводе, что вполне естествен
но, данный аспект остается неучтенным, что несколько изменяет мелоди
ческую окраску стихотворения.

Красота «А Forsaken Garden», как и всей поэзии О.Ч.Суинберна, - 
это красота музьпси, построенной на смешении звуков, переплетении пауз 
и ударений, а потому основная задача и трудность перевода заключается 
в том, чтобы достоверно отобразить мелодию его поэзии.
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О СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ КУЛЬТУРЕМ 

(на материале французской и русской прозы)

Для обьщенного сознания, струтоуры которого закреплены в языке, 
адекватность и неадекватность восприятия окружающей действительно
сти является существенным вопросом, поэтому адаптация иногд^льтурных
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реалий к понятиям иноязычного рецепиента представляет собой одну из 
задач художественного перевода.

Перекодировка национальных языковых реалий решает вопрос пере
дачи исторического и культурного своеобразия информации заложенной 
в тексте оригинала на иной язык. Реалии представляют собой проявления 
языковой картины народа; к ним относятся понятия, связанные с бытом 
и мировоззрением создавшего их общества и придающие национальный 
колорит оригиналу. В языке они выражаются в ^льтуремах. Культуремы 
являются обособленной группой знаков языковой картины мира, кото
рые несут в себе совокупность признаков 1^льтурологического фонда того 
или иного народа [Воробьев 1997; Злобин 2000].

Сопоставительный анализ текстов подлинника и перевода позволяет 
рассмотреть культурему как совокупность трех компонентов: содержа
ние. формальное выражение и реалия, отражаемая данным языковым 
знаком.

Сравнение текстов показало, что частотность сходных реалий 
французского и русского быта различна. Это объяснимо внешними и 
внутренними языковьши причинами. К внешним причинам относятся 
исторические, этнопсихологические, климатические факторы. К внут
ренним языковым факторам причисляются ситуативные номинации, спе
цифические виды некоторых реалий [Гак 1998:143].

Рассмотрение тультурем французского и русского текстов выявляет 
наличие симметрии и асимметрии языковых знаков, передающих реалии 
культур этих двух народов. Явление симметрии основано на консерва
тивности языка, тогда как асимметричные формы возникают как резуль
тат отклонения знаков от системных соответствий.

Рассмотрим пример симметричной перекодировки культуремы:
После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифу

рами^ танцы возобновились [П. Б: 96].
Apres ше intemiption au cours de laquelle les invites ^aient passds
dans la salle a manger pour prendre du the et des petits fours.
la danse avail repris [P.B.: 115].
Французское слово «птифуры», вошедщее в русский язык, защ)епи- 

лось в нем в начале века для обозначения пирожньк, ксхгорые по форме 
напоминали аналогичные реалии французского быта. При переводе эта 
языковая единица приняла свою изначальную форму «petits fours», т.е. 
она перекодирована симметрично на уровне формы и содержания.

i
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Асимметрия языкового знака, отражающего гультурологичеоую 
информацию, проявляется при несходстве явлений или их наименова
ний в двух культурах. Она выражается на уровне трех планов.

1. Семиотическом.
2. Парадигматическом.
3. Синтагматическом [Гак 1998].
Проиллюстрируем сказанное на примерах.
В семиотическом плане асимметрия заключается в отсутствии одно

го из компонентов знакового отнощения: обозначаемого или обозначаю
щего. Реалия, присутствующая только в русском или французском язьпсе, 
не имеет словесного эквивалента в языке перевода.

Например: В колхозе она работала не за деньги — за палочки. За па
лочки трудодней_в замусоленной книжке учетчика [С.А.. ПО].

Etaukolkhoze elle ne travaillait pas pour Г argent mais pour les petits 
batons. Les petits batons des troudoden inscrits dans un registre crasseux 
[S. A.; 23].

Языковая единица «трудодень», характерная для эпохи советской 
власти в России, не имеет эквивалента во французском языке, так как в 
этой культуре нет реалии, соответствующей данной. Это потребовало 
дополгштельных пояснений: в тексте делается сноска: «Journee - travail 
unite de calcul de la retrebution des kolkhoziens». Переводчик так же 
употребляет прием транслитерации реалии «трудодень» - «troudoden» для 
передачи исторической окраски описываемой ситуации.

Таким образом, в данном примере содержательная и формальная 
стороны языкового знака в исходном тексте и переводном тексте сим
метричны, а асимметрия проявляется в отсутствие самой реалии (третье
го компонента культуремы).

Рассмотрим иное соотношение симметрии и асимметрии языкового 
знака в семиотическом плане.

В темноте над головой трезвонили сорок соуоков, по земле со зво
ном разъезжались конки [П.Б.: 107].

Dans Г obscurite on entendait la- haul le carrillon des quarante 
quarantaines d'e^lises de Moscou et au ras du sol le tintammarre des 
omnibus, qui couraientdans tous lessens [P.B.: 127].

В оригинале словосочетание «сорок сороков» самодостаточно и не 
требует объяснений. Оно было понятно всем русскоговорящим в начале
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века, тогда как для французского читателя это выражение непонятно. 
Поэтому переводчик добавляет выражение «d eglises de Moscou».

В этом примере симметрия сохраняется на уровне содержательной 
стороны знака, тогда как асимметрия проявляется в его формальной 
стороне, а также в отсутствии реалии в культуре народа, на язык которо
го переведен рассматриваемый текст.

Сопоставление текстов на французском и русском язьпсах выявляет 
примеры «неожиданного» перевода культуремы. Например:

... вместо того, чтобы снять итяпу, махнул портфелем в сторону 
и ноги согнул, как будто собирался пуститься в присядку [Б.М.: 227].

... се qu' 'И faisait lieu d'oter son chapeau, battit Г air de sa serviette 
etplia lesgenoux comme s' il voulait executer une danse russe [B.M.; 322].

В данном примере язьпсовой знак, отражаюппш культурему «в при
сядку», асимметричен, так как в ку'льтуре французского народа нет такого 
понятия. Переводчик употребил описательный прием при передаче этой 
реалии. Содержательная и формальная стороны языкового знака, пере
дающего данную реалию, также асимметрична

В семиотическом плане асимметрия языкового знака проявляется в 
том случае, когда данная реалия присутствует в двух культурах, но в 
одной из них она лексически не обозначена. Это относится к лакунам 
номинации. Существует два вида лакун; коннотативные и контрастивные. 
Возникновение коннотативных лакун основано на смещении )^льтур^ 
тогда как контрастивные являются следствием сдвигов внутри одной 
культуры [Сорокин 1988: 147]. Например, эскалаторы существукот и в 
России и во Франции, но перед парижским эскалатором можно видеть 
надкшсь «Escalier roulant» (тёсакйцие), что является лакуной номкшации 
[Гак 1998: 147].

В парадигматическом плане асимметрия язьпсового знака, пере
дающего культурему, проявляется в том случае, когда обозначаемое и 
обозначающее прис^вукот в обеих культурах, но на одном из уровней 
знаковькх отнощений: на уровне реалий значений или самих знаков суще
ствует расхождение.

Например:
Стояло бабье лето, последние дни жаркой золотой осени \ 134].
С etait I ete de la Saint — Martin, les derniers beaux jours d' automne 
dore et chaud [P.B.; 154-155].
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В данном примере рассматриваемая реалия существует в культуре 
русского и французского народов и отражена в их язьпсах. На этом уров
не культуремы симметричны. Но отрезок времени года с характерным 
типом погоды ассоциируется в сознании двух народов с разными поня
тиями; в русском языке он выражен более просторечной формой «бабье 
лето», тогда как во французском языке он взаимосвязан с религиозным 
праздаиком «Saint-Martin» и определяет погоду первой половины ноября 
[НФРС 1997: 270]. В формальной и содержательной сторонах эти куль
туремы асимметричны.

Во французском языке также существует синоним рассматриваемого 
выражения - ‘ I 'e te  indien', который несет в себе большую стилистиче
скую нагрузку. Он является калькой английского выражения «Indian 
summer». Переводчик избрал более нейтральный вариант, что частично 
изменило стиль повествования.

В синтагматическом плане асимметрия при переводе культуремы 
основана на том, что предметный ряд в своей континуальности (термин 
В.Г.Гака) делится по-разному в двух социумах. Два смежных явления, 
составляющие часть одного процесса, могут обозначаться словом- 
термином в языке одного народа и разными наименованиями в языке 
другого народа. Например;

Шли и пели «Вечную память» и когда остановились, казалось, что
ее по заложенному продолжают петь ноги...

Ils allaient toujours et lorsque cessait le chant funebre, on croyait 
entendre continuant sur leur lancee chanter lesjambes... [B.P.; 11].

В рассматриваемой словосочетании «Вечная память» заключает в 
себе взаимосвязь двух процессов неразрьшно связанных по времени и 
по значению. После смерти человека ему желают попасть в рай и как бы 
«обещают» всегда поминать в молитвах. Во французской ку.льтуре у 
аналогичной молитвы нет особого названия, поэтому переводчик приме
нил словосочетание «chant funebre» для выражения смысла происходяще
го словом «fimebre».

Рассмотренные примеры проиллюстрировали симметрию и асим
метрию языкового знака в семиотическом, парадигматическом и син
тагматическом планах, возникающую при переводе на уровне содержа- 
цпя «отражения существования самой реалии в той или иной 1улыуре.
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Это явление объясняется особенностями язьпсовой картины мира 
каждого народа, наличием общебытийного базиса и переходом тд^льтурем 
из одного языка в другой.
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К ВОПРОСУ о возможности ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
И ПЕРЕВОДА ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СЛОВ

Окказионализмы, являясь неотъемлемой частью индивидуально
авторского стиля, вбирают в себя особенности культуры, истории и мен
талитета носителей данного языка.


