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Художественный перевод значительно от-
личается от других видов перевода, он предпо-
лагает речевое творчество переводчика, обла-
дание литературным талантом. Такой вид пере-
вода активирует мыслительную деятельность,
художественный вкус, расширяет кругозор, а так-
же углубляет знания как иностранного, так и рус-
ского языков. Он должен быть максимально
адекватным в передаче образной и эмоциональ-
ной стороны, переводчику необходимо старать-
ся творчески подойти к передаче оттенков на-
строения и чувств автора. Специализация пере-
водчика в области художественного перевода
предполагает наличие литературного таланта
или, по крайней мере, умение облекать свою
письменную речь в литературную форму, соот-
ветствующую стилю того или иного автора
[3, с. 75–76]. В художественных произведениях
затрагивается очень небольшой круг тем, в ос-
новном это жизнь, мысли человека, поиск пути
и смысла жизни, и количество художественных
средств, используемых для описания этих тем,
практически безгранично. Каждый автор стре-
мится выделиться, внести что-то новое, заин-
тересовать читателя. И задача переводчика –
не просто сохранить содержание произведения,
но также стиль, жанровый характер произведе-
ния и средства художественного выражения. Он
как бы сам должен стать писателем.

Правило для перевода художественных
произведении одно – передать дух переводи-
мого произведения, чего нельзя сделать ина-
че, как передать его на языке перевода так,
как бы написал его сам автор на этом языке,
если бы он был его носителем [2, с. 246–247].
Не всегда это возможно, поэтому и остаются
до сих пор непознанными для представителей
других народов такие великие поэты, как
А.С. Пушкин, Дж. Байрон или В. Гюго, но к
этому следует стремиться [1, с. 26].

Перевод должен указывать на эпоху со-
здания оригинала. Поэтому переводчик должен
стремиться к тому, чтобы его перевод вызывал
у читателя перевода те же чувства и эмоции,
какие возникают у читателя при прочтении ори-
гинала художественного произведения. «У каж-
дой эпохи есть свой стиль, и недопустимо, что-
бы в повести, относящейся к тридцатым годам
прошлого века, встречались такие типичные
слова девяностых годов, как настроения, пере-
живания, искания, сверхчеловек… В переводе
торжественных стихов, обращенных к Психее,
неуместно словечко сестренка… Назвать Пси-
хею сестренкой – это все равно, что назвать
Прометея братишкой, а Юнону – мамашей»
[4, с. 117]. Эпоху переводчик может отразить при
помощи лексических, морфологических и син-
таксических архаизмов. Так, в переводе, выпол-
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ненном в девятнадцатом веке, язык автора до-
вольно тяжелый, и тем самым он несет в себе
дух того времени в отличии от перевода двад-
цатого века, который написан на современный
манер и легко читается. При рассмотрении лек-
сики, которую использовали переводчики так-
же ярко видны реалии того времени, а также
прослеживается личность переводчика. В каче-
стве примера можно привести перевод наиме-
нований оружия: так, cuirasse, mousquet,
pertuisane в переводе девятнадцатого века зву-
чат как «панцырь, карабин и пика», в то время
время как в переводе двадцатого века они зву-
чат как «доспехи, мушкет, бердыш». В процес-
се перевода переводчик использует различные
трансформации с целью достижения максималь-
ной адекватности перевода.

Актуальность данной работы обусловле-
на тем, что язык нестабилен, он постоянно раз-
вивается, видоизменяется. Некоторые понятия
исчезают, некоторые устаревают, а другие при-
обретают дополнительные значения. Соответ-
ственно, и текст перевода не является чем-то
неизменным и статичным, и с каждым витком
истории на одну и ту же языковую ситуацию
можно смотреть под разным углом. Именно по-
этому для нас представляет интерес исследо-
вание перевода в диахроническом аспекте на
конкретном примере перевода известного рома-
на Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

Объектом исследования является ху-
дожественный дискурс с диахронической
точки зрения.

Предметом исследования являются
языковые средства, выявляющие диахрони-
ческие процессы в языке перевода.

Цель работы заключается в выявлении
и изучении особенностей переводного текста
XIX в. и канонического для нашего времени
перевода XX в., а также определении приемов,
использованных переводчиком, для передачи
идейно-композиционного смысла текста ори-
гинала средствами родного языка, анализе
адекватности того или иного приема конкрет-
ной временной ситуации, а также в лексико-
семантическом анализе текста перевода.

В соответствии с поставленными целя-
ми необходимо решить следующие задачи:

– выделить лексические средства, кото-
рые с течением времени приобрели новые
значения;

– охарактеризовать подобные изменения
в языке и проанализировать влияние этих изме-
нений на понимание текста интерпретатором;

– проанализировать и описать приемы,
используемые переводчиком при переводе для
передачи особенностей текста оригинала.

Методы и приемы исследования детер-
минированы поставленной целью и задачами
исследования, а также спецификой материала.

В работе использовались следующие
методы исследования:

– когнитивно-обобщающий метод;
– описательный метод;
– метод семантического анализа;
– метод сопоставительного анализа;
– метод стилистического анализа.
Материалом исследования послужили:

перевод романа «Три мушкетера», выполнен-
ный в XIX в. переводчиком Строевым, и пе-
ревод второй половины XX в, выполненный
Д. Лившицом, а также оригинал произведения
на французском языке.

В основе данной выпускной квалифика-
ционной работы лежит гипотеза о том, что
языковые предпочтения, характерные для сво-
ей временной эпохи, будут влиять на процесс
перевода, выбора лексических единиц и син-
таксических конструкций.

В работе сравниваются два варианта
перевода текста оригинала, один выполнен в
девятнадцатом веке, другой в двадцатом.
Благодаря этому можно проследить, как осу-
ществлялся перевод в различные периоды
развития общества и какое влияние оно ока-
зывало на текст перевода, поскольку пере-
вод – это зеркало своей эпохи.
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