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Қазақ тілінің ҧлттық бояуын жеткізу қиынға соғады.  

 Қорыта айтар болсақ, киноаудармашысы ҥшін киномәтінінің кӛркемдігін 

тӛмендетпеу, автор ойын жеткізу, диалогтар сапасын, сӛз ерекшелігін, стилін сақтау, сол 

дәуірдің ӛзіндік иісін жеткізу оңай шаруа емес.  Сондықтан аударма ісі саласын оқып жҥрген 

студенттерге кинофильмдерді аудару барысында тек кинофильмді емес, толық 

кинодискурсты аударуға ҥйрететін арнайы пән қҧрудың маңызы ӛте зор.  
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Литературно-художественный стиль, в ряду стилей занимает самостоятельное, особое 

место. Он выполняет эстетическую функцию, хотя одновременно направляет действия 

людей, текст воспитывает, убеждает, одухотворяет, вдохновляет… [1, с.142].  

Художественный стиль – самый подвижный, творчески развиваемый из всех стилей. 

Художественный стиль не знает никаких преград на пути своего движения к новому, ранее 

неизвестному. Более того, новизна и необычность выражения становится условием успешной 

коммуникации в рамках этого функционального стиля [2].  

Литература отражает мир средствами не только логического, но преимущественно 

чувственного познания, в художественных образах, создаваемых и передаваемых в формах 

речи. Эстетика охватывает мир не только прекрасного, но и безобразного, не только 

возвышенное, но и низменное, оценивает его восторженно или иронически. Литература 

обогащает духовный мир человека, помогает воспринимать мир в его бесконечном 

многообразии и сложности. Писатель использует накопленные веками богатства языка, но и 

он обогащает его.  

Художественной литературе тесно в рамках узко понимаемых стилей языка, писатель 

творит, используя стилеобразующие возможности литературного направления (классицизм, 

романтизм, критический реализм), монолога и диалога, средств композиции, строфы, жанра 

и его разновидностей, индивидуальной речи персонажей [1, с.143].  

http://www.turkystan.kz/page.php?page_id=35&id=7945
http://www.piaohua.com/
mailto:Dil.Nara@mail.ru
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Произведения художественной литературы противопоставляются всем прочим речевым 

произведениям благодаря тому, что для всех них доминантной является одна из 

коммуникативных функций, а именно художественно-эстетическая. Основная цель любого 

произведения этого типа заключается в достижении определенного эстетического 

воздействия, создание художественного образа. Такая эстетическая направленность отличает 

художественную речь от остальных актов речевой коммуникации, информативное 

содержание которых является первичным, самостоятельным [1, с.145].  

Для повышения образования каждого человека важно знакомиться с шедеврами 

мировой литературы. Однако не каждый может познавать произведения на языке-оригинале. 

Лишь благодаря писателям-переводчикам нам становятся доступны бесценные кладези 

всемирной литературы. 

Невозможно переоценить перевод литературы, так как с ее помощью разные народы 

обмениваются друг с другом мыслями и идеями. И когда мы читаем переводной текст, мы 

воспринимаем его как художественный, и не задумываемся о том, какой труд приложил 

переводчик для максимально достоверной передачи смысла оригинала литературного 

произведения. 

Перевод художественных текстов осложнен высокой смысловой загруженностью, и 

переводчику, зачастую, приходится создавать текст на другом языке заново, а не 

воспроизводить его с другого языка.  

На восприятие текста влияет многое: культура, подтекст, национальные особенности, 

быт и т.д., поэтому переводчику важно верно адаптировать текст ко всем этим условиям.  

Если бы перевод был буквально дословным, то он был бы не способен ни то, что 

отразить все глубины художественного произведения, но порой и общий смысл. Стоит 

отметить, что часто художественный перевод может не совпадать с оригиналом, основное 

правило заключается в том, чтобы для носителей языка перевода было понятно то же, что и 

говорило исходное высказывание для носителей своего языка. И писатель-переводчик, как 

носитель языка, предлагает нам свое понимание оригинального текста.  

Поэтому, художественный перевод должен быть всесторонне осмыслен с точки 

зрения оригинала, здесь уже не обойдешься только знанием иностранного языка, здесь 

нужно особое чутье, мастерство - уметь чувствовать языковые формы, игру слов, и уметь 

передать художественный образ. 

Однако среди переводчиков есть различные мнения по поводу передачи духа 

произведения. Одни считают, что важно соответствие перевода духу родного языка, другие 

же, напротив, настаивают на том, что читателя нужно приучать воспринимать чужое 

мышление и культуру. Вторым, порой, из-за этого приходится идти на насилие родного 

языка.  

В связи с такой полярной позицией переводчиков, существует мнение, что 

литературного перевода не существует. Точнее, он невозможен. Ведь один человек трактует 

и переводит так, а другой - совершенно иначе. Как тут быть? Однако люди всегда 

стремились понять друг друга, и обогатить свою душу литературным миром, а значит и 

переводчики, снова и снова задавая себе вопрос «Возможно ли это?», будут пытаться 

совершать чудо. 

Принято различать отдельные виды перевода, например, перевод общественно-

политический, технический, художественный. Каждая из этих областей перевода имеет свою 

специфику, но, вместе с тем, эти области перевода связаны друг с другом [4, с.6].   

Художественный перевод, как поэтический, так и прозаический, - искусство. 

Искусство – плод творчества. А творчество несовместимо с буквализмом. Это уже отчѐтливо 

осознавала русская литература XVIII в. Она отграничивала точность буквальную, 

подстрочную от точности художественной. Она понимала, что только художественная 

точность даѐт читателю войти в круг мыслей и настроений автора, наглядно представить 

себе его стилевую систему во всѐм еѐ своеобразии, что только художественная точность не 

приукрашивает и не уродует автора. Этот взгляд на перевод русский восемнадцатый век 
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оставил в наследство девятнадцатому, девятнадцатый – двадцатому. 

Художественный перевод, как и любой другой, призван воспроизвести средствами 

переводящего языка все то, что сказано на исходном языке. Особенности же его и специфика 

возникающих проблем определяются, прежде всего, спецификой самого художественного 

текста, его весьма серьезными отличиями от других типов текстов [5, с.26].   

Основным отличием художественного перевода от иных видов перевода следует 

признать принадлежность текста перевода к произведениям переводимого языка, 

обладающим художественными достоинствами. Иными словами, художественным 

переводом именуется вид переводческой деятельности, основная задача которого 

заключается в порождении на переводимом языке речевого произведения, способного 

оказывать художественно-эстетическое воздействие на читателя [3, с.146].    

Но раз перевод – искусство, ничего общего не имеющее с буквалистическим ремеслом, 

значит, переводчик должен быть наделѐн писательским даром. Искусство перевода имеет 

свои особенности, и всѐ же у писателей-переводчиков гораздо больше черт сходства с 

писателями оригинальными, нежели черт различия.  

Переводчикам, как и писателям, необходим многосторонний жизненный опыт, 

неустанно пополняемый запас впечатлений.  

Язык писателя-переводчика, как и язык писателя оригинального, складывается из 

наблюдений над языком родного народа и из наблюдений над родным литературным языком 

в его историческом развитии. Только те переводчики могут рассчитывать на успех, кто 

приступает к работе с сознанием, что язык победит любые трудности, что преград для него 

нет.  

Национальный колорит достигается точным воспроизведением портретной его 

живописи, всей совокупности бытовых особенностей, уклада жизни, внутреннего убранства, 

трудовой обстановки, обычаев, воссозданием пейзажа данной страны или края во всей его 

характерности, воскрешением народных поверий и обрядов. 

У всякого писателя, если только он подлинный художник своѐ видение мира, а, 

следовательно, и свои средства изображения. Индивидуальность переводчика проявляется и 

в том, каких авторов и какие произведения он выбирает для воссоздания на родном языке.  

Для переводчика идеал – слияние с автором. Но слияние требует исканий, выдумки, 

находчивости, вживания, сопереживания, остроты зрения, обоняния, слуха. Раскрывая 

творческую индивидуальность, но так, что она не заслоняет своеобразия автора.  

Перевод – это передача средствами одного языка мыслей, выраженных на другом 

языке. Перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народами и служит 

делу распространения сокровищ мировой культуры.  

Художественный стиль – самый подвижный, творчески развиваемый из всех стилей. 

Художественный стиль не знает никаких преград на пути своего движения к новому, ранее 

неизвестному. Более того, новизна и необычность выражения становится условием успешной 

коммуникации в рамках этого функционального стиля. 

Бывает, когда переводчику нужны не только знания, но и особое мастерство. Писатель 

часто играет словами, и эту игру бывает непросто воссоздать. Вот английская шутка, 

построенная на каламбуре. Человек приходит на похороны и спрашивает: I‘m late? И в ответ 

слышит: Not you,sir. She is. Английское слово late значит и ‗поздний‘ и ‗покойный‘. Герой 

спрашивает: Я опоздал? А ему отвечают: Нет, покойник не вы, сэр, а она. Как быть? По-

русски игра не получается. Но переводчик вышел из положения: Всѐ кончилось? – Не для 

вас, сэр. Для неѐ. 

Такие ловушки подстерегают переводчика на каждом шагу. Особенно трудно передать 

речевой облик персонажей. Хорошо, когда говорит старомодный джентльмен или 

взбалмошная девица – легко представить, как они говорили бы по-русски. Гораздо сложнее 

передать речь ирландского крестьянина по-русски или одесский жаргон по-английски. Здесь 

потери неизбежны, и яркую речевую окраску поневоле приходится приглушать. Недаром 

фольклорные, диалектные и жаргонные элементы языка многие признают совершенно 
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непереводимыми. 

Особые трудности появляются, когда языки оригинала и перевода принадлежат к 

разным культурам. Например, произведения арабских авторов изобилуют цитатами из 

Корана и намѐками на его сюжеты. Арабский читатель распознаѐт их также легко, как 

образованный европеец отсылки к Библии или античным мифам. В переводе же эти цитаты 

остаются для европейского читателя непонятными. Различаются и литературные традиции: 

европейцу сравнение красивой женщины с верблюдицей кажется нелепым, а в арабской 

поэзии оно довольно распространено. А сказку ―Снегурочка‖, в основе которой лежат 

славянские языческие образы, на языки жаркой Африки вообще непонятно, как переводить. 

Разные культуры создают едва ли не больше сложностей, чем разные языки. 

―У каждой эпохи, - писал К. Чуковский, - есть свой стиль, и недопустимо, чтобы в 

повести, относящейся к тридцатым годам прошлого века, встречались такие типичные слова 

декадентских девяностых годов, как настроения, переживания, искания, сверхчеловек... В 

переводе торжественных стихов, обращенных к Психее, неуместно словечко сестренка... 

Назвать Психею сестренкой - это все равно, что назвать Прометея братишкой, а Юнону - 

мамашей‖ [6, с.96].  

Для повышения образования каждого человека важно знакомиться с шедеврами 

мировой литературы. Однако не каждый может познавать произведения на языке-оригинале. 

Лишь благодаря писателям-переводчикам нам становятся доступны бесценные кладези 

всемирной литературы. 

Невозможно переоценить перевод литературы, так как с ее помощью разные народы 

обмениваются друг с другом мыслями и идеями. И когда мы читаем переводной текст, мы 

воспринимаем его как художественный, и не задумываемся о том, какой труд приложил 

переводчик для максимально достоверной передачи смысла оригинала литературного 

произведения. Несомненно, что произведения русских писателей в переводе на английский 

язык должны стать понятными и близкими английскому читателю. Перевод должен читаться 

как оригинальное произведение. 

На восприятие текста влияет многое: культура, подтекст, национальные особенности, 

быт и т.д., поэтому переводчику важно верно адаптировать текст ко всем этим условиям. 

Если бы перевод был буквально дословным, то он был бы не способен отразить все 

глубины художественного произведения, его общий смысл. Стоит отметить, что часто 

художественный перевод может не совпадать с оригиналом, основное правило заключается в 

том, чтобы для носителей языка перевода было понятно то же, что и говорило исходное 

высказывание для носителей своего языка. И писатель-переводчик, как носитель языка, 

предлагает нам свое понимание оригинального текста. 

Поэтому, художественный перевод должен быть всесторонне осмыслен с точки зрения 

оригинала, здесь уже не обойдешься только знанием иностранного языка, здесь нужно 

особое чутье, мастерство - уметь чувствовать языковые формы, игру слов, и уметь передать 

художественный образ.    
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