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в большей и большей степени отражает свободолюбивые взгляды пи-

сательницы. Часто женские персонажи наделяются материнскими 

функциями. При этом биологическое материнство зачастую отобра-

жается в виде ловушки, из которой нет выхода. Его метафорой стано-

вится кража свободы и нереализованных возможностей. Но одновре-

менно под материнством начинают пониматься вовсе не биологиче-

ские связи, а отношения сестринства, когда тот или иной женский об-

раз раскрывается в полной мере за счет существующей взаимосвязи с 

другими женщинами – подругами, сестрами, предками по женской 

линии. Особенно ярко это продемонстрировано на примере романа 

«Цвет пурпурный». Шик Эвери выступает проводником тех идей, ко-

торые отстаивает сама писательница. В романе же «Пришло время 

открыть сердце» образ Праматери вообще лишен телесной оболочки, 

а, следовательно, и сдерживающих оков. Она гармонична, поскольку 

не подчиняется правилам жизни в обществе, а существует над ним. 

Она обладает тем ключом, который может открыть доступ к духов-

ным ценностям. Праматерь является наилучшим воплощением тех 

идеалов, к достижению которых стремится Элис Уокер.  
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В статье прослеживается изменение критериев оценки пере-

водческой деятельности в процессе развития переводоведения. Осо-

бый интерес представляет понятие «переводческая норма», которое 

не только претерпевает изменения в обществе в процессе историче-

ского развития, но и отличается в различных языковых культурах. 

Такое толкование норм перевода объясняет существование разных 

требований к хорошему переводу в различных языковых коллективах. 

В настоящем исследовании осуществлен анализ объективных крите-

риев оценки качества перевода на основе диахронического подхода.  
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В разные эпохи и периоды вопросы соответствия текста перево-

да тексту оригинала и оценки качества перевода решались по-

разному. Известны требования к качественному переводу, сформули-

рованные А. Тайтлером еще в 1791 г. в трактате «Эссе о принципах 

перевода», первой книге в Англии, предназначенной специально для 

рассмотрения переводческой проблематики. Эти требования предпо-

лагали, что перевод должен полностью передавать идеи оригинала; 

стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как               

в оригинале; перевод должен читаться так же легко, как и оригиналь-

ные произведения.  

Позднее в теории перевода были сформулированы такие пра-

вила качественного перевода, как «точность», «сжатость», «яс-

ность» и «литературность». Однако на сегодняшний день, когда 

существует большое количество различных видов перевода, соблю-

дение этих требований уже не может считаться нормой. Так, «точ-

ность» (необходимость донести до читателя полностью все мысли, 

высказанные автором, а также нюансы и оттенки высказывания) 

несовместима с неполным переводом. Подобным образом, невоз-

можно соблюдение требования литературности в процессе перево-

да, например, кино-, видеоматериалов, содержащих ненормативную 

лексику. «Сжатость» означает то, что переводчик «не должен быть 

многословным, мысли должны быть облечены в максимально сжа-

тую и лаконичную форму. При этом он не должен ничего добавлять 

от себя, не должен дополнять и пояснять автора. Это также было бы 

искажением текста оригинала» [1]. Но сжатость не может быть до-

стигнута при переводе текстов с большим количеством реалий или 

терминов, незнакомых реципиенту, где переводчику приходится 

пользоваться приемом описательного перевода, чтобы донести до 

читателя специфику того или иного культурного явления, содержа-

щегося в тексте оригинала. Хотя указанные правила не охватывают 

всех сфер переводческой деятельности, их трудно отвергнуть; они 

вполне могут быть использованы при оценке полного делового или 

научно-технического перевода. 

На протяжении долгого времени наиболее объективными крите-

риями для характеристики результатов деятельности переводчика 

считались «адекватность» и «эквивалентность». Но данные понятия 

представляют собой настолько многогранные явления, что их трудно 

обозначить однозначно. Эквивалентность часто трактуется слишком 

широко, «поглощая» понятие адекватности, либо эти два понятия рас-

сматриваются как синонимы. Иногда авторы сужают понятие эквива-

лентности до составляющей критерия адекватности.  
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Известный российской специалист в области теории перевода  

В. Н. Комиссаров предложил оценку качества перевода с точки зре-

ния многоуровневой теории эквивалентности, согласно которой текст 

перевода признается эквивалентным, если он соответствует исходно-

му тексту на одном из пяти уровней эквивалентности [2, с. 38–77]. 

Нельзя не согласиться с тем, что такой анализ переводческой дея-

тельности есть чисто лингвистический анализ и скорее применим при 

оценке перевода предложения, чем целого текста. Более того, иногда 

в практической деятельности трудно определить, на каком уровне эк-

вивалентности выполнен перевод высказывания, и даже в учебных 

пособиях по переводу одно и то же предложение может использо-

ваться для иллюстрации различных уровней. 

В. Г. Гак свел теорию эквивалентности к трем уровням – фор-

мальному, смысловому и ситуационному. Формальный эквивалент 

предполагает выражение общих значений в двух языках аналогичными 

языковыми формами, что, согласно В.Н. Комиссарову, соответствует 

пятому уровню. Смысловой эквивалент предполагает выражение од-

них и тех же значений в двух языках различными способами. Напри-

мер: La délégation a quitté Moscou par avion à destination de Paris. – ‗Де-

легация вылетела из Москвы в Париж‘. Ситуационный эквивалент 

предполагает выражение высказываний, описывающих одну и ту же 

ситуацию, не только с помощью различных форм, но и с помощью 

различных элементарных значений. Например: La délégation française 

regagne Paris. – ‗Французская делегация вылетела на родину‘. 

Описательный перевод используется тогда, когда в другом язы-

ке не существует соответствующего понятия. Например:  

Путевка в санаторий, в дом отдыха – ‗Une place dans un 

sanatorium, dans une maison de repos‘. Путевка водителя становится 

«дорожной бумагой» – ‗Feuille de route‘. [3, с. 10–11].  

Такая интерпретация эквивалентного перевода, на наш взгляд, 

предпочтительнее, т. к. не приводит к двусмысленности, в отличие от 

пятиуровневой эквивалентности. 

В последнее время лингвисты начали выходить за рамки теории 

эквивалентности, в результате чего появился другой подход к оценке 

качества перевода, основанный на переводческой норме. 

А. Паршин определяет переводческую норму как совокупность 

требований, которым должен отвечать перевод. Норма складывается              

в результате взаимодействия пяти различных видов нормативных тре-

бований: нормы эквивалентности, жанрово-стилистической нормы, 

нормы переводческой речи, прагматической и конвенциональной норм 

перевода. Согласно А. Паршину, качество перевода определяется            
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степенью его соответствия переводческой норме и характером не-

вольных или сознательных отклонений от этой нормы [4, с. 55–59]. 

Между различными аспектами нормы существует определенная 

иерархия. В переводоведении считается, что, прежде всего, перевод-

чик должен ориентироваться на прагматическую задачу, поставлен-

ную перед ним заказчиком. На втором месте для успешного решения 

прагматической задачи находится требование соблюдать жанрово-

стилистическую норму, т. е. текст перевода должен соответствовать 

исходному тексту по принадлежности к определенному функцио-

нальному стилю речи со свойственными для ПЯ особенностями. Эта 

норма неразрывно связана с нормой переводческой речи, т. е. пере-

водчик обязан следовать правилам нормы и узуса языка перевода, ха-

рактерного для данного функционально стиля ПЯ. Оставаясь неиз-

менной на протяжении длительного периода времени, конвенцио-

нальная норма определяет общий подход к переводческой деятельно-

сти в данном языковом коллективе в данный период времени. Норма 

эквивалентности представляет собой конечное нормативное требова-

ние, которое должно выполняться при условии соблюдения всех 

остальных аспектов переводческой нормы.  

Многие исследования подтверждают, что нормы – это основные 

категории в эмпирической теории перевода, т. к. они разъясняют 

определенные переводческие правила или запреты и оказывают влия-

ние на различные аспекты работы переводчика. Однако интерпрета-

ция самого понятия «норма», равно как и приоритетность составляю-

щих ее требований, у разных лингвистов различаются, что поднимает 

важные вопросы, которые одинаково касаются как исследователей, 

так и практиков-переводчиков и преподавателей перевода.  

Голландский лингвист Тео Херманс обращает внимание на от-

носительность норм перевода и возможность их различного толкова-

ния в различных языковых культурах. Он отмечает, что любые прави-

ла, условности и нормы, в том числе и переводческие, основываются 

на ценностях. Ценности определяют нормы, которые, в свою очередь, 

определяют поведение человека. Перевод не может быть свободным 

от ценностей языкового коллектива и не может быть независимым от 

идеологии данного общества [5, с. 7–9].  

Такой подход может объяснить, во-первых, почему у различных 

культур, и, соответственно, обществ, могут быть разные представления 

относительно норм перевода; во-вторых, почему переводы могут ска-

зать нам больше о тех, кто переводит, чем об исходном тексте, лежащем 

в основе перевода. Это в некоторой степени может также объяснить не-

постоянство норм и их подверженность историческим изменениям. 
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Культура любого народа непрерывно развивается и претерпевает из-

менения, а нормы, будучи результатом процесса запланированного 

социального поведения, являются столь же динамичными, как и куль-

тура. В связи с этим представляется естественным, что у различных 

социальных групп, так же как и у индивидуумов, есть свой собствен-

ный лингвистический (и, следовательно, переводческий) горизонт, на 

который могут влиять самые разные факторы: половая принадлеж-

ность, вероисповедание, образование, род занятий, место проживания 

переводчика и др. Таким образом, можно предположить, что с изме-

нением представлений о нормах «передовые» прежде переводчики 

могут вскоре оказаться «не совсем подходящими», а иногда даже со-

вершенно «устаревшими».  

В заключение следует отметить, что понятие «переводческая 

норма» не является чем-то застывшим, раз и навсегда данным. Как и 

любые другие стандарты, переводческие нормы подвержены посто-

янному процессу развития. Этот процесс обусловлен социально-

культурными, общественно-политическими, экономическими и дру-

гими изменениями, происходящими в обществе или отдельной соци-

альной группе. Параметры оценки переводческой деятельности и ка-

чества перевода являются переменными величинами, которые зависят 

не только от конкретной исторической эпохи, в которую переводчик 

осуществляет свою деятельность, но и от конкретных особенностей          

и потребностей общества и, конечно же, от типа переводимого текста. 
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