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Глава 1 Теоретические аспекты киноперевода
1.1. История киноперевода
Кино является одним из самых популярных и актуальных видов развлечений и искусства. В наше время
производятся фильмы различных жанров и на различных языках, и в связи с последним возникает
необходимость их переводить.
28 декабря 1895 г. грандиозным успехом братьев Люмьер, которые провели свой первый платный сеанс
синематографа в Индийском салоне парижского Гранд-кафе на бульваре Капуцинок. После этого
установилась схема проведения схожих показов: операторы кинопроектора, знающие иностранные языки,
разъясняли зрителям смысл происходящего на экране. В неполной мере это можно отнести к переводу.
Скорее он начался немного позже – с приходом на экраны игровых фильмов в сопровождении
конферансье.[5, c.9]
В 1903 году американский фильм «Хижина дяди Тома» режиссёра Эдвина С. Портера вывел на экраны
первые интертитры: между сценами появлялся текст, разъясняющий суть происходящего или отражающий
высказывания героев. И если до этого показ игровой картины был немыслим без актёра, когда его игра и
слова оживляли героев экрана, то с появлением интертитров профессия конферансье оказалась
невостребованной и практически полностью исчезла во всех странах. Исключением стала Япония. Причина
была проста: мало кто из японцев был знаком с европейским и американским колоритом и реалиями.
Киноперевод стал новым веянием в мире традиционных видов перевода, поэтому лингвисты и переводчики
обратили большое внимание на него. Тем не менее, до сих пор в данной сфере еще не все изучено, хотя
положены основы и выведены определенные критерии, которые будут рассмотрены в данной работе. В
связи с популяризацией кинематографа, требуется изучение особенностей перевода кинотекстов, для их
качественной передачи на языки других стран.
В конце 20-х новым решением Голливуда проблемы «языкового барьера» стал дубляж. Наиболее
востребованным полем деятельности была Европа. Поэтому на помощь пришли европейские иммигранты.
Но скоро выяснилось, что они – не лучший выбор, так как на них уже успел повлиять английский язык и
возник лексический и фонетический разрыв с их бывшими согражданами. Поэтому Голливуд начал работу
со своими представительствами в каждой отдельно взятой стране, которые приглашали на озвучку
местных актёров.
Третьим вариантом локализации зарубежных фильмов в 1930-х гг. стало субтитрование. Первый такой
перевод приписывается Герману Г. Вайнбергу, американскому киноведу и переводчику.
В настоящее время кинопродукция занимает одно из ведущих мест в индустрии развлечений. Кино также
стало открытием для лингвистов, для которых оно явилось совершенно новой сферой в теории перевода с
массой возможностей и вопросов для исследования. [5, c.13]
В своей статье А. Шарковская пишет, что во времена немого кино перевод фильмов играл небольшую роль,
так как тогда требовалось лишь переводить субтитры. Появление фильмов с озвучкой оказало
значительное влияние, как на крупные, так и на малые государства. При переводе фильмов крупные
государства отдали предпочтение дубляжу, а малые остановились на субтитровании. [21]
В начале 30-х годов ХХ века СССР также сделал свой выбор в пользу дубляжа. В 1935 г. американский
фильм «Человек-невидимка» (The Invisible Man, 1933) был дублирован на русский язык. Это было началом
истории советской школы дубляжа. В дальнейшем советская школа дубляжа развилась и заняла место в
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ряду одних из лучших. [19, c.22]
Начинает также развиваться синхронный закадровый перевод. Великолепный образец «живого»
синхронного закадрового перевода продемонстрировали переводчики-синхронисты на Нюрнбергском
процессе по делу главных немецких военных преступников (1945–1946), на котором они переводили
хроникальные фильмы нацистской Германии во время судебных заседаний. [19, c.25]
Приход звучащего слова в кино ознаменовал собой начало новой эпохи в истории кинематографа. Слово в
кино и для кино развивалось и продолжает развиваться по мере расширения технических возможностей
киноиндустрии, однако теоретическое осмысление эта форма существования языка начала получать лишь в
последние десятилетия. [16, c.1]
С возникновением и распространением видеокассет синхронный закадровый перевод получил новый толчок
развития. В ряде стран, например, в СССР и Польше, шёл в ход авторский синхронный перевод. Очень часто
он выполнялся переводчиком без предварительного просмотра фильма, что не могло плохо не сказываться
на качестве.
На сегодняшний день синхронный закадровый перевод на телевидении активно используется в таких
странах, как: Франция, Россия, Германия, Польша. При этом обычно заранее готовится литературный
письменный перевод оригинальных монтажных листов, который озвучивается позже профессиональными
актёрами.
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