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ОБ1ЦЛ51 ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность тсл«ы исследования. Процесс глобализации 
убсдитслыю спидстсльствуст о том, что формирование культурной 
целостности мира сопровождается возникновением новых, ранее 
неизвестных проблем. 

Диалог культур (М. М. Бахтин) порождает необходимость переоценки 
межкультурных контактов и собственной культурной идентичности на 
основе идей межкультурной толерантности, адекватного восприятия 
культурных различий, выступающих в данных обстоятельствах 
необходимыми предпосылками эффективных взаимоотношений между 
культурами и взапмопоттапия между их носителями. С данной точки 
зрения закономерен активный интерес различных наук к вопросам 
адекватного перевода с одного языка на другой. 

Сонрсмсшшя культура представляет собой свободное 
сосуи1ествование различных культурных миров. Тенденция расширения 
культурных связей между странами и народами ставит в центр внимания 
специалистов разных научных сфер (культурологов, лингвистов, психологов, 
социологов) проблему мсжкультурпой коммуникации. Эффективность 
коммуникации зависит, в первую очередь, от общего фонда знаний 
комму1шкантов, который включает в себя совокуп1юсть концептуальных 
структур различных уровней: лингвистического, ментального, культурного. 
Ядром такого фонда знаний всегда является национальный язык, а перевод 
как вид носредничсства таким образом выступает средством не только 
межъязыковой, 1ю и межкультурной коммуникации: постигая чужой язык, 
человек усваивает новый мир и его культуру. 

Как показывает практика межкультурпой коммуникации, чтобы 
эффсктив1ю поддерживать разнообразные межкультурные контакты и формы 
общения, партнерам наряду со знанием соответствующего языка необходима 
информированность о нормах, правилах, традициях, обычаях другой 
культурной среды, ибо данный процесс представляет собой «адекватное 
взаимоно1шмапис двух участников коммуникативного акта, принадлежащих 
к разным национальным культурам»'. Каждый участник межкультурных 
контактов осознает, что одного владения соответствуюнщм иностранным 
языком недостаточно для полноценного межкультурного взаимопонимания, 
что требуется знание целого комплекса форм поведения, истории, 
психологии, культуры своих партнеров по общению. Наконец, требуется 
знание механизма самого процесса общения, чтобы уметь прогнозировать 
возможное неверное понимание партнеров и избегать его. Иными словами, 
разнообразные формы взаимодействия и общения представителей разных 
культур предполагают наличие у них необходимых теоретических знаний. 

' Верещагин, Е. М. Язык и культура : Лиигвострановедсние в преподавапии русского 
языка как ипостранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М. : Русский язык, 1990. - С. 175. 



психологических качеств и практических навыков для эффективного 
взаимопонимания. В наибольшей степени это касается личности 
переводчика. 

К середине XX в. четким становится осознание факта, что основные 
трудности перевода и весь характер переводческого процесса 
обусловливаются расхождениями в структурах и правилах 
функционирования языков, участвующих в этом процессе. Возрастают 
требования к точности перевода, обеспечивающего передачу информации во 
всех деталях, вплоть до значений отдельных слов, важными становятся 
осмысление и раскрытие сущности переводческого процесса, умение 
выделить лингвистические, психологические, социальные и культурные 
факторы, влияюпще на его ход и результаты. Понимание того, что для 
0суп1сствления успешной переводческой деятельности педостаточ1Ю иметь 
знание лишь двух языков (языка оригинала и языка перевода), подготовило 
почву для серьезного изучения перевода в ракурсе самых различных 
дисциплин. 

Таким образом, современные социокультурные процессы порождают 
специфические особсн1юсти межкультурного взаимодействия, задают новые 
направления теоретических исследований, ведут к переосмыслению 
традиционных исследовательских методов и методологических подходов. 
Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости 
изучения феномена перевода в аспекте мсжкультурпой коммуникации, что 
предполагает выявление и всееторо1П1ее исследование культурологических 
факторов, оказывающих влияние на процесс перевода, а также исследование 
культур}юй детерминированности деятельности переводчика. 

Степень научной разработанности проблемы. 
Использованные в работе труды можно разделить на две группы, что 

обусловлено исследованием широкого круга вопросов, гюевящепных 
изучению феномена перевода, принадлежащего как к сфере межкультурпой 
коммуникации, так и к сфере липгвокультурологии. 

Межкулътурпая коммуникация 
Социокультурные процессы, развивающиеся в условиях глобализации, 

побудили ученых к осмыслению проблемы взаимодействия культур с 
различных методологических позиций. Исследования в данном направлении 
проводились и проводятся как в зарубежном, так и в отечественном 
гуманитарном знании. Феномен диалога культур рассматривается с позиций 
постмодернистского подхода (Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Фуко), теории 
межкультурной коммуникации (Р. Коллинз, Н. Луман, М. Маклюэп). 

Процессы глобализации актуализировали проблему межкультурпых 
взаимоотноше1шй, что подтолкнуло развитие философско-
культурологических теорий диалога культур М. М. Бахтина, В. С. Библера, 
М. Бубера и создание К01щепций диалога культурных миров 
(Г. Г. Померанц), диалога цивилизаций (Г. Л. Лванееова, Б. С. Ерасов), 
полилога межкультурных отношений (О. П. Астафьева, К. Э. Разлогов). 



Под влиянием концсиций межкультурной коммуникации западных 
ученых К. Гирца, В. Гудикунста, Г. Триандиеа, Э. Холла, Г. Хофштеде в 
1990-е гг. в отечеетвенной науке произошел стремительный рост интереса к 
исследованию различных проблем межкультурного взаимодействия и 
диалога культур. Среди публикаций по обпщм проблемам межкультурной 
коммуникации следует выделить работы Т. И. Летафуровой, Д. Б. Гудкова, 
В. В. Красных, Л. В. Куликовой, О. Л. Лсонтович, Ю. Е. Прохорова, 
Ю. Л. Сорокина, И. Л. Стернина, В. П. Фурмановой, Н. Л. Шамне. 

Системный подход в изучении межкультурной коммуникации, 
включающий в себя психологический, социальный, культурологический, 
аксиологический и другие аспекты, представлен в работах П. Л. Лвееенко, 
Ж. Л. Всрховской, Л. И. Гришасвой, В. Г. Зинченко, Н. К. Иконниковой, 
И. В. Намсспшковой, Т. Г. Псрвиль, Т. П. Персиковой, В. Е. Черниковой, 
П. В. Янкипой. 

В новейшей отечественной культурологии вопросы динамики 
современных культурных измене1шй и тенденции формирования 1ювых 
направлений культурной динамики рассмотрены в трудах А. С. Лхиезера, 
К. X. Делокаррпа, В. К. Егорова, И. В. Кондакова, Л. П. Москвичева, 
Л. А. Огапова, П. А. Хренова. 

В настоящее время весьма важный теоретический и методологический 
вклад в философско-антропологичеекое и культурологическое исследование 
проблемы взаимодействия и взаимопонимания культур вносят отечественные 
ученые А. А. Велик, В. В. Кочетков, П. М. Лебедева, Е. А. Сайко, 
3. В. Сикевич, Н. Г. Скворцов, Т. Г. Стсфаненко, чьи труды позволяют лучше 
понять природу культурных различий отдельных народов, особенности 
национального характера и их роли в межэтнических контактах. 

Перевод 
На протяжении последних лет интерес к проблемам переводческой 

деятельности как одного из основных средств осуществления межкультурной 
комму1шкации не только сохраняется в самых разных отраслях 
гуманитарных паук, но и становится все более заметным. 

Начало серьезному изучению лингвистического аспекта перевода в 
отечественной практике положил в 1950 г. Я. И. Рецкер; рассматривать 
перевод как лингвистический феномен продолжили в своих трудах 
Л. С. Бархударов, В. С. Виноградов, П. И. Копанев, В. В. Коптилов, 
О. Л, Купдзич, Б. Г. Таирбсков, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер. Среди 
зарубежных ученых, работавших в данной области, следует отметить 
Ж. П. Вине и Ж. Дарбельпе, 3. Клеменсевича, И. Левого, А. Людеканова, 
В. Матезиуса, Ж. Мунэна, Ю. Найду, А. Флейшмана, Р. Якобсона. 
Лингвистика установила границы между лингвистическими и 
экстралингвистическими аспектами перевода, предложила рабочие понятия и 
термины, успешно используемые представителями самых разных наук при 
исследовании процесса перевода, и, наконец, заложила основы теории 
перевода. 



Теоретические фундамептальныс положения в области теории 
перевода рассмотрены в работах как отечественных ученых 
(И. С. Ллекессвой, Г. Р. Гачечиладзс, С. Ф. Гончарснко, В. П. Комиссарова, 
В. Н. Круппова, Ю. Д. Левина, Р. К. Мнньяр-Бслоручсва, Ю. Л. Оболенской), 
так и их зарубежных коллег (Дж. К. Кэтфорда, Ж. Марузо, Л. Поповича, 
П. Тонера). 

Литературоведческое направление, подвсргаюи1сс анализу проблемы 
художественного перевода, а также роль языка перевода в развитии духовной 
культуры и его соответствия нравственным проблемам эпохи, представлено в 
исследованиях Ю. В. Ванникова, О. Кадс, И. Л. Кан1кипа, Л. К. Латышева, 
вопросам поэтического перевода поевяп1ены труды И. К. Гарбовского, 
М. Л. Гаснарова, Л. И. Гиривенко, Р. Р. Чайковского, Е. Г. Эткинда и др. 

В последние десятилетия значительное развитие получили и 
специальные теории перевода, посвящспные исследованию отдельных типов 
переводческой деятельности, особенно успешно развивается изучение 
различных видов устного, художественного перевода и перевода научно-
технической литературы (Р. К. Миньяр-Белоручев, Э. Ф. Скороходько, 
Г. М. Стрслковский, Г. В. Чернов, Л. Ф. Ширяев и др.). 

Хотя в исследовательских проектах продолжает преобладать тенденция 
изучения проблем перевода в рамках лингвистической науки, появляются 
работы, нанравлс1П1ые на рассмотрение психологических, политических, 
социальных, национальных и культурологических аспектов перевода 
(В. Л. Артемов, Б. В. Беляев, Е. М. Верещагин, И. А. Зимняя, И. В. Карпов, 
Л. А. Леонтьев, 3. А. Пегачева, М. С. Роговин, В. И. Хайруллин и многие 
другие), среди зарубежных исследований следует особо отметить труды 
Л. Виссона, Г. С. Трианднса и др. 

Несмотря на активность ученых и постоянно расншряюнщйея спектр 
направлений, находящихся в фокусе их внимания, изучение доступной 
научной литературы позволило соискателю сделать вывод о недостаточности 
совокупного анализа проблем перевода в современной российской культуре в 
социолингвокультурологическом аспекте. Этот пробел отчасти восполняет 
данная диссертационная работа, выполненная на мсждисци11линар1юм 
уровне в русле культурологии. 

Гипотеза научного исследования. Одним из принципиальных 
моментов при рассмотрении перевода является понимание того, что оби1ение 
есть взаимодействие индивидов, в котором коммуниканты выступают как 
субъекты культуры, представители определенной лингвосоциокультур1ЮЙ 
общности, а перевод как вид посредничества является средством не только 
межъязыковой, но и межкультурной коммуникации. Исследование 
переводческой деятельности как феномена межкультурной коммуникации 
основывается па понимании языка как компонента культуры, единого 
социально-культурного образования, а культуры - как совокугиюсти 
материальных и духовных достижений общества, включающей в себя всю 
многогранность исторических, социальных и психологических особенностей 
этноса: его традиции, взгляды, ценности, институты, поведение, быт, условия 



жизни, то есть все стороны его бытия и сознания, в том числе язык. В таком 
контексте язык предстает единым социально-культурным образованием, 
отражаюн1им особенности этноса как носителя определенной культуры, 
выделяющим и отличающим его среди других культур. 

В процессе перевода взаимодействуют не только два (или более) языка, 
но две культуры, имеюнше как обнще черты, так и национальную 
специфику. Выявление o6nicro, интернационального, общечеловеческого и 
частного, особенного, национального имеет принципиальное значение при 
изучении такого явления, как межкультурная коммуникация. Задача 
переводчика - не только донести смысл иноязычного текста до адресата, 
который владеет лип1ь родным языком, по и информировать его о концептах • 
иной культуры, найдя для этого оптимальный способ перевода. 

Объектом настояп1его исследования выступает переводческая 
деятельность в социолингвокультурологичсском измерении, а предметом -
перевод как проблема межкультурной коммуникации. 

В связи с этим целью работы является системное описание 
М1ЮГ0ЧИСЛСННЫХ аспектов перевода и его роли в пространстве 
межкультурной комму1П1кации, а также воздействия культурно-
детерминирова1П1ых факторов на переводческий процесс и его результат. 

Па реализацию поставленной цели направлен ряд исследовательских 
задач: 

- раскрыть содержание понятия «перевод», сформировать 
методологические гюдходы его исследования в науке о культуре; 

- рассмотреть феномен переводческой деятельности, выявить 
тенденции се развития и изучения в контексте культурно-исторических эпох; 

- описать аспекты перевода как лингвистической проблемы; 
- определить особенности перевода художествсщюй литературы; 
- выявить психолингвистичсскис и ментальные детерминанты 

перевода; 
- определить национально-культурную модальность перевода; 
- осмыслить специфику переводческой деятельности в русле 

межкультурной коммуникации, выявить се трудности. 
Тсорстико-методологнчсская база работы. 
Диссертационное исследование осуществлялось на пересечении 

культурологии и липгвокультурологии с привлечением данных из области 
переводоведсния, литературоведения, психолингвистики, стилистики, 
этнопсихологии. Работа выполнена в русле междисгцтпииариого подхода, 
рассматриваюн(сго процесс перевода как проблему межкультурной 
коммуникации и интерпретирующего его через парадигмы и категории 
культуры. 

Слож1юсть предмета исследования исключает возможность 
применения какого-то одного метода при его анализе, в связи с чем в работе 
реализуется комплексный подход. Так, при анализе понятия «перевод» 
используется феноменологический подход. Рассмотрение этапов становления 
переводческой деятельности осуществляется с помощью культур1ю-



исторического подхода. Сфера практических исследований базируется на 
социологических методах сбора и анализа информации, а также 
социокультурном принципе системности. 

В процессе работы применяются: 
- историко-онисатсльный метод, епособствуюпшй представлению 

основных этапов возниюювения, формирования и развития переводческой 
деятельности; 

- лингвокультурологический и сопоставительный анализ близких 
фрагментов культуры, соприкасаюпщхся в процессе межкультурной 
коммуникации; 

- структурно-функциональный анализ эквивалентности перевода. 
Научная новизна настоящей работы заключается: 
- в уточнении понятийно-терминологического аппарата, 

включаюи(его понятия «перевод», «переводческая деятельность», 
«межкультурная коммуникация», в русле культурологического дискурса; 

- в осмыслении специфики перевода как феномена межкультурной 
коммуникации; 

- в определении и систематизации основных лингвокультурных 
факторов, обеспечивающих культурную эквивалентность перевода в 
процессе межкультурной коммуникации; 

- в комплексном еоциолингвокультурологическом исследовании 
аспектов перевода в современной российской культуре. 

Результаты проведенного исследования выражены в следуюнщх 
основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Дефиниции терминов «перевод» и «переводческая деятельность» 
зависят от исследовательских целей и взглядов ученого, его принадлежности 
к определенной научной школе. Перевод - это ментальная интерпретативная 
деятельность, вид коммуникации, который оеуи1ествлястся с помощью двух 
и более языков, поэтому для его эффективного осуществления следует 
учитывать особенности обп1ения, связа1И!ые с культурой 
взаимодействующих людей или народов, что и выводит на проблемы 
психофизиологического, социологического, этического и культурологи-
ческого порядка. В культурологическом дискурсе перевод трактуется как 
феномен межкультурной коммуникации. 

2. Несмотря на то, что основные методологические подходы в изучении 
перевода сложились в рамках лингвистики, требование времени - смещение 
ключевого вектора переводоведения в сторону культурологической 
составляющей. Опыт художественного перевода показывает, что 
выработанные в его процессе способы (перифраз, перевод адаптацией, 
имитирующие переводы) требуют тщательного отбора и уместного 
применения для получения адекватного результата. Такой выбор 
детерминирован не только сталкивающимися языковыми системами, но и, в 
первую очередь, особенностями взаимодействующих культур, а также 
менталитетом переводчика. 



3. Психологический подход к переводу ориентирует на исследование 
самого процесса перевода, на изучение «человеческого комнонента» в 
переводе, па анализ психологии выбора переводчиком тех или иных решений 
в трудных ситуациях. Решение вопроса о 1рудпостях перевода в 
психолипгвистическом плане непосредственно связано с вопросом о 
взаимодействии языка, мыншения и ориентации переводчика. В отличие от 
сугубо лингвистической и литературоведческой концепций психологичеекос 
толкование перевода несколько шире (оно выходит за рамки обычного 
сравнения и анализа языков и языковых средств, включает в себя 
психологические, поведенчсскис, ментальные аспекты) и в совокупности с 
ними является основой для формирова1П1я культурологической теории 
перевода. 

4. Передача национального своеобразия подлинника, его особой 
окраски, связанной с создавшей его этнической средой, относится к числу 
тех основных проблем переводческой деятельности, от которых зависит и 
отпет на вопрос о переводимости. Эту проблему нельзя решить одним 
переводческим приемом, исторически выработан целый комплекс подобных 
средств: ассоциация, транслитерация, уподобление и др. Однако иногда 
необходимо создаиие нового слова для более точной передачи культур1юй 
сути исходного иноязычного понятия. При сопоставлении национальных 
культур в переводческой деятельности наиболее отчетливо проявляется 
культурный компонент смысла слова. Этот процесс, включенный в 
социолингвистическую проблематику, важен 1ю только для теории и 
практики перевода, но и для лингвокультурологии и культурологии в целом. 

5. Межку;п,турная коммуникация представляет собой процесс 
нспосредствешюго взаимодействия культур (диалога культур), который 
0сун1сствляется в рамках несовпадающих национальных стереотипов 
мышления и коммуникатив1юго поведения, что влияет на взаимонопимашю и 
взаимоотнопюния между общающимися сторонами. 

В диалог вступают пе сами культуры, а люди, для которых 
соответетвуюнщс культуры очерчивают специфические смысловые и 
символические границы. Во-первых, богатая культура несет в себе массу 
скрытых возможностей, позволяюнщх перебросить смысловой мост к другой 
культуре; во-вторых, творческая личность способна выйти за пределы 
ограничений, налагаемых исходной культурой. Поэтому, будучи творцом 
культуры, человек может найти способ диалога между различными 
культурами. 

Больн1ую роль играло знание родного языка и уровень культуры 
специалиста, работающего с иноязычным (инокультурным) текстом. 
Достаточ1Ю хорон1ее знание взаимодействующих культур и способность 
максималыю сгладить их несовместимость позволят переводчику 
оптимизировать межкультурную коммуникацию. 

Теоретнчсская и пра1сгнчсская значимость работы. Получившая в 
исследовании обоснование социолипгвокультурологическая парадигма в 
истолковании перевода как феномена межкультурной коммуникации имеет 



важное теоретическое и практическое значение для изучения суниюсти и 
форм исторического проявления этого феномена. Диссертационное 
исследование будет полезно научным работникам, преподавателям, 
аспирантам и студентам выспшх учебных заведений, а также нрактикуюпщм 
переводчикам. Его основные выводы могут использоваться при проведении 
дальнейших исследований в контексте изучения всего обпшрного 
проблемного комплекса нереводоведсния, а также в преподавательской 
практике при чтении лекций по культурологии, философии культуры, 
коммуникативной лингвистике, социолингвистике, в разработке курсов по 
теории и истории культуры, лингвокультурологии, межкультурной 
коммуникации, теории и практике перевода. Отдельные положения 
диссертационного исследования могут найти применение в практике 
преподавания романо-германских языков в вузе. 

Апробация работы. Основные теоретические положе1шя и выводы 
диссертации изложены автором в публикациях и выступлениях на 
методологических семинарах кафедры иностранных языков для естественно-
научных и инженерных специальностей, кафедры дизайна и рекламы МГУ 
им. Н. П. Огарева (Саранск, 2006-2013), Огаревских и педагогических 
чтениях (Саранск, 2004-2012), конференциях молодых ученых (Саранск, 
2004-2013), а также на мастер-классах в рамках работы международной 
научной конференции «Иностранные языки в условиях глобализации: 
образование, экономика, культура» (Саранск, 2012). 

По теме диссертации опубликовано 14 статей, в которых паиши 
отражение теоретические принципы и результаты исследования. 
Диссертация обсуждена в июне 2013 г. на заседании кафедры дизайна и 
рекламы Мордовского государственного университета и рекомендована к 
защите. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих 5 параграфов, заключения и библиографического списка, 
состоящего из 184 наименований, в том числе на иностра1Н1ых языках - 48. 
Общий объем работы составляет 150 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность избра1нюй темы 
исследования, анализируется степень ее научной разработанности, 
формулируются гипотеза, цель и задачи работы, обозначаются объект, 
предмет и методологическая база исследования, представляются научная 
новизна диссертации, теоретическая и практическая значимость, 
формулируются основные выводы и положения, выносимые на защиту, 
указываются источники научно-исследовательского анализа и эмпирическая 
база работы. 

Первая глава «Перевод в меяадисцинлинарном дискурсе» включает 
три параграфа. В первом из 1шх, «Тсоретико-методологичсскис основания 
и исторические корни культурологического исследования перевода», 
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анализируется многообразие суи;естпу10и1их подходов к исследованию 
феномена перевода, который рассматривается как центральное понятие 
теории перевода. 

Диссертант отмечает, что с самого начала перевод выполнял 
важнейшую социа;п,ную функцию, делая возможным меж1>языковос общение 
людей. Распространение письменных переводов открыло широкий доступ к 
культурным достижениям других народов, способствова1ю взаимодействию 
и взаимообогащению литератур и культур. Содержание этой универсалии 
изменялось на протяжении столетий и в напш дни трактуется неоднозначно: 
дан1юс понятие обозначает, по-псрвых, интеллектуальную деятельность, т. е. 
процесс; во-вторых, результат этого процесса (продукт переводческой 
дсятелыюсти), иначе говоря, речевое произведение (текст перевода), 
созданное пероюдчиком. Кроме того, диссертант подчеркивает, что 
дефиниции термина «перевод» зависят от исследовательских целей и 
взглядов ученого и его принадлежности к той или иной научной школе. 

Сторонники структурных методов исследования 
(В. Н. Комиссаров, Л. Л. Черняховская) определяют перевод как 
преобразование, структур речевого произведения, в результате которого один 
язык заменяется другим; один из основателей отечественного 
переводоведения Л. В. Федоров, для которого материалом анализа служат 
только тексты, и его последователи (В. С. Виноградов, Л. Л. Нелюбин, 
С. В. Тюленсв), понимают перевод как процесс верной и полной передачи 
мыслей, высказанных на одном языке, средствами другого языка, в 
результате которого создается ренрезентируюпщй текст на языке перевода. 

В данном дисесртационном исследовании соискатель придерживается 
определения, сформулированного Л. Д. Швейцером, который называет 
переводом «однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и 
межкультурпой коммуникации, при котором... создается вторичный текст 
(метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культурной 
с р е д е . . Э т о означает, что перевод может рассматриваться как акт 
коммуникации, выражающийся в передаче информации от отправителя к 
реципиенту. 

Большая общеетвенная значимость и все увеличивающиеся масштабы 
переводческой деятельности не могли не привлечь интерес исследователей. 
Основы научной теории перевода начали разрабатываться к середине XX в., 
когда переводческая проблема стала предметом внимания языковедов, в 
первую очередь лингвистов (Я. И. Рецкер, Дж. К. Кэтфорд, Р. Якобсон). В 
этот период четко формулируется мысль, что основные трудности перевода и 
весь характер переводческого процесса обусловливаются расхождениями в 
структурах и правилах функционирования языков, участвующих в данном 
процессе. 

' Швейцер, Л. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. - М. : 
Наука, 1988 . -С. 75. 
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Дня исследования проблем переводческой деятельности весьма 
плодотворной оказалась вторая половина XX столетия. Лингвисты 
продолжали уделять особое В1п1мапис изучению процесса перевода, поиску 
критериев его эквивалентности, в свою очередь, как отечественные 
(И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг), так и зарубежные (Г. Егор, Л. Людсканов, 
Л. Флсйншан и др.) литературоведы направляли свои усилия на анализ 
аксиологических аспектов перевода. 

В большинстве работ Л. С. Бархударова, Ю. В. Вашшкова, 
В. Н. Комиссарова и др., посвященных разработке лингвистической теории 
перевода, общетеоретические проблемы перевода рассматриваются на основе 
более или менее подробного описания переводческих соответствий, 
преобразований и некоторых других явлений,, относяпщхся к определенной 
паре языков. В результате , этих исследований оказалось возможным 
сформулировать основные положения не только обн(ей, но и частных теорий 
перевода. 

В 1963. г. видный французский ученый Ж. Мунэн впервые обратил 
внимание на отражение в языке оригинала и перевода особенностей 
культуры и истории говорящего коллектива. Ученый убсдитслыю показал, 
что перевод - это не простая подстановка слов одного языка вместо CJюв 
другого языка, он всегда связан с определенными преобразованиями, 
зависянщми от соотношения языков'. В этот период возрастают и требования 
к точности перевода, который должен был обеспечить передачу информации 
во всех деталях, вплоть до значений отдельных слов, важно было раскрыть 
сущность переводческого процесса, выделить лингвистические, 
психологические, социальные и культурные факторы, в;шяюишс на его ход и 
результаты. 

Диссертант приходит к выводу, что одним из отличительных качеств 
перевода является его мпогоаспсктность. Перевод - вид коммуникации, 
который осуществляется с помощью языка (точнее, двух языков и более). 
Для эффективного осуществления данного процесса следует учитывать 
особенности общения, связанные с культурой взаимодействующих людей 
или народов. 

Во втором параграфе «Перевод как проблема лингвистики н 
литературоведения» диссертант отмечает, что сомнения в возможности 
изучать перевод лингвистическими методами рассеялись, когда языковеды 
начали рассматривать это явление не только как результат индивидуального 
творчества переводчика, но и как особый вид речевой деятельности, в ходе 
которой единицы языка перевода выбираются в определенной зависимости 
от языковых единиц, использованных в оригинале. Поэтому, как и в любом 
лингвистическом анализе, исследователи перевода стали заниматься не 
формулированием правил, которым должен следовать переводчик, а 
изучением соотношения языковых и речевых единиц двух языков. 

' Mounin, G. Les problèmes thcorctiqucs de la Iraduction / G. Mounin. - Paris ; Gallimard, 
1963. -P . 138. 
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устанавливаемого в процессе перевода. Таким образом, подчеркивает автор, 
осмысление перевода ставит своей целью, в первую очередь, описание 
реальных переводческих фактов, т. е. носит дескриптивный, а не 
прескриптивный характер. 

Главные задачи теории перевода (раскрыть воздействие на процесс 
перевода прагматических и социолингвистических факторов, определить 
понятие «норма перевода» и т. д.), основой которой являются 
обтслипгвистические положения, определяюнще характер рассмотрения и 
решения собственно переводческих проблем, сформулировал 
В. Н. Комиссаров'*. В ходе разработки лингвистической теории перевода 
была продемонстрирована некорректность так называемой теории 
непереводимости В. Гумбольдта. По утверждению В. И. Комиссарова, утрата 
каких-то элементов переводимого текста при переводе не означает, что этот 
текст «непереводим»: отсутствие тождественности отнюдь не мешает 
переводу выполнять тс же коммуникативные функции, для выполнения 
которых был создан текст оригинала. Многие лингвисты (3. Клеменеевич, 
П. И. Копанев, В. В. Коптилов, И. Левый, В. Матезиус, Ю. Найда, 
Б. Г. Таирбсков и др.) рассматривают явление перевода пе только как 
результат индивидуального творчества переводчика, по и как особый вид 
речевой деятельности, в ходе которой единицы языка перевода выбираются в 
определенной зависимости от языковых единиц, использоваш1ых в 
оригинале. 

По мнению диссертанта, одним из важнейших вопросов, от решения 
которого зависело развитие лингвистической теории перевода, было 
уточнение объекта исследования, что и совершил в вышеуказанной работе 
В. И. Комиссаров. Указывая на отличие перевода от других видов языкового 
посредничества, он определяет его как основной объект изучения. 
Лингвистическая теория перевода, рассматривая перевод в широких рамках 
межъязыковой коммуникации, анализирует все его аспекты и определяющие 
факторы, как собственно языковые, так и внеинню по отношению к языку, по 
прямо или косвеппо влияю1цие на выбор языковых единиц в процессе 
перевода. Помимо теоретических разделов лингвистика перевода включает 
разработку ряда прикладных аспектов, связанных с методикой обучения 
переводу, составлением и использованием всевозмож11ЫХ справочников и 
словарей, методикой оценки и редактирования переводов, а также с 
различными практическими вопросами. Важно, что лингвистическая теория 
перевода широко использует данные и методы исследования других разделов 
языкознания: грамматики, лексикологии, семасиологии, стилистики, 
социолингвистики, психолингвистики и др. 

Наряду с лингвистическими сун1ествуют и пелингвистическис, в 
частности литературоведческие ншолы перевода. В научной литературе 
заметно стремление ряда исследователей обособить художественный перевод 

' Комиссаров, В. П. Теория перевода (лиигвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. -
М. ; Высш. шк, 1990. - С. 34-35. 
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от других его видов (Г. Р. Гачечиладзс, Ю. Л. Денисенко, И. Л. Кашкин, 
В. Н. Крупнов, А. Попович, Б. Раффел и др.). Так, словацкий исследователь 
А. Попович убежден, что «задача переводчика состоит не только в 
«ассоциировании» себя с оригиналом: это приведет его лип1ь к «прозрачному 
переводу». У переводчика есть право отличаться от автора органически, быть 
независимым, но лишь в той мере, в какой это нужно для передачи 
оригинала, то есть использовать метод воссоздания оригинала как живого 
произведения»'. Соискатель доказывает, что художественный перевод 
требует проявле1шя особого дарования, поскольку процесс перевода -
своеобразная языковая деятельность, панравле1н1ая на наиболее полное 
воссоздание на другом языке содержания и формы иноязычного текста. 

В данном параграфе диссертант рассматривает способы, применяемые 
при переводе художественной литературы (транслитерация, перифраз, 
перевод адаптацией и имитирующие переводы, особенно характерные для 
перевода , поэзии), и приводит варианты переводов произведений 
Дж. К. Роулипг «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и 
Тайная комната», вьпюлпсиных обозревателем «Экспресс-газеты» 
И. В. Оранским®, известным московским шскспироведом М. Д. Литвиновой' 
и М. В. Снивак^ (последний размещен на страницах интернет-сайта ПИИ 
«Гарри Поттер»), Все переводчики обратили внимание на перевод-пересказ 
придуманных писательницей слов и па воспроизведение языковых 
особенностей речи персонажей. Так, например, если при переводе слова 
muggle Литвинова использует транслитерацию (человек, не имеющий ничего 
общего с волшебным миром), то Спивак убеждена, что слово «магл» не 
имеет правильных ассоциативных связей и воспринимается как производное 
от слова «маг». Она делает упор на то, что использованное в оригинале 
muggle имеет явный намек на mug (простофиля) и, придавая слову 
пренебрежительную окраску, переводит его как «мугл». Privet Drive, 
название улицы, где живут дядя и тетя Гарри, Оранский переводит как 
Тисовая улица, а Спивак — как Бирючи1ювая аллея, объясняя это тем, что 
бирючина - это скучный кустарник, который в Англии используют для 
живых изгородей, и, к тому же, бирюк - нелюдимый, неприветливый 
человек. Severus Snapc, имя учителя, который возненавидел Гарри с первого 
взгляда, Оранский не меняет, Литвинова же переводит как Северус Снегг, 
видимо, делая упор на его холодный, жестокий нрав, а Спивак переделывает 
его в Злодеуса Злея. В защиту своей точки зрения она утверждает, что 
Злодеуе Злей для русского читателя - это то, что слышит англичанин в 

' Popovic, Л. The Concept "Shift of Expression" in Translation Analysis / Л. Popovic // 
The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practicc of Literary Translation. -
Bratislava, 1970. -P . 80. 
' Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и философский камень : роман / Дж. К. Роулинг ; 
пер. с англ. И. В. Оранского. - М. : Росмэн-Пресс, 2002. - 399 с. 
' Роулинг, Дж. К. Гарри Потгер и Тайная комната : роман / Дж. К. Роулинг ; пер. с 
англ. М. Д. Литвиновой. - М . : Росмэн-Пресс, 2002. - 473 с. 
' НИИ «Гарри Поттер» [Эл. ресурс]. - Режим доступа httti://w\vw.harrvpotter.|nv/. 
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Severus Snape, ибо Severus происходит от severe (жесткий, едкий, 
саркастичный), т. е. Злодеус, Snape же происходит от snake (змея) + snap 
(хватка, укус) - злой змей, т. е. Злей. 

Диссертант заключает, что любой язык представляет собой целый мир, 
отражаюпщй культуру и традиции того или иного народа, культурную среду, 
в которую погружается каждый из профессиональных переводчиков 
художественной литературы, что доказывает справедливость определения 
перевода как феномена межкультурной коммуникации. 

Психологический подход к переводу, который рассматривается в 
третьем параграфе «Пснхолингвнстическпе н ментальные детерминанты 
перевода», ориентирует исследователя на изучение «человеческого 
компонента», на анализ психологии выбора переводчиком тех или иных 
решений в трудных ситуациях. В область психологии перевода входят 
вопросы типологии двуязычия (билингвизма) и роли автоматизмов (особенно 
при выполнении синхронного перевода), проблемы взаимодействия 
мышления на разных языках, а также внутренней речи и перевода. Изучению 
данных проблем посвятили свои труды многие отечественные исследователи: 
Б. В. Беляев, Е. М. Верещагин, И. Л. Зимняя, В. И. Крупное и др. Диссертант 
констатирует, что на дашюм этапе психологическая концепция перевода еще 
только зарождается, поэтому среди психологов и лингвистов нет пока 
единства мнений даже в отношении содержания понятия «психология 
перевода». 

Решение вопроса о трудностях перевода в психолипгвистическом 
плане, полагает диссертант, непосредственно связано с вопросом о 
взаимодействии языка, мышления и языковой ориентации переводчика. 
Позиция исследователя в этом важном и сложном вопросе во многом 
определяет его понимание переводческого процесса и соответствующий 
способ преодоления переводческих труд1юстей. Суть вопроса кроется не 
просто во «взаимонепонимапии сторон», а в особенностях познания мира, 
связанных е различием мировоззрений. 

Автор рассуждает о важности оформления психологического подхода к 
решению столь сложного в современной теории и практике вопроса, как 
оценка качества перевода (помимо традиционной лингвистической 
концепции). Наиболее полно психологическое представление об оценке 
качества перевода изложено в работах Дж. А. Миллера и Дж. Г. Биб-Сентера, 
к рассмотрению этой проблемы обращались также в своих трудах С. Зилахи, 
С. М. Лэмб, Ю. Найда, Р. Е. Уолл. 

В ходе исследова1шя автор затрагивает проблему взаимодействия 
билингвизма и метаязыка. В процессе перевода коммуникативная 
деятельность индивида протекает в сферах двух языков, причем их функции 
различны (исходный язык функционирует в плане реализации, а язык 
перевода используется в области трансмиссии). При совпадении многих 
знакотипов и структур на различных уровнях (части речи, синтаксические, 
дистрибутивные и сочетаемостные структуры синтагм, типы предложений 
и т. п.) наблюдаются существенные расхождения в сферах как выражения, 
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так и содержания, складывается такая субстанциональная метаязыкопая 
сущность, как метаязык перевода. Она образуется в процессе 
перекодирования и порождения равноязычных или относительно 
равнозначных отпечатков слов двух языков. 

Метаязык перевода является результатом сложного взаимодействия 
двух или более языков, входящих в состав структурной парадигмы перевода, 
где мстаязыковая функция прослеживается то в одном, то в другом языке. 
Каждый из языков-участников процесса перевода имеет свои особенности и 
характеристики на уровне сложивпшхея моделей, которые соответственно 
реализуются в метаязыке. Сам перевод становится метаязыком, поскольку он 
лексически, лексикографически, семиотически, в знаковой интерпретации, в 
фонетической интерпретации отличается от каждого в отдельности и 
является продуктом образования двух или более языков, включая их 
семиотику и семантику в своем формально-грамматическом статусе. 

Диссертант приходит к выводу, что оптимальное решение 
переводческих задач зависит не только от когниции переводчика, по и от его 
ассоциативной компетенции, детерминирующей эт1ю культурную 
выраженность концептуальных структур и их вербальных кодов, которые 
прсзснтируют этномептальныс модели определс1пюго ;шнгвокультур1Юго 
мира. 

Подытоживая рассмотрение специфики перевода в контексте 
ментальной детерминированности, диссертант заключает, что песовпадснис 
лингвомснтальной модели исходного текста и его перевода на другой язык 
обусловлено, с од1юй стороны, отсутствием «обищх зон» ментальных 
пространств автора иеход1юго текста и его переводчика (или чрезмерной 
узостью их «зон псрсссчепия»), а с другой - ориентацией переводчика на 
алгоритм лишь своего культурного пространства. 

Из вышесказа1П10Г0 вытекает необходимость обозначить проблему 
национально-культурной модальности перевода и выявить его 
посредническую роль в межкультурпой комму1шкации, чему и посвящена 
вторая глава «Перевод в контексте межкультурного диалога». 

В первом параграфе «Национально-культурная модальность 
перевода» диссертантом рассматривается вопрос о возможности передачи 
национального своеобразия оригинала в той мере, в какой оно связано с его 
языком. С точки зрения автора, национальная окраска всегда затрагивает 
совокупность черт в литературном произведении или уст1юм высказывании, 
сочетание особенностей; нет какого-либо обн1его переводческого «приема», 
который служил бы специально для се воснроизведения. Сохранение 
национального своеобразия исходного текста, предполагающее 
функционально точное воспроизведение сочетания элементов, — задача 
чрезвычайно сложная в плане как практического ее решения, так и 
теоретического анализа. 

Слово, отмечает диссертант, является не просто носителем актуальной 
информации, передаваемой в ходе повседневной речевой коммуникации: оно 
аккумулирует социально-историческую, интеллектуальную, экспрсссивно-
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эмоциональную, оценочную информацию, а также информацию 
общегуманистического и конкретно национального характера, в чем и 
заключается культурный компонент смысловой структуры слова. 

Говоря о статусе культурного компонента в смысловой структуре 
конпотативно значимых слов, диссертант выделяет следующие ряды 
лекеико-семантических явлений: слова, в том числе имена собственные, 
коннотация которых опирается па ассочиащш - национально-самобытные, 
литературнью, публицистические и др. (зорюшка, красно солнышко, Марья, 
Волга, хлестаковпщна, корчагинцы, одиссея); слова, употребляемые в 
переносио-расширителыюм смысле (золото - драгоценный металл и высшая 
спортивная награда); слова, коннотативпый культурный компонент смысла 
которых выступает в качестве переносно-метафорического значения данной 
лексической единицы (курица - доманпмя птица, а также быстро говорящая 
женнщпа, хлопотливая, часто бестолковая, в английском языке hen - курица, 
болтушка, квочка). 

Диссертантом рассматриваются различные способы передачи 
национально-спсцифических реалий и фоновых знаний: mpaucnumepaijUH 
либо транскршщия (полная или частичная); описательный, 
перифрастический перевод - создание нового слова, или слож}юго слова, 
или словосочетания для обозначения соответствующего предмета на основе 
элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в 
языке; использование слова, обозначающего нечто близкое (хотя и не 
тождественное) по функции к иноязычной реалии, иначе - уподобляющий 
перевод, уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с 
приблизительным обозначением; так называемый гипопимический, или 
обобн1е1пю-приблизитсльный, перевод, при котором слова исходного языка, 
обозначающие видовое понятие, передаются словом языка перевода, 
называющим понятие родовое. 

Диссертант отмечает, что описанные четыре способа в практике 
переводческой работы обычно не изолированы, т. е. применяются в 
сочетании друг с другом; исключительное использование только одного из 
них имело бы результатом либо перегрузку переводного текста иноязычным 
словесным материалом (при тра1юлитерации или транскрипции), либо 
непомер1юе расишрение текста (при описательном, перифрастическом 
способе), либо полную утрату национальной специфичности (при 
уподобляющем способе), либо обеднение вещеетвен1юго смысла (при 
гипонимичсской передаче). 

В данном параграфе автором приводятся конкретные примеры 
перевода как произведений па русском языке, так и иноязычных источников 
на русский («Двенадцать» Л. Л. Блока, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Над 
пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира 
и др.). 

Диссертант приходит к выводу, что наиболее явственно культурный 
компонент смысла слова проявляется при сопоставлении национальных 
культур, в частности при изучении неродного языка, следовательно, 
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проблема культурного компонента смыела елова, будучи включенной в 
еоциолингвокультурологичеекую проблематику, вееьма суп1еетвенна для 
теории и практики перевода. 

Во втором параграфе «Переводческая деятельность в русле 
межкультурной коммуникации» диссертант отмечает, что успешное 
развитие межкультурпой коммуникации как самостоятельной дисциплины 
предопределило богатый научный фундамент антропологических 
исследований, сложившийся к середине XX в. в США на базе теорий, 
поевяп1енных взаимосвязи языка и культуры, а также личности и культуры. 
Это, прежде всего, гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира и 
Б. Ли Уорфа, анропологичсские исследования основателя «исторической 
этнологии» Ф. Боаса, его последователей и учеников и многих других. 
Рассмотрение диссертантом переводческой деятельности как вида 
межкультурпой коммуникации основывается на понимании языка как 
компонента культуры. Являясь совокупностью материальных и духовных 
достижений общества, культура включает в себя всю много1-ранность 
исторических, социальных и психологических особенностей этноса, его 
традиции, взгляды, ценности, институты, поведение, быт, условия жизни -
словом, все стороны его бытия и сознания, в том числе язык. В процессе 
перевода взаимодействуют не только два (или более) языка, 1Ю две культуры, 
имеющие как общие черты, так и национальную специфику, при этом 
перевод понимается автором как ментальная интерпретативная дсятелыюсть, 
как основной и центральный механизм межкультур1юго общения. 

С точки зрения диссертанта, в процессе перевода необходимо 
учитывать культур1ю-языковую специфику содержания текста оригинала, 
которая служит причиной конфликта культур (непонимание в ходе 
восприятия иной «языковой картины мира»). Чем обширнее у переводчика 
знания чужой культуры, тем больше переводческих и коммуникативных 
неудач можно избежать. Переводчик должен знать национальную специфику 
иностранного языка, особенности национального характера, под которыми 
соискатель понимает устойчивую совокупность специфических для дащюй 
культуры ценностей, установок и поведенческих норм. Для достижения 
взаимопонимания необходимо, чтобы коммуниканты обладали общей 
К0ГНИТИВ1ЮЙ базой. 

Адекватный перевод, заключает соискатель, с абсолютной точностью 
передачи объема смыслов невозможен в силу глубокого различия культур и 
смыслов, два текста (оригинал и перевод) должны стать по возможности 
взаимозаменяемыми. 

Итак, процесс перевода - это стремление понять другую культуру, а 
поскольку семантико-культурная насыщенность концептов в разных языках 
различна, то перевод есть субъективная интерпретация текста, зависящая от 
объема совмещения когнитивных баз родного и переводимого языков в 
сознании языковой личности переводчика. Хороший переводчик помимо 
знания языка иной страны должен обладать хорошим вкусом, 
высокоразвитым чувством слуха, виртуозно владеть искусством слова. 
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Немаловажную роль И1рают знаине родного языка и уровень культуры 
специалиста, работающего над иностранным текстом. Только при 
соблюдении всех этих условий переводчику удастся оптимизировать 
мсжкультурпую коммуникацию. 

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируется ряд 
выводов, которые могут способствовать теоретическому и практическому 
переосмыслению хюдходов к переводу как к средству межкультурной 
коммуникации. 

Как отмечает соискатель, одним из принципиальных моментов при 
рассмотрении перевода в культурологическом дискурсе является понимание 
того, что общение есть взаимодействие индивидов, в котором коммуниканты 
выступают как субъекты культуры, представители определенной 
лингвосоциокультурной общности. 

В диссертации подчеркивается, что межкультурная коммуникация 
представляет собой процесс непосредственного диалога культур, который 
осуп1ествляется в рамках несовпадаюнщх национальных стереотипов 
мьпнления и коммуникатив1юго повсде1И1я, что влияет на взаимопонимание и 
взаимоотношения между общающимися сторонами. Переводческая 
деятельность как феномен межкультурной коммуникации должна понимать 
язык как сложный компонент культуры, и призвана не просто донести смысл 
иноязычного текста до адресата, который владеет лишь родным языком, но 
информировать его о концептах иной культуры и найти для этого 
оптимальный способ. 

Несмотря па то, что основные методологические подходы в изучении 
перевода сложились в рамках лингвистики, требованием времени диссертант 
считает смеи1епие ключевого вектора переводовсдепия в сторону 
культурологической составляющей. Названная проблематика заслуживает 
дальнейшей разработки как центральная для определения 
культурологической направлсппости процесса перевода и решения проблем 
межкультурной коммуникации. 
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