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ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ НАУКИ О ПЕРЕВОДЕ

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание, важное место 
занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую 
называют "переводом" или "переводческой деятельностью".

Перевод - это несомненно очень древний вид человеческой деятельности. Как только в истории 
человечества образовались группы людей, языки которых отличались друг от друга, появились и 
"билингвы", помогавшие общению между "разноязычными" коллективами. С возникновением 
письменности к таким устным переводчикам-"толмачам" присоединились и переводчики 
письменные, переводившие различные тексты официального, религиозного и делового характера. С 
самого начала перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая возможным межъязыковое 
общение людей. Распространение письменных переводов открыло людям широкий доступ к 
культурным достижениям других народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение 
литератур и культур. Знание иностранных языков позволяет читать в подлиннике книги на этих 
языках, но изучить даже один иностранный язык удается далеко не каждому.

Первыми теоретиками перевода были сами переводчики, стремившиеся обобщить свой собственный 
опыт, а иногда и опыт своих собратьев по профессии. Понятно, что с изложением своего 
"переводческого кредо" выступали наиболее выдающиеся переводчики всех времен и, хотя 
высказываемые ими соображения не отвечали современным требованиям научности и 
доказательности и не складывались в последовательные теоретические концепции, все же целый ряд 
таких соображений и сегодня представляет несомненный интерес.

Так, еще переводчики античного мира широко обсуждали вопрос о степени близости перевода к 
оригиналу. В ранних переводах Библии или других произведений, считавшихся священными или 
образцовыми, преобладало стремление буквального копирования оригинала, приводившее порой к 
неясности или даже полной непонятности перевода. Поэтому позднее некоторые переводчики 
пытались теоретически обосновать право переводчика на большую свободу в отношении оригинала, 
необходимость воспроизводить не букву, а смысл или даже общее впечатление, "очарование" 
оригинала. Уже в этих первых высказываниях о целях, которые должен преследовать переводчик, 
можно найти начало теоретических споров нашего времени о допустимости буквального или 
вольного перевода, о необходимости сохранить в переводе то же воздействие на читателя, которым 
обладает оригинал, и т.п.

Позднее отдельные переводчики пытались сформулировать некоторое подобие "нормативной теории 
перевода", излагая ряд требований, которым должен был отвечать "хороший" перевод или "хороший" 
переводчик. Французский гуманист, поэт и переводчик Этьенн Доле (1509-1546) считал, что 
переводчик должен соблюдать следующие пять основных принципов перевода:

1. в совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерение автора, 
которого он переводит; 

2. в совершенстве владеть языком, с которого переводит, и столь же превосходно знать 



язык, на который переводит; 
3. избегать тенденции переводить слово в слово, ибо это исказило бы содержание 

оригинала и погубило бы красоту его формы; 
4. использовать в переводе общеупотребительные формы речи; 
5. правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее впечатление, 

производимое оригиналом в соответствующей "тональности". 

В 1790 г. в книге англичанина А. Тайтлера "Принципы перевода" основные требования к переводу 
были сформулированы следующим образом:

1. перевод должен полностью передавать идеи оригинала; 
2. стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в оригинале; 
3. перевод должен читаться так же легко, как и оригинальные произведения. 

Основы научной теории перевода стали разрабатываться лишь к середине двадцатого века, когда 
переводческая проблематика привлекла внимание языковедов. До этого времени считалось, что 
перевод никоим образом не может включаться в круг вопросов, изучаемых лингвистической наукой. 
Сами переводчики полагали, что лингвистические аспекты перевода играют в "искусстве перевода" 
весьма незначительную, чисто техническую роль. Конечно, переводчик должен был владеть как 
языком оригинала, так и языком перевода, но знание языков было лишь предварительным условием 
перевода и не затрагивало его сущность. Роль такого знания нередко сравнивали с ролью знания 
нотной записи для композитора.

Со своей стороны, сами языковеды не видели оснований включать переводческую деятельность в 
объект лингвистического исследования, коль скоро она не определялась лингвистическими 
факторами. В центре внимания языкознания было изучение специфики языка, раскрытие его 
уникальной, неповторимой структуры, особенностей грамматического строя и словарного состава 
каждого отдельного языка, отличающих его от других языков. Все это составляло своеобразие языка, 
его национальный "дух" и предполагало принципиальную невозможность тождества двух текстов, 
написанных на разных языках. А поскольку считалось, что перевод должен исчерпывающим образом 
воспроизводить оригинал, то перевод оказывался принципиально невозможным по чисто 
лингвистическим причинам, не говоря уже о невозможности воспроизвести неповторимое 
своеобразие творческой манеры выдающегося поэта или писателя. Отношение языковедов к переводу 
четко выразил В. Гумбольдт в письме к известному немецкому писателю и переводчику Августу 
Шлегелю: "Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую 
задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, 
слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, 
либо своеобразия собственного народа за счет своего подлинника". Подобные взгляды, получившие 
позднее название "теория непереводимости", разделялись многими лингвистами, в том числе и теми, 
которые сами много и весьма успешно выступали в роли переводчиков. "Теория непереводимости" не 
оказала, разумеется, какого-либо влияния на переводческую практику, поскольку переводчики 
продолжали выполнять "невыполнимую" задачу. Однако эта теория была одним из препятствий на 
пути лингвистического анализа перевода.

К середине двадцатого столетия языковедам пришлось коренным образом изменить свое отношение к 
переводческой деятельности и приступить к ее систематическому изучению. Мы уже знаем, что в 
этот период на первый план начал выдвигаться перевод политических, коммерческих, научно-
технических и прочих "деловых" материалов, где особенности индивидуально-авторского стиля, как 
правило, мало существенны. В связи с этим все более четко стали осознавать, что основные 
трудности перевода и весь характер переводческого процесса обусловливаются расхождениями в 
структурах и правилах функционирования языков, участвующих в этом процессе. Ну, а если речь 
идет о каком-то соотношении языков, то его изучением должны, естественно, заниматься языковеды. 
Кроме того, возросшие требования к точности перевода также подчеркивали роль языковых единиц. 



При переводе материалов подобного рода уже нельзя было довольствоваться верностью перевода "в 
целом", одинаковостью воздействия на читателя оригинала и перевода. Перевод должен был 
обеспечить передачу информации во всех деталях, вплоть до значений отдельных слов, быть 
полностью аутентичным оригиналу. Все яснее становилась языковая первооснова переводческого 
процесса. Необходимо было выяснить, в чем состоит лингвистическая сущность этого процесса, в 
какой степени он определяется собственно лингвистическими факторами, в каких пределах такие 
факторы ограничивают точность передачи информации.

Для удовлетворения огромной потребности в переводчиках во многих странах были созданы 
переводческие школы, факультеты и институты. Как правило, подготовка переводчиков 
осуществлялась на базе учебных заведений - университетов и институтов, где изучались иностранные 
языки, и на долю преподавателей языков выпала задача создать рациональные программы и учебные 
пособия для обучения переводу. Специалисты-языковеды должны были создать необходимую 
научную базу для построения эффективного курса подготовки высококвалифицированных 
переводчиков.

Осуществление массовой подготовки переводческих кадров обнаружило недостаточность 
традиционной формулы квалификации переводчика: "Для того чтобы переводить, необходимо знание 
двух языков и предмета речи". Оказалось, что факторы, указанные в этой формуле, сами по себе не 
обеспечивают умения квалифицированно переводить, что надо не просто знать два языка, но знать их 
"по-переводчески", т.е. в сочетании с правилами и условиями перехода от единиц одного языка к 
единицам другого.

ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

В широком смысле термин "теория перевода" противопоставляется термину "практика перевода" и 
охватывает любые концепции, положения и наблюдения, касающиеся переводческой практики, 
способов и условий ее осуществления, различных факторов, оказывающих на нее прямое или 
косвенное воздействие. При таком понимании "теория перевода" совпадает с понятием 
"переводоведение".

В более узком смысле "теория перевода" включает лишь собственно теоретическую часть 
переводоведения и противопоставляется его прикладным аспектам.

Перевод - это сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть предметом 
исследования разных наук. В рамках переводоведения изучаются психологические, 
литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой деятельности, а также 
история переводческой деятельности в той или иной стране или странах. В зависимости от предмета 
исследования можно выделить психологическое переводоведение (психологию перевода), 
литературное переводоведение (теорию художественного или литературного перевода), 
этнографическое переводоведение, историческое переводоведение и т.п. Ведущее место в 
современном переводоведении принадлежит лингвистическому переводоведению (лингвистике 
перевода), изучающему перевод как лингвистическое явление. Отдельные виды переводоведения 
дополняют друг друга, стремясь к всестороннему описанию переводческой деятельности.

Теоретическую часть лингвистики перевода составляет лингвистическая теория перевода. В 
дальнейшем изложении термин "теория перевода" будет употребляться в значении "лингвистическая 
теория перевода" без дополнительных оговорок. В таком значении в теории перевода различаются 
"общая теория перевода", "частные теории перевода" и "специальные теории перевода".



Общая теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее общие 
лингвистические закономерности перевода, независимо от особенностей конкретной пары языков, 
участвующих в процессе перевода, способа осуществления этого процесса и индивидуальных 
особенностей конкретного акта перевода. Положения общей теории перевода охватывают любые 
виды перевода любых оригиналов с любого исходного языка на любой другой язык.

Общая теория перевода составляет часть лингвистической теории перевода, наряду с частными 
теориями перевода, изучающими лингвистические аспекты перевода с одного данного языка на 
другой данный язык, и специальными теориями перевода, раскрывающими особенности процесса 
перевода текстов разных типов и жанров, а также влияние на характер этого процесса речевых форм и 
условий его осуществления. Общая теория перевода дает теоретическое обоснование и определяет 
основные понятия частных и специальных теорий перевода. Частные и специальные теории перевода 
конкретизируют положения общей теории перевода применительно к отдельным типам и видам 
перевода.

Теория перевода ставит перед собой следующие основные задачи:

1. раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, т.е. указать, какие 
особенности языковых систем и закономерности функционирования языков лежат в 
основе переводческого процесса, делают этот процесс возможным и определяют его 
характер и границы; 

2. определить перевод как объект лингвистического исследования, указать его отличие от 
других видов языкового посредничества; 

3. разработать основы классификации видов переводческой деятельности; 
4. раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы коммуникативной 

равноценности текстов оригинала и перевода; 
5. разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных теорий 

перевода для различных комбинаций языков; 
6. разработать общие принципы научного описания процесса перевода как действий 

переводчика по преобразованию текста оригинала в текст перевода; 
7. раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и социолингвистических 

факторов; 
8. определить понятие "норма перевода" и разработать принципы оценки качества 

перевода. 

Помимо теоретических разделов, лингвистика перевода включает разработку ряда прикладных 
аспектов, связанных с методикой обучения переводу, составлением и использованием всевозможных 
справочников и словарей, методикой оценки и редактирования переводов, а также различными 
практическими вопросами, решение которых способствует успешному выполнению переводчиком 
своих функций.

Лингвистическая теория перевода является, в первую очередь, дескриптивной теоретической 
дисциплиной, занимающейся выявлением и описанием объективных закономерностей 
переводческого процесса, в основе которых лежат особенности, структуры и правила 
функционирования языков, участвующие в этом процессе. Иначе говоря, теория перевода описывает 
не то, что должно быть, а то, что есть, что составляет природу изучаемого явления. Вместе с тем на 
основе описания лингвистического механизма перевода оказывается возможным сформулировать 
некоторые нормативные рекомендации, принципы и правила, методы и приемы перевода, следуя 
которым переводчик может более успешно решать стоящие перед ним задачи. Во всех случаях 
научный анализ наблюдаемых фактов предшествует нормативным предписаниям.

Нормативные рекомендации, вырабатываемые на основе лингвопереводческих исследований, могут 
быть использованы как в практике перевода, так и при подготовке будущих переводчиков. Умение 



пользоваться такими рекомендациями, модифицируя их в зависимости от характера переводимого 
текста, условий и задач конкретного акта перевода, составляет важную часть переводческого 
мастерства. Знание нормативных требований не предполагает бездумного, механического 
выполнения этих требований переводчиком. Перевод в любом случае представляет собой творческую 
мыслительную деятельность, выполнение которой требует от переводчика целого комплекса знаний, 
умений и навыков, способности делать правильный выбор, учитывая всю совокупность 
лингвистических и экстралингвистических факторов. Учет подобных факторов происходит во 
многом интуитивно, в результате творческого акта, и отдельные переводчики в разной степени 
владеют умением успешно осуществлять процесс перевода. Высокая степень такого умения 
называется искусством перевода.

Перевод - это средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между людьми, 
говорящими на разных языках. Поэтому для теории перевода особое значение имеют данные 
коммуникативной лингвистики об особенностях процесса речевой коммуникации, специфике прямых 
и косвенных речевых актов, о соотношении выраженного и подразумеваемого смысла в 
высказывании и тексте, влиянии контекста и ситуации общения на понимание текста, других 
факторах, определяющих коммуникативное поведение человека.

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный анализ перевода, 
т.е. анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержанием 
оригинала. Эти тексты представляют собой объективные факты, доступные наблюдению и анализу. В 
процессе перевода устанавливаются определенные отношения между двумя текстами на разных 
языках (текстом оригинала и текстом перевода). Сопоставляя такие тексты, можно раскрыть 
внутренний механизм перевода, выявить эквивалентные единицы, а также обнаружить изменения 
формы и содержания, происходящие при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей тек-
ста перевода. При этом возможно и сравнение двух или нескольких переводов одного и того же 
оригинала. Сопоставительный анализ переводов дает возможность выяснить, как преодолеваются 
типовые трудности перевода, связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы 
оригинала остаются непереданными в переводе. В результате получается описание "переводческих 
фактов", дающее картину реального процесса.

В ходе разработки лингвистической теории перевода была продемонстрирована некорректность 
"теории непереводимости". Рассмотрение перевода с позиций языкознания четко определило 
невозможность полного тождества содержания оригинала и перевода. Языковое своеобразие любого 
текста, ориентированность его содержания на определенный языковой коллектив, обладающий лишь 
ему присущими "фоновыми" знаниями и культурно-историческими особенностями, не может быть с 
абсолютной полнотой "воссоздано" на другом языке. Поэтому перевод не предполагает создания 
тождественного текста и отсутствие тождества не может служить доказательством невозможности 
перевода. Утрата каких-то элементов переводимого текста при переводе не означает, что этот текст 
"непереводим": такая утрата обычно и обнаруживается, когда он переведен и перевод сопоставляется 
с оригиналом. Невозможность воспроизвести в переводе какую-то особенность оригинала - это лишь 
частное проявление общего принципа нетождественности содержания двух текстов на разных языках 
(а если говорить об "абсолютной тождественности", то и двух текстов на одном языке, состоящих из 
неодинакового набора языковых единиц). Отсутствие тождественности отнюдь не мешает переводу 
выполнять те же коммуникативные функции, для выполнения которых был создан текст оригинала. 
Известно, что в содержании высказывания имеются элементы смысла, которые не имеют значения 
для данного сообщения, а "навязываются" ему семантикой языковых единиц. Например, сообщение 
Хороший студент не придет на занятие неподготовленным явно имеет в виду не только студентов, но 
и студенток, и мужской род слова студент для него нерелевантен. Однако в русском (как и во 
французском и немецком) языке нельзя употребить существительное, не воспроизводя значение рода, 
хотя это было бы не нужно для сообщения или даже противоречило бы его смыслу, как в нашем 
примере. Если в переводе на английский язык указание на род утрачивается, то с точки зрения 
коммуникации такая потеря не только не существенна, но даже желательна. Абсолютная 



тождественность содержания оригинала и перевода не только невозможна, но и не нужна для 
осуществления тех целей, ради которых создается перевод.

В любом акте речи имеет место общение между Источником информации (говорящим или пишущим) 
и ее Рецептором (слушающим или читающим). Хотя при наличии всех необходимых условий 
существует возможность извлечения из сообщения всей содержащейся в нем информации, каждый 
отдельный Рецептор извлекает из сообщения разную по объему информацию в зависимости от его 
знаний, степени заинтересованности в сообщении и той цели, которую он себе ставит, участвуя в 
коммуникации. Поэтому каждое сообщение существует как бы в двух формах, которые не вполне 
тождественны: сообщение, переданное отправителем (текст для говорящего), и сообщение, 
воспринятое получателем (текст для слушающего).

Для теории перевода особое значение имеет тот факт, что эти формы одного и того же сообщения 
находятся между собой в отношении коммуникативной равноценности, которая выражается в 
следующем:

1. между ними потенциально существует высокая степень общности, поскольку они 
состоят из одинаковых языковых единиц, представляющих, в основном, одинаковую 
информацию для всех членов данного языкового коллектива; 

2. между ними фактически существует достаточная степень общности, чтобы обеспечить 
необходимое взаимопонимание в конкретных условиях общения. (Если такое 
взаимопонимание не достигается, коммуниканты могут обменяться дополнительной 
информацией, увеличивая точность восприятия сообщения); 

3. обе формы объединяются в акте общения в единое целое, и различия между ними 
оказываются нерелевантными для участников коммуникации, которые не осознают этих 
различий, считая, что полученное сообщение и есть то, что передано, и наоборот. Таким 
образом, для коммуникантов реально существует один единый текст, содержание 
которого в принципе может быть доступно всем владеющим языком, с помощью 
которого передается и принимается сообщение. 

Речевое общение может осуществляться и между коммуникантами, говорящими на разных языках. В 
этом случае будет иметь место межъязыковая (двуязычная) коммуникация. Поскольку Рецептор не в 
состоянии извлечь информацию из текста, произнесенного или написанного на неизвестном ему 
языке, межъязыковая коммуникация носит опосредственный характер. Обязательным условием 
общения между "разноязычными" коммуникантами является наличие промежуточного звена, 
осуществляющего языковое посредничество, т.е. преобразующего исходное сообщение в такую 
языковую форму, которая может быть воспринята Рецептором (иначе говоря, передающего это 
сообщение на языке Рецептора). Языковой посредник должен извлекать информацию из текста 
исходного сообщения ("оригинала" или "подлинника") и передавать ее на другом языке. Поэтому эту 
роль может выполнять лишь лицо, обладающее необходимой степенью двуязычия, т.е. владеющее 
двумя языками.

Помимо своей посреднической роли в процессе межъязыкового общения, переводчик иногда 
выполняет коммуникативные функции, выходящие за рамки языкового посредничества. Как правило, 
это имеет место в процессе устного перевода, когда переводчик непосредственно общается с 
участниками межъязыкового общения. В этом случае переводчик может быть вынужден по условиям 
коммуникации или по просьбе одного из коммуникантов выступать в качестве самостоятельного 
источника информации, давая дополнительные пояснения, делая выводы из содержания оригинала, 
указывая на возможные ошибки и т.д. Как устный, так и письменный переводчик может совмещать 
выполнение своих обязанностей с деятельностью информатора, редактора или критика оригинала и 
т.п.

Передача информации, содержащейся в тексте оригинала, может осуществляться языковым 



посредником в разной форме и с разной степенью полноты, в зависимости от цели межъязыкового 
общения. Эта цель может определяться как участниками коммуникации, так и самим языковым 
посредником. Различаются два основных вида языкового посредничества: перевод и адаптивное 
транскодирование.

Перевод - это вид языкового посредничества, который всецело ориентирован на иноязычный 
оригинал. Перевод рассматривается как иноязычная форма существования сообщения, 
содержащегося в оригинале. Межъязыковая коммуникация, осуществляемая через посредство 
перевода, в наибольшей степени воспроизводит процесс непосредственного речевого общения, при 
котором коммуниканты пользуются одним и тем же языком.

Подобно тому как в процессе речевого общения на одном языке тексты для говорящего и для 
слушающего признаются коммуникативно равноценными и объединяются в единое целое, так и текст 
перевода признается коммуникативно равноценным тексту оригинала. Задача перевода - обеспечить 
такой тип межъязыковой коммуникации, при котором создаваемый текст на языке Рецептора (на 
"переводящем языке" - ПЯ) мог бы выступать в качестве полноценной коммуникативной замены 
оригинала (на "исходном языке" - ИЯ) и отождествляться Рецепторами перевода с оригиналом в 
функциональном, структурном и содержательном отношении.

Функциональное отождествление оригинала и перевода заключается в том, что перевод как бы 
приписывается автору оригинала, публикуется под его именем, обсуждается, цитируется и пр. так, 
как будто он и есть оригинал, только на другом языке.

Содержательное отождествление оригинала и перевода заключается в том, что Рецепторы перевода 
считают, что перевод полностью воспроизводит содержание оригинала, что в нем передается то же 
содержание средствами иного языка.

Структурное отождествление перевода с оригиналом заключается в том, что Рецепторы перевода 
считают, что перевод воспроизводит оригинал не только в целом, но и в частностях. Предполагается, 
что переводчик точно передает структуру и порядок изложения содержания в оригинале, не 
позволяет себе что-либо изменить, исключить или добавить от себя. Количество и содержание 
разделов и других подразделений текста в оригинале и переводе должно совпадать. Если в оригинале 
какая-то мысль высказана в начале второго раздела, то и в переводе она должна быть обнаружена на 
том же месте и т.д. Если переводчик и позволяет себе какие-то отступления в отношении частных 
деталей структуры текста, то лишь для того, чтобы точнее передать содержание оригинала.

Таким образом, перевод можно определить как вид языкового посредничества, при ко-тором на ПЯ 
создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу, причем его коммуникативная 
равноценность проявляется в его отождествлении Рецепторами пере-вода с оригиналом в 
функциональном, содержательном и структурном отношении. Для пользующихся переводом он во 
всем заменяет оригинал, является его полноправным представителем. Коммуникативный подход к 
переводу - ведущий принцип современной теории перевода.

Переводчик как участник сложного вида речевого общения одновременно выполняет несколько 
коммуникативных функций. Во-первых, он выступает в качестве Рецептора оригинала, т.е. участвует 
в акте речевого общения на ИЯ. Во-вторых, он выступает в качестве создателя текста на ПЯ, т.е. 
участвует в акте речевого общения на ПЯ. В-третьих, мы отмечали, что переводчик создает не просто 
текст на ПЯ, а текст перевода, т.е. текст, который в функциональном, смысловом и структурном 
отношении выступает в качестве полноправной замены оригинала. А это значит, что переводчик 
объединяет речевые акты на ИЯ и ПЯ, участником которых он является. Он анализирует отрезки речи 
в оригинале и единицы ИЯ, из которых эти отрезки состоят, отыскивает эквивалентные единицы в 
ПЯ, строит из них эквивалентные речевые произведения, сопоставляет их с исходными, выбирает 
окончательный вариант перевода. Выбирая речевое произведение на ПЯ в качестве перевода 



определенной единицы оригинала, переводчик тем самым утверждает коммуникативное равенство 
двух отрезков текста на разных языках. Таким образом, процесс перевода и его результат всецело 
зависят от коммуникативных возможностей переводчика, его знаний и умений.

Как и при общении с помощью одного языка, в процессе перевода межъязыковая коммуникация 
осуществляется путем объединения в акте общения двух форм сообщения, которые рассматриваются 
коммуникантами как коммуникативно равноценные. Однако при этом имеется и весьма существенное 
различие. В процессе "одноязычного" общения инвариантность передаваемого и принимаемого 
сообщения обеспечивается тем, что оба коммуниканта пользуются одной и той же языковой 
системой, с одинаковым набором единиц с более или менее устойчивым значением, которое они 
одинаково интерпретируют. В переводе дело обстоит более сложно. Здесь в качестве квази-
идентичных форм (ипостасей) одного и того же сообщения выступают тексты, созданные на основе 
разных языковых систем из единиц, не совпадающих ни по форме, ни по содержанию. Поэтому 
расхождение между этими ипостасями обусловливается уже не столько индивидуальными 
различиями коммуникантов, сколько различиями между языками. Конечно, индивидуальные 
различия тоже существуют, но они отступают на задний план. Поэтому сама возможность и 
закономерности осуществления перевода определяются, в первую очередь, способностью 
разноязычных текстов выступать в качестве коммуникативно равноценных в процессе общения.

Важнейшая задача теории перевода заключается в выявлении языковых и экстралингвистических 
факторов, которые делают возможным отождествление содержания сообщений на разных языках. 
Общность содержания (смысловая близость) текстов оригинала и перевода называется 
эквивалентностью перевода (оригиналу). Изучение реальных отношений между содержанием 
оригинала и перевода позволяет установить пределы этой общности, т.е. максимально возможную 
смысловую близость разноязычных текстов, а также определить минимальную близость к оригиналу, 
при которой данный текст может быть признан эквивалентным переводом.

Полностью или частично эквивалентные единицы и потенциально равноценные высказывания 
объективно существуют в ИЯ и ПЯ, однако их правильная оценка, отбор и использование зависят от 
знаний, умений и творческих способностей переводчика, от его умения учитывать и сопоставлять всю 
совокупность языковых и экстралингвистических факторов. В процессе перевода переводчик решает 
сложную задачу нахождения и правильного использования необходимых элементов системы 
эквивалентных единиц, на основе которой создаются коммуникативно равноценные высказывания в 
двух языках и которая не дана непосредственно, а обнаруживается лишь в ходе теоретического 
исследования при сопоставлении множества оригиналов с их переводами.

Объективно-субъективный характер имеет вся деятельность переводчика, и его действия никогда не 
сводятся к механической подстановке единиц ПЯ вместо единиц ИЯ. Существующее мнение о том, 
что "перевод начинается там, где кончается словарь", что ошибочно предполагает, что при наличии 
словарного соответствия задача переводчика сводится к механическому переносу такого соответствия 
в текст перевода. При таком подходе переводческое творчество сводится лишь к нетривиальным 
уникальным решениям, необходимым в таких "экзотических" случаях, как перевод образов, 
каламбуров, жаргонизмов и т.п. В действительности, основные теоретические и практические 
проблемы перевода связаны не с периферийными явлениями, а с использованием всех ресурсов языка 
для достижения задач межъязыковой коммуникации.

При описании переводческой деятельности теория перевода учитывает, что в качестве языкового 
посредника переводчик может осуществлять не только перевод, но и различнее виды адаптивного 
транскодирования.

Адаптивное транскодирование - это вид языкового посредничества, при котором происходит не 
только транскодирование (перенос) информации с одного языка на другой (что имеет место и при 
переводе), но и ее преобразование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме, определяемой не 



организацией этой информации в оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации. 
Специфика адаптивного транскодирования определяется ориентацией языкового посредничества на 
конкретную группу Рецепторов перевода или на заданную форму преобразования информации, 
содержащейся в оригинале.

Таким образом, адаптивное транскодирование, подобно переводу, представляет собой особую 
репрезентацию содержания оригинала на ПЯ, но в отличие от перевода создаваемый текст не 
предназначен для полноценной замены оригинала.

Перевод является основным видом языкового посредничества. Коммуникативная равноценность 
текстов оригинала и перевода предполагает высокую степень подобия соотнесенных единиц этих 
текстов. Возможность достижения такого подобия зависит от соотношения систем и правил 
функционирования ИЯ и ПЯ. Поэтому перевод в большей мере, чем другие виды языкового 
посредничества, определяется лингвистическими факторами. Адаптивное транскодирование 
иноязычного оригинала носит парапереводческий характер и может быть представлено как 
объединение двух последовательных преобразований: перевод и заданная адаптация текста перевода. 
Различные виды адаптивного транскодирования в неодинаковой степени обнаруживают отдельные 
черты сходства с переводом. Всех их объединяет с переводом их коммуникативная вторичность: это 
всегда та или иная репрезентация оригинала на другом языке.

Адаптивное транскодирование, ориентированное на заданный объем и характер информации, 
осуществляется путем составления аннотаций, рефератов, резюме и других форм передачи 
информации, связанных с отбором и перегруппировкой сведений, содержащихся в иноязычном 
тексте. Для каждой из этих форм задаются примерный объем и правила изложения материала, 
облегчающие восприятие переданной информации.

ГЛАВА 3
ТИПЫ ПЕРЕВОДОВ

Системный анализ переводческой практики и понятийной сферы современного переводоведения 
позволяет построить единую типологию переводов, обобщающую различные стороны подготовки, 
выполнения, презентации и функционирования перевода и соотнесенную с другими основными 
компонентами переводческой деятельности.

Типологизация переводов осуществляется по следующим параметрам:

1. по соотношению типов языка перевода и языка оригинала; 
2. по характеру субъекта переводческой деятельности и его отношению к автору 

переводимого текста; 
3. по типу переводческой сегментации и способу переработки переводимого материала; 
4. по форме презентации текста перевода и текста оригинала; 
5. по характеру соответствия текста перевода тексту оригинала; 
6. по жанрово-стилистическим особенностям и жанровой принадлежности переводимого 

материала; 
7. по полноте и типу передачи смыслового содержания оригинала; 
8. по основным функциям; 
9. по первичности текста оригинала; 
10.по типу адекватности. 



1) Переводы, выделяемые по соотношению типов языка перевода и языка оригинала:

внутриязыковой перевод - истолкование словесных знаков посредством знаков того же языка: 

• диахронический (исторический) перевод (перевод на современный язык исторического 
текста, написанного на языке предшествующей эпохи); 

• транспозиция (перевод текста одного жанра или функционального стиля в другой жанр или 
функциональный стиль). 

межъязыковой перевод - преобразование сообщения, выраженного средствами какой-либо одной 
знаковой системы, в сообщение, выраженное средствами другой знаковой системы: 

• бинарный перевод (перевод с одного естественного языка на другой); 
• интерсемиотический перевод (перевод с естественного языка на искусственный или 

наоборот); 
• трансмутация (перевод с какого-либо искусственного языка на другой искусственный язык). 

2) Переводы, выделяемые по общей характеристике субъекта переводческой деятельности и по 
его отношению к автору переводимого текста:

традиционный (человеческий, ручной) перевод - перевод, выполняемый человеком: 

• перевод, выполненный или выполняемый переводчиком, не являющимся одновременно 
автором переводимого текста; 

• авторский (авто-) перевод (перевод, выполненный автором оригинального текста); 
• авторизованный перевод (перевод оригинального текста, апробированный автором). 
• машинный (автоматический) перевод - перевод, выполненный или выполняемый 

компьютером; 
• смешанный перевод - перевод с использованием значительной доли традиционной (или 

машинной) переработки текста. 

3) Переводы, выполняемые по типу переводческой сегментации текста и по используемым 
единицам перевода:

• поморфемный перевод - перевод, выполняемый на уровне отдельных морфем без учета их 
структурных связей; 

• пословный перевод - перевод, выполняемый на уровне отдельных слов без учета смысловых, 
синтаксических и стилистических связей между словами; 

• пофразовый перевод - перевод, выполняемый на уровне отдельных предложений или фраз, 
переводимых последовательно одно за другим; 

• абзацно-фразовый перевод - перевод, осуществляемый на уровне отдельных предложений или 
абзацев, переводимых последовательно одно за другим; 

• цельнотекстный перевод - перевод целого текста, без выделения в качестве отдельных 
единиц перевода отдельных слов, предложений или абзацев. 

4) Переводы, выделяемые по признаку формы презентации текста перевода и текста 
оригинала:

письменный перевод - перевод, выполненный в письменной форме: 



• письменный перевод письменного текста (перевод письменного текста, выполненный в 
письменной форме); 

• письменный перевод устного текста (перевод устного текста, выполненный в письменной 
форме). 

устный перевод - перевод, выполненный в устной форме: 

• устный перевод устного текста (перевод устного текста, выполненный в устной форме): 
• синхронный перевод (устный перевод, осуществляемый практически одновременно с 

произнесением текста оригинала); 
• последовательный перевод (разновидность устного перевода, осуществляемого после 

прослушивания определенной единицы текста, в паузах между этими единицами); 
• односторонний перевод (устный перевод, осуществляемый только в одном 

направлении, т.е. с данного языка на какой-либо другой язык); 
• двусторонний перевод (последовательный устный перевод беседы, осуществляемый с 

одного языка на другой и обратно); 
• устный перевод письменного текста (перевод письменного текста, выполненный в устной 

форме). 

5) Переводы, выделяемые по признаку характера и качества соответствия текста перевода 
тексту оригинала:

• вольный (свободный) перевод (перевод, воспроизводящий основную информацию оригинала с 
возможными отклонениями - добавлениями, пропусками и т.п.; осуществляется на уровне 
текста, поэтому для него оказываются нерелевантными категории эквивалентности языковых 
единиц): 

• интерпретация (вид перевода, основанный на обращении к внеязыковой деятельности, 
в отличии от собственно перевода, осуществляемого по заданным правилам перехода от 
средств выражения, принадлежащих одной языковой системе, к средствам выражения, 
принадлежащим другой языковой системе); 

• адекватный перевод (перевод, соответствующий оригиналу и выражающий те же 
коммуникативные установки, что и оригинал); 

• точный (правильный) перевод (перевод, характеризующийся свойством семантической 
точности, т.е. семантически полно и правильно передающий план содержания оригинала); 

• аутентичный перевод (перевод официального документа, имеющий одинаковую 
юридическую силу с оригиналом; согласно международному праву текст договора может быть 
выработан и принят на одном языке, но его аутентичность установлена на двух и более 
языках); 

• заверенный перевод (перевод, соответствие которого оригиналу подтверждается юридически). 

6) Переводы, выделяемые по признаку жанрово-стилистической характеристики переводимого 
материала и жанровой принадлежности:

• научно-технический перевод (перевод научно-технических текстов и документации); 
• общественно-политический перевод (перевод общественно-политических текстов); 
• художественный перевод (перевод художественных текстов); 
• военный перевод (перевод текстов по военной тематике); 
• юридический перевод (перевод текстов юридического характера); 
• бытовой перевод (перевод текстов разговорно-бытового характера). 



7) Переводы, выделяемые по признакам полноты и способа передачи смыслового содержания 
оригинала:

полный (сплошной) перевод - перевод, передающий смысловое содержание оригинала без 
пропусков и сокращений. 
неполный перевод - перевод, передающий смысловое содержание оригинала с пропусками и 
сокращениями: 

• сокращенный перевод (перевод, передающий смысловое содержание текста в свернутом виде, 
т.е. с сокращением); 

• фрагментарный перевод (перевод не целого текста, а лишь отдельного отрывка или 
отрывков); 

• аспектный перевод (перевод лишь части текста в соответствии с каким-либо заданным 
признаком отбора (аспектом)); 

• аннотационный перевод (перевод, в котором отражаются лишь главная тема, предмет и 
назначение переводимого текста); 

• реферативный перевод (перевод, в котором содержатся относительно подробные сведения о 
реферируемом документе - его назначении, тематике, методах исследования, полученных 
результатах). 

8) Переводы, выполняемые по признаку основной прагматической функции:

практический перевод - перевод, предназначенный для практического использования в качестве 
источника информации: 

• рабочий (информационный) перевод (неотредактированный перевод, в основном пригодный 
для практического использования, но не оформленный для опубликования): 

• консультативный перевод (вид информационного перевода, осуществляется обычно в 
устной форме, включает элементы аннотирования, реферирования и выборочного 
перевода с листа, выполняется, как правило, в присутствии заказчика, уточняющего по 
ходу перевода интересующие его аспекты содержания текста оригинала); 

• издательский (печатный) перевод (письменный перевод, тиражированный при помощи 
средств массового размножения и предназначенный для широкого распространения); 

• опубликованный перевод (практический или учебный перевод, тиражированный при помощи 
средств массового размножения). 

учебный перевод - перевод, используемый в учебном процессе для подготовки переводчиков или как 
один из приемов обучения иностранному языку; 
экспериментальный перевод - перевод, выполненный с исследовательской целью; 
эталонный перевод - образцовый перевод, используемый для сравнения с квалифицируемым 
переводом. 

9) Переводы, выделяемые по признаку первичности/непервичности текста оригинала:

прямой (первичный, непосредственный) перевод - перевод, выполненный непосредственно с 
оригинала; 
косвенный (вторичный, непрямой) перевод - перевод, осуществленный не непосредственно с 
текста оригинала, а с его перевода на какой-либо другой язык; 
обратный перевод - экспериментальный или учебный перевод уже переведенного текста на 
исходный язык. 



10) Переводы, выделяемые по типу адекватности:

семантико-стилистически адекватный перевод - семантически полный и точный и стилистически 
эквивалентный перевод, соответствующий функционально-стилистическим нормам языка перевода; 
прагматически (функционально) адекватный перевод - перевод, правильно передающий 
основную (доминирующую) коммуникативную функцию оригинала; 
дезиративно адекватный перевод - перевод, полно и правильно отвечающий на информационный 
запрос потребителя и не обязательно передающий полное смысловое содержание и ведущую 
коммуникативную функцию оригинала. 

ГЛАВА 4
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДА

Одна из главных задач переводчика заключается в максимально полной передаче содержания 
оригинала, и, как правило, фактическая общность содержания оригинала и перевода весьма 
значительна.

Следует различать потенциально достижимую эквивалентность, под которой понимается 
максимальная общность содержания двух разноязычных текстов, допускаемая различиями языков, на 
которых созданы эти тексты, и переводческую эквивалентность - реальную смысловую близость 
текстов оригинала и перевода, достигаемую переводчиком в процессе перевода. Пределом 
переводческой эквивалентности является максимально возможная (лингвистическая) степень 
сохранения содержания оригинала при переводе, но в каждом отдельном пере-воде смысловая 
близость к оригиналу в разной степени и разными способами приближается к максимальной.

Различия в системах ИЯ и ПЯ и особенностях создания текстов на каждом из этих языков в разной 
степени могут ограничивать возможность полного сохранения в переводе содержания оригинала. 
Поэтому переводческая эквивалентность может основываться на сохранении (и соответственно 
утрате) разных элементов смысла, содержащихся в оригинале. В зависимости от того, какая часть 
содержания передается в переводе для обеспечения его эквивалентности, различаются разные уровни 
(типы) эквивалентности. На любом уровне эквивалентности перевод может обеспечивать 
межъязыковую коммуникацию.

Любой текст выполняет какую-то коммуникативную функцию: сообщает какие-то факты, выражает 
эмоции, устанавливает контакт между коммуникантами, требует от Рецептора какой-то реакции или 
действий и т.п. Наличие в процессе коммуникации подобной цели определяет общий характер 
передаваемых сообщений и их языкового оформления. Сравним такие отрезки речи, как: На столе 
лежит яблоко; Как я люблю яблоки!; Дай мне, пожалуйста, яблоко; Ты слышишь, что я сказал?. В 
каждом из этих высказываний, помимо значений отдельных слов и структур и конкретного 
содержания всего сообщения, можно обнаружить и обобщенное функциональное содержание: 
констатацию факта, экспрессию, побуждение, поиск контакта. Текст может последовательно или 
одновременно выполнять несколько коммуникативных функций - приведенные выше высказывания 
могут составить единый связный текст - но он не может не иметь в своем содержании 
функциональной задачи (цели коммуникации), не утратив своей коммуникативности, т.е. не перестав 
быть результатом акта речевой коммуникации.

Часть содержания текста (высказывания), указывающая на общую речевую функцию текста в акте 
коммуникации, составляет его цель коммуникации. Она представляет собой "производный" 
("подразумеваемый" или "переносный") смысл, присутствующий в нем как бы в скрытом виде, выво-
димый из всего высказывания как смыслового целого. Отдельные языковые еди-ницы участвуют в 
создании такого смысла уже не непосредственно через свое собственное значение, а опосредственно, 



составляя с другими единицами смы-словое целое, которое служит основой для выражения с его 
помощью дополнительного смысла. Воспринимая высказывание, Рецептор должен не только понять 
значение языковых единиц и их связь друг с другом, но и сделать определенные выводы из всего 
содержания, извлечь из него дополнительную информацию, которая сообщает не только что говорит 
Источник, но и для чего он это говорит, "что он хочет этим сказать".

Эквивалентность переводов первого типа заключается в сохранении только той части содержания 
оригинала, которая составляет цель коммуникации:

1. Maybe there is some chemistry between us that doesn't mix. - Бывает, что люди не 
сходятся характерами. 

2. That's а pretty thing to say. - Постыдился бы! 
3. Those evening bells, those evening bells, how many a tale their music tells. - Вечерний звон,  

вечерний звон, как много дум наводит он. 

В примере (1) цель коммуникации заключалась в передаче переносного значения, которое и 
составляет главную часть содержания высказывания. Здесь коммуникативный эффект достигается за 
счет своеобразного художественного изображения человеческих отношений, уподобляемых 
взаимодействию химических элементов. Подобное косвенное описание данной информации признано 
переводчиком неприемлемым для ПЯ и заменено в переводе другим, несколько менее образным 
высказыванием, обеспечивающим, однако, необходимый коммуникативный эффект.

В примере (2) цель коммуникации заключается в выражении эмоций говорящего, который возмущен 
предыдущим высказыванием собеседника. Для воспроизведения в переводе этой цели переводчик 
использовал одну из стереотипных фраз, выражающих возмущение в русском языке, хотя 
составляющие ее языковые средства не соответствуют единицам оригинала.

И, наконец, в примере (3) общей функцией оригинала, которую переводчик стремится всеми 
средствами сохранить, является поэтическое воздействие, основанное на звукописи, рифме и размере. 
Ради воспроизведения этой информации исходное сообщение заменяется другим, обладающим 
необходимыми поэтическими качествами.

Как видно из указанных примеров, цель коммуникации представляет собой наиболее общую часть 
содержания высказывания, свойственную высказыванию в целом и определяющую его роль в 
коммуникативном акте.

Для отношений между оригиналами и переводами этого типа характерно:

1. несопоставимость лексического состава и синтаксической организации; 
2. невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода отношениями 

семантического перефразирования или синтаксической трансформации; 
3. отсутствие реальных или прямых логических связей между сообщениями в оригинале и 

переводе, которые позволили бы утверждать, что в обоих случаях "сообщается об 
одном и том же"; 

4. наименьшая общность содержания оригинала и перевода по сравнению со всеми иными 
переводами, признаваемыми эквивалентными. 

Таким образом, в данном типе эквивалентности в переводе как будто говорится "совсем не то" и 
"совсем не о том", что в оригинале. Этот вывод справедлив в отношении всего сообщения в целом, 
даже если одно или два слова в оригинале имеют прямые или косвенные соответствия в переводе. 
Например, к этому типу можно отнести перевод She lifted her nose up in the air - Она смерила его 
презрительным взглядом, хотя субъекты этих предложений непосредственно соотнесены.



Переводы на таком уровне эквивалентности выполняются как в тех случаях, когда более детальное 
воспроизведение содержания невозможно, так и тогда, когда такое воспроизведение приведет 
Рецептора перевода к неправильным выводам, вызовет у него совсем другие ассоциации, чем у 
Рецептора оригинала, и тем самым помешает правильной передаче цели коммуникации.
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