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      Процесс перевода (сокращено)              

 

           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. 
 


