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Аннотация 
Замонавий тилшуносликда «таржима» ёки «таржима фаолияти» деб номланувчи тиллараро нутқ 

фаолиятининг лингвистик аспектларини ўрганиш муҳим ўрин тутади. Замонавий таржимашуносликтиллар 
ва маданиятлар ўртасида билим алмашишни осонлаштиришнинг муҳим усули ҳисобланади. Хусусан, 
таржимон бошқа таржима версиялари ҳақида маълумотга эга бўлмаган соф таржима, сезиларли даражада 
муҳим ва мураккаб саналади. Маълум бир тил учун янгилик бўлиб ҳисобланган матн таржимон олдига ўзига 
хос масалани қўйиш билан бир қаторда ўқувчи учун потенциал қизиқарли маҳсулот бўлиб ҳам ҳисобланади. 

Аннотация 
В современном языкознании важное место уделяется изучению лингвистических аспектов 

межъязыковой речевой деятельности, которую называют "переводом" или "переводческой деятельностью". 
Перевод сегодня является важным методом, облегчающим передачу знаний между языками и культурами. В 
частности, оригинальный перевод, такой как предложенный, в котором у переводчика нет информации о 
других переведенных версиях в качестве прецедента, является исключительно важным и сложным. Текст, 
который является новым для языка, не только ставит перед переводчиком уникальную задачу, но и 
представляет собой потенциально интересный продукт для читателя. 

Annotation 
 In modern linguistics, an important place is given to the study of linguistic aspects of interlingual speech activity, 

which is called "translation" or "translation activity". Translation today is an important method to facilitate the transfer of 
knowledge between languages and cultures. In particular, an original translation, such as the one proposed, in which the 
translator does not have information about other translated versions as a precedent, is extremely important and complex. 
A text that is new to the language not only poses a unique challenge for the translator, but also represents a potentially 
interesting product for the reader. 

 
Таянч сўз ва иборалар: таржима, таржимашунослик, умумий таржима назарияси, маданиятлараро 

коммуникация, таржима турлари. 
Ключевые слова и выражения: перевод, переводоведение, общая теория перевода, межкультурная 

коммуникация, виды перевода. 
Key words and expressions: translation, translation studies, general theory of translation, intercultural 

communication, types of translation. 
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Перевод как вид занятия существует 
уже несколько тысячелетий, помогая людям 
преодолевать между собой языковые и 
культурные препятствия. Значение 
переводческой деятельности возросло, 
требования к ее качеству резко повысились. 
На первом месте стоит не буквализм 
древности, не свободный перевод 
средневековья, а создание текста, 
полностью соответствующего оригиналу на 
другом языке. Качественный перевод 
должен давать равный объем тех же 
сведений и такое же эмоциональное 
воздействие, что получает реципиент 
оригинала. Результат переводческой 

деятельности, например, художественный 
перевод, защищается авторским правом. 

Перевод может представлять собой 
не только и не столько сугубо языковую 
процедуру по замене одного текста другим, 
сколько разного рода культурные переносы, 
заимствования и адаптацию. Одновременно 
он способствует формированию культур и 
языков, поэтому имеет смысл рассмотреть 
некоторые исторические аспекты перевода 
как деятельности, делая акцент именно на 
его культурообразующей функции, а также 
на том, какие из существенных проблем 
перевода как деятельности в разных 
аспектах проявились на его ранних этапах. 
Естественно, это были недискурсивные 
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проблематизации, они были осмыслены как 
теоретические проблемы значительно 
позже. Более того, в лингвистической теории 
перевода многие из его существенных 
проблем не рассматривались вообще, 
поскольку перевод трактовался в ней 
достаточно механистически как замена 
одного текста другим, поэтому другие 
существенные обстоятельства, влияющие 
на перевод, в частности, статус самого 
оригинала, подлежащего замене, 
социокультурные особенности организации 
переводческой деятельности, возможность 
сосуществования разных переводов одного 
текста, не стали объектом научной 
рефлексии [1]. 

Перевод рассматривается как один из 
древнейших видов деятельности, который 
возник одновременно с развитием 
межкультурных связей, но сведений о нем в 
дописьменный период, естественно, не 
сохранилось. Принято говорить, что история 
перевода началась с Древнего Египта, 
имевшего деловые контакты с окружающими 
культурами. В доегипетский период 
сведений о переводческой деятельности, по 
всей видимости, не имеется, поэтому 
историю перевода начинают с Египта и 
Междуречья, поскольку именно там 
зарождается и формируется цивилизация в 
собственном смысле: там зарождается 
письменность, с которой и начинается 
история цивилизованного общества. 

Переводчики в античном мире 
широко дискутировали по вопросу 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: 

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

 в совершенстве владеть языком, с 
которого переводит, и столь же превосходно 
знать язык, на который переводит; 

 избегать тенденции переводить слово 
в слово, ибо это исказило бы содержание 
оригинала и погубило бы красоту его формы; 

 использовать в переводе 
общеупотребительные формы речи; 

 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: 

 перевод должен полностью 
передавать идеи оригинала; 

 стиль и манера изложения перевода 
должны быть такими же, как в оригинале; 

 перевод должен читаться так же 
легко, как и оригинальные произведения. 

Лишь к середине двадцатого века стали 
разрабатываться основы научной теории, 
привлекшие большое внимание языковедов. 
До этого момента полагалось, что перевод 
не должен быть в кругу вопросов, изучаемых 
лингвистической наукой. Сами переводчики 
полагали, что лингвистические аспекты 
перевода играют в "искусстве перевода" 
весьма незначительную, чисто техническую 
роль. Несомненно, переводчику следовало 
владеть как языком оригинала, так и языком 
перевода, однако владение двумя языками 
было лишь предварительным условием 
перевода и не затрагивало его сущность. 
Иногда это сравнивали с записью для 
композитора ноты. 
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Хорошая теория основана на 
информации, полученной на практике. 
Хорошая практика основана на тщательно 
разработанной теории. Эти два понятия 
взаимозависимы [3]. 

Идеальный перевод будет точным по 
значению и естественным в отношении 
используемых языковых форм-рецепторов. 
Целевая аудитория, незнакомая с исходным 
текстом, легко его поймет. Успех перевода 
измеряется тем, насколько он соответствует 
этим идеалам. 

Идеальный перевод должен быть… 
 Точность: максимально точное 

воспроизведение значения исходного текста. 
 Естественный: использование 

естественных форм языка-рецептора в 
соответствии с типом переводимого текста. 

 Коммуникативность: выражение всех 
аспектов смысла таким образом, чтобы она 
была легко понятна предполагаемой 
аудитории. 

Перевод − это процесс, основанный на 
теории, согласно которой можно 
абстрагировать значение текста от его форм 
и воспроизвести это значение с помощью 
самых разных форм второго языка. 

Таким образом, перевод состоит из 
изучения лексики, грамматической 
структуры, коммуникативной ситуации, и 
культурного контекста, и текста на исходном 
языке, анализа его для определения его 
значения, а затем восстановления этого же 
значения с использованием лексики и 
грамматической структуры, которые 
подходят для рецепторного языка и его 
культурного контекста. 

На практике типы переводов, 
выполняемые переводчиками, значительно 
различаются. Некоторые переводчики 
работают только на двух языках и владеют 
обоими. Другие работают со своего родного 
языка на неродной, а третьи − с неродного 
языка на свой родной язык. 

Также кроме теоретических разделов, 
лингвистика перевода подразумевает под 
собой разработку ряда прикладных 
аспектов, неразрывно 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. 

Процесс перевода можно разделить 
на два вида деятельности: понимание 
исходного текста (ИТ) и формулирование 
целевого текста (ЦT). Перевод требует не 
только умения работать как с исходным 
языком, так и с целевым языком, но также 
свободно перемещаться между ними. Кроме 
того, понимание культурных хитросплетений 
и идиоматических выражений как исходного, 
так и целевого текстов есть фундамент для 
успешного перевода. Процесс начинается с 
чтения переводчиком исходного, который 
похож на обзор литературы, и определяет 
его характерные особенности (т.е. жанр, 
синтаксис и значение), предполагаемую 
аудиторию и культурные нюансы. Тогда 
переводчик должен решить, как эти аспекты 
должны быть включены в целевой текст. 
Наконец, они должны решить, как перевести 
произведение в рамках двух важных 
градиентов [4]. 

Использование трансформации при 
переводе, то есть перефразирование, может 
быть лексическим (преодоление 
несовпадающих лексических систем языков), 
грамматическим (изменение предложения) и 
стилистическим (поиск опоры в новой 
стилистической системе). Место 
трансформации, как полагают, лежит 
«между буквализмом и вольностью» [2, c. 
21]. Переводческие трансформации, следует 
учитывать, могут заметно увеличить объем 
текста по сравнению с оригиналом. 
Переводчик не должен упрощать смысл 
перевода, что функционально закреплено 
только за оратором. Лингвоэтнический 
барьер, присутствующий в каждодневной 
жизни любого народа, учитывается 
переводчиком. Речь идет об ином 
восприятии окружающего мира, специфике 
поведения, манере общения друг с другом и 
посторонними, о национальных традициях и 
привычках, отношении к старшим, молодым, 
труду, праздникам, своим социальным 
обязанностям и др. 

Устный перевод состоит из 
синхронного и последовательного. 
Последовательный выполняется в паузах 
между фразами оратора. На международных 
конференциях в ООН официально принятый 
язык получает переводческую кабину 
(русская, французская, английская и др.). 
Количество кабин равно количеству рабочих 
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языков. Кабина рассчитана на двух (редко 
трех) переводчиков. Скорость выступления, 
которое требуется переводить, 
оговаривается с организаторами до начала 
работы. Она не должна нарушаться, так как 
это влечет снижение качества перевода. 

Синхронный перевод (на слух) 
считается вершиной переводческого 
искусства. Организаторы перевода должны 
понимать, что не существуют переводчики, 
переводящие без предварительной 
подготовки одинаково качественно 
техническую и филологическую тематику. В 
зарубежных контрактах переводчик получает 
право отказаться от выполнения своих 
обязанностей при несвоевременном 
получении тезисов текста предстоящего 
перевода. Оратор должен исключить из 
своего выступления незаконченные 
предложения, фразы с неоднозначным 
толкованием, крылатые выражения и 
цитаты, не согласованные с переводчиком. 
В России в последние годы нередко 
оплачивается не сам синхронист, а 
арендованная безотказная работа его 
кабины, независимо от количества 
работающих в ней переводчиков. Ведущий 
переводчик представляет лицо перевода. Он 
обязан обладать спокойствием, что 
проявится в тембре и тоне его голоса, 
способности продемонстрировать 
уверенность в работе своей команды. 

Переводящий язык сохраняет 
стилистику и лексику выступления. Нельзя 
при переводе путать язык научного доклада 
с протоколом судебного заседания, 
политическое выступление с языком 
художественной новеллы, поэтический язык 
литератора с нотариальным текстом 
документа. Должна присутствовать строгая 

дифференциация языка по жанровому 
стилю. Исключается любая деформация 
смысла, не существующая в выступлении. 
За рубежом при оценке качества работы 
устного переводчика особое внимание 
обращается на скорость говорения, объем 
пропущенной информации и смысловые 
ошибки. 

Письменный перевод отличается от 
устного тем, что при переводе письменного 
текста в поисках подходящего варианта 
можно неоднократно переделывать и 
выбрать необходимый вариант перевода. 
Тонкости, заложенные автором в 
содержании, анализируются и эквивалентно 
переносятся в систему переводящего языка. 
Письменный перевод представлен 
художественными и специальными 
текстами. Количество абзацев в оригинале 
строго переносится в перевод. 

Таким образом, обсуждения теории 
перевода слишком часто связаны с 
различиями между литературными и 
нелитературными текстами, между прозой и 
поэзией или между техническими статьями 
по физике и обычной коммерческой 
перепиской. Но для того, чтобы понять 
природу перевода, следует сосредоточить 
внимание не на различных типах дискурса, а 
на процессах и процедурах, 
задействованных во всех без исключения 
видах межъязыкового общения. Более того, 
теория межъязыкового общения не должна 
ограничиваться дискуссиями между 
письменным и устным переводом 
(последовательным или синхронным), 
поскольку устный перевод отличается от 
перевода в первую очередь из-за нехватки 
времени и требований обстановки. 
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