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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. 

В свое время видный советский лингвист А.А. Реформатский дал отрицательный 

ответ на вопрос о возможности создания «науки о переводе», аргументируя это тем, 

то поскольку практика перевода пользуется данными различных отраслей науки о 

языке, она не может иметь собственной теории. 
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Однако, с того момента, теория перевода прочно утвердилась как научная 

дисциплина. Этому способствовали осознанная общественная потребность в научном 

обобщении переводческой деятельности, развитие языкознания, теория 

коммуникации и других отраслей знания, обеспечивших научную базу для изучения 

перевода, и, наконец, появление серьезных переводческих исследований, убедительно 

доказавших возможность и перспективность создания научного направления для 

выявления сущности перевода как процесса межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

Не следует забывать, что перевод представляет собой целенаправленную 

деятельность, отвечающую определенным требованиям и нормам и ориентированную 

на достижение определенного результата. Эти нормы отражают целостную 

ориентацию переводчика, без учета которой нельзя удовлетворительно объяснить 

логику переводческих решений. 

Исчерпывающий, всесторонний анализ перевода возможен лишь на основе учета 

как его процессуальной стороны, так и его результатов, или, иными словами, на 

основе сочетания динамического и статического подходов. Отсюда следует, что 

традиционный переводческий анализ, основанный на сопоставлении исходного и 

переводного текстов, имеет такое же право на существование, как и анализ, 

прослеживающий процесс перевода в его динамике. 

Исследуя перевод, как особый вид речевой коммуникации, теория перевода не 

ограничивается анализом его языкового механизма. Ведь перевод – это не только 

взаимодействие языков, но и взаимодействие культур. В переводе находят свое 

отражение ситуация порождения исходного текста и ситуация перевода. Едва ли 

удастся адекватно описать процесс перевода, не учитывая того, что он 

осуществляется не идеализированным конструктом, а человеком, ценностная и 

психологическая ориентация которого неизбежно сказывается на конечном 

результате.  
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