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Статья посвящена анализу состояния переводоведения на современном этапе и роли перево-
доведения в совершенствовании практической переводческой деятельности и системы подго-
товки переводчиков. На основе изучения работ по теории, практике и дидактике перевода ав-
торы предлагают периодизацию развития переводоведения как науки о переводе: первый этап 
характеризуется доминированием сугубо лингвистического переводоведения, на втором этапе 
произошел так называемый культурный поворот, третий этап ознаменовался появлением ком-
муникативно-функционального подхода к переводу. Каждому этапу в развитии переводоведе-
ния соответствует определенный подход к переводу. Теоретическая значимость исследования 
заключается в установлении жестких связей между переводоведческими концепциями и прак-
тикой подготовки переводчиков. Установлено, что коммуникативно-функциональный подход 
позволяет переводоведению выполнить его основную миссию — раскрыть истинную сущ-
ность перевода и тем самым обеспечить теоретическую и методологическую основу для со-
вершенствования переводческой практики и подготовки переводчиков. На основе коммуника-
тивно-функционального подхода авторы предлагают новую модель формирования 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций переводчиков — имитацию реаль-
ных переводческих ситуаций в рамках всего образовательного процесса, обеспечивающую по-
гружение обучаемых в реалии переводческой деятельности, приближение их к профессии. 
В статье предлагаются отдельные приемы, обеспечивающие имитацию реальной переводче-
ской деятельности в процессе подготовки переводчиков на основе коммуникативно-функцио-
нального подхода. 
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The article analyzes the present state of Translation Studies and the role it can play in improving 
translation practice and the whole system of training translators. After an extensive analysis of aca-
demic literature on theory, practice, and didactics of translation, the authors conclude that one can 
identify three stages in the development of Translation Studies, each with its own specific approach 
to translation: the first stage of purely linguistic Translation Studies; the second stage characterized 
by the so called “cultural turn”; and the third stage which formulated a communicative-functional 
approach to translation. The theoretical significance of the research lies in that it establishes strong 
connections between theoretical concepts and the practice of training translators. It is argued that the 
communicative-functional approach enables Translation Studies to fulfill its high mission of reveal-
ing the genuine essence of translation and, thus, laying the theoretical and methodological founda-
tions for further developing translation practice and translators training. Based on the communicative-
functional approach, the authors offer a new model of forming professional competencies and soft 
skills of translators, namely: imitation of real translation events in the process of training translators, 
which enables instructors to immerse students into the realities of translation activity and thus bring 
them closer to the profession. The article highlights specific methods of project-based imitation of 
real translation activity on the basis of communicative-functional approach. 
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1. Введение 
Сформировавшись в качестве самостоятельной научной дисциплины 

в 1950–60-е гг., переводоведение прошло в своем развитии уже долгий путь 
и претерпело множество изменений. Цель настоящей статьи — кратко охаракте-
ризовать состояние современного переводоведения, отметить его основные осо-
бенности и определить точки роста, которые могут способствовать в будущем 
его развитию. 

С момента своего зарождения переводоведение, или наука о переводе, при-
обрело комплексный характер. Оно включало и включает не только теорию пере-
вода, но и дидактику перевода, переводческую критику, историю перевода, пере-
водческую лексикографию. Каждая из составляющих переводоведения имеет 
свои объект и предмет исследования, решает специфичные задачи, использует 
собственную методологию исследования. При этом ядром переводоведения оста-
ется теория перевода, цель которой — определить сущностные характеристики 
переводческой деятельности. От того, какие именно характеристики выделяются 
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и каков подход к решению этой задачи, зависят прочие направления переводове-
дения: представление о переводе как деятельности определяет общую направлен-
ность исследований в рамках отдельных разделов переводоведения и степень 
успешности решения поставленных задач и их практической применимости. 

Наши рассуждения основаны на убежденности в том, что переводоведение 
как научная дисциплина имеет право на существование только в том случае, если 
оно находит выход во внешнюю среду, то есть в практику перевода и в дидактику 
перевода, способствует общему повышению качества перевода и более эффек-
тивной подготовке переводческих кадров. Именно с этих позиций мы и будем 
анализировать прошлое и настоящее переводоведения, что даст возможность за-
глянуть в будущее науки о переводе. 

 
2. Характеристика материала и методов исследования 
В качестве материала исследования использованы работы отечественных 

и зарубежных переводоведов, посвященные как общим проблемам теории, прак-
тики и дидактики перевода, так и вопросам частного характера, связанным 
со спецификой осуществления отдельных видов переводческой деятельности. 
Анализ высказанных положений позволил определить основные подходы к изу-
чению переводческой деятельности на отдельных этапах развития переводоведе-
ния и сделать умозаключения по поводу перспектив его развития. 

 
3. Результаты исследования и их обсуждение 
В истории развития переводоведения можно выделить три этапа, различа-

ющихся основными подходами к изучению перевода и, соответственно, пред-
ставлениями о сути переводческой деятельности. Данные представления можно 
рассматривать именно как результат использования того или иного подхода. 

3.1. Лингвистический подход к изучению перевода 
Лингвистический подход к изучению перевода хронологически самый ран-

ний в истории переводоведения. Его использование для определения сущности 
перевода можно рассматривать как явление вполне закономерное: ведь и само 
переводоведение, и теория перевода как его раздел зародились в рамках языко-
знания с присущими ему предметом и методами исследования. Собственно 
«лингвистичность» этого подхода заключается в сугубом внимании к языковым 
факторам, влияющим на ход и результат переводческого процесса, прежде всего 
к различиям в структурах и системах языков, «сталкивающихся» в процессе пе-
ревода. При этом экстралингвистические факторы, факторы прагматического ха-
рактера, связанные с самими субъектами межъязыковой коммуникации, во вни-
мание не принимались. В результате сформировалось представление о переводе 
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как о некоей «филологической игре», в ходе которой языковой материал ориги-
нала «преобразуется» в языковой материал переводного текста (чего, заметим, 
на самом деле не происходит). Подтверждением тому может служить определе-
ние перевода, предложенное Л. С. Бархударовым: «Переводом называется про-
цесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произве-
дение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть 
значения» (Бархударов 1975: 11). Такой же точки зрения изначально придержи-
вались и зарубежные ученые. Так, Ю. Хаус предложила следующее определение 
перевода: Translation is a process of replacing a text in one language by a text in 
another / «Перевод — это процесс замены текста на одном языке текстом на дру-
гом языке» (перевод наш. — И. Р., В. С.) (House 2009: 4). Из чего следует, что 
в рамках лингвистического переводоведения в качестве единицы перевода в луч-
шем случае рассматривался текст (хотя во многих случаях исследователи счи-
тали единицами перевода и единицы более низких языковых уровней). Само по 
себе рассмотрение текста в качестве единицы перевода можно было бы привет-
ствовать, если бы не одно печальное обстоятельство: в умах исследователей сло-
жилось представление, что наличие текста оригинала — это единственное необ-
ходимое и достаточное условие для осуществления перевода. Возникало 
ощущение, что переводчик, получив и восприняв текст оригинала, далее должен 
только осуществить «преобразование» этого текста в текст на переводящем 
языке, используя определенные трансформации. Соответственно, были предло-
жены и классификации переводческих (лексических, грамматических, лексико-
грамматических) трансформаций (Рецкер 2007). Получается, что переводчик ра-
ботает только с поверхностью текста, остается на поверхностном уровне и — 
в любом случае — остается как бы внутри самого текста, не погружаясь на уро-
вень смысловой и не выходя вовне, то есть за пределы текста как такового. 

О недостатках сугубо лингвистического переводоведения написано не-
мало (Сдобников 2007). Основной недостаток лингвистического подхода и его 
отдельных положений заключается в том, что при таком видении перевода либо 
полностью игнорируется цель переводческой деятельности, либо эта цель иска-
жается. А между тем необходимо учитывать, что всякая осознанная человеческая 
деятельность целенаправленна. И просто создание текста на другом языке не мо-
жет рассматриваться в качестве цели перевода. Любой текст, в том числе пере-
водной, создается для кого-то и для чего-то, выступает в качестве средства ком-
муникации, а в более широком смысле — в качестве инструмента осуществления 
определенной неречевой (предметной) деятельности. 

Сугубо лингвистический подход к переводу оказался на удивление живу-
чим. По прошествии 50–60 лет он все еще подчиняет себе умы многих исследо-
вателей, воспринявших его положения как истину в последней инстанции, как 
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нечто незыблемое, неизменное. Свидетельством тому могут служить довольно 
многочисленные сравнительно недавние работы, в которых рассматриваются 
«проблемы перевода» отдельных лексических единиц, фразеологизмов, отдель-
ных синтаксических конструкций, проблемы обеспечения эквивалентности, 
то есть лингвистической близости, перевода по отношению к оригиналу и, разу-
меется, использование трансформаций в разных видах перевода, в том числе 
в художественном (Андреева 2020; Андреева, Лабунец 2020; Божко 2021; Пав-
лова 2022; Белова 2023; Дулалаева 2023; Пушкина, Кривошлыкова 2023). Налицо 
отсутствие критического подхода к ранее высказанным утверждениям и — самое 
главное — отказ от учета действительных реалий переводческой деятельности. 
А между тем одна из задач переводоведения — выявление и описание того, что 
действительно происходит в сознании переводчика. 

3.2. «Культурный поворот» в переводоведении 
Более полное представление о сущности перевода сложилось в 1980–1990-

е гг. благодаря тому, что исследователи начали учитывать не только сугубо линг-
вистические, но и экстралингвистические факторы, воздействующие на перевод-
ческий процесс. Внимание было обращено на фактор культуры, то есть были 
приняты во внимание различия не только между языками, но и между культу-
рами, «сталкивающимися» в процессе перевода. Таким образом, было положено 
начало новому этапу в развитии переводоведения, обозначенному как cultural 
turn (Snell-Hornby 2006). Ранее мы не выделяли «культурный поворот» в качестве 
отдельного этапа в развитии переводоведения, однако есть обстоятельство, ко-
торое заставляет нас это сделать: изменившийся подход к изучению перевода 
и постижению его сути и, как результат, новое представление о характере пере-
водческой деятельности. 

Значимость «обновленного» подхода заключается в том, что исследова-
тели вышли за пределы текста, признали, что перевод — это не только столкно-
вение языков, но и столкновение культур. В результате переводчик стал рассмат-
риваться как человек, осуществляющий не только межъязыковое, но 
и межкультурное посредничество. Разумеется, будучи экспертом в области двух 
культур, переводчик должен учитывать и различия между культурами, особен-
ности мировосприятия и национальной психологии представителей разных куль-
тур, объем и характер их фоновых знаний. Подобного рода фактор нашел отра-
жение и в тематике переводоведческих исследований, которые продолжаются 
в этом же русле и сегодня (Hatim, Mason 1997; Gentzler 2001; Dejica 2009). Более 
того, исследователи весьма уверенно высказывают мнение, что перевод есть спо-
соб обеспечения межкультурной коммуникации, что это и есть межкультурная 
коммуникация (Glodjović 2010; Kuzenko 2017). С последним утверждением мы 
не можем полностью согласиться, особенно если иметь в виду письменный  
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перевод (Sdobnikov 2023). Вместе с тем сам по себе «культурный поворот» зна-
меновал обращение к экстралингвистическим факторам, влияющим на ход и ре-
зультат переводческого процесса, определенное переосмысление сущности пе-
реводческой деятельности и характера решаемых переводчиком задач. 

3.3. Коммуникативно-функциональный подход к переводу 
Практически одновременно с «культурным поворотом» и даже чуть ранее 

стали формироваться основы так называемого коммуникативно-функциональ-
ного подхода к переводу, или, как его называют в западном переводоведении, 
функционального подхода (functionalist approach). К числу его основоположни-
ков можно отнести Ю. Найду, ученых Лейпцигской школы, А. Д. Швейцера, со-
здателей скопос-теории К. Райс и Г. Фермеера (Сдобников 2010, 2016: 16–34). 

Суть коммуникативно-функционального подхода заключается в помеще-
нии переводческого события в структуру коммуникативной ситуации с исполь-
зованием перевода (КСП). Именно специфика КСП определяет цель осуществ-
ления перевода, выбор используемой стратегии перевода, способами реализации 
которой являются тактики перевода. Самое главное — данный подход предпола-
гает учет потребностей потребителей перевода, в качестве средства удовлетво-
рения которых, собственно, и выступает переводной текст. Таким образом, вся-
кий текст рассматривается как инструмент определенной внеречевой 
(предметной) деятельности, в рамках осуществления которой эти потребности 
и ожидания в отношении перевода и возникают (Сдобников 2011, 2016). Исполь-
зование коммуникативно-функционального подхода позволило уточнить такие 
понятия, как «стратегия перевода» и «тактика перевода» (Сдобников 2016; Ша-
милов 2018; Шамилов, Сдобников 2019). Интересно то, что, несмотря на свою 
сравнительно недавнюю историю, данный подход, по сути новая переводоведче-
ская парадигма, постоянно уточняется и совершенствуется, в частности в рабо-
тах Р. М. Шамилова (Шамилов 2023). Завоевывая умы ученых, эта парадигма 
иногда представляется под иными названиями (Поликарпов 2017), что не меняет 
ее сути. 

Рассматриваемый подход ценен тем, что максимально приближен к реа-
лиям переводческой деятельности, в рамках которой переводчик должен не про-
сто перевести текст с одного языка на другой, но создать продукт, который мог 
бы успешно использоваться потребителями перевода в рамках осуществляемой 
ими предметной деятельности. Таким образом, в русле функционального пере-
водоведения перевод обретает свое истинное «человеческое лицо». 

Итак, мы вступили в третий период развития переводоведения, которое 
в настоящее время дает возможность формировать у переводчиков по-настоя-
щему профессиональное переводческое мышление. О. В. Петрова, представи-
тель Нижегородской переводческой школы, пишет: «…для того чтобы сделать 
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из студента переводчика, у него необходимо это профессиональное переводче-
ское мышление сформировать» (Петрова 2019: 573–574). Ниже мы рассмотрим 
один из способов решения этой задачи, сама возможность которого обусловлена 
появлением новой переводоведческой парадигмы. 

 
4. Практическая реализация переводоведческих концепций: дидактика 
Выше мы отмечали, что переводоведение имеет право на существование, 

только если оно находит выход в практику и дидактику перевода. Дидактический 
аспект перевода возник в переводоведении не по чьей-то прихоти; этот раздел 
сформировался как отражение насущной потребности определить теоретические 
основы подготовки переводчиков. Причем он обрел особую значимость уже на 
начальном этапе развития науки о переводе. Еще в 1950 г. Я. И. Рецкер, предло-
жив основы разработанной им теории закономерных соответствий, писал, что на 
первом этапе обучения переводчиков следует ознакомить с максимальным коли-
чеством эквивалентов, затем перейти к развитию умения находить аналоги, а на 
третьем этапе заниматься адекватными заменами (Комиссаров 2002: 12). Здесь 
уже усматривается попытка связать положения теоретической концепции с зада-
чами обучения переводу. Еще более четко связь между теорией перевода и ди-
дактикой перевода в рамках переводоведения — и в практической деятельно-
сти — была определена несколько позднее: «Систематическое изучение узловых 
вопросов теории перевода дает возможность будущему переводчику овладеть 
необходимыми переводческими приемами и методикой переводческого анализа 
текста, а также позволяет конкретизировать на разнообразном языковом матери-
але такие общие принципы переводческой деятельности, как адекватность, соот-
ношение части и целого в переводе, недопустимость “буквализма” и необосно-
ванных отступлений от подлинника и т. д.» (Комиссаров, Рецкер, Тархов 1960: 
3). Очевидно, что в этом случае дидактика перевода строилась на основе поло-
жений именно лингвистического переводоведения и предполагала обучение бу-
дущих переводчиков исключительно работе с языковым материалом текста. 

Совершенно иной подход к обучению переводчиков предлагает новая пе-
реводоведческая парадигма. Коммуникативно-функциональный подход к пере-
воду как теоретическая основа профессиональной подготовки переводчиков 
и методологическая основа формирования профессиональных компетенций 
предполагает постоянное погружение студентов в ту среду, в которой предстоит 
осуществлять профессиональную деятельность. В рамках образовательного про-
цесса подобного рода среда может создаваться путем имитации реальных ситуа-
ций переводческой деятельности — как на практических занятиях по переводу, 
так и при прохождении студентами учебной и производственной практики. Та-
кая имитация служит необходимым дополнением и своего рода продолжением 
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курса «Теория перевода», в рамках которого студенты знакомятся с теоретиче-
скими положениями коммуникативно-функционального подхода. Вовлечение 
же в имитируемые ситуации переводческой деятельности дает им возможность 
выработать необходимые универсальные и профессиональные компетенции. 

Имитация ситуаций профессиональной переводческой деятельности мо-
жет осуществляться путем использования определенных приемов, которые 
можно разделить на следующие группы. 

Первая группа приемов направлена на формирование навыков коммуника-
ции, в частности деловой (профессиональной) коммуникации, и используется, 
когда студентам дается задание перевести текст. Формулировки заданий, полу-
ченных якобы от заказчика, могут быть намеренно размытыми, неконкретными, 
например: «чтобы было покороче и все понятно», «я тут набросал, что хочу ска-
зать, переведи и расширь» и т. п. У студентов есть возможность задать уточняю-
щие вопросы, необходимые для наиболее полного понимания своей задачи 
и ожиданий заказчика, а для этого надо сначала проанализировать ситуацию 
и понять, какие вопросы нужно прояснить. Что именно непонятно? Может быть, 
сфера применения: для чего я буду это переводить? Может быть, объем: что 
именно означает «покороче» или «расширить», есть ли конкретные требования 
или ориентировочные представления? Может быть, форма: «переведи по-
проще» — значит, без использования специальной терминологии? И так далее. 
Наш опыт свидетельствует о том, что многие студенты совсем не задают вопро-
сов, предпочитая полагаться на собственную интерпретацию или почему-то счи-
тая, что спрашивать зазорно, неправильно, не разрешено. И лишь отдельные сту-
денты отваживаются задавать вопросы в устной форме (на занятии) или 
в письменной форме посредством электронной почты преподавателю, который 
в этом случае выступает в качестве представителя заказчика. 

К этой же группе можно отнести задания на соблюдение сроков сдачи за-
каза. Студентам могут высылаться сразу несколько заданий на перевод, но срок 
выполнения заданий может быть разным, и в этом случае очень важно, чтобы 
переводчик соблюдал график сдачи работы.  

Необходимость использования таких приемов имитации реальной ситуа-
ции определяется задачей сформировать у студентов так называемые надпрофес-
сиональные навыки, в этом случае — навыки профессиональной коммуникации, 
без владения которыми успешное существование переводчика на рынке труда 
невозможно. Одновременно студенты приучаются вживаться в профессиональ-
ную среду и выстраивать свое поведение так, чтобы в результате заказчик был 
удовлетворен качеством оказанной ему услуги. 

Вторая группа приемов имитации реальной профессиональной деятельно-
сти направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций. Таким приемом может быть отправка студентам задания в виде 
отсканированного изображения, нередактируемого файла, фотографии не луч-
шего качества, что часто происходит на практике. Для выполнения задания сту-
дентам требуется умение использовать соответствующее программное обеспече-
ние, например программы распознавания текста или редакторы файлов. 
(В скобках заметим, что в этом случае устанавливаются межпредметные связи, 
например с дисциплиной «Основы информационных технологий», обеспечива-
ется некая системность профессиональной переводческой подготовки.) 

При этом очень полезно периодически или довольно часто менять требо-
вания к оформлению файлов, содержащих тексты переводов. Студенты должны 
осознать, что у разных заказчиков в этом отношении могут быть разные требо-
вания, но в любом случае заказчик должен получить именно то, чего он ожидает. 

Приемы имитации профессиональной деятельности, относящиеся к тре-
тьей группе, используются в рамках прохождения студентами учебной или про-
изводственной практики. В данном случае группа студентов, обычно состоящая 
из 4–5 человек, имитирует деятельность переводческой компании. Студенты рас-
пределяют между собой определенные функции (руководителя проекта, пере-
водчика, терминолога, редактора), договариваются о способах связи друг с дру-
гом, организуют обсуждение возникающих проблем и способов их решения. 
Таким образом формируются универсальные компетенции, необходимые для 
участия в проектной деятельности, в командной работе (Kiraly 2012; Волкова, 
Сдобников 2022). При этом важно наладить обратную связь между студентами 
и преподавателем, чтобы студенты, играющие определенные профессиональные 
роли, имели возможность задавать вопросы и получать необходимую для вжива-
ния в коммуникативную ситуацию информацию. Только преподаватель высту-
пает уже не в качестве преподавателя, а в качестве заказчика. Соответственно, 
студентам разрешается задавать только те вопросы, которые они могли бы задать 
заказчику в реальной ситуации. 

Другой прием этой же группы — отправка студентам перевода ненадлежа-
щего качества вместе с оригиналом. В этом случае студенты играют роль редак-
торов перевода, и ожидается, что они не только смогут сформировать навыки 
профессионального редактирования перевода, но и разовьют коммуникативные 
навыки: умение корректно сформулировать рецензию, вежливо и четко донести 
до переводчика свою аргументацию, объяснить необходимость внесения правок. 

Следует, однако, помнить, что основная, хотя и не единственная цель  
выполнения указанных заданий — научить студентов переводить, то есть  
сформировать собственно профессиональные компетенции. Мы считаем, что эти 
компетенции предполагают не просто создание на переводящем языке текста, 
верно передающего содержание исходного текста, а создание продукта в виде 
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текста, который соответствует ожиданиям заказчика и удовлетворяет его потреб-
ности. Как мы понимаем, потребности у заказчика могут быть разными и их ха-
рактер определяется характером осуществляемой заказчиком (получателем пе-
ревода, инициатором перевода) предметной деятельности. Так, заказчику может 
потребоваться не полный перевод, а выборочный (например, инструкции к ле-
карственному препарату) (Шамилов, Сдобников 2019: 170–174). Соответ-
ственно, студентам следует предлагать задания не только на так называемый 
полноценный (полный) перевод, но и задания на выборочный, реферативный пе-
ревод, на составление аннотаций, что будет еще более приближать студентов 
к реалиям переводческой профессии. 

 
5. Заключение 
Переводоведение как наука о переводе, о практической переводческой де-

ятельности во всем ее многообразии, не могло не меняться. Пройдя в своем раз-
витии три этапа, оно наконец пришло к тому состоянию, в котором способно 
адекватно и реалистично исследовать реалии переводческой деятельности, вы-
явить истинную сущность перевода и внести свой вклад в совершенствование 
переводческой подготовки, способствовать повышению общего качества пере-
вода и, соответственно, повышению уровня удовлетворенности потребителей 
перевода качеством оказываемых им услуг. 

Подобное состояние переводоведения определяется появлением коммуни-
кативно-функционального подхода к переводу — новой переводоведческой па-
радигмы, предполагающей погружение в коммуникативную ситуацию при осу-
ществлении или изучении переводческой деятельности. Остается только 
сожалеть, что до сих пор многие переводоведы и преподаватели перевода оста-
ются в плену устаревших представлений о переводе, исповедуя взгляды, сфор-
мированные в рамках сугубо лингвистического переводоведения. Анализ пере-
водческой практики свидетельствует о том, что эти взгляды уже нехарактерны 
для многих — ответственных, квалифицированных, вдумчивых — переводчи-
ков-практиков и прочих субъектов переводческой деятельности. Можно сказать, 
что рынок движется в сторону функциональности и он того же самого ожидает 
от науки о переводе и от системы подготовки переводчиков. 

Нами было установлено, что только погружение будущих переводчиков 
в профессиональную среду, создаваемую в рамках учебной деятельности путем 
имитации, будет способствовать формированию у обучаемых профессиональ-
ного переводческого мышления. Человек, таким мышлением обладающий,  
скорее и легче осознает и стоящие перед ним задачи, и потребности получателя 
перевода, и цель осуществления перевода. Другими словами, только такой чело-
век сможет создать по-настоящему адекватный перевод, то есть перевод,  
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который может успешно использоваться заказчиком в качестве инструмента осу-
ществления им предметной деятельности. 

В решении этих задач, а также в избавлении от пусть закономерных, но все 
же ошибок прошлого — будущее переводоведения. 
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