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сТраТегия перевода как ЭТап формирования  
оценочно-Экологической модели  

деяТельносТи переводчика 
АННОТАЦИЯ. В условиях антропоцентрического подхода к изучению проблем 

теории и практики перевода особое место уделяется деятельности переводчика, 
который играет ключевую роль в межкультурном посредничестве. В связи с этим 
в статье рассматривается стратегия перевода как один из основных этапов 
формирования оценочно-экологической модели перевода, нацеленной на описание 
деятельности переводчика. Предполагается, что эта модель будет иметь прогно-
зирующий характер, что позволит снимать ряд трудностей перевода, а также 
моделировать отдельные фрагменты текста перевода. В рамках предлагаемой 
модели стратегия перевода определяется как многоэтапная программа действий 
переводчика в процессе интерпретации и перевода текста с одного языка на дру-
гой. Формулируя стратегию перевода, переводчик учитывает следующие аспекты: 
цель коммуникации, способы перевода, тип текста. Основываясь на результатах, 
полученных в ходе практических занятий по письменному переводу, автор делает 
вывод, что стратегия перевода — это сложное многоаспектное понятие, тре-
бующее комплексного исследования.

SUMMARY. The article discusses the translation strategy as one of the main stages 
of the evaluative-ecological translation model, aimed to describe the interpreter’s activity. 
It is assumed that this model will be predictive in nature, which will remove a number 
of translation difficulties, as well as it could model some blocks of text translation. 
Under the proposed model a translation strategy is defined as a multi-stage program 
of interpreter’s actions. In formulating a translation strategy, the translator takes into 
account the following aspects: the purpose of communication, methods of translation, 
and the type of text. Based on the results obtained in the course of practical training 
in translation, the author concludes that the translation strategy is a complex multi-
dimensional concept and requires a comprehensive study.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Стратегия перевода, деятельность переводчика, модель 
перевода.
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Современный этап развития переводоведения характеризуется тем, что дан-
ная наука приобретает междисциплинарный характер. Переосмысление ряда 
универсальных переводоведческих категорий и формулировка новых, обуслов-
ленных требованиями современной действительности, происходит наряду со 
сменой вектора исследований в сторону антропоцентрического, культурологиче-
ского и когнитивного аспектов деятельности переводчика.

В силу того, что антропоцентрическая парадигма доминирует, то приоритетным 
становится изучение языковой личности переводчика, как носителя элитарной 
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речевой культуры. Все чаще в работах исследователей поднимаются такие вопро-
сы, как профессиональная компетентность переводчика и способы достижения 
высококачественного перевода (такой вид перевода, который не вступает в про-
тиворечие с требованиями заказчика и нормами языка перевода).

Вместе с этим дидактика перевода вполне очевидно свидетельствует о том, 
что необходимы новые методики в подготовке профессиональных переводчиков, 
требуются новые алгоритмы описания деятельности переводчика, которые рас-
сматривают перевод как когнитивный процесс, включающий языковое и культур-
ное посредничество, оценивают результат деятельности (качество текста перевода). 
На наш взгляд, каждый из выделенных аспектов следует изучать отдельно.

Как правило, процесс перевода исследуется при помощи разнообразных тео-
ретических моделей, которые носят гипотетический характер, следовательно, 
процесс перевода описывается с определенной долей приближенности. При этом 
модель перевода понимается как «условное описание ряда мыслительных опера-
ций, выполняя которые можно осуществить процесс перевода всего оригинала 
или некоторой его части» [1].

Большинство так называемых классических моделей перевода не охватывают 
всех сфер деятельности переводчика. В основном они описывают либо отдельные 
моменты процесса перевода, либо сводят деятельность переводчика к поиску и 
подстановке адекватных эквивалентов и трансформаций, поэтому обладают до-
статочно низкими объяснительными характеристиками и не могут отвечать тре-
бованиям современной действительности. Как отмечает Н.Л. Галеева, они не 
позволяют прогнозировать и программировать переводческую деятельность, ибо 
деятельность и переводчик как деятель выпадают из объекта исследования [2].

В зарубежной школе перевода также наблюдается некоторая неудовлетворен-
ность ограниченными возможностями большинства существующих моделей. На-
пример, Шерон О'Брайан из Городского университета Дублина (Ирландия), от-
мечает, что так называемый «универсальный подход» (‘one size fits all’ approach) 
в моделировании не учитывает всех реалий современных текстов под перевод: тип 
содержимого, коммуникативная функция исходного текста, требования заказчика, 
контекст, уровень подготовки переводчика, способ выполнения перевода [3]. 

По мнению большинства профессионалов в области практического перевода, 
качество перевода катастрофически падает. В связи с этим можно говорить о том, 
что предметом исследования современного переводоведения должно стать имен-
но качество переводного продукта, т.е. текста. Теоретикам перевода необходимо 
разрабатывать новые алгоритмы и методики, направленные на повышение уров-
ня переводческих услуг, которые можно было бы применять как в процессе обу-
чения молодых кадров, так и в практической деятельности переводчиков. 

На данный момент существует ряд моделей перевода, которые так или ина-
че касаются проблемы описания деятельности переводчика, например, деятель-
ностная модель перевода Н.Л. Галеевой, в рамках которой перевод не сводится 
к манипуляции различными языковыми средствами, а является речевой деятель-
ностью по заданной в оригинале программе [2].

Помимо этого, современные зарубежные ученые (Ch. Nord, S. Lauscher, 
L. Brunette, S. Colina) создали достаточное количество оценочных моделей пере-
вода (translation quality models), которые сводятся в основном к выведению ти-
пологии ошибок и никак не направлены на оценку деятельности переводчика. 
Результаты обзора некоторых из подобных моделей приводят к выводу, что они 
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носят в основном статический характер и не раскрывают в полной мере харак-
тер действий переводчика в процессе перевода, что не позволяет в свою очередь 
объяснить причины некоторых ошибок, возникающих вследствие неправильно 
выбранной стратегии перевода.

Автор статьи исходит из предположения, что в процессе перевода некоторых 
ошибок можно избежать на этапе формулировки стратегии перевода, если дан-
ный этап будет тщательно изучен, и будут описаны алгоритмы формирования 
стратегии перевода. 

В связи с этим возникает необходимость в обосновании некой оценочно-
экологической модели перевода, которая была бы способна включить достаточ-
ное количество разноуровневых параметров (стратегия перевода, нормы перево-
да, типология переводческих ошибок, эквивалентность и адекватность, перевод-
ческая компетентность), соответствующих многомерному характеру изучаемой 
категории, объединяющей объективные и субъективные факторы деятельности 
переводящих и оценивающих субъектов. Предполагается, что эта модель будет 
иметь прогнозирующий характер, что позволит снимать ряд трудностей перево-
да, а также моделировать отдельные фрагменты текста перевода. При этом в 
статье не делается попытка описать данную модель в целом.

Цель данной статьи — представить основные этапы стратегии перевода, 
которые в дальнейшем будут разработаны и описаны более детально в рамках 
разрабатываемой автором модели описания деятельности переводчика.

Начать необходимо с определения основного понятия — стратегия перевода, 
в котором термин «стратегия» нуждается в отдельном рассмотрении. 

В.В. Сдобников делает предположение, что термин «стратегия» был заим-
ствован из английского языка, в котором имеется несколько толкований: 1) (воен.) 
the science and art of using all the forces of a nation to execute approved plans as 
effectively as possible during peace or war; 2) the art or skill of using stratagems 
in endeavors such as politics and business; 3) an elaborate and systematic plan of 
action [4]. Как видно из приводимых определений, первое значение относится к 
военной терминологии, второе — узкоспециальное значение в области политики 
и бизнеса, а третье включает широкое общеупотребительное толкование, которое 
было заимствовано теорией перевода. 

Основываясь на анализе определений (за исключением тех, которые отно-
сятся к военной отрасли), взятых из ряда толковых словарей русского языка [5], 
[6], [7], можно вывести общее определение: стратегия — общий, план какой-либо 
деятельности, охватывающий длительный период времени; способ достижения 
сложной комплексной цели. При этом отмечается, что тактика является инстру-
ментом осуществления определенной стратегии. Таким образом, интегральная 
сема большинства определений — общий план любой деятельности. 

В.В. Сдобников отмечает, что основными компонентами стратегии являются: 
«1) ориентирование в ситуации, 2) формирование цели, 3) прогнозирование, 
4) планирование» [8]. 

Далее перейдем к анализу определений понятия «стратегия перевода». Сра-
зу необходимо отметить, что Толковый переводоведческий словарь под редакци-
ей Л.Л. Нелюбина не содержит данное понятие, что говорит о том, что в на-
стоящее время оно еще не сформировано и нуждается в осмыслении и четкой 
дефиниции.
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В анализируемой нами научной литературе по переводоведению были обна-
ружены различные термины, описывающие это понятие (тактика переводчика, 
переводческие действия, стратегия поведения переводчика в процессе перевода, 
план деятельности, механизм перевода и т.д.), что существенно осложняет его 
выявление и описание. И, как отмечает А.Г. Витренко, «Все эти словосочетания 
употребляются в качестве семантических вариантов не только различными, но 
иногда одними и теми же авторами» [9].

Помимо этого, стратегия перевода рассматривается либо очень широко (в зна-
чении как нужно переводить любой текст, т.е. делаются попытки вывести некое 
универсальное понятие, например: А.Д. Швейцер, Н.К. Гарбовский, Н.А. Крюков), 
либо узко (стратегия перевода формулируется для каждого отдельного текста, 
например: Н.А. Дьяконова, А.Н. Злобин). Мы считаем, что первый подход явля-
ется более продуктивным (особенно в ситуации учебного перевода), т.к. начи-
нающий переводчик-студент должен научиться планировать свои действия в 
целом, у него должен быть некий «общий план», который может измениться под 
воздействием типологических и стилевых характеристик конкретного исходного 
текста. Каждый раз, приступая к переводу нового текста, студент-переводчик, 
во-первых, учится формулировать последовательность действий всего процесса 
перевода (в результате чего возникает некая концептуальная картина целого 
исходного текста) и, во-вторых, более детально планировать тактику или такти-
ки перевода в рамках отдельного фрагмента текста.

Изученные нами определения зарубежных ученых (S. Bassnett, L. Venuti, 
M. Ordudari, E.M. Bruzdziak) трактуют это понятие широко, и их можно свести 
к одному общему: translation strategy — the translators’ global approach or plan 
of action on a given text, according to their intention (интегральная сема — global 
approach or plan, т.е. общий подход или план действий).

В ходе обучения письменному научно-техническому переводу студенты в 
основном следуют универсальной стратегии, которая была предложена И.С. Алек-
сеевой. Она говорит, что в современной теории перевода выделяются три основных 
этапа переводческих стратегий: предпереводческий анализ текста (ППА); анали-
тический вариативный поиск и анализ результатов перевода [10]. Эта трактовка 
коррелирует с мнением В.Н. Комиссарова, который говорил, что в основе страте-
гии переводчика лежит «ряд принципиальных установок, из которых сознательно 
или бес сознательно исходит переводчик» [1; 239]. В число таких установок он 
включал понимание исходного текста, перевод смысла оригинала, различие в со-
держании переводческого текста относительно более и менее важных элементов 
смысла, соответствие перевода установленным нормам языка перевода. 

Для того чтобы определить степень необходимости формулировки общей 
стратегии перевода, нами был проведен небольшой эксперимент среди 24 сту-
дентов 4 курса дневного отделения, обучающихся по специальности «Перевод и 
переводоведение». В рамках курса «Теория и практика научно-технического 
перевода» двум группам был предложен на перевод научный информационный 
текст (общий объем — 250 слов). Первая группа студентов (11 человек) перево-
дила текст без предварительной формулировки стратегии перевода, вторая груп-
па (13 человек) предварительно сформулировала стратегию перевода и выбрала 
оптимальные тактики перевода наиболее сложных фрагментов текста. Количество 
ошибок, допущенных студентами первой группы, было в полтора раза выше, 
чем у студентов второй группы, характер ошибок также отличался. В первой 
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группе в основном преобладали смысловые ошибки, во второй — языковые (лек-
сические: речевая недостаточность, лексическая несочетаемость). 

Приведем пример фрагмента текста, который вызвал наибольшее затрудне-
ние при переводе. 

Фрагмент текста оригинала: Researchers at the University of Washington have 
created genetically altered poplar trees that can break down trichloroethylene — the 
most common groundwater contaminant at U.S. Superfund sites — 100 times faster 
than can unaltered plants.

В этом фрагменте содержатся узкоспециальные термины: genetically altered 
poplar trees, trichloroethylene, contaminant, unaltered plants, часть из которых 
требует специальной тактики перевода, т.к. отсутствуют закрепившиеся словар-
ные эквиваленты. Помимо этого здесь есть реалия: U.S. Superfund, адекватный 
перевод которой возможен только с учетом фоновой информации. Синтаксическая 
структура фрагмента сложная, т.к. имеется абсолютная конструкция (the most 
common groundwater contaminant at U.S. Superfund sites), которая требует специ-
альной тактики перевода. 

Далее приведем типичные примеры перевода двух групп студентов. 
Перевод студента 1-й группы: Ученые Вашингтонского университета вывели 

сорт генетически модифицированного тополя, который способен расщеплять 
трихлорэтилен, являющийся наиболее распространенным загрязнителем источ-
ников подземных вод, по крайней мере, в США [Здесь и далее: подчеркиванием 
выделены ошибки перевода]. 

Перевод студента 2-й группы: Ученые Вашингтонского университета вывели 
новый вид трансгенных тополей, способных расщеплять трихлорэтилен (наи-
более распространенный загрязнитель грунтовых вод на экспериментальных 
площадках Фонда борьбы с химическими загрязнениями окружающей среды 
США) в 100 раз быстрее, в отличие от немодифицированных растений.

Данный пример свидетельствует о том, что студенты первой группы не смог-
ли понять до конца текст оригинала, т.к. предварительно не была сформулиро-
вана четкая стратегия перевода, у них не было общего плана действий. Студен-
ты переводили интуитивно, наугад, что привело к смысловым ошибкам, которые 
в значительной мере исказили прагматический потенциал исходного текста и 
тем самым нарушили коммуникацию.

Третье наблюдение, которое мы сделали в ходе анализа имеющихся опреде-
лений стратегии перевода — ряд ученых отказывается от использования данно-
го термина (Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Г. Витренко). Объясняется такой отказ 
тем, что термин недостаточно определен, он обозначает не научное, а обыденное 
понятие, вследствие чего не удовлетворяет требованиям терминологичности. 

Исходя из наблюдений в ходе практических занятий по письменному пере-
воду, мы не можем согласиться с тем, что от понятия «стратегия перевода» 
нужно отказаться. Его формулировка и описание необходимы особенно на эта-
пе обучения переводу. Это позволяет структурировать теоретические знания о 
переводе и коррелировать их с практическими навыками.

На наш взгляд, стратегия перевода — многоэтапная программа пере-
водческой деятельности, формирующаяся на стадии предперевода с учетом 
следующих аспектов: цель коммуникации, способы перевода (частично опреде-
ляются заказчиком), тип текста. 
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1. Цель коммуникации. Как отмечает С.В. Серебрякова, «специфика пере-
водческой деятельности определяется в большей мере тем, что переводчик вы-
полняет важнейшую социальную функцию посредника между разноязычными и 
разнокультурными общностями (или отдельными их представителями)» [11]. 
В связи с этим переводчик должен уметь, во-первых, безошибочно формулировать 
коммуникативное задание исходного текста, ориентируясь по лингвистическим 
и культурологическим маркерам; во-вторых, он должен уметь прогнозировать 
возможные реакции реципиента на исходный текст, т.к. большинство лексических 
единиц текста содержит коннотативные и ассоциативные значения, влияющие на 
восприятие. Формулировка цели коммуникации позволит перейти ко второму 
этапу переводческой стратегии — отбор способов перевода.

2. Способы перевода. Теория описывает различные способы перевода для 
каждого отдельного вида перевода. Например, в письменном можно выделить 
полный перевод (семантический и коммуникативный) и сокращенный (выборочный 
и функциональный). При этом в распоряжении переводчика имеется ряд инстру-
ментов (трансформаций) для осуществления перевода. Чтобы повысить качество 
перевода и сократить время его выполнения, переводчик должен заранее решить, 
какой из способов выбрать и какие трансформации можно применить для решения 
отдельных задач. Такой выбор невозможно сделать без учета типа текста.

3. Тип текста. В теории перевода нет универсальной типологии текстов, 
но в ходе обучения переводчиков мы в основном используем классификацию 
А. Нойберта. Он предлагает разделить тексты по убыванию прагматической пере-
водимости: тексты, ориентированные на иноязычную аудиторию, т.е. создаваемые 
«под перевод» (международные договоры, сообщения для зарубежной печати); 
тексты, предназначенные не только для носителей иностранного языка, но и для 
всего мира (научная, техническая литература, реклама); тексты, которые хотя и 
создаются для иностранного языка, но имеют общечеловеческое значение (худо-
жественная литература); и, наконец, тексты, специально предназначенные толь-
ко для носителей иностранного языка (законы, развлекательные материалы, 
местная пресса) [12]. В каждом из этих текстов содержатся характерные клише, 
лексика и синтаксические конструкции, которые имеют соответствующие прави-
ла и рекомендации по переводу, из числа которых переводчик может сделать 
выбор. Помимо этого, типология А. Нойберта удобна тем, что переводчик может 
достаточно легко и быстро определить цель коммуникации отдельного текста, 
т.к. прагматика каждого типа довольно подробно им описана. 

Подвоя итог, можно сказать, что стратегия перевода — это сложное много-
аспектное понятие, требующее комплексного исследования. Мы согласны с 
А.Г. Витренко, которая отмечает, что «место “стратегии перевода” должна занять 
четкая операционная модель, своего рода алгоритм перевода» [9]. В связи с чем 
и делается попытка сформулировать и описать оценочно-экологическую модель 
деятельности переводчика, общие параметры которой коротко были обозначены 
в начале данной статьи.
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