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Реферируемая диссертация посвящена изучению основных факто
ров, влияющих на результат перевода технической литературы пере-
водчикшя1-лЛингвиста>.П1, действующими в условиях дефицита экстрали
нгвистических знаний. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в 
связи с возросшей значимостью технического перевода в современном 
мире необходимо дальнейшее повышение качества переводных текстов, 
которое возможно лишь при подробном изучении как практических,так 
и теоретических проблем этой сферы переводоведения.' Актуальность 
диссертации состоит в том, что она позволяет выявить ряд специфи
ческих особенностей перевода технических текстов на основании его 
коммуникативных характеристик. Это дает возможность по-новому 
взглянуть на требования, предъявляемые к переводам и на проблему 
подготовки переводчиков технической литературы. 

Основная цель диссертации заключалась в исследования процес
са перевода технических текстов в условиях дефицита фоновых зна
ний, характерного для пвpввoдчикoв-^ШIHГвиcтoв, и в разработке но
вых критериев оценки рабочего технического перевода на ооновашии 
его коммуникативных характеристик. 

В соответствии с осйовной целью задачи настоящего исследова
ния были определены следующим образом: 

- проанализировать особенности киялуникативного акта при те-
сническом переводе; 

~ выявить объем фоновых знаний, которыми располагают перевод 
1ИКИ изучаемой группы и установить, как осуществляется взаимодей
ствие собственно лингвистических и экстралингвистических знаний 
I процессе перевода;. 

- исследовать влияние вышеупомянутых параглетров на текс7 пв-
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ревода и обосновать новь' > критерии оценки твх11ических рабочих пе
реводов ̂  исходя из особенностей изучаемой разновидности акта ком-
1г1уникации и спехшфики переводческого процесса в нем. 

Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней спе
цифика технического перевода связывается с его особыми функциями 
в общении. Новым является также научный анализ воздействия фоно
вых знаний на процесс перевода и текст Ш , поскольку, хотя роль 
фоновых знаний в переводе общепризнана, подробного исследования в 
этой области пока не проводилось. Новизна исследования определя-
етоя такав обоснованием нового критерия оценки рабочих переводов, 
учитывающего специфику технических текстов и коммуникации меаду 
опециа1хистиыи. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- анализ перевода как сосгавляицей системы межъязыкового ак

та коммуникации позволяет установить влияние каждого элемента си
стемы на'процесс и результат перевода. Наиболее значимыми для ка
чества рабочих технических переводов являются характер отношений 
иажду переводчаком и референтом (то есть тем объектом реальности, 
о котором говорится в тексте), а также мехду переводчиком и адре
сатом; 

- объем фоновых знаний переводчика оказывает влияние на весь 
процесс перевода, обуславливая выбор модели перевода; 

- переводчики технических текстов владеют рядом приемов, по
зволяющих компенсировать дефицит фоновых знаний; 

- при рассмотрении технического перевода с позшщй акта ком-
ыуиикадии можно пользоваться для оценки качества токстов Ш псня-

Ш - язык аоревода 
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тием эй'ектшзности. Под элективным понимается такой перевод,ко
торый дает возмояность адресату-спевдалисту усвоить необходимую 
дам дальнейшей деятельности информацию текста, несмотря на нару
шения адекватности. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 
может способствовать решению более общих проблем научно-техниче
ского перевода и теории перевода в целом. Результаты использова
ния понятия коммуникативного акта при исследовании технического 
перевода свидетельствуют о плодотворности подобного подхода и 
возмохностя его применения к изучению прочих видов перевода.Про
веденный анализ выявил ряд закономерностей процесса перевода,ха
рактерных как для рабочего технического перевода, так и даш про
цессов перевода в целом. Вига получены новые сведения о причинах 
ошибок, допускаемых переводчиками. 

Практячесрая пенность исоледования состоит в той, что выяв
ленные данные о специфике процесса перевода технических текстов 
лингвистами, а такхе о коммуникативных особенностях данного вида 
перевода могут быть учтены пря LJflroioBKe переводчиков научно-те
хнической литературы. Кроне того в работа был обоснован новый по
дход к оценке,качества переводов технических текстов"и предложен 
критерий эффективности для оценки рабочих переводов текстов дан
ного вида. Эти результата могут иметь существенное значение как 
для самих переводчиков, так и для специалистов, редактирующих пе
реводы, 

Теоретической основой работы являются положения о внешней и 
внутренней лингвистике, дихотомии языка и речи, полифункциональ
ности и системности языка, разработанные Ф.де Соссюром, К.Бшеро»!, 
Р,Якобсоном и др., а также основные достижения советского парово-
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доведения: теория гакономврыых соответствий, теория уровней экви
валентности, типология перевода и т.д., изложенные в трудах I.C. 
Бархударова, Ю.В.Вшшикова, В.Н.Комиосарова, Я.И.Рецкера, А.Д. 
Швейцера и др. 

Особое значеше для данной расЗоты имели исследования лингви
стов, психолингвистов и психологов, посвящешше языку как средст
ву коммуникации и переводу как средству межъязыковой комлукикации 
(Л.С.Выготский, Г.В.КолшанскЕй, Л.НоЁберт, Ю.А.Сорокин, Г.В.Чер
нов и д р . ) . 

иатериалом для анализа послужили тексты рабочих пероводов, 
выполненных в ЕИИ строительной физики, ЦНШШромздшшй, ЦЕПШШш-
лица, ЦШШ1С, НАТИ. Тексты оригиналов были взяты из документов 
Мог;цународного Совета по строительству. Общий об-ьом проадализиро-
Еаншх такстов составляет 540 печатных страниц. 

Основнимп кетодагт проведения иссладованил были сравнитель-
гшй лингвийтичаский анализ текстов оригиналов и перевода, наблю-
деаао и эксперлмант, Дляанализа семантической структуры текстов 
оригинала и перавода был использован метод компонентного анализа. 
Э экспериментах щшменялись как ранее известше методы (определе
ния понятий, экспертных оценок и т . д . ) , так и модифицировашше 
варианты та1;их методов, как построеше CXOMJ денотатнои структуры 
текста, оцонка истинности содержания и ,т .д . 

В соотватствии о целльш и задачшли исследования диссертация 
имеет слодуысув композицию: 

Вводишю, в которой обосновывается актуальность исследования, 
опаоа1И ого цшш и задачи, сформулированы паюлония, выдвигаемые 
на Ёаедту. В пирьой главе содорхатся краткий обзор пршпашон коы-
цуникативиого аод^содцв языкоананиа и ыв]?оводоводваи;1, анализ ыо-

_ 4 -



ревода как межъязыкового акта коммуникации, характеристика мате
риала исследования. 

Во второй главе описана экспериментальная часть исследования, 
целью которой было выявление особенностей взаимодействия перевод
чика-лингвиста о текстом оригинала и референтом, специфика проте
кания процесса перевода в условиях дефицита фоновых знаний. 

В третьей главе содержится анализ рабочих переводов техниче
ских текстов, делаются выводы о факторах, влияющих на их качество, 
предлагаетоя новый критерий оценки качества переводов данного ви
да о учетом их коммуникативных особенностей. 

Б заключении подводятся общие итоги работы и намечается пер
спектива дальнейших исследований, 

В качестве приложения даны: список литературы, образцы пере
водимых текстов и некоторые материалы экспериментов. 

СОДЕРЯАШЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
г 

Выбор технического переводе в качестве о б ъ е к т а дан
ного исследования обусловлен, во-первых, растущей значимостью его 
в международном oбщвнии•^, а BO-BTOIHX, его резким отличием от про
чих видов перевода (художественного, научного и т.д.), не нашедше
го до настоящего времени достаточного отражения в научных разрабо
тках, и без подробного изучения которого невозможно дальнейшее по
вышение его качества. Кроме того, из всей обширной области техни-

l̂iaK сказано в обзоре Бан Слайпа и др., "... в мире возрастающего объема научно-технической коммуникации ежегодно публикуются большие тираэд требующей перевода латератухы. На английском языке публикуется в год около 120 тыс.работ, на русском - № тыс., на немецком - 50 тыс. и т.д." 



чеокого перевода нами был выбран для рассмотрения рабочий пись- . 
иенный перевод, выполняемый в научно-исследовательских институтах 
теишческого профиля. Это связано с тем, что подобные переводы 
несут основную нагрузку в удовлетворении информационных потреб
ностей специалистов НИИ, сосгавлшощих основной отряд научных ра
ботников страда. Переводи исследуемого вида выполняются, как 
правило, переводчиками, получившими языковое образование (так 
называемые, переводчики-лингвисты), что порождает многие специфи
ческие оооб81шости переводных текстов. 

Изучение перевода (в том числе и научно-технического) осуще
ствляется в основном по двум направлениям: исследуются процессы 
создания текста на ПЯ и условия, определяицие закономерности этих 
процессов и влияющие на их результат. В число этих условий входят 
как непосредственно языковые (например, закономерше соответст
вия), так и неязыковые факты. Правомерность привлечения последних 
для объяснения явлений языка обусловлена взглядом на языкознание 
как на "внешнюю лингвистику" (в терминах Ф.де Соссюра). Невозмож
ность изучать перевод в отрыве от "неязыковой реальности" стано
вится особенно явной, как только ш пераходим от общих проблем п&-
ревода в область специальной теории, в частности, к рассмотрению 
технического перевода. 

Обращение к техническому переводу с позиций общей теории пе
ревода позволяет выявить в нем то общее, что объеданяет его с 
прочими видами перевода, а именно наличие закономершх соответст
вий в рамках пары языков, существование различных уровней эквива
лентности текстов УЬг и 11Я, влияние жанровой специфики и т.д.,то 
ость в долом ири таким подходе реально ограничение понятиягли и 

^ Ш - исходный язык 
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методами традиционной лингвистики. Но как только исследователи 
переходят к анализу конкретных переводов, выполненных в опреде-' 
ленных условиях, они ужа не могут избежать учета таких характери
стик, как специфика конкретных текстов (даже в рамках одного жан
ра), особенности деятельности переводчика, его задачи, определяе
мые ситуацией перевода, и прочих факторов, гак как именно они в 
итоге определяют тог результат, который рассматривается затем об
щей теорией перевода. 

Основанием для объединения непосредстБвнно языковых и "вне-
лингвистических" параметров в анализе перевода явился кмлмукатив-
ный подход, позволявядий наиболее полно раскрль механизмы,влияю
щие на процесс перевода и его качество. 

Коммуникативный подход построен на анализе перевода как вида 
речевой деятельности и предполагает учет таких факторов, как ыоти 
вация адресата и адресанта, ситуация коммуникации я прочих, на 
первый взгляд не связанных о языковыми аспектами. Это, однако, не 
означав^, что при коммуникативном подходе переводоведение перес
тает быть лингвистической дисцап..иной. Необходимо лишь учесть,что 
все иыещиеся коммуникативные факторы должны рассматриваться о 
точки зрения пх реализации в языковом произведении - тексте (как 
оригинала, так и. перевода). 

Текст всегда был основным объектом изучения теории перевода 
в связи с ненаблюдаемостью процессов его поровдеяия и восприятия. 
При этом внетекстовые параметры коммуникации могут, с одной сторо
ны, служить объяснением ряда характеристик текстов на ИЯ и IM, с 
другой - сам текст (его чисто языковые, вытекаюаде из природа язы
ка закономерности) пожег определять некоторые особенности прочих 
элементов мачгьязыковой ксм?.1уникации. 
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в основу проведенного нами исследования йыло полакено поня
тие акта.коммуникации (АК). Существуют различные ьшения о струк
туре АК (Р.Якобсон, А.С.Бархударов, Р.К.Миньяр-Белоручев,Е.В.Си
доров и др.). Мы предложили суммарный вариант описания, учитываю
щий следущие компоненты: адресат, код, текст, референт, ситуа
ция, адресант.Он соответствует следующему определению: АК - это 
общение между двумя индивидами, из которых один в каждый данный 
момент является автором, а второй реципиентом.сообщения (текста) 
о чем-лшабо, осуществляемое посредством конкретного языка в конк
ретной ситуации. 

Есть основания полагать, что АК представляет собой определен 
него вида систему. Таким основашем является тот факт, что АК вы-
. ступает в качестве сложного целого, выполнящего определенную фу
нкцию и состоящего из рада элементов, связанных конкретными отно
шениями, причем каждый элемент и каадое структурное звено влияют 
на систему в целом, а она, в свою очередь, во многом определяет 
свойства элементов и отношения между ними. 

При таком подходе становится очевидным, что введение дополна-
типьных звеньев в АК может привести к созданию системы с иными ха-
рактеристикщлц и в итоге с иной функцией. Чтойы установить, в ка
кой степени это утвврж,ценив справедаиво даш акта коммуникации при 
переводе технического текста, мы рассмотрели вначале АК, его сос
тавляющие, а затем те же составляющие, но с учетом введения в сис
тему факторов, связшншх с переводом. 

В качестве единого основания для анализа разнородаых состав-
ляищи ЛК мы приняли роль ка;вдого злемонта в АК с точки зрения фу-
шащи всей систеьш, то есть установили, в клакой мере каждая из вы-
шеавречислвшшх составляющих Л1\ оказывает влияние на его результат 
Под результатом имелась в виду степень соответствия реакции адрэ-
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сата целям порождения высказывания адресантом, то есть практиче
ский аспект речевой коммуникации, с нашей точки зрения наиболее 
адекватно отражающий онтологические отношения реальных процессов 
общения. 

Предложенный метод анализа'позволил установить, что в усло
виях научно-технического общения одним из наиболее значимых элеме
нтов АК становится реодпиенг, что проявляется в его влиянии на ав
тора и опосредованно через авторскую деятельность на текст. В свя
зи с этим мы предположили, что и в АКП должно проявляться влияние 
реципиента на переводчика. Изучение этого влияния стало одной из 
задач исследования. Кроме того, как показал анализ, в научно-тех
ническом общении особое значение приобретает имеющаяся в распоря
жении адресанта и адресата экстралингвистичеокая информация, то 
есть звенья адресант-референт и адресат-референт в системе АК. Пе
реводчик, как известно, является одновременно и адресатбм (текста 
оригинала) и адресантом (текста перевода). Наличие двух категорий 
переводчиков (переводчики-лингвисты и переводчнга-специалиота), 
стояцих в разных отношениях к рг^еренту, позволило предположить, 
что характеристики отдельных элементов АК и акт в целом будут ме
няться в зависимости от принадлежности переводчика к"той или иной 
категории.' 

X X 
X 

Для установления тех параметров перевода, которые зависят от 
отношения переводчика к референту, иными словами, для доказатель
ства положения о влиянии фоновых знаний на процесс перевода прежде 
всего был рассмотрен сам этот процесс. В результате анализа моде-
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лей процесса перевода, существующих в лингвистике,психолингвисти
ке, психологии (J.T<?clc-»-'hcjje-n, Д.Селескович, З.М.Шаляпина и др.) 
нами был выбран следущий вариант модели: перевод - это процесс, 
состоящий из ряда операций: 

1. Понимания (имеющего 2 этапа - восприятия и собственно по
нимания с привлечением фоновых знаний). 

2. Построения текста перевода путем отбора единиц-языка пе
ревода (ПЯ) кошдуникативно эквивалентных единицам текста оригина
ла и использования правил грамматики ПЯ. 

3. Оценка адекватности полученного перевода. 
4. Оценка языковой приемлемости полученного перевода. 
5. Правки текста перевода при обнаружении ошибок. 
Очевидно, что все вышеперечисленные операции имеют место в 

любом процессе перевода. Следовательно, объяснение особенностей 
технического перевода, связанных со своеобразием фоновых знаний 
перево^цчиков-лингвистов, необходимо искать в отличии характерис
тик каких-то операций. 

Ш предполохшш, что основное'различие имеет место на этапе 
понимания. Понимание рассматривается нами как Относительно закон
ченный этап аналитико-синтетичеокой деятельности, которая приво
дит к посгроегшю внутренней модели объекта (текста). О природе 
этой модели не существует единого мнения, однако большинство ио-
оледователай склоняется к мысли, что в результате понимания про
исходит создание внутренней семантической модели, элементами ко
торой являются "семантические комплексы" (А.Н.Соколов); или еди
ницы предметно-изобразительного кода (Н.И.Жинкин), прадметно-
схемного кода (И.М.Берман). 

Формировании внутренней модели текста предшествует процесс 
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извлечения из пего информации, который протекает в два этапа: со
бственно языкового понимания и глубинного с привлечением фои^тх 
знаний (Г.Д.Чистякова, Г.А.Геворкян, Н.Перцова и др.). 

Н а ш было выдвинуто положение, согласно которому экстралинг-
висгичеокие знания, вступая в действие на втором этапе понимания, 
изменяют всю модель перевода и его результат. Для доказательства 
этого положения, а также раскрытия закономерностей взаимодействия 
фоновых и лингвистических знаний в процессе перевода нами было 
проведено практическое исследование, задачей которого было: 

1. 7станоБИТь, всегда ля понимание с привлечением фоновых 
знаний является необходимым этапом процесса перевода. , 

2. Определить, какова глубина понимания лингвистами текста 
сригинала. 

3. Выявить, какое отражение находит специфика отношения пе
реводчиков-лингвистов к референту в тексте перевода. 

В ходе работы анализу подвергались в общей сложности 18 тек
стов пйрэводов o6mai объемом 540 стр., выполненных переводчикагли 
лингвистами и специалистами. Всего в исследовании в качестве ис
пытуемых приняли участие 28 человек (18 лингвистов и 10 специали-
CT(fl , • 

На первом этапе исследования было проведено ваблвдение за 
деятеигьностью испытуемых переводчиков. Наблюдение проводилось в'*' 
естественных условиях, испытуемые о нем не звали. 

'• В карту наблюдений были включены следующие пйраметр» деяте
льности испытуемых: I) вреьш прочтения и обдумывания отрезков ори
гинала; 2) объем одномоментно фиксируемых отрезков перевода; 3)об-
ращение к првдшествувсщим и последующим отрезкам оригинала и пере
вода; 4) исправления; 5) обращения,к словарям. 
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в результате анали'э данных наблюдения и полученных текстов 
были сделаны следующие выводы; переводчики-лингвисты пользуются 
двумя тактикаьш перевода: формальной и осмысленной. Лингвистиче
ский анализ отрезков текста показал, что выбор тактики зависит 
от следующих параметров: I) места соответствующих единиц в пред
ложении и тексте в целом; 2) их частотности; 3) многозначности / 
однозначности; 4) их роли в грамматической структуре предложения. 

Формальный перевод означает автоматическое соотнесение соот
ветствующих единиц языка оригинала и Ш . Понимание в этом случае 
оливаегся с восприятием и заключается в выделении самостоятельных 
единиц и грамматических конструкций в потоке речи и опознании их 
как знаков и структур, имеющих соответствия в Ш . 

Возможно также иное объяснение формального перевода, а имен
но, его можно рассматривать как перевод на уровне значений, когда 
за основу борется традиционно закрепленное за данной языковой 
единицей' и наиболее употребительное в контексте данной тематики 
указание на предмет или отношение действительности без учета кон
текстуального смысла, роадающегося из значения прочих единиц и 
собственных знаний коммуникантов. 

Как показало наблюдение, формальный перевод смоияотся "осмы
сленным", который связан с процессами внутренней переработки смы
словой информации текста и часто приводит к правке отрезков текс
та, переведенных формально. Уровэнь понимания, достигаешй при 
этом, был назван смысловым. 

На сглысловом уровне понимания формируется упомянутая выше 
модсиш ссцоржания текста, представляющая собой ситуационно слояш-
вшиося комплексы единиц про.щлетнс-схемного'кода (lICiO, которая 
прообраиуотсл в опродолоннуы систему понятий. UTM П О Ш Т И Я могут 
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быть новывли, отра^шшдами ранее не сущеотвовавшие комплексы эле
ментов пек или актуализирующимися под влиянием текста. 

Итак, анализ показал, что процесс перевода может происхо
дить либо с привлечением экотралингвистических знаний, либо без 
1ШХ. Однако следует помнить, что в любом случав перевода целого 
текста непременно используются обо тактики. 

Для ответа на вопрос о глубине пош1мг~'ия при смысловом пере
воде был проведен ряд экспериментов, в которых бил использован 
метод определения понятий, построения схемы денотатных отношений 
текста, экспертной оценки и беседы. Целью экспериментов было оп
ределить, в какой степени переводчики-лингвисты владеют те\га по-
нятиягли, которые были ими аде1сватно переданы в тексте перевода. 

Эксперимент по определению понятий проходил в естествешшх 
условиях, в нем приняли участие две группы испытуемых - лингвис
ты и специалисты. По окончании перевода отрезка текста им было 
предлоаоно дать на русском языке определение некоторых понятий, 
содержащихся в нем. Полученные определения были дифференцированы 
с точки зрения их принадлежности к представлениям, спонташшм 
(житейским) или научным понятиям. 

Проведенный эксперимент показал, что чаще всего основой мо
дели технического текста у переводчиков-линхвистов являются пре
дставления или первичные снтуативше обобщения. Переход к поняти-
, ягл осуществляется лишь при возникновении проблемной ситуации,не-
резрешиыоД на уровне представлений. В этом случав испытуомие-ли-
[птвисты пользуются jKHTeflcKiiMH понятишли, отличие которых от науч-
1ШХ заключается в том, что отражен1Шв в них сущоствошше и случа-
Й1Ше явления субъективно имеют равную значимость. Кроме того,вла
дение научшкн понятиями предполагает систему знаний, связь между 
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всеми (или многими) понятиями конкретной области науки. 
Ддя доказательства гипотезы о том, что переводчики-лингвис

ты способны создать адекватные переводы технических текстов, не 
владея системой научных понятий, был проведен эксперимент по по
строению схемы деногатных отношений переведенного текста. При 
этом мы исходили из того, что выявление имплицитной информации 
технического текста является показателем владения системой поня
тий данной науки, 

При анализе полученных данных выяснилось, что испытуемые-
лингвисты, в основном, способны выявить три типа связей: времен
ные, пространственные и причинно-следственные. При этом, однако, 
они исходили только из информации, содержащейся в тексте. Факти
чески, переводчики-лингвисты дали своеобразцый пересказ текста в 
рамках предложенной инструкции. 

Испытуемые-специалисты в среднем указали 9 связей между че
тырьмя предложенными денотатами (на 3 больше, чем лингвисты) .Вы
явленные ими связи в 90 /Е случаев принадлежали к группе причинно-
следственных и раскрывали суть описываемых явлений, в тексте дан
ную лишь имплицитно. 

Целью двух следующих экспериментов (̂ ло исследование практи
ческого понимания технического текста переводчиками. Под практиче
ским пониманием ш имеем в виду оценку содержания текста по крите
риям новизны/актуальности и истинности, без которой возможность 
использования получаемой ивформазди в практической деятельности 
ограничена. 

- Задача первого эксперимента состолла в проверке способности 
переводчиков-ллингвнстов оценить актуальность переводимого текста. 
Был исгчльзован метод беседы. 
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Данные эксперимента показали, что в норме оценка новизны у 
лингвистов, в отличив от специалистов, не фop^лиpyвтcя. В услови
ях эксперимента, давая оцожу, испытуеше ориентировались на час
тоту встречаемости в тексте фактов и пройдем, упоминавшихся в те
кстах, перевсдт.шх ранее. 

Задачей следующего эксперимента являлось исследование отно
шения переводчиков к истинности содержания текста. 

Испытуеггае-ллпнгвисты бшш разделены на две группы пс 9 чело
век. Испытуемым первой группы был предъявлен для перевода неболь
шой текст, в котором содержалось заведомо лолшое предаояешю. Ис
пытуемым второй группы был дан текст полностью верный. В предвар
ительной беседе было установлено, что вое испытуемые владеют не-
овходатиш знаниями для установления ложности контрольного пред
ложения, В процессе перевода осуществлялось скрытое нас1лвденив за 
деятельностью испытуемых. По окончании перевода с каадым из них 
проведена .беседа. 

Анализ полученных данных показал, что лингвисты не оценивают 
текст по критерию истинности/ложности даже в тех случаях, когда 
имеющиеся фоновые знания позволяют им сделать это. В оиычие от 
них специалисты-переводчики, как правило, критически воспринимают 
информацию текста,' что доказывает их сходство с истипныгли адреса
тами. 

Факт отказа переводчиков-лингвистов от оценки актуальности и 
jcTHifflocTH текста объясняется сле.цующигя1 причинами: 

1. Переводчика не интересует, правильны ли рассуздения авто-
а, поскольку это не влияет на его собственную деятельность. 

2. Осознавая свою некомпетентность в технических нроблеглах, 
[вреводчяки обладают большим доверием к специалистам, как автора. 
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так и адресатам. Поэтому, сталкиваясь с нарушениями логики соде
ржания, они считают их кажущимися и относят на счет своей неопо-
оойности понять текст. 

Анализ текстов переводов показал, что указанные закономерно
сти заставляют переводчиков-лингвистов в процессо практики выра
батывать специальные приемы, позволяющие компенсировать недоста
точность понимания. К числу таких приемов следует отнести выбор 
наименее конкретных эквивалентов Ш в случае лексической многозна
чности, использование многозначных грамматических конструкций ПЯ 
в тех случаях, когда субъектно-объектные, атрибутивно-субъектные 
и т.д. связи текста оригинала не поддаются разрешению лингвистов, 
пропуск отдельных элементов оригинала в переводе. 

Подобные приемы позволяют уменьшить вероятность искажения 
содержания и рассчитаны ва то, что прв достаточном объеме фоновых 
знаний специалисты способны достичь полного понимания содержания 
текста оригинала на основании сохравящейся в переводе информа
ции. 7 переводчиков-лингвистов формируется то, что можно назвать 
установкой на потребителя-специалиста. Данные беседы показали,что 
эта установка является осознанной. 

Таким образом подтверждается предложение о том, что в услови
ях ЛК при техническом переводе роль реципиента является одной из 
определяющих. Это связано прежде всего со спецификой отношения 
пвреводчи1са к референту, которая оказывает влияние на весь процесс 
перевода. 

Полученные данные еще раз свидетельствуют о взаимосвязи всех 
составляющих акта коммуникации при переводе. 

I . X 
X 
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в любом речевом АК центральным звеном является текст. Чтобы 
установить, в какой мере специфика отношения переводчика-лингви
ста к референту влияет на текст перевода, нами был проведан ана
лиз смысловой и (.̂ 'илистической адекватности оригиналов и рабочих 
переводов технических текстов. Он показал, что процент сшсловых 
ошибок, допущенных пвpeвoдчнкaIЯ5-^лингвиcтaми, составляет около 
4 % текста. Наиболее типичными ошибками ЯЕ.ТЯЮТСЯ: I) неверный пе
ревод терминов и 2) искажение в переводе субъектно-объектных и 
атрибутивно-субъектных связей. 

По стилистическим параметратл текст перевода, как правило,со
ответствует тексту оригинала, однако, следует отметить, что име
ется ряд серьезных нарушений норм Ш , причиной которых является 
буквализм (подкрепляемый "установкой на потребителя"). 

Полученные дашше свидетельствуют о том, что большинство 
рабочих технических переводов, выполняв1лых лингвистами, не явля
ется адекватным в традиционном понимании этого термина, которое 
предполагает полное соответствие сглысловнх и стилистических па-
ратлетров перевода и оригинала (напр. Л.С.Бархударов). Подобные 
определения все чаще в последнее время противостоят другому пути 
оценки переводов, который основан на расширении понятия адекват
ности, функц15ональному подходу к нему. В этом случав для каждого 
типа текста и информационной ситуации допускается существование 
особого вида адекватности, причем отмечается необходимость избе
гать переноса требованнй к одному виду текстов перевода, иополъ-
eysf.ttjx в определенной информационной ситуации, на другой вид те
кстов, либо на те же тексты, но используеше в других ситуациях. 
При этом, как типы текстов, так и типы информационных ситуаций 
отнюдь не Я2лятся бесконечно разнообразными и могут быть иочер-
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ш в а щ е классифицированы (Ю.В.Ванников). 
На основании проведенного анализа можно сделать следупцие 

выводы: 
1. Значимость прагматического отношения автора (то есть его 

отношение к языковым знакам текста), вторична по сравнению с про
чими коммуникативными параметрами. Это объясняется практической 
направленносты) исследуемого АК, целью которого является, в пер
вую очередь, интеллектуальное воздействие на реципиента-специали
ста, а отсюда следует и уменьшение значимости формы по сравнению 
о содержанием. Таким образом, технический рабочий перевод являет
ся адекватным, если в нем верно переданы такие характеристики те
кста оригинала, которые отражают коммуникативное намерение автора, 
его ориентацию на реципиента (и прочие коммуникативные параметры). 

2, Наиболее простым способом передачи этой группы параметров 
текста оригинала (ТО) является воссоздание на Ш его денотатной 
структуры. (Критерием, позволяюощм в данной случае отличить пере
вод от прочих видов межъязыкового посредничества можно считать,по 
вашему мнению, отказ переводчика-посредника от оценки значимости 
содеркания оригинала и его стремление сохранить ясю информашс ТО). 

На основании вышесказанного мы предлохили следующее определе
ние адекватности: адекватный рабочий технический перевод - это 
текст, в котором средствами Ш передано коммуникативное намерение 
автора, находшцее отраяение прежде всего в денотатной структуре 
текста, и отношение автора к адресату, связанное с предлагаемым 
объемом информации о референте и способами "ее организации в тексте. 

• Как доказали приведенные выше данные, даже подобное определе-
• ние, менее строгое, чем традиционное, не дает оснований считать 
исследованные нами переводы адекватными из-за имеющихся в Ш1х оаш-
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doK. в качестве критерия оценки, объединяющего перевода подойно-
го вида, мы предлагаем использовать понятие зДМ&ективнооти (см. 
также Г.В.Чернов, 1989). Под эффективным понимается в данном слу
чае такой перевод, который дает возможность адресату усвоить необ 
ходимую для дальнейшей деятельности информацию текста, несмотря 
на нарушения адекватности. Эффективность обеспечивается с одной 
стороны высоким уровнем "защищенности" твх"ических текстов (Ю.А. 
Сорокин), а с другой - активностью реципиентов-специалистов. 

вывода 

1. Использование понятия акта кo^!мyникaции позволяет провес
ти систе1шый анализ технического рабочего перевода, который рас
сматривается как сложное целое, состоящее из рада взаимосвязанных 
и взаимозависимых подсистем. 

2. Исследуя значимость в шсте комлу1Шкацип при переводе зве
на переводчик-реферант (то есть поставив вопрос о роли фоновых 
знаний при переводе технических текстов),'мы установили следующие 
закономерности: в зависимости от элементов, составляющих внутрен
нюю модель текста, можно выделить три уровня понимания переводта-
ков: формальный, смысловой, практически. Псяимание переводчиков-
лингвистов ограничено подуровнем значений и. представлегшй смысло
вого уровня вследствие дефицита фоновых знаний. Понимание перево
дчиков-специалистов достигает практического уровня. Расхаждения в 
модели перевода лингвистов и спегщалистов m этапе восприятия те
кста оригиишга приводят к отличи^ш и в процессе поровдения текста 
на 1И. У лингвистов формируется ориентация на потребителя, кото
рая проявляется в использовании {ида специальных иореводчоскпх 
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приемов. Кроме того у лингвистов формируется "презумпция правиль
ности" текста оригинала, что в ряде случаев ведет к снижению ка
чества перевода. 

3. Появление в системе АК дополнительной подсистемы - пере
вода - обеспечивает реализацип акта коммуникации в целом, при ус
ловии, что текст перевода является либо адекватным, либо эффекти
вным. Эффективный перевод дает возможность адресату усвоить объем 
информации, необходимой в его дальнейшей деятельности в соответст
вии с коммуникативными намерениями автора. Обязательным условием 
эффективности перевода является адекватная передача денотатных 
структур оригинала. Полученные данные показывают, что рабочие те
хнические переводы, выполненные лингвистами, являются эффективны
ми, не будучи адекватными. 

4. Проведенное исследование подтвердило, что необходимым и 
достаточным для нужд рвципиентов-специаяистов является эффектив
ный перевод. Данный вывод должен учитываться при подготовке пере
водчиков технической литературы и редактора. 

X X 
X 

Основные положения диссертации отражены в следующих публика
циях: 
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