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Профессионализм переводчика зависит, в первую очередь, от его умений 
и навыков, языковых способностей, компетентности в своем деле, владения 
технологией перевода. Под технологией перевода нами понимаются вслед 
за А.Д.Швейцаром, совокупность процедур, обеспечивающих адекватное 
воспроизведение оригинала, включая модификации, необходимые для 
успешного преодоления культурного барьера, знание норм языка перевода; 
знание норм данного стиля и жанра текста: определенный минимум «фоновых 
знаний», необходимых для адекватной интерпретации исходного текста и 
в частности того, что называется «знанием предмета», необходимым для 
успешного перевода в рамках специализации переводчика.

Перевод- это деятельность, поэтому, как и всякая другая деятельность 
характеризуется выполнением в процессе языковой, текстовой и речемыслительный 
деятельности рода действий, таких, как осмысление и интерпретация исходного 
текста, его распредмечивание, объяснение и интерпретация его, опредмечивание 
результатов переводческого груда на языке перевода, адаптация его к 
культурной форме иного линпюкультурного сообщества, распредмечивание 
и опредмеченного на втором языке продукта переводческой деятельности в 
речемыслительной деятельности получателя текста [1].

Кроме того, перевод характеризуется также выполнением и ряда других 
действий, когда переводческие процессы связанный с:

а) используемыми знаниями;
б) способом представления этих знаний в нашем разуме, или, вернее, в 

памяти;
в) процессами, позволяющими активировать самые подходящие знания 

из всех, имеющихся в нашем распоряжении, па базе полученой извне 
информации;

г) процессами, которые привели к решению проблемы [2].
К речевым действиям переводчика относится и моделирование 

различного стратегий, таких, как: коммуникативная, экспрессивная 
стратегии, стратегия смысла, стратегия формы и т.д. Стратегия понимается 
нами как речевое действие, направленное па построение интерпретивной схемы, 
моделирование цепи речевых действий, направленных на последовательную 
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реализацию интенций переводчика. При этом переводчик выбирает тип 
действий и способ его осуществления. М.Макаров стратегии обозначает 
термином «интерпретативные схемы». По его мысли, иитерпретативпые 
схемы помогают формировать интенции и мнения (конечно, обусловленные 
контекстом), направляющие действия людей. Иитерпретативные схемы, 
позволяя осмыслить ситуации, способствуют выработке альтернативных 
способов осуществления этих действий и реализации интенций. Говорящий 
выбирает тип действия, это называется стратегий» [3].

На наш взгляд, стратегии следует понимать как совокупность 
речевых действий, направленных на реализацию целей автора. И в 
этом случае под коммуникативной стратегией будем понимать план 
оптимальной реализации коммуникативных намерений, учитывающий 
объективные и субъективные факторы и условия, в которых протекает акт 
коммуникации и которые в свою очередь обусловливают не только внешнюю 
и внутреннюю структуру текста, по и использование определенных языковых 
средств.

Суть коммуникативной стратегии переводчика в процессе переводческой 
деятельности заключается к том, чтобы понять намерения, автора в процессе 
перевода как межкультурной коммуникации между автором текста и 
переводчиком на первом этапе осуществления переводческих действий.

Коммуникативные стратегии реализуются в процессе трех основных 
этапов межкультурной коммуникации, реализующихся в процессе 
переводческой деятельности. Согласно трехфазной модели перевода О.Каде, 
в процессе перевода имеет место двуязычная коммуникация. На протяжении 
трех фраз ее актуализации достигается взаимопонимание, по мысли 
О.Каде, возможно в случае реализации функций перевода, когда текст на 
Я1 превращается в текст на Я2. Фунция перевода требует: а) декодирования 
текста на Я1 с целью перекодирования; б) перекодирования, то есть мены 
когда в узком смысле (подстановка знаков Я2. Эти задачи решаются 
переводчиком Т (Translator) который выступает в качестве промежуточного 
звена между О и П в двуязычной коммуникации. По отношению к конечному 
адресату П- косвенным отправителем О [4].

Как указывает О.Каде, предпосылкой для функционирования 
переводчика в качестве О является его функционирование в качестве 
перекодирующего звена ПЗ. Именно в этом качестве переводчик осуществляет 
переход от знаков одного языка к знакам другого языка, точнее заменяет 
знаки 51, знаками Я2. Выполнение этой функции переводчиком Т зависит 
от его действий в качестве получателя П.

Такая двуязычная коммуникация включает в себя три фразы:
1. коммуникация между О и Т. Переводчик Т выступает в качестве 

получателя П сообщения на Я1;
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2. Мена кода Я1 па Я2, осуществляема Т (выступающим в качестве ИЗ).
3. Коммуникация стратегия, осуществляемая переводчиком на 

протяжении трех фраз коммуникации, имеет цель - довести до 
читателя интенции автора. 

Автор текста стремится довести до читателей информацию, которую 
можно разбить на несколько подтипов: 1) фактуальная информация (сведения 
о фактах, событиях); 2) концептуальная информация (сведения о мировоззрении 
автора, его миропонимании, точке зрения); подтекстовая информация, т.е. та 
информация, которая извлекается переводчиком из смысла сказанного и не 
высказанного автором в ситуации коммуникативного акта; 4) информацию 
эстетического характера. Для того, чтобы понять интенции автора и довести их до 
читателя переводчик на первом этапе межкультурпой коммуникации моделирует 
коммуникативную стратегию. В этом случае в модель коммуникативной стратегии 
входят следующие речевые действия: а) распредмечивание и перекодирование 
исходного текста; б) понимание и осмысление текста; 3) интерпретация текста;  
4) перекодирование текста на Я2; 5) опредмечивание текста на Я2; 6) подготовка 
его к восприятию и осмысления получателем-носителем языка перевода;  
7) воспроизведение текста оригинала на языке перевода.

Суть речевой операции распредмечивания и декодирования знаков Я1, 
опредмеченные в авторском тексте и сохраняющие в себе следы дятельности 
автора как превращенная форма жизнедеятельности  автора  в  «живые  знаки», 
функционирующие  в речемыслительный деятельности переводчика.

Процессы распредмечивания и опредмечивания был описан К.Марксом, 
который говорил, что согласно закону диалектики всякая человеческая 
деятельность включает в себя, прежде всего, процесс превращения свойств 
субъекта деятельности, выступающих в виде характеристик его способа 
действия, его движения и жизни, в свойства, объекта деятельности, о 
характеристики, которые передаются человеком предмету и получают новую 
форму существования, неотделимую от своего предмета-носителя. Это процесс 
опредмечивания, когда «труд осуществлен» в предмете, а предмет в форме 
деятельности». Продукт труда может быть присвоен, потреблен как какой-либо 
дар природы, совершенно безотносительно и с полным безразличием к тому, 
что предмет потребления является результатом труда человека. Но продукт 
труда может быть присвоен таким способом, когда он выступает именно как 
опредмеченный труд, как предметная форма деятельностных способностей 
человека. Прошлый труд, угасший в продукте и превратившийся в 
покоящееся свойство, возрождается к новой жизни и вновь переходит в форму 
деятельности человека. Это процесс распредмечивания [5].

При понимании и осмыслении исходного текста переводчик опирается 
на дополнительную стратегию - смысла, под которой понимается техника 
перевода, ориентированная на максимально адекватную передачу смысла. 
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Переводчик, следующий принципам стратегии смысла, сознательно устраняет 
все препятствия на пути понимания текста и жертвует, таким образом, 
теми особенностями его формы,   которые   могут   вызвать затруднения   
пониманию, это неозначает, что в переводе такого типа не сохраняется 
никаких индивидуальных языковых особенностей оригинала. Все, что 
оказывается переводимым в рамках действующих норм без ущерба для 
понимания мысли автора, сохраняется в переводе. Поскольку в переводе 
такого типа малопопятные места (как места, тормозящие восприятия 
содержания) сознательно устраняется, результат представляет собой текст, 
выполненный в традициях covert translation [6].

Стратегию смысла можно реализовать при осмыслении текста, 
понимании его и внимании в смысл слов текста. Так, перевод прозы 
А.Платонова на немецкий язык вызывает затруднения, так как при переводе 
теряется часть смысла слова, в особенности коннотативное значение слова. 
В итоге получается обеднение смысла, первоначально вложенного автором 
в слово, например у Платонова есть такая фраза:

В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок.
Вообще говоря, о человеке нельзя сказать, что он приходит в упадок, 

и в платоновской фразе закономерно возникает следующий побочный, 
наведенный смысл: как будто человек был учреждением, отдельным 
населенным пунктом, целым государством, существующим где-то культуры, 
или, как сказано в его тексте, па опушке провинциального города.

В немецком переводе происходит обеднение смысла: In den folgenden 
Jahren verfiel Sachar Pawlowitsch imraer mech. [veriaJlen | разрушаться, 
приходить в упадок (о постройке); 2) слабеть, терять силы (о больном) ...

Тут есть хоть намек на сохранение двух значений. Другой пример:
2) чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу - жену
Дарью Степанову.
О жене по-русски нельзя сказать завел себе: получается, как будто герой завел 

себе собаку, котенка или черепаху, только чтобы не быть в одиночестве. Но в 
немецком еще изменяется и сам порядок действий, вместо «жены», только как 
грамматического приложения к «подруге», первая выходит на первый план:

Л Um nicht einsam zu sterben nahm er Darja Stepanovna zur Frau und hatte 
nun eine misslaunige Frcundin.

Немецкая коллокация jmdn.zur Frau nehmen означает просто «взять в 
жены кого-л.»: в этом переводе дополнительный смысл, содержащийся в 
русском завел себе, не сохранен:

Стратегия понимания и осмысления текста требует, чтобы переводчик 
говорил на Я1так как чтобы понимать друг друга люди должны пользоваться 
общим языком, в лексико-семантической системе которого каждое слово 
(означающее) получает осмысленность (означаемое) только в связи с другими 
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элементами этой системы, закрепленной в качестве средства общения 
за определенным социумом. Кроме знания языка для понимания текста 
необходимо располагать целостным видением единой системой представлений 
и понятий в рамках культуры носителей исходного языка. В значении слова, в 
телах знаков заложены ментальные образы, понятия, знания об особенностях 
культуры того или иного парода, его мировидении, ценностных ориентациях 
и т.д. Совокупность языковых знаков данного языка служит концептуальной 
основой языковой картины мира того или иного парода, поэтому через 
осмысление значения какого-либо слова можно получить представление 
о  фрагментах картины мира народа, об общественных представлениях о 
предмете мысли. Для понимания смысла сказанного смысла слова или 
текста необходимо рассмотреть их в контексте культуры данного народа. 
Именно поэтому А.А. Потебня считал, что для понимания смысла сказанного 
необходимо знать ближайшее значение слова обеспечивает понимание 
данного языкового коллектива, а дальнейшее значение слова актуализируется 
в рамках широкого общественного контекста [7].

Перекодирование текста на Я2 -это речевая операция , когда содержание 
исходного текста оформляется при помощи знаков второго языкового кода. В 
процессе репродуктивной деятельности переводчик опредмечивает текст па Я2 
преобразуя его в превращенную форму своей деятельности. И этот текст па Я2 
содержит в себе следы деятельности самого переводчика, дает представление 
о его компетентности, языковых способностях, навыках, умениях.

В ходе реализаций коммуникативной стратегии переводчик акцентирует 
внимание на такой речевой операции, как подготовка текста к восприятию и 
осмыслению получателем, носителем Я2 И этот важный момент в переводческой 
деятельности, так как получатель переводного текста может не попять переведенный 
текст, если он не будет ориентирован на нормы языка и культуры получателя. 
Переводимый текст следует адаптировать, а для этого надо преодолеть барьеры 
восприятий (известно, что представители различных лингвокультурных сообществ 
имеют категории «своего восприятия»), барьеры в рамках культурологической 
константы «свой- чужой» барьер культурных стандартов, языковой барьер 
(надо не  только   владеть   языком,   но знать  тонкости   его   употребления, 
использования в различных ситуациях). Поэтому задачей переводчика является 
воспроизведение такого текста, который был бы понят носителем другого языка. В 
связи с этим переводчик должен использовать методы лексической и грамматической 
трансформации текста, способы интерлинеарного и прагматического перевода, 
филологического комментирования непонятных слов и др.

Таким образом, коммуникативная стратегия, направленная на 
реализацию намерений автора через последующее звено транслятора, успешно 
осуществляется при реализации всех речевых операций ее составляющих.      
И в этом случае иллокутивная цель взаимопонимание будет достигнута.
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Түйіндеме
Мақалада тәжімалаушының аудармалық іс-әрекетінде 

пайдаланылатын коммуникативтік стратегияның құрылымдары 
қарастырылады.

Resume
The paper examines the structures of communicative strategy of the 

interpreter in the process of translation.

ƏӨЖ 882.(15.1).212.2

М.О.ӘУЕЗОВ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҚУАТЫ

А.С. Ақтанова
Семей мемлекеттік педагогикалық институты, Семей қ.

Әлемдік  өркениет пен мәдениеттің өркендеуінде ерекше танылатын 
талантымен, дара тұлғасымен, ұланғайыр білімімен өз қолтаңбасын 
қалдыратын қалам қайраткерлерінің әдеби процестің дамуында   өз үлестерін 
қосып отырады.

Қазақ әдебиетіндегі осындай биік, тұғырлы орында тұратын әлемдік 
дәрежедегі дарын иесі-Мұхтар Омарханұлы Әуезов.

Қазақ әдебиеті тарихындағы даралық  бітім-болмысы, ұлттық бейнесі 
айқын дарын иесі М.О. Әуезов шығармашылығын зерттеу барысында оның 
туындыларының эстетикалық қуатын, көркемдік ерекшелігін, кейіпкер 
сомдаудағы сөз өнерін терең меңгерген ерекше дарындылығын, әдебиет 


