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Abstract. The article examines the views of Russian and foreign scholars on the problem of interdisciplinarity/
transdisciplinarity in translation studies. These phenomena lead to the formation of new integrative academic paradigms.
The author proposes an integrative approach to translation studies and a way of regarding the translator’s activity as
a stable dynamic system. It has been made possible through comprehensive examination of internal and external
factors as well as individual features of the translator such as his/her insights, individual approach, which manifests
themselves in the quality of translation. The main features of integrative translation studies have been evaluated.
Main tasks in this area are now under development. The overall aims of the integrative translation studies have been
formulated. This approach shifts its focus from the process of translation to its quality as its ultimate proof.

It is proposed to model the translation process on the basis of the principle of “multichannel” feature of the
translator’s thinking, which involves the integration of conscious mental actions with unconscious operations.
This makes it possible to characterize the translation activity as a purposeful dynamic system of interrelated
actions from the holistic viewpoint.

According to the author, the integrative approach to studying the translation process makes it possible to
successfully use interdisciplinarity as an advantage in creating an appropriate translation model and in training
future translators. Orientation in both research and teaching on the quality of translation activities, taking into
account many factors that influence it, can contribute to positive changes in the assessment of the importance of
the profession of a translator.
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ИНТЕГРАТИВНОЕ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Александр Михайлович Поликарпов
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,

г. Архангельск, Российская Федерация

Аннотация. В статье обобщаются взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему междисцип-
линарности / трансдисциплинарности в переводоведении, то или иное решение которой приводит к формиро-
ванию новых, интеграционных научных парадигм. Раскрываются основные предпосылки возникновения ин-
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тегративного переводоведения, развитие которого связано с новым видением переводческой деятельности как
динамической целенаправленной системы: в интегративном переводоведении влияющие на перевод внутрен-
ние и внешние факторы комплексно изучаются с учетом творческой личности переводчика, многослойности
его мышления, а также текстоцентрического принципа и комплексной оценки качества перевода. Изложены
выработанные на основе специальных транслатологических исследований, проводимых в Северном (Аркти-
ческом) федеральном университете, и внедрения их результатов в преподавание переводческих дисциплин
теоретические и практические положения, значимые для интегративного переводоведения, описан его поня-
тийный аппарат, определены направления и задачи дальнейших исследований.

Моделирование процесса перевода предложено осуществлять, исходя из действия принципа «много-
канальности» мышления переводчика, предполагающего интеграцию сознательных ментальных действий с
бессознательными операциями, что позволяет характеризовать с холистических позиций переводческую
деятельность как целенаправленную динамическую систему взаимосвязанных действий.

По мнению автора, интегративный подход к изучению процесса перевода дает возможность успешно
использовать междисциплинарность в качестве преимущества при создании соответствующей модели пере-
вода и при обучении будущих переводчиков. Ориентация как в исследованиях, так и в преподавании на
качество переводческой деятельности с учетом многих факторов, влияющих на нее, может способствовать
позитивным изменениям в оценке значимости профессии переводчика.

Ключевые слова: переводоведение, интегративное переводоведение, модель перевода, научная пара-
дигма, процесс перевода, переводческая деятельность, личность переводчика, мышление переводчика.
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1

Целью данной статьи является пред-
ставление активно формирующегося в наши
дни интегративного переводоведения: основ-
ных предпосылок возникновения, важнейших
положений, понятийного аппарата, направле-
ний и задач дальнейших исследований. В цен-
тре внимания находятся интегративные мо-
дели процесса перевода, наиболее суще-
ственные преимущества интеграции выявля-
емых констант перевода – внутренних и вне-
шних факторов, влияющих на переводческую
деятельность.

Методология представляемого исследо-
вания объединяет три подхода к рассмотре-
нию проблемы интегративности в переводо-
ведении: концептуальный, системный и ас-
пектный. Концептуальный подход предпо-
лагает предварительную разработку концеп-
ции интегративного переводоведения как ком-
плекса основных теоретических положений, на
основе которых должна осуществляться пе-
реводческая деятельность, определение со-
ставляющих такой деятельности с интегратив-
ных позиций, то есть с учетом взаимосвязан-
ных между собой факторов, влияющих на про-
цесс перевода. Данный подход обеспечивает
единую направленность описания интегратив-

но значимых аспектов переводоведения и со-
хранение преемственности в представлении
транслатологически релевантной информации,
включая ее применимость в практике пере-
вода с акцентом на его качество. Системный
подход дает возможность максимально
учесть наиболее важные аспекты интегратив-
ности в переводе при сохранении целостнос-
ти аспектов ее рассмотрения и их взаимосвя-
зи. Аспектный подход позволяет обосновать
выбор в качестве предмета описания двух
взаимосвязанных граней исследуемой транс-
латологической проблемы: выявления предпо-
сылок возникновения и разработки основных
положений интегративного переводоведения.

Последовательное использование двух
основных методов (дедукции и индукции) по-
зволяет осуществить анализ научной трансла-
тологической литературы по проблемам интег-
ративности, систематизировать и обобщить
полученные данные, а также представить соб-
ственные результаты научного исследования в
сфере интегративного переводоведения.

2

Следует признать, что интегративное
переводоведение начинает довольно активно
развиваться в последнее время как в России,
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так и за рубежом с опорой на уже существу-
ющие в науке положения и разработки. Мож-
но выделить четыре основные предпосылки
его возникновения: 1) признание переводове-
дения самостоятельной научной отраслью,
демонстрирующей междисциплинарный /
трансдисциплинарный подход к рассмотрению
объекта и предмета исследования; 2) форми-
рование новых, интеграционных научных па-
радигм в переводоведении; 3) выдвижение
интегрирующего подхода к переводу как осо-
бого научного направления; 4) попытки моде-
лирования процесса перевода с интегративных
(холистических) позиций. Охарактеризуем эти
предпосылки.

В начале XXI в. все больше ученых при-
знают переводоведение самостоятельной на-
укой междисциплинарного характера [Гарбов-
ский, 2004; Siever, 2010; Snell-Hornby, 2008;
Translation Studies at the Interface of Disciplines,
2006; Translation zwischen Text und Welt, 2009;
и др.]. Следует вспомнить, что впервые сло-
во «наука» по отношению к переводу исполь-
зовал американский ученый Ю. Найда в сво-
ей книге «Toward a Science of Translation»
[Nida, 1964], а англоязычный термин
«Translation Studies», являющийся соответстви-
ем русскоязычному «переводоведение», одним
из первых употребил Дж. Холмс в научном
докладе на международном конгрессе приклад-
ной лингвистики, который состоялся в 1972 г. в
Копенгагене. Доклад был опубликован в том
же году, а затем издан как научная статья в
1988 г. [Holmes, 1988]. Ученый представил
«карту перевода» (map of translation), в кото-
рой было предложено видение системы пред-
полагаемых исследований в области перево-
да, деление науки о переводе на «чистую» и
«прикладную», разграничение теоретического
и дескриптивного переводоведения, а также
выделение соответствующих отраслей в рам-
ках каждого из них. Важной представляется
идея интегративности Дж. Холмса, состоящая
в том, что три переводческих направления (те-
оретическое, дескриптивное и прикладное) дол-
жны рассматриваться в тесной взаимосвязи и
взаимодействии, а соответствующие исследо-
вания перевода не должны проводиться изоли-
рованно друг от друга.

Можно смело сказать, что начиная с 80-х гг.
XX в. переводоведение постепенно превраща-

ется в самостоятельную науку, которая в пос-
леднее время развивается все интенсивнее не в
русле традиционных подходов (лингвистическо-
го, текстолингвистического, коммуникативного),
а под воздействием культурологической, герме-
невтической, семиотической, деятельностной,
когнитивно-дискурсивной и некоторых других
интеграционных научных парадигм. Этому, не-
сомненно, способствовал так называемый меж-
дисциплинарный поворот в развитии зарубежно-
го переводоведения [Kalverkämper, 1999; Salevsky
2016; Translation Studies. An Interdiscipline, 1994;
Translationswissenschaft als Interdisziplin, 2015].

В отечественной науке о переводе од-
ним из первых исследователей, обратившим
внимание на феномен междисциплинарности
перевода, был А.А. Реформатский. Отталки-
ваясь от идеи о том, что переводческая прак-
тика «пользуется услугами многих наук», уче-
ный ставил под сомнение существование те-
ории перевода как таковой [Реформатский,
1952, с. 12].

Следует заметить, что междисципли-
нарный характер переводоведения не оспари-
вали и многие представители «лингвоцентри-
ческой» научной парадигмы. Так, выдающий-
ся социолингвист и переводовед А.Д. Швей-
цер в 90-х гг. XX в. утверждал, что теорию
перевода следует развивать именно в каче-
стве междисциплинарной науки, так как она
«находится в зоне пересечения междисципли-
нарных исследований и в ней развиваются
тенденции к выработке интегрированного и
многомерного подхода к анализу перевода»
[Швейцер, 1999, с. 21].

Некоторые отечественные ученые впол-
не справедливо критикуют концепции тех пе-
реводоведов, которые настаивают на монис-
тической сущности науки о переводе [Миш-
куров, 2015, c. 17]. Монистически выстроен-
ное переводоведение, предполагающее изуче-
ние бессчетного числа проявлений перевода
лишь с одного ракурса, с позиций единой на-
учной основы, действительно, вряд ли соот-
ветствует требованиям нашего времени. Вме-
сте с тем следует признать, что множество
существующих теорий перевода все же нуж-
дается в обобщении, которое должно обладать
неким единым «началом». Отвергая возмож-
ность определения предмета теории перево-
да только с лингвистических позиций, отдель-
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ные российские ученые предлагают сохранить
монизм в качестве главного принципа постро-
ения переводоведения. Так, Н.К. Гарбовский
считает, что теория перевода должна обла-
дать своим собственным предметом иссле-
дования, который должен отличаться от пред-
мета лингвистической науки [Гарбовский,
2004, с. 203–204]. Вместе с этим провозгла-
шается междисциплинарный статус науки о
переводе, который аргументируется тем, что
переводоведение «использует данные и мето-
ды и других научных дисциплин, а именно, куль-
турологии, антропологии, этнографии, психоло-
гии, социологии, философии, логики, информа-
тики и других» [Гарбовский, 2015, c. 11].

Возникает вопрос: каким образом может
интерпретироваться междисциплинарность в
переводоведении? В результате проведенно-
го анализа научной литературы было выявле-
но три возможных точки зрения на интердис-
циплинарность. Согласно первой из них при-
знается междисциплинарный статус самой те-
ории перевода, при котором «междисциплинар-
ность – это не что иное, как рассмотрение
объекта сквозь призму предметов разных
наук» [Гарбовский, 2004, с. 206]. В соответ-
ствии с данной концепцией интердисциплинар-
ности объект изучения переводоведения оп-
ределяется довольно точно, а предмет не
может быть сформулирован четко ввиду мно-
гочисленности существующих отраслей, вхо-
дящих в данную науку либо вступающих во
взаимодействие с ней. Вторая позиция харак-
теризуется тем, что междисциплинарность
постулируется лишь в отношении подхода к
изучению объекта исследования (перевода как
ментально-вербальной, семиотической и со-
циальной деятельности). Третью позицию, как
бы «примиряющую» первые две, можно ус-
ловно назвать интегративной, поскольку меж-
дисциплинарность трактуется в таком случае
в качестве единого основания для изучения
внутренних и внешних факторов влияния на
переводческий процесс со стороны а) самого
переводчика и других субъектов процесса
перевода, б) социума, в) окружающей среды
в широком смысле слова. Именно последний
подход к трактовке переводческой междис-
циплинарности представляется нам наиболее
приемлемым для разработки основ интегра-
тивного переводоведения.

Идея толкования перевода с междисцип-
линарных позиций сегодня не оспаривается ни
одним отечественным переводоведом. Имен-
но поэтому теория перевода постепенно пе-
рерождается из преимущественно лингвисти-
ческой дисциплины «в междисциплинарную
отрасль науки с явно выраженной многомер-
ной структурой» [Цвиллинг, 2002, с. 50]. Что
касается рассмотрения проблемы интердис-
циплинарности исследований перевода за ру-
бежом, то следует признать, что «специалис-
ты некоторых зарубежных школ вполне одно-
значно воспринимают максимы междисцип-
линарности в транслатологии как очевидную
общепринятую константу» [Мишкуров, 2015,
c. 29]. К междисциплинарно-переводческим
научным трудам можно отнести целый ряд
публикаций европейских авторов [Ли Янке,
2013; Mraček, 2015; Snell-Hornby, 2008;
Translatologie aus integrativer Sicht, 2009; и др.].

Достижения современного переводове-
дения дают основания говорить даже о нача-
ле эмансипационно-интегративной стадии раз-
вития переводоведения, которое, становясь
самостоятельной наукой, привлекает знания из
других наук, но в то же время демонстрирует
явную автономию. Так, в глобально-трансдис-
циплинарном плане предлагает рассматривать
теорию перевода Э.Н. Мишкуров. Исходя из
философско-герменевтической теории, уче-
ный, вслед за Ж. Пиаже, толкует трансдис-
циплинарность как «своеобразную мета-ме-
тодологию», приветствует «холистическое
видение предмета без четко очерченных гра-
ниц между дисциплинами», что позволяет не
ограничиваться в исследовании перевода
только междисциплинарностью, но и размес-
тить «эти отношения внутри глобальной сис-
темы без строгих границ между дисциплина-
ми» [Мишкуров, 2015, с. 33]. О значимости
философско-герменевтических аспектов для
философски обоснованного развития идей ин-
тегративного переводоведения подробно см.:
[Поликарпов, 2014].

В целях создания трансдисциплинарной
науки о переводе Н.К. Гарбовский предлага-
ет интегрировать аспекты изучения многих
наук в единое научное знание, говоря о зарож-
дении новой, системологической научной па-
радигмы. Обосновывается это тем, что «по-
пытка “объять необъятное” и представить
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предмет теории перевода как совокупность
предметов различных научных дисциплин де-
лает его неоправданно расширенным, размы-
тым, а следовательно, и операционно не при-
годным» [Гарбовский, 2015, с. 12] (выделе-
но нами. – А. П.). Правомерным представ-
ляется в связи с этим требование системно-
сти как самого процесса перевода, так и его
изучения. Методологическая ценность тако-
го системного подхода обосновывается ори-
ентированностью любого исследования на
раскрытие целостности изучаемого объек-
та. Разграничивая системность переводчес-
кой реальности и системность науки о пере-
воде, Н.К. Гарбовский приходит к важному,
на наш взгляд, выводу о том, что перевод-
ческую деятельность следует рассматри-
вать как «совокупность элементов, меж-
ду которыми устанавливаются опреде-
ленные типы связей и отношений, благо-
даря чему эта совокупность приобрета-
ет определенную целостность и един-
ство со всеми присущими системе свойства-
ми и отношениями» [Гарбовский, 2015, c. 13]
(выделено нами. – А. П.).

Значимыми для развития идей интегра-
тивного переводоведения, которое называет-
ся Н.К. Гарбовским системологическим,
представляется мысль ученого о том, что
особое внимание в транслатологических ис-
следованиях должно уделяться выявлению
связей как внутри самого многомерного
объекта изучения, так и в окружающем мире,
в котором находится этот объект, «что позво-
ляет в итоге свести разносторонние знания об
объекте в единую теоретическую картину»
[Гарбовский, 2015, с. 15].

Представляя перевод как целенаправлен-
ную системную когнитивную деятельность,
элементы которой связаны друг с другом си-
стемными отношениями, ученый совершенно
справедливо указывает на то, что и форма
текста перевода, и его содержание «рожда-
ются в ходе когнитивной деятельности пере-
водчика как реакция не только на текст ори-
гинала, но и на все иные факторы информаци-
онного, социального, психологического, исто-
рического, экономического, этического, эсте-
тического и другого характера, связанные
между собой системными отношениями»
[Гарбовский, 2015, с. 17].

Формированию интегративного взгляда
на перевод способствовало использование
интегрированного подхода к изучению пере-
водческого процесса в теории перевода, в от-
личие от чисто лингвистического или культу-
рологического. Интегрированность предпола-
гает междисциплинарный подход к изучению
переводческой проблематики, что «выража-
ется в стремлении создать единую обобща-
ющую концепцию перевода» [Убоженко, 2014,
c. 68]. Интегрированное направление зарубеж-
ного переводоведения подробно рассматрива-
ется в монографии И.В. Убоженко [Убожен-
ко, 2014, c. 68–76] на основе работ британс-
ких ученых, прежде всего М. Снелл-Хорнби
(M. Snell-Hornby), которую по праву можно
считать основателем данного подхода.
Bесьма интересно с позиции интегративного
переводоведения наблюдение И.В. Убожен-
ко по поводу того, что при интегрированном
подходе «перевод начинается с текста, впи-
санного в конкретную ситуацию (text-in-
situation), являющегося неотъемлемой частью
культурного опыта (cultural background); при
этом анализ текста происходит от макрострук-
туры текста – к микроединице слову, которое,
в свою очередь, рассматривается не изоли-
рованно, а с точки зрения его релевантности
и функции в тексте» [Убоженко, 2014, c. 69].
Приведенная цитата содержит не что иное,
как толкование текстоцентрического принци-
па перевода, являющегося одним из базовых
при первоначальной разработке идей интег-
ративного переводоведения. Несмотря на то
что при таком подходе с использованием хо-
листического гештальт-принципа в его соот-
несенности с различными аспектами пере-
вода, типами текстов и выводимыми из это-
го прототипами транслатологическое иссле-
дование опирается на многие дисциплины,
его нельзя автоматически считать суммой
«изучаемых этими дисциплинами областей,
часто пересекающихся и взаимодействую-
щих между собой» [Убоженко, 2014, с. 75].
Cледует согласиться с тем, что переводове-
дение как самостоятельная дисциплина дол-
жно строиться именно на реальных трансла-
тологических фактах, а «исследования в рус-
ле интегрированного подхода представляют
собой шаг вперед в этом направлении» [Убо-
женко, 2014, c. 75].
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Научные труды М. Снелл-Хорнби яви-
лись, по сути, первыми переводческими ра-
ботами, предопределившими перспективу раз-
вития интегративного переводоведения как
самостоятельного научного направления, учи-
тывающего идеи междисциплинарности. При
интегрированном подходе посредством про-
тотипологии постулируется отсутствие четко
очерченных границ и существование переход-
ных случаев, свидетельствующих о наличии
смешанных форм перевода и о динамике в
переводе. Это одно из главных отличий дан-
ного подхода от лингвистически ориентиро-
ванного переводоведения, в котором осуще-
ствляются категоризация по определенным
правилам, происходит строгое деление входя-
щих в него элементов по оппозициям и анти-
тезам [Snell-Hornby, 1988, р. 31–36]. Опира-
ясь на основные положения герменевтики пе-
ревода, скопос-теории и теории транслатоло-
гического действия в рамках современного
переводоведения, М. Снелл-Хорнби выступа-
ет за холистический подход к тексту в пере-
воде с позиции «сверху – вниз», что заимство-
вано из психологии сознания и психологии вос-
приятия. Процесс, обозначенный условно как
движение «сверху – вниз», связывают с влия-
нием сознания на восприятие, например, че-
рез фоновые знания личности или через соот-
ветствующий содержательный контекст, в
который входит исходная информация. Основ-
ная функция такого процесса состоит в необ-
ходимости быстрого различения стимулов и
объектов в соответствующей ситуации. В со-
временном языкознании метод исследования
«сверху – вниз» отталкивается от знания кон-
текста и ситуации и позволяет анализировать
среди прочего многозначные выражения
[Snell-Hornby, 1988, p. 31].

Следует заметить, что в зарубежном пе-
реводоведении интегрированный подход к ис-
следованию переводческой деятельности на-
ходит все больше сторонников, причем интег-
рируются самые разные аспекты рассмотре-
ния процесса перевода [Cuellar, 2008; Methods
and Strategies of Process Research, 2011].

Попытки моделирования процесса пере-
вода с интегративных (холистических) позиций
как одна из предпосылок возникновения интег-
ративного переводоведения успешно реализу-
ются в Северном (Арктическом) федеральном

университете (САФУ) имени М.В. Ломоносо-
ва (г. Архангельск), где уже более шести лет
ведутся научные исследования, направленные
на разработку интегративной модели перево-
да и создание основ интегративного переводо-
ведения. В 2011 г. в университете для этих це-
лей был создан научно-образовательный центр
«Интегративное переводоведение приаркти-
ческого пространства». Однако для развития
нового научного направления в теории и прак-
тике перевода работы небольшой группы уче-
ных недостаточно. Для этого в течение доволь-
но длительного периода требуются усилия мно-
гих ученых, которых объединяют идеи меж-
дисциплинарности в изучении переводческой
деятельности.

Существующий в САФУ центр призван
повышать эффективность подготовки пере-
водчиков в целях освоения Арктики и повы-
шения качества перевода в приарктических
регионах России путем разработки нового
подхода к изучению переводческой деятель-
ности и новых принципов обучения переводу.
Коллективом сотрудников данного центра со-
здана и развивается интегративная модель
процесса перевода при использовании идеи о
многослойности и полифонии профессиональ-
ного мышления переводчика и при активном
изучении целого ряда факторов, влияющих на
переводческий процесс (констант перевода).
Следует подчеркнуть, что в названном выше
научно-образовательном центре осуществля-
ется обучение будущих переводчиков с при-
менением указанной модели.

Одной из первых публикаций, продемон-
стрировавших приверженность принципам ин-
тегративного переводоведения на севере Рос-
сии, является наша статья 2011 г. (см.: [Поли-
карпов, 2011]). В ней намечены основные пути
развития интегративного переводоведения,
которое не противопоставляется традицион-
ному лингвистическому переводоведению, а
является результатом применения нового, ин-
тегративного подхода к моделированию про-
цесса перевода и рассмотрению перевода в
интердисциплинарном аспекте.

Разрабатываемая интегративная модель
перевода предполагает:

– применение интердисциплинарного
подхода к изучению транслатологических
фактов;
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– достижение качественно нового уров-
ня интерпретации переводческого акта на ос-
нове анализа существующих моделей процес-
са перевода и синтеза выявленных преиму-
ществ некоторых из моделей (коммуникатив-
но-функциональной, лингвокогнитивной, психо-
лингвистической, интерпретативной, лингвосе-
миотической) в целях комплексного модели-
рования переводческого процесса и создания
новой, холистической гипотезы;

– расширение границ переводческого
процесса за счет включения в константы пе-
ревода помимо языковых, речевых, коммуни-
кативных, когнитивных аспектов также и мно-
гих других, например этнокультурных, мораль-
но-этических, психологических, социальных;

– рассмотрение интегративности в «си-
стемологическом» аспекте, то есть как свой-
ства переводческой деятельности, позволяю-
щего обнаруживать целостность ее как сис-
темы, и перемещение в фокус рассмотрения
не только факторов, влияющих на перевод, но
и системообразующих и системосохраняю-
щих аспектов перевода, что способствует по-
ниманию целенаправленной системности и
динамики переводческого процесса;

– объяснение процесса перевода взаим-
ной активизацией ментальных и вербальных
единиц во время реализации переводческих
макро- и микростратегий, основанных на учете
ситуационных (временных, пространственных,
социокультурных, психосемиотических и не-
которых других) факторов переводческой де-
ятельности;

– использование текстоцентризма в ка-
честве базового принципа, который обеспечи-
вает сохранение цельности передаваемой ин-
формации при переводе;

– признание четырехступенчатости пе-
реводческого процесса в качестве констант-
ного системообразующего признака перево-
да: к трем ступеням переводческого акта
(предпонимание, девербализация и реверба-
лизация) добавляется еще одна ступень – из-
влечение получателем текста перевода его
смысла;

– постулирование приоритета экстралин-
гвистических знаний и необходимости их ран-
жирования;

– позиционирование антропологизма про-
цесса перевода в качестве значимой катего-

рии для представляемого направления пере-
водоведения (признание ключевых ролей ад-
ресанта – отправителя исходного текста, ад-
ресата – получателя перевода; формулирова-
ние требования максимально возможного уче-
та интеракции участников переводческого
процесса; обоснование творческого характе-
ра переводческой деятельности, важности
учета в исследованиях переводческой лично-
сти и др.);

– необходимость интегративного (а не
изолированного) формирования таких перевод-
ческих компетенций, как билингвальная, транс-
фертная, предметно-специальная, поисковая,
техническая и психофизиологическая (ср.:
[Вербицкая, Соловов, 2010]), для обеспечения
качества перевода и достижения переводчес-
кого профессионализма.

В настоящее время разрабатываемая
интегративная модель процесса перевода пре-
терпевает «внутрисистемные» изменения.
Значительно пополнен репертуар констант
перевода: к таковым добавляются, например,
семиотические, историко-политические, фило-
софско-герменевтические, производственно-
экономические, экологические, конфессиональ-
ные, технологические и эстетические аспек-
ты перевода.

При гипотетическом представлении пе-
ревода как ментальной деятельности перевод-
чика важно учитывать тот факт, что челове-
ческий мозг обладает «незаурядным потен-
циалом синхронизации мыслительных пото-
ков», а когнитивно-вербальную деятельность
переводчика можно связывать с «полифони-
зацией сознания» [Франтова, 2012, c. 281], со
способностью человеческого мозга решать
большое количество задач одновременно
[Иванов, 1978]. Поэтому в качестве главного
научного вектора интегративного переводове-
дения предлагается рассматривать исследо-
вание так называемой многоканальности про-
цесса мышления переводчика, условно обо-
значаемого как интегративное. В отличие от
переводоведения лингвистического интегра-
тивное переводоведение должно, на наш
взгляд, обязательно учитывать тот факт, что
мышление переводчика осуществляется при
непрерывном взаимодействии и параллельном
действии сознательных и бессознательных
компонентов, что позволяет одновременно
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уделять внимание как восприятию, интерпре-
тации и пониманию исходного текста, так и
ревербализации полученной информации при
учете многочисленных факторов переводчес-
кой ситуации.

3

Необходимость дальнейшего развития
интегративного переводоведения в России
можно обосновать важностью решения сле-
дующих задач:

– раскрытие сущности перевода как
ментально-вербального, социального и се-
миотического явления с междисципинарных
позиций путем моделирования процесса пе-
ревода;

– научное осмысление процесса пере-
вода, его уровней и этапов с интегративных
позиций;

– исследование основных закономерно-
стей и функций перевода именно как систем-
ной целенаправленной деятельности;

– выявление роли внутренних и внешних
факторов влияния на процесс перевода (кон-
стант перевода) в реализации различных ви-
дов перевода и в переводе разных дискурсов;

– обоснование роли перевода с позиций
его интеракциональной и семиотической сущ-
ности, социальной значимости и лингвоэколо-
гической целесообразности;

– обоснование принципов и методов ин-
тегративного переводоведения с опорой на
опыт переводческой практики с целью опти-
мизации процесса преподавания переводчес-
ких дисциплин;

– формулирование требований, которые
должны предъявляться к качеству перевода
на современном уровне его развития, с пози-
ций интегративного переводоведения.

Особо значимым для дальнейшего раз-
вития интегративного переводоведения пред-
ставляется интегративный подход к оценке
качества перевода, предполагающий учет
четырех уровней осуществления процедуры
оценки: образовательного, профессионально-
го, производственно-экономического и дискур-
сивного:

– на уровне переводческого образования
соблюдение интегративного принципа обучения
обеспечивает качество подготовки кадров;

– на уровне деятельности переводчика
качество перевода свидетельствует об уров-
не профессионализма;

– на уровне организации работы пере-
водческой компании качество переводческо-
го продукта определяет ее конкурентоспо-
собность;

– на дискурсивном уровне качество пе-
ревода гарантирует успешное использование
текста перевода как в межъязыковом и меж-
культурном общении, так и в одноязычной ком-
муникации (см. об этом подробнее в: [Поли-
карпов, 2012]).

Термин «качество перевода» обознача-
ет комплекс критериев, связанных с подготов-
кой к переводческой деятельности, с самим
процессом перевода и его результатами, «ко-
торые определяются степенью его соответ-
ствия переводческой норме и характером не-
вольных или сознательных отклонений от этой
нормы» [Оценка качества и языковой слож-
ности перевода] и которые находят соответ-
ствующий отклик в принимающей культуре.
Этот термин должен стать ключевым терми-
ном интегративного переводоведения.

4

Таким образом, рассмотрев на основе
анализа научных трудов отечественных и за-
рубежных ученых предпосылки возникнове-
ния интегративного переводоведения и оха-
рактеризовав его основные положения, раз-
работанные в результате многолетних транс-
латологических исследований в рамках дан-
ного научного направления, можно сделать
вывод о том, что интегративный подход к
изучению процесса перевода позволяет ус-
пешно использовать междисциплинарность в
качестве преимущества при создании соот-
ветствующей модели перевода и при обуче-
нии будущих переводчиков. Интегративное
переводоведение может служить залогом си-
стемности не только в изучении перевода, но
и в накоплении переводческого опыта. Ори-
ентация как в исследованиях, так и в препо-
давании на качество переводческой деятель-
ности с учетом многих факторов, влияющих
на нее, может способствовать позитивным
изменениям в оценке значимости профессии
переводчика.
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