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В статье рассматриваются понятия «речевая деятельность» и «перевод» с позиции психолингвистики. 

Представлены различные точки зрения ученых на данную проблему. Подчеркивается психологическая 

природа такого вида речевой деятельности как перевод. Описываются особенности данного вида рече-

вой деятельности, а также психологические трудности при переводе, которые заключаются в переклю-

чении с системы одного языка на систему другого. Особое внимание уделяется описанию творческого 

перевода, характеризующегося процессом порождения смыслов на глубинном уровне. Делается вы-

вод о том, что перевод, в силу своей сложности и специфичности, объединяет в себе внутренние меха-

низмы рецептивного и продуктивного видов речевой деятельности. 
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The article considers the concepts of «speech activity» and «translation» from the perspective of psycholinguis-

tics. It provides various viewpoints of scientists on this issue. The authors emphasize the psychological nature of 

such type of speech activity as translation, describe the features of this type of speech activity and psycholog-

ical difficulties in translation that lie in switching from the system of the source language to that of the target 
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В связи с большим потоком между-

народной информации в современном 

мире, особое значение приобретает пере-

водческий вид деятельности в профессио-

нальной сфере. Современная ситуация 

требует умения владеть межъязыковой 

коммуникацией не только от дипломиро-

ванных переводчиков и выпускников языко-

вых факультетов непереводческих профи-

лей, но и от специалистов других областей 

науки, владеющих иностранным языком.  

Поскольку любая информация пе-

редается ощущениями и интерпретацией 

самого переводчика, следует, на наш 

взгляд, рассмотреть перевод с точки зрения 

психолингвистики. С позиций этой отрасли 

знания, перевод является наименее изучен-

ным.  

Как и любую другую деятельность 

общения, осуществляемую посредством 

речи, как способа формирования мысли, 

перевод принято считать видом речевой де-

ятельности. Так, в плане теории деятельно-

сти А.Н. Леонтьева, речевая деятельность 

рассматривается как реализация обще-

ственно-коммуникативной деятельности 

людей в процессе их общения, характери-

зуясь всей совокупностью содержания этой 

деятельности, с точки зрения психологии [1]. 

Аналогичную точку зрения выражает  

С.Л. Рубинштейн, подчеркивая, что предме-

том речевой деятельности является мысль, 

способ формирования и формулирования 

мысли посредством языка, т.е. речи [2]. 

Известный переводовед А.Д. Швей-

цер указывает на психологическую приро-

ду данного вида речевой деятельности, мо-

тивируя тем, что языкознание можно отне-



Филологические науки 

Том 1 № 2 2016       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 9 

сти к числу психологических наук в силу то-

го, что речь – это процесс мышления [3]. 

Психолингвистическими аспектами пере-

вода занимались И.А. Зимняя, В.И. Ермоло-

вич, А.А Залевская., Б.А. Бенедиктов,  

Б.В. Беляев, П.И. Зинченко и др. Б.В. Беляев, 

например, утверждает, что перевод следу-

ет считать особым мыслительным процес-

сом, при котором происходит переключе-

ние мышления с одной языка на другой, т.е. 

переключение кода. А.С. Остапенко под 

переключением кода понимает «пооче-

редное использование билингвами двух 

языков, вынужденное или сознательное, ко-

торое реализуется за счет различных меха-

низмов» [4]. Как указывает Р.К. Миньяр-

Белоручев, особенностью процесса пере-

вода является ряд мыслительных операций, 

которые не доступны наблюдению, они не-

уловимы и неосязаемы [5].  

Переводческое переключение осно-

вывается на характерных признаках: задан-

ности параметров и условий, высоких тре-

бований к скорости и качеству перевода, 

определенной сложности условий осу-

ществления, основной роли в процессе 

перевода.  

По мнение Б.В. Беляева, именно пе-

реключение кода можно рассматривать 

как перевод и определить как особую дву-

язычную деятельность [6]. Это предполагает 

способность переводчика мыслить на дру-

гом языке, находить адекватные средства 

выражения смысла, одновременно пере-

ключаясь с одной позиции видения мира на 

другую. 

З.А. Пегачева разделяет точку зрения 

Б.В. Беляева, определяя перевод как свое-

образную речевую деятельность, подчерки-

вая, что при выполнении такого вида дея-

тельности переводчику приходится преодо-

левать целый ряд психологических трудно-

стей и, в частности, переключение с си-

стемы одного языка на систему другого [7].  

Однако следует отметить, что уче-

ные-лингвисты, в отличие от ученых-

психологов, используя термин «деятель-

ность», предполагают активный характер 

этого процесса, а не психологический 

анализ его содержания как деятельности. 

Деятельность с точки зрения психологии 

обозначает специфические процессы, 

осуществляющие активное отношение че-

ловека к действительности. Лингвисты под 

деятельностью (речевой деятельностью) по-

нимают изучение речевых процессов. Лю-

бая деятельность характеризуется сложной 

структурой, складываясь из действий и опе-

раций, управляющих ею факторов (по-

требность, мотивы, цели, условия, в которых 

она протекает). 

Мы рассматриваем переводческую 

деятельность как процесс порождения ре-

чи, особенности которого обусловлены его 

местом в системе двуязычной коммуника-

ции. Данный вид деятельности базируется 

на других видах речевой деятельности: ре-

цептивных (аудировании, чтении) и продук-

тивных (говорении, письме). Как указывает 

И.А. Зимняя, перевод, в силу своей сложно-

сти и специфичности, объединяет в себе 

внутренние механизмы рецептивного и 

продуктивного видов речевой деятельности. 

Перевод объединяет с разной степенью 

слитности (в зависимости от вида перево-

да) психологический механизм смыслового 

восприятия и смысловыражения, вероят-

ностного прогнозирования и упреждающе-

го синтеза и т.д., где звено одного процесса 

является звеном другого. Например, пони-

мание смысла – это замысел и т.д. [8]. 

Следует отметить, что слитность этапов вос-

приятия и порождения текста особенно ха-

рактерны для синхронного перевода, по-

скольку слушание и говорение протекают 

одновременно, выполняя структуру единой 

деятельности. Другими словами, одновре-

менно происходит восприятие и воспроиз-

ведение речевого материала, в основе ко-

торого лежит взаимодействие разнона-

правленных процессов, рецептивного и 

продуктивного [9].  

Несмотря на сложность переплете-

ния этих процессов, речевая деятельность 

при переводе всегда начинается с восприя-

тия переводчиком готового текста, который 

является продуктом речевой деятельности 

адресанта. При этом мотив деятельности 

уже присутствует – это познавательная или 

коммуникативная потребность человека 

(собственная потребность), удовлетворяе-

мая различными видами речевой деятель-

ности [10].  

Особенностью перевода является 

также замысел речевого высказывания 

извне, т.е. заданный другим человеком. Эта 

заданность характерна для всех видов пе-

ревода [11]. В связи с этим данный вид ре-
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чевой деятельности можно назвать вторич-

ным видом. Следует обратить внимание на 

то, что важную роль при переводе играет 

профессионализм самого переводчика. 

При переводе создается впечатление, что 

уже созданный на другом языке текст – это 

результат репродуктивного процесса. Од-

нако, если это буквальный перевод с про-

стым поэлементным перевыражением, 

перекодированием текста, то это может 

происходить по нескольким причинам: из-

за некомпетентности переводчика в данной 

области, его неспособности понять чужую 

мысль, на которую направлена его дея-

тельность, а значит, неспособности сделать 

этот предмет мотивом своей собственной 

деятельности; в силу недостаточного владе-

ния иностранным языком, т.е. незнания в 

достаточной степени языковой системы для 

использования формирования и форму-

лирования мыслей средствами и спосо-

бами родного языка. Эти и ряд других фак-

торов затрудняют реализацию на другом 

языке замысла автора, приводят к фор-

мальному переформулированию на 

уровне поверхностных структур и в резуль-

тате к буквальному, нетворческому пере-

воду. 

Творческий перевод характеризует-

ся процессом порождения смыслов на 

глубинном уровне. В этом случае в речевой 

деятельности переводчика, наряду с опе-

рациями, имеющими автоматический ха-

рактер, присутствуют операции импрови-

зационного, эвристического характера. 

Происходит процесс порождения текста, 

который неотделим от процесса порожде-

ния мысли и речи. Причём этот процесс 

идёт не просто от глубинных структур к по-

верхностным и от поверхностных к глубин-

ным, а, именно, определяется формулой 

от содержательных элементов сознания к 

речевым текстам и от речевых текстов к со-

держательным элемента сознания.  

Учитывая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что одной из важных про-

блем методики обучения переводу является 

проблема формирования творческой ак-

тивности обучающегося. Базовыми в обра-

зовательном процессе являются не только 

компетенции, ориентированные на пред-

мет (знания, навыки, соответствующие ме-

тоды и технические приемы, свойственные 

различным предметным областям), но и 

общие личностные компетенции. При этом 

предметные компетенции находятся в пря-

мой зависимости от общих компетенции ̆, 

которые должны являться инструментом 

освоения первых. Проблема развития твор-

ческих способностей обучающихся при-

влекает все больше внимания лингвистов и 

психологов, поскольку творчество является 

одним из решающих факторов, способ-

ствующих формированию позитивной жиз-

ненной позиции, умению сохранять свою 

индивидуальность (Л.С. Выготскии ̆, А.М. Ма-

тюшкин, А.И. Денисов, Н. А. Ковина, Л.С. Бе-

ляева, Л.Л. Литвиненко, А.Н. Леонтьев,  

Я.И. Пономарев, Т.И. Шамова, С.Т. Шацкии ̆,  

И.Т. Огородников и др.). При этом многие 

исследователи определяют творческую ак-

тивность через категорию смысла – отно-

шение человека к миру, осознание своего 

места в нем (М.М. Бахтин, В.Н. Дружинин, 

А.А. Мелик-Пашаев и др.). В ряде работ 

подчеркивается культуро-образующий 

компонент, как составляющая креативно-

сти (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев,  

Д.Н. Узнадзе и др.). Речевое творчество 

формируется при решении проблемных 

задач и ситуации ̆, доступных для данной 

аудитории. Обучение должно быть ориен-

тированно на личностные характеристики, 

предшествующий опыт, уровень интеллек-

туального развития, особенностей психики 

(памяти, восприятия, мышления). Различные 

способы творческой активности способ-

ствуют не только развитию коммуникатив-

ной компетенции, но и совершенствова-

нию слухо-произно-сительных навыков в 

процессе той или иной деятельности, раз-

витию познавательного интереса, форми-

рованию определенных навыков, раскры-

тию индивидуальных потенциальных воз-

можностей и др. Так, по мнению исследо-

вателей, постепенно в процессе творче-

ской деятельности происходит формиро-

вание разносторонних связей между обу-

чающимися, объединенными общими ин-

тересами; учащимися и преподавателями, 

которые являются научными руководителя-

ми, членами профессиональных жюри, что 

содействует успешному вовлечению их в 

учебно-исследовательскую деятельность в 

рамках профессионального учреждения. 

Познавательно-творческая активность про-

является в повышении уровня квалифика-

ции, поскольку социальное творчество есть 
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выражение социальной и личностной зре-

лости студентов. Увеличение доли научной и 

проектной подготовки в учреждениях выс-

шего образования в современных реалиях 

должно способствовать раскрытию творче-

ского потенциала обучающихся, которые 

смело могут ориентироваться в современ-

ном мире. В связи с этим наибольшую ак-

туальность приобретает развитие таких ка-

честв, как гибкость, быстрота и широта 

мышления, развитие воображения, критич-

ность, вариативность, которые позволяют 

легче осваивать основы дисциплин, являясь 

необходимой составляющей будущей 

профессиональной деятельности не только 

переводчика, но и специалистов других 

профилей. Развитие творческого мышления 

способствует формированию и совер-

шенствованию таких мыслительных опера-

ций, как: анализ, синтез, сравнение и 

обобщение, планирование, абстрагирова-

ние.  

Среди исследователей перевода 

нет единого мнения о том, какой вид пере-

вода считать наиболее творческим. Так, од-

ни авторы утверждают, что репродуктив-

ность мышления характеризует, в основ-

ном, синхронный, и, в какой-то мере, уст-

ный последовательный перевод, тогда как 

письменный перевод в наибольшей степе-

ни проявляет творчество переводчика. Дру-

гие считают, что одним из методических 

принципов анализа деятельности синхрон-

ного переводчика является признание эври-

стического характера процессов восприя-

тия и порождения высказываний. Не вдава-

ясь в вопрос о степени участия творческого 

и репродуктивного мышления в конкретных 

видах перевода, отметим, что многие ис-

следователи связывают с понятием эври-

стичности критерий поиска, выбора опти-

мального в данных обстоятельствах пути 

продолжения процесса порождения мысли 

и речи. 

Говорить о порождении текста при 

переводе можно в том случае, если мысль, 

присвоенная переводчиком в ходе активно-

го восприятия текста, превращается в его 

замысел и, формируясь, ищет себя в род-

ном языке, т. е. творится, совершается в 

нем, воссоздаётся как бы заново. Термин 

«порождение», применяемый к переводу 

как виду речевой деятельности, приобрета-

ет в таком контексте свой прямой, онтоло-

гический смысл, в отличие от его метафо-

рического использования в традиционной 

лингвистической теории перевода. 

Специфические черты перевода как 

процесса вторичного порождения теста, 

сближают перевод с другими видами, под-

видами речевой деятельности, в которых 

объектом выступает уже готовый текст, и 

имеет место то или иное его преобразова-

ние в зависимости от социального заказа, 

собственно потребностей субъекта и т.д. 

Каждый конкретный вид данной ре-

чевой деятельности характеризуется опре-

деленной совокупностью параметров, по 

которым идёт работа над исходным тек-

стом. В качестве таких параметров мы вы-

делили следующие: репродуктивный 

(формальный) или творческий (интерпре-

тационный) характер работы над исходным 

тестом; изменения объема исходного тек-

ста (его развёртывание или компрессия ) 

или сохранение его объема; изменение 

кода или использование того же; направ-

ленность восприятия на устное или пись-

менное сообщение мысли на родном язы-

ке; устный или письменный способ фор-

мирования и формулирования мысли на 

родном языке. 

Эти параметры в достаточной мере 

описывают любой вторичный вид речевой 

деятельности с точки зрения семантических, 

структурных, формальных преобразований 

исходного текста, с точки зрения участия в 

этих преобразованиях основных видов ре-

чевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма).  

 Таким образом, особенность пере-

вода как вторичного вида речевой деятель-

ности заключается в инициировании данно-

го вида речевой деятельности другим чело-

веком. Это означает, что исполнительная 

часть деятельности является отражением 

внутреннего психического образа, который 

формируется в сознании в процессе от-

ражения этой действительности. Структура 

переводческого процесса в терминах тео-

рии речевой деятельности, в терминах пси-

холингвистики, разумеется, представляет 

собой всего лишь гипотезу, практическое 

подтверждение которой довольно затрудни-

тельно. Представителям различных школ и 

направлений лингвистики и психолингвисти-

ки не удается описать процесс перевода и 

выстроить его модель в силу определенных 
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трудностей. В частности, трудность опреде-

ляется именно в ненаблюдаемости, неуло-

вимости и неосязаемости тех мыслитель-

ных процессов, которые происходят в со-

знании переводчика. Но поскольку описа-

ние психолингвистических процессов ре-

чепорождения опирается на солидные 

научные исследования, то не вызывают со-

мнения и основные положения психолинг-

вистики о характере переводческих мысли-

тельных действий.  
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