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ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимость разработки и углубленного изучения новейших 
технологий (и в частности, интернет-технологий) отмечается целым 
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рядом исследователей перевода. Например, Джереми Мандей указывает 
на «огромную переоцененность практики и теории перевода» [Munday 2008: 
194]. Брайан Моссоп также призывает изучать новые технологии и потенци-
ал, который они открывают для создания нового вида переводческой теории 
[Mossop 2005: 26–27]. Он же давно предсказал, что если веб-локализация 
станет новым видом профессии или если достаточное количество перевод-
чиков будет специализироваться на этом, то возникнет «теория интернет-
перевода» (“a theory of web translation”) [Там же: 27].

Говоря о методиках перевода, связанных с новыми технологиями, 
упомянем Линн Боукер, профессора университета Оттавы (Канада), ко-
торая публикует книги по технологиям перевода, таким как технология 
автоматизированного перевода. Она утверждает, что «на современном 
рынке использование новых технологий переводчиками уже не роскошь, 
а необходимость, если они хотят отвечать растущим требованиям рынка» 
[Miguel 2017: 4].

Перевод может осуществляться как одним человеком, так и коллек-
тивом переводчиков. Эту идею едва ли можно назвать технологически 
новой: в истории перевода известны многие примеры того, как люди объ-
единяли свои усилия с целью перевода какого-либо текста. В отдельных 
случаях (большой объем текста, сложность источника, принадлежность 
нескольким узким специальностям и др.) взаимодействие нескольких 
человек при переводе было и остается необходимым. В таких случаях 
принято говорить о коллаборативном переводе [Алексеева, Мишлано-
ва 2018; Бублик 2018]. Наиболее известными из истории примерами 
коллаборативного перевода являются перевод Библии на греческий 
и английский языки, а также буддийских текстов на тибетский язык.

Однако новые технологии (появление Интернета и платформ для 
совместной работы онлайн, развитие машинного перевода) способ-
ствовали началу нового витка развития коллаборативного перевода. 
Создание универсальных систем, способных качественно перево-
дить литературные произведения или живую речь, пока еще остается 
невыполнимой задачей. Отдельные специалисты [Mossop 2005, Munday 
2008] полностью отвергают возможность создания такого рода систем. 
Поэтому на первый план сегодня выходят проекты, которые занимаются 
привлечением квалифицированных переводчиков, готовых работать 
на добровольной основе либо за небольшую плату.

Традиционной моделью в дидактике перевода считается one-
to-many model (модель «один-ко-многим») – прототип уже давно 
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устоявшейся модели коммуникации между учителем и учеником. Такой 
процесс обучения переводу в виде «урока» характеризуется непрерыв-
ностью и последовательным переходом от одного этапа к следующему. 
Л. М. Алексеева и С. Л. Мишланова считают, что «результатом подобной 
методики явилось своеобразное клонирование текста, поскольку пред-
полагалась определенная унификация и единство всех предлагаемых 
в классе вариантов перевода» [Алексеева, Мишланова 2018: 77]. Мыш-
ление переводчиков, обучающихся по данной методике, можно охарак-
теризовать как «ограниченное», так как студенты стараются создать 
единственно «правильный» вариант текста [Там же].

Если говорить о коллаборативном переводе, то здесь применяется 
другая модель, которая позволяет «высказаться» каждому ученику и соз-
дать свой уникальный вариант перевода независимо от преподавателя 
и остальных учеников. В конечном итоге данная модель позволяет создать 
текст, который является работой нескольких человек. При применении 
модели коллаборативного перевода ученики могут консультироваться 
между собой; кроме того, у них появляется возможность проявить свои 
навыки перевода и креативность в создании итогового перевода какого-
либо текста. Эта идея способствует саморазвитию будущих переводчиков, 
а преподаватель в свою очередь выбирает лучшие варианты перевода слов 
или словосочетаний и аргументирует свой выбор ученикам.

В рамках данного исследования был осуществлен коллаборативный 
перевод фрагмента статьи из Википедии [Hans Lьtzelburger]. Русскоязыч-
ная версия статьи [Ганс Лютцельбургер] создана путем сопоставитель-
ного анализа, в процессе которого сопоставляются многие вариантные 
соответствия одного и того же слова или фразы и среди них определяется 
наиболее частотный вариант. Единицей анализа, таким образом, является 
лексема или единица, эквивалентная ей (фразеологизм, устойчивое со-
четание и т. п.). По результатам анализа создан «усредненный» вариант 
перевода целого текста.

В общей сложности было получено 43 перевода, но для данной 
работы в итоге было отобрано 30 переводов. Не прошедшие отбор 
переводы не соответствовали выдвинутом условию самостоятельности 
(например, были выполнены с помощью машинного перевода без постре-
дактирования). Данные варианты переводов были одинаковыми, не от-
вечали критериям связности и целостности, в них также отсутствовала 
логика повествования, сочетаемость слов между собой и грамматика 
в предложениях.
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Приведем пример построения коллаборативного перевода одного 
из предложений (другие примеры см. в работах [Сушкевич 2019а,б]):

Оригинал: He is best known for his virtuoso work on 41 of the 
«superbly cut» series of tiny woodcuts of the Dance of Death, designed 
by Hans Holbein the Younger, which Lützelburger left unfinished when he died.

В переводах данного предложения почти не встретилось 
разночтений, большинство переводчиков перевели его практически оди-
наково. Интересным моментом является то, что некоторые переводчики 
(8) отнесли числительное 41 не к количеству гравюр, а к количеству 
серий этих гравюр, что оказалось неверным после проверки данного 
факта в других источниках [Пикуль 2008: 15].

В данном предложении местоимение он (наиболее частотный вари-
ант перевода слова he, который встречается в девятнадцати переводах) 
стоит заменить словосочетанием этот резчик (никто из переводчиков 
не предложил данный вариант). Решение обосновано тем, что в пре-
дыдущем предложении также упоминалось местоимение он, а правила 
русского языка рекомендуют избегать тавтологии и анафоры в рамках 
двух синтаксических конструкций, стоящих друг за другом.

Название серии гравюр the Dance of Death имело два основных ва-
рианта перевода: «Танец смерти» (встречается в 23 вариантах перевода) 
и «Пляска смерти» (встречается в 7 вариантах перевода). В данном случае 
наиболее частотный вариант оказался неверным после проверки названия 
серии гравюр в других источниках. Верным переводом названия данной се-
рии является менее частотный вариант «Пляска смерти» [Пикуль 2008: 3].

Перевод имени и фамилии художника Hans Holbein не вызвал осо-
бых затруднений, так как самые частотные варианты перевода оказались 
верными. Но фамильная приставка the Younger имела разное написание: 
шестнадцать переводчиков написали ее на русском со строчной буквы 
(Ганс Гольбейн младший), а четырнадцать – с прописной (Ганс Гольбейн 
Младший). В данном случае верным будет написание фамильной при-
ставки с прописной буквы, так как данный вариант написания встре-
чается во многих источниках в сочетании с именем и фамилией этого 
художника [Краснова 2002: 319].

Результирующий вариант коллаборативного перевода: Этот 
резчик наиболее известен своей виртуозной работой над серией из 41 
«великолепно вырезанных» крошечных гравюр «Пляска смерти», создан-
ных Гансом Гольбейном Младшим, которые Лютцельбургер оставил 
незаконченными после своей смерти.
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Ни один из переводчиков не предложил схожий с итоговым вари-
антом перевод целого предложения.

По итогам исследования можно сделать вывод, что коллабора-
тивный перевод является специфической разновидностью перевода. 
Самым важным при осуществлении такого вида перевода является 
то, что специалист, отвечающий за создание итогового текста, должен 
быть достаточно компетентным, чтобы создать эквивалентный текст 
на другом языке, а также выбрать из предложенных вариантных соот-
ветствий самое подходящее или же предложить своё в опоре на кон-
текст, на грамматические и стилистические нормы исходного языка 
либо на собственное мнение.
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ТЕКСТОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЮНГИАНСКИХ  
КОНЦЕПТОВ В РАЗНОЯЗЫЧНЫХ ВАРИАНТАХ  

ПЕСНИ “EGO” ГРУППЫ “BTS”

На сегодняшний день одним из самых популярных направлений 
в современной музыке является так называемый k-pop – популярная 
музыка, создаваемая на территории Южной Кореи [Андрос 2019; 
Шледовитц 2020]. Весьма ярким представителем данного направления 
считается группа “BTS”, основанная в 2013 году и получившая мировую 
популярность после релиза второго студийного альбома “Wings”. Лауре-
аты многих международных конкурсов, лидеры престижного американ-
ского чарта “Billboard Hot 100”, члены “BTS” в 2018 и 2020 гг. выступали 
на 73-й и 75-й ассамблеях ООН с докладами «Как вас зовут? Расскажите 
о себе» и «жизнь продолжается». В октябре 2018 г. правительство Юж-
ной Кореи удостоило группу Ордена «За заслуги в культуре» 5-го класса 
за вклад в распространение корейской культуры по всему миру.

Все альбомы “BTS” раскрывают становление участников группы 
как личностей и рассказывают их истории поисков себя (см. [Титкова 
2018; Рубцова, Кочетков 2019; Афанасьева 2020]). Один из последних 
выпущенных альбомов – «7», вышедший в свет 21 февраля 2020 года. 
Этот релиз был с восторгом принят публикой и занял первую строчку 
в альбомном чарте “Billboard 200”.

Альбом «7» построен по принципу юнгианской концептуализации. 
Как известно, К. Г. Юнг выделил 7 архетипов: Матери, Ребенка, Персоны, 
Тени, Анимы, Анимуса и Духа. Архетип, по Юнгу, – это пустые формы, 


