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мы, по существу, и исходим из разных контекстов его употребления» 

[3, с. 85]. 

Анализ 5 выделенных нами тематических групп глаголов разных по 

структуре, производных и составных, выявил, что наиболее полисемантич-

ными являются простые глаголы. Это связано, очевидно, с тем, что аффик-

сальные словообразовательные морфемы и модификаторы составных глаго-

лов конкретизируют и ограничивают исходное лексическое значение произ-

водящих слов, хотя порою и во вновь созданных словарных единицах возни-

кают новые переносные и фразеологически связанные значения. 
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ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПЕРЕВОДЕ 
 

Ткачева Ю.Г. 

старший преподаватель кафедры теории и практики перевода, 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Луганская Народная Республика, г. Луганск 
 

В статье широко освещается явление интерференции как результата ассиметрично-

го билингвизма. В переводческой деятельности интерференция представляет собой пре-

пятствие для достижения эквивалентности, а, следовательно, и адекватности перевода. 

Переводческий процесс рассматривается как процесс взаимодействия и в то же время 

процесс столкновения родной и вторичной лингвокультуры. Описывается переводческая 

стратегия, направленная на преодоление лингвоэтнического барьера и интерференции в 

переводе.  

 

Ключевые слова: интерференция, билингвизм, перевод, картина мира, лингвокуль-

тура, иная ментальность, межкультурная коммуникация.  

 

Перевод – это ситуация двуязычной коммуникации, в основе которой 
лежит билингвизм, т.е. способность переводчика использовать в коммуника-
ции два языка. Билингвизм профессионального переводчика – это не только 
знание двух языков и культур, но и умение находить и соотносить коммуни-
кативно- равноценные средства этих языков с учетом особенностей конкрет-
ного акта общения, а также знание принципов, методов и приемов, создаю-
щих такое умение. Оказавшись в ситуации коммуникации на одном из двух 
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языков, переводчик, как и всякий билингв, испытывает на себе воздействие 
системы другого языка, то есть в его речи в большей или меньшей степени 
возникают факты интерференции. Интерференция проявляется наиболее от-
четливо при так называемом ассиметричном билингвизме, когда один из 
языков, как правило, родной, доминирует над другим, изученным. Интерфе-
ренция может затрагивать любой уровень взаимодействия языков, оказав-
шихся в контакте в языковой практике индивида. В ходе взаимодействия 
языков возникает асимметрия, конфликт парадигматики и синтагматики, 
столкновение индивидуальной культуры автора оригинального текста и 
обобщенной культуры, заключенной в единицах языка оригинала и довлею-
щей над сознанием переводчика, что вполне естественно, если учесть, что 
способность к обобщению – это то универсальное и важнейшее свойство 
языка, отличающее его от других семиотических систем.  

Наиболее сложные явления интерференции возникают, однако, не на 
уровне языка как системы, а на уровне узуса, в процессе реализации языка в 
речи, когда в силу интерференции фонетически, лексически, грамматически 
и даже интонационно грамотная речь на иностранном языке покрыта налетом 
чужого. В ней не оказывается того, что должно было бы быть в речи носите-
ля языка и, напротив, может возникнуть то, чего в речи носителя языка, ско-
рее всего не было бы [2, с. 317]. 

Явление билингвизма и сопутствующее ему явление интерференции не 
чуждо и переводческой деятельности. «Перевод – это языковой контакт и од-
новременно явление билингвизма». И в рамках этой деятельности билинг-
визм и интерференция обладают рядом специфических черт. Перевод – это 
«предельный случай билингвизма, редкий со статистической точки зрения, 
где сопротивление обычным последствиям билингвизма более сознательно и 
более организованно; случай, когда говорящий билингв сознательно борется 
против любого отклонения от лингвистической нормы, против любой интер-
ференции…» [6, с. 37]. Считаем необходимым заметить, что внимание к 
межъязыковой интерференции вызвано тем, что она представляет собой пре-
пятствие для достижения эквивалентности перевода.  

Иначе говоря, для переводческого билингвизма характерно понимание 
негативных явлений интерференции, знание приемов ее преодоления, стрем-
ление к сознательному и последовательному противодействию отрицатель-
ной интерференции.  

Перевод – это ситуация билингвизма особого рода. Если обычно би-
лингв пользуется то одним языком, то другим в зависимости от ситуации 
общения, то при переводческом билингвизме в условиях опосредованной 
коммуникации переводчик использует два контактирующих языка. В процес-
се перевода оба языка не только присутствуют, но и соотносятся друг с дру-
гом в акте речи и функционируют практически одновременно, благодаря ме-
ханизму переключения с лингвокультуры одного социума на язык и культуру 
другого социума. Поэтому, как отмечает А. Д. Швейцер: «именно эта соотне-
сенность, и, в первую очередь, соотнесенность на уровне узуса и нормы и об-
разует языковую базу переводческой компетенции» [7. с. 26].  
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В данной статье считаем необходимым акцентировать внимание на яв-

лении отрицательной (деструктивной) интерференции. Отрицательная ин-

терференция выражается в отклонении от системы, норм и узуса иностранно-

го языка под влиянием родного. В рамках языка как системы интерференция 

способна охватывать все уровни языка, но особенно заметна в фонетике (ак-

цент, нарушение интонационного рисунка высказывания). Главный источник 

интерференции – расхождения в системах взаимодействующих языков: раз-

личный фонемный состав, различное соотношение интегральных и диффе-

ренциальных признаков, различные правила позиционной реализации фонем, 

их сочетаемости, различная интонация. На лексическом уровне интерферен-

ция обусловлена несовпадениями в отношениях между означающими, озна-

чаемыми и знаками в двух языках. Часто можно наблюдать различия ассоци-

ативных полей лексики, несовпадение лексической сочетаемости и многое 

другое. Источником интерференции является и различный состав граммати-

ческих категорий и/или различные способы их выражения [4, с. 197].  

В отличие от условий одноязычной коммуникации, переводческая дея-

тельность направлена не на создание или восприятие первичного текста 

(оригинала), а на воссоздание текста-оригинала на языке перевода. Цель пе-

реводческой деятельности есть создание вторичного текста – текста перево-

да. Имея дело со сложным языковым и речевым знаком – текстом, с воссо-

зданием на языке перевода уже существующего речевого произведения (ори-

гинала), переводчик оказывается во власти не только двух систем языков, но 

и уже материализованного в знаках одного из этих языков высказыва-

ния/текста как сложного знака лингвокультуры. Следовательно, интерферен-

ция проявляется как взаимодействие, взаимовлияние на уровне дискурса, на 

уровне текстовых стратегий и конвенций, имеющих лингвистическую и эт-

нокультурную составляющую.  

В процессе перевода осуществляется как контакт, так и столкновение 

культур на когнитивно-культурологическом уровне, но не только культуры 

одного народа с культурой другого как объективных способов жизнедеятель-

ности народов, а и культуры исходного этноса, субъективно воспринятой и 

описанной автором оригинала в рамках текста, с субъективными представле-

ниями переводчика о чужой культуре и об особенностях ее интерпретации 

автором оригинала. Как правило, автор оригинального речевого произведе-

ния создает некую модель как результат отражения воспринимаемого фраг-

мента действительности. Эта модель – продукт его индивидуальной когни-

тивной и творческой деятельности. Именно эту модель и должен декодиро-

вать переводчик, обратившись к тексту оригинала. Такая авторская (субъек-

тивная) отраженная модель действительности, а не сама объективная дей-

ствительность воспроизводится в переводе, получает свое материальное во-

площение в тексте перевода [2, с. 320].  

В процессе декодирования оригинала и на этапе порождения текста пе-

ревода переводчик делает выбор, исходя из культурно-когнитивных и ситуа-

ционных соображений. В данном контексте нам очень близка позиция 
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З.Д. Львовской, которая отмечает следующее: «без культурно-когнитивной 

компетенции, которая включает, среди прочего, умение использовать языко-

вые средства на основе определенных представлений, и без учета ситуацион-

ных факторов, иными словами, тех внешних обстоятельств, в которых осу-

ществляется акт коммуникации и которые являются релевантными для каж-

дого отдельного случая, «переводчик не сможет десобъективизировать ис-

ходный текст и объективизировать текст перевода адекватно новой ситуа-

ции» [5, с. 112].  

Каждое воплощение текста оригинала в тексте перевода несет отпеча-

ток индивидуальности переводчика. Вариативность, корректность, равно-

значность воплощения в переводе исходной авторской модели действитель-

ности зависит не только от вариативной способности языка-речи, но и от 

компетентности и мастерства переводчика. Интерпретируя оригинал, пере-

водчик пытается расшифровать субъективные смыслы исходного текста, 

оперируя общими, то есть объективными смыслами знаков. Но его интерпре-

тация также субъективна. Как правило, она подчинена его собственному ко-

гнитивно-культурологическому опыту в родной и иноязычной культуре, его 

умению понять частное, субъективное через общее, объективное. Именно по-

этому один и тот же текст может быть понят разными людьми по-разному, 

поэтому же в практике художественного перевода множественные переводы 

одного и того же произведения – обычное дело [2, с. 272]. 

В процессе перевода как процессе взаимодействия и столкновения род-

ной и вторичной лингвокультуры переводчику приходится преодолевать 

«лингвоэтнический барьер»: расхождения языковых систем исходного языка 

и языка перевода, расхождения речевой нормы/узуса, действующих в кол-

лективах носителей исходного языка и языка перевода, расхождения комму-

никативно релевантной преинформации носителей исходного языка и языка 

перевода, то есть экстралингвистических знаний, которые используются при 

восприятии и интерпретации текста, в том числе культурно-исторической 

информации и информации об актуальных текущих событиях, а также не-

совпадение устойчивых привычек в области восприятия, интерпретации и 

построении текста [3, с. 104-105]. 

Преодоление интерференции становится возможным благодаря пере-

водческим трансформациям, которые состоят в перемещении, замене элемен-

тов или изменении числа элементов – добавлении или опущении. В контек-

сте преодоления интерференции при переводе В.Г. Гак выделяет трансфор-

мации трех типов: 1) структурная трансформация – замена слова словосоче-

танием, изменение порядка слов или актантной структуры высказывания; 

2) семантическая трансформация, состоящая в том, что меняется семантиче-

ская структура слова, а не число слов и их функции; 3) структурно-

семантическая трансформация, когда при переводе имеет место и структур-

ное и семантическое преобразование [1, с. 513]. 

Таким образом, интерференция явление, неизбежно возникающее в 

процессе перевода, которое, как правило, проявляется в нарушении нормы и 
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узуса переводящего языка и препятствует достижению эквивалентности, а, 

следовательно, и адекватности перевода. Вместе с тем переводчик, обладаю-

щий достаточным набором профессиональных компетенций и знаний, всегда 

сознательно использует некоторые технические приемы, позволяющие пре-

одолеть трудности, вызванные данным явлением. В противном случае межъ-

языковая интерференция может привести к блокированию передаваемой тек-

стом информации и не будет воспринята реципиентом. 
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характеризуется жанровым и тематическим разнообразием, остротой и неор-

динарностью проблематики, богатством изобразительно-выразительных 

средств. Проблемы, затрагиваемые писателем, отличаются многогранностью, 

неординарностью и включенностью в определенный культурный контекст. 

Это история и современность, философия жизни и смерти, проблема челове-

ческих отношений, любви, памяти, сопричастности к культуре и традициям 

своего народа. В своих произведениях писатель предстает как мастер худо-

жественного слова: выразительной метафоры, цветового эпитета, меткого 


