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Cпецифика перевода текстов исторической 
направленности 

Статья посвящена специфике перевода исторических текстов. Пока-
заны трудности, возникающие при переводе данных текстов. Рассмотрены 
отличительные характеристики, возникающие при переводе исторического 
текста. Дан анализ переводческих стратегий и переводческих приемов, ис-
пользуемых при переводе. Проанализированы характерные отличия художе-
ственного текста и исторического, как разновидности научно-популярного 
текста. 

Ключевые слова: перевод, специфика перевода, переводческие приемы, 
исторический текст.

С древнейших времен и до наших дней происходит активное развитие 
международных контактов между государствами, что определяет интерес к 
изучению культуры и истории этих стран. Без знания особенностей культуры 
людей, живущих в разных государствах, сближение стран было бы невозмож-
ным. Исторические произведения раскрывают идеологию, быт, обычаи, об-
щественную деятельность, эпоху в целом, а также способствуют приобщению 
к изучению истории. Тексты исторической направленности на протяжении 
многих веков являются популярными среди различных писателей, поэтому 
цель нашей статьи – изучить специфику перевода текстов исторической на-
правленности.

Данная тема является актуальной в связи с востребованностью перевод-
чиков текстов исторической тематики. С древнейших времен появился спрос 
на переводы летописей, свитков, книг и других литературных источников. 
Благодаря переводчикам обычные люди, не знающие иностранных языков, 
смогли получить доступ к текстам, написанным на языке оригинала, позна-
комиться с традициями и обычаями других народов. Перевод исторических 
источников не только связан с хорошим знанием иностранных языков, но 
и предполагает соприкосновение двух культур и двух языков; он помогает 
взглянуть на духовные ценности того или иного народа [6].

© Харченко Л.И., Некрутенко Е.Б.
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На современном этапе сохраняется схожая ситуация, только все большей 
популярностью пользуется научно-популярный жанр исторической направ-
ленности. Следует отметить, что перевод исторических источников пред-
ставляет собой разновидность перевода, а также вид научной деятельности, 
результатом которого является создание нового по отношению к оригиналу 
текста, передающего содержание источника. Очевидно, что только комплекс-
ный подход, учитывающий исторический, философский, лингвистический, 
культурологический и другие аспекты, может обеспечить эффективность пе-
ревода [2].

Практика перевода исторического текста находится в сфере деятельно-
сти переводчика и историка. Однако, переводчик специально не изучает исто-
рические дисциплины в своей профессиональной деятельности, а историк, 
соответственно, не обладает знанием в области теории и практики перевода. 
Адекватный перевод текста исторической направленности может быть вы-
полнен на высоком уровне благодаря знанию истории соответствующего пе-
риода и государства, а также навыков и умений переводческой деятельности. 
Историк, как и писатель, описывает события прошлого, но эта научная рекон-
струкция исторической эпохи отличается от художественного произведения. 
Писатель, используя исторические факты, всегда идет по пути своего твор-
ческого вымысла, а историк опирается только на исторически обоснованные 
факты. Информативный исторический текст не содержит художественного 
вымысла и таким образом представляет собой важный источник получения 
знаний и изучения исторического прошлого [4,  с. 203–204].

Задача переводчика заключается в том, чтобы разобраться в культур-
ном фоне языка источника и реализовать свой определенный способ передачи 
стремлений автора. Искусство перевода и состоит в том, чтобы максимально 
точно сблизить два языка и две различные культуры. При этом переводчику не-
обходимо передать полный объем содержания текста при сохранении истори-
ческой достоверности и стилистического своеобразия. Текст оригинала и текст 
перевода должен восприниматься читателями как стандарт и, напротив, автор-
ское в языке оригинала должно иметь аналог авторского в языке перевода [8].

Эта задача обычно выполняется в следующих направлениях: а) воссозда-
ние реальной действительности «чужой» среды; б) пересмотр фактов данной 
действительности и описание их средствами, которые удовлетворяют воспри-
ятие иноязычного реципиента [3, c. 311–312].

Перевод исторических текстов, также, как и перевод художественной ли-
тературы, имеет одну главную трудность – в точности передать стилистиче-
ские особенности оригинала посредством живого, естественного языка. Эта 
задача является довольно сложной, поскольку ее выполнение требует большо-
го опыта переводческой деятельности и высокого профессионализма.

Переводчики текстов исторической направленности часто стараются бо-
лее точно придерживаться текста оригинала, тем самым они избегают субъ-
ективности. Из-за этого они вынуждены искусственно расширять границы 
целевого языка. Однако переводчик порой заимствует отдельные слова или 
фразеологизмы для того, чтобы ярче и точнее передать «местный националь-
ный и исторический колорит» [6].

© Харченко Л.И., Некрутенко Е.Б.
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В последние десятилетия среди лингвистов появилось много сторонни-
ков так называемого «непрозрачного перевода», среди них – Антуан Берман 
(французский переводчик, историк и теоретик перевода), Лоренс Венути (аме-
риканский переводчик, крупнейший теоретик и историк перевода) и др., ко-
торые предлагали переводчикам применять не «доместицирующие», а «форе-
низирующие» стратегии, т.е. не переводить идиомы, устаревшие слова и др., а, 
напротив, пытаться передавать их как можно ближе к оригиналу. 

Порой переводчики прибегают к методу обратного перевода. Это проис-
ходит в том случае, если оригинал исторического документа утерян, а данный 
текст сохранился только в переводе. Таким же образом поступают и историки, 
если они сомневаются, что текст на самом деле представляет собой перевод с 
другого языка [1, с. 68–70].

Важным приемом при переводе текстов исторической направленности 
является историческая стилизация. Данный термин представляет собой по-
следовательное, сознательное проведение автором характерных особенностей 
стиля, которые являются типичными для определенной эпохи, а также пере-
дача этих особенностей в переводе.

Историческая стилизация является важным приемом при переводе в том 
случае, если время написания оригинала в значительной степени дистанциро-
вано от времени создания перевода. Лингвисты выделяют два вида перевода: 
а) диахронный художественный перевод (выполнен намного позже появления 
подлинника) и синхронный художественный перевод (выполнен в период соз-
дания оригинала, когда авторы являются современниками) [4, с.  206–207].

Переводчик в своей работе сталкивается с ситуациями, когда возника-
ет необходимость исторической стилизации, а именно: а) время написания 
исторического текста значительно отдалено от времени создания перевода; 
б) автор подлинника сознательно использует прием исторической стилизации 
и выполняет перевод в период, который близок современному переводчику; 
в) автор оригинала сознательно прибегает к данному приему, но время созда-
ния оригинала значительно отстоит от времени выполнения перевода. 

Переводчик обычно использует различные переводческие стратегии в 
вышеуказанных ситуациях. Он может прибегнуть к историзации, тем самым 
приблизить время исторического текста, например, использовать архаизмы 
или модернизировать данный текст, то есть отдалить время источника. Наи-
более приемлемым выбором стратегии перевода текста исторической направ-
ленности станет смешение двух типов [5, с. 25–27].

Лингвист Б. Хохел в работе «Время и пространство в переводе» пишет, 
что пространственно-временная дистанция, отделяющая оригинал и перевод, 
несомненно влечет за собой культурные сдвиги, которые следует учитывать 
при создании текста перевода, адекватного тексту оригинала. Поэтому, тео-
ретики и практики перевода считают, что при переводе на русский язык тек-
стов, написанных несколько столетий назад, описание исторического коло-
рита проводилось языковыми средствами, характерными для более поздних 
периодов [7, с.  158–170].

Переводчик в своей работе должен ориентироваться на явления языка, 
которые остаются постоянными на протяжении веков. Национальный и исто-

© Харченко Л.И., Некрутенко Е.Б.
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рический колорит эпохи создается умелым использованием всех средств сти-
лизации, а не с помощью малопонятных, устаревших слов или вообще совер-
шенно непонятных читателю.

Переводы, выполненные известными советскими и российскими пере-
водчиками, позволяют нам увидеть, какие из принципов, которые были описа-
ны теоретиками перевода, успешно применяются на практике. Так, переводы 
известного советского переводчика Н.М. Любимова знакомят с произведени-
ями далеких эпох. Они написаны в основном современным языком, но чита-
тель сразу замечает временную дистанцию, которая отделяет его от времени 
написания книги. Переводчик добивается этого определенными приемами. 
Во-первых, в его переводах практически отсутствуют модернизмы, и он ис-
пользует лексические анахронизмы, которые понятны читателю. Он придает 
большое значение ориентации на русское литературное наследие. Во-вторых, 
Н.М. Любимов добивается ощущения временной отдаленности при помощи 
грамматических средств стилизации. В-третьих, он использует архаичные 
синтаксические средства: отглагольные существительные, которые в совре-
менном языке практически не употребляются; порядок слов, который был ха-
рактерен для сказа; рамочную конструкцию (порядок слов, заимствованный 
из немецкого языка, и был типичным для послепетровских времен); большое 
количество причастных оборотов и др. [5, с.  26–28].

Исторический текст имеет ряд отличительных характеристик, что соз-
дает определенную сложность при переводе, поэтому переводчик не всегда 
использует стандартные правила перевода. Например, имена собственные 
обычно переводят путем транскрипции. При переводе названий историче-
ских событий и географических названий переводчику необходимо выяснить, 
о каком именно месте или историческом факте идет речь в тексте, поскольку 
очень часто они были известны под разными названиями. Многие географи-
ческие объекты получали новые имена или им возвращали старые названия 
при смене идеологий или правящих режимов (например, Ленинград – Санкт-. 
Петербург). Иногда в текстах географические названия, исторические собы-
тия или имена собственные могут употребляться иносказательно, как ме-
тафоры, метонимии и др., например «В Берлине считали …» – «При дворе 
Прусского короля считали …». При переводе следует подобрать аналогию или 
эквивалент в своем языке или сделать объяснительный перевод [2].

Таким образом, благодаря переводчикам люди получили доступ к новым 
знаниям. Главной целью работы над текстами исторической направленности, 
как вида творческой и научной деятельности, является постижение и изуче-
ние другого языка и культуры. При переводе исторических текстов важным 
является выбор переводческих стратегий и переводческих приемов.
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Characteristic Aspects of Translation of Historical Texts

The article is devoted to characteristic aspects of the translation of historical 
texts. The difficulties encountered in translating of these texts are shown. The dis-
tinctive characteristics that arise when translating a historical text are considered. 
The analysis of translation strategies and translation techniques used in the transla-
tion is given. The characteristic differences between the literary and historical text 
as a variety of popular science text are analyzed.
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