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Началом исследования деятельности переводчиков, несмотря на долгую 

историю развития этой деятельности, считается середина двадцатого века.  

Наиболее качественным считался тот перевод, который был максимально 

приближен к оригиналу и полностью передавал содержание материала. В 

процессе изучения появилась необходимость выявить лингвистическую 

сущность переводческой деятельности, определить степень воздействия 

лингвистическими факторами, пределы ограничения точности передачи 

информации и, собственно, роль самого переводчика в процессе перевода, 

и области межкультурной коммуникации.  

«Перевод – это, несомненно, очень древний вид человеческой деятельно-

сти. Как только в истории человечества образовались группы людей, языки 

которых отличались друг от друга, появились и «билингвы», помогавшие 

общению между «разноязычными» коллективами» [1, c. 26]. 

С развитием теории перевода как отдельной научной дисциплины стало 

понятно, что филологические познания родного языка имеют не меньшее 

значение для профессионального переводчика, чем знания культуры стра-

ны, язык которой он изучает. Ведь чтобы продемонстрировать иностран-

ный язык во всем его разнообразии, хороший переводчик должен знать 

структуру и особенности языка, логику взаимодействия частей и элементов. 

Одной из основных трудностей в переводе является  разное видение ин-

формации у разных переводчиков. 

Возьмём, к примеру, систему образования ФРГ. Она существенно отли-

чается от системы образования Республики Беларусь, поэтому переводчик 

должен не просто перевести определенные понятия (напр., dieRealschule, 

dieHauptschule, Abiturmachen), но дать пояснения по ходу перевода.  

Начав с определения лексических соответствий между исходным языком 

и языком перевода, переводоведение шло по пути осмысления переводче-

ского процесса как явления многоаспектного, при котором сопоставляются 

не только языковые формы, но также языковое видение мира и ситуации 
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общения наряду с широким кругом внеязыковых факторов, определяемых 

общим понятием культуры. При этом важную роль играет креативность пе-

реводчика.  

Так, напр., в немецком языке трудность для переводчика представляют 

сложносоставные слова, которыечасто выражают не просто понятие, а ло-

гическое содержательное отношение. Многие из таких слов невозможно 

найтив словаре. На русский длинносоставные слова переводятся не дослов-

но, а описательным выражением, передающим смысл. Переводчик должен 

не просто переводить словесную структуру, а улавливать игру слов и адек-

ватно передавать ее. Неудивительно, что изобретательный немецкий язык 

ввёл в обиход новые слова, которые заключают в себе несколько понятий 

одновременно, – явление, не имеющее аналогов в других языках. 

Когда мы говорим о процессе перевода, мы имеем в виду не только 

трансформацию текста на одном языке в текст на другом языке, но и тот 

психофизиологический процесс, который протекает в мозгу переводчика во 

время осуществления им перевода. «В умении находить индивидуальные, 

единичные, не предусмотренные» никакой теорией перевода соответствия 

как раз и заключается творческий характер переводческой деятельности». 

Однако если переводчик не овладел теорией перевода, то ни коммуника-

тивная функция, ни адекватность перевода не будут обеспечены. 

Если вести речь о немецком языке, то трудность для переводчика пред-

ставляюттакже многозначные слова и выбор правильного значения много-

значного слова. Даже основа слова в немецком языке может иметь самые 

разные значения в зависимости от тематики, в которой употребляется. Так, 

немецкое слово derAusbau — это и построение, создание; расширение, раз-

витие, совершенствование; достройка, а в техническом словаре — снятие; 

разборка, демонтаж; выступ; эркер и т. д. Все эти значения объединены 

общей нитью, которую переводчик должен понимать скорее интуитивно, 

чем на уровне заученных словарных значений.  

Сложность для переводчика немецкого языка представляет также  выбор 

правильной формы прошедшего времени. В немецком языке существует 

такое понятие как «относительное употребление времён», т.е. для передачи 

отношения предшествования внемецкомязыке необходимо определенное 

сочетание временных форм, несвойственное русскому языку. При переводе 

же с немецкого языка на русский проблемой может стать, например, слож-

ная система передачи косвенной речи в немецком языке с использованием 

как сослагательного наклонения (Ersagt, ersollenachHausegehen. — Он гово-

рит, ему нужно идти домой.), так и особых конструкций с модальными гла-

голами (ср., например: Siewilldasnichtgelernthaben — Она утверждает, что 

она это не учила; Siesolldasnicht gelernthaben — Говорят, что она это не 

учила). Трудность для переводчика могут составить и другие инфинитив-

ные конструкции, не имеющие аналогов в русском языке. 

Определенную особенность имеет построение предложения в немецком 

языке. В придаточном предложении спрягаемая часть сказуемого занимает 

последнее место. Это значит, что его «смысловое ядро», которому подчас 

предшествует целое нагромождение второстепенных членов предложе-
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ния,будет озвучено лишь в конце фразы.Это значит, что  переводчик либо 

вынужден догадываться о смысле глагола–сказуемого, либо рискует, что 

перевод прозвучит крайне неестественно для русского слушателя. 

Нужно помнить о том, что  каждая странаотличается  своей культурой и 

традициями, которые должен учитывать каждый переводчик. Немцы отно-

сятся к жизни с несколько большей серьезностью, чем некоторые другие 

народы. Они очень привержены правилам и придерживаются во всем по-

рядка. "Порядок превыше всего" – любимая их присказка. Также во избе-

жание неловкого положения нужно учитывать тот факт, что юмор у немец-

ко–говорящих народов, как и у всех остальных языков, не всегда совпадает 

с русским и не всегда нам понятен. 

Одной из главных задач переводчика является наиболее полная передача 

содержания оригинала, при этом, как правило, фактическая общность со-

держания оригинала и перевода имеет важное значение. При реализации 

этой задачи в первую очередь следует различать потенциально достижи-

мую эквивалентность, под которой понимается максимальная общность со-

держания двух разноязычных текстов, допускаемая различиями языков, на 

которых они созданы, и переводческую эквивалентность – «реальную 

смысловую близость текстов оригинала и перевода, достигаемую перевод-

чиком в процессе перевода» [3, с. 78]. 

Одна из важнейших особенностей профессии переводчика – индивиду-

альный характер профессиональной деятельности. В этом одновременно 

заключаются и сложность профессии, и её интересность. В процессе пере-

водческой деятельности постоянно возникают многочисленные интеллек-

туальные проблемы, требующие мгновенного разрешения, бросающие вы-

зов профессионалу, приводящие к стрессовым ситуациям, в которых неот-

куда ждать помощи. Настоящий профессионал, вооруженный необходимы-

ми сведениями о переводе, должен уметь правильно определить сложность 

возникших задач и найти единственно правильный путь их решения. В свя-

зи с этим, и поведение переводчика во время работы тоже носит специфи-

ческий характер: он должен чувствовать отношение аудитории к тому, что 

он говорит, но в то же время «должен быть полностью отстранен от образа 

того, кого он переводит»[4, c. 121].  

Итак, деятельность переводчика можно рассматривать как коммуника-

тивный акт (преобразования объектов и структур одного языка в объекты и 

структуры другого по определенным правилам), в котором переводчик вы-

ступает в качестве посредника, обладающего глубокими знаниями в обла-

сти языка (как иностранного, так и родного), культуры, национальных тра-

диций страны–носительницы языка, широтой кругозора. И деятельность 

переводчиков действительно важна в процессе межкультурной коммуника-

ции, ведь от её качества часто зависит успех самого коммуникативного ак-

та, она является незримым инструментом в регулировании международных 

отношений на политическом, культурном и экономическом уровнях. 

Таким образом, можно сделать вывод: перевод – это сложный и много-

гранный вид человеческой деятельности. Хотя обычно говорят о переводе 

«с одного языка на другой», но, в действительности, в процессе перевода 
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происходит не просто замена одного языка другим. В переводе сталкивают-

ся различные культуры, разные личности, разные склады мышления, раз-

ные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные традиции и 

установки [2; с. 85]. 
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Аннотация. Среди методов имитационного моделирования наряду с мо-

делями системной динамики, дискретно-событийными моделями активно 

развивается агентное моделирование. Оно может применяться для анализа 

банковской деятельности. Поведение множества децентрализованных аген-

тов позволяет получить глобальное поведение экономической системы при 

воздействии на неё различных внешних и внутренних факторов. 
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Экономические системы в мире функционируют, в конечном счёте, с це-

лью обеспечить удовлетворение потребностей человека. С другой стороны, 

любая экономическая система в качестве одного из структурных элементов 

включает человека. То есть человек выступает и производителем и потре-

бителем товаров и услуг. Мы пытаемся постоянно совершенствовать окру-

жающую нас действительность. Экономические системы также находятся в 

состоянии непрерывного изменения. Для принятия решений по изменениям 

близких к оптимальным, например, по Парето, необходим анализ последей-

ствия в системах. Эксперименты в реальных системах часто приводят к ре-

зультатам, которые ухудшают благосостояние человека, а это приводит к 

социальной напряженности. Необходим помощник, который даст ответ, 

«что будет, если…» По результатам эксперимента появляется обоснованная 

возможность выбора лучшего решения. Наиболее приемлемым таким ин-

струментом для проведения анализа выступают модели процессов, систем и 

П
ол

ес
ГУ




