
Ремхе Ирина Николаевна 
К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНОЙ СУЩНОСТИ ПОНИМАНИЯ КАК ЭТАПА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

В статье рассматривается вопрос о когнитивной сущности этапа понимания текста переводчиком с позиций 
фреймовой семантики, когнитивной лингвистики и когнитивной транслатологии. Проводится анализ 
существующих концепций, раскрывающих особенность накопления, активизации и обработки знания 
переводчиком. Автор уделяет особое внимание раскрытию принципа фреймовой составляющей этапа понимания, 
его эвристической и интегративной сущности. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2013/1/41.html 

 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2013. № 1 (19). C. 148-151. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2013/1/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2013/1/41.html
http://www.gramota.net/materials/2/2013/1/41.html
http://www.gramota.net/materials/2/2013/1/41.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2013/1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_phil@gramota.net


148 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

«Я ее предчувствовал и ждал сегодня с утра. И вот она пришла за мной. Я ей рад! <...> Но вот она пришла и 
заполняет мои пустые латы и обвивает меня в сумерках...» [3, с. 303]. Возможно, поэтому получивший в сра-
жении с Сансоном «незначительные» повреждения рыцарь быстро умирает, будто от смертельной раны. 

Таким образом, Дон Кихот как героический романтик верит в прекрасный идеал до конца, но лишенный цели, 
сил и возможности бороться умирает, потому что не смог воплотить его в жизнь. Смерть Дон Кихота, обнаружи-
вающую черты преодоления внутреннего разрыва трагического героя с реальностью, отстаивания внутренней 
свободы в творческом акте художника-бунтаря, можно назвать и последним боем не свернувшего с «крутой до-
роги» рыцаря, поэта и воина. Решительная воинственность героя, «человека жизни», который «знает, что в бес-
плодности искусства виновата его нетребовательность» к жизни, и ответственность романтического поэта, кото-
рый «помнит, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия» [1, с. 3], выдерживая испытание, гармонично сли-
ваются в верности Дон Кихота - художника своему идеалу, неразрывному единству мысли и поступка. 
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The author analyzes the image of Don Quixote in the similar play by M. Bulgakov as the image of the heroic romantic, aspiring 
to transform the reality in accordance with high romantic ideal. Even devoid of purpose and opportunity to fight, dying 
Don Quixote - artist remains loyal to his dream, passes the trial as the bearer of romantic-heroic idea, overcoming internal doubts 
and surviving the collision with the world of “other” in the creative rebellion of poet and knight. 
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К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНОЙ СУЩНОСТИ ПОНИМАНИЯ  

КАК ЭТАПА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОЦЕССА© 
 

В современный период развития когнитивной транслатологии широко отмечается переосмысление сущно-
сти основных процессов переводческой деятельности. Классическое рассмотрение последовательности языко-
вых трансформаций с учетом вербальных форм представления языка сменяется представлением перевода как 
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активизации ментальной сущности переводчика, когнитивных структур его сознания [15, р. 63]. В свете данного 
подхода понимание текста переводчиком представляется как когнитивный процесс постижения смысла посред-
ством экспликации и обработки знаний при учете особенностей мыслительных структур переводчика. 

С позиции когнитивной лингвистики, переводческий процесс во многом отражает характеристики про-
цесса коммуникации с учетом определенных компонентов, которые являются переводческими по своей су-
ти, в частности те, что способствуют распознанию проблем и выявлению стратегий для их решения. При 
этом, согласно новым исследованиям в области когнитивной транслатологии, переводческий процесс не яв-
ляется линейной передачей содержания исходного текста посредством механического набора языковых 
трансформаций. Начиная с этапа понимания и интерпретации текста, переводчик задействует когнитивные 
структуры подсознания, проводящие анализ и синтез поступающей информации языкового и неязыкового 
содержания с передачей смысловых трансформаций различного порядка. Как отмечает Л. А. Нефедова: 
«…очень часто восприятие имплицитной информации происходит за счет перераспределения когнитивной 
нагрузки в сценах соответствующих фреймов и мотивируется избирательностью языка к признакам внеязы-
ковой действительности. Типичными смысловыми трансформациями, свойственными этому виду, являются 
описательные, уточняющие, аргументирующие трансформации» [4, с. 51]. 

Если существуют фреймы, в основе которых происходит организация и осуществляется понимание ин-
формации в слове, то можно предположить, что в основе структурирования высказывания также лежат 
фреймы. С позиции Ч. Филлмора, фреймовый подход не должен ограничиваться уровнем слова вследствие то-
го, что единицы языка возникали и возникают как средства, служащие целям общения и понимания [6, с. 88]. 
Опыт фиксируется не только единичными лексическими номинациями, но и коммуникативными структура-
ми более высокого уровня. Такой структурой высокого уровня является высказывание, в котором фиксиру-
ется, передается и понимается знание о мире [7, с. 9-10]. 

В переводе, например, выделяют ситуативные фреймы, представляющие собой структуры фоновых зна-
ний (background knowledge), которые многие исследователи (А. Д. Швейцер, Л. С. Бархударов, В. С. Вино-
градов, Я. И. Рецкер и др.) рассматривают с точки зрения прагматики, то есть как некую экстралингвистиче-
скую информацию (реалии), которая имплицировано дается в тексте оригинала и эксплицируется перево-
дчиком. Как удачно заметил А. Д. Швейцер, фоновые знания переводчика, его знакомство с описываемой в 
тексте реальной ситуацией являются важнейшими элементами переводческой компетенции [8, с. 55]. 

Активация знаний на этапе понимания текста переводчиком начинается с обработки фреймов, заложен-
ных в исходном тексте с учетом его языковых особенностей с последующим поиском эквивалентных им 
фреймовых структур для передачи на языке перевода [16, р. 194]. С позиции когнитивной лингвистики, ак-
тивация означает возбуждение определенных участков мозга в актах мыслительной и речевой деятельности 
под влиянием тех или иных поступающих сигналов или стимулов, приведение в готовность для дальнейше-
го использования ментальных репрезентаций концептуальной системы, выведение в осознаваемую часть 
сознания образов, определенных структур знания и/или репрезентаций. Обычно активация знаний подчер-
кивается в процессах понимания речи и в процессах порождения речи. В целом активация знаний выступает 
в любых процессах обработки и переработки информации [3, с. 11-12]. 

Знания, на которые опирается переводчик на этапе понимания и интерпретации текста, предполагают 
обработку на синтаксическом, семантическом и прагматическом уровнях, включая микро- и макроанализ 
исходного текста, наряду с антиципацией и определением взаимозависимостей предполагаемого итогового 
текста перевода [10, р. 187]. Данная особенность наталкивает на необходимость комплексного представле-
ния знания как когнитивной сущности и поиска адекватной формы его представления в сознании в виде 
фреймов как «ячеек знания» [12]. 

По справедливому замечанию Н. К. Гарбовского, фрейм следует понимать как «двустороннюю сущ-
ность». С одной стороны, это некая система знаний о той или иной прецедентной или даже типической си-
туации реальной действительности, сложившейся в сознании индивида на основе предшествующего опыта. 
С другой стороны, фрейм представляет собой динамическую когнитивную категорию. Он возникает в соз-
нании индивида под воздействием тех или иных раздражителей, активизирующих имеющуюся у него сис-
тему знаний. На основе подобного различения сущностей фрейма ученый использует понятия статического 
и динамического фреймов [2, с. 525]. Данное разделение обусловлено тем, что в любом познавательном 
процессе неизбежно выявляются две его стороны: статичная, отражающая определенный результат (в виде 
имеющегося знания), и динамическая, связанная с самими мыслительными операциями, ведущими к дости-
жению этих знаний, а также направленными на их интерпретацию или переосмысление [1, с. 37]. 

С нашей точки зрения, подобная дифференциация имеет большое значение в рамках рассмотрения пере-
водческого процесса, в котором знания, заложенные в сознании индивида в виде статических фреймов, пре-
образуются в динамический фрейм под воздействием вербальных раздражителей, исходящих из текста ори-
гинала. Однако если говорить о познавательной деятельности переводчика, заключающейся в непрерывном 
накоплении знаний, то статический фрейм вновь становится динамическим, подвергаясь различного рода 
структурным преобразованиям по мере поступления новой информации. Таким образом, приходим к выводу 
о том, что различение статического и динамического фреймов имеет определенные преимущества примени-
тельно к переводческому процессу и, в частности, к этапу понимания. 

В зарубежной лингвистике рассматривается принцип взаимодействия фреймов и сценариев, составляю-
щий основу концепции Чарльза Филлмора. Ученый выдвинул теорию значения, представляющую интегри-
рованный подход на структуру языка, его понимание и его приобретение [13, р. 55]. В дальнейшем данная 
концепция получила свое продолжение в разработке семантики прототипов. 
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Иными словами, активация сценариев и фреймов создает цепную реакцию их взаимодействия посредст-
вом ассоциативных цепочек. При этом ассоциативный ряд может быть как лингвистического, так и экстра-
лингвистического характера. Это объясняет тот факт, что процесс перевода не ограничивается поиском лин-
гвистических соответствий и затрагивает область ситуативно обусловленных явлений и когнитивного опыта 
переводчика, накопленного в процессе профессиональной деятельности. 

Каждый отдельный фрейм, представленный в тексте, способен активизировать сценарий или несколько 
сценариев, раскрывая новые грани экстралингвистического опыта переводчика, повышая тем самым вероят-
ность поиска нужного фрейма для создания текста перевода. 

Эта мысль отчетливо прослеживается в работе Снелл Хорнби. По словам ученого, перевод начинается с 
представления фрейма в тексте на ИЯ, содержащего сугубо лингвистический компонент и составленного 
автором из набора имеющихся у него прототипических сценариев. На основе данного фрейма текста в соз-
нании переводчика активизируются свои собственные сценарии на основе знаний, полученных из опыта и 
материала представленного текста [16, р. 195]. 

Уникальность процесса понимания, его тесная взаимосвязь с когнитивными механизмами человеческого 
мозга обусловили появление различных моделей (например, модель В. Кинча и Т. А. ван Дейка), призван-
ных представить данный механизм в виде определенной системы когнитивных операций. 

Наиболее известными механизмами понимания являются принципы обработки информации «сверху-вниз» 
(top-down processing) и «снизу-вверх» (bottom-up procesing) [11, р. 234]. Данные механизмы, описывающие 
процесс интеграции знаний в процессе понимания, охватывают различные области, в которых происходит 
оперирование познавательными структурами и обработка информации [5, с. 336-337]. Сюда можно отнести 
понимание письменного языка при чтении текста, понимание разговорного языка в процессе межличностной 
коммуникации. Особым случаем нам представляется процесс понимания иноязычного текста переводчиком. 

Актуальность принципов понимания «сверху-вниз» и «снизу-вверх» в отношении переводческого процес-
са была доказана в эксперименте Х. Крингса [14, р. 137]. Экспериментальные данные нового метода «раз-
мышления вслух» в очередной раз подтвердили, что данный этап перевода несет полностью осознанный ког-
нитивный характер и может осуществляться по-разному. Так, в отличие от начинающего, профессионально-
му переводчику свойственно обрабатывать информацию, содержащуюся в предложении, по нисходящей  
(top-down processing), то есть дедуктивно [9, с. 46]. Это доказывает, что профессиональный переводчик начи-
нает с опоры на фоновые знания, которые включают все виды знаний, получаемые из когнитивного опыта. 

Важной основой начального этапа переводческого процесса является, на наш взгляд, прогнозирование 
дальнейшего развития текста на основе услышанного или прочитанного отрезка, что составляет суть анти-
ципации. Использование при этом речевых клише составляет одну из значимых частей данного механизма. 
Автоматизм в переводе – важный показатель профессиональности переводчика, позволяющий оптимизиро-
вать его профессиональную деятельность. Переводческая интуиция в данном случае имеет также большое 
значение. Однако клише и интуиция на самом деле не являются панацеей для работы переводчика. В пере-
воде необходимо рассуждать, анализировать, сопоставлять, то есть в полной мере подключать свое мышле-
ние. При этом вероятность антиципации является очередным подтверждением того, что в процессе понима-
ния переводчик руководствуется знаниями a priori , взятыми из когнитивного опыта. 

Принцип текстуальной экспликации значения действует в том случае, когда возникает необходимость 
анализа семантического и синтаксического наполнения самого текста, опоры на контекст, иногда независи-
мо от фоновых знаний предъявляемой тематической области. В этом случае понимание происходит не пу-
тем апперцепции, которая подразумевает привлечение данных когнитивного опыта, а через выявление тек-
стуального значения и его верификации путем использования «внешних» информационных источников 
(справочной, энциклопедической литературы, электронных носителей, Интернета и пр.). В данной ситуации 
понимание происходит параллельно пополнению энциклопедических знаний, расширению своего опыта. 

Наиболее оптимальным вариантом описания этапа понимания нам представляется интеракция указанных 
принципов, что позволяет сочетать в себе процессы апперцепции, антиципации и текстуальной экспликации 
значения. 

Таким образом, этап понимания текста может быть представлен следующим образом: 
 

Когнитивная (интерактивная) схема понимания текста переводчиком 

 
top-down processing (антиципация) bottom-up processing (анализ текста) 
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Понимание представляет собой интеракцию между Bottom-up и Top-down процессами в смысле посту-
пающей информации извне и знаниями, возможностями, ожиданиями читателей. 

Поступающей извне информацией для переводчика выступает текст оригинала. Процессуальный харак-
тер в данном случае заключается в анализе воспринимаемого текста с целью выявления его смыслового со-
держания. Принцип «сверху-вниз», если рассматривать его как самостоятельный и независимый процесс, 
представлен антиципацией (вероятностным прогнозированием) на основе уже имеющихся и актуализирую-
щихся знаний (апперцептивного восприятия). Интеракция обоих процессов в большинстве случаев является 
не просто необходимым, но вполне естественным явлением, в связи с тем, что само значение или содержа-
ние текста воплощает в себе единство и взаимосвязь языкового и экстралингвистического. В переводе это 
выражается в том, что процессы «снизу-вверх» и «сверху-вниз» в определенной степени лишаются своего 
независимого характера, так как предполагается их постоянное взаимодействие. Особенно это проявляется в 
случае непонимания или недопонимания чего-либо в тексте, что требует привлечения конкретных когни-
тивных знаний, имеющихся у переводчика, с одной стороны, и повторного обращения к самому тексту – 
с другой, что возможно в условиях письменного перевода. 

Таким образом, модели этапа понимания в определенной степени отражают действие когнитивных меха-
низмов переводчика. Переводчик получает текст в звучащей или письменной форме, который затем на ос-
нове знания и опыта, условно представленных набором статических и динамических фреймовых структур, 
предстает в виде значений и смыслов, находящих в итоге свое выражение в переводе. Понимание значения 
смыслового отрезка в большинстве случаев, осуществляется за счет интерактивного процесса, в условиях 
которого принцип «снизу-вверх» представляет собой восприятие языкового содержания текста и его струк-
турной организации, а с помощью принципа «сверху-вниз» активизируются фоновые знания, необходимые 
для понимания данного текста. 
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The author considers the question of cognitive essence at the stage of text understanding by an interpreter from the perspective of 
framing semantics, cognitive linguistics and cognitive translatology, conducts the analysis of the existing conceptions, revealing 
the features of the accumulation, activation and processing of knowledge by an interpreter, and pays special attention to the reve-
lation of framing component principle at the stage of understanding, its heuristic and integrative essence. 
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