
                     Основные этапы истории перевода в России. 

ПЛАН 

1. Перевод в Киевское Руси 

2. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия. 

3. Московский период 14-16вв 

4. Деятельность Максима Грека 

5. Диапазон языков-источников для перевода в XVI в. 

 

Вернемся назад, к истокам европейской письменности, чтобы обсудить историю 

перевода в России. Основные тенденции и закономерности ее развития совпадают с 

западноевропейскими, но есть и черты своеобразия, присущие именно русской истории 

перевода. 

Киевская Русь. 

 Истоки российской истории перевода, запечатленной в письменных памятниках, 

относятся к поре принятия христианства и появления на Руси письменности. Как и у 

всех европейских народов, абсолютным приоритетом начиная с X в. пользуется теория 

пословного перевода, основанная на иконическом восприятии словесного знака и 

особом статусе текста Библии, который и заложил традицию пословного перевода 

других текстов. 

Первые переводы делаются преимущественно со среднегреческого языка. Переводы 

выполняются зачастую не на Руси, не славянами, а греками, и не на русский язык, а на 

старославянский (иначе — староболгарский, или церковно-славянский). Староболгарский 

язык становится и языком православного богослужения, и литературным языком 

христианских памятников, исполняя функции, аналогичные функциям латыни для 

народов, объединенных под эгидой римской ортодоксальной церкви. Единый язык 

православия — еще одно подтверждение тому, что в средние века в Европе различия в 

вероисповедании значат больше, чем национальные. 

Православный славянский мир представлял собой культурную общность, и эта 

общность обладала общим фондом текстов. Наиболее авторитетные универсальные 

произведения славянского Средневековья — все переводные. Исследователи отмечают, 

что в домонгольском письменном наследии русской литературы, например, не более 1% 

собственных сочинений, а 99 % памятников — переводы. В XI-XII вв. по обилию 

переводов Русь опережает все славянские государства. 

Среди переводов этой поры— сочинения церковных деятелей: Иоанна Златоуста, 

Григория Нисского, Василия Великого; жития: «Житие Св. Ирины», «Житие Алексея, 

Человека Божия»; хроники: «Хроника Георгия Алтартола» и «Хроника Иоанна Малалы». 

Все эти ранние переводы отмечены стремлением держаться как можно ближе к 

подлиннику. Анализируя «Хронику Ионанна Малалы», М. И. Чернышева отмечает 

наличие не только доминирующего пословного принципа, но и поморфемную передачу, 

которая заключалась в переводе каждой греческой морфемы в отдельности
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. 

Наряду с христианской литературой в XI-XIII вв. переводятся произведения вполне 

светские, но с нравоучительной тенденцией. Популярностью пользуются «Повесть об 

Акире Премудром», «Повесть о Валааме и Иосэфате», «Девгениево деяние» (основой 

для которого послужил, по-видимому, рыцарский роман), «Александрия», «Троянская 



притча». В переводах этих произведений заметно больше свободы в обращении с 

подлинниками, большее разнообразие стилистических средств, что объясняется не 

только их светским характером, но и влиянием живого русского языка
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, а также высокой 

стилистической культурой языка перевода — староболгарского. 

В ходу и переводные книги, содержащие естественно-научные представления 

Средневековья: «Физиолог» и «Шестоднев». 

Но особую славу завоевала «Иудейская война» Иосифа Флавия, и это, безусловно, не 

случайно. Историография, написанная ярким, образным языком, который обнаруживает 

тенденцию к ритмизации, переведена в традициях, напоминающих римские, с 

существенными отступлениями от принципов пословного перевода. Переводчик вы-

держивает симметрию построения фразы, сохраняет риторический период, передает 

метафоры, т. е. ориентируется на передачу стиля подлинника. Естественный порядок 

слов свидетельствует о том, что переводчик стремился не искажать языка перевода и 

сделать текст понятным для читателя. Более того, переводчик повышает эмоцио-

нальную наполненность подлинника и динамизм повествования: косвенную речь он 

заменяет прямой, конкретизирует описания, усиливает эмоциональную окраску 

пейзажных описаний. Для этого переводчику приходится вносить в текст некоторые 

добавления. Таким образом, помимо пословного перевода в киевский период 

российской истории перевода успешно используется и традиция вольного переложения 

подлинника. 

ПЛАН 

1. перевод в начале 20 века 

 Рубеж XIX-XX вв. 

 «Мы свой, мы новый мир построим  

 Культуру— в массы! 

 Языки — в массы! 

 Лозунг интернационализма.  

2. Многочисленные переводы с языков народов Советского Союза. 

 Подстрочник 

3. Перевод эпохи нэпа 

4. Ортодоксальный перевод 30-40-х гг  

5. Выдающиеся советские переводчики. 
 


