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Предисловие к русскому изданию 

Если сравнивать развитие переводоведения на так называемом 
Западе и в России, то первое похоже на горную речку, которая энер-
гично отрывается от своего истока, сопоставительной лингвистики, 
и бурно течет по разным долинам близких наук, сравнительного 
литературоведения, когнитивистики, культурологии, социальных 
наук и, наконец, этики, иногда меняя свое русло при преодолении 
так называемых поворотов (turns), и лишь постепенно становится 
все более спокойным, но вместе с тем широким и глубоким потоком. 
Российское переводоведение видится, скорее, течением в широкой 
реке филологии, а наука об устном переводе – течением в психоло-
гии, которые в последнее время обретают все более четкие собствен-
ные контуры, протекая вместе с ними по равнинам познания. 

Языковые, ментальные и политические преграды десятилетия-
ми мешали и препятствовали плодотворному диалогу между рос-
сийским и западноевропейским переводоведением. На фоне триум-
фального шествия английского языка, которое, по всей видимости, 
уже не сдержать, приходится, к сожалению, признать, что постыдное 
для европейской духовной культуры убеждение slavica non leguntur 
в значительной мере сохраняет свою актуальность и для переводо-
ведения. Интеллектуальный экспорт из России ограничился, глав-
ным образом, русским формализмом, который, будь то по обходно-
му пути через Чехию и Израиль или через эмиграцию в США таких 
ведущих исследователей, как Роман Якобсон, принес значительные 
плоды в дескриптивной ветви переводоведения.
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Хотя некоторым российским исследователям уделено внимание, 
книга «Пути развития западного переводоведения: от языковой 
асимметрии к политической», в силу ее устремления проследить 
инновационное и провокационное, обращена скорее к резвому по-
току западного переводоведения и в этом смысле дополняет россий-
ское переводоведческое развитие. Оказавшись благодаря переводу 
в российском контексте, книга «Пути развития западного перево-
доведения: от языковой асимметрии к политической» становится, в 
первую очередь, вкладом в многообразие переводоведения, и, не в 
последнюю очередь, благодаря развернутому библиографическому 
списку, — стимулом для дальнейших исследований, а также поже-
ланием соединить поток и течение в единое целое, инновационное 
и многообразное.

Для меня приятный долг искренне поблагодарить всех, кто спо-
собствовал появлению этого перевода. И, прежде всего, мою колле-
гу из Вены, профессора Ларису Шиппель, с которой меня с нашей 
первой встречи в Дубровнике связывают неизменно стимулирую-
щая интеллектуально-духовная близость и дружба, и которая ини-
циировала реализацию данного проекта и обеспечила необходимые 
контакты. Слова благодарности я должен выразить и профессо-
ру Наталье Рейнгольд, зав. кафедрой теории и практики перевода 
Института филологии и истории Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ, Москва), которая взяла на себя 
координацию переводов и редакцию итоговой версии перевода.

Отдельная благодарность в адрес переводчиков, которые взя-
ли на себя этот кропотливый труд: к.ф.н. Ольге Кашкиной, к.ф.н. 
Светлане Семочко, к.ф.н. Ольге Боковой, Сергею Архипову из 
Воронежского государственного университета и к.ф.н. Вадиму 
Шубину из московского РГГУ.

Слова благодарности я должен выразить и австрийскому Фонду 
поддержки научных исследований за предоставленное финансиро-
вание данного проекта.

Грац, декабрь 2014 год
Эрих Прунч


