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А н н о т а ц и я .  В статье рецензируется книга профессора переводоведения Дублинского университе-
та (Тринити-колледж) Майкла Кронина (Michael Cronin) «Eco-Translation: Translation and Ecology in the 
Age of the Anthropocene» (2017). Автор рассматривает перевод как совокупность идей и комплекс прак-
тик, занимающих центральное место при исследовании взаимосвязи человека и природы в контексте 
антропогенного изменения климата. При этом перевод становится металингвистическим инструментом 
коммуникации. По мнению автора, такие комплексные проблемы, как продовольственная безопасность, 
климатическая справедливость, утрата биоразнообразия, истощение водных ресурсов, энергетическая 
безопасность, лингвицид, экомиграция, справедливое распределение ресурсов, глобальные монокульту-
ры – будут находиться в центре внимания исследователей и практиков перевода в XXI в. Отмечается, что 
книга может представлять интерес для специалистов в области лингвистики, лингвоэкологии, перево-
доведения, философии, политической философии, философской антропологии, а также широкого круга 
лиц, интересующихся экологической проблематикой.
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of the Anthropocene” (2017) by Michael Cronin, Professor of Translation Studies at Trinity College Dublin. The 
author of the book considers translation as a complex of ideas and practices occupying the central place in the 
study of the human-nature relationship in the context of anthropogenic climate change. At the same time, 
translation becomes a metalinguistic communication tool. According to the author, such complex issues as food 
security, climate justice, biodiversity loss, depletion of water resources, energy security, linguicide, ecomigration, 
fair distribution of resources, and global monocultures will be in the focus of attention of researchers and 
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Идея об Антропоцене как хронологиче-
ском периоде влияния человеческой дея-
тельности на окружающую среду в последнее 
десятилетие активно обсуждается как в на-
учно-исследовательских кругах, так и в ме-
диапространстве. Однако данный термин до 
сих пор не является конвенциональным для 
какой-либо области знания, а хронологиче-
ские рамки описываемого им исторического 
пласта не имеют четко определенных границ, 
поскольку изучение воздействия человека на 
экосистему Земли в большей степени основа-
но на прямом наблюдении, нежели на доку-
ментально зафиксированных стратиграфи-
ческих данных [Finney 2016]. Как отмечает-
ся в редакционной статье научного журнала 
Nature, официальное признание данного кон-
цепта привлечет междисциплинарные мето-

ды исследования, что может поспособство-
вать формированию особого типа мышления, 
имеющего значение не только для полного 
понимания происходящей сейчас трансфор-
мации (окружающей среды – прим. авт.), но 
и для принятия мер по контролю над ней. Од-
нако первый шаг состоит в том, чтобы при-
знать, как предлагает нам термин «Антропо-
цен», что именно мы находимся на сиденье 
водителя [Nature 2011]. 

Попытка подобного междисциплинар-
ного исследования, сочетающего методы и 
данные сопоставительной лингвистики, пе-
реводоведения, экологии языка, политиче-
ской экологии и экологической философии 
(экософии), представлена в книге профессора 
переводоведения Дублинского университе-
та (Тринити-колледж) Майкла Кронина Eco-
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Translation: Translation and Ecology in the Age 
of the Anthropocene (Эко-перевод: перевод и 
экология в эпоху Антропоцена (пер. с англ. 
авт.)).

Эпиграфом к книге Майкла Кронина вы-
ступает цитата канадской писательницы 
Сильвии Д. Хростовска: «Нам нужна новая 
тема для светской беседы. Погода стала слиш-
ком интересной». По мнению автора, перевод 
как совокупность идей и комплекс практик 
занимает центральное место при исследова-
нии взаимосвязи человека и природы и уяз-
вимости последней в эпоху антропогенного 
изменения климата. При этом переводоведе-
ние не может оставаться невосприимчивым к 
экологическому повороту, наблюдающемуся в 
гуманитарных и социальных науках, посколь-
ку перевод и переводчики не существуют изо-
лированно, а являются интегральной частью 
окружающего мира [Cronin 2017: 1]. 

В качестве наиболее близкой интерпрета-
ции экологии перевода в отечественном пе-
реводоведении можно рассматривать подход, 
разрабатываемый в рамках концепции гармо-
низации переводческого пространства, эко-
лингвистическая составляющая которой за-
ключается в стремлении изучить актуальные 
проблемы человеческого сообщества, находя-
щегося в течение нескольких десятилетий в 
состоянии экологического кризиса, обуслов-
ленного наличием значительных изменений 
окружающей среды в связи с активной дея-
тельностью человека, имеющей как позитив-
ный, так и негативный эффект [Кушнина, Пы-
лаева 2014: 72].

Эко-перевод в концепции Майкла Кро-
нина – это попытка выдвинуть некоторые 
предположения о переводе, которые могут 
нуждаться в радикальном переосмыслении 
на планете, вступающей в наиболее критиче-
скую фазу своего существования. По мнению 
автора, такие комплексные проблемы, как 
продовольственная безопасность, климати-
ческая справедливость, утрата биоразнообра-
зия, истощение водных ресурсов, энергетиче-
ская безопасность, лингвицид, экомиграция, 
справедливое распределение ресурсов, гло-
бальные монокультуры – будут находиться в 
центре внимания исследователей и практи-
ков перевода в XXI в. [Cronin 2017: 3]. В акту-
альных условиях беспрецедентной турбулент-

ности, происходящей на мировой политиче-
ской арене, многие из глобальных проблем 
человечества, обозначенных автором, приоб-
ретают особую значимость, в том числе в кон-
тексте межъязыковых контактов. 

Принцип экологической проекции пере-
водоведения Майкл Кронин позаимствовал в 
политической экологии – междисциплинар-
ной области знания, восходящей к системно-
му анализу науки в русле идей В. И. Вернад-
ского, где качество окружающей среды рас-
сматривается как значимый политический и 
управленческий аспект. Под политической 
экологией автор понимает изучение социаль-
ных, культурных, политических и экономиче-
ских факторов, влияющих на взаимодействие 
людей с другими людьми, другими организ-
мами и физической средой [Cronin 2017: 2].

В первой главе под названием Paying 
attention (Уделяя внимание (пер. с англ. авт.)) 
автор обосновывает целесообразность эколо-
гического подхода в теории и практике пере-
вода. Глава начинается с подробного рассмо-
трения термина «Антропоцен», возникшего 
в результате более тесного взаимодействия 
человека и окружающей его среды; при этом 
изменяется и статус самого человека, пере-
ходя от биологического деятеля к геологиче-
скому. Автор отмечает, что дальнейшее разде-
ление гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин не отвечает интересам современ-
ного научного знания. Исходя из этого, вслед 
за антропоцентрической парадигмой, рас-
пространенной в социально-гуманитарных 
исследованиях последних лет, возникает не-
обходимость развития постантропоцентри-
ческой идентичности, которая естественным 
образом окажет влияние на всю человеческую 
деятельность, включая перевод. Кронин под-
черкивает значимость привлечения внима-
ния к переводу как социокультурному про-
цессу в контексте изменяющихся полити-
ческих и экологических условий, а также к 
«продукту» переводческой деятельности, яв-
ляющемуся результатом этого процесса. От-
мечается, что процесс перевода, в отличие от 
его результата, всегда остается незамечен-
ным, однако именно он требует наибольшей 
«экологии внимания» с точки зрения того, что 
переводчики делают или стремятся делать. В 
контексте определения новой политической 
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экологии перевода автор формулирует три 
основных принципа, лежащих в ее основе: 
принцип места, устойчивости, связанности. 
Принцип места рассматривает амбивалент-
ный характер переводческой деятельности 
в контексте процесса глобализации: с одной 
стороны, перевод помогает подчеркнуть сво-
еобразие и идентичность языков; с другой 
– является фактором риска исчезновения од-
них языков под влиянием других в результа-
те «Макдонализации слова» [Cronin 2017: 16] 
– массового распространения переводных 
слов. Принцип устойчивости заключается в 
способности языков противостоять подобным 
социокультурным влияниям. Данный прин-
цип Майкл Кронин также ассоциирует с по-
нятием непереводимости, добавляя, однако, 
что так называемая непереводимость требует 
лишь бóльших усилий со стороны переводчи-
ка. Принцип связанности предполагает учет в 
переводе всей совокупности условий перевод-
ческого процесса. В частности, тот факт, что 
перевод является составной частью информа-
ционно-насыщенной среды, подтверждается 
экспоненциальным ростом индустрии языко-
вой локализации [Cronin 2017: 22]. Завершая 
главу, автор призывает исследователей обра-
тить более пристальное внимание на процесс 
и средства перевода, рассматривая перевод-
ческую деятельность как форму энергии, ко-
торая способна преобразовывать и сохранять 
созданную человеком экологическую среду 
[Cronin 2017: 34].

Во второй главе Eating our words (Поедая 
наши слова (пер. с англ. авт.)) автор обраща-
ется к проблеме экологической взаимосвя-
зи пищевых ресурсов и переводоведения. 
М.  Кронин отмечает, что справедливое рас-
пределение ресурсов и осознанное потребле-
ние находятся в центре внимания политиче-
ской экологии, послужившей философским 
основанием концепции экологии перевода. 
По оценкам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных 
Наций, к 2050 году миру придется выращи-
вать на 70% больше продовольствия, чтобы не 
отставать от роста населения [Cronin 2017: 56]. 
При этом возрастающие риски продоволь-
ственной безопасности все чаще влекут за 
собой миграционные потоки. Автор рассма-
тривает миграцию и, как следствие, взаимо-

проникновение культур как часть переводче-
ского процесса. Национальные кухни – зна-
чительный пласт лигвокультуры, вследствие 
чего профессиональный перевод в этой сфере 
является своеобразным социокультурным ме-
диатором, способным обогатить обе стороны 
переводческого процесса. В качестве матери-
ала исследования автор рассматривает пова-
ренные книги Джейми Оливера в контексте 
как межъязыкового, так и внутриязыкового 
перевода, заключающегося в толковании на-
ционально-специфичной лексики. В главе 
рассматриваются описание еды, ее потребле-
ние и приготовление, сопровождаемые пере-
водом, что ведет нас к новой формуле пере-
водческой экологии: больше еды, больше слов 
[Cronin 2017: 4].

В третьей главе Translating animals (Пере-
водя животных (пер. с англ. авт.)) автор рас-
сматривает вопрос влияния человеческой 
деятельности на экосистему и в особенно-
сти – на живую и неживую природу, подчер-
кивая символическую роль коммуникации в 
осуществлении данного взаимодействия. М. 
Кронин считает, что причиной экологиче-
ского провала Западной цивилизации явля-
ется ошибочное представление об исключи-
тельности человека и его превосходстве над 
другими видами [Cronin 2017: 68]. Для описа-
ния посредничества межвидовой коммуни-
кации автор вводит понятие традосферы (от 
лат. Traduco – переводить, прим. авт.) [Cronin 
2017: 5], поскольку переводоведение как меж-
дисциплинарное направление способно хо-
рошо адаптироваться к условиям изменяю-
щейся среды. Перевод как рефлексия, толко-
вание, понимание может поспособствовать 
взаимодействию с будущим планеты в соот-
ветствии с приоритетами ее настоящего. Дан-
ная концепция подразумевает необходимость 
осознания людьми того факта, что у них есть 
только одна планета, благополучие которой в 
значительной степени зависит от благополу-
чия всех существ, для которых Земля – также 
единственный дом.

В четвертой главе The Great Transition (Ве-
ликий переход (пер. с англ. авт.)) М. Кронин 
исследует влияние технологий и перевода в 
контексте экологической уязвимости. Созда-
ние виртуального пространства посредством 
информационно-коммуникационных тех-
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нологий (ИКТ) приводит к вполне реальным, 
осязаемым последствиям для окружающей 
среды: от добычи драгоценных металлов до 
постоянного истощения энергетических ре-
сурсов. Технологии как неотъемлемый ком-
понент современной переводческой практи-
ки также глубоко вовлечены в различные фор-
мы зависимости от источников энергии. Еще 
одним последствием развития информаци-
онного общества является ускорение иннова-
ционных процессов и, как следствие, стреми-
тельное обесценивание существующего перед 
всем новым, будь то программное обеспече-
ние, технологии или знания и навыки чело-
века [Cronin 2017: 100]. Перевод как практика 
локализации, необходимая для развития за-
рубежных рынков товаров и услуг, тесно свя-
зан с идеологией бесконечного роста. В главе 
рассматриваются потенциальные возможно-
сти технологий перевода в мире, где модель 
роста больше не является устойчивой. В част-
ности, исследуется возможность перехода от 
«высокотехнологичной» к «низкотехнологич-
ной» практике перевода. Автор отмечает, что 
активное развитие технологий, помимо ре-
альной угрозы окружающей среде, угрожает 
и самой профессии переводчика: вследствие 
активного распространения машинного пе-
ревода труд переводчиков начинает ценить-
ся меньше, в том числе с материальной точки 
зрения. В главе рассматривается, как альтер-
нативные модели организации знаний влия-
ют на отношения между переводом и техно-
логиями, а также на другие важные области.

В пятой главе под названием Language 
worlds (Языковые миры (пер. с англ. авт.)) рас-
сматривается столь важная область практи-
ческого применения перевода, как путеше-
ствия. Многоязычие и мультикультурализм 
– неотъемлемые элементы современной дей-
ствительности, где различные языки и куль-
туры становятся все более открытыми и до-
ступными. Кроме того, отличительной чертой 
эпохи являются динамичные миграционные 
процессы. В контексте активного взаимодей-
ствия носителей разных языков и культур пе-
ревод играет основную роль в установлении 
и поддержании коммуникации. Перевод рас-
ширяет наши представления о мире. С эко-
логической точки зрения языковой контакт 
оказывает два вида воздействия: репрезента-

тивное и инструментальное. Репрезентатив-
ное воздействие связано со способностью пу-
тешественника представлять мысли, ценно-
сти и опыт других людей, которые не говорят 
на его языке. Инструментальное воздействие 
связано с влиянием самих путешествий на 
языковые сообщества, иными словами, если 
путешественник использует один из основ-
ных мировых языков, он в некоторой степени 
сопричастен к экологической проблеме линг-
вицида, поскольку глобальные перемещения 
и миграция давно признаны значимым фак-
тором исчезновения языков малых народов 
[Cronin 2017: 121–122]. Эпоха Антропоцена яв-
ляется эпохой перевода по необходимости: 
она требует от переводчиков всего спектра 
специальных умений и навыков, чтобы в точ-
ности передать, насколько глубоким измене-
ниям поверглась экосистема Земли под влия-
нием деятельности человека. 

Книга М. Кронина – первый шаг к ста-
новлению концепции экоперевода. Вслед 
за Р.  О.  Якобсоном М.  Кронин рассматрива-
ет перевод как философскую категорию. Из 
прикладной лингвистической дисциплины 
перевод становится металингвистическим 
инструментом. Исходя из этого, фокус вни-
мания автора в большей степени направлен 
на внутриязыковой и межсемиотический 
перевод, чем на межъязыковой. Авторский 
подход к исследованию представляет собой 
успешный опыт конвергенции научных дис-
циплин: М. Кронин анализирует взаимодей-
ствие между человеком и природой, челове-
ком и технологиями, человеком и культурой, 
человеком и обществом, привлекая исследо-
вательские практики гуманитарных, социаль-
ных и естественных наук.  

Идеи, изложенные автором, нашли отра-
жение в последующих работах, выполненных 
в русле экологии перевода, поскольку кон-
цепция М. Кронина – «это новый взгляд на 
изучение перевода как формы энергии, спо-
собной сохранять экологическую среду, по-
страдавшую в результате деятельности чело-
века» [Panda 2018]. Авторы книги «Переводить 
голоса природы» (Traduire les voix de la nature 
(пер. с фр. авт.)) освещают этические вопро-
сы перевода как посредника коммуникации 
между живой и неживой природой, челове-
ком и окружающей средой [Taivalkoski-Shilov, 
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Ponchanal 2022]. Статья Л.  Диаманти, ана-
лизирующая рецензируемое исследование, 
а также предыдущие работы М. Кронина и 
других авторов посвящена лингвистическо-
му аспекту экологии перевода, где в качестве 
одной из основных задач переводческой де-
ятельности автор рассматривает нивелиро-
вание межъязыковой интерференции и со-
хранение языкового многообразия [Diamanti 
2022]. 

Рецензируемая книга может представлять 
интерес для специалистов в области лингви-

стики, лингвоэкологии, философии, полити-
ческой философии, философской антрополо-
гии, а также широкого круга лиц, интересую-
щихся экологической проблематикой. Явля-
ясь результатом глубокого переосмысления 
роли перевода в современном мире, работа 
М.  Кронина представляет особую ценность 
для специалистов в области переводоведения 
– исследователей и практикующих перевод-
чиков.
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