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Главной  задачей  преподавателя  практического  курса  перевода,  в  том

числе общественно политического, является привитие студентам «культуры»

переводческого  преобразования  исходного  текста.  Текст  следует

рассматривать не только как исключительно лингвистическое явление, но как

многоуровневый феномен, рассмотрение которого возможно только с учетом

целого ряда аспектов: логико-смысловая организация текста, прагматическая

установка,  когнитивная  ценность,  функционально-стилистическая

принадлежность и других. Поэтому процесс перевода не может строиться в

виде  поиска  способов  эквивалентной  передачи  отдельных  лексических,

грамматических единиц, тем более – фонем и графем. Необходимо научить

видеть  в  тексте  сложную  систему  логических  связей  текста,  выявлять  и

сохранять  его  коммуникативную  задачу,  воссоздавать  в  тексте  перевода

взаимодействие  различных  уровней  информации  –  фактологической,

эмоциональной,  оперативной,  эстетической.  Целостность  текста

обусловливается наличием законченной мысли,  а  понимание текста нельзя

ограничить  суммой  составляющих  его  компонентов.  Таким  образом,

механическое деление текста на некоторые единицы перевода не может стать

основой  создания  адекватного  текста  перевода,  выбор  вариантов  перевода

обязательно должен быть подчинен всему тексту и служить воссозданию его

содержания.

Классификация переводческих ошибок является одной из обсуждаемых

проблем  в  мире  переводоведения.  В  практике  преподавания  перевода

можно воспользоваться следующей классификацией:

I. Неадекватное воспроизведение исходного содержания

1. Искажения

2. Неточности

3. Неясности



II. Неадекватная модификация исходного содержания и форм его 

выражения

1. Буквализмы

а) потеря имплицитной информации;

б) системные ошибки (нарушение смысловых связей);

в) нормативные языковые ошибки;

г) узуальные ошибки (нарушение речевой нормы).

2. Вольности 

Целесообразно ввести в практику преподавания перевода упражнения

на определение переводческих ошибок. Постановка заданий к упражнениям

выглядит так:

 Сопоставьте текст оригинала и перевода. Обратите внимание на 

ошибки, подчеркнутые в оригинале. Какие из них вы отнесете к 

искажениям, какие – к неточностям и неясностям? Исправьте 

переводческие ошибки.

 Сопоставьте оригинал и перевод. Найдите ошибки содержательного 

плана, классифицируйте их и исправьте.

 Сопоставьте оригинал и перевод. Обратите внимание на подчеркнутые 

переводческие ошибки. Подразделите их на нормативно-языковые и 

узуальные. Устраните недочеты перевода.

 Сопоставьте оригинал и перевод. Найдите недочеты нормативно-

языкового и узуального плана и устраните их.

 Сопоставьте оригинал и перевод. Найдите в переводе недочеты. 

Подразделите их на неясности, нарушения смысловых связей и 

стилистические недочеты. Исправьте их.



 Сопоставьте оригинал и перевод. Определите варианты перевода, 

которые можно признать оптимальными. Найдите переводческие 

ошибки, квалифицируйте их и исправьте.

Еще  одним  видом  упражнений,  способствующих  развитию  навыка

целеполагания  в  переводе,  являются  задания  по  выбору  оптимального

варианта перевода из числа нескольких предложенных. Примерные задания:

 Сравните оригинал и три варианта перевода, выполненных разными 

переводчиками. Определите наиболее эквивалентные, с вашей точки 

зрения, варианты перевода отдельных предложений.

 Определите наиболее удачный текст перевода в целом. Используя 

наиболее удачные фрагменты трех переводов, составьте оптимальный 

вариант перевода всего текста.

В механизме формирования навыка целеполагания в переводе важное

место занимает умение увидеть оптимальный вариант между буквализмом и

вольностью.  Развитию этого  умения способствуют упражнения по  выбору

оптимального  варианта  перевода  из  ряда  вариантов,  в  числе  которых

представлены  и  буквализмы,  и  вольности.  Может  быть  предложено

следующее задание:

 Сопоставьте исходные и переводные высказывания, определите, 

есть ли в них элементы буквализма или вольности. Если есть, то в

чем сказывается их отрицательное влияние на перевод? Внесите в

перевод необходимую правку.

Описанные  выше  задания  относятся  к  разряду  предпереводческих

упражнений,  специфика  которых  заключается  в  том,  что  они  развивают

определенные умения,  необходимые для перевода,  но перевод как  таковой

при этом не осуществляется.

Промежуточное  звено  между  предпереводческими  и  переводческими

упражнениями занимают упражнения смешанного типа:



 Даются фразы, которые сначала нужно перефразировать на 

исходном языке, а затем перевести.

 Даются фразы, которые сначала нужно перевести, а затем 

перефразировать в самом переводе.

Оба  вида  упражнений  способствуют  выработке  переводческой

гибкости.  Предварительное  перефразирование  помогает  дифференцировать

значения единиц исходного языка и благодаря этому успешнее находить для

них  контекстуальное  соответствие  на  языке  перевода.  Одной  из

разновидностей упражнений на перефразирование может быть предложение

с заданным началом, которое необходимо дополнить.

Другой  тип  предпереводческих  упражнений:  задания  на  умение

пользоваться  двуязычными  словарями,  крайне  важного  при  письменном

переводе.  Материалом для упражнения служат отдельные высказывания на

исходном  языке,  содержащие  одно  и  то  же  выделенное  слово  с  широкой

семантикой. К упражнениям такого типа даются следующие задания:

 Переведите данные предложения, обращая особое внимание на 

подбор эквивалентов для подчеркнутых слов.

 Составьте словарные статьи с подчеркнутыми словами по 

принципу двуязычных словарей. Решите при этом, какие из 

контекстуальных вариантов этих слов должны войти в словарную

статью, а какие ввиду их окказиональности (малой частотности, 

недостаточной типичности) в словарную статью включать не 

следует.

В  процессе  выполнения  упражнений  указанного  типа  у  студентов

складывается представление о системных значениях тех лексических единиц,

для которых составляются дефиниции (по принципу толковых словарей) и

словарные статьи (по принципу двуязычных словарей). Это создает хорошую

основу  для  дальнейшей  обработки  умений,  необходимых  для  адекватного



выполнения  подстановок  теперь  уже  непосредственно  в  процессе

переводческих упражнений.

В  дальнейшем  необходимо  обеспечить  работу  студентов  с

одноязычными  словарями,  обсудить  возможность  их  использования  и

продемонстрировать эти возможности.

В ходе практических работ необходимо обращать внимание студентов

на то,  что  особую опасность  представляют «ложные друзья переводчика»,

познакомить студентов со словарем «ложных друзей переводчика».

Переводческие упражнения  направлены  на  работу  с  целостным

текстом  и  предполагают  осуществление  комплексных  переводческих

действий:

 определение жанра исходного текста и его основных особенностей;

 определение элементов текста, несущих наибольшую функциональную 

нагрузку (доминанты содержания);

 обсуждение интенции автора и композиционных особенностей ее 

передачи;

 контроль и редактирование готового перевода.

Большая  часть  занятий  по  практике  перевода  (второй  иностранный

язык) посвящена выработке умений и навыков письменного перевода,  что

соответствует потребностям дальнейшей профессиональной деятельности. 

Переводы  текстов  выполняются  студентами  дома  и  должны  быть

зафиксированы  письменно,  а  на  занятии  происходит  анализ  текстов

(исходного  и  переводного),  обсуждение  вариантов  перевода,

комментирование переводного текста. При этом не следует забывать, что для

большинства  текстов  не  существует  единственно  правильного  варианта

перевода,  а  процесс  перевода –  творческий процесс.  При помощи устного

обсуждения  переводов,  зафиксированных  письменно,  выявляются



адекватные, а часто очень эвристичные варианты передачи смысла исходного

текста.
Для того чтобы работа над переводом на занятии была плодотворной,

оставляйте  широкие  поля,  чтобы  вносить  исправления,  добавлять

комментарии,  записывать  другие  варианты  перевода.  После  этого

оформляется отредактированный вариант перевода.
Приступая  к  переводу  текста,  прочитайте  его  полностью  на  языке

оригинала,  проанализируйте,  т.  е.  выявите  те  уникальные  черты  текста,

которые  должны  сохраниться  в  тексте  перевода.  Предварительно

ознакомьтесь с планом предпереводческого анализа текста. 
Для  перевода  вам  необходимо  научиться  пользоваться  различными

источниками  информации,  прежде  всего  словарями  и  справочниками,

электронными ресурсами. Перевод большинства текстов требует наличия у

переводчика  фоновой  информации,  недостаток  которой  необходимо

восполнить  до  начала  непосредственного  переводческого  преобразования

текста. 

Предпереводческий анализ текста

1.  Сбор внешних сведений о тексте: автор текста, время его создания и

публикация,  откуда взят  текст (будет ли это отрывок из романа,  статья из

энциклопедии или журнала, газетная заметка, рекламный буклет и т.д.). Все

эти внешние сведения сразу скажут о том, что можно и чего нельзя будет

допускать  в  переводе.  Например,  если  текст  XIX  века,  пусть  даже  он  и

нехудожественный, при переводе необходимо учесть и передать временную

дистанцию,  т.е.  отдать  предпочтение  устаревающим  словам  и

синтаксическим  структурам  (архаизация).  Если  указан  автор  текста,  то  в

определённых случаях (публицистический, мемуарный, научно-популярный

и др.  тексты)  можно ожидать,  что  вам встретятся  черты индивидуального

авторского стиля. Их вы должны будете обязательно постараться отразить в

тексте перевода. Но автор - это очень часто понятие формальное, и то, что он



указан, не означает обязательно наличие черт его индивидуального стиля в

тексте, поэтому следующий шаг - определить 
2.  Кем  текст  порождён  и  для  кого  он  предназначен:  определение

источника  и  реципиента.  Здесь  легко  совершить  ошибку  и  выбрать

неправильные ориентиры в  переводе.  Приводим пример:  Деловое  письмо,

казалось бы, имеет конкретного автора, его подпись стоит в конце письма, но

написано оно от имени фирмы и в её интересах, следовательно, настоящий

источник -  фирма.  Другой пример:  Энциклопедическая статья тоже может

иметь автора,  и он указан,  но фактический источник текста  -  редколлегия

энциклопедии. Более того, в составе сведений, входящих в статью, отражены

общечеловеческий  опыт,  различные  мнения  и  суждения.  Гораздо  проще

определить  реципиента,  то  есть  того,  кому данный текст  предназначается.

Эту  информацию  можно  найти  в  аннотации  к  полному  тексту  или  во

вступительном  разделе  книги,  откуда  взят  ваш  текст,  в  редакционном

обращении, если это журнал и т.д. Иногда это можно выяснить лишь только

после того, как вы проанализируете весь текст. Зачем это нужно? Дело в том,

что  от  этого  зависят  разнообразные  языковые  черты,  которые  необходимо

передать  при  переводе.  Если  текст  предназначается  детям,  то  нужно

сохранить простое построение предложений,  выбрать доступную и в  тоже

время яркую для детского понимания лексику и т.д. Если это инструкция или

энциклопедическая  статья  и  предназначены  они  для  широкого  круга

читателей,  то  вы  не  должны  злоупотреблять  узкоспециальными  и

диалектными словами. 
3.  Состав информации и её плотность. Информацию, которую несёт тот

или иной текст  принято делить  на  три вида:  когнитивная,  эмоциональная,

эстетическая. 
Когнитивная  информация  представляет  собой  объективные  сведения  о

внешнем мире. Все эти сведения оформляются в тексте особым образом. Для

них характерна терминологичность,  то  есть большое количество языковых

знаков, которых мы называем привычным словом термины. Термины всегда

однозначны, имеют нейтральную окраску, независимы от контекста. Значит,



переводить  их  нужно  однозначными  соответствиями  -  эквивалентами,

которые  есть  в  словаре.  К  разряду  когнитивной  относится  вся

предписывающая  информация:  она  не  вызывает  эмоций,  её  нужно просто

принять  к  сведению.  Длина  перевода  будет  исчисляться  в  словах  и

словосочетаниях. Такого рода тексты мы условно назовём информационно-

терминологическими и отнесём к ним научные, юридические и технические

тексты, учебники, инструкции, деловые письма. 
Эмоциональная  информация  представляет  собой  новые  сведения  для

наших  чувств.  Это  слова  приветствия,  прощания,  высказанные  мнения  и

оценки  тех  или  иных  явлений  и  т.д.  Эмоциональная  информация  будет

передаваться  с  помощью  эмоционально  окрашенной  лексики  и

эмоционального синтаксиса. Такого рода тексты мы назовём информационно

- эмоциональными, потому что наряду с эмоциональной информацией они

будут содержать и когнитивную тоже. Будем иметь в виду тексты газетно-

журнальные,  мемуарные,  траурные,  рекламные,  проповедь.  Трудность  при

переводе  будет  состоять  в  том,  что  языковые  средства  для  передачи

эмоциональной информации очень разнообразны. 
Эстетическая  информация  преобладает  в  текстах,  известных  вам  как

художественные. Сюда мы отнесём художественную прозу, поэзию, а также

художественную публицистику. Здесь индивидуальное видение автора и его

стиль  (эстетика)  подчиняют  себе  и  когнитивную,  и  эмоциональную

информацию.  Средства  передачи  эстетической  информации  чрезвычайно

многообразны,  т.к.  она  передаёт  нам  чувство  прекрасного,  являясь

одновременно разновидностью эмоциональной информации.  Тексты такого

плана переводить особенно сложно. 
Плотность информации: рассматривая разные тексты, вы обнаружите, что

в  некоторых  из  них,  например,  в  энциклопедиях,  присутствует  много

сокращений,  пропущены  второстепенные  компоненты,  синтаксические

структуры  и  т.д.  Это  сигнал  о  наличии  в  тексте  средств  повышенной

плотности  информации  и  в  переводе  их  необходимо  сохранить,  найдя

аналогичные.  Обратите  внимание,  что  повышение  плотности  информации



свойственно только когнитивному виду, хотя сокращения могут встречаться и

в  художественном  тексте,  но  будут  там  выразителем  эстетической

информации. 
4.  Коммуникативное  задание  текста.  Оно  может  звучать  по-разному:

сообщить новые сведения; убедить в своей правоте; наладить контакт и.т.д.

Часто в тексте присутствует несколько коммуникативных заданий: сообщить

новые сведения  и  убедить  в  необходимости  купить,  посетить  и  т.д.  Такая

формулировка поможет переводчику определить главное при переводе. 
5.  Определение  речевого  жанра  текста. В  процессе  своего  развития

человек  разработал  устойчивые  типовые  формы  текстов,  которые  имеют

свою  историю,  свои  традиции.  Эти  формы  одинаковы  для  всех  языков  и

имеют универсальные характеристики. 

Составление глоссария профессиональных терминов

Чтение  профессионально  ориентированной  литературы  предполагает

обязательное  составление  словаря  терминов.  Помимо  основной  цели  –

расширения лексического запаса - применение такой формы работы может

способствовать: 
созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных

и профессиональных целях (написание рефератов,  докладов на иностранном

языке и т.д.);
расширению  филологического  опыта  путем  языковедческого  анализа

слов, правил их заимствования в другие языки; 
изучению способов словообразования. 

При  этом  необходимо  порекомендовать  руководствоваться  следующими

общими правилами:
отобранные  термины  и  лексические  единицы  должны  относиться  к

широкому и узкому профилю специальности;
отобранные термины и лексические единицы  должны быть новыми для

студента и не дублировать ранее изученные;



отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены

транскрипцией  и  переводом  на  русский  язык  (во  избежание  неточностей

рекомендуется пользоваться специализированным словарем); 
общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 500

единиц;
отобранные  термины  и  лексические  единицы  предназначены  для

активного усвоения.



Общественно политические тексты для анализа и перевода

Politics of the United Kingdom

The United Kingdom is a unitary state with devolution that is governed within the framework of a

parliamentary  democracy  under  a  constitutional  monarchy  in  which  the  monarch,  currently  Queen

Elizabeth  II,  is  the  head  of  state  while  the  Prime  Minister  of  the  United  Kingdom,  currently Boris

Johnson, is the head of government. Executive power is exercised by the British government, on behalf of

and by the consent  of the monarch, and the devolved governments of Scotland, Wales and Northern

Ireland. Legislative power is vested in the two chambers of the Parliament of the United Kingdom, the

House of Commons and the House of Lords, as well as in the Scottish and Welsh parliaments and the

Northern Ireland Assembly. The judiciary is independent of the executive and the legislature. The highest

court is the Supreme Court of the United Kingdom.

The British political system is a two party system. Since the 1920s, the two dominant parties have

been the Conservative Party and the Labour Party. Before the Labour Party rose in British politics, the

Liberal  Party was the other  major  political  party,  along with the  Conservatives.  While  coalition and

minority governments have been an occasional feature of parliamentary politics, the first-past-the-post

electoral system used for general elections tends to maintain the dominance of these two parties, though

each has in the past century relied upon a third party, such as the Liberal Democrats, to deliver a working

majority in Parliament. A Conservative–Liberal Democrat coalition government held office from 2010

until 2015, the first coalition since 1945. The coalition ended following parliamentary elections on 7 May

2015, in which the Conservative Party won an outright majority of 330 seats in the House of Commons,

while their coalition partners lost all but eight seats.

With the partition of Ireland, Northern Ireland received home rule in 1920, though civil  unrest

meant  direct  rule  was restored in  1972.  Support  for nationalist  parties  in Scotland and Wales led to

proposals for devolution in the 1970s, though only in the 1990s did devolution happen. Today, Scotland,

Wales and Northern Ireland each possess a legislature and executive, with devolution in Northern Ireland

being  conditional  on  participation  in  certain  all-Ireland institutions.  The  British  government  remains

responsible  for  non-devolved  matters  and,  in  the  case  of  Northern  Ireland,  co-operates  with  the

government of the Republic of Ireland.

It  is  a  matter  of  dispute  as  to  whether  increased  autonomy and  devolution  of  executive  and

legislative powers has contributed to the increase in support for independence. The principal Scottish pro-

independence party, the Scottish National Party, became a minority government in 2007 and then went on

to win an overall  majority of MSPs at the 2011 Scottish parliament elections and forms the Scottish

Government administration. A 2014 referendum on independence led to a rejection of the proposal but

with 44.7% voting for it. In Northern Ireland, there are also Irish nationalist parties. The largest, Sinn



Féin, not only advocates Irish reunification, but its members also abstain from taking their elected seats in

the Westminster parliament, as this would entail taking a pledge of allegiance to the British monarch.

The  constitution  of  the  United  Kingdom  is  uncodified,  being  made  up  of  constitutional

conventions, statutes and other elements. This system of government, known as the Westminster system,

has been adopted by other countries, especially those that were formerly parts of the British Empire.

The United Kingdom is also responsible for several dependencies, which fall into two categories:

the Crown dependencies, in the immediate vicinity of the UK, and British Overseas Territories, which

originated as colonies of the British Empire.

Political parties in the United States

American electoral politics has been dominated by two major political parties since shortly after the

founding of the republic. Since the 1850s, they have been the Democratic Party and the Republican Party.

Since the last major party realignment in the mid-20th century, the Democratic Party has been the center-

left and liberal party, and the Republican Party has been the center-right and conservative party. Since the

1990s, both the Republican and Democratic parties have shifted further apart. This two-party system is

based on laws, party rules and custom, not specifically outlined in the US Constitution. Several third

parties also operate in the U.S., and from time to time elect someone to local office. The largest third

party since the 1980s has been the Libertarian Party. Besides the Constitution, Green, and Libertarian

parties, there are many other political parties that receive only minimal support and only appear on the

ballot in one or a few states.

The need to win popular support in a republic led to the American invention of voter-based political

parties in the 1790s. Americans were especially innovative in devising new campaign techniques that

linked public opinion with public policy through the party. Political scientists and historians have divided

the development of America's two-party system into five eras. The first two-party system consisted of the

Federalist  Party,  which supported the ratification of the Constitution,  and the Democratic-Republican

Party  or  the  Anti-Administration  party  (Anti-Federalists),  which  opposed  the  powerful  central

government  that  the  Constitution  established  when  it  took  effect  in  1789.  Party  realignments  have

recurred  periodically in  response  to  social  and  cultural  movements  and economic  development.  The

modern two-party system consists of the "Democratic" Party and the "Republican" Party. However these

names, while they have been in existence since before the Civil War, have not always represented the

same ideology or electorate. These two parties have won every United States presidential election since

1852 and have controlled the United States Congress since at least 1856.

Some political candidates, and many voters, choose not to identify with a particular political party.

In some states, independents are not allowed to vote in primary elections, but in others, they can vote in



any primary election of their choice. Although the term "independent" often is used as a synonym for

"moderate," "centrist," or "swing voter," to refer to a politician or voter who holds views that incorporate

facets of both liberal and conservative ideologies, most self-described independents consistently support

one of the two major parties when it comes time to vote, according to Vox Media.


