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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.


