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ношении рассматриваемого произведения. Вдобавок, если сугубо доку-

ментальная литература строго ориентирована на достоверность и правди-

вость, то роману-документу «Время секонд хэнд» цикла «Голоса уто-

пии», помимо монтажа, присутствия авторской точки зрения, особого 

ритма, комплекса мотивов и внутренних смысловых связей, присущи 

также типизация образов, травматический пафос, авторское присутствие 

в ремарках, интертекстуальные аллюзии и хронотопичность.  
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Профессия переводчика, несомненно, несет в себе элементы творче-

ства. Однако нельзя забывать, что, как и в любой другой сфере, для до-

стижения вершин мастерства, овладения всеми необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, необходимо следовать определенным постулатам.  

К основным умениям, необходимым переводчику в процессе перево-

да теоретики и практики перевода относят следующие: 1) осуществление 

параллельных действий на двух языках и быстрое переключение с ино-

странного языка на язык перевода и наоборот; 2) понимание текста по-

переводчески, т.е. умение видеть переводческие трудности; выстраива-

ние синонимических рядов в процессе перевода и определение наиболее 

подходящего варианта в данном конкретном случае; 3) грамотное ис-

пользование справочной литературы как печатной, так и располагающей-

ся в сети интернет; 4) умение редактировать свои и чужие перевода, до-

казательно критиковать и оценивать предлагаемые варианты. 

Все указанные выше умения сводятся воедино в умение анализиро-

вать текст оригинала, выявлять переводческие проблемы и выбирать спо-

собы их решения, наиболее соответствующие каждому конкретному акту 

перевода.  

Итак, переводчики должны выработать в себе уникальный подход к 

работе, а именно свою переводческую стратегию и мышление, которые и 

лежат в основе их квалификации.   

В связи с этим процесс перевода можно условно подразделить на три 

основных этапа: психологический настрой в начале работы с текстом, 

выбор вектора направления при принятии определенных переводческих 

решений, последовательность действий в процессе осуществления пись-

менного перевода. Рассмотрим каждый этап отдельно.  
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Психологический настрой. На первых вводных занятиях по практи-

ческому курсу перевода будущим переводчикам должны объяснять так 

называемые «постулаты перевода». Именно они должны помогать сту-

дентам психологически настроиться на работу с любым текстом и, как 

следствие, минимизировать потерю информации в процессе перевода. 

Самое главное – научить студента, а впоследствии переводчика, ува-

жать текст оригинала. Очень часто, сами того не замечая, мы хотим по-

критиковать написанное другим человеком. Спорные моменты могут 

возникать, когда переводчику не хватает компетентности, чтобы вник-

нуть в суть вопроса, и как следствие все это выражается в некотором 

споре с автором, что последний не может грамотно изложить свою 

мысль. Нужно помнить, что если оригинал текста противоречив, непоня-

тен, то скорее всего это не ошибка автора, а недостаточность знаний в 

данной сфере самого переводчика.  

И здесь мы переходим к следующему постулату, который плавно вы-

текает из предыдущих: переводчик – посредник, медиатор, и его творче-

ство всегда носит вторичный характер.  

Стоит также отметить, что, когда текст оригинала оказывается в ру-

ках переводчика, любой профессионал осознает, что при работе с ним он 

неизбежно столкнется как с явными, так и со скрытыми переводческими 

проблемами. Любые проблемы, как мы знаем, требуют определенных 

решений. И если есть типичные, требующие стандартных действий, то 

могут быть и окказиональные, предполагающие поиск новых стратегий, 

которые в свою очередь не должны пугать переводчика. 

Квинтэссенцией первого, психологического этапа является осознание 

переводчиком того момента, что ему придется приложить максимум сво-

их усилий, чтобы понять текст перевода и выполнить его адекватный пе-

ревод, т.е. «обеспечивающий прагматические задачи переводческого акта 

на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквива-

лентности, не допуская нарушения норм языка, соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа» [1, 356-364]. 

Далее мы переходим ко второму этапу – выбор вектора направления 

при принятии определенных переводческих решений. 

Итак, начинать всегда надо с внимательного, тщательного чтения тек-

ста целиком. Лучше вслух. Почему нельзя сразу начинать переводить? 

Предварительное прочтение всего текста поможет вам сконцентрироваться 

на его сути, уловить скрытые смыслы (если они имеются), ведь читая про 

себя мы делаем это бегло, часто не обращая внимания на детали. 

Следующий этап – определить целевую аудиторию, т.е. для кого вы-

полняется перевод и какую задачу впоследствии он будет выполнять. 
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Помимо целевой аудитории немаловажную роль играет тип переводимо-

го текста. Переводчик должен определить форму текста (художествен-

ный, юридический, технический и пр.), его содержание и структуру, а 

также предполагаемое автором воздействие на читателя (реклама, агита-

ция, информация и т.д.). От этих факторов зависит выбор лексики и 

грамматических конструкций в процессе перевода. 

Далее переводчик выбирает доминанту перевода, т.е. средство, обес-

печивающее инвариантность текста перевода, его соответствие подлин-

нику. Здесь мы рассматриваем правильность выбора терминов, адекват-

ную передачу образности и сохранение элементов формы текста. Пере-

водчик определяет для себя, что он может сохранить, а чем может по-

жертвовать для обеспечения адекватного перевода. 

Рассмотрев все видимые и невидимые трудности необходимо пере-

ходить к способам их преодоления. Здесь начинается самый трудоемкий 

этап – работа со справочной литературой и словарями, чтение энцикло-

педических статей, работа с незнакомыми словами как на иностранном 

языке, так и на языке перевода, составление глоссария. 

Здесь хотелось бы более подробно остановиться на последнем мо-

менте – составление глоссария. Многие студенты и начинающие пере-

водчики часто пренебрегают этим полезным навыком. И как показывает 

практика – зря. Для чего нужен глоссарий? Прежде всего, чтобы сохра-

нить и унифицировать ваш перевод, чтобы избежать неточностей и раз-

ночтений в трактовке определенных слов и терминов. Глоссарии ускоря-

ют и облегчают работу любого переводчика, поскольку в нем содержится 

вся специфическая лексика для тематики переводимого текста, и соответ-

ственно, она не нуждается в повторном переводе. 

Работа по составлению глоссария неразрывно связана с работой по 

прочтению, изучению и анализу аналоговых текстов на языке перевода 

как на ту же, так и на близкую тематику. Это поможет не только пра-

вильно составить глоссарий, но и понять тематику переводимого текста в 

случае, если переводчик сталкивается с ней впервые. 

Далее переводчик должен приступить непосредственно к переводу. 

Определить смысловые отрезки (чаще всего абзацы) и переводить их по-

следовательно, приступая к следующему лишь убедившись в качествен-

ном переводе предыдущего.  

Самый важный этап – перевод заголовка. Как не парадоксально, к 

нему приступают после того, как выполнен перевод всего текста цели-

ком. Заголовок вообще несет важную функцию – именно на него обраща-

ет внимание читатель в первую очередь. Почему же тогда его надо пере-

водить в последнюю очередь? Перевод заголовка – особенная переводче-
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ская трудность, требующая отдельного рассмотрения. Иногда заголовок 

прямо передает смысл текста, здесь его перевести будет легко; если заго-

ловок имеет скрытый смысл, понятный лишь читателю текста оригинала, 

то придется потрудиться и придумать новый заголовок, если пословный 

перевод не передает смысла; иногда в название выносится цитата из тек-

ста, тогда перевести заголовок мы можем, лишь выполнив перевод всего 

текста и взяв ту самую цитату в заголовок.  

И, наконец, последний этап – редактирование текста перевода. Про-

читайте текст вслух. Вы сможете услышать моменты, которые на письме 

казались гладкими. Затем опытные переводчики предлагают убрать пере-

веденный текст на пару дней «в стол» и лишь потом приступить к его ре-

дактированию, ведь у любого переводчика «замыливается глаз», когда он 

строчит тексты перевода в короткие строки. Совет будущим переводчи-

кам на данном этапе – постараться не уйти далеко от оригинала, редакти-

руя текст перевода. Следует обратить особое внимание на стилистиче-

скую сочетаемость слов, проверить отсутствие опечаток, орфографиче-

ских или пунктуационных ошибок.  

Итак, мы проанализировали базовые навыки, которыми должен обла-

дать любой начинающий переводчик. Следует помнить, что профессио-

нализм переводчика нарабатывается годами и процесс этот сложный и 

энергозатратный, ведь наша жизнь не стоит на месте, и чтобы оставаться 

конкурентоспособным на рынке труда, необходимо идти в ногу со вре-

менем.  
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