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       Основные особенности выполнения полного письменного перевода деловых        

       документов и научно-технической литературы (сокращено) 

 

Основной чертой языка деловой корреспонденции и языка науки и техники 

является точное и четкое изложение материала при почти полном отсутствии 

эмоциональных элементов; в них практически исключена возможность 

произвольного толкования существа вопроса. Поэтому основными требованиями, 

которым должен отвечать хороший деловой или научно-технический перевод, 

являются: 

1. точность - все положения, трактуемые в оригинале, должны быть изложены 

в переводе;  

2. сжатость - все положения оригинала должны быть изложены сжато и 

лаконично;  

3. ясность - сжатость и лаконичность языка перевода не должны мешать 

изложению лексики, ее пониманию;  

4. литературность - текст перевода должен удовлетворять общепринятым 

нормам литературного языка, без употребления синтаксических конструкций 

языка оригинала.  

Перевод заголовка, если он раскрывает сущность вопроса, должен быть 

близок к оригиналу, если же он отличается краткостью или носит рекламный 

характер, переводчик вносит в него краткую аннотацию для дальнейшего 

использования его в информационных целях. Все сокращения, встречающиеся в 

тексте оригинала, должны быть расшифрованы в соответствии с общепринятыми и 

специальными сокращениями. Сокращения, не поддающиеся расшифровке, 

остаются на языке оригинала. 

В тексте перевода остаются в оригинальном написании: 

• слова и предложения не на языке оригинала;  

• сокращенные наименования марок изделий и приборов;  

• названия иностранных печатных изданий.  

В тексте перевода переводятся: 

• названия частей и отделов учреждений и организаций;  

• названия должностей, званий, ученых степеней, титулов;  

• собственные имена и названия в соответствии с установившейся практикой.  

В тексте перевода транскрибируются: 

• иностранные фамилии, собственные имена и названия с учетом традиционного 

написания известных фамилий;  

• артикли и предлоги в иностранных фамилиях;  



• наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, корпораций, 

концернов, монополий, промышленных объединений;  

• союзы и предлоги в названиях фирм;  

• фирменные названия машин, приборов, химических веществ, изделий, материалов.  

В тексте перевода заменяются русскими эквивалентами: 

• научно-технические термины;  

• географические названия.  

В тексте перевода сохраняется национальное своеобразие специфических 

слов и выражений, связанных с особенностями быта и общественной жизни, 

историей, географическими и климатическими условиями. 

 

Раскрывая специфику отдельного подвида перевода, специальная теория 

перевода изучает три ряда факторов, которые должны учитываться при описании 

переводов этого типа. Во-первых, сама по себе принадлежность оригинала к 

особому функциональному стилю может оказывать влияние на характер 

переводческого процесса и требовать от переводчика применения особых методов и 

приемов. Во-вторых, ориентированность на подобный оригинал может 

предопределить стилистические характеристики текста перевода, а, следовательно, и 

необходимость выбора таких языковых средств, которые характеризуют 

аналогичный функциональный стиль уже в ПЯ. И, наконец, в результате 

взаимодействия этих двух факторов могут обнаруживаться собственно 

переводческие особенности, связанные как с общими чертами и различиями между 

языковыми признаками аналогичных функциональных стилей в ИЯ и ПЯ, так и с 

особыми условиями и задачами переводческого процесса этого типа. Иными 

словами, специальная теория перевода изучает воздействие на процесс перевода 

языковых особенностей определенного функционального стиля в ИЯ, аналогичного 

ему функционального стиля в ПЯ и взаимодействия этих двух рядов языковых 

явлений. 

В рамках каждого функционального стиля можно выделить некоторые 

языковые особенности, влияние которых на ход и результат процесса перевода 

весьма значительно. Например, в научно-техническом стиле это лексико-

грамматические особенности научно-технических материалов и, в первую очередь, 

ведущая роль терминологии и специальной лексики. В газетно-информационном 

стиле, наряду с важной ролью политических терминов, имен и названий, это особый 

характер заголовков, широкое использование газетных клише, наличие элементов 

разговорного стиля и жаргонизмов и т.п. Помимо таких общих особенностей, в 

каждом языке аналогичный функциональный стиль обладает и специфическими 

языковыми чертами. 

Характерными особенностями научно-технического стиля являются его 

информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность, 

четкая связь между основной идеей и деталями), точность и объективность и 

вытекающие из этих особенностей ясность и понятность. Отдельные тексты, 

принадлежащие к данному стилю, могут обладать указанными чертами в большей 

или меньшей степени. Однако у всех таких текстов обнаруживается 

преимущественное использование языковых средств, которые способствуют 

удовлетворению потребностей данной сферы общения. 



В области лексики это прежде всего использование научно-технической 

терминологии и так называемой специальной лексики. Под термином обычно 

понимается слово (или группа слов), имеющие в пределах данной отрасли или 

специализации конкретный и единственный смысл, исключающий всякую 

возможность иного, отличающегося от предусмотренного автором понимания или 

толкования. 

Так, например, приведенные ниже слова и группы слов являются 

терминами: 

1. cost - затраты;  

2. stock exchange - товарная биржа;  

3. computer-aided design system - система автоматизированного 

проектирования;  

4. very high-speed integrated circuit - интегральная схема со сверхвысоким 

быстродействием;  

5. light amplification by stimulated emission of radiation - 

квантовомеханическое усиление или генерация света.  

Из приведенных примеров видно, что термин может быть однословным и 

состоять из ключевого слова (1), или представлять собой терминологическую 

группу, в состав которой входит ключевое слово или ядро группы, одно (2) или 

несколько (3), (4) левых определений, и одно или несколько правых или 

предложных определений (5), уточняющих или модифицирующих смысл термина. 

В качестве терминов могут использоваться как слова, употребляемые 

почти исключительно в рамках данного стиля, так и специальные значения 

общеупотребительных слов. Такие, например, лексические единицы, как coercivity, 

keraumo-phone, klystron, midosyn и т.п., широко употребляемые в текстах по 

электронике, трудно встретить за пределами научно-технических материалов. В то 

же время в этих текстах выступают в качестве терминов и такие слова, как dead, 

degeneracy, ripple, rope и др., имеющие хорошо всем известные 

общеупотребительные значения. Термины должны обеспечивать четкое и точное 

указание на реальные объекты и явления, устанавливать однозначное понимание 

специалистами передаваемой информации. Поэтому к этому типу слов 

предъявляются особые требования. Прежде всего термин должен быть точным, т.е. 

иметь строго определенное значение, которое может быть раскрыто путем 

логического определения, устанавливающего место обозначенного термином 

понятия в системе понятий данной области науки или техники. Если какая-то 

величина называется scalar - скаляр, то значение этого термина должно точно 

соответствовать определению понятия (а quantity that has magnitude but no direction), 

которое связывает его с другими понятиями, содержащимися в определении 

(magnitude, direction) и противопоставляет понятию vector (а quantity which is 

described in terms of both magnitude and direction). Если какая-то деталь оптического 

прибора именуется viewfinder - видоискатель, то этот термин должен обозначать 

только эту деталь, выполняющую определенные функции, и никакие другие части 

данного прибора или какого-либо иного устройства. По тем же причинам термин 

должен быть однозначным и в этом смысле независимым от контекста. Иначе 

говоря, он должен иметь свое точное значение, указанное его определением, во всех 

случаях его употребления в любом тексте, чтобы пользующимся термином не надо 

было каждый раз решать, в каком из возможных значений он здесь употреблен.  



Разумеется, в научно-технических материалах используется отнюдь не 

только терминологическая и специальная лексика. В них встречается большое число 

общеупотребительных слов, употребляемых в любых функциональных стилях. При 

переводе таких лексических единиц переводчик научно-технической литературы 

сталкивается с такими же трудностями и применяет для их преодоления такие же 

приемы, как и его собратья, работающие в иных областях.  

Очевидно, что для понимания и перевода подобных фраз переводчику 

научно-технической литературы недостаточно иметь познания в области 

терминологии и специальной лексики. Как и любой переводчик, он должен хорошо 

владеть всеми богатствами языков, с которыми ему приходится иметь дело. 

Научно-технический стиль в русском языке характеризуется не столько 

какими-то языковыми особенностями, отсутствующими в иных стилях, а 

относительно большей частотой употребления одинаковых языковых средств. Так, 

краткие прилагательные встречаются в различных стилях русского языка, но 

значительно чаще они отмечаются в научно-технических материалах, обозначая как 

временные, так и постоянные признаки предметов: 

Этот метод пригоден лишь в случае, когда регистрируемые события 

сопровождаются световыми вспышками. 

Электрическая сила, действующая на частицу, равна ее заряду. 

Тепловые излучения крайне неэкономичны. 

В качестве другого примера можно указать на широкое использование 

здесь отвлеченных существительных, особенно среднего рода (развитие, движение, 

отношение, измерение, явление, состояние, действие, свойство, условие, 

множество и т.д.), глаголов на -ся (явление наблюдается, якорь притягивается, 

наука обогатилась и т.п.), так называемого "авторского мы" (С явлением 

сверхпроводимости мы встречаемся не только при указанных условиях. Мы исходим 

из предположения, что скорость частицы постоянна) и ряд других, более частных 

особенностей. 

 
 


