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В процессе обучения навык понимания текста часто истолковывается как уме-

ние переводить текст. Вопрос о месте перевода в процессе обучения чтению научной 

литературы обсуждается уже много лет и все еще остается весьма актуальным, хотя 

существует множество мнений по этому вопросу. Так, например, И.М. Берман счи-

тает, что следуетпрежде всего различать перевод как вид специальной (вторичной) 

речевой деятельности и перевод как одно из методических средств, используемых-

при обучении языку. Объясняет И.М. Берман это тем, что овладение переводом как 

видом специальной речевой деятельности не входит в целевую установку обучения 

языку в вузе. Дело в том, что переводчик должен не только уметь понять иноязыч-

ный текст (устный и письменный), но и адекватно передать его содержание на дру-

гом языке. Для этого необходимо не только хорошее владение иностранным языком, 

но и знание большого количества межъязыковых (иностранно-русских либо русско-

иностранных) соответствий. Предметом глубокого изучения в этом случае становит-

ся не только иностранный, но и родной язык переводчика, которым человек, не спе-

циализирующийся в лингвистике, пользуется обычно интуитивно [3]. 

Мы согласны с мнением М.Я. Цвиллинга о том, что выработка навыка перевода 

как деятельности,характеризуемойжесткими параметрами времени и объема перера-

батываемой информации,чаще всего происходит стихийно, путем неуправляемых 

усилий со стороны обучаемого, не всегда являющихся эффективными, а иногда к 

концу обучения и не достигается вовсе, и соответствующийнавыквырабатывается 

уже в ходе самой профессиональной деятельности, по мере накопления переводчи-

ком практического опыта[6]. Своеобразие и многоплановость реального процесса 

перевода отмечаются во многих работах. Так, В.Н. Комиссаров пишет: «Наблюдения 

за реальным процессом перевода не дают основания выделять в действиях перевод-

чика ряд последовательных этапов, на каждом из которых устанавливалась бы экви-

валентность на каком-то одном уровне»[5]. 

Специфика реально протекающего процесса перевода четко отражена в сле-

дующей формулировке А.Д. Швейцера: «Процесс перевода может быть охарактери-

зован как процесс поиска решения, отвечающего определенному набору варьирую-

щих функциональных критериев»[7]. 
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М.Я. Цвиллинг отмечает, что именно понимание перевода как процесса поиска 
решения открывает путь к созданию теории, обучающей переводу. Обобщение эм-
пирических наблюдений за работой переводчиков и данные самонаблюдения гово-
рят, бесспорно, в пользу эвристического характера процесса перевода. Под эвристи-
ческим процессом здесь понимается такой процесс решения задачи, достижение ко-
нечной цели которого обеспечивается не с помощью строго заданной и в принципе 
формализуемой процедуры – алгоритма, а с помощью логически непредсказуемых 
переходов от исходной ситуации-проблемы к решению-цели[6]. 

Указание А.Д. Швейцера на то, что «процесс поиска оптимального решения при 
переводе не является одноразовым актом», следует понимать как характеристику 
внутреннего, мыслительного процесса, предшествующего (или сопутствующего) 
порождению текста перевода. Такое понимание данного положения подтверждается 
и следующими словами цитируемой работы: «Этот поиск, как и речевая деятель-
ность вообще, обычно осуществляется методом проб и ошибок, который заключает-
ся в последовательном приближении к оптимальному варианту путем перебора не-
скольких возможных вариантов перевода и отклонения тех, которые не соответст-
вуют определенным функциональным критериям» [7]. 

Для выполнения хорошего перевода необходимы не только резкое увеличение 
языковых знаний, но и выработка иного подхода к самому процессу перевода, то 
есть подключение интуитивных и эмоциональных факторов, без которых невозмож-
но творческое мышление. 

Эвристический характер перевода присутствует в той или иной степени на всех 
ступенях овладения навыком этой деятельности, поэтому акцентуация внимания 
обучаемых на этих моментах желательна уже на первых этапах обучения переводу 
(и иностранному языку как таковому), что позволяет предупредить возникновение 
нежелательных стереотипов и дает им возможность, в частности, применить в сфере 
овладения иностранным языком тот опыт эвристической мыслительной деятельно-
сти, который накоплен ими в качестве исследователей, экспериментаторов, органи-
заторов и т. п.[6]. 

И.М. Берман утверждает, что, хотя смысл слова или предложения ясен, для перево-
да этого слова или предложения надо прибегнуть к довольно сложному поиску формы 
выражения в родном языке. Именно поиск необходимого соответствия в переводном 
языке позволяет говорить об эвристическом характере переводческой деятельности [3]. 

Л.С. Бархударов упоминает о том, что при сопоставительном анализе текста 
подлинника и текста перевода вскрывается, как правило, большое количество отно-
шений (соответствий) единичных, нерегулярных, устанавливаемых только для дан-
ного конкретного случая. Поскольку такие единичные соответствия не поддаются 
обобщению, то они составляют наибольшую трудность для практики перевода. В 
умении находить индивидуальные, единичные соответствия как раз и заключается 
творческий характер переводческой деятельности [2]. 

Для развития творческих навыков перевода хорошим потенциалом обладает 
публицистический текст, интерес работы с которым заключается в том, что публи-
цистика активно вмешивается в жизнь общества, формируя общественное мнение 
путем отрытого комментирования фактического материала, который попадает в поле 
ее зрения. А в поле зрения публицистики попадает самый широкий спектр происхо-
дящего. Немалую роль играет в повседневной коммуникации язык публицистики, 
одна из главных особенностей изобразительно-выразительных средств которого за-
ключается в его оценочности. 

В других функциональных стилях проблема оценочности не имеет такого значе-
ния, остроты, как в публицистике. Неслучайно поэтому репертуар оценочных 
средств в публицистике исключительно богат и разнообразен. Помимо собственно 
оценочной лексики в публицистическом тексте в функции оценки используются раз-



личные лексические разряды: разговорно-просторечная лексика, книжные, высокие 
слова, архаизмы, специальная лексика в переносном значении и др. Активно исполь-
зуются разнообразные словообразовательные и грамматические средства экспрес-
сивно-оценочной окраски: разговорные конструкции, присоединительные, эмоцио-
нально-оценочные предложения [1]. 

К речевым особенностям публицистического стиля следует отнести особый ха-
рактер стандартизированности речи. Стандартизация речи отражает глубинную тен-
денцию языка к автоматизации, регулярности, устойчивости средств выражения, к 
привычному, социально закрепленному способу наименования и оценки. Специфика 
публицистической стандартизации заключается прежде всего в ее социально-
оценочном характере. 

Стандарт не только не противоречит языковому разнообразию, но предполагает 
его, подразумевает индивидуальное мастерство, оригинальность. При этом мастер-
ство заключается в богатстве готовых выражений, в умелом их выборе, сочетании, 
варьировании, производящем впечатление новизны. Стандарт – это основной строи-
тельный материал любой речи, в том числе и речи, рассчитанной на эстетическое и 
публицистическое воздействие. 

Оценка как ценностный аспект значения присутствует в самых разных языковых 
выражениях. При анализе способов выражения оценки одной из центральных является 
проблема связи оценки и ее интерпретации. В связи с этим в процессе перевода 
возникают задачи, которые требуют творческого подхода ких разрешению. Поэтому 
задача обучения переводу заключается не в усвоении каких-то норм, правил или «ре-
цепторов», которые переводчик мог бы автоматически применять во всех случаях, а в 
овладении принципами, методами и приемами перевода и умении выбирать и приме-
нять их по-разному в конкретных условиях, к разным текстам и для разных целей.  

Таким образом, перевод представляет собой весьма сложный вид речемысли-
тельной деятельности, которая предполагает наличие специфических знаний и уме-
ний и осуществляется в значительной степени интуитивно. В результате обретения 
таких знаний и умений (в процессе обучения или путем длительной практики) раз-
вивается интуитивная способность надлежащим образом решать переводческие про-
блемы. Актуальность работы определяется существенной ролью, которую косвен-
ный способ выражения оценки играет в процессе мыслительной и языковой деятель-
ности человека.  
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