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Перевод научных текстов с английского языка на русский имеет свои 

специфические сложности и особенности. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Научные тексты содержат большое количество специализированной 

терминологии, которая может быть уникальной для конкретной области знания. 

Переводчику необходимо быть хорошо знакомым с соответствующей термино-

логией в обоих языках, чтобы точно передать значение терминов без искаже-

ний. Кроме того, переводчику необходимо иметь хорошее знание предметной 

области, с которой связаны переводимые тексты. Это поможет ему понять кон-

текст и значения специфических терминов, чему нужно учить студентов – бу-

дущих переводчиков, так как «обучение иностранному языку в вузе ориентиру-

ется на формирование и развитие значимых для будущей профессии коммуни-

кативных навыков и умений» [1]. 
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2. Переводчик должен провести исследование и изучить доступные ис-

точники, включая словари, специализированные глоссарии и справочники, от-

носящиеся к данной области знания. Это позволит ему найти наиболее точный 

и соответствующий оригиналу перевод терминов. 

3. Важно учитывать контекст, в котором используются специализирован-

ные термины. Термин может иметь разные значения в разных контекстах, по-

этому переводчик должен учитывать данный аспект и выбирать наиболее под-

ходящий перевод, основываясь на смысле и цели использования термина, так 

как «буквализм – это ошибочный перевод, когда используется самое известное 

значение вместо подходящего» [4]. Перевод специализированной терминологии 

требует высокой точности и согласованности, чтобы сохранить ясность и точ-

ность информации в переводе, и мы согласимся с тезисом о том, что «ино-

странный язык в том или ином объеме нужен работникам любой сферы, от об-

разования до информационных технологий» [6]. 

4. Английский и русский языки имеют различную грамматическую струк-

туру и закономерности, обусловливающие порядок слов. Переводчик должен 

понимать и уметь передать сложные конструкции и связи между словами в 

предложениях таким образом, чтобы сохранить логику и ясность оригинала. 

Передача сложных конструкций и связей между словами при переводе 

требует внимательности и грамматической точности: 

 следует анализировать структуру предложений, для чего тщательно 

изучить структуру и синтаксис исходного предложения, обращая внимание на 

порядок слов, глаголы, существительные и другие части речи, а также на связи 

и отношения между ними;  

 следует изучить различные грамматические конструкции и их эквива-

ленты в целевом языке: пассивные конструкции, условные предложения, отно-

сительные придаточные предложения и т.д. Переводчик должен знать, как эти 

конструкции «работают» в целевом языке и как их лучше передать, чтобы со-

хранить логику изложения и не исказить смысл; 

 следует обращать внимание на контекст, в котором используются 

сложные конструкции. Иногда контекст помогает понять, какие отношения и 

связи имеются в предложении и как их лучше передать при переводе. Необхо-

димо обратить внимание на предшествующие и последующие предложения, а 

также на ключевые слова или выражения, которые могут влиять на перевод; 

 следует учитывать особенности стиля и академического письма: науч-

ные тексты на английском языке могут иметь свои элементы стиля и академи-

ческого письма, такие как использование пассивных конструкций, формального 

языка и специфических выражений. Переводчик должен уметь сохранить этот 

академический стиль и тональность в переводе. Так, И. С. Криворучко считает, 

что «знания о ценностной значимости внешней действительности, а также сте-
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реотипные представления о ней, получившие положительную оценку среди 

представителей народа, формируют у человека ценностную картину мира, со-

ставляющую аксиологический аспект его взаимоотношений с окружающей ре-

альностью» [5]. Сохранение академического стиля при переводе является важ-

ным аспектом, особенно при переводе научных текстов; 

 следует обращать внимание на передачу специализированной лексики, 

так как академические тексты часто содержат специализированную терминоло-

гию. Важно уметь точно и адекватно перевести эти термины, чтобы сохранить 

профессиональную направленность и научный характер текста. Необходимо 

использовать соответствующие глоссарии и справочники, чтобы убедиться в 

точности перевода терминов. 

Переводчик должен учитывать культурные различия между английским и 

русским языками. Он должен быть в курсе концепций, принятых в научных кру-

гах обеих стран, и уметь адаптировать перевод к ожиданиям русскоязычной 

аудитории, поэтому «следует подчеркнуть особую важность владения иностран-

ным языком, который и будет являться инструментом достижения взаимопони-

мания в процессе иноязычного общения» [2]. Учет культурных различий являет-

ся важным аспектом при переводе, поскольку каждый язык и культура имеют 

свои уникальные нюансы и способы выражения. Следует принимать во внима-

ние ценности, традиции, общепринятые манеры и нормы поведения, ведь «куль-

тура каждой отдельной страны отличается своим наследием, обычаями, тради-

циями, ритуалами, стереотипами, вкусами и потребностями» [3]. 

Таким образом, перевод научных текстов требует высокого уровня про-

фессиональной подготовки переводчика и наличия у него специализированных 

знаний в соответствующей научной области. Это сложная задача, которая тре-

бует внимательности, точности и глубокого понимания как исходного, так и 

целевого языка, а также культуры, с которой он интегрирован. 
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Материалы средств массовой информации максимально быстро отражают 

языковые изменения и основные тенденции в развитии языка. Одной из осо-

бенностей развития лексического состава современного французского языка 

является функционирование большого количества «модных» слов, или модиз-

мов. Данное лингвистическое явление представляется относительно новым, чем 

объясняется небольшое количество работ на материале различных языков, по-

священных «модным» словам. При этом у исследователей все еще нет единой 

точки зрения относительно дефиниции подобных слов. 

Впервые термин «modisme» («модизм») ввела в своей работе на француз-

ском языке С. Брюне (Sylvie Brunet), определившая модизмы как слова, кото-

рые активно употребляются в языке в конкретный промежуток времени и при 

этом расширяют круг своих значений. По мнению автора, модизмы отражают 

социокультурные особенности определенной эпохи и чаще всего актуализиру-

ются в молодежном социолекте. С. Брюне отмечает, что со временем модизмы 

теряют свою популярность и выходят из употребления [7, p. 35]. 


