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Аннотация: Рассматривается реализация программы магистратуры Теория пере-
вода и межкультурная / межъязыковая коммуникация в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого. Даются обзор и оценка таких 
организационных форм учебной деятельности, как переводческие дисциплины, 
научно-исследовательская работа и переводческая практика. Анализируются 
дидактические аспекты профилирующей дисциплины Теория и практика пере-
вода первого иностранного языка, связанные с основными особенностями науч-
но-технического регистра: терминологичностью, стандартизированностью, импер-
сональностью. Типология параллельных текстов рассматривается в контексте 
совершенствования предпереводческого анализа как важной дидактической 
составляющей обучения двустороннему переводу. Для предпереводческого ана-
лиза могут использоваться тематически релевантные тексты, профессионально 
переведенные тексты, фрагменты машинного перевода технического дискурса 
и подготовленная преподавателем переводческая визуализация фрагмента пере-
вода. Показано, что при обучении техническому переводу необходимо форми-
ровать не только собственно лингвистические умения и навыки, но и общие 
навыки умственного труда для подготовки студентов к научной деятельности. 
Аннотационный и реферативный переводы, а также переводческое редакти-
рование способствуют потенциальному приобщению обучающихся к научной 
деятельности.

Для цитирования: Алмазова Н. И., Попова Н. В. Пути совершенствования обучения техническому пере-
воду магистрантов лингвистического профиля // Вестник Кемеровского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 3. C. 4–12.

Введение
Переводческая квалификация в настоящее вре-

мя является одной из самых востребованных линг-
вистических специализаций. В связи с непрерыв-
ным ростом информационных потоков во всем 
мире освоение профессии переводчик чрезвычайно 
актуально. Однако обучение переводу осложняет-
ся отсутствием профессионального переводческо-
го стандарта: преподаватели перевода зачастую 
не имеют четких ориентиров в своей педагогиче-
ской деятельности и руководствуются общим, под-
час излишне теоретическим представлением о пре-
подавании перевода.

Рассмотрим некоторые аспекты реализации про-
граммы магистратуры Теория перевода и межкуль-
турная / межъязыковая коммуникация в Санкт-Пе-

тербургском политехническом университете Петра 
Великого (СПбПУ Петра Великого). Поскольку 
указанная программа подготовки лингвистов реа-
лизуется в СПбПУ Петра Великого, нам представ-
ляется логичным профилирование техническо-
го контента в обучении будущих переводчиков. 
Обучение магистрантов техническому переводу 
обычно рассматривается на примерах обучения 
студентов технического профиля [1; 2], но обуче-
ние лингвистов техническому переводу является 
не менее проблемным аспектом, хотя оно реже 
освещается в соответствующей литературе.

Процесс обучения лингвистов в СПбПУ Петра 
Великого постоянно совершенствуется, каждый 
год, помимо переводческих дисциплин, вводятся 
новые формы учебной работы с целью выявления 
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их преимуществ и недостатков. Некоторые формы 
обучения техническому переводу становятся прио-
ритетными, некоторые из них в итоге признаются 
недостаточно эффективными.

Проиллюстрируем опробованную нами про-
грамму обучения научно-техническому переводу 
в организационном и учебно-методическом аспек-
тах. Организационные формы обучения науч-
но-техническому переводу будут рассмотрены 
обзорно, в то время как большее внимание будет 
уделено дидактике перевода [3]: вторая часть 
нашей статьи будет посвящена вопросам совер-
шенствования преподавания технического перево-
да для лингвистов.

Организационные формы учебной деятельно-
сти для обучения техническому переводу

Предъявление магистрантам научно-техни-
ческого дискурса для двустороннего перевода 
осуществляется из трех основных источников: 
совокупного содержания нескольких дисциплин 
учебного плана, научно-исследовательской рабо-
ты (НИР) и переводческой практики. Архитек-
тоника курса обучения переводу традиционно 
опирается на тематический принцип предъявле-
ния учебного материала, и выбор тематики пере-
вода требует междисциплинарного согласования. 
В процессе работы были актуализированы такие 
темы, как информационные технологии, металлур-
гия, транспорт, атомные станции и др. Эти же 
темы профилировались при проведении практики, 
в то время как темы НИР были вариативными.

Примерное распределение дидактических аспек-
тов обучения переводу по организационным фор-
мам учебной деятельности показано в таблице 1.

Теория и практика перевода первого иностран-
ного языка является профилирующей дисципли-
ной, охватывающей три семестра и включающей 
два модуля по теории перевода, общетехнический 
модуль и три специальных технических моду-
ля. Дисциплина Введение в технические специ-
альности, которая преподается на русском языке 
специалистом технического профиля, нацелена 
на ознакомление магистрантов лингвистическо-
го направления с основными технологическими 
процессами, формирование умения применять 
практические навыки для перевода конструктор-
ской документации, инструкций по эксплуатации, 
сервисному обслуживанию, сборке. Дисциплина 
Введение в технические специальности подготав-
ливает магистрантов к дисциплине Работа пере-
водчика с научно-технической документацией, 
которая знакомит магистрантов с документацией 
по системе управления качеством, технологиче-
ской документацией, стандартами и специфика-
циями, протоколами испытаний, оперативными 
и маркетинговыми материалами.

Что касается организации научно-исследователь-
ской работы, то проектная деятельность магистран-
тов по созданию глоссариев дополняется такими 
формами деятельности, как выполнение перево-
дов по заказам технических кафедр СПбПУ Петра 
Великого, формирование переводческих тандемов 
и рецензирование переводческих дипломных работ. 
Последние два вида переводческой деятельности 
являются новыми, и они были актуализированы 
в тестовом режиме.

Основное отличие выполнения перевода или 
редактирования по заказам технических кафедр 
и в переводческом тандеме магистранта-лингвиста 

Таблица 1. Распределение переводческих аспектов по организационным формам учебной деятельности
Table 1. Distribution of translation aspects in organizational forms of class activity

Учебные дисциплины НИР Переводческая практика

 − теория и практика перевода 
первого иностранного языка;

 − введение в технические 
специальности; 

 − работа переводчика с науч-
но-технической документацией

 − проекты по составлению тер-
минологических глоссариев; 

 − выполнение переводов и редак-
тирования статей по заказам тех-
нических кафедр СПбПУ Петра 
Великого; 

 − формирование переводческих 
тандемов с магистрантами тех-
нического профиля для обучения 
в сотрудничестве; 

 − рецензирование переводче-
ских дипломных работ слушателей 
по программе дополнительной 
квали фикации Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации

 − освоение систем переводческой 
памяти; 

 − перевод инструкций / патентов; 
 − локализация технического 

контента
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и аспиранта технического профиля заключается 
в качестве проверки выполненного перевода. В свя-
зи с тем, что аспиранты еще не выработали четкого 
представления о своей научно-профессиональной 
деятельности, у них еще не полностью сформиро-
вался терминологический корпус по своей специ-
альности, включающий соответствующие перевод-
ческие эквиваленты. Исходя из этих предпосылок 
качество корректировки в целом было невысоким, 
и кафедра постепенно отказалась от переводческой 
работы в тандемах с аспирантами.

Рецензирование переводческих дипломных 
работ магистрантов предполагает анализ перевода 
путем тщательно проведенного сравнения текстов 
оригинала и перевода, как правило, студентов тех-
нического профиля. Магистранты лингвистическо-
го профиля при проведении анализа активизируют 
изученные ими переводческие трансформации 
и оценивают правомерность применения студента-
ми технического профиля тех или иных приемов 
перевода. Считаем, что подобная проверка учеб-
ных квалификационных работ полезна в дидакти-
ческом аспекте, поскольку она приближает маги-
странтов к практике преподавания перевода как 
учебной дисциплины. Рецензирование проводится 
под руководством преподавателей кафедры, кото-
рые обучают студентов «взвешивать» переводче-
ские приемы и грамотно описывать отклонения 
в тексте рецензии. Слабым местом практики рецен-
зирования является то, что некоторые студенты 
череcчур приближенно следуют шаблону рецензии 
и подходят к анализу работы слишком формально.

Программа переводческой производственной 
практики состоит из двух модулей, по две недели 
каждый. Первый модуль посвящен освоению сис-
темы переводческой памяти Trados и применению 
этой системы, а второй модуль посвящен изучению 
работы переводчика с научно-технической доку-
ментацией. Актуальность содержания практики 
обусловлена необходимостью обучить будущих 
переводчиков работе с современными средствами 
перевода, востребованными на рынке труда. В зада-
чи практики входит освоение интерфейса и основ-
ных функций SDL Trados Studio, перевод отдельных 
документов; работа с памятью переводов, создание 
новой терминологической базы, пополнение памяти 
за счет ранее переведенных текстов.

Важной задачей переводческой практики являет-
ся ознакомление студентов с требованиями ГОСТ   
ЕСКД, Росстандарта, изучение особенностей пере-
вода патентов. Во втором модуле студенты изучают 
основы работы переводчика с научно-технически-
ми текстами: требования ГОСТ ЕСКД, Росстандар-
та и т. д. Студенты получают общее представление 
о патенте как объекте интеллектуальной собственно-

сти, в котором содержится решение технической зада-
чи и юридически значимая защита этого решения.

В качестве инновационного для нас элемента прак-
тики вводятся понятие локализации [4] и отличия 
локализации от перевода. Локализация программ-
ного обеспечения [5], которую выполняют студенты 
во время практики, является наиболее релевантным 
примером для понимания новой для студентов тема-
тики. Перевод руководства пользователя программ-
ного обеспечения поддерживается другими задания-
ми на применение локализации, все аспекты которой 
преподаются внешним специалистом по переводу, 
менеджером переводческих проектов.

Поскольку формат статьи не позволяет нам под-
робно изложить все аспекты обучения лингвистов 
научно-техническому переводу, рассмотрим дидак-
тические аспекты перевода в профилирующей дис-
циплине Теория и практика перевода первого ино-
странного языка. Наиболее интересными в плане 
совершенствования нам представляются аспекты 
применения подготовительного материала для вве-
дения в тематику перевода посредством исполь-
зования разнообразных параллельных текстов, 
а также особенности формирования специаль-
ных и универсальных навыков на базе этой самой 
объем ной дисциплины.

Основные черты научно-технического регистра
Если для устного перевода приоритетны ско-

рость и линейность речи, то в письменном перево-
де эти параметры не играют особой роли, но при 
этом в письменном переводе крайне актуальны 
требования к переводческой эквивалентности [6].

При обучении лингвистов письменному перево-
ду мы придерживаемся тематического принципа. 
Так, в программе профилирующего курса перевода 
первого иностранного языка (английского) появ-
ляются модуль общетехнический перевод и моду-
ли технического перевода. Студенты знакомятся 
с терминами определенной области знаний и пере-
водческими эквивалентами, на основе которых 
обучающиеся осваивают сложные грамматические 
структуры письменного текста. Однако обучая 
по тематическому принципу, необходимо осозна-
вать, что для достижения большей эффективности 
обучения переводу важна не только работа с тер-
минами, но и регулярное рассмотрение типологи-
ческих особенностей технического дискурса.

Особенность технического функционального сти-
ля заключается в том, что в нем содержится только 
когнитивная или познавательная информация при 
полном отсутствии эмоционально-оценочной и эсте-
тической информации. Наиболее характерной чертой 
языкового оформления технического и научно-техни-
ческого дискурсов является стандартизированность 
их построения, что объясняется преобладанием 
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в них сугубо когнитивной информации. Основными 
чертами технического регистра являются синтакси-
ческая полнота оформления высказывания, наличие 
многочисленных атрибутивных цепочек существи-
тельных, которые являются частью номинативных 
предложений, а также имперсональность, которая 
возникает за счет частого использования страда-
тельного залога, безличных и неопределенно-лич-
ных оборотов [7].

Для технического дискурса характерна терми-
нологичность, т. е. большое количество терминов, 
которые должны быть однозначными, нейтраль-
ными и не зависящими от контекста. Наблюдается 
большое количество общенаучной нетерминологи-
ческой лексики, которая широко используется для 
подчеркивания объективного характера излагае-
мой в тексте информации. Таким образом, основ-
ная стратегия перевода технического текста – это 
поиск однозначных, по возможности, словарных 
эквивалентов [8] в двуязычном словаре и соблюде-
ние нейтральной письменной литературной нормы.

Хотя переводческая стратегия нам кажется 
вполне четкой и определенной, перевод техниче-
ского текста отнюдь не является простым заняти-
ем для магистрантов лингвистического профиля. 
Дело в том, что подбор терминологических эквива-
лентов, например по учебнику для программистов 
[9], весьма неоднозначен, и разные словари дают 
разные варианты перевода. Там, где специалисту 
выбор очевиден, для лингвистов выбор эквивален-
тов остается проблемным [10]. Примеры неодно-
значной трактовки терминов по электронному сло-
варю Мультитран представлены в таблице 2.

Из приведенных примеров неоднозначной трак-
товки терминов становится очевидным, что пре-
подавателю перевода приходится фактически 
соглашаться со всеми приведенными вариантами 
перевода, поскольку все они взяты из соответству-
ющих тематике перевода разделов словаря Мульти-
тран. Возможная отбраковка терминологических 
переводческих эквивалентов может проводиться 

исходя из собственных предпочтений преподавате-
ля, базирующихся, например, на принадлежности 
терминов официальному или разговорному реги-
страм английского языка. Можно было бы отверг-
нуть термин подвал как слишком разговорный, а тер-
мин брандмауэр как относящийся к иностранным 
словам, чрезмерное присутствие которых в русском 
языке вызывает их неприятие. Однако субъектив-
ность подобной трактовки для нас очевидна.

С учетом указанного многообразия существую-
щих переводческих эквивалентов преподавателю 
необходимо более тщательно подходить к под-
бору текстов для перевода. В случае отсутствия 
консультанта – специалиста по актуализируемой 
в переводе тематике – преподавателю необходимо 
иметь надежный источник параллельных текстов 
на русском языке, созданных или переведенных 
специалистами нужного профиля.

Параллельные тексты в обучении переводу
На подготовительном этапе перевода с англий-

ского языка на русский рекомендуется обращение 
к параллельным текстам на русском языке по изу-
чаемой тематике. Параллельные тексты, которые 
могут также называться аналоговыми, предъяв-
ляются обучающимся с целью их ознакомления 
с терминологическим наполнением текста, который 
им предстоит переводить. Аналоговый текст, как 
считают исследователи, «может дать переводчику 
образец гармоничного синтеза выявленных в ходе 
анализа стилистических средств» [6, c. 259]. Озна-
комление со смежными по тематике текстами вво-
дит обучающихся в курс дела, повышает их уверен-
ность в выборе переводческих эквивалентов. Если, 
например, магистрантам необходимо перевести 
текст о добыче нефти в Арктике с английского язы-
ка на русский, то важным подготовительным эта-
пом будет чтение и предметное обсуждение текста 
на русском языке на эту же тему.

Таблица 2. Примеры трактовки терминов по теме «Информационные технологии»
Table 2. Examples of term interpretation on the subject "Information Technology"

Мультитран

Термин Компьютеры Программиро-
вание

Информационные 
технологии

Вычислительная 
техника Техника

Footer низ страницы, 
примечание

подвал нижний колонтитул колонцифра подстрочное 
примечание, 
ссылка

Firewall система сетевой 
защиты

брандмауэр, 
межсетевая 
защита

межсетевой экран аппаратно / 
программное 
средство сетевой 
защиты

аппаратный 
брандмауэр
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В дидактическом плане можно рассматривать 
два вида параллельных текстов, особенно прием-
лемых для обучения техническому переводу:

 − тексты по определенной технической темати-
ке, представляющие собой техническое описание 
разных авторов на языке перевода;

 − тексты на иностранном языке и их опублико-
ванные переводы на русском языке.

Согласно существующим мнениям лингвистов, 
говоря о термине параллельные тексты, можно рас-
сматривать только относительную параллельность, 
поскольку достижение абсолютной параллельности 
едва ли возможно. Преимущество параллельных 
текстов заключается в том, что «они документиру-
ют контрасты между типами дискурсов в пределах 
одного языка и между языками и дают доказатель-
ства исследованиям в лексикологии, билингваль-
ной интерференции, языковой вариативности» [11, 
c. 133]. Практическое исследование текстов одина-
ковой информационной направленности также пока-
зывает, что «выделение параллельных соотношений 
текстов может иметь инструментальное свойство 
в системе обучения профессиональному письмен-
ному переводу в системе подготовки переводчи-
ков» [11, с. 131]. Мы согласны с авторами в том, 
что помимо очевидной полезности параллельных 
текстов для сравнительной лингвистики, эти тексты 
весьма полезны для дидактики перевода, посколь-
ку их использование снимает некоторые сложности 
при переводе текстов незнакомой тематики.

Типология используемых при обучении переводу 
параллельных текстов включает три категории источ-
ников, хотя деление на эти категории является весьма 
условным. Отметим, что хотя указанные выше текс ты 
одинаковой информационной направленности, кото-
рые можно найти в Интернете, имеют явную тема-
тическую соотнесенность с переводимым текстом, 
эти тексты могут иметь лишь случайные совпадения 
по наличию терминологических лексико-граммати-
ческих сочетаний. Однако наличие подобных текс-
тов позволяет выявить в сопоставительном режиме 
интересные лингвистические особенности последо-
вательного развития темы на уровнях когезии и коге-
рентности. Семантические параметры аналогового 
текста на русском языке, действительно, «играют 
важную роль в обозначении пути, по которому рефе-
рентная информация распределяется между после-
довательными элементами текста или локализуется 
в одном из элементов» [11, c. 133].

Кроме возможности предпереводческого анализа 
лингвистических аспектов аналогового текста, его 
изучение имеет важное прагматическое значение, 
которое заключается в том, что студенты-лингвисты 
получают общее представление о сущности описан-
ного на английском языке технического явления. 
Так, чтение и обсуждение хорошо иллюстрирован-

ного текста о работе двигателя внутреннего сго-
рания на русском языке (которому предшествовал 
небольшой видеосюжет на эту тему) оказывают 
положительное воздействие на выполнение после-
дующего полного перевода технического текста.

Помимо сходных по тематике текстов одинако-
вой информационной направленности, существует 
вторая категория параллельных текстов, а именно 
профессионально переведенные и опубликованные 
тексты, которые можно использовать для сравни-
тельного анализа вариантов перевода. Эти тексты, 
полученные путем сознательной переводческой 
аппроксимации исходных текстов на английском 
языке, представляют собой дидактически полез-
ные материалы для предпереводческого анализа. 
Нам представляется, что специальные пособия 
по анализу параллельных текстов, переведенных 
профессиональными переводчиками, должны при-
сутствовать в программе обучения лингвистов [12].

При отсутствии профессионально переведенных 
текстов по изучаемой тематике нам представляется 
возможным использование фрагментов машинного 
перевода, которые мы относим к третьей категории 
параллельных текстов и которые могут предъяв-
ляться для постредактирования технического текста 
до выполнения полного перевода заданного текс-
та. При том что машинный перевод едва ли может 
быть хорошей альтернативой текстам, относящимся 
к первым двум категориям, его использование дает 
возможность лингвистам иметь «канву» переводи-
мого текста и сориентироваться в его содержании.

В нашей практике обучения переводу техниче-
ского текста с английского языка на русский пред-
переводческий анализ может состоять из четырех 
чередующихся аспектов:

 − сопоставление двуязычных тематически реле-
вантных текстов для выявления их тематической 
соотнесенности;

 − сравнение профессионально переведенных 
текстов для составления терминологического глос-
сария для подготовки к полному письменному 
переводу с английского языка на русский;

 − использование фрагмента машинного перево-
да технического дискурса для общей ориентации 
в тематике перевода;

 − использование подготовленной преподавате-
лем переводческой визуализации фрагмента пере-
вода для сфокусированного анализа лексико-грам-
матического наполнения переводимого текста.

Все указанные нами форматы предпереводче-
ского анализа текста чередуются в работе с темати-
ческим фрагментом текста при переводе с англий-
ского языка на русский, и в целом все эти варианты 
введения в тему представляются нам достаточно 
эффективными. Возможно, более частотным зада-
нием при введении в тему является переводческая 
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визуализация переводимого текста, в которой гра-
фически выделены основные встречающиеся пере-
водческие сложности. Переводческая визуализа-
ция текста и другие вышеперечисленные форматы 
вводных заданий при регулярном обращении к ним 
в аудиторной работе формируют не только специ-
альные переводческие навыки, но и способствуют 
формированию общеучебных или универсальных 
умений и навыков интеллектуального труда. В свя-
зи с тем, что обучение учащихся универсальным 
учебным действиям (УУД) в настоящее время счи-
тается важным аспектом общей дидактики сред-
ней и высшей школы, необходимо рассмотреть это 
более подробно на основе преподавания перевода.

Формирование специальных и универсаль-
ных учебных навыков интеллектуального труда 
при обучении переводу

При обучении техническому переводу необхо-
димо формировать не только собственно лингви-
стические умения и навыки, но и общие навыки 
умственного труда. О формировании этих навыков, 
или, правильнее сказать, универсальных компетен-
ций, пишет ряд авторов [13–15], и сам факт такого 
массированного профилирования данного аспекта 
вызывает стремление постичь их позицию и оце-
нить необходимость формирования универсальных 
компетенций на современном этапе развития обра-
зования, особенно высшей школы. Универсальные 
навыки, применимые во всех учебных и научных 
дисциплинах, включают, например, умения выде-
лять главное, рассуждать по аналогии, интерпрети-
ровать полученные результаты умственного труда, 
уметь сравнивать, анализировать и синтезировать 
информацию, проводить оценку решения выпол-
ненной задачи. Перечисленные нами навыки сту-
дентов практически совпадают с общеизвестной 
в психолого-педагогических исследованиях так-
сономией умственных действий Б. Блума, которая 
признана основополагающей моделью умственного 
труда и широко используется в образовании.

Чтобы проникнуться важностью формирования 
универсальных навыков обучающихся и понять 
механизм их наращивания, необходимо сравнить их 
с формированием специальных навыков перевод-
чика. Для формирования и развития специальных 
переводческих навыков необходимо главным обра-
зом глубокое лингвистическое погружение в полный 
перевод текста. Это предполагает рассмотрение 
многозначности лексических единиц, конверсион-
ных пар глагол-существительное, вариантов пере-
вода атрибутивных цепочек, таких переводческих 
трансформаций, как перераспределение семантиче-
ских компонентов, контекстуальная замена, смыс-
ловое развитие и т. д. Универсальные же навыки 
формируются, на наш взгляд, параллельно за счет 

видов переводческой деятельности, имеющих более 
второстепенное значение. Мы имеем в виду анно-
тационный и реферативный переводы, а также 
переводческое редактирование, поскольку именно 
эти виды переводческих работ в большей степени 
способствуют потенциальному приобщению обуча-
ющихся к научной деятельности.

В связи с тем, что все учебные работы обучающихся 
по другим дисциплинам выполняются в большинстве 
случаев на русском языке, для более целенаправлен-
ного формирования необходимых для этого универ-
сальных навыков нам представляется необходимым 
обучать реферированию английского текста, т. е. пра-
вильному алгоритму свертывания текстовой информа-
ции, а также реферативному переводу сокращенного 
текста. Реферативный перевод технического текста или 
текста по своей специальности – это фактически гото-
вый для использования в дальнейших научных работах 
текстовой фрагмент, который может стать промежу-
точным звеном для дальнейшего развития заложенной 
в нем информации, т. е. авторского комментирования.

Следует также отметить большой потенциал пере-
водческого редактирования как средства развития 
универсальных навыков. Речь идет о редактировании 
статьи [15], написанной русскоязычным специали-
стом на английском языке, в плане ее приближения 
к английскому языку носителя языка. Это задание, 
которое магистранты-лингвисты зачастую выпол-
няют в качестве одного из аспектов переводческой 
практики, помогает им осознать свою националь-
ную идентичность как представителей вторичной 
языковой личности.

Исходя из особенностей нашего русского мента-
литета при изложении собственных идей на ино-
странном языке нам трудно избежать буквализма, 
который, в частности, проявляется в прямоли-
нейной передаче многочисленных конструкций 
с родительным падежом. Примеры передачи атри-
бутивных цепочек русскоязычным автором: теория 
обнаружения цели – the theory of the detection of the 
target; измерение неустойчивости поляризации – 
measurement of instability of polarization. В резуль-
тате редактирования приведенные нами примеры 
неправильного перевода атрибутивных конструк-
ций русского языка должны превратиться в прием-
лемые для английского языка target detection theory 
и polarization instability measurement.

Подобная практика переводческого редактирования 
статей русскоязычных специалистов СПбПУ Петра 
Великого определенно вносит лепту в формирова-
ние универсальных навыков научного труда обу-
чающихся. После окончания университета маги-
странты смогут успешно участвовать в научной 
и конференционной деятельности [16], у них будет 
в большей мере сформировано умение написания 
собственных статей на английском языке.
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Заключение
Обучение техническому переводу магистран-

тов лингвистического профиля – это комплексный 
творческий процесс, включающий организацион-
ные и учебно-методические аспекты. Пути совер-
шенствования организационных форм учебной 
деятельности предполагают введение новых фор-
матов заданий и их апробацию в учебном процессе, 
в то время как совершенствование учебно-методи-
ческих аспектов обучения переводу сводится к спо-
собам повышения эффективности преподавания 
профилирующей дисциплины Теория и практика 
перевода первого иностранного языка, в которую 
входят 4 модуля технического перевода.

Наиболее проблемным аспектом обучения маги-
странтов является организация научно-исследова-
тельской работы переводческой направленности. 
Помимо выполнения проектов по составлению 
терминологических глоссариев, перевода и редак-
тирования статей по заказам технических кафедр 
СПбПУ Петра Великого, были введены такие экс-
периментальные организационные формы обу-
чения техническому переводу, как формирование 
переводческих тандемов с магистрантами техни-
ческого профиля для обучения в сотрудничестве 
и рецензирование переводческих дипломных работ 
слушателей по программе дополнительной квали-
фикации Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации. После апробации было признано, 
что указанные новые форматы заданий недостаточ-
но эффективны для дальнейшего использования. 
Что касается содержания переводческой практи-
ки, то оно не претерпело значительных изменений 
кроме введенного нами обучения локализации.

Для определения возможных путей повышения 
эффективности преподавания профилирующей пере-
водческой дисциплины Теория и практика перевода 
первого иностранного языка дается краткое описа-
ние особенностей технического регистра англий-

ского языка. Преобладание когнитивной информа-
ции в техническом тексте объясняет необходимость 
синтаксической полноты оформления высказывания, 
наличия многочисленных атрибутивных цепочек 
существительных, имперсональности как способа 
достижения объективности. Ввиду неоднозначной 
словарной трактовки многих терминов преподавате-
лю для повышения степени доступности техническо-
го дискурса необходимо проводить предпереводче-
ский анализ с использованием параллельных текстов 
по тематике перевода.

В практике обучения переводу технического 
текста с английского языка на русский предпере-
водческий анализ может состоять из четырех чере-
дующихся аспектов: сопоставление двуязычных 
тематически релевантных параллельных текстов 
для выявления их тематической соотнесенности; 
сравнение профессионально переведенных текстов 
для составления терминологического глоссария 
для подготовки к полному письменному переводу 
с английского языка на русский; использование 
фрагмента машинного перевода технического дис-
курса для общей ориентации в тематике перевода; 
использование подготовленной преподавателем 
переводческой визуализации фрагмента перевода 
для сфокусированного анализа лексико-граммати-
ческого наполнения переводимого текста.

При обучении переводу формируются специаль-
ные и универсальные навыки учебной и научной 
деятельности. Если для формирования и развития 
специальных переводческих навыков необходимо 
лингвистическое погружение в полный перевод текс-
та, то для формирования универсальных навыков 
дидактически более целесообразны аннотационный 
и реферативный переводы. Эти виды перевода, а так-
же переводческое редактирование в большей степени 
способствуют потенциальному приобщению обуча-
ющихся к научной деятельности.
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Abstract: The article features specifics of the Master degree program "Theory 
of Translation and Intercultural / Interlingual Communication" at Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University. The authors review and evaluate such 
organizational forms of educational activity as translation disciplines, research 
work (R&D), and translation practice. They analyze the didactic aspects of the 
main discipline "Theory and practice of the first foreign language translation" as 
related to the main features of the scientific and technical register, i.e. terminology, 
standardization, and impersonality. The typology of parallel texts is considered 
in the context of pre-translational analysis as an important didactic component of 
teaching a two-way translation. For pre-translational analysis, it is recommended to 
use thematically relevant and professionally translated texts, fragments of machine 
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