
ческим и хезитационным, спонтанная временная программа об
ладает рядом особенностей, которые позволяют нам заключить, 
что временная программа слога типа СГС как макроединицы и 
как микроединицы различна в СР и ЧТ, а именно:

1. Временные модели в ЧТ характеризуются большим постоян
ством и регламентированностью.

2. Временные модели СР характеризуются меньшей регламен
тированностью, а в ряде случаев отсутствием предпочтительности.

3. Временные модели СР более начально ориентированы.
4. Наибольшие различия мы наблюдаем в срединной ритмо

группе и в неконечных слогах финальной ритмогруппы.
5. В большей степени, чем другие различаются слоги с полу-

долгим гласным (гласный с максимально резонирующей поло
стью), а также контактные предударные слоги с долгим гласным 
и контактные заударные слоги с кратким гласным.

6. Схемы варьирования длительностей слогов в пределах рит
могруппы и сегментов в пределах слога в СР и ЧТ непропорци
ональны, невозможно определение своего рода «временного 
коэффициента спонтанности».

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Н. ІТ. Могиленских

The article deals with the psycho-cultural difficulties o f  oral interpreting and 
the models o f the personality o f an interpreter. It describes the possible ways of 
interpretation o f  non-verbal communication signs in the process o f  oral interpreting.

В соответствии с результатами социологического опроса топ 
менеджеров крупнейших компаний мира, который проводился 
Прайс Вотерхауз Кооперс в 2008 году, две трети от опрошенных 
1ЮО директоров отметили среди прочих сложностей ведения 
международного бизнеса проблемы и конфликты межкулыур- 
ного и переводческого характера [i].

Они рассматривали перевод, как пример особого рода вы
ступления на публике, в котором переводчику уготована ожи
даемая роль коммуникатора и переключателя языковых кодов 
на межличностном уровне. Переводчик в этом контексте часто 
рассматривается как «не личность», так как его деятельность не 
предполагает привнесения чего-то своего по теме разговора. Во 
время формальных мероприятий, которые сопровождаются уст
ным последовательным переводом, такие как международные

112

http://edoc.bseu.by



конференции и дипломатические визиты, функции переводчика 
заключены в строгие рамки самого события, и его роль как участ
ника кохммуникации сведена к минимуму.

В других условиях, однако, переводчик перестает быть «не 
личностью», наоборот, он становится активным участником ком
муникации, и его влияние на ситуацию возрастает.

В зарубежной и отечественной литературе, посвященной во
просам переводоведения, озвучивается идея о том, что для каждо
го бизнес мероприятия необходим свой тип переводчика. В ряде 
стран этот тезис неукоснительно проводится в жизнь, потому что 
переводчик -  ключевая фигура для достижения цели бизнес ком
муникации. В Японии, например, была разработана и успешно 
используется так называемая «Теория В», в основе которой ле
жит выбор личности по группе крови. Известна «Спектральная 
теория», в соответствии с которой тип личности переводчика вы
является с использованием в тестировании семи цветов спектра. 
В 1970X годах прошлого века наибольшую популярность завоева
ла модель VALS (ценности и стиль жизни), которая была сознана 
на базе исследовательского института в Калифорнии.

Интересен опыт использования для этих целей модели «com
munication value orientation model», разработанной в 1981 году. 
Она состоит из списка 90 желательных «требований к поведе
нию» для любого вида работы. Например, там содержатся такие 
пункты, как «способность вести полные, точные записи», «спо
собность принимать сложные решения самостоятельно» и «спо
собность терпеливо слушать собеседника». В соответствии с этой 
моделью определяется потенциальная квалификация индивида 
для той или иной работы, что позволяет совместить природные 
качества человека pi требования, предъявляемые в определенной 
сфере деятельности.

Модель личности «Пять факторов» содержит пять основных 
категорий анализа личности: экстраверсию, нервную организа
цию человека, покладистость, открытость новому опыту и осоз
нанность ситуации [2].

Идеально подходящую для работы устным переводчиком лич
ность едва ли можно найти в готовом виду. Такие черты перевод
ческой деятельности, как сочетание скорости перевода с точно
стью перевода, доброжелательность и спокойствие в стрессовых 
ситуациях, способность быстро сконцентрировать внимание и
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обобщить большой объем незнакомой информации, безусловно, 
требуют и тщательной подготовки, и врожденных качеств.

Почти все переводчики говорят о том, что решаемые ими задачи 
не сводятся просто к передаче информации. От них обычно ждут 
культурной трансформации и адаптации передаваемого матери
ала. Участники с обеих сторон убеждены, что переводчик должен 
продемонстрировать не только способность понять и адекватно 
передать на другом языке мысли и чувства говорящего, но и де
кодировать ситуацию для всех участников диалога с культуроло
гической точки зрения, быть экспертом в непростых социальных, 
религиозных вопросах, учитывать дистанцию власти и гендерную 
специфику. Для того чтобы диалог состоялся по ходу перевода 
переводчику необходимо давать комментарий по специфическим 
аспектам жизни представителей обеих культур -  описание функ
ций и обязанностей каждого члена семьи, специфики религиозных 
верований, отношения к основным человеческим ценностям [3].

Одной из наиболее сложных задач для переводчика является 
невербальное поведение говорящего в ходе перевода и допусти
мые нормы его передачи. В статье мы попытались дать ответ на 
вопрос, до какой степени профессиональный переводчик должен 
учитывать невербальное коммуникативное поведение сторон.

К невербальной коммуникации относятся все сообщения, за 
исключением вербальных, посылаемые сторонами в ходе перего
ворного процесса. В устном диалоге эти символические послания 
передаются с помощью интонации, тона голоса, междометий, по
зой, жестами, выражением лица и паузами в речи. Невербальное 
поведение, как правило, предвосхищает вербальную коммуни
кацию. Этот факт очень важен в процессе устного перевода. До 
произнесения фразы участник диалога уже дает переводчику 
подсказку своей позой, жестами и выражением лица. Задача пе
реводчика грамотно считать и декодировать эти знаки [4].

Невербальная коммуникация важна не только в ситуациях 
личного общения. Например, в случае перевода телефонного 
разговора, когда переводчик не видит лица говорящего, его голо
совые характеристики являются невербальным паралингвисти- 
ческим посланием.

Для успешного осуществления устного перевода переводчику 
важно предугадать, в каком русле пойдет разговор. Опираясь на 
свои знания в области особенностей невербального поведения в 
данной кулыуре, он может с уверенностью рассчитать тон голоса, 
интонацию и предполагаемые слова говорящего.
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Существует мнение, что «хороший» переводчик никогда не об
наружит своих эмоций и останется бесстрастным. Однако, ясно, 
что переводчик не машина и чувствует эмоции, которые заложе
ны в невербальной коммуникации. В таких ситуациях считается, 
что, даже уловив сильные эмоции, такие как гнев, презрение, не
довольство, переводчику необходимо передать их, но уже в более 
смягченном виде. В случае ярко выраженных агрессивных эмо
ций (как правило, в жестах: стучать кулаком по столу) переводчи
ку следует подчеркнуть эти эмоции тоном голоса.

Конечно же, переводчик, как мембрана, получив заряд опреде
ленных эмоций, должен найти допустимую норму их выражения 
при переводе. Таким образом, на переводчика возлагается роль 
некоего «миротворца», поскольку любой переводимых диалог 
должен иметь положительный результат, не приводящий к раз
рыву отношений и решающий определенные задачи.

В идеале переводчик должен повторять интонацию говоряще
го. Как правило, интонационный ресурс используется достаточ
но неграмотно. Например, при последовательном переводе, так 
как переводчик не знает, что последует дальше, он произносит 
переводимый в данный момент отрывок с интонацией ожидания 
(поднятие тона в конце фразы). Во многих языках такая тоно- 
группа обозначает удивление или вопрос. Когда переводчик вос
производит ее много раз в процессе перевода, аудитории трудной 
понять, где начало предложения и где его конец, неясно, где вос
клицательное или утвердительное предложение. Большую слож
ность для переводчика представляет эмфатическое ударение на 
отдельных словах при переводе. Это сбивает с толку слушающих 
и нивелирует смысл высказывания.

Выбор тона голоса при переводе значит очень много для всех 
участников коммуникации. Переводчик в данном случае руко
водствуется лишь собственной интуицией. Например, когда при 
переводе переводчик, который чувствует себя неуверенно в ре
зультате создавшейся стрессовой ситуации, изо всех сил старает
ся, чтобы его речь звучала спокойно, говорит монотонным голо
сом, это в большинстве случаев раздражает аудиторию и делает 
коммуникацию бесперспективной. Усугубляется ситуация ис
пользованием переводчиком междометий в надежде заполнить 
паузу, когда он не уверен в выбранном слове или словосочетании. 
Более того, в некоторых культурах междометия типа «э-э-э» де
кодируются как неприличные.
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Безусловно, переводчик не обязан копировать жесты говоря
щего. Необходимо, однако, помнить, что слушатели обычно смо
трят на говорящего в момент перевода его речи. Жесты в разных 
культурах передают разное значение эмоционального состояния 
говорящего. Например, болгары, соглашаясь, качают головой, 
что в русской культуре означает отказ. В таких случаях перевод
чик должен особо остановиться на этой культурологической раз
нице в своем переводе.

Таким образом, необходимые характеристики коммуникатив
ного поведения переводчика в процессе устного последователь
ного перевода могут быть описаны следующим образом:

• невербальная коммуникация при переводе значит не менее 
чем вербально оформленная информация;

• грамотно декодированная невербальная коммуникация мо
жет помочь в предугадывании русла и тона диалога;

• эмоциональный фон коммуникации должен быть представ
лен при переводе в более мягком варианте;

• интонация говорящего играет большую роль и должна пере
даваться с точки зрения культурных особенностей слушателей;

• значения позы и жестов говорящего должны быть переданы 
переводчиком вербально или, если это возможно, невербально.
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РОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Н. И. Хмельницкая

The article describes the analyses of formation of an automatic dictionaiy of 
the German language, its role in application tasks solving and machine translation. 
The article also contains a schematic model of an automatic dictionary.

The publication stresses the importance of an automatic dictionary for computer 
processing of modern written texts in German.
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