
Военный перевод – 1. Представляет собой один из видов специального 

перевода с ярко выраженной военной коммуникативной функцией. 

Отличительной чертой военного перевода является большая 

терминологичность и предельно точное, четкое изложение материала при 

относительном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств. 

2. Вид специального перевода оперативного назначения, объектом которого 

являются военные материалы. 

 

Особенности перевода военных материалов — к военным материалам в 

широком смысле этого слова, с которыми приходится иметь дело 

переводчику-референту, обычно относят военно-художественные материалы, 

военно-публицистические и военно-политические материалы, военно-

научные и военно-технические материалы, акты военного управления 

(различные военные документы). К собственно военным материалам принято 

относить научно-технические материалы и акты управления, связанные с 

жизнью и деятельностью войск и военных учреждений вооруженных сил. 

Военно-художественная литература, военная публицистика и военно-

политические материалы являются военными лишь по своей 

целенаправленности и тематике и в основном обладают теми чертами, 

которые вообще присущи всем общественно-политическим, 

публицистическим и художественным текстам. При анализе особенностей 

военно-художственных материалов и материалов военно-публицистической 

и политической направленности на иностранном языке прежде всего следует 

обратить внимание на то, что в них особенно широко используются обычные 

методы и приемы зарубежной литературы и прессы, отличающейся 

милитаристической пропагандой, восхвалением военных доктрин армий 

своих государств, сознательным искажением военной истории, особенно 

истории второй мировой войны, клеветой на героический советский народ и 

его доблестные Вооруженные Силы. Все военные материалы отличаются от 

любых других материалов насыщенностью специальной военной лексикой, 

широким использованием научной и военной терминологии, устойчивых 

словосочетаний, характерных только для военной сферы общения, обилием 

военной номенклатуры специальных сокращений и условных обозначений, 

использующихся только в военных материалах, а с точки зрения синтаксиса 

— широким использованием эллиптических (особенно в военной 

документации) и клишированных конструкций, бедностью временных 

глагольных форм, сжатой формой высказывания, использованием внутри 

одного предложения многочисленных параллельных конструкций, 

выраженных инфинитивными и причастными оборотами. Все это связано с 

определенной функциональной нагрузкой, характеризующей военную сферу 

общения: сжатость, четкость и конкретность формулировок, точность и 

ясность изложения, что обеспечивает логическую последовательность 

изложения, стройность построения, четкое отграничение одной мысли от 

другой, легкость восприятия передаваемой информации. Основные 

принципы, способы, приемы и методы перевода вообще и специального 



перевода в частности характерны и для военного перевода. Однако в силу 

иной коммуникативно-функциональной направленности этот вид перевода 

обладает специфическими чертами, связанными с особенностями стиля, 

лексики и грамматики языка иностранных военных материалов. В военном 

переводе очень большое значение имеет точность перевода, так как 

переведенный материал может служить основой для принятия важных 

решений, проведения военных операция и т.д. Поэтому адекватность 

перевода военных материалов предполагает не только точную передачу 

содержания материала, но и более тщательную передачу его структурной 

формы, порядка следования частей и расположения материала, 

последовательности изложения и ряд других факторов, которые могут 

казаться ненужными, формальными, но имеющими большое значение для 

военного специалиста. Например, в боевых документах порядок следования 

пунктов и подпунктов, их обозначение (арабскими цифрами и буквами 

латинского алфавита) точность передачи дат, времени, координат, 

географических названий, нумерация и наименование частей и 

подразделений и другие данные. 

 

Лексические особенности перевода военных материалов — военную 

лексику принято подразделять на три основные группы: военную 

терминологию, обозначающую понятия, которые связаны непосредственно с 

военным делом, 

вооруженными силами, способами ведения вооруженной борьбы и т.д.; 

военно-техническую терминологию, которая включает научно-технические 

термины; и эмоционально-окрашенную военную лексику (сленг), 

представленную словами и сочетаниями, которые часто употребляются в 

основном в устной разговорной речи военнослужащих и являются 

фактически стилистическими синонимами соответствующих военных 

терминов. Правильный перевод военных материалов зависит в значительной 

мере от правильного перевода терминов, так как большую часть военной 

лексики занимают военные и военно-технические термины, несущие 

максимальную смысловую нагрузку. 

 

Стилистические особенности перевода военных материалов — одной из 

важнейших проблем достижения адекватности перевода является передача 

стиля подлинника. Стилистический аспект перевода заключается в 

правильном подборе лексико-грамматических средств в соответствии с 

общей функционально-коммуникативной направленностью подлинника и с 

учетом существующих литературных норм языка, на котором делается 

перевод. Стиль военных материалов не является однородным. В ряде 

военных материалов существует две тенденции изложения материала: либо 

сухим официально-канцелярским языком с использованием громоздких, 

зачастую архаичных оборотов и конструкций, либо простым, разговорным, 

подчас фамильярным языком. Последняя тенденция отмечается в основном в 

военных и военно-технических материалах, рассчитанных на рядовой и 



унтерофицерский состав. Эта тенденция связана в первую очередь с низким 

уровнем общей и технической подготовки, а следовательно, и со 

стремлением сделать сухие официальные уставные материалы и трудные 

технические наставления более популярными и доступными для основной 

массы военнослужащих. В силу этого многие военные материалы изобилуют 

поясняющими иллюстрациями, таблицами, схемами и диаграммами, 

помогающими довести до читателя суть излагаемого вопроса. Во всех 

случаях переводчик должен стремиться передать материал подлинника, 

используя русский военный стиль изложения соответствующих материалов, 

нейтрализуя на русском языке имеющуюся зачастую в подлиннике 

излишнюю образность и фамильярно-разговорные и жаргонные элементы, 

так как они не характерны для русских военных материалов. Стиль 

изложения на русском языке должен соответствовать нормам русского 

военного языка, принятым для соответствующего вида материала. 

 

Теория военного перевода — наиболее полно теория военного перевода 

представлена в трудах Г.М. Стрелковского. Здесь она представляет собой 

своего рода конкретно-жанровую манифестацию функционально-

прагматической концепции перевода. Автор вводит основные понятия теории 

военного перевода (информация и сообщение, перевод и транслят, инвариант 

сообщения и инвариант перевода, смысл высказывания, коммуникативное 

задание и пр.), предлагает функционально-сематическую модель 

деятельности военного переводчика, дает детальную классификацию жанров 

военных текстов, описывает виды деятельности военного переводчика, 

раскрывает проблемы перевода военной терминологии, расшифровки 

военных сокращений и работы со словарями и справочниками. Г.М. 

Стрелковский разграничивает факторы, определяющие выбор варианта 

перевода, и причины переводческих преобразований. К первым он относит 

объективные соотношения между системами ИЯ и ПЯ, смысл передаваемого 

сообщения с учетом компонентов коммуникативного задания, учет 

апперцептирующих возможностей получателя сообщения (индивидуальных 

тезаурусов, мировосприятий, социальны факторов), в художественном 

переводе — способность переводчика к художественному и эстетическому 

восприятию текста, психологические особенности переводчика. Причинами 

переводческих преобразований, по мнению Г.М. Стрелковского, являются 

несовпадение объема понятий или расхождение систем понятий у разных 

народов, необходимость соблюдения норм ПЯ, невозможность 

словосочетаемости в ПЯ по образцу ИЯ, необходимость соблюдения 

стилистических норм ПЯ, установившаяся языковая традиция или принятое 

употребление слов (узус). 
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