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Структура пресс-конференции состоит из 2 этапов: выступление орато-
ров и ответы на вопросы журналистов и слушателей. Немаловажную роль 

играет этап подготовки переводчика. Трудности перевода имен и должностей 

можно решить ознакомившись со списками имен и должностей участников. 

Незнакомая тема или большое количество терминологии также может 

осложнить перевод, поэтому важно ознакомиться с дополнительными мате-
риалами.  

И. С. Алексеева отмечает, что перевод пресс-конференций сопряжен  
с такими трудностями, как непредсказуемость переговоров и дискуссии,  
а также свободная форма проведения переговоров, которая может привести  
к возникновению конфликтных ситуаций (И. С. Алексеева, 2000). 

Стоит также отметить, что язык СМИ имеет ряд особенностей, которые 

стоит учитывать в процессе перевода: 
 Высокая степень стандартизации используемых средств (клише  

и штампы), цель которых языковых средств – создать впечатление абсо-
лютной объективности и беспристрастности (А. С. Микоян, 2003). 

 Экспрессивность, являющаяся одним из инструментов воздействия 

на аудиторию, расстановки акцентов, привлечения внимания к событию 

(метафоры, реалии, аллюзии, прецедентные высказывания, фразеология  
и идиоматические выражения) (А. С. Микоян, 2003). Перевод подобных 

элементов требует от переводчика высокой степени мастерства. Так как 

пресс-конференции являются формой коллективного интервью, для них 

характерно также наличие разговорной, сниженной и сленговой лексики. 
(Е. В. Третьякова, 2017).  

Среди факторов, осложняющих перевод, могут выступать индивидуаль-
ные особенности речи оратора и журналистов (плохая дикция, акцент), 

перебои в работе технического оснащения, акустика (А.П. Жданько, 2019).  
Таким образом, перевод пресс-конференций имеет ряд особенностей, 

связанных как со спецификой данного вида мероприятий, так и с особен-
ностями непосредственно устного перевода. На наш взгляд, одним из спо-
собов преодоления данных трудностей является постоянное расширение 

фоновых знаний, языковая практика и совершенствование своих навыков,  
а также тренировка скорости реакции и памяти. 
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ТЕРМИНОСИСТЕМА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  
(на материале англоязычной и русскоязычной прессы) 

  
Пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на все языки 

мира. Появилось множество терминов, описывающих новую действитель-
ность, а некоторые старые приобрели иной смысл. 
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Терминология пандемии Covid-19  отобрана методом сплошной выборки

из статей таких периодических изданий, как «The Guardian», «USA Today»,

«The Telegraph», «The Sun», «Известия», «Комерсантъ», «Московский комсо-
молец», «Комсомольская Правда» и др. Исследование осуществлялось на

материале 100 микроконтекстов, половина из которых содержала англоязыч-
ные термины, а остальная часть – русскоязычные.

Отобранная терминология классифицируется по следующим типам:

1) по сфере употребления: универсальные, т.е. характерные для смеж-
ных областей: pandemic, quarantine, vaccine, гигиена, вирусолог, заболевание

и уникальные, т.е. характерные для одной области: anosmia, booster, antigene,
острый респираторный дистресс-синдром, отделение интенсивной тера-
пии, седация;

2) по морфологической структуре: существительные: covid, outbreak,
респиратор, легкие, глаголы: to spread, to transmit, выздороветь, лечить,
прилагательные: new, contagious, инфекционный, симптоматический;

3) по семантическому характеру структурных компонентов: однознач-
ные (моносемичные): mask, штамм и многозначные (полисемичные):

lockdown, самоизоляция;

4) по тематическим сегментам: симптоматические проявления: difficulty
in breathing, temperature, кашель, боль, профилактика заболевания: self-isolation,
cleansing, мытье рук, меры безопасности, диагностика: swab, PCR-based test,
компьютерная томография, хронические заболевания, госпитализация: invasive
mechanical ventilation, acute course, кислородная маска, чистая зона;

5) по категории понятия: термины предметов: gloves, antibodies,
средства индивидуальной защиты, бактерия, процессов: contact tracing,
reanimation, диагностика, госпитализация, признаков (свойств): endemic,
asymptomatic, дисгевзия, инфекционный, величин и их единиц: fatality rate,
частота случаев заболевания.

Таким образом, анализ и понимание данной терминосистемы не только

помогает в научных исследованиях, но и является ключом к эффективной

коммуникации между научным сообществом, здравоохранением и обще-
ством. При этом, данная типология остаётся открытой.

               

                                               
                   

                                            

                                                              
                                                                
                                                                        
                                                               
                                                                       


