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В детстве каждый из нас много времени 
проводил с разными игрушками. Это могла 
быть простейшая поделка или дорогостоя-
щий подарок, привезенный из-за границы. 
Музей истории ВолГУ предлагает нам, 
взрослым людям, студентам, преподава-
телям, сотрудникам университета, снова 
вспомнить детство.

В рамках уже известного проекта  «Народ-
ный музей  XX века» с 10  по 14 декабря  в музее 
проводилась выставка «История игрушек».  
Все желающие смогли увидеть на стендах 
университетского  хранилища артефактов 
игрушки, принадлежащие нашим сверстни-
кам, родителям, бабушкам.  Среди множе-
ства солдатиков, кукол можно увидеть нечто 
по-настоящему ценное. Нельзя пройти мимо 
огромных альбомов с марками. На страницах 
этого весьма толстого и тяжелого экспоната нет 
ни одного свободного места. Не менее порази-
тельно разнообразие «почтовых картинок», их 
география не ограничивается рамками одного 
континента, а простирается за океаны.

Отдельное место на выставке занимали 
открытки. Они посвящены и дням рождения, 
и Девятому мая, и многим другим, не менее 
важным праздникам. Но наиболее ценным 
фактом для нас является вовсе не повод или 
причина для поздравления, а дата. Некоторые 
открытки на 15 или даже 20 лет старше любого 
первокурсника.

В преддверии приближающегося праздни-
ка организаторы выставки решили уделить  
особое внимание новогодним игрушкам. 
Самыми видными являются именно  экспона-
ты советского периода российской истории. 
Среди множества елочных украшений ярко 
выделяется внушительная фигурка Деда 
Мороза. Подобная статуэтка из пенопласта 

МУЗЕЙНЫЕ 
АРТЕФАКТЫ

Картинки с выставки

красовалось под елкой почти в каждой совет-
ской семье. Теперь, спустя столько лет, такая  
фигурка  остается символом не только Нового 
года, самого теплого и семейного праздника, 
но и нашего детства.

Подобные выставки необходимы  людям, 
особенно молодому поколению. Благодаря 
подобным мероприятиям,  история становится 
материальной, продолжает жить, развиваться 
и не забывается.      

Виктория Чернова 

Проснуться в Москве и через несколько 
часов оказаться в одном из крупнейших вы-
ставочных центров Европы во Франкфурте-
на-Майне, подняться на Эйфелеву башню и 
вечером того же дня наслаждаться закатом 
на берегу Средиземного моря в Испании, 
отдыхать от будничной суеты за просмо-
тром хорошо переведенных голливудских 
фильмов и зачитываться романами Сент-
Экзюпери или Мураками без знания фран-
цузского и японского, общаться с друзьями 
из Англии, Бразилии и Австрии по skype, 
сидя в уютном домашнем кресле. 

Благодаря техническому прогрессу, мно-
жеству авиакомпаний и широкому перечню 
переводческих услуг сейчас это кажется нам 
привычным и легко доступным. О том, что 
общего между известным авиаперевозчиком 
„Air France“ и современным переводческим 
сообществом, нам рассказала Линда Фитчетт, 
президент Всемирной Ассоциации устных 
переводчиков (AIIC).

Гермерсхайм, 07.12.2013. В конференц-зале 
нет свободных мест. Сегодня здесь с докладом 
«Роль переводчика в современном мире» вы-
ступает Линда Фитчетт. За ее плечами – уни-
верситет Вестминстера и многолетняя работа 
официальным переводчиком Европарламента. 
Ее рабочие языки – английский, французский, 
немецкий и испанский.        С 1974 г. Линда 
Фитчетт является постоянным членом Все-
мирной Ассоциации устных переводчиков,  а 
с 2009 г. избрана ее президентом. 

Много лет назад шестнадцатилетней Линде 
родители подарили билеты на самолет в Па-
риж. Она была настолько восхищена Франци-
ей и мелодичными переливами французской 
речи, что твердо решила для себя стать пере-
водчиком французского языка.   

В этом году компании „Air France“ исполня-
ется восемьдесят лет, а Ассоциации перевод-
чиков чуть меньше – шестьдесят. За это время 
многое изменилось: одномоторным бипланам с 
вместимостью до 20 человек пришли на смену 
двухпалубные боинги на 600 пассажирских 
мест, громоздкие тяжелые наушники и микро-
фоны на Нюрнбергском процессе заменило 
современное компактное оборудование, уве-
личилось число языковых комбинаций, изме-
нилось гендерное соотношение в профессии.

Переводчиками Библии и Корана были 
мужчины, самолеты пилотировали только 
представители сильной половины. Однако эту 
тенденцию нарушила Эми Джонсон, первая 
в мире женщина, совершившая одиночный 
перелёт из Англии в Австралию в 1930 году. 
История устного перевода стала стремительно 

развиваться с 1928 года, когда в СССР на ше-
стом съезде Коминтерна впервые применили 
синхронный перевод. Автором первого патен-
та на оборудование, которое использовалось 
для синхронного перевода, стал служащий 
американской компании IBM, радиоинженер 
по профессии – Гордон Финли. В далеком 1935 
году в Ленинграде состоялся XV физиологи-
ческий конгресс. И речь И.П. Павлова была 
переведена на 6 международных языков. На 
21 съезде КПСС слова ораторов переводились 
на 184 языка.

Профессия переводчика всегда вызывала 
уважение в обществе. В совершенстве владеть 
несколькими иностранными языками, слушать, 
понимать, переводить и говорить одновре-
менно при синхронном переводе сможет не 
каждый. Говорят, что даже во время одного из 
заседаний в Брюсселе член Европарламента 
подошел к переводческой кабине со словами: 
«Я понял, почему вы работаете по двое! Один 
из вас записывает, а другой читает». 

Сегодня рынок переводческих услуг испы-
тывает небывалую конкуренцию и отличается 
широким спектром предложений.  Перевод 
по телефону, посредством skype, удаленный 
перевод конференций, не выходя из дома, или 
«перевод в пижаме», как называют его между 
собой коллеги, и т.д. Это в значительной 
мере позволяет снизить стоимость услуг для 
заказчика, но только вот качество перевода 
оставляет желать лучшего. 

Порой только диву даешься, на какие ухищ-
рения готовы пойти заказчики, чтобы меньше 
заплатить за перевод. Только про главное они 
забывают – несостоявшаяся коммуникация 
влечет за собой отмену сделки, расторжение 
контракта. 

В последнее время все активнее ведутся 
дискуссии о том, сможет ли машинный пере-
вод полностью заменить человека? По мнению 
Л.Фитчетт, автоматизированные переводче-
ские установки могли бы найти свое примене-
ние в местах военных действий или в случае 
природных катастроф. Что же касается перево-
да переговоров, конференций или же дубляжа 
фильмов, машине здесь не справиться.

Сегодня Всемирная Ассоциация (AIIC) 
объединяет более 3.000 переводчиков из 
всех  стран мира. Ассоциация – это огромная 
переводческая семья со своими традициями 
и кодексом профессиональной этики,  плат-
форма для обмена опытом и впечатлениями, 
сообщество единомышленников, твердо уве-
ренных в необходимости своей профессии и 
в нашу эпоху компьютеризации.

Марина Свинкина

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ

Переводчик. О тонкостях профессии

Александр Воротилов – 
заместитель главного редактора 
журнала Forbes Kazakhstan, 
выпускник исторического 
факультета ВолГУ. Как его, 
историка, «занесло» в широкие 
казахские степи и бескрайние 
просторы журналистистики – из 
первых уст.

– В 1996 году я поступил на историко-фило-
софский факультет, учился на историческом, 
закончил свои мытарства на факультете 
истории и международных отношений. На 
втором курсе я познакомился с эстонским 
специалистом в сфере PR Андресом Вальме, 
который в свое время был доверенным лицом 
Бориса Березовского в Эстонии. Он приехал 
в Волгоград, чтобы открывать газету «День 
за Днем».  В то время я активно искал рабо-
ту, которую мог бы совместить с обучением, 
поэтому охотно откликнулся на предложение 
Андреса попробовать свои силы в газете. Я 
его сразу предупредил, что никогда не рабо-
тал в СМИ, но один раз пробовался в газету 
«Молодой. Свежее решение» с инферналь-
ной аналитической заметкой о Волгограде 
как полигоне для испытаний политических 
технологий. Разумеется, заметку не взяли, а 
мне посоветовали искать интересные новости 
и не думать, как спасти мир. Тогда Андрес 
меня успокоил и пообещал, что научит писать.

После того, как я сдал Вальме свой первый 
материал о каком-то митинге, он мне на-
помнил, что народы фино-угорской группы 
весьма злопамятны и посоветовал текст 
переписать. Я раз 10 переписывал, и, на-
конец, текст ему понравился. После чего он 
мне задал вопрос: «Зачем твой текст нужен 
газете?». На этот вопрос у меня не было 
ответа, поэтому мой текст ушел в мусорное 
ведро. О каком митинге я писал, вспомнить 
не могу, но на всю жизнь запомнил вопрос, 
которым часто пользуюсь до сих пор: «Зачем 
мне нужен этот текст»? 

К 2001 году я перебрался из газеты «День 
за Днем» в известное вам издание «Моло-
дой. Свежее решение». Здесь меня учил 
писать мой наставник, коллега, друг Дмитрий 
Грушевский. Попутно я напросился во внеш-
татники информационного агентства «Рос-
БизнесКонсалтинг» (РБК), а через несколько 
месяцев стал собственным корреспондентом 
по Волгоградской области. К тому времени я 
закончил университет и в 2002 году в возрас-
те 23 лет ушел служить в армию с должности 
заместителя директора областной газеты 
«Молодой. Свежее решение». Мне часто за-
дают вопрос, зачем я это сделал, ведь были 
разные варианты избежать службы, на что у 
меня всегда один ответ: «Хотелось служить». 
Смешно? Может быть.

Служил я в 20 Гвардейской мотострелковой 
дивизии (ныне 20 бригада), отвечал за диви-
зионную газету «Наследник боевой славы». 
Побывал на учениях, видел боевые стрельбы, 
сам пострелял из автомата, бывал в нарядах, 
в общем, было весело.

После армии я вернулся в «Молодой», а 
летом 2005 года я получил предложение по-
пробовать себя на должности корреспондента 
газеты «КоммерсантЪ – Нижнее Поволжье». 
Считаю, что именно «Коммерс» научил меня 
работать не жалея сил, причем за смешные 
деньги – «чистыми» 9 тысяч рублей в месяц. 
В КоммерсантЪ приходят не за деньгами, 
а за опытом, который потом можно моне-
тизировать на других, более оплачиваемых 
должностях.

К концу 2006 год я получил предложение 
занять должность главного редактора «Рос-
сийской газеты» в Волгограде и Астрахани. 
Необходимо было развить полноценную 
редакцию из небольшого корпункта, что мы 
успешно сделали с директором филиала 
Михаилом Епихиным. Спустя два года наш 
филиал – «Российская газета. Волга-Каспий» 
– входил в тройку лидеров филиалов по всей 
России, как по качеству контента, так и по 
коммерческим показателям.

Внезапно для нас пришел кризис, и руко-
водство «Российской газеты» приняло реше-
ние укрупнять регионы, уводя в подчинение 
окружным отделениям периферийные филиа-
лы. Мы попали в подчинение ростовскому фи-
лиалу, с последующим сокращением штата.

После ухода из «Российской газеты» мы с 
другом Сергеем Жуковым запустили первый 
в Волгоградской области деловой портал 
«ВолгаПромЭксперт» (volpromex.ru), а спустя 
год меня позвали работать в Казахстан.

Знакомые из «Коммерсанта», работавшие 

ВЫПУСКНИК

Александр Воротилов: 
«В России журналисту 
можно влиять на процессы в 
обществе. Но только один раз»

в Казахстане, предложили интересный про-
ект – возглавить мультимедийную редакцию 
одного издательского холдинга. Интересно 
было попробовать себя в этом направлении, 
когда 20 человек одновременно делают кон-
тент для ежедневной телевизионной деловой 
программы, газеты, сайта и двух журналов. 
Мы бы так и развивались, да у владельцев 
холдинга начались проблемы с деньгами, 
которые отразились на нас. В общем, я уехал 
в Волгоград. Спустя несколько месяцев мне 
предложили вернуться в Алма-Ату и поуча-
ствовать в запуске франшизы Forbes в Ка-
захстане. Я согласился и работаю в журнале 
до сих пор, то есть уже 2,5 года. Почему я до 
сих пор не стал главредом? Казахстанские 
законы, регулирующие работу СМИ, запре-
щают иностранцу быть главным редактором 
любого издания или передачи.

– Какие профессиональные уроки  вам 
преподнесла реальная работа журналиста?

– Работая журналистом, необходимо скру-
пулезно проверят факты и быть готовым к 
тому, что за слова придется отвечать. Иногда 
по всей строгости закона. 

– Как долго осваивали казахский язык?

– Язык не знаю, но могу примерно понимать, 
о чем идет речь, когда разговаривают на ка-
захском. Знаю цифры – один, два и пять. А еще 
люблю казахское слово «ауезжай» – аэропорт.

– Какими компетенциями должен обла-
дать журналист, чтобы вы заинтересова-
лись в нем как сотруднике?

– Ответственный, обучаемый, предсказуе-
мый. Для девушек достаточно быть симпатич-
ной (улыбается).

– Какие универсальные, интернациональ-
ные качества журналиста вы бы выделили?

– Честность перед читателем, который в 
настоящее время отравлен ложью и неком-
петентностью журналистов. 

– Как журналист может влиять на про-
цессы в обществе?

– На этот вопрос хотел бы ответить анекдо-
том. Дворник стоит на крыше дома, убирает 
снег. Внизу за дворником наблюдает мальчик, 
который задает вопрос: дядя, а можно я с 
крыши спрыгну? «Можно, мальчик. Но только 
один раз», – ответил дворник.

В России самостоятельному журналисту 
можно влиять на процессы в обществе, но 
только один раз.

– Является ли журналистика четвертой 
властью?

– В США и Европе – да. В России – нет.

Вопросы задавала Анна Матвеева

Александр Воротилов, 
зам. главного редактора Forbs в Казахстане

А Дед Мороз почти не изменился!


