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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую сопряжена с процессом реформи-

рования системы образования в Российской Федерации и направленностью на повышение эффективности профес-

сионального высшего образования. В настоящее время отсутствует системный подход к разработке педагогиче-

ских измерительных материалов и технологии для оценки уровня сформированности компетенций с учетом со-

временных требований ФГОС ВПО 3. Развитие международных связей ставит перед вузом цель подготовки мобиль-

ных студентов, готовых к профессиональному иноязычному общению. При этом анализ организации обучения по-

зволил увидеть недостатки, кроющиеся не только в области методики и практики преподавания, но и в плоскости 

оценки результатов обучения. По результатам проведенного исследования определены дескрипторы (признаки 

проявления компетенции) для оценки уровня сформированности профессиональной межкультурной метаязыковой 

компетенции переводчика текстов по специальности с использованием обучающего тезауруса. В статье представ-

лены шкалы оценки по нескольким критериям: знанию терминологии, навыкам и умениям в области терминоси-

стемы предметной области переводимого текста, готовности и способности к самореализации, стремлению, ответ-

ственности, готовности заниматься переводческой деятельностью и другим вспомогательным критериям. На кон-

кретных примерах предложенных дескрипторов рассматриваются компоненты межкультурной метаязыковой ком-

петенции, что дает возможность разработать также и оценочные средства по переводу специализированного тек-

ста, позволяющие развивать профессиональные компетенции студентов. Результаты проведенной работы свиде-

тельствуют о том, что оценка сформированности этого компонента профессиональной компетенции наиболее пол-

но отвечает требованиям, стоящим перед вузом, формированию профессионально значимых умений и навыков, 

составляющих основу профессионального становления студентов. 

 

Современные программы включают компетентност-

ную модель выпускника, рабочие программы учебных 

дисциплин, матрицу компетенций, требования к содер-

жанию, использованию образовательных технологий, 

фонд оценочных средств (ФОС), способствующие фор-

мированию компетенций и их оцениванию в учебном 

процессе [1]. Таким образом, основная образовательная 

программа должна предусматривать оценку вырабаты-

ваемых компетенций как подтверждение качества под-

готовки выпускника.  

Понятие “language competence” (лингвистическая 

компетенция) Н. Хомского [2] натолкнуло специалиста 

и переводчика Г.Тури на мысль о взаимосвязи понятий 

“translation” (перевод) и “competence” (компетенция), 

результатом чего стала модель содержания переводче-

ской компетенции [3]. В рамках Европейского языково-

го портфеля описаны уровни владения иностранным 

языком и ее компоненты [4]. Понятие “translation 

competence” (переводческая компетенция) приводится  

в стандартах Совета Европы [5]. В лингводидактиче-

ской литературе компоненты профессиональной компе-

тенции переводчика рассматриваются разными учены-

ми. В.Н. Комиссаров говорит о роли переводческой 

компетенции в создании «своеобразной языковой лич-

ности» и компонентах переводческой компетенции [6]. 

А.К. Латышев, В.И. Провоторов разрабатывают струк-

туру и содержание подготовки переводчиков [7]. 

Н.Н. Гавриленко предлагает методику обучения перево-

ду в сфере профессиональной коммуникации [8, с. 27]. 

С.А. Гудковой и Т.С. Якушевой приводится концеп-

ция развития межкультурной компетенции в вузе [9]. 

О.Н. Матвеева вводит в состав профессиональной ком-

петенции студентов-переводчиков метаязыковую со-

ставляющую [10]. Ю.И. Горбунов применяет тезаурус-

ную методику при формировании лингвистической 

компетенции [11, с. 75–87]. Проблеме оценки качества 

перевода с немецкого на русский язык посвящены рабо-

ты А.Н. Малявиной [12], с английского на русский – 

Е.В. Косс, А.В. Кирилловой [13]. С.М. Вопияшина  

и О.В. Мурдускина видят обучение редактированию 

перевода как способ повышения качества подготовки 

лингвистов-переводчиков [14]. Но анализ обнаружил, 

что пока нет общеутвержденного системного подхода  

к разработке педагогических измерительных материа-

лов и технологии для мониторинга формирования, оп-

ределения уровня компетенций, результатов обучения  

в соответствии с ФГОС ВПО 3, в чем и проявляется 

актуальность заявленной в статье проблемы. В этом 

вопросе следует исходить из представления компетент-

ностной модели выпускника [15] и паспорта компетен-

ций [16]. При осуществлении компетентностного под-

хода важно тщательно выявить компетенции как эле-

менты компетентности. Впоследствии каждую компе-

тенцию следует представить в дескрипторах, т. е. указать 

признаки ее проявления, затем каждый дескриптор про-

иллюстрировать соответствующими знаниями и уме-

ниями. Результатом такой работы будет список компе-

тенций с элементами и их описанием. Целью данной 

публикации является определение особенностей прояв-

ления профессиональной межкультурной метаязыковой 

компетенции и сбор критериев для определения уровня 

ее сформированности. 
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При формировании профессиональной метаязыко-

вой компетенции следует учитывать знание иностран-

ного языка, так как это одно из важных условий между-

народной коммуникации, а метаязыковая компетенция 

является важнейшим элементом профессиональной 

коммуникативной компетенции специалиста и предпо-

лагает, прежде всего, накопление терминологических 

знаний и умение правильно пользоваться иноязычным 

термином. Единицей информации специализированного 

текста является термин как разновидность лексической 

единицы. Процесс отработки лексического навыка, 

предложенный А.Н. Шамовым [17], можно поделить на 

стадии: присвоение декларативных знаний: 1) знако-

мятся, узнают, различают; 2) запоминают; 3) понимают 

значение терминоединиц; применение процедурных 

знаний: 1) выполняют лексические операции на основе 

примера; 2) вводят терминоединицы в новые условия. 

Далее, при повышении уровня рассматриваемой 

компетенции переводчику важно стремиться к правиль-

ному и адекватному тексту перевода, для чего необхо-

димо постоянно наращивать тезаурусы терминов пред-

метной области, включая специальные интернет-

ресурсы. Таким образом, при оценке сформированности 

компонентов профессиональной метаязыковой компе-

тенции следует учитывать: способность переходить от 

знаний к умениям и навыкам, готовность переносить 

навыки на более сложные непредсказуемые ситуации  

и изменять стратегии поведения, самостоятельно вы-

полнять деятельность и ее самооценку. 

В связи с этим определение «профессиональной 

межкультурной метаязыковой компетенции переводчи-

ка текстов по специальности» [18] позволяет сделать 

вывод, что при оценке профессиональной метаязыковой 

компетентности нужно учитывать четыре условия: (1) 

знать терминологию специальной предметной области 

(ПО) текста перевода; (2) уметь вводить терминоедини-

цу в текст перевода, учитывая различия в терминоси-

стемах предметных областей текста оригинала и пере-

водимого текста; (3) быть готовым и способным к са-

мореализации как переводчик; (4) нести ответствен-

ность за качество подбора соответствующего эквива-

лента для переводимой терминоединицы и другие 

вспомогательные критерии.  

Учитывая составляющие рассматриваемой компе-

тенции, предлагаем критерии оценки декларативных  

и процедурных знаний (табл. 1, табл. 2, табл. 3). 

1. Система дескрипторов для оценки декларативных 

знаний была представлена в виде шкалы с разными ас-

пектами, подлежащими проверке: лексическими и се-

мантическими, лексикографическими, дискуссионны-

ми. Шкала не только позволяет установить наличие или 

отсутствие знаний при устном ответе на зачете, но  

и определить «степень прочности знаний» через разра-

ботанную систему баллов (табл. 1).  

2. Учитывая предложенный Департаментом по язы-

ковой политике Совета Европы перечень дескрипто-

ров, следует сделать вывод, что в результате обуче-

ния у учащихся проявляются следующие элементы

 

 

Таблица 1. Шкала 1 уровней декларативных знаний в области терминосистемы предметной области  

при проверке учащихся 

 

Балл 1. Лексический аспект 

1 Знать образ термина в визуальном, аудиальном представлениях 

2 Знать термин и значение, определение и валентности 

3 
Иметь богатый терминологический запас предметной области. Знать определения терминов,  

ассоциативные терминопары и тематические ряды во время порождения высказывания 

4 Хорошо знать термины разделов дисциплины и в целом терминосистему предметной области 

5 
Знать наименьшие смыслоразличающие семы термина предметной области, идиоматические,  

разговорные выражения 

 2. Семантический аспект 

Метаединица в общем контексте предметной области 

4 

Знать взаимоотношения преемственности метаединиц среди тематически независимых разделов  

дисциплины 

Знать связь термина с пограничными областями в разделах прочих дисциплин 

Понимать отношение переводимого термина в подобласти терминологии 

Знать классификации терминов, предложенные разными учеными 

Отношения терминоединиц в системе предметной области 

1 Знать синонимы, антонимы, гипонимы, гиперонимы терминов 

Балл 3. Лексикографический аспект 

5 

Знать принципы формирования тезауруса (последовательность, структуру тезауруса и его статьи,  

правило представления графов) 

Знать закон асимметрии терминознака 

Знать элементы терминологичности 

Знать последовательность при дефинировании метаединицы 

Знать последовательность компонентного анализа 

Балл 4. Дискуссионный аспект 

5 

Знать композицию монологического высказывания, средства логической связи текста, когезии,  

когерентности 

Знать элементы диалогического дискурса 
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Таблица 2. Шкала 2 уровней умений пользоваться метаединицами предметной области 

 

Балл Лексико-семантический аспект 

1 

Распознавать, усваивать, отличать терминоединицы предметной области в устном высказывании  

и на письме. Составлять связное и предметно-речевое поле высказывания для определенной предметной 

области 

2 

Запомнить термины, дефиниции, валентности. Осмысливать терминоединицы в учебных текстах.  

Изучать и адекватно интерпретировать чужие высказывания по теме предметной области на языке  

оригинала и на языке перевода. Давать термину правильную дефиницию. Определять в тексте  

надлежащие контекстообразующие единицы для терминов 

3 

Грамотно использовать ограниченный набор терминоединиц в примитивных ситуациях (допускаются  

серьезные ошибки при изложении более сложных мыслей, при общении в нетипичных ситуациях).  

Владеть терминологией на высоком уровне (возможны неточности в подборе терминознака,  

не препятствующие коммуникации) 

4 

Видоизменять графо-семантические схемы в соответствии с текстом. Точно, но с небольшими  

оплошностями применять терминологию. Осмысленно копировать речевые партии, применяя  

терминологию. Правильно выполнять тренировочные упражнения, имитирующие ситуации  

профессионального общения. Включать терминоединицы в специализированный контекст или в устный  

учебный дискурс 

5 

Без ошибок и уместно использовать терминоединицы. Выходить из ситуации недостатка терминологии  

разными путями, вести терминологическую самокоррекцию. Порождать свои речевые партии  

на изучаемом терминоязыке 

 Лексикографический аспект 

5 

Отделять терминоединицу от соседних терминов (иерархически и неиерархически сопряженных  

определений) 

Классифицировать, структурировать информацию по различным разделам предметной области 

Классифицировать материал вебинаров и материал из других источников 

Группировать приобретенную информацию и личный опыт 

Вводить терминоединицу в парадигмы и классификации 

Добавлять уточнения в личный тезаурус, конспект лекций 

Различать и видеть общее в означаемых и означающих терминознака из классификаций разных авторов 

Привязывать графо-семантические схемы к определенному тексту с новой учебной информацией 

Выполнять компонентный анализ дефиниций смежных спорных предметных областей 

Сопоставлять означаемые и означающие терминознака языка оригинала и языка перевода 

Составлять графо-семантическую схему своего выступления 

Сопоставлять содержание своего выступления с предыдущими темами 

Уметь составлять индивидуальный тезаурус 

Видеть термин предметной области в системе 

 Дискурсивный аспект 

5 

Владеть композицией монологического высказывания, средствами логической связи текста, когезии,  

когерентности 

Владеть элементами диалогического дискурса 

 Социокультурный аспект 

5 

Определять культурологические расхождения в картинах мира или предметных областях и в кодах  

терминов русскоязычной и англоязычной предметных областей 

Верно воспринимать «картину мира», а именно иноязычное терминополе предметной области 

 Морально-этические умения 

5 Оценивать риски при подписании договора об оказании переводческих услуг и ответственность специа-

листа за ошибки, их последствия как для медиатора, так и для заказчика 

 Технический аспект 

5 Владеть техническими приемами перевода. Уметь эффективно использовать программное обеспечение,  

технические средства, ускоряющие переводческий процесс, и поисковые системы (параллельные  

корпусы текстов, электронные словари, автоматические системы перевода), позволяющие работать  

с терминологическими базами узкой области и принятой внутри организации терминологией;  

накапливать и использовать вновь разработанный задел 
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Таблица 3. Общепрофессиональные умения 

 

Умения Дескриптор 

Ценностно-

смысловые 

Строить стратегию саморазвития, применяя обучающий тезаурус на основе единых  

требований и норм 

Компетенция само-

совершенствования 

Работать независимо с творческим подходом, нести ответственность, автономно избирая  

новый материал для изучения 

Составлять план и анализировать собственную учебную и профессиональную  

деятельность, применяя тезаурус 

Грамотно подбирать, истолковывать учебные цели и добиваться их при исследовании  

теории предметной области на базе обучающего тезауруса 

Правильно проводить планирование, анализ, рефлексию самооценки учебно- 

познавательной деятельности по обучающему тезаурусу 

Применять терминоединицы в дальнейшем учебном и научно-исследовательском  

контексте 

Информационные 

Применять обучающий тезаурус для обращения к аутентичным произведениям  

предметной области 

Использовать обучающий тезаурус в исследованиях по переводу, в написании гипотез,  

в понимании рассматриваемого аспекта 

Автономно отыскивать, получать, классифицировать, подвергать анализу метаединицы  

предметной области и выбирать информацию, необходимую для решения переводческих  

задач в разных источниках, обращаться к специалистам этой области; получать,  

обрабатывать и оценивать достоверность информации о термине 

Систематизировать, преобразовывать, хранить и транслировать терминологию,  

используя обучающий тезаурус предметной области 

Применять тезаурус в качестве хранилища терминоединиц предметной области 

Коммуникативные 

Выступать с результатами исследования и оформлять их в статью, применяя обучающий  

тезаурус 

Вступать в межкультурную коммуникацию со специалистами, находящимися рядом  

и удаленными, относительно новых явлений и открытий в предметной области 

Участвовать в дискуссии на профессиональную тему 

Осуществлять все виды речевой деятельности, привлекая терминологию предметной  

области 

Социально-

трудовые 

Правильно разрешать типичные и нетипичные, требующие творческого подхода  

профессиональные и социальные ситуации 

Отвечать за качество перевода и подбора терминоединиц 

Оценивать собственный текст перевода 

Общекультурные 

Видеть своеобразие национальной и общечеловеческой профессиональной культуры  

соответствующей предметной области 

Принимать инокультурную научную картину мира, расширяющуюся  

до всечеловеческого понимания мира 

 

 

профессиональной межкультурной метаязыковой пере-

водческой компетенции с применением процедурных 

знаний: лексико-семантический, лексикографический, 

дискурсивный, морально-этический, технический и со-

циокультурный [19; 20] (табл. 2). 

3. Так как при формировании компетенции происхо-

дит не только применение групп предметных умений  

и следует учитывать их полидисциплинарный характер, 

то нельзя при оценке одной компетенции не принимать 

во внимание интегральный подход и не оценивать фор-

мирование других совокупно связанных с ними обще-

профессиональных умений как части профессиональ-

ной переводческой компетенции (табл. 3). 

4. Желание и способность к переводческой деятель-

ности (показатели – стремление, инициативность, неза-

висимость, самостоятельность мнений, уверенность  

в себе) оценивались при анкетировании студентов, на 

основе рецензий руководителей практики, тестировани-

ем определяли уровень профессиональной автономии.  

Итак, при оценке профессиональной метаязыковой 

компетентности нужно учесть общепрофессиональные 

и собственно инокультурные профессиональные пере-

водческие знания и умения, стремление и готовность  

к профессиональной устной и письменной коммуника-

ции и целый ряд вспомогательных критериев. 
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Abstract: The relevance of the issue chosen for the study is directly related to the process of reforming the education 

system in the Russian Federation and the focus on increasing the effectiveness of professional higher education. There is 

no system approach to the development of teaching measuring materials and technology for assessment of the competence 

development level, taking into account the modern requirements of the FSES HPE 3. The development of international 

relations requires the university to prepare mobile students ready for professional foreign-language communication.  

The analysis of the training process reveals weaknesses in teaching methodology and practice, as well as in the evaluation 

of the learning outcomes. Based on the results of the research, descriptors (attributes of competence) are defined to assess 

the level of development of the professional intercultural metalinguistic competence of the translator of specialized texts 

using the training thesaurus. The paper presents the scales for assessment of the level of professional intercultural metalin-

guistic competence development upon several criteria: knowledge of the terminology, skills and abilities in the field of 

terminological system of the subject area of the translated text, willingness and ability for self-realization, aspiration, re-

sponsibility, willingness to be engaged in translational activity, and other additional criteria. The components of intercul-

tural metalinguistic competence are identified on the examples of the competence descriptors. It enables the development 

of assessment tools for translation of a specialized text, which will facilitate the development of the professional compe-

tence of students. The results of the work show that the assessment of the development of such professional competence 

component meets the professionally important skills requirements to the fullest extent. 
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