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Аннотация: Актуальность заявленной в статье проблематики обусловлена возрастающим значением роли про-

фессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Основная цель – проанализировать формы  

и принципы организации учебных занятий по дисциплинам практического перевода в рамках подготовки бакалав-

ров лингвистики профиля «Перевод и переводоведение» с тем, чтобы определить наиболее приемлемый учебно-

методический инструментарий, формирующий профессиональные переводческие компетенции. В статье приведе-

ны основные факторы, обуславливающие приоритет социального подхода при формировании профессиональной 

переводческой компетенции: возрастающая доля практико-ориентированного обучения в рамках подготовки ба-

калавриата, значительная степень участия работодателей в профессиональной подготовке студентов, необходи-

мость наилучшей адаптации к быстро меняющимся условиям рынка труда. Представлены положения функцио-

нально-деятельностного подхода к переводу, позволяющие рассматривать стратегию формирования профессио-

нальной компетенции лингвистов в тесной взаимосвязи с расширением стратегий специальных видов перевода.  

В статье приводятся данные сопоставительного анализа результатов, полученных в ходе прохождения курса ком-

мерческого перевода. На конкретных примерах рассматриваются наиболее эффективные приемы и методы орга-

низации занятий, а также оценочные средства по практическому коммерческому переводу, позволяющие разви-

вать профессиональные компетенции студентов. Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что по-

ложения социального подхода в формировании специальных переводческих компетенций наиболее полно отве-

чают требованиям, стоящим перед вузом, формированию профессионально значимых умений и навыков, состав-

ляющих основу профессионального становления студентов. Итоги анализа факторов, которые влияют на эффек-

тивность формирования специальных переводческих компетенций в вузе, разработка обозначившихся проблем 

должны стать перспективным направлением дальнейшего исследования в рамках обучения переводу студентов 

лингвистических специальностей. 

 

В настоящее время вопросы качественной подготов-

ки специалистов, выходящих из стен вуза, обсуждаются 

на всех уровнях: правительственном, в федеральных  

и региональных СМИ, в специальных выпусках телепе-

редач. Сегодня проблема высокопрофессиональной 

подготовки выпускника вуза напрямую связана с эф-

фективностью деятельности самого вуза и, по сути, 

является самым значимым фактором в определении 

рейтинга деятельности учебного заведения. 

Уровень качества подготовки студента любого вуза 

определяется прежде всего степенью сформированно-

сти профессиональных компетенций, предполагающих 

овладение такими умениями и навыками, которые смо-

гут удовлетворять профессиональным стандартам, дей-

ствующим сегодня во всех сферах экономики и произ-

водства. Соответственно, и вузы разрабатывают такие 

стратегии развития, где профессионально значимые 

качества закладываются уже в начале всего курса обу-

чения студента, что находит свое отражение в органи-

зации графиков учебного процесса. 

В статье речь пойдет о подготовке студентов в рам-

ках направления «Лингвистика» по профилю «Перевод 

и переводоведение». В учебном плане 45.03.02 преду-

смотрены дисциплины, где основная роль принадлежит 

предметам, связанным с теорией перевода, межкуль-

турной коммуникацией, а также практическим аспек-

там перевода. При этом курс практического перевода 

дополняется специальными прикладными дисциплина-

ми: коммерческий перевод, научно-технический пере-

вод, перевод переговоров. Таким образом, задачи фор-

мирования профессиональных переводческих компе-

тенций должны включать базовые теоретические поло-

жения, а также прикладные аспекты различных облас-

тей практического перевода. 

Опыт работы в сфере подготовки лингвистов-

переводчиков, сотрудничество с работодателями, анке-

тирование выпускников Тольяттинского государствен-

ного университета (ТГУ) позволяет сделать некоторые 

выводы о том, какие положения теории перевода наи-

более актуальны в плане практического освоения об-

щих и специальных видов перевода и заслуживают 

особого внимания.  

Как представляется, весь процесс овладения про-

фессиональными компетенциями наилучшим образом 

просматриваются через призму социального подхода  

к переводческой деятельности и самому переводу как 

предмету, объекту и результату такой деятельности. 

Социальный подход предполагает установление тесной 

взаимосвязи между социумом и обществом, работни-

ком и работодателем, что, по сути, утверждает выпол-

нение какой-либо деятельности по «заказу общества» 

[1, c. 168–171]. Применительно к переводческой дея-

тельности социальный подход является тем ориенти-

ром, который регулирует отношения внутри трудового 

коллектива.  

Сфера рынка переводческих услуг весьма специ-

фична и во многом локализована, причем не только гео-

графически, но и культурно, социально, экономически. 
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Несмотря на наличие объединений переводчиков-про-

фессионалов и нормативных актов по ведению перевод-

ческой деятельности, вся деятельность по переводу 

регулируется прежде всего в зависимости от конкрет-

ной специфики фирмы, предприятия, а в устном пере-

воде – и от политических факторов [2, с. 23–31; 3]. 

Именно поэтому будущий специалист по переводу 

должен обладать тем универсальным набором умений  

и навыков, компетенций, которые актуальны в любой 

социально-профессиональной среде и позволяют пере-

водчику осуществить профессионально-социальную 

адаптацию наименее болезненно. 

Ключевым понятием, соединяющим в себе и процесс, 

и результат всей профессиональной подготовки лингвис-

та-переводчика, является понятие «стратегия перевода». 

Переводоведы понимают под стратегией перевода по-

тенциально осознанные планы переводчика, которые 

направлены на решение конкретных проблем перевода  

в рамках конкретной переводческой ситуации и призва-

ны достичь определенной цели, обусловленной перевод-

ческой задачей [4, с. 92–93; 5, с. 98–103].  

Таким образом, весь процесс перевода может рас-

сматриваться с точки зрения реализации микро- и макро-

стратегии в зависимости от того, насколько в нем прева-

лирует более частная задача (например, перевод отдель-

ного рекламного буклета, одного письма) или более гло-

бальный аспект (перевод всего туристического каталога 

либо полного текста коммерческого заказа и т. п.). Соб-

ственно, весь процесс переводческой деятельности мож-

но разбить на решение микрозадач, но очень важно 

иметь в виду, что, переводя даже незначительный по 

объему текст, переводчик выполняет более глобальную 

задачу – вносит вклад в перевод всего дискурса, к кото-

рому принадлежит данный текст [6, с. 111–118].  

Понимание и осознание роли переводческой страте-

гии повышает именно социально-статусную роль пере-

водчика, поскольку позволяет по-иному взглянуть на 

основную цель (скопос) выполняемого им перевода. 

Небольшой пример из практики.  

На 3-м курсе студентам-лингвистам ТГУ для пере-

вода был предложен документный текст – своеобразная 

инструкция по получению водительского удостовере-

ния в Южной Дакоте, США. При этом каждому студен-

ту для перевода определялся особый блок, однако пе-

ред началом перевода было проведено предредактиро-

вание, где была определена основная цель перевода, 

конкретные задачи для ее решения и, соответственно, 

уточнены микро- и макростратегии перевода. В нашем 

случае это выглядит следующим образом: иметь общее 

представление об особенностях получения водитель-

ского удостоверения в Южной Дакоте, передать на рус-

ский язык сходства и различия в производстве подоб-

ного документного текста в России и США, отметить  

в переводе все культурномаркированные черты, как 

вербальные, так и невербальные, охарактеризовать от-

дельно лексические и грамматические лакуны в пара-

дигме двух языков и, наконец, перевести на русский 

язык весь текст полностью. При этом стратегия перево-

да содержит два аспекта – перевод для русского рецеп-

тора, который собирается сдавать экзамен для получе-

ния водительского удостоверения в США, и перевод  

с целью простого ознакомления с основным содержа-

нием данного текста.  

Надо признать, что перевод текста с позиции реали-

зации «стратегии перевода» является более успешным, 

проходит динамично, обычный письменный перевод 

превращается в креативный процесс, где определяю-

щим фактором выступает цель. 

Здесь следует провести некую параллель между ка-

чеством выполняемого перевода и реализацией цели. 

Теоретики и практики перевода хорошо знают, что для 

того, чтобы быть адекватно понятым, переводчику не-

обходимо переводить качественно, т. е. удовлетворять 

норме перевода [7, с. 227–240]. В.Н. Комиссаров свел 

воедино понятия нормы перевода, разрабатываемые 

отечественными и зарубежными переводоведами [8,  

с. 88–99; 9; 10], и предложил выделить нормативные 

аспекты перевода, включающие в себя норму эквива-

лентности содержания исходного языка и перевода, 

жанрово-стилистическую, конвенциональную, прагма-

тическую нормы перевода [3, с. 145–149; 11, с. 146–

147]. Логично, что прагматическая норма, т. е. соответ-

ствие текста-транслята заданной автором и передавае-

мой переводчиком цели, является здесь определяющей 

составляющей [12, с. 69–71].  

В современном переводоведении существует целый 

ряд подходов к теории перевода, определяющих страте-

гию конкретного переводческого акта: текстологиче-

ский подход с учетом типов текста и особенностей его 

построения [13 с. 242–264; 14, с. 124–125], коммуника-

тивный подход, направленный на декодирование ин-

формации между отправителем и получателем инфор-

мации [15 с. 104–113; 16 с. 43–46], культурологический 

подход, предполагающий нахождение межкультурных 

соответствий в переводе [1, с. 124–126; 17–19], дея-

тельностно-ориентированный подход, изучающий ос-

новные аспекты переводческой деятельности [5; 6], 

который во многом перекликается с функционально 

ориентированным подходом, где определяющим фак-

тором является цель – функция, скопос [20; 21].  

С позиции обучения стратегии перевода будущих 

переводчиков и с точки зрения соответствия норме пе-

ревода письменного или устного, более всего реализа-

ции прагматической нормы перевода способствует, как 

представляется, именно функциональный подход, или 

скопос-теория, авторами которого выступают немецкие 

переводоведы Г. Фермер и К. Райс. Сторонники скопос-

подхода рассматривают любой перевод как процедуру, 

начальным этапом которой является заказ, который 

затем через переводчика выполняется и доводится до 

реципиента [20, с. 28].  

Несмотря на критику положений скопос-теории не-

которыми теоретиками перевода [10, с. 57–61], положе-

ния ее вполне приемлемы для решения конкретных 

переводческих задач, обусловленных различными ти-

пами текста и конечной целью, которую следует дос-

тичь, ориентируясь на конкретного рецептора.  

Определяя конечную цель всего процесса перевод-

ческой деятельности, мы апеллируем к переводчику как 

к личности, являющемуся частью социума и выпол-

няющему определенный социальный заказ, что ни в 

коей мере не уводит его от качественного выполнения 

этого заказа, т. е. выполнения конкретного перевода, 

отвечающего нормативным требованиям. 

Говоря о социальном подходе в формировании страте-

гии перевода, следует иметь в виду, что она (стратегия)  
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в значительной степени обусловлена видом перевода 

(письменный или устный), а также его спецификой – 

коммерческий перевод, научно-технический перевод, 

художественный, перевод переговоров и т. д. 

Рассмотрим данные положения более конкретно. 

Как известно, ФГОС последнего поколения направ-

лены на формирование профессиональных компетен-

ций студента, а также ориентированы на конкретный 

заказ работодателя, подтверждая, по сути, основные 

положения относительно приоритета социального под-

хода в организации стратегии обучения переводу. Пре-

дусмотренная для обеспечения учебного процесса на-

учно-методическая база включает определенный мето-

дический инструментарий, а также комплекс оценоч-

ных средств, контролирующих степень сформирован-

ности той или иной профессиональной компетенции. 

Например, в курсе коммерческого перевода предусмот-

рено формирование целого ряда общепрофессиональ-

ных и специальных профессиональных компетенций,  

а следовательно, и стратегия коммерческого перевода 

должна иметь макроцелью (скопосом) овладение дан-

ными компетенциями, что ставит перед нами и микро-

цель – владение стратегией перевода в конкретной пе-

реводческой ситуации и ее совершенствование. 

Рассматривая стратегию коммерческого перевода, 

следует иметь в виду, что это может быть как письмен-

ный (перевод контрактов, писем, соглашений), так  

и устный перевод (перевод переговоров, телефонное 

обсуждение отдельных фрагментов писем, договорен-

ностей о сроках поставки и т. д.). Исходя из опыта про-

ведения занятий по курсу коммерческого перевода со 

студентами-лингвистами 4-го курса Тольяттинского 

государственного университета, можно выделить не-

сколько основных моментов в проведении такого рода 

занятий, что прежде всего включает требование к со-

держанию изучаемого материала, а также специфику 

контрольно-тренировочного комплекса, направленного 

на формирование и закрепление специальных умений  

и навыков коммерческого перевода и вариативности 

каждой конкретной стратегии данного перевода. 

Итак, учебно-методический материал должен быть 

прежде всего аутентичным, информационно-насыщен-

ным, отражать реальное состояние сферы современной 

деловой коммуникации. Это могут быть деловые пись-

ма, иностранные контракты, банковские соглашения, 

договоры, отчеты финансовых компаний. Начинать 

осваивать стратегию коммерческого перевода целесо-

образнее с перевода простого, а затем более сложного 

коммерческого письма, приступая впоследствии к пе-

реводу контрактов, соглашений, отчетов. Таким обра-

зом, соблюдается принцип системности и последова-

тельности в обучении – от простого к более сложному, 

поскольку основой для всех видов коммерческого пере-

вода является текст коммерческого письма. 

В рамках реализации общей стратегии коммерче-

ского перевода рекомендуется делать акцент на общий 

результат – текст-транслят должен обладать целостно-

стью, сохранять при этом основные текстовые характе-

ристики (такие как, например, когезия и когерент-

ность), даже при разделении на абзацы во время пере-

вода. Именно поэтому первый этап переводческой 

стратегии – прочтение, просматривание всего текста  

с целью получения первичной информации по всему 

объему. Приступая непосредственно к полному перево-

ду коммерческого текста, переводчик фиксирует клю-

чевые слова, осуществляет подбор переводческих экви-

валентов, затем, после перевода всего текста, проводит-

ся редакторская правка. Таким образом, постредакти-

рование как завершающий этап стратегии перевода 

имеет большое значение в процессе перевода, посколь-

ку непосредственно отвечает цели/скопосу, которая 

ставилась заказчиком перевода, – достижение той мак-

симальной адекватности, которая была необходима. 

При этом в ходе работы преподавателем могут зада-

ваться и микроцели, такие, например, как выделение 

культурных реалий и нахождение для них переводче-

ских эквивалентов или специфический перевод преци-

зионной информации, которая, как известно, представ-

ляет особую проблему в ходе устного перевода ком-

мерческого текста [3, с. 71–80]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на отработке 

специальных умений коммерческого перевода, позво-

ляющих расширить профессиональную компетенцию 

будущего переводчика и, соответственно, делающих 

стратегию коммерческого перевода наиболее наглядной 

и эффективной. 

С позиций социального подхода основным принци-

пом в организации работы по совершенствованию 

приемов перевода является локализация коммерческого 

текста. Например, студенты получают для перевода 

коммерческий текст, где в адресном блоке указано на-

звание (Appleby college, Cypros). В сети Internet мы зна-

комимся с сайтом этого колледжа, убеждаемся, что 

предлагаемое для перевода письмо отражает реальное 

состояние документации данного колледжа, и перевод 

его приобретает особую социальную значимость. Такая 

же работа проводится по знакомству с деятельностью 

реально действующих фирм и предприятий, заявлен-

ных в изучаемых контрактах, например немецких фирм 

AEG или Primjera, на базе которых проводится перево-

дческая практика студентов-лингвистов ТГУ.  

С целью отработки специальной терминологии ши-

роко используется фронтальная/групповая дискуссия, 

диктант-переводы, тесты, а наиболее эффективным 

способом оценки текущих знаний и завершающего кон-

троля является ролевая игра. При этом моделирование 

реальной переводческой ситуации применяется практи-

чески на каждом занятии (например, ситуация запроса 

информации или обсуждения условий изменения цен на 

оборудование, сроков поставки), где студенты исполь-

зуют клише и терминологию из переведенных писем. 

По завершении определенного блока коммерческого 

текста проводится большая ролевая игра, где среди 

распределенных ролей обязательно присутствуют за-

казчики перевода, руководители, служащие. По воз-

можности в заключительных зачетных деловых играх 

участвуют реальные работники предприятий, чаще че-

рез Skype. 

Балльно-рейтинговая система позволяет наилучшим 

образом оценивать уровень сформированности профес-

сиональных компетенций, при этом, как показали ска-

ны текущих и конечных результатов, в группах из 12–

14 человек результативность достигла 87 и 93 % соот-

ветственно, перейдя пороговый рубеж в 50 и 60 %, от-

меченный в начале прохождения курса. При этом сту-

дент имеет возможность увидеть и оценить реальный 
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результат по формированию такой эффективной страте-

гии перевода, которая повышает его самооценку и спо-

собствует решению важных социальных задач, которые 

ставит перед ним профессиональное сообщество. 

Подобная работа проводится и на занятиях по дру-

гим аспектам специального перевода: научно-техничес-

кому, устному, переводу переговоров, переводу рек-

ламного текста. Формат статьи не позволяет рассмот-

реть каждый из указанных аспектов подробно, однако 

опыт работы в преподавании теории перевода и прак-

тического перевода, а также ежегодные контрольно-

экспериментальные срезы уровня владения профессио-

нальной компетенцией лингвистов-переводчиков по-

зволяют утверждать, что рассмотрение всего процесса 

любого перевода в аспекте достижения общей цели 

позволяет наилучшим образом моделировать реальную 

ситуацию общения, независимо от того фактора, явля-

ется ли это общение письменным или устным. При 

этом переводчик становится центральным звеном межъ-

языковой коммуникации, ощущает себя частью профес-

сионального сообщества, осознавая всю важность и от-

ветственность задачи, которую ставит перед ним обще-

ство в лице заказчика перевода. 

Таким образом, рассматривая процесс формирова-

ния профессиональных переводческих компетенций  

в вузе как социально обусловленную, последовательно 

организованную стратегию перевода, мы реально со-

единяем две составляющие: процесс непосредственного 

освоения перевода специализированного текста, каким 

может являться текст любой жанровой принадлежно-

сти, и процесс формирования профессиональной пере-

водческой компетенции, где определяющим фактором 

выступает фактор общественный, социальный, форми-

рующий личность самого переводчика. 
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Abstract: The importance of the issue mentioned in the paper is caused by the increasing role of professional training 

of the university students. The main purpose is to analyze forms and principles of organizing classes in subjects on practi-

cal translation in the course of training linguists for a bachelor degree, specializing in Translation Theory and Practice, to 

determine the most effective didactic-methodical tools that can form professional translator’s competence. 

The paper presents the major factors causing a priority of the social approach in forming the professional translator’s 

competence: an increasing proportion of practice-oriented training in the course of training for a bachelor degree, a signifi-

cant degree of employers’ participation in professional training of students, need for the best adaptation to quickly chang-

ing situation on the labor market. The work presents the main principles of functional and practical approach to translation 

which allow considering the strategy of forming linguists’ professional competence in close connection with the extension 

of strategies related to special kinds of translation. The paper presents results of comparative analysis performed on  

the data received within the course of commercial translation. 

The author analyzes real examples of the most effective tools and methods of organizing classes and assessment means 

for the practical commercial translation classes, which facilitate the development of students’ professional competence. 

The research conducted by the author proves that principles of social approach in forming special translation competences 

most effectively meet the demands on higher educational institutions, that is, to develop professionally significant skills 

that form the core of the students’ professional training. The results of the analysis of the factors, which influence the effi-

ciency of forming special translator’s competences in higher educational institutions, and development of the indicated 

problems should become a perspective direction for further research in the sphere of teaching translation for students of 

linguistic specialties. 
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