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Профессия переводчика в сфере профессиональной коммуникации стала вы-
соко востребованной в начале двадцать первого столетия, когда объем информации, 
которой обменивались люди, стремительно увеличился. Расширилась международ-
ная торговля, дипломатическая деятельность и международная переписка. Результа-
том этого стало то, что обществу потребовалось большое количество переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации, подготовкой которых занялись многие учеб-
ные заведения по всему миру [1].  

Считаем необходимым выяснить, что следует понимать под термином «перевод-
ческая компетенция в сфере профессиональной коммуникации», и с этой целью дать 
обзор тому, как разные ученые определяют понятие переводческой компетенции.  

Проблема формирования у студентов переводческой компетенции и вопросы 
теоретико-методологических оснований формирования языковой личности рассмот-
рены в работах многих авторов. Несмотря на это, данная тема по-прежнему нужда-
ется в более подробном изучении, поскольку такая специализация как «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» набирает популярность. Современный ры-
нок отличается тем, что именно выпускники неязыковых специальностей становятся 
основными действующими лицами в международном сотрудничестве и нуждаются в 
основательной подготовке к этому. Таким специалистам приходится работать со спе-
циальной литературой, следовательно, они должны уметь читать служебные доку-
менты, контракты, тексты докладов, извлекать информацию из профессиональных 
научных журналов, владеть навыками профессионального перевода. Таким образом, 
переводческая компетенция является составным компонентом профессиональной 
иноязычной компетентности, и в современном вузе должны создаваться условия для 
ее формирования не только на языковых, но и на неязыковых направлениях. Пере-
водческая компетенция заключается в способности человека обладать характерными 
только для профессии переводчика умениями и навыками, эффективно, независимо 
и используя творческий подход осуществлять процесс перевода с учетом множества 
особенностей околопереводческой ситуации в целом [2].  
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Среди ученых-лингвистов до сих пор отсутствует единое мнение касательно 
компетенций, составляющих профессиональную компетентность переводчика. 
Например, Р. К. Миньяр-Белоручев делит компетенции на три вида: языковую, рече-
вую и лингвострановедческую [3]. Когда речь идет о двух первых компетенциях, мно-
гие думают, что они подразумевают просто владение иностранным языком. Однако 
переводчику необходимо хорошо знать также и родной язык. Речевая компетенция 
заключается в способности без труда выражать свои мысли, а языковая – в знании 
грамматических и словообразовательных правил. И если все без проблем могут изъ-
ясняться на родном языке, имея, таким образом, хорошую речевую компетенцию, то 
достаточной языковой компетенцией обладает далеко не каждый. Относительно ино-
странного языка ситуация зачастую носит обратный характер – многие из нас хорошо 
знакомы с его грамматикой, поскольку именно в изучении правил состоит общеприня-
тый подход к изучению иностранного языка, но затрудняются на нем общаться. Таким 
образом, «знание лексики, грамматики и фонетики и составляет языковую компетен-
цию, а умение свободно выражать свои мысли на том или ином языке – речевую ком-
петенцию человека» [3].  

Лингвострановедческая компетенция, в свою очередь, играет роль базы, обеспе-
чивающей готовность личности к приобщению к иноязычной культуре и внедрению в 
мировое сообщество [4]. Данная компетенция формируется при таком подходе к обу-
чению, который раскрывает особенности родной культуры и культуры страны изучае-
мого языка, позволяя, таким образом, основываясь на сходствах и различиях данных 
культур, более глубоко изучить историю, обычаи и традиции каждой из них. Данная 
компетенция подразумевает, «знание национальных обычаев, традиций, реалий 
страны изучаемого языка, способность извлекать из единиц языка ту же страноведче-
скую информацию, что и его носители, и пользоваться ею, добиваясь полноценной 
коммуникации» [5].  

В. Н. Комиссаров выделяет четыре компетенции: языковую, коммуникатив-
ную, текстообразующую и техническую [1]. Он не разделяет, подобно Р. К. Миньяру-
Белоручеву, языковую и речевую компетенцию. По мнению Комиссарова, способность 
человека обмениваться мыслями с помощью языка с другими людьми, знание форм 
и значений единиц, составляющих язык, и является языковой компетенцией. Говоря 
о коммуникативной компетенции, автор вводит понятие «инференция», которое обо-
значает способность формировать правильные выводы о полном содержании выска-
зываний на основе фоновых знаний. Коммуниканты используют языковые единицы 
для общения, но смыслом их наполняет информация, которую они извлекают из об-
становки общения, личного опыта и знаний о мире.  

Текстообразующая компетенция заключается в умении создавать различные 
тексты, учитывая коммуникативную задачу и ситуацию общения, в умении формиро-
вать правильную структуру текста, опираться на правила сочетания языковых единиц 
при их использовании, отслеживать внутреннюю логику текста и воспринимать текст 
как связное речевое целое.  

Техническая компетенция включает в себя необходимые для выполнения пере-
водческой деятельности знания, умения и навыки. Переводческие знания служат для 
понимания непосредственных задач переводческой деятельности, подразумевают 
знакомство переводчика с теорией перевода и возможными техническими приемами 
для его осуществления. 

К техническим приемам относятся следующие умения: 
1. Умение выполнять одновременные действия на разных языках и переклю-

чаться с одного на другой; 
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2. Умение находить в одном языке эквиваленты лексическим единицам из тек-
ста на другом языке; 

3. Умение осуществлять перевод, наиболее близкий к тексту, даже если невоз-
можно употребить прямое соответствие и необходимо отойти от оригинала. В таком 
случае задачей переводчика является поиск нужной вариации языковой формы и 
близких синонимов.  

4. Умение правильно выбирать технические приемы перевода для преодоле-
ния трудностей, обусловленных лексическими, фразеологическими, грамматическими 
и стилистическими особенностями исходного языка. 

5. Умение анализировать текст и выявлять проблемы, которые могут возник-
нуть в процессе его перевода, и находить решения, наиболее подходящие для каж-
дого конкретного случая.  

Многие авторы говорят о ведущей роли в переводческой деятельности социо-
культурной или межкультурной компетенции [2, 6, 7].  

Согласно А. Т. Юркевичу [8], переводческая компетенция включает в себя целый 
комплекс необходимых для процесса перевода навыков и умений:  

1) Языковой и речевой терминологический навык;  
2) Речевой навык переключения с одного языка на другой; 
3) Речевое умение перефразировать; 
4) Смысловой анализ текста. 
Анализируя ту же проблему, Е. В. Гакова [9] выделяет следующие профессио-

нальные переводческие компетенции как основные:  
1) языковая компетенция, которая заключается в знании как минимум двух язы-

ков, родного и иностранного;  
2) коммуникативная, которая подразумевает знание не только иностранного 

языка, но и культурных норм и ограничений в общении;  
3) социокультурная, включающая в себя осведомленность переводчика о наци-

онально-культурных особенностях, обычаях и традициях носителей языка и о том, как 
использовать эти знания в процессе общения;  

4) техническая компетенция, которая заключается в необходимых для выпол-
нения переводческой деятельности знаниях, умениях и навыках (стратегии перевода, 
переводческие приемы и трансформации);  

5) текстообразующая компетенция, суть которой состоит в умении создавать 
тексты, отвечающие коммуникативной задаче и ситуации общения, с соблюдением 
надлежащей структуры текста и правил сочетания речевых единиц в языке;  

6) информационно-технологическая компетенция, под которой понимается вла-
дение компьютерными технологиями, способность поиска и отбора информации в 
сети Интернет и работы с электронными словарями;  

7) экстралингвистическая, подразумевающая касающиеся объективной дей-
ствительности знания переводчика об окружающей среде, актуальных событиях, кон-
тексте речевого акта, об участниках коммуникации и ее проблеме;  

8) интегративная компетенция, которая заключается в умении переводчика ис-
пользовать полученные по основной специальности знания для осуществления 
успешного перевода;  

9) личностная компетенция, состоящая в ряде требований к личности перевод-
чика, необходимых для успешной профессиональной деятельности.  

В свою очередь, российский переводовед В. С. Слепович [10], определяя знания 
и навыки, необходимые для осуществления квалифицированного перевода, в каче-
стве основных выделяет следующие:  
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1) владение определенным запасом слов на иностранном языке, а также спе-
циальной терминологией для перевода узконаправленных текстов;  

2) знание грамматики иностранного языка;  
3) владение техникой перевода и умение пользоваться словарем;  
4) владение, по крайней мере, базовыми знаниями в области, к которой отно-

сится переводимый текст.  
По мнению Н. В. Кондрашовой[10], элементарная переводческая компетенция в 

сфере профессиональной коммуникации в неязыковом вузе заключается в способно-
сти студентов выполнять письменный перевод текстов из области своей специально-
сти с родного языка на иностранный и наоборот. Под письменным специальным тек-
стом автор понимает письменное сообщение, наполненное терминологией, которая 
относится к определенной области знаний. Исходя из ряда действий, выполняемых в 
процессе перевода, исследователь выделяет навыки и умения, которые необходимо 
приобрести студенту при формировании переводческой компетенции: знание ино-
язычной терминологии по своей специальности; способность выражать свои мысли 
на родном и иностранном языке с использованием специальной терминологии; спо-
собность переключаться с одного языка на другой; умение анализировать текст; уме-
ние изложить исходную мысль другими словами (перефразирование); умение донести 
информацию, отказавшись от языковых средств, использованных в исходном тексте; 
дискурсивное умение. Вышеперечисленные навыки и умения можно сформировать 
при выполнении различных упражнений, направленных на развитие навыка письмен-
ного двустороннего перевода специальных текстов. Если говорить об обучении про-
фессионально-ориентированному письменному переводу студентов неязыкового 
вуза, то с наибольшей эффективностью оно может быть реализовано на старших кур-
сах, поскольку в этом случае оно базируется на достаточном знании иностранного 
языка и широких знаниях в области своей специализации.  

В процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе студент должен 
научиться переводить письменный специальный текст. Это касается не только сту-
дентов, получающих дополнительную специальность «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации», но и студентов, которые изучают иностранный язык по 
базовой вузовской программе.  

Н. В. Кондрашова дает следующее определение переводческой компетенции в 
сфере профессиональной коммуникации – это способность адекватно преобразовы-
вать письменный иноязычный специальный текст в письменный текст на родном 
языке и обратно [11]. Однако в условиях неязыкового вуза возможно сформировать 
только элементарный уровень переводческой компетенции, обеспечивающий способ-
ность выполнять двусторонний перевод письменных специальных текстов в рамках 
изученной тематики. Принимая во внимание вышеупомянутые точки зрения, можно 
сделать вывод о том, что данное определение наиболее точно отражает суть пере-
водческой компетенции.  

Рассматривая компетенции переводчика профессионально ориентированных 
текстов, стоит уточнить, что речь идет о дополнительной квалификации «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», которую студенты многих неязыковых ву-
зов получают в качестве дополнительной специальности.  Следовательно, помимо 
всех указанных выше компетенций, профессиональная компетентность переводчика 
профессионально ориентированных текстов  подразумевает, что переводчик владеет 
знаниями в определенной научно-технической области. Кроме того, знания из обла-
сти основной специальности студента должны способствовать процессу формирова-
ния его переводческой компетенции и процессу подготовки студента к его будущей 
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деятельности в качестве переводчика узкоспециальных текстов. Знакомство со спе-
циальной терминологией отдельной области обусловливает правильное и точное по-
нимание текста, и, соответственно, более правильный и точный, другими словами, 
качественный перевод. Н. Н. Гавриленко называет подобное использование знаний 
из одной области в другую «интегративными знаниями». Под интегративными знани-
ями исследователь Ю. Н. Семин понимает «обобщенные знания из совокупности 
учебных дисциплин, образующие целостную систему, имеющую междисциплинарную 
структуру» [9]. 

Выделение интегративных знаний способствует преодолению предметной раз-
общенности обучения, активизации познавательной деятельности, формированию в 
сознании студентов системы знаний, взаимосвязанных между собой, а также разви-
тию элементов творчества. Чрезвычайно важным для переводчика профессионально 
ориентированных  текстов является умение отбирать и привлекать нужные зна-
ния. Формирование переводческой компетенции способствует профессиональному и 
в том числе всестороннему развитию личности студентов. Переводческая деятель-
ность формирует у них внимательность и чувство ответственности, умение пользо-
ваться энциклопедиями, справочниками, словарями и дополнительными источниками 
информации, умение делать выбор, быстро принимать правильные решения, обнару-
живать и сопоставлять лингвистические данные. Помимо этого, студенты неязыковых 
вузов должны понимать, что овладение переводом способствует более эффектив-
ному решению профессиональных задач, росту конкурентоспособности на рынке 
труда, а также позволяет получить доступ к новым информационным ресурсам и рас-
ширит знания и квалификационные возможности будущих специалистов.  

Учитывая все выше перечисленное, мы хотим предложить следующее  
определение: переводческая компетенция в сфере профессиональной коммуни-

кации – это способность адекватно преобразовывать письменный иноязычный специ-
альный текст в письменный специальный текст на родном языке и обратно с исполь-
зованием интегративных знаний.  

В связи с изложенным выше можно сделать вывод, что проблема профессиональ-
ных компетенций переводчика неоднократно становилась предметом исследований, 
посвященных переводу. Тем не менее, на настоящий момент не существует единого 
мнения о составляющих как переводческой компетенции в целом и применительно 
к компетенции переводчика в сфере профессиональной коммуникации в частности.  
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