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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378.016:811’25 – 021.475.2 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ 
ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 
М.В. Кубракова, 

ст.преп. кафедры теории и практики перевода, 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

г. Луганск (ЛНР) 
 
Аннотация: Профессиональное обучение является важным 

для формирования знаний, умений и навыков, позволяющих 
осуществлять переводческую деятельность, а также для повышения 
эффективности учебного процесса. В статье рассматриваются 
особенности обучения специальному переводу лингвистов-
переводчиков. Особое внимание уделяется развитию языковой и 
переводческой компетенции у будущих специалистов. Выявлены 
факторы, усложняющие работу студентов в направлении повышения 
качества работы над специальными переводами. Предложены 
стратегии обучения лингвистов-переводчиков. 

Ключевые слова: специальный перевод, переводческая 
компетенция, языковая компетенция, межкультурная коммуникация, 
лингвист-переводчик, особенности обучения 

 
Современный подход к изучению иностранных языков в 

основном опирается на усовершенствование навыков устного 
общения как в бытовом, так и профессиональном направлениях. В 
последнее время подготовлено и внедрено в практическое 
пользование большое количество учебников, насыщенных 
разнообразными материалами устного направления, поскольку 
современный языковой образовательный процесс предпочитает более 
гибкие модели обучения в противовес статическим параметрам 
организации учебного процесса. Следовательно, происходит переход 
от привычного грамматико-переводного метода преподавания к 
коммуникативному. На самом деле, навыки устной коммуникации 
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очень актуальны для дальнейшего личностного и профессионального 
развития, однако не следует недооценивать актуальность письменного 
перевода, в частности, специальной литературы. Ведь в процессе 
изучения профессионального иностранного языка будущие 
специалисты должны овладеть определенными языковыми 
компетенциями для дальнейшего профессионального взаимодействия, 
а именно: достичь достаточного уровня владения иностранным 
языком, уверенно используя специальную терминологию; уметь 
анализировать и переводить специальную литературу; редактировать 
иноязычные тексты; вести деловую переписку; составлять 
разнообразную деловую документацию; готовить доклады и 
презентации на иностранном языке. Очевидно, что для выполнения 
этих и многих других задач приобретение переводческой 
компетентности существенно поможет повысить уровень 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Однако, когда речь идет о письменном переводе специального 
текста или отдельных предложений, насыщенных 
узкопрофессиональной терминологией, для большинства студентов 
такие задачи часто оказываются довольно проблематичными. Они 
обычно лучше выполняют задания, направленные на устную речь, 
несмотря даже на ограниченный объем профессиональной лексики, 
который они успевают овладеть уже в конце первого года обучения. 
Одной из причин может служить отсутствие системной работы со 
словарем для поиска соответствующей специальной терминологии, 
непонимание структуры английского предложения и, соответственно, 
ошибочное восприятие информации, заложенной в профессиональный 
текст, хотя при переводе профессиональных текстов недопустимо 
отклонение от содержания оригинального текста. При этом такому 
понятию, как «межкультурная коммуникация», внимание почти 
совсем не уделяется, следовательно, отсутствует полноценный 
процесс усвоения и, соответственно, воспроизведения иностранного 
языка, поскольку взаимопонимание между разными культурами 
можно достичь только путем межкультурной коммуникации. 
Отметим, что появление понятия «межкультурная коммуникация» 
связывают с работой Э. Холла и Д. Трагера «Культура как 
коммуникация» (Culture as Communication, 1954), в которой авторы 
впервые предложили этот термин для широкого обихода. Позднее 
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основные положения и идеи межкультурной коммуникации были 
более подробно представлены в работе Э. Холла «Немой язык» (The 
Silent Language, 1959), в которой автор показал тесную связь между 
культурой и коммуникацией. Развивая идею о взаимосвязи этих 
понятий, Э. Холл пришел к выводу о необходимости обучения 
культуре, предложив поставить проблему межкультурной 
коммуникации в центр многих научных исследований, выделив ее в 
самостоятельную учебную дисциплину [1]. 

Еще одним из факторов, усложняющих работу студентов в 
направлении повышения качества работы над специальными 
переводами, является довольно значительная ограниченность во 
времени в пользу задач устного направления. Таким образом, когда 
студенты получают задания по двухстороннему переводу 
специальных текстов, они сталкиваются, как правило, с такой 
трудностью как перевод на английский язык. Такое затруднение 
можно объяснить ограниченностью лексического запаса; 
многозначностью многих англоязычных терминов и, соответственно, 
сложностью выбора, соответствующей контексту терминологии; 
неумением правильно структурировать английское предложение. 
Однако и русскоязычный вариант перевода часто освещает довольно 
низкий уровень владения культурой родного языка. Так, Комиссаров 
отмечает, что «обучение переводу тесно связано с языковой 
подготовкой студентов, в зависимости от которой существует две 
учебные ситуации». Если в первой ситуации студенты свободно 
владеют как языком оригинала, так и языком перевода, то тогда 
преподавание сводится к формированию переводческой компетенции, 
развитию переводческих навыков, умению использовать языковые 
средства на разных этапах межъязыковой коммуникации. Однако 
чаще мы сталкиваемся с противоположной ситуацией, когда процесс 
обучения начинается в условиях недостаточного уровня знаний 
иностранного языка. В этом случае процесс обучения намного 
усложняется и требует преподавателя высокой компетенции и 
профессионализма [3]. По словам Х.-Г. Гадамера «требование 
верности оригинала, применяемого к переводу, не снимает 
принципиальную разницу между языками. Всякий перевод, всерьез 
относящийся к своей задаче, яснее и проще оригинала». [2, с. 447]. 
Итак, перед преподавателем иностранного языка стоит задача 
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объяснить студентам определенные правила работы и стратегии над 
переводом специальных текстов и найти возможность эффективнее 
проработать этот материал, применяя компетентный подход к 
процессу обучения переводу текстов по специальности на основе 
понимания происхождения терминов (этимологическая компетенция). 
Совершенно очевидно, что без создания переводческой 
компетентности, куда можно отнести лингвистическую, 
социолингвистическую, когнитивную, социокультурную и 
информативную компетенцию, маловероятно добиться определенных 
положительных результатов в этом учебном направлении. 

Подчеркивая значимость усвоения студентами составляющих 
переводческой компетентности, мы не можем отвергать важность 
развития аналитического мышления будущих специалистов, которым 
нужно научиться правильно разлагать фрагменты переводимого 
текста на составные элементы с целью стилевого определения 
специальной терминологии; обобщать и анализировать полученную 
информацию; доказывать выводы. 

Таким образом, современный подход к переводу специальных 
текстов рассматривается как двусторонняя деятельность, когда в 
процессе перевода сопоставляются не только два языка, но и две 
культуры. К тому же происходит интенсивный эволюционный 
процесс в сфере специальной лексики вследствие научно-
технического прогресса, что создает определенные трудности при их 
переводе. Следовательно, студентов следует научить находить 
соответствующие эквивалентные значения терминов при работе со 
специальными текстами, чтобы избегать создания ложной 
информации при наличии межкультурного несоответствия. Студенты 
должны осознавать, что благодаря работе над переводом специальной 
литературы они получают не только новые знания, расширяют 
лексический резерв, совершенствуют грамматические навыки, но и 
становятся специалистами, востребованными на рынке труда. 
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