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Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия «профессиональная компетенция перевод-
чика», необходимость уточнения которого обусловлена требованиями, предъявляемыми к специали-
сту в данной сфере в Профессиональном стандарте переводчика. Представлена таксономия компо-
нентов, входящих в компетенцию переводчика, и описано содержание каждого из них. Сделан вывод 
о необходимости конструирования образовательных программ подготовки переводчиков, исходя из 
структурного и содержательного наполнения данного понятия.
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Abstract: the paper discusses questions connected with the concept “professional translation competence” 
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per insight into the concept provides a basis for designing a translation curriculum in higher linguistic education.
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Изменения, которые происходят в современ-
ной жизни, требуют постоянного совершенство-
вания системы образования для того, чтобы оно 
могло отвечать на вызовы эпохи, способствовать 
удовлетворению образовательных потребностей 
граждан и экономических интересов государства. 
Установление «нового социального порядка» 
пост индустриального (информационного) обще-
ства, в который эволюционирует мир в XXI веке, 
с его широкомасштабным внедрением коммуни-
кативных технологий, стремительной «сетевиза-
цией» социальных отношений, формированием 
нового «технологического» уклада жизни, в кото-
ром информация становится важнейшим интел-
лектуальным и социально-экономическим ресур-
сом, – все это требует кардинально новых ориен-
тиров в образовании [1]. К тому же необходимость 
в развитии образовательных стратегий в системе 
высшего образования обусловлена стремитель-
ной трансформацией мира профессий, характер-
ной для постиндустриального общества, а также 
новыми представлениями о процессе професси-
онального становления специалиста [2]. Домини-
рующей идеей и основой стратегии модернизации 
образования стал компетентностный подход [3; 4].

Не раскрывая идеи компетентностного под-
хода в высшем образовании, которые хорошо из-
вестны педагогической общественности, конста-
тируем, что, несмотря на детальную изученность 
компетентностно-ориентированного высшего об-
разования в применении ко многим направлени-
ям подготовки, в отношении подготовки специали-
стов в области перевода данный вопрос широко 
не обсуждался. Анализ специальной литературы 
показывает, что попытки систематизировать пред-
ставления о сущности «профессиональной ком-
петенции переводчика» неоднократно предпри-
нимались в зарубежном переводоведении [5–8], 
в то время как ее рассмотрение в отечественной 
науке ограничено несколькими исследованиями 
[9; 10]. При этом чаще всего компетенции пере-
водчика становились предметом для обсуждения 
в профессиональных сообществах и объедине-
ниях переводчиков-практиков (например, в рам-
ках мероприятий Союза переводчиков России, 
Ассоциации преподавателей перевода). Именно 
специалисты отрасли как раз и указывают на не-
решенность проблемы в вузовском образовании. 
И системно, с педагогических позиций в примене-
нии к решению проблем организации подготовки 
переводчиков в лингвистическом вузе, это только 
еще предстоит сделать.
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Пристальный анализ компетенций, которыми 
обучающиеся – будущие переводчики – должны 
овладеть в вузе, в последние годы оказывается 
еще более необходимым, если иметь в виду, что 
в 2021 году был утвержден Профессиональный 
стандарт специалиста в области перевода [11]. 
Очевидно, что теперь учебные планы и другие 
учебно-методические документы, регламентирую-
щие образовательный процесс, должны быть со-
пряжены и с ним.

Отталкиваясь от понимания профессиональ-
ной компетенции переводчика, которую в самом 
общем виде можно определить как «…сложную 
многомерную категорию, включающую те квали-
фикационные характеристики, которые позволя-
ют переводчику осуществлять акт межъязыко-
вой и межкультурной коммуникации» [12, с. 150], 
представим таксономию компетенций специали-
ста-переводчика, что впоследствии позволит раз-
работчикам образовательных программ подойти к 
конструированию учебно-методической докумен-
тации с научно обоснованных позиций.

В теоретических работах, посвященных пере-
водческой компетенции [5; 6; 9; 10 и др.], авторы 
единодушно указывают на то, что в настоящее 
время не существует единой трактовки относи-
тельно компонентов переводческой компетенции 
(т.е. субкомпетенций, в нее входящих). В качестве 
аргумента они апеллируют к исключительной мно-
гомерности данного понятия. Тем не менее ана-
лиз и обобщение теоретических работ в области 
переводоведения позволяет заключить, что со-
временный переводчик должен обладать следую-
щими видами компетенций:

• языковая (лингвистическая) компетенция;
• коммуникативно-когнитивная компетенция;
• специальная компетенция (включающая 

переводоведческую, операциональную и инстру-
ментальную компетенции);

• культуроведческая компетенция (включаю-
щая общекультурную, межкультурную и тематиче-
скую компетенции);

• компетенция профессионально-личностного 
совершенствования.

Рассмотрим каждую компетенцию подробно.
Языковая (лингвистическая) компетенция 

переводчика предполагает владение двумя язы-
ками, «при котором языки проецируются друг 
на друга» [12, с. 150]. В частности, она включа-
ет языковые знания о лексико-грамматических 
правилах и интонационно-синтаксических нормах 
оформления высказываний на исходном языке и 
языке перевода, а также языковые навыки рас-
познавания лексически и грамматически прием-
лемых/неприемлемых высказываний для того, 

чтобы избегать интерференции при переходе с 
одного языка на другой, и умения извлекать ин-
формацию из текста (как устного, так и письмен-
ного), т. е. умения «переводческой» (по Л. Л. Не-
любину) интерпретации исходного текста [12, 
с. 150]. Для переводчика также важны умения 
корректно применять правила построения тек-
стов на рабочих языках на основе использования 
адекватных композиционно-речевых форм, обе-
спечения связности, последовательности и це-
лостности текста.

Коммуникативно-когнитивная компетен-
ция. Нельзя не согласиться с мнением В. В. Сдоб-
никова, который указывает на необходимость 
рассмотрения переводческого акта с позиций его 
включенности в широкий контекст межъязыко-
вой и межкультурной коммуникации [13]. Владе-
ние этой компетенцией подразумевает осозна-
ние общего и специфического в речевом поведе-
нии коммуникантов – участников переводческого 
акта – и использование данных знаний для ком-
муникативно корректной интерпретации речи на 
исходном языке и порождения коммуникативно 
приемлемой речи на языке перевода. Следова-
тельно, для успешности акта перевода перевод-
чику следует понимать, что текст перевода дол-
жен максимально полно соответствовать цели, 
для которой он создавался отправителем речи, а 
также условиям коммуникативной ситуации, в ко-
торой он создавался на исходном языке. Соответ-
ственно, для того, чтобы достичь цели перевода 
и оправдать ожидания его инициатора, перевод-
чик должен уметь прогнозировать цель перевод-
ческого акта и выстраивать свою переводческую 
стратегию, исходя из функциональных факторов, 
характеризующих конкретную коммуникативную 
ситуацию [14]. Когнитивный компонент рас-
сматриваемой компетенции указывает на необхо-
димость для переводчика овладеть комплексом 
аналитических умений, в частности, алгоритма-
ми анализа письменного текста для обеспечения 
точного восприятия исходного высказывания, спо-
собностью предвидеть ситуации возможного ког-
нитивного диссонанса и умениями устранять не-
соответствия при переводе, используя для этого 
различные способы их преодоления.

Специальная компетенция (включающая 
переводоведческую, операциональную и инстру-
ментальную компетенции).

Переводоведческая компетенция как ком-
понент специальной компетенции переводчика 
подразумевает овладение теоретическими поло-
жениями переводоведческой науки: знаниями об 
особенностях процесса перевода и его продук-
те, видах и способах перевода, этапах, стратегии 
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и тактике перевода, нормативных требованиях, 
предъявляемых к переводу и его качеству.

Операциональная компетенция как ком-
понент специальной компетенции переводчика 
предполагает владение технологией перевода, а 
именно умениями осуществлять осознанный вы-
бор переводческого решения. Переводчики долж-
ны владеть умениями предпереводческого анали-
за исходного текста, умениями выбирать адекват-
ные переводческие стратегии, а также умениями 
послепереводческого редактирования (в том чис-
ле постмашинного) и контрольного литературно-
го редактирования переведенного текста. Дан-
ный компонент также включает умения и навыки, 
специ фичные для разных видов перевода (устно-
го и письменного), а также умения автоматизиро-
ванного перевода, аудиовизуального перевода и 
локализации.

Инструментальная компетенция как ком-
понент специальной компетенции переводчика 
предполагает овладение знаниями о цифровых 
инструментах переводчика (электронных поиско-
вых ресурсах и программных продуктах, инстру-
ментах автоматизации перевода и платформах, 
необходимых для реализации переводческих про-
ектов и управления ими) и умениями применять 
их в профессиональной деятельности.

Культуроведческая компетенция (включаю-
щая общекультурную, межкультурную и тематиче-
скую компетенции).

Общекультурная компетенция направляет 
внимание переводчика на необходимость овла-
дения широким диапазоном знаний в самых раз-
нообразных областях, причем как в исторической 
перспективе, так и в современном их состоянии, 
и в отношении не только к культурам языковых 
сообществ, вовлеченных в процесс перевода, но 
и культурам других народов и цивилизаций, на-
пример научными знаниями по истории, экономи-
ке, политике, искусству, этнографии, психологии, 
культурологии и другим наукам.

Межкультурная компетенция. Современ-
ное понимание переводческого процесса базиру-
ется на осознании того, что решение профессио-
нальных переводческих задач, осуществляемое в 
целях обеспечения сотрудничества, реализуется 
в процессе межкультурного взаимодействия. По-
следнее предполагает владение переводчиками 
знаниями о культурно-маркированных стереоти-
пах речевого и неречевого поведения коммуни-
кантов – участников переводческого процесса, 
степени их совместимости или несовместимости; 
общем и специфическом в мировосприятии и ми-
ровидении представителей различных этносов и 
социумов. Предпосылкой успешности процесса 

передачи смысла при переводе, без сомнения, яв-
ляется осведомленность обучающихся о культур-
но-маркированных языковых единицах («непол-
ноэквивалентной» и «безэквивалентной» лекси-
ки, по Е. М. Верещагину и В. Г. Костомарову [15]), 
лингвострановедческом и социолингвистическом 
наполнении лексики исходного и переводящего 
языков. Тем не менее переводчикам также необ-
ходимо владение комплексом умений, обеспечи-
вающим «настройку» и реализацию социально 
значимого межкультурного взаимодействия: адек-
ватного восприятия и трансляции в другом язы-
ке социальных, этнических, конфессиональных, 
культурных и иных различий, наблюдения и ана-
лиза культурно-специфического содержания тек-
ста, подлежащего переводу.

Тематическая компетенция может, в прин-
ципе, рассматриваться как частный случай обще-
культурной компетенции, поскольку нацеливает 
переводчика на овладение знаниями в конкретной 
тематической области, в которой осуществляется 
перевод. Она представляет собой определенный 
минимум фоновых знаний, так называемое «зна-
ние предмета».

В фокусе компетенции профессионально-
личностного развития оказывается сам пере-
водчик как субъект деятельности: «внутренние» 
факторы его развития, или самодетерминация 
(переводчик как индивид и профессионал), а так-
же условия его профессионального самосовер-
шенствования [14]. Как субъекту деятельности 
переводчику следует научиться самостоятель-
но осуществлять переводческую деятельность, 
уметь планировать и рационально организовы-
вать свое рабочее время, справляться со стрес-
сом, распределять нагрузки, работать в команде. 
Ему также необходимо овладеть знаниями в обла-
сти профессиональной этики, в частности, о тре-
бованиях, которые предъявляются к деятельности 
переводчика как со стороны переводческой орга-
низации, так и со стороны клиента.

Немаловажным для профессиональной де-
ятельности переводчика является владение ин-
формацией о профессиональных сообществах 
и включение в их деятельность. Участвуя в про-
фессиональных обсуждениях, обмениваясь про-
фессиональным опытом, переводчик, особенно 
начинающий, может получать ценные советы, что, 
несомненно, будет способствовать его професси-
ональному становлению и развитию.

Завершая рассмотрение вопроса о професси-
ональной компетенции переводчика, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Изменения в современном образователь-
ном контексте потребовали уточнения понятия 
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«профессиональная компетенция переводчи-
ка», приведения его содержания в соответствие 
с Профессиональным стандартом переводчика. 
Профессиональная компетенция переводчика 
представлена как совокупность (таксономия) ком-
петенций, которыми должны овладеть будущие 
переводчики. При этом в каждом из частных ви-
дов компетенций предусмотрены основные зна-
ния, умения и навыки, которыми должны овладеть 
обучающиеся.

2. Специфика данного феномена проявляет-
ся в совокупности компетенций, дополняющих и 
конкретизирующих друг друга. В концептуальном 
плане главенствующими видятся коммуникатив-
ная и межкультурная компетенции, на овладение 
которыми при подготовке переводчика должны 
быть направлены существенные усилия. С прак-
тической точки зрения ведущей можно считать 
операциональную компетенцию переводчика и 
постепенно выходящую на передний план инстру-
ментальную компетенцию.

3. Структура и содержание компетенции пере-
водчика, описание которых проведено с опорой 
на функциональную сущность труда и професси-
ональный профиль специалиста переводческой 
отрасли, расширяют представления педагогиче-
ского сообщества о сущности переводческой под-
готовки, позволяют отойти от сугубо лингвистиче-
ского представления о ней, которое было распро-
странено в высшем образовании ранее. Подобная 
трактовка формирует представление вузовских 
преподавателей о новых границах образователь-
ного «поля» для будущих профессиональных 
переводчиков. Она может служить методологи-
ческой основой при конструировании образова-
тельных программ, моделирующих профессио-
нальную деятельность переводчика, и создает 
предпосылки для формирования у студентов – бу-
дущих переводчиков – профессиональной пере-
водческой «компетентности» как нового качества 
личности и профессионала, выработанного в ходе 
образовательного процесса.
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