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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты вузовской 

подготовки переводчиков в настоящее время. Преподавание переводческих дис-

циплин должно отвечать новым условиям и требованиям общественной и про-

фессиональной жизни. Современному специалисту в области перевода необхо-

димо владение культурологической и межкультурной компетенцией, а также 

навыками и умениями использования информационных средств автоматизации 

переводческого труда. 
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Как теоретическое переводоведение, так и практика переводческой деятель-

ности находятся в постоянном развитии, совершенствовании. В соответствии с 

этими новыми тенденциями должно находиться и преподавание переводческих 

дисциплин. При этом традиционные, проверенные временем методы не теряют 

своего значения, в то же время, новые условия профессиональной деятельности 

требуют новых подходов. 

Необходимости изменений в преподавании перевода в вузах посвящено зна-

чительное число публикаций последних лет. Так, руководитель бюро перево-

дов Д.И. Троицкий считает, что «сегодня востребованные рынком труда знания, 

умения и компетенции будущий переводчик получает далеко не всегда» [6]. 

Д.И. Троицкий выделяет пять основных проблем вузовской подготовки перевод-

чиков: 1) необоснованный перекос в устный перевод, 2) избыточное внимание 

художественному переводу, 3) отсутствие естественнонаучной подготовки, 

4) отсутствие специализации, 5) очень слабая подготовка по информационным 
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технологиям. Не подвергая в целом сомнению обозначенные проблемы, хоте-

лось бы высказать некоторые соображения в этой связи. 

Устраняя «перекос в устный перевод» важно не впасть в другую крайность – 

совсем отказаться от обучения устному переводу или же свести его к недопусти-

мому минимуму. Думается, что дипломированный специалист в области пере-

вода должен владеть базовыми знаниями и умениями различных видов перевода 

с тем, чтобы в дальнейшем определиться, какие из этих видов станут ведущими 

конкретно в его карьере. Ведь профессиональные пути могут складываться по-

разному, и кому-то потребуются и навыки устного перевода, тем более что даже 

в течение жизни условия работы могут меняться. Безусловно, можно самостоя-

тельно совершенствовать свои профессиональные навыки, специализироваться 

в определённых видах деятельности, однако некий фундамент как отправная 

точка для последующего развития должен быть получен именно в стенах вуза. 

Что касается отсутствия специализации, то, на мой взгляд, сложно предста-

вить себе специализацию переводчика в процессе получения образования в вузе. 

Специализация происходит в профессиональной деятельности, в зависимости от 

того, в какой области выпускник найдёт себе применение. На занятиях по прак-

тическому переводу можно и нужно ознакомить студентов со специальными тек-

стами различных областей – юридической, медицинской, производственной 

и т. д., отметить их особенности, при этом главный упор делая на общие страте-

гии перевода таких текстов. Это может быть достигнуто при внедрении интегра-

тивного подхода к преподаванию, предполагающего «формирование интегра-

тивной компетенции, которая представляет собой способность к мобилизации 

знаний, умений и навыков по основной специальности студента и смежным тех-

ническим дисциплинам для применения их в ходе перевода профессионально 

ориентированных текстов» [7, с. 63]. 

Без всякого сомнения, технический перевод должен занять более весомое 

место в подготовке будущих переводчиков. В рамках специализированного 

курса технического перевода студенты должны познакомиться с теми особенно-

стями, которые резко отличают данный вид перевода: обязательное обращение к 
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нормативным документам (ГОСТам, ЕСКД, ЕСТП) при отборе терминов, необ-

ходимость ясно и точно излагать смысл текста, корректируя часто встречающи-

еся фактические и языковые ошибки, и т. д. 

Также очевидно, что студентам-лингвистам необходимы более основатель-

ные курсы естественнонаучных дисциплин. 

Одной из непременных составляющих подготовки переводчиков должна 

быть культурологическая компетенция. Перевод – это не только работа с языком, 

но и, в не меньшей степени, с культурой. Преподаватель перевода призван 

научить студентов «не только умению выявлять расхождения в языковых карти-

нах мира, в системе восприятия мира, в системе ценностей, но и умению осу-

ществлять адаптацию текста перевода, при которой, во-первых, одна картина не 

подменяется другой, а во-вторых, – мировосприятие и мироощущение автора 

оригинала становится понятным получателю перевода» [3, с.20]. 

Культурологическая составляющая должна пронизывать практически все 

дисциплины, как собственно культурологического, так и лингвистического цик-

лов. Авторы монографии «Теоретико-методологические основы подготовки 

лингвистов-переводчиков в вузе» отмечают, что «национально-культурные раз-

личия могут акцентироваться в ходе преподавания ряда дисциплин, основными 

из которых являются лексикология и практика перевода. В рамках курса лекси-

кологии осуществляется акцент на культурном компоненте иноязычной лексики, 

в рамках теории перевода – способы передачи данного компонента средствами 

иной лингвокультуры» [5, с. 168]. 

С культурологическим аспектом подготовки будущих переводчиков тесно 

связано формирование межкультурной компетенции, заключающейся в общем 

виде в стабильной способности к эффективному общению в межкультурных си-

туациях с представителями других культур, которая характеризуется взаимопо-

ниманием и межкультурной чуткостью [5, с. 48]. Формирование межкультурной 

компетенции наиболее эффективно при использовании интерактивных методов 

обучения – ролевые и деловые игры, проектный метод, кейс-методика. 
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Ролевые игры позволяют создавать ситуации, близкие к реальным ситуа-

циям в деятельности устного переводчика. Многие современные учебники по 

практическому курсу перевода содержат упражнения, которые можно использо-

вать для проведения ролевых игр. Например, в учебных пособиях В.В. Сдобни-

кова предлагаются упражнения с заданиями типа: «Выполните последователь-

ный двусторонний перевод интервью / беседы», «Переведите текст выступления 

с русского языка на английский поабзацно / последовательно». Такие упражне-

ния можно использовать для организации ролевых игр с распределением ролей 

участников беседы или интервью, докладчика и переводчика (-ов). Студенты 

знакомятся с ситуацией и текстами заранее, выявляют непонятные моменты, 

продумывают свои действия, подготавливают необходимый глоссарий для осу-

ществления перевода. На занятии исполнители ролей разыгрывают предложен-

ную ситуацию, стараясь максимально естественно вжиться в свои роли. Другие 

студенты следят за участниками ролевой игры, делают заметки, отмечая недо-

чёты в переводе. После окончания игры проводится обсуждение выполненных 

переводов, анализируются альтернативные варианты перевода отдельных фраг-

ментов, вносятся предложения по улучшению перевода. 

Ролевые игры можно проводить и на материале реально проходящих или 

проходивших научно-практических мероприятий. Студентам предлагается пред-

ставить себя в роли переводчиков, получивших заказ на перевод докладов и вы-

ступлений участников конференции, дискуссии или круглого стола. Такое зада-

ние ещё более приближает будущих переводчиков к профессиональной деятель-

ности, что повышает мотивацию к совершенствованию навыков. 

Непременной частью подготовки переводчиков сегодня является овладение 

информационно-технологической компетенцией. «В современной индустрии пе-

реводов в компетенцию переводчика входят не только лингвистические и теоре-

тические знания, но также и умение эффективно использовать переводческие 

технологии и, в особенности, системы CAT, чтобы создавать перевод высокого 

качества» [4, с. 6]. К сожалению, не во всех вузах уделяется должное внимание 

этой важной задаче. Основными причинами такого положения дел являются 
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отсутствие компетентных преподавателей, владеющих современными техноло-

гиями перевода, и необеспеченность вузов соответствующим программными 

средствами. Первая из этих проблем может быть решена с помощью привлече-

ния профессиональных переводчиков к преподаванию курса информационных 

технологий. Если же это невозможно, необходима специальная подготовка ву-

зовских преподавателей – прохождение курсов, вебинаров, тренингов по систе-

мам САТ и другим компьютерным средствам, участие в мастер-классах специа-

листов. 

Computer-Assisted Translation (CAT) – это компьютерные программы для ав-

томатизации перевода, позволяющие хранить все выполненные переводы и ис-

пользовать их в последующей работе. Системы САТ делают переводческий труд 

более качественным и значительно сокращают затраты времени и сил. Выпуск-

ник вуза по профилю подготовки «Перевод и переводоведение» должен иметь 

представление о возможностях таких систем и базовые навыки работы с ними, 

поскольку в настоящее время сложно представить переводческую деятельность 

без этих средств. Кроме того, важно прививать будущим специалистам способ-

ность критически оценивать преимущества и недостатки различных информаци-

онных средств, отбирать наиболее соответствующие поставленным задачам, а 

также постоянно следить за развитием технологий и совершенствовать свои 

навыки их использования. 

Преподавание перевода в вузе должно учитывать требования времени и за-

каз профессионального сообщества в отношении качества подготовки специали-

стов. На сегодняшний день наиболее отчётливо прослеживается необходимость 

формирования у будущих переводчиков таких компетенций, как культурологи-

ческая, межкультурная, информационная. Эти компетенции обеспечивают вы-

пускнику вуза востребованность на рынке труда, успешность деятельности. 
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