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прежнему нужна), так и о создании банка «многомерных дидактических инструментов» [4]. В 

практике вузовской работы автора этих строк накоплен определенный опыт реализации 

конструктивистского подхода, отраженный в ряде пособий [2; 3]. Работа в этом направлении 

продолжается. 
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Современный специалист имеет возможность получить навыки и профессию переводчика. 

Очевидна в этой связи необходимость обладать знаниями в области теоретических основ 

переводческой деятельности, владеть рабочими языками, обладать обширными 

экстралингвистическими знаниями. Здесь важны этнические, национальные особенности, 

бихевиоральные стереотипы аудитории-носителя языка оригинала и «принимающей» аудитории. 

Становится очевидным: все реже возникает потребность в «чистом» переводе, перевод 

становится сопряженным с прочими профессиями, а компетенции переводчика принимают все 

более междисциплинарный характер. Профессия переводчика обнаруживает тесную взаимосвязь 

с дипломатией, оборонным сектором, медиацией, созданием контента для различных целей, 

журналистикой, внешнеэкономической деятельностью и прочими сферами жизнедеятельности. 

Тем не менее, классический постулат о том, что перевод, в первую очередь, представляет 

собой взаимодействие культур, и только во вторую – взаимодействие языков, сохраняет свою 

актуальность. Пожалуй, на данном этапе развития глобализационных процессов человеческой 

цивилизации можно присовокупить к вышеотмеченному тезису то, что перевод сегодня – это, 

помимо прочего, взаимодействие социальных групп и государственных (и надгосударственных) 

политических парадигм. Потребность во взвешенном учете различий между данными группами и 

парадигмами осознается подавляющим большинством теоретиков, преподавателей и практиков 

перевода. Образовательные системы различных стран мира постепенно отказываются от 

позиции, согласно которой владение языковыми средствами является гарантией качественного 

перевода, а познания в области социальной инженерии, политических тенденций и культуры 

аудитории-реципиента способствуют лишь усилению экспрессивных качеств перевода.  

Исходя из вышесказанного, сегодня компетенция переводчика (как устного, так и 

письменного) выходит за рамки посредничества, удовлетворяющего коммуникативную 

потребность; переводчик, скорее, выполняет роль социокультурного и политического 

консультанта. Данный тезис подтверждает, помимо прочих, Е. В. Емельянова: «целью обучения 

переводу является развитие черт вторичной языковой личности» [3], под которой понимается 

специалист, владеющий целевым языком в совокупности с «сопровождающей» данный язык 

картиной мира в разных ее проявлениях. Можно сделать вывод о том, что переводческая 

деятельность обретает важное общественное значение: «перевод призван обеспечить такую 

опосредованную двуязычную коммуникацию, которая по своим возможностям максимально 

приближалась бы к обычной, одноязычной коммуникации» [7, с. 20].  
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Это приводит к необходимости рассмотрения категории переводческой компетенции и 

ее эволюции как в переводоведении, так и в общественном сознании в принципе. В.А. Бабаянц 

называет компетентность непреложным атрибутом профессионализма; компетентность, кроме 

того, измеряется по двум векторам – как уровень профессионального развития и как общая 

психическая характеристика специалиста. Данный подход имеет отношение к пониманию 

компетентности как результата; компетентность – «важное преобразование личности, которое 

происходит в ходе освоения профессиональной деятельности» [1, с. 22]. Обоснованными можно 

представить показатели сформированности переводческой компетенции в виде следующих 

умений и навыков: беспрепятственное использование иностранного языка в качестве средства 

общения; владение всеми видами речевой деятельности и всеми способами устной и письменной 

коммуникации; использование современных знаний общественно-политического, 

страноведческого и культуроведческого характера; работу со специальными текстами различных 

жанров; умение редактировать, реферировать и аннотировать; знание специфики структуры и 

оформления деловой документации; обращение с информационно-поисковыми системами [3]. 

Несмотря на существующую рассогласованность мнений по вопросу определения границ 

переводческой компетенции, исследователи сходятся в том, что она представляет собой 

многомерную лингвокогнитивную категорию; ее многомерность и охват расширяются по мере 

накопления соответствующих научных исследований и трансформации переводческой практики. 

Общим для всех подходов к переводческой компетенции является ее конечная цель: 

«осуществить акт межъязыковой и межкультурной коммуникации» [12]. 

 Впервые целостная концепция переводческой компетенции представлена в работах 

классика переводоведения В.Н. Комиссарова. Языковая личность, которую можно назвать 

«переводчески» компетентной, отличается от непереводческой личности в языковом, 

текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-техническом аспектах 

речевой коммуникации. Согласно подходу В.Н. Комисарова, переводческая компетенция 

обладает языковым, текстообразующим, коммуникативным, техническим и личностным «слоями» 

[5, c. 326].  

Помимо В. Н. Комисарова, фундаментальные принципы в разработке категории 

профессиональной компетентности переводчика были разработаны Н.Н. Гавриленко [2], 

Р. К. Миньяр-Белоручевым.  

В целом анализ источников показывает, что методика определения и формирования 

профессиональной переводческой компетенции недостаточно разработана в педагогической и 

переводческой науках, что может быть связано с большей степенью с нарастанием 

междисциплинарности самого перевода и усложнением специфики профессиональной 

деятельности. Формирование универсальной модели переводческой компетенции затруднено тем, 

что цель переводческого действия актуализируется уже в процессе ее реализации [4]. В наиболее 

общем виде русскоязычные авторы под переводческой компетенцией подразумевают 

профессиональную способность переводчика осуществлять коммуникативное посредничество в 

различных областях деятельности. 

В зарубежной науке понятие переводческой компетенции развивается, помимо прочих, в 

русле интерпретативной теории. К примеру, Д. Селескович и М. Ледерер используют в работах 

термин competence traductionnelle (переводческая компетенция), который рассматривается в трех 

ключевых аспектах – понятийная компетенция, компетенция перевыражения, логическая 

компетенция [16].  

Англоязычная теория и методика преподавания перевода использует термин translation 

competence; в таком виде оно представлено и в нормативных документах Совета Европы. 

Израильский переводчик Г. Тури [17] выделил данный тип компетенции из понятия language 

competence, представленного Н. Хомским. В перечень умений и навыков переводчика 

исследователи включают те, которые указаны в документе Common European Framework of 

Reference for Languages. Данный подход разделяют, среди прочих, A. Биби и Д. Энсингер; авторы 
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включают в переводческую компетенцию лингвистический аспект (лексические, грамматические, 

дискурсивные знания и умения); экстралингвистический аспект; компетенции передачи 

информации (умения понимания, декодирования), перефразирования, планирования перевода). 

Актуальны профессиональная компетенция, подразумевающая владение современными 

технологиями обращения с информацией, а также стратегическая компетенция (имеющая 

отношение к концентрации внимания, развитию памяти, самокоррекции, психофизиологическим 

качествам [13].  

В.В.Липатова и А.В.Литвинов результатом глобальных дискуссий о сущности 

переводческой компетенции называют общеевропейский документ «Competences for professional 

translators, experts in multilingual and multimedia communication» («Требования к компетенции 

профессиональных переводчиков, специалистов в области многоязычной и мультимедийной 

коммуникации») [15], [8]. Переводчик специализируется в 6 областях и целесообразным 

представляется выделение 6 видов компетенций: лингвистическая, тематическая, межкультурная, 

технологическая, информационная и обеспечивающая переводческие услуги (translation service 

provision) [15].  

Информационную компетенцию, отождествляемую с медийной, иногда – с социокультурной, 

часто рассматривают в связи c computer literacy и digital literacy [14]. 

Д.А.Мезенцева указывает, что медиакомпетентность сопряжена с самостоятельным 

критическим анализом медиасообщений, участием в коммуникации и ее организацией, в том 

числе при помощи новых средств массовой коммуникации [9]. Зарубежные исследователи также 

актуализируют деятельностный аспект медиакомпетентности; схожий подход мы встречаем и в 

белорусских научных трудах: Н. А. Михайлова, к примеру, медиакомпетентность интерпретирует 

как способность к совершению действий в медиапространстве – творческих, квалифицированных, 

самостоятельных и обладающих социальной ответственностью, включая отбор и использование 

медиасообщений и, в некоторых случаях, разработку собственного медиапродукта [10, с. 223]. 

Лингвистическая, тематическая, межкультурная компетенции получили достаточно 

глубинную проработку в рамках методики преподавания перевода. Особенно важным 

представляется рассмотрение так называемой медиадискурсивной компетенции. В научных 

исследованиях все чаще появляется термин «дискурсивная компетенция». Его появление 

обусловлено необходимостью перехода от анализа текста к анализу дискурса, с присущими ему 

историческими, социокультурными и ситуативными факторами. Достаточно емкое определение 

дискурсивной компетенции содержится в публикации Е. В. Емельяновой: «способность понимать 

различные иноязычные жанры специального дискурса и создавать переводной текст в 

соответствии с замыслом автора, коммуникативной ситуацией и социокультурными нормами 

общения, принятыми в своем языковом сообществе» [4]. Автор расценивает социокультурную 

компетенцию как базис медиадискурсивной компетенции.  

В современных условиях профессиональные компетенции в области получения 

гуманитарного образования в отрасли внешней политики, внешней экономики, перевода, паблик 

рилейшнз и многих других оказываются в той или иной степени связаны с журналистской 

компетенцией. 

Медиаобразование можно трактовать как комплекс мер, направленных на повышение 

уровня медиакомпетентности и критического мышления представителей широких кругов 

общественности с одной стороны и как профессиональное журналистское образование – с другой. 

Е. С. Кильпеляйнен справедливо указывает на то, что журналистское образование и 

медиаобразование взаимосвязаны и обнаруживают точки схождения в единой коммуникативной 

системе: «профессионалы и любители действуют в одном медиаполе» [6]. 

Говоря о медиадискурсивной компетенции студентов-переводчиков в сфере 

международных отношений, можно отметить, что все национальные системы языкового 

образования стремятся к реформированию данной образовательной сферы. Практика высшего 

образования свидетельствует о сравнительно низком уровне медиадискурсивной компетенции 



 30 

студентов; это, несомненно, послужит причиной множественных затруднений в 

профессиональной деятельности, связанной с общением на иностранном языке и извлечением 

информации из иноязычных источников [11].  

Таким образом, медиадискурсивная компетенция являет собой многомерную 

лингвокогнитивную категорию, а ее конечной целью является осуществление акта межъязыковой 

и межкультурной коммуникации. Профессиональная компетенция переводчика реализуется в 

языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-техническом 

аспектах коммуникации. В сферу переводческой компетенции включается медиадискурсивная 

компетенция, которая включает в себя ряд компонентов: иноязычно-речевой, медийно-

текстовый и аналитико-мыслительный.  
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