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Для создания комплекса использованы средства Microsoft HTML Help Workshop, обеспечивающие требо-
вания HCI, а именно, интуитивную ясность, дружественность среды, удобство навигации и т.д. Выбор сис-
темы Microsoft HTML Help Workshop для разработки комплекса обусловлен тем, что система легка в изуче-
нии и достаточна универсальна. В основном её используют специалисты по программному обеспечению для 
создания различных справочных руководств. 
В основу технологии разработки электронного учебного пособия заложен подход снизу вверх, который 

предполагает постепенное выстраивание на основе поэтапного внедрения электронных учебных материалов 
различного характера. А именно, подготовка и апробация демонстрационных материалов для чтения лекций 
и проведения практических занятий; разработка и апробация электронного конспекта лекций, заданий для 
практических занятий; проектирование и апробация принципов обратной связи; структурирование элек-
тронных материалов и формирование базы знаний; формирование базы данных для мониторинга и коррек-
ции учебно-воспитательного процесса; и наконец, создание целостного электронного учебного комплекса. 
Ресурсы электронного учебного пособия должны стать для студентов неотъемлемой частью использую-

щихся ими материалов - через ссылки на него в лекциях, рабочей программе курса, планах семинаров. 
Очень эффективно использование  электронного учебного пособия для закрепления и более подробного и 
глубокого изучения дисциплины. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ  

С РОДНОГО ЯЗЫКА НА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
 

 

Компетентностный подход предполагает, как известно, ориентацию целей, отбора содержания, органи-
зационного и технологического обеспечения профессионального обучения на конкретные результаты в дея-
тельности специалиста. Данная цель может быть обеспечена при условии достижения требуемого уровня 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций. Кроме того, результативность обучения 
гарантируется только при реализации междисциплинарных связей. 
Преподавание перевода с родного языка на иностранный язык осуществляется во многих лингвистиче-

ских вузах, готовящих лингвистов-переводчиков. Умения выпускников в данном виде перевода подлежат 
контролю в ходе итоговой аттестации в виде выполнения письменного или устного перевода. Если принять 
во внимание тот факт, что с высокой долей условности можно вести речь о существовании методики препо-
давания перевода на неродной язык1

, то насущность поиска эффективных путей преподавания данного вида 
перевода признается всеми преподавателями-переводчиками.  
Решение данной задачи целесообразно начать с определения содержания обучения, что предполагает 

выделение четкого перечня профессиональных и специальных компетенций, которые позволят будущему 
специалисту успешно осуществлять профессиональную деятельность. 
В проекте ФГОС ВПО третьего поколения для специальности «Перевод и переводоведение» профессио-

нальные компетенции прописаны для переводческой деятельности в целом без отнесения к конкретному ви-
ду перевода. Учет специфики процесса перевода с родного языка на иностранный позволяет конкретизиро-
вать переводческие компетенции на основе выделения таких составляющих, как лингвистические, коммуни-
кативные, социолингвистические, прагматические, специальные и уточнить возможные междисциплинар-
ные связи в рамках профессионального цикла: 

1. Лингвистические компетенции релевантны для любого вида переводческой деятельности и их форми-
рование ведется в первую очередь в процессе изучения дисциплин «Практический курс иностранного язы-

ка» и «Практикум по культуре речевого общения», а также в процессе изучения теоретических лингвистиче-
ских дисциплин («Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика»): 

                                                           
 Макарова Е. Л., 2011 
 
1 О бóльшей степени разработанности данного вопроса свидетельствует достаточное количество учебно-методический 
пособий по обучению переводу с русского языка на английский язык, однако по другим языкам подобные материалы 

практически отсутствуют. 
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- умение проводить лингвистический анализ текста/дискурса с учетом специфики лингвистических и на-
ционально-культурологических характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-
синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа идентифицировать различные типы устных 
и письменных текстов и средств когезии; 

- владение навыками анализа структурной и смысловой архитектоники текста в целом и на уровне его 
микроструктур; 

- умение идентифицировать основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерент-
ность и т.д.); 

- умение определять принадлежность текста к функциональному стилю; 

- умение идентифицировать виды синтаксической связи, типы предложений; 
- умение определять средства выражения тема-рематической структуры предложений; 
- владение навыками идентификации и формулировки грамматического значения категориальных форм и 

других грамматических средств; 
- владение навыками выделения видов контекстов и правилами сочетаемости слов; 
- умение выделять основные синонимические и антонимические ряды; 

- умение определять типы значения слова: грамматические/лексические; денотативные/коннотативные; 
- умение анализировать структуру слова и модели словообразования; 
- умение проводить фонетический анализ различных типов текстов и записывать их с помощью фонема-

тической транскрипции. 
2. Коммуникативные компетенции предполагают как умения в рецептивных видах речевой деятельности 

(аудировании и чтении) так и продуктивных (говорении и письме). Именно их отнесенность к продуцирова-
нию высказываний на иностранном языке, чем по сути и занимается переводчик текстов на неродной язык, 
является значимой и для интересующего нас вида перевода. Формирование составляющих данные компе-
тенции умений и навыков осуществляют учебные дисциплины «Практический курс иностранного языка» и 
«Практикум по культуре речевого общения»:  

- владение устойчивыми навыками порождения речи с сохранением темпа, нормы, узуса и стиля языка; 
- умение выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста/регистра; 
- умение адекватно употреблять устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

- умение адекватно переводить слова в контексте (для перевода с родного языка - скорее умение выби-
рать эквивалент на иностранном язык русскоязычной лексической единице в зависимости от контекста); 

- умение выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и другие грамматические средства в 
тексте; 

- умение продуцировать различные типы письменных и устных текстов с учетом их коммуникативных 
функций, функциональных стилей и другие. 

3. Социолингвистические и прагматические компетенции формируются также в рамках выше названных 
дисциплин: 

- владение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 
- умение распознавать маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 
- владение знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры. 

4. Прагматические компетенции: 
- умение адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связно-

сти, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, 
объяснение, повествование и др.); 

- умение применять основные способы построения аргументации в устных и письменных типах текста; 
- умение использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого воздейст-

вия (выражение мнения, согласия/несогласия, желания, просьбы и т.д.). 
5. Специальные компетенции лингвиста-переводчика являются объектом формирования в рамках дисци-

плины «Теория перевода» и «Практический курс перевода»: 

- владение методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, способствующих 
точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 
несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления;  

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая ориентированный поиск информа-
ции в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- умение составлять системное представление о сфере человеческой деятельности или области знаний, 
связанных с темой перевода; 

- владение методикой использования словарей, включая электронные; 
- знание основных способов достижения эквивалентности в переводе и умение применять основные лекси-

ко-грамматические и синтаксические трансформации (приемы перевода): компрессия, компенсация, генерали-
зация, конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие понятий и т.д.; 

- умение правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 
- умение осуществлять реферирование и аннотирование письменных и устных текстов; 
- умение осуществлять послепереводческое саморедактирование; 
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- умение осуществлять контрольное редактирование текста перевода. 
Формирование указанных выше специальных компетенций начинается уже со второго года обучения, но 

в направлении перевода с иностранного языка на родной язык. Изменение вектора перевода с родного языка 
на иностранный язык не является «зеркальным» и требует учета специфики данного процесса в обучении. 
Поскольку временные рамки на обучение переводу на неродной язык ограничены, в качестве основопо-

лагающей цели видится обучение переводческим стратегиям применительно к переводу на иностранный 
язык. При решении переводческих проблем в распоряжении специалиста две возможности: либо осущест-
вить выбор из уже заготовленных полученных в результате обучения решений, либо найти оптимальное на 
данный момент решение самостоятельно. С учетом безграничного поля деятельности переводчика, специ-
фики любого языка как живого функционирующего организма, бесспорным представляется мнение, что ни 
одна методическая система не в состоянии обеспечить будущего переводчика набором готовых решений в 
сколько-нибудь полном и достаточном объеме [1]. «Поэтому первая обязанность преподавателей, участ-
вующих в процессе подготовки переводчиков, заключается в том, чтобы обучить самостоятельному приня-
тию решений в связи с возможной номенклатурой переводческих задач, которая обусловлена видом перево-
да, спецификой языковой пары и типом текста» [Там же, c. 14]. Переводческая стратегия включает инвари-
антный и вариативный компоненты. Первый предполагает знание общей и частной теории перевода и прак-
тические навыки и умения. Вариативный компонент - это умения решать переводческие задачи в конкрет-
ных условиях переводческой деятельности. 
В большинстве лингвистических вузов система преподавания теории перевода иностранных языков, изу-

чаемых в качестве первых, достаточно хорошо разработана. Созданы курсы лекций, имеются сборники пе-
реводческих заданий и упражнений. Если положения общей теории перевода применимы для любой языко-
вой пары, независимо от исходного языка, то частная теория перевода при исходном русском языке разрабо-
тана очень мало. Создание такой теории предполагает, во-первых, определение и описание областей сходст-
ва и расхождения двух систем языков на различных уровнях, т.е. набора переводческих трудностей, и, во-
вторых, разработку системы заданий и упражнений с целью формирования умений в преодолении выделен-
ных трудностей. О необходимости создания учебного раздела, посвященного технологии перевода, с уп-
ражнениями, в которых отрабатывались бы по отдельности некоторые составляющие этой технологии: уме-
ния, навыки, приемы, фазы и аспекты перевода, Л. К. Латышев заявлял в 1999 году [3]. Сегодня данная не-
обходимость ни у кого из преподавателей перевода сомнения не вызывает, но в преподавании перевода с 
русского языка на многие иностранные языки она только постулируется. 
Направленность действий переводчика при переводе с родного языка отличается от таковых при перево-

де с иностранного языка. В последнем случае языковые формы уже заданы и на основе выявления значений 
грамматических форм и лексических единиц переводчик приходит к осмыслению содержания высказыва-
ния. При переводе с родного языка специалист оперирует уже на уровне не значения, а смысла. Смысл вы-

сказывания на родном языке уже задан и на иностранном языке он может быть передан другими языковыми 
средствами. Как отмечает Е. В. Бреус, смысл оригинала передается при помощи переводческих соответст-
вий, имеющих не только иное языковое выражение, но и отличительный набор сем, а это порождает необ-
ходимость во всевозможных переводческих преобразованиях [2]. При переводе с русского языка на ино-
странный причина, побуждающая к переводческим преобразованиям, чаще всего кроется в присущем лю-

бому иностранному языку «своем» видении мира и связанном с этим явлении «языковой избирательности» 

(термин Е. В. Бреуса). Причиной переводческих преобразований могут служить и внутриязыковые факторы, 

такие как сочетаемость и коммуникативная структура высказывания. Для целей преподавания необходимо 
обозначить в первую очередь те явления русского языка, которые сопряжены с опасностью буквализма, 
т.е. не могут быть переданы с помощью прямых соответствий и требуют определенных формальных и се-
мантических преобразований.  
Как было отмечено, при переводе с русского языка смысл исходного высказывания, как правило, поня-

тен переводчику. Однако практика показывает, что некоторые ошибки обучаемых вызваны неверной рас-
становкой акцентов в предложении и тексте. В связи с этим, как предлагает Л. К. Латышев, с целью разви-
тия переводческой гибкости и находчивости эффективны упражнения на предпереводческое перефразиро-
вание: даются фразы на родном языке, которые нужно перефразировать всеми возможными способами. 
Данное умение во многих случаях позволяет приблизить его лексико-грамматическую структуру к структу-
ре искомой переводной фразы. В то же время это упражнение является профилактикой буквализма, учит 
ориентироваться на смысл. 
Одним из основных учебных этапов при обучении письменному переводу является процесс обсуждения 

на занятии переведенного слушателями текста. Это так называемый «переводческий дискурс» - диалог пре-
подавателя с учащимся относительно оценки достигнутого последним результата, качества и приемлемости 
предложенного варианта. Процесс обсуждения выполненного перевода может быть представлен как после-
довательная аргументация преподавателем своей позиции с целью убеждения автора перевода в своей пра-
воте [4]. Даже при обсуждении перевода с иностранного языка на русский этот процесс сопряжен с опреде-
ленными сложностями и требует от преподавателя перевода безупречного знания родного языка, владения 
теорией перевода и наличия достаточного опыта в переводческой деятельности. Можно предположить, с ка-
кими трудностями в ходе переводческого дискурса сталкивается преподаватель, для которого иностранный 
язык не является родным. Одним из эффективных путей решения данной проблемы представляется  
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обучение переводу на неродной язык на основе параллельных корпусов текстов. Идеальным вариантом 

можно считать наличие в арсенале преподавателя параллельных текстов, среди которых исходные тексты на 
родном языке переведены носителями языка. Причем тематика подобных текстов должна быть строго огра-
ниченной, поскольку в качестве основополагающей и реально выполнимой задачи мы выдвинули формиро-
вание переводческих стратегий, которые должны и могут функционировать в любых других условиях и при 
работе с текстами различной тематики.  
В статье удалось лишь очертить некоторый круг проблем, решение которых в преподавании перевода с 

родного языка на иностранный язык представляется нам чрезвычайно насущным и станет в ближайшем бу-
дущем одним из важных направлений в научно-методической деятельности вузов, реализующих образова-
тельные программы по подготовке лингвистов-переводчиков. В качестве дальнейших проблем для обсужде-
ния видятся следующие: методические рекомендации по преподаванию перевода с родного языка на ино-
странный язык (с выделением отдельных умений и навыков, в частности, методика работы со словарями и 
справочной литературой), критерии оценок письменных и устных переводов обучаемых; структура и содер-
жание пособия по обучению письменному переводу с родного языка на иностранный язык и другие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ 

СОСТАВЛЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
 

 

Основной задачей преподавания иностранного языка в вузе является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции студента на уровне, позволяющем активно применять иностранный язык в раз-
личных сферах. 
Коммуникативная компетенция есть способность человека понимать и порождать иноязычные высказы-

вания в разнообразных социально-детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных 
правил, которых придерживаются носители языка [1, с. 19]. 

Обучение умению писать деловые письма не теряет своей актуальности. Письмо было и до сих пор оста-
ется важным элементом ведения бизнеса [2, с. 3]. 

Деловое письмо относятся к функциональному стилю официальных документов и имеет соответствую-

щие стилевые и языковые черты: официальность, точность, краткость, логичность и т.д. Такой вид письма 
опирается на модели. 
Преподаватель разрабатывает схему с введением, изложением темы, заключением и формулами вежливости. 
Прежде чем написать письмо, следует определить его цель и способы достижения. Студенты должны 

знать, что в деловом письме не должно быть личных отклонений. Не следует писать общих фраз. Каждая 
фраза должна работать на достижение поставленной цели, поэтому она должна быть краткой и легко чи-
таться [Там же, с. 4]. 

Студенту необходимо усвоить, что деловые письма разных стран по своей форме не отличаются боль-
шим разнообразием и состоят из шести элементов: 

1. Дата - число, месяц, год. 
2. Внутренний адрес - имя и адрес лица, которому адресуют письмо. 
3. Вступительное обращение - вежливое приветствие. 
4. Текст письма - изложение сути вопроса. 
5. Заключительная фраза вежливости. 
6. Подпись [Там же, с. 6]. 

На письме эти элементы располагаются следующим образом: 
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