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В условиях развития межкультурных и межнациональных связей одной из приоритетных задач 

является подготовка будущих переводчиков как посредников между культурами и народами. Целью 

нашего исследования явилась разработка и обоснование модели формирования лингвокультурологи-

ческой направленности профессиональной компетентности у будущих переводчиков в процессе про-

фессиональной подготовки. Модель включает целевой, теоретический, технологический и результа-

тивно-диагностический компоненты, в которых последовательно отражены цели, задачи, принципы, 
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го может осуществляться диагностика интегральных показателей на начальном и завершающем эта-

пах внедрения данной модели. Сделан вывод о возможностях реализации сконструированной модели 
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В современном мире сложилась соци-

ально-экономическая ситуация, в которой 

большинство стран стремятся к установле-

нию политических контактов, наблюдается 

тенденция к объединению в сфере экономи-

ческой деятельности, поддерживаются и ук-

репляются культурные связи. Профессия пе-

реводчика становится нужной, поскольку 

только он может стать полноценным посред-

ником между двумя странами и культурами 

[1]. Именно поэтому профессиональная под-

готовка переводчика должна отвечать совре-

менным требованиям, быть качественной и 

эффективной. Вместе с тем анализ социаль-

ной ситуации, практики преобразований, ми-

рового педагогического опыта с позиции со-

временных научных подходов позволяет 

сделать вывод, что существующая программа 

подготовки специалистов в области перевода 

не является достаточно полной, в связи с чем 

намечены новые ориентиры развития и мо-

дернизации системы подготовки специали-

ста, стратегия ее обновления. Происходит, 

прежде всего, серьезное изменение задач об-

разования. Не качество и не объем усвоен-

ных знаний и умений, а развитие личности, 

реализация уникальных человеческих воз-

можностей, подготовка к трудностям жизни, 

умение существовать и осуществлять про-

фессиональную деятельность в различных 

культурных и социальных средах становятся 

ведущей целью образования. Проблема фор-

мирования лингвокультурологической на-

правленности профессиональной компетент-

ности у будущих переводчиков становится 

важнейшей задачей, предполагает не только 

новые теоретические позиции, но и новую 

практическую методику профессиональной 

подготовки. 

Анализ исследований по обозначенной 

теме показал, что различные аспекты про-

блемы профессиональной подготовки пере-

водчиков рассмотрены в работах таких со-

временных ученых, как Н.М. Абабилова, 

А.И. Алешина, А.Ю. Алипичев, Ю.В. Бака-

нова, Л.М. Демчук, Е.В. Долинский,  

Ю.В. Дышлева, Т.А. Кокнова, Л.Р. Леготкина, 

Ю.И. Матюшина, А.В. Михайлов, О.Ю. Не-

стерова, Т.А. Пустовалова, Сайфул Дин Аб-

дул Салам Абдул Маджид, Н.Н. Соболь, 

Ж.П. Таланова, Л.А. Тархова и др. Несмотря 

на то, что проблема формирования профес-
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сиональной компетентности будущих пере-

водчиков нашла отражение в различных ра-

ботах как зарубежных, так и отечественных 

исследователей (А.А. Анисимов, А.В. Гре-

бенщикова, Я.В. Левковская, П.С. Норкина, 

К.В. Шапошников, А.В. Шиба и др.), вопро-

сы лингвокультурологической направленно-

сти профессиональной компетентности и воз-

можности ее формирования детально не рас-

сматриваются. Поэтому целью нашей статьи 

является выявление наиболее эффективных 

методов исследования лингвокультурологи-

ческой направленности профессиональной 

компетентности у будущих переводчиков.  

В проведенном в несколько этапов ис-

следовании мы руководствовались комплек-

сом методов теоретического и эмпирическо-

го психолого-педагогического исследования. 

На начальном этапе было проанализировано 

понятие лингвокультурологической направ-

ленности профессиональной компетентности 

у будущих переводчиков. В соответствии с 

составленной моделью личности переводчи-

ка, основанной на модели личности выпуск-

ника вуза С.Е. Моторной [2; 3], а также про-

фессиограммой переводчика [4], лингвокуль-

турологическая направленность профессио-

нальной компетентности была определена 

как совокупность системно организованных 

интеллектуальных, рефлексивных, коммуни-

кативных, моральных начал, которые позво-

ляют успешно осуществлять деятельность в 

широком культурном, социальном, экономи-

ческом контекстах; сплав, предполагающий 

наличие навыков, в котором сочетаются ква-

лификация, способность работать в группе, 

инициативность, социальное поведение, лю-

бовь к риску, владение разными видами ре-

чевой деятельности в данном социокультур-

ном пространстве, умения воспринимать чу-

жую речь и чужую культуру, создавать соб-

ственные высказывания с учетом условий и 

задач толерантного общения, читать, пони-

мая смысл, выраженный в словах и содер-

жащийся в подтексте [5].  

Далее с учетом современных требований 

к процессу профессиональной подготовки 

специалистов в области перевода была пред-

принята попытка создания оптимальной мо-

дели формирования лингвокультурологиче-

ской направленности профессиональной 

компетентности у будущих переводчиков, 

которая представлена на рис. 1. 

Данная модель состоит из четырех взаи-

мосвязанных компонентов: целевого, теоре-

тического, технологического и результатив-

но-диагностического, – которые включают в 

себя основные аспекты подготовки будущих 

переводчиков. Системный подход к изуче-

нию позволил выделить следующие состав-

ляющие лингвокультурологической направ-

ленности профессиональной компетентно-

сти: мотивационную, культурологическую, 

профессионально-знаниевую и профессио-

нально-деятельностную. Каждая составляю-

щая характеризуется несколькими инте-

гральными показателями, сформированность 

которых в совокупности свидетельствует о 

сформированности лингвокультурологиче-

ской направленности профессиональной ком-

петентности. Мотивационная составляющая 

включает в себя мотивацию к профессио-

нальной деятельности, саморазвитию и са-

мообучению, а также стремление к новому и 

характеризуется стремлением к саморазви-

тию, мотивацией достижения успеха в про-

фессиональной деятельности и мотивацией 

учебной деятельности. Культурологическая 

составляющая подразумевает знание культу-

ры и культурных особенностей страны изу-

чаемого языка. Важность формирования 

данной составляющей определена направ-

ленностью современных образовательных 

программ не только на овладение техникой 

перевода, но и на усвоение внеязыковой ин-

формации интерлингвокультурного характе-

ра [6]. В настоящее время «переводчик-

профессионал является не вспомогательной, 

а скорее центральной фигурой международ-

ного общения и взаимопонимания», следова-

тельно, он должен быть межкультурно ком-

петентен, иметь локализационные склонно-

сти, а также обладать теми качествами, кото-

рые помогут ему избежать культурной мар-

гинальности, познать в совершенстве родную 

культуру и понять культурные нормы и цен-

ности чужой [7, с. 64]. Культурологическая 

составляющая может быть охарактеризована 

межкультурной компетентностью, локализа-

ционными склонностями и маргинализаци-

онным потенциалом личности будущего пе-

реводчика. Профессионально-знаниевая со-

ставляющая – это, в первую очередь, знание 

лингвистических основ языка, особенностей 

функционирования речи, закономерностей 

строения текста  и расположения  в  нем ин- 
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Рис. 1. Модель формирования лингвокультурологической направленности профессиональной ком-

петентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки 
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формации. Определяется уровнем владения 

иностранными языками – непосредственно 

знанием языка, глубиной фоновых знаний, а 

также коммуникативными способностями. 

Профессионально-деятельностная состав-

ляющая включает в себя владение приемами 

и умениями профессиональной переводче-

ской деятельности и характеризуется умени-

ем критически мыслить в неожиданных си-

туациях, коммуникабельностью, устойчиво-

стью морали, предрасположенностью к 

управлению людьми и уверенностью в соб-

ственных силах. Интегральными показателя-

ми професионально-деятельностной состав-

ляющей являются умения профессиональной 

переводческой деятельности, лидерский по-

тенциал и склонность к риску. 

Для того чтобы осуществить диагности-

ку выделенных интегральных показателей, 

были проанализированы существующие пси-

хологические методики [8]. При отборе ме-

тодик мы руководствовались несколькими 

критериями. Прежде всего, это достовер-

ность. Мы учитывали возможность влияния 

внешних факторов на тестируемых при вы-

полнении требований инструкции в аудитор-

ных условиях и возможность недостоверно-

сти результатов при желании испытуемых во 

время ответов на вопросы воспроизвести 

идеальную, а не реальную действительность. 

Наибольшую информационную достовер-

ность могут иметь те методики, которые ис-

ключают процесс самооценки самим тести-

руемым, а вопрос не содержит в себе скрыто-

го ответа. Также мы руководствовались та-

кими характеристиками методик, как ком-

пактность (скорость в проведении и обработ-

ке результатов) и универсальность – пригод-

ность к использованию среди студентов раз-

ных курсов и к решению различных образо-

вательных задач. На этапе диагностики мы 

обратились именно к такому эмпирическому 

методу психолого-педагогических исследо-

ваний, как тестирование, т. к. оно позволяет 

выявить уровень знаний, умений и навыков, 

способностей и других качеств личности, а 

также их соответствие определенным нор-

мам путем анализа способов выполнения ис-

пытуемым ряда специальных задач, целью 

которых в нашем исследовании является оп-

ределение уровня сформированности лин-

гвокультурологической направленности про-

фессиональной компетентности на начальном 

этапе научного эксперимента. Отобранные 

методики диагностики лингвокультурологи-

ческой направленности профессиональной 

компетентности отражены в табл. 1. 

Применение выбранных методик позво-

лило в начале формирующего эксперимента 

определить, какие из выделенных состав-

ляющих сформированы у студентов меньше, 

на формирование каких навыков, способно-

стей и качеств личности следует обратить 

внимание при составлении программы науч-

ного эксперимента. Для достижения макси-

мальной эффективности формирования лин-

гвокультурологической составляющей про-

фессиональной компетентности мы считаем 

необходимым разработку педагогической 

системы, состоящей из элементов, целей, 

связей и вектора направленности. Взаимо-

действие между элементами системы осуще-

ствляется с помощью педагогических усло-

вий, методов и форм работы. 

На следующем этапе нами был опреде-

лен комплекс учебно-методического обеспе-

чения, направленного на формирование лин-

гвокультурологической направленности 

профессиональной компетентности у буду-

щих переводчиков, который включает инте-

рактивные, аудиовизуальные, инновацион-

ные методы подготовки переводчиков [9]. 

При выборе техник и методик формирования 

лингвокультурологической направленности 

профессиональной компетентности учиты-

вался критерий необходимости и достаточ-

ности, т. е. рекомендации, которые сущест-

венно влияют на становление лингвокульту-

рологической направленности профессио-

нальной компетентности, и в то же время 

удобство для использования в реальном 

учебном процессе. Среди направлений орга-

низации образовательной деятельности, ко-

торые способствуют формированию лингво-

культурологической направленности про-

фессиональной компетентности у будущих 

переводчиков, рассмотрены экстенсивный и 

интенсивный. Определено, что возможности 

экстенсивного средства организации образо-

вательной деятельности в современных ус-

ловиях практически исчерпали себя. Воз-

можности формирования лингвокультуроло-

гической направленности профессиональной 

компетентности при изучении различных 

учебных дисциплин значительно возрастают 

в пределах интенсивного способа организа-
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ции вузовского учебного процесса (за счет 

интегрирования различных областей знаний, 

синтеза различных учебных предметов и т. п.), 

т. к. это способствует более продуктивному 

овладению студентами новым арсеналом не 

только профессиональных умений, но и про-

фессионально значимых личностных ка-

честв, что, как следствие, закономерно по-

вышает их собственный уровень профессио-

нальной и личностной успешности [10]. 

Для успешного функционирования скон-

струированной модели необходимо соблю-

дать следующие педагогические условия:  

– обеспечение положительной мотива-

ции к овладению лингвокультурным потен-

циалом иноязычного профессионального об-

разования при соизучении нескольких ино-

странных языков (видение в каждом студен-

те уникальной личности, уважение, понима-

ние и вера в нее, создание ситуаций успеха, 

одобрения, поддержки, доброжелательности, 

предоставление возможности студентам реа-

лизовывать себя в положительной деятель-

ности); 

– погружение в специально организо-

ванную поликультурную среду, демонстри-

рующую специфику функционирования линг-

вокультурологической направленности в 

процессе профессиональной переводческой 

деятельности;  

– выполнение специальной системы 

профессионально направленных переводче-

ских заданий, обеспечивающих поэтапное 

преодоление лингвокультурологических 

трудностей в процессе профессиональной 

переводческой деятельности; 

 

Таблица 1 

Методы психолого-педагогических исследований по определению  

сформированности лингвокультурологической направленности профессиональной  

компетентности у будущих переводчиков 

 
Составляющая Показатель Методики 

Мотивационная Удовлетворенность  

выбранной профессией 

– «Методика определения основных мотивов выбора 

профессии» (Е.М. Павлютенков)  

Стремление к саморазвитию – «Диагностика самоактуализации личности»  

(А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина)  

Мотивация достижения  

успеха в профессиональной  

деятельности 

– «Оценка мотивации на успех» (Г.В. Резапкина) 

Мотивация учебной  

деятельности 

– Методика определения мотивации Т.Д. Дубовицкой  

Культурологическая Межкультурная  

компетентность 

– Тест на определение уровня знаний культуры страны 

изучаемого языка 

Локализационные склонности – Тест диагностики творческого потенциала и креатив-

ности;  

– Методика исследования гибкости мышления  

Маргинализационный  

потенциал 

– Адаптация личности к новой социокультурной среде 

(Л.В. Янковский);  

– «Адаптивность» (А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) 

Профессионально-

знаниевая  

Владение иностранным  

языком 

– Тест на определение уровня владения английским 

языком;  

– Тест на определение уровня владения французским 

языком  

Глубина фоновых знаний – Тест на определение глубины фоновых знаний сту-

дента  

Коммуникативные  

способности 

– Тест «Предпочтительные виды профессиональной 

деятельности»;  

– «Коммуникативные и организаторские склонности» 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин);  
– Тест коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Профессионально-

деятельностная 

Лидерский потенциал – Тест «Администратор или лидер»  

Склонность к риску – «Готовность к риску» (А.М. Шуберт)  

Приемы и умения переводче-

ской деятельности 

– Перевод отрывка текста 
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– обеспечение интеграции аудиторной, 

самостоятельной, научно-исследовательской 

работ и производственной переводческой 

практики;  

– обеспечение субъект-субъектного 

взаимодействия между участниками образо-

вательного процесса (студент, преподава-

тель, представители профессионального со-

общества, представители общественных ор-

ганизаций и др.). 

Формирование составляющих лингво-

культурологической направленности про-

фессиональной компетентности не может 

проходить отдельными этапами изолирован-

но друг от друга. Отмечается необходимость 

развития всех составляющих в системе, по-

скольку методы формирования, выделенные 

в программе как эффективные для развития 

той или иной составляющей, на практике в 

большей или меньшей степени формируют 

все умения, навыки и качества, необходимые 

переводчику в профессиональной деятельно-

сти. Предполагаемым результатом внедрения 

составленной модели является сформирован-

ность линвгокультурологической направлен-

ности профессиональной компетентности у 

будущих переводчиков.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что процесс профессиональной подго-

товки будущих переводчиков нуждается в 

модернизации, поскольку имеющиеся про-

граммы подготовки специалистов в области 

перевода не отвечают современным требова-

ниям и не позволяют сформировать лингво-

культурологическую направленность про-

фессиональной компетентности, являющую-

ся необходимой современному конкуренто-

способному специалисту. Представленная в 

исследовании модель, состоящая из четырех 

взаимосвязанных компонентов, нацелена на 

повышение эффективности процесса профес-

сиональной подготовки переводчиков, ее 

внедрение в образовательный процесс позво-

лит повысить уровень профессиональной 

подготовки переводчика в случае обеспече-

ния обозначенных в исследовании педагоги-

ческих условий. Отобранный диагностиче-

ский инструментарий позволяет отследить 

уровни сформированности лингвокультуро-

логической составляющей на всех этапах пе-

дагогического исследования. Кроме того, 

информация, полученная в результате тести-

рования на начальном и конечном этапах на-

учного эксперимента, позволяет скорректи-

ровать составленную программу формирова-

ния лингвокультурологической направлен-

ности профессиональной компетенции у бу-

дущих переводчиков в процессе профессио-

нальной подготовки. Наши дальнейшие ис-

следования будут направлены на доработку 

программы формирования лингвокультуро-

логической составляющей профессиональ-

ной компетентности у будущих переводчи-

ков в процессе профессиональной подготов-

ки с учетом полученных результатов. 
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