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В статье рассматривается проблема обучения студентов неязыкового вуза основам специального 

перевода. Формирование переводческой компетенции у обучающихся тесно связана с формировани-

ем профессиональной компетенции будущих специалистов технических отраслей. Предлагается ме-

тод организации учебно-познавательной деятельности, способствующий углублённому изучению 

иностранного языка и формированию основ переводческой компетенции.  
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ормирование переводческой компетен-

ции у студентов неязыкового вуза явля-

ется неотъемлемой частью формирования про-

фессиональной компетенции будущих специа-

листов технических отраслей. «Студенты не-

языкового вуза должны понимать, что перевод 

является средством, овладение которым, 

наравне с другими коммуникативными компе-

тенциями, позволит более эффективно решать 

профессиональные задачи, будет способство-

вать повышению конкурентоспособности на 

рынке труда, позволит получить доступ к но-

вым информационным ресурсам, расширит 

квалификационные возможности и т. д.»              

[4 с. 130]. Для этого необходимо подготовить 

учащихся к чтению и переводу специальной 

научно-технической литературы (к ней отно-

сятся: руководства по эксплуатации, проект-

ная документация, методические пособия с 

рекомендациями по обслуживанию, научные 

труды, патенты, сертификаты, лицензии и 

пр.), а также необходимо расширить знания 

студентов в отношении видов перевода и 

различных форм изложения извлечённой из 

первоисточников информации. 

При организации учебного материала сле-

дует учитывать имеющийся у студентов уро-

вень подготовки и владения иностранным язы-

ком. Первоначально, необходимо повторить и 

обобщить основные лексико-грамматические 

и синтаксические конструкции, а далее пере-

ходить к углублённому изучению приёмов 

перевода терминологической лексики ино-

странного языка, которые необходимы сту-

дентам для осуществления точного, досто-

верного перевода специальной научно-

технической литературы.  

По мнению Б.Н. Климзо, «Мастерство 

технического перевода включает в себя от-

личное чувство родного языка, достаточно 

глубокое знание иностранного языка (грам-

матики, лексики, идиоматики), знакомство с 

теорией перевода и умение пользоваться пе-

реводческими приёмами, а также владение 

фоновыми техническими знаниями (которые 

приобретаются в процессе обучения в вузе, на 

производстве либо путём самообразования). 

Кроме того, переводчик должен иметь пред-

ставление о языковых особенностях жанра, к 

которому принадлежит переводимый им текст, 

и справляться с переводческими задачами не-

лингвистического (неязыкового) характера» 

[2, с. 15]. Довольно внушительный перечень 

приведённых выше знаний и умений, состав-

ляющих основу мастерства технического пе-

ревода, следует поэтапно формировать у сту-

дентов технического вуза в рамках освоения 

дисциплины «Иностранный язык». 

Практический курс обучения специально-

му переводу в неязыковом вузе охватывает 

следующие разделы: лингвистические, син-

таксические и стилистические особенности 

научно-технической литературы; терминооб-

разование и перевод научно-технической 

терминологии; грамматические категории 

личных и модальных глаголов, а также фор-

мы и обороты неличных глаголов; особенно-

сти перевода многофункциональных частей 

речи; виды работы с научно-технической ли-

тературой (создание вторичных, производ-

ных научно-информационных документов – 

аннотация, реферирование). Рассмотрим по-
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дробнее упомянутые разделы. 

Основной лексический состав научно-

технических текстов представляют термины, 

при помощи которых изложены научно-

технические понятия. Термин – это специ-

альное слово (или словосочетание) опреде-

лённой сферы употребления в науке и техни-

ке. Термин выражает научное понятие и име-

ет конкретное определение, принятое в про-

фессиональной деятельности и употребляю-

щееся в особых условиях. Главными призна-

ками термина являются абстрагированный 

характер, однозначность, системность, ин-

тернациональность, а также возможны мно-

гозначность, синонимия, идиоматичность.  

Термины бывают однокомпонентными 

(терминологическое слово), двукомпонентны-

ми (терминологические словосочетания) и 

многокомпонентными (терминологические 

фразы). В научно-технической литературе 

наблюдается устойчивая тенденция использо-

вания разного рода сокращений (аббревиатур). 

Данные особенности современной терминоло-

гии диктуют необходимость рассмотрения ме-

тодов перевода таких терминов на родной 

язык. Значение термина для специалиста равно 

значению понятия (знак-понятие-объект). 

Терминология как совокупность терминов 

составляет часть специальной лексики. Раз-

личают общенаучную, общетехническую, 

отраслевую и узкоспециальную терминоло-

гии. Общенаучные и общетехнические тер-

мины – это термины, используемые в не-

скольких областях науки и техники. Отрас-

левые термины – это термины, присущие 

только одной какой-либо отрасли знаний. Уз-

коспециализированные термины – это тер-

мины, имеющие значения, характерные для 

какой-либо специальности данной отрасли. 

«При изучении вопросов теории перевода 

следует учитывать неупорядоченность тер-

минологии и неодинаковое использование 

одних и тех же терминов у разных авторов. 

Рекомендуется поэтому постоянно обра-

щаться к словарю переводческих терминов» 

[3, с. 3]. Помимо терминов, в научно-

технической литературе встречаются слова и 

словосочетания, относящиеся к другим 

функциональным системам, что также требу-

ет определённых навыков перевода в контек-

сте специальной научной литературы.  

В теории и практике перевода уже не-

сколько десятилетий назад появилось пред-

ставление о возможности и необходимости 

осуществления перевода, ориентированного 

на различные коммуникативные задачи, в 

связи с чем в переводоведении принято вы-

делять два вида перевода: полный и непол-

ный. Широкое распространение получили 

так называемые «неполные» или сокращён-

ные виды перевода. К ним относятся аннота-

ционный, аспектный, фрагментарный и ре-

феративный переводы. Все они предполага-

ют неполную передачу содержания оригина-

ла, допускающую пропуски и сокращения 

различной степени [1, с. 3]. 

Сущность информационной обработки 

текстов состоит в кратком и обобщённом из-

ложении содержания первоисточника (пер-

вичного текста) в соответствии с заданием, 

полученным референтом от заказчика. Це-

лью информационной обработки текста яв-

ляется извлечение полезной и ценной ин-

формации по конкретной проблематике, 

представляющей интерес для заказчика со-

кращённого сообщения. 

Среди названных видов «неполного» пере-

вода реферативный перевод заслуживает осо-

бого внимания, поскольку именно он является 

наиболее эффективным способом обработки 

первичного иноязычного текста, позволяющим 

ознакомиться с основным содержанием перво-

источника. Лавинообразный поток иностран-

ных работ, появляющихся как в печатном, так 

и электронном видах делает реферативный пе-

ревод особенно востребованным, поскольку 

полный перевод всех новых публикаций прак-

тически невыполним, к тому же далеко не все-

гда необходим. 

Самой существенной и отличительной ха-

рактеристикой реферативного перевода явля-

ется информативность. Такой вид перевода в 

достаточной степени и полноте раскрывает 

основное содержание исходного текста. 

Именно эта характеристика реферативного 

перевода позволяет сэкономить до 90% вре-

мени, необходимого для прочтения первич-

ных документов. Очень часто рефераты за-

меняют первичные документы, особенно, 

когда исходный текст написан на иностран-

ном языке [1, с. 12]. 

Аннотирование и реферирование – процес-



 

 
сы информационной обработки текстов, явля-

ются одной из самых широко распространён-

ных письменных форм быстрого извлечения 

информации и её смысловой обработки на 

продвинутом и, более того, на завершающем 

этапе обучения иностранным языкам. 

Основой таких видов деятельности явля-

ется исчерпывающее понимание иностран-

ного текста, то есть достаточное владение 

навыками свободного (беглого) перевода 

научно-технической литературы с листа. Не-

обходимым условием реферирования являет-

ся предварительное понимание первичного 

текста в целом (в отличие от полного вида 

перевода, где, как правило, требуется по-

этапное осмысление отдельных отрезков 

текста). Только при этом условии референт-

переводчик может выделить в тексте глав-

ную, существенную информацию и опустить 

второстепенную; проанализировать и обоб-

щить обрабатываемый материал. Таким об-

разом, реферативный перевод одновременно 

включает межъязыковое преобразование и 

непосредственно реферирование, то есть 

свёртывание информации. 

По окончанию изучения дисциплины обу-

чающиеся должны овладеть такими профес-

сиональными компетенциями:  

 владеть коммуникацией в устной и 
письменной формах, используя как общена-
учную, так и  специализированную термино-
логическую лексику;  

 читать, понимать, анализировать, анноти-
ровать профессиональные тексты в оригинале;  

 владеть навыками полного и неполного 
перевода, реферирования научного и научно-
популярного текста. 

Как справедливо отметил А.Л. Пумпянский: 

«Можно сказать, что перевод художественной 

литературы тяготеет к разделу искусства, а пе-

ревод научной и технической – к разделу 

науки. Из этого следует, что переводчик науч-

ной и технической литературы должен хорошо 

владеть не только соответствующими языками 

и тематикой, но и научным мышлением, логи-

ческими категориями. Из этого также вытекает 

возможность выявления основных конкретных 

закономерностей перевода научной и техниче-

ской литературы, обеспечивающих основную 

задачу перевода – ясную и чёткую информа-

цию» [5, с. 29]. Предложенный метод органи-

зации учебно-познавательной деятельности в 

рамках курса специального перевода способ-

ствует углублённому изучению иностранного 

языка и формированию основ переводческой 

компетенции студентов в технической отрасли. 
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