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личием фоновых знаний в данной области человеческой деятельности, но и такие осо-
бенности, как, например, большое количество формул, графиков, расчетов, диаграмм 
и т. п. Поэтому при составлении учебных программ необходимо делать особый ак-
цент на формирование межпредметных связей, овладение терминологическими клише, 
устойчивыми словосочетаниями и т. д.

Для формирования устной  дискурсивной компетенции на иностранном языке сту-
дентам рекомендуется предъявлять, либо они должны самостоятельно моделировать, 
профессионально ориентированные коммуникативные задачи, представленные в раз-
личной форме. Наиболее эффективными обычно оказываются ролевые и деловые ди-
дактические игры, кейс-анализы, презентации с последующим обсуждением, проведе-
ние «круглых столов» по профессиональной тематике и т. п.

Наиболее продуктивным для формирования дискурсивной компетенции в письмен-
ной речи является сочетание текстового и жанрового подходов к обучению. Выбор того 
или иного подхода обусловлен как жанром создаваемого письменного текста, так и тем, 
формированию какого из компонентов дискурсивной компетенции уделяется основное 
внимание на данном этапе обучения.

Дискурсивный подход эффективен также при изучении студентами-
международниками дисциплины «Теория и практика перевода», в частности, при вы-
полнении предпереводческого анализа текста. В некоторых случаях переводчику при-
ходится играть роль эксперта по межкультурным коммуникациям и объяснять инвари-
ант восприятия национального прецедентного феномена. Во избежание коммуникатив-
ной неудачи студенты учатся проявлять культурологическую компетенцию и помогают 
коммуникантам понять намерения друг друга.

Ориентируясь в международном сообществе на мультилингвальное сотрудничество 
в решении глобальных проблем, безусловно, необходимо готовить выпускников уни-
верситетов способными к диалогическому сотрудничеству. При этом роль дискурсив-
ной компетенции, которая является неотъемлемой составляющей компетенции комму-
никативной и профессиональной, только возрастает.

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПЕРЕВОДА
Дубинко С. А., Пискунов А. Ф. Белорусский государственный университет

Стержнем переводоведения как науки о переводе считается теория перевода тек-
стов. При этом существуют и менее употребительные названия науки о переводе: пере-
водология, переводика и другие. Иногда термины переводоведение и теория перевода 
употребляются как синонимы. В рамках переводоведения выделяются такие дисципли-
ны, как история и дидактика перевода, теория переводной (двуязычной и многоязыч-
ной) лексикографии. Иногда к переводоведению относят также некоторые области, свя-
занные с переводческой деятельностью, например, редактирование и критика перево-
да. Последние скорее являются связующим звеном между теорией и практикой перево-
да, чем самостоятельными дисциплинами в рамках переводоведения.

В теории перевода выделяют общую, специальную и частные теории перевода. Об-
щая теория перевода, как известно, призвана заниматься изучением сущности перевода, 
которая характерна для всех типов и подтипов, видов и подвидов перевода (письменно-
го, устного, синхронного, последовательного на слух и с листа, одностороннего, двусто-
роннего, научно-технического, официально-делового, общественно-политического, во-
енного, художественного и др.). Специальные теории перевода изучают специфику ти-
пов и подтипов перевода либо применительно ко всем языкам мира, либо применитель-
но к конкретной паре языков. Частные теории перевода занимаются изучением специ-
фики перевода с одного конкретного языка на другой либо применительно ко всем ти-
пам и подтипам перевода, либо применительно к конкретным типам и подтипам. 

В переводоведении пока нет единой точки зрения относительно типологии перево-
да, так как пока нельзя считать однозначно решенным вопрос о классификации видов и 
подвидов перевода, которая во многом предопределяет научную разработку номенкла-
туры переводческих специальностей и специализаций (в том числе узких специализа-
ций) в рамках профессии переводчика и методики преподавания перевода. Типами или 
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видами перевода иногда называют устный и письменный перевод, в то время как неко-
торые авторы называют их формами перевода, отличая их от типов и видов перевода, 
например, художественного, научно-технического, подразделяемых еще и на жанры пе-
ревода. Иногда к таким формам перевода относится и компьютерный перевод. Выделя-
емые такие виды и подвиды перевода, как односторонний и двусторонний перевод, пе-
ревод с листа, представляются некоторым авторам бесспорными, хотя существует мне-
ние не считать их самостоятельными видами и подвидами перевода, а рассматривать, 
например, перевод с листа как прием перевода. Существует мнение называть видами 
перевода то, что, на наш взгляд, уместнее относить к способам и приемам перевода, на-
пример, дословный и описательный перевод, калькирование, транслитерацию. К типам 
перевода иногда относят различные качественные градации перевода, например, адек-
ватный перевод. Под понятие перевод иногда подводятся любые разновидности языко-
вого посредничества, включая реферирование, аннотирование, в то время как многие 
авторы предпочитают говорить в этом случае не о собственно переводе, а об адаптив-
ном транскодировании. 

Как видим, предлагаемые типологии перевода и перечни переводческих специаль-
ностей совпадают лишь частично, и расхождения между ними порой довольно велики. 

Данный вопрос представляет интерес для преподавателей курса теории и практи-
ки перевода, а также преподавателей-практиков, так как преподаваемые дисциплины 
на иностранных языках на факультете международных отношений ориентированы на 
развитие переводческих умений: проводить письменный и устный перевод професси-
онально ориентированных и общенаучных текстов с учетом особенностей устного и 
письменного перевода; аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специаль-
ности на иностранном и русском языках; применять основные лексико-грамматические 
и синтаксические трансформации с учетом предела их применения в переводе текста по 
специальности, осуществлять адекватный письменный перевод текстов по специально-
сти в пределах изучаемых предметных областей; осуществлять двусторонний перевод, 
реферирование и аннотирование специальных и научно-популярных текстов. Выпуск-
ник факультета международных отношений должен владеть методами использования 
стратегий и переводческих приемов в основных видах перевода, навыками перевода 
основных видов деловых документов и деловых писем, навыками письменного и уст-
ного перевода текстов общественно-политического, общенаучного, специального ха-
рактера c учетом их особенностей, языковых и стилистических различий.

Обучение навыкам перевода подчинено общей задаче подготовки специалистов-
международников и предусматривает развитие у студентов компетенций, необходимых для 
выполнения конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Специализация переводчика в определенных видах и подвидах перевода имеет тео-
ретическую и практическую ценность, хотя и лишь частично решает проблему, так как 
существует множество смешанных текстов, для перевода которых требуется знание не-
скольких предметных областей, нескольких отраслей науки и техники. Поэтому всег-
да нужны не только переводчики по специальностям, в том числе и узким специально-
стям, но и переводчики широкого профиля.

ГРАНИЦЫ ПЕРЕВОДИМОСТИ ТЕКСТА: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ
Зинченко Я. Р., Деменков А. О., Белорусский государственный университет

В фокусе нашего исследования стоит цель уточнить понятие «границы переводимо-
сти» в отношении письменных текстов. Данная проблема тесно связана с центральной 
проблемой перевода — эквивалентностью. Эквивалентность текста оригинала и его пе-
ревода является предметом размышлений философов, лингвистов, теоретиков и прак-
тиков перевода (Цицерон, В. Гумбольдт, Х. Ортега-и-Гассет, Н. Хомский, В. Коллер, 
А. В. Федоров, Ю. Лотман, И. С. Алексеева, В. Н. Комиссаров и др.). 

Для достижения цели нашего исследования мы поставили две задачи: 1) опираясь 
на обобщенный в теории перевода опыт, уточнить, что представляет собой «принци-
пиальная возможность перевести»; 2) определить границы переводимости на уровне 


