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Введение. В статье рассматривается понятие «языковая личность перевод-

чика» как один из видов профессиональной языковой личности. Анализируются раз-

личные подходы к определению ее составляющих, уровней и характеристик. 

Обосновывается выделение в изучаемом явлении не только языковых, но и личност-

ных процессов. Подчеркивается значение мотивационного уровня в структуре языко-

вой личности переводчика, включающего экстралингвистические характеристики, от 

которых зависит речевое и неречевое поведение человека. В качестве одного из важ-

ных направлений подготовки будущих переводчиков указана работа по формирова-

нию мотивационного уровня профессиональной ЯЛ. Наличие сформированных 

мотивов к профессиональной деятельности признается одним из главных условий 

успешной работы специалиста. Профессиональная мотивация является одним из 

ключевых компонентов мотивационного уровня языковой личности переводчика и 

рассматривается нами как одно из важнейших качеств специалиста данной области. 

Материалы и методы. Для решения задач исследования использовались сле-

дующие методы: теоретические (анализ отечественной и зарубежной научной лите-

ратуры, анализ данных ранее проведенных экспериментальных исследований); 

эмпирические (анкетирование, опрос, беседа, сравнение); методы статистической об-

работки данных. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования выяв-

лено, что у большинства студентов-лингвистов не сформированы мотивы професси-

ональной деятельности. Установлены причины нежелания будущих переводчиков 

работать по специальности, обусловленные как условиями труда специалистов дан-

ной сферы, так и особенностями организации обучения в вузе и практики в перевод-

ческих компаниях. Обнаружено, что высокой академической успеваемости студентов 

не всегда соответствует высокий уровень профессиональной мотивации. Выявлено, 
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что сформированные мотивы к будущей профессиональной деятельности оказывает 

мобилизующее влияние на языковую личность переводчика. 

Обсуждение и выводы. С учетом данных проведенного исследования даны ре-

комендации по усовершенствованию учебного процесса в вузе с целью формирова-

ния положительной профессиональной мотивации у будущих переводчиков. 

Ключевые слова: языковая личность переводчика, мотивационный уровень 
языковой личности, профессиональная мотивация.  
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Introduction. This paper deals with the concept “Interpreter Linguistic Persona” as a 

type of professional Linguistic Persona and studies different approaches to distinguishing 

its constituent parts, levels and characteristics. The author differentiates language pro-

cesses and personality processes in the phenomenon examined. The paper emphasizes 

the role of motivation level in the structure of Interpreter Linguistic Persona which comprises 

extralinguistic characteristics governing verbal and nonverbal behaviour of an individual. 

Activities to build up the motivation level of professional Linguistic Persona are regarded as 

one of the most important ways of interpreter training. Positive professional motivation is 

recognized to be one of the key factors to impact the quality of a specialist work. The author 

considers professional motivation to be one of the key components of the motivation level 

in Interpreter Linguistic Persona and one of the most important qualities of a specialist in 

this field. 

Materials and Methods. The following methods were used in this research: theoretical 

(analysis of Russian and foreign scientific literature, analysis of previous experimental study 

data); empirical (questionnaire, survey, interview, comparison); methods of statistical data 

processing. 
The results of the current study show that most of linguistics students don’t have suf-

ficient level motives for professional activities. The paper reveals the causes of would-be 

interpreter reluctance to work in the specialty that are conditioned by both job context and 

specific features of university course or work placement at translation companies. The re-

search shows that high academic performance does not always correlate with a high-level 
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professional motivation. Positive motivation for professional activities may have a mobilizing 

effect on Interpreter Linguistic Persona. 

Discussion and conclusions. With regard to research data, recommendations are 

provided to improve the university course in order to build up would-be interpreter positive 

professional motivation.  

Key words: Interpreter Linguistic Persona, motivation level of Linguistic Persona, 

professional motivation. 

For citation: Akhmetzianova, T.V. (2021) Yazykovaya lichnost' perevodchika i prob-

lema professional'noj motivacii [Interpreter Linguistic Persona and the Problem of Profes-
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Введение 

Понятие «языковая личность» (ЯЛ) является одной из важнейших ка-

тегорий, объединяющей разные дисциплины, связанные с изучением че-

ловека, языка и культуры. В настоящее время данная категория все 

больше привлекает внимание исследователей, занимающихся вопро-

сами профессиональной подготовки. Многочисленные работы посвя-

щены изучению ЯЛ представителей разных профессий: политиков, 

юристов, журналистов, актеров, телеведущих, государственных служа-

щих, спортивных комментаторов и т. д. Активно исследуются пути и педа-

гогические условия формирования ЯЛ специалистов той или иной сферы 

деятельности.   

Одним из наиболее значимых и представленных в науке направле-

ний является изучение ЯЛ переводчика, что вполне закономерно, так как 

данная профессия предполагает интенсивную работу со словом, мыслью 

и текстом одновременно на двух языках. В последние десятилетия про-

фессия переводчика стала намного более востребованной в обществе, 

чем ранее, что сказывается на росте количества абитуриентов, желаю-

щих получить соответствующее образование. Однако лишь немногие из 

закончивших вуз начинают работать по специальности, несмотря на то 

что во время обучения у них были сформированы все необходимые для 

этого компетенции. Все это свидетельствует о необходимости более глу-

бокого анализа проблемы профессиональной мотивации в контексте изу-

чения ЯЛ переводчика и поиска способов ее повышения, что составляет 

цель данного исследования.    
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Задачи исследования: 

1) проанализировать существующие в науке подходы к явлению ЯЛ 

переводчика;  

2) определить роль мотивационного уровня в структуре ЯЛ и значе-

ние профессиональной мотивации для будущих переводчиков; 

3) выявить степень сформированности мотивов к будущей профес-

сиональной деятельности у студентов-лингвистов; 

4) предложить пути усовершенствования учебного процесса с целью 

формирования положительной мотивации к профессиональной деятель-

ности у будущих переводчиков. 

 

Обзор литературы 

Анализируя концепции, связанные с изучением ЯЛ, ученые делят их 

на три группы: 1) описательные (рассматривают языковые средства, ис-

пользуемые индивидуумом для передачи своих мыслей), 2) структурные 

(выделяют уровни или компоненты в составе ЯЛ), 3) лингводидактиче-

ские (изучают этапы развития ЯЛ и пути усовершенствования речевой де-

ятельности [3, c. 89].  

Лингвисты и лингводидакты, как правило, берут за основу классиче-

скую модель ЯЛ, предложенную Ю.Н. Карауловым, включающую три 

уровня: 1) вербально-семантический (лексикон), 2) лингвокогнитивный 

(тезаурус), 3) мотивационный / прагматический (прагматикон) [11]. В рам-

ках данной модели переход от одного уровня к другому предполагает по-

степенное развитие ЯЛ, овладение каждым последующим уровнем 

знаменует достижение нового этапа в совершенствовании индивидуума.  

Рассматривая переводчика как представителя определенной про-

фессии, нельзя обойти вниманием понятие профессиональной ЯЛ. Суще-

ствуют различные подходы к выделению ее составляющих. Изучая 

языковую профессиональную личность специалиста в целом, С.В. Мыс-

кин [15] выделяет в ее структуре три уровня: коммуникативно-компетент-

ностный, лингвокогнитивный, мотивационный. Все три уровня 

непосредственно связаны с овладением специальными языком и речью, 

профессиональной картиной мира, пониманием профессионального дис-

курса и оперированием профессиональными субдискурсами в различных 

ситуациях профессионального общения с соблюдением ролевых требо-

ваний.  
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В других случаях внимание исследователей сконцентрировано на 

компонентах профессиональной ЯЛ, имеющих значение для определен-

ной специфической сферы деятельности. Обобщая накопленный в этой 

сфере опыт, А.Р. Вегнер и Е.В. Харченко выделяют два основных подхода 

к анализу рассматриваемого явления: 1) описание индивидуального ре-

чевого поведения представителей определенной профессии; 2) описание 

коллективной языковой личности, когда в центре внимания исследовате-

лей находятся профессионально маркированные слова и выражения, а 

также языковое сознание, свойственное определенной категории людей, 

«фиксирующее и вербализующее особый образ мира» [3, c. 94]. 

Мы считаем, что изучение профессиональной ЯЛ не должно ограни-

чиваться анализом особенностей лексикона или языкового сознания той 

или иной категории людей. ЯЛ следует исследовать не только с точки зре-

ния того, что объединяет ее с группой других людей по какому-либо при-

знаку (гендер, национальность, род занятий и т.д.), но и с позиции того, 

что делает ее отличной, уникальной. В основе данного утверждения ле-

жит концепция В.А. Масловой [13] о лингвокультурной ЯЛ, которую автор 

понимает как «совокупность социально значимых духовных и физических 

качеств в лингвистическом аспекте», и в содержании которой выделяет 

следующие компоненты:  

1) ценностный или мировоззренческий компонент – система ценно-

стей, которые формируются у человека по мере овладения языком, в про-

цессе воспитания.  

2) культурологический компонент, предполагающий овладение куль-

турой изучаемого языка, навыками взаимодействия с партнерами по ком-

муникации;  

3) личностный компонент, включающий то индивидуальное, глубин-

ное, что есть в каждом человеке. 

В.А. Козырев и В.Д. Черняк также рассматривают в анализируемом 

понятии не только языковые, но и личностные процессы. Авторы выде-

ляют в структуре ЯЛ «психический, социальный, этический и другие ком-

поненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс» [12, с. 33]. В этом 

отношении мы солидарны с Л.П. Тарнаевой [20], утверждающей, что в 

процессе формирования ЯЛ переводчика происходит объединение черт как 

коллективной (типовой), так и индивидуальной (идиолектной) ЯЛ. 

Наряду с термином ЯЛ переводчика широко используются такие по-

нятия, как речевая, коммуникативная, дискурсивная личность. Как пра-

вило, авторы трактуют их несколько шире, чем непосредственно само 
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явление ЯЛ. Однако многие исследователи продолжают использовать за-

крепившийся в науке термин «ЯЛ», вычленяя в его составе различные 

компетенции.  

Главной целью и основой подготовки переводчиков считается фор-

мирование переводческих компетенций. При этом исследование пере-

водческой деятельности приобретает все более междисциплинарный 

характер с использованием данных информационных и коммуникацион-

ных наук, когнитивной психологии, психолингвистики и нейрофизиологии 

[24]. Понятие переводческой компетенции по-разному интерпретируется 

в научной среде, однако общим является понимание этого явления как 

комплекса взаимосвязанных субкомпетенций. Стратифицируя ЯЛ про-

фессионального переводчика, А.Б. Бушев [2], например, выделяет в со-

ставе переводческой компетенции языковую, текстотипологическую, 

социокультурную и риторическую компетенции. Многие ученые подчерки-

вают необходимость формирования у будущих переводчиков дискурсив-

ной [2; 6; 14], лингвистической [1; 2], информационной [7] и других 

компетенций. 

Исходя из традиционного рассмотрения в структуре языковой лично-

сти трех уровней, выделенных Ю.Н. Карауловым, И.Р. Абдулмянова [1] 

называет основные характеристики языковой личности переводчика на 

каждом из перечисленных уровней. Так, сформированность его вер-

бально-семантического уровня предполагает системность знаний, объем 

тезауруса на родном и иностранном языках, умение устанавливать межъ-

языковые и межкультурные соответствия. На тезаурусном уровне пере-

водчик владеет знаниями о концептуальной картине мира в своей и иной 

культуре, а также системой функционально-стилевой дифференциации 

языка. О сформированности мотивационного уровня свидетельствуют по-

нимание им особенностей своей профессиональной деятельности, по-

требность в самосовершенствовании, а также определенные этико-

психологические качества. 

Исследователи, занимающиеся вопросами становления ЯЛ перевод-

чика, наиболее активно изучают пути формирования лингвокогнитивного 

уровня. Данный подход обусловлен тем, что процесс перевода требует от 

переводчика владения целым рядом когнитивных стратегий. Поэтому в 

качестве основного направления подготовки переводчиков часто рас-

сматривают развитие когнитивных способностей ЯЛ, ее креативности, а 

также овладение предметными знаниями в различных сферах [17].  
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С нашей точки зрения, не менее важным направлением подготовки 

переводчиков является работа по формированию мотивационного 

уровня ЯЛ, включающего экстралингвистические факторы, которые ока-

зывают непосредственное влияние как на речевое, так и неречевое пове-

дение человека. В исследованиях последних десятилетий все чаще 

высказывается мысль о необходимости учета эмоциональной жизни че-

ловека, его культурных ценностей и личных устремлений, анализируется 

влияние эмоциональных факторов на производительность труда и пове-

дение индивида на рабочем месте. Имеются, к примеру, работы, по изу-

чению феномена счастья как позитивного психологического состояния, 

являющегося стимулом к качественному выполнению работы1.  

Установлено, что на переводческие решения и качество перевода 

влияют как когнитивные, так и некогнитивные навыки. К последним отно-

сятся навыки межличностного общения, уверенность в себе, эмоциональ-

ная стабильность, самосознание, устойчивость к стрессу и т. д. В научный 

оборот вошел термин «эмоциональный интеллект», предполагающий 

наличие у человека таких базовых навыков, как способность человека ре-

гулировать свои эмоции, понимать чувства других, мотивация и развитые 

социальные навыки. В исследованиях по изучению влияния эмоций на 

деятельность переводчика выявлено, что существует связь между эмо-

циональным интеллектом профессиональных переводчиков и их удовле-

творенностью своей работой [23]. Из всего этого следует, что 

мотивационный уровень играет чрезвычайно важную роль в структуре ЯЛ 

переводчика. 

Т.А. Волкова [4] вслед за О.Н. Шевченко2 видит основой мотивацион-

ного уровня ЯЛ переводчика суперинтенцию, т. е. стремление наиболее 

адекватно передать текст на языке принимающей лингвокультуры. Автор 

полагает, что именно суперинтенция служит основой для выбора пере-

водчиком стратегии и тактики переводческой деятельности. Однако отме-

тим, что в трудах Ю.Н. Караулова [11] мотивационный уровень в более 

широком смысле складывается из целого комплекса мотивов, интенций и 

целей ЯЛ, которые образуют иерархию смыслов и ценностей в её модели 

                                           
1 Sender G., Carvalho F., Guedes G. The Happy Level: A New Approach to Measure 

Happiness at Work Using Mixed Methods.  International Journal of Qualitative Methods, vol. 
20, 2021. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/16094069211002413 (дата 
обращения: 24.04.20210) 

2 Шевченко О.Н. Языковая личность переводчика (на материале дискурса 
Б.В. Заходера): дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2005. 255 с. 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Sender%2C+Gisela
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Carvalho%2C+Flavio
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Guedes%2C+Gustavo
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мира. Данный уровень, по мнению автора, отвечает за осознание челове-

ком своего места в мире.  

Затрагивая тему аксиологического потенциала ЯЛ переводчика, не-

вольно возникает вопрос о ценности профессии переводчика для студен-

тов-лингвистов. Это подводит нас к мысли о том, что в контексте 

рассмотрения ЯЛ переводчика нельзя обойти вниманием проблему про-

фессиональной мотивации. 

Как известно, мотивация является движущей силой любой деятель-

ности. В свою очередь, деятельность способствует развитию мотиваци-

онной сферы человека. Наличие положительных профессиональных 

мотивов является одним из ключевых условий успешной профессиональ-

ной деятельности. Подтверждение этой мысли можно обнаружить в рабо-

тах ряда психологов и социологов (Л.И. Божович, Е.П. Ильин, В.А. Ядов, 

А.К. Дусавицкий и др.).  

Развитие у студентов осознанных мотивов к профессиональной дея-

тельности в процессе высшего образования рассматривается в качестве 

одной из предпосылок успешной профессиональной подготовки. Так как 

в современном мире стремление человека к самореализации, самоутвер-

ждению, самовыражению и самоактуализации реализуется в основном 

через его профессиональную деятельность, последняя может играть 

роль личностного мотива саморазвития. По мнению Э. Модерна1, иденти-

фикация с профессией способствует превращению задач профессио-

нального развития в задачи личностного развития, что важно учитывать 

при подготовке специалиста. 

Профессионалы в области подготовки лингвистов-переводчиков ука-

зывают на необходимость проведения работы, направленной на развитие 

у обучающихся положительных мотивов к будущей профессиональной 

деятельности [10; 18; 22]. Е.Р. Поршнева2, проектируя систему базовой 

лингвистической подготовки переводчиков, ставит главной целью форми-

рование у студентов готовности к овладению переводческой профессией. 

Помимо овладения профессиональными компетенциями (процессуаль-

ный компонент), это предполагает понимание студентами особенностей 

                                           
1 Monderna E., Voinarovska N. Promoting Personal Motivation within Professional 

Education. Journal of Educational and Social Research. Vol 9. No 2. 2019 URL: 
https://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/10427/10056 (дата обращения: 
22.04.20210 

2 Поршнева Е.Р. Междисциплинарные основы базовой лингвистической подго-
товки специалиста-переводчика: автореф. дис … д-ра пед. наук. Казань, 2004. С. 23. 
URL: http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2004/Porshneva_E_R_2004.pdf 



Теория и методика профессионального образования 
Theory and methodics of professional education 

406 

профессии, адекватную оценку своих возможностей, а также развитие по-

знавательных и профессиональных мотивов (мотивационно-ценностный 

компонент). М.И. Прозорова [18] предлагает педагогические средства 

формирования профессионально важных качеств лингвиста-переводчика 

в семи сферах человека, выделенных О.С. Гребенюк [8], включая моти-

вационную. О.А. Шельпова [22] называет критерии, которые помогут 

определить, насколько будет успешен лингвист-переводчик в своей про-

фессии, среди которых автор называет наличие положительной мотива-

ции к будущей профессиональной деятельности. 

Предлагаются различные способы повышения мотивации студентов 

к профессиональной переводческой деятельности: воздействие на их 

эмоциональную сферу, профессионально направленное содержание 

учебного материала, обмен профессиональным опытом, использование 

деловых игр и других технологий активизации учебной деятельности, при-

влечение к учебному процессу работодателей и практикующих перевод-

чиков, профессиональное наставничество в процессе реальной 

переводческой деятельности и др. [10; 21]. 

Чрезвычайно важным аспектом обучения переводчиков, особенно 

для работы в условиях устного и синхронного перевода, является их пси-

хологическая подготовка. Для эффективного выполнения стоящих перед 

переводчиком задач у него должны быть сформированы определенные 

психологические механизмы, а именно: способность к концентрации вни-

мания, развитая память (кратковременная и долговременная), меха-

низмы вероятностного прогнозирования и инференции (понимание текста 

на уровне глубинного смысла) [5], а также психологически важные харак-

теристики, такие как восприятие, быстрая реакция, хороший слух и дикция 

[9]. Специально организованная работа, включающая упражнения по мне-

мотехнике, одновременности восприятия и мыслительной деятельности, 

переключению внимания, риторике способствует повышению уровня мо-

тивации обучения в целом [9] и оказывает положительное влияние на ста-

новление мотивов к будущей профессиональной деятельности. 

 

Материалы и методы 

Для решения задач данного исследования использовались такие ме-

тоды, как анализ отечественной и зарубежной научной литературы и дан-

ных эмпирических исследований, анкетирование, опрос, беседа, 

сравнение и методы статистической обработки данных. 
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Анализ научной литературы позволил определить роль мотивацион-

ного уровня в структуре ЯЛ переводчика и установить, что наличие сфор-

мированных мотивов к профессиональной деятельности является одним 

из главных условий успешной работы переводчика. 

Анализ результатов эмпирических исследований проблемы профес-

сиональной мотивации будущих переводчиков, проведенных другими ис-

следователями, помог выявить следующие тенденции: 

1. У студентов младших курсов направления Лингвистика преимуще-

ственно наблюдается невысокий уровень сформированности мотивации 

к будущей профессиональной переводческой деятельности [10]. 

2. Для многих студентов-переводчиков характерно постепенное сни-

жение уровня сформированности профессиональных мотивов на протя-

жении всех четырех лет обучения [16]. 

3. При использовании педагогических средств формирования у сту-

дентов профессионально важных качеств переводчика уровни развития 

разных качеств могут то повышаться, то понижаться, причем в мотиваци-

онной сфере эти колебания наиболее выражены [18].  

С целью выявления уровня мотивации будущих переводчиков к про-

фессиональной деятельности нами было проведено экспериментальное 

исследование, в котором приняли участие 104 студента 3-4 курсов бака-

лавриата Ленинградского государственного университета им. А.С. Пуш-

кина, обучающихся по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

Перевод и переводоведение.  

В данном исследовании использовалась методика для определения 

профессиональной идентичности студентов У.С. Родыгиной, адаптиро-

ванная для студентов-переводчиков. Данная методика позволяет опреде-

лить степень выраженности двух факторов, характеризующих 

профессиональную идентичность студента: «Эмоции от удовлетворенно-

сти/неудовлетворенности потребностей человека в данной профессии» и 

«Позиция активного/пассивного отношения студента к приобретаемой 

профессии». Как указывает автор, профессиональная идентичность сту-

дента есть система его представлений о себе как о будущем специалисте, 

о своих профессиональных и учебно-профессиональных целях, а также о 

своих возможностях по реализации этих целей [19]. Особенности профес-

сиональной идентичности студентов варьируются в диапазоне, охватыва-

ющем четыре шкалы: 

1) положительные эмоции, связанные с удовлетворением потребно-

стей человека в данной профессии; 
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2) отрицательные эмоции, связанные с неудовлетворением потреб-

ностей человека в данной профессии; 

3) позиция активного отношения студента к приобретаемой про-

фессии; 

4) позиция пассивного отношения студента к приобретаемой про-

фессии. 

В дополнение к методике по определению профессиональной иден-

тичности студентов проводился опрос в виде неформального общения с 

преподавателем. Первоначально всем студентам задавался один и тот 

же вопрос: «Собираетесь ли Вы работать переводчиком после окончания 

вуза?» Для тех, кто дал положительный ответ, следующим был вопрос «В 

какой сфере Вы предпочли бы выполнять переводы? Чем обусловлен 

Ваш выбор?» Этот вопрос в действительности не представлял интереса 

для нашего исследования и задавался исключительно для создания до-

верительной атмосферы в группе. Тем студентам, которые ответили 

«нет» на первый вопрос, предлагалось уточнить, почему они не хотят ра-

ботать по специальности, когда и в связи с чем они разочаровались в вы-

бранной профессии. В завершение беседы студентам предлагалось 

высказать свои пожелания по усовершенствованию учебного процесса по 

подготовке переводчиков.  

В ходе исследования мы также сравнивали уровень мотивации сту-

дентов к будущей профессиональной деятельности с академической 

успеваемостью по профильному предмету и результатами экзамена. 

 

Результаты исследования 

Анализ результатов исследования по методике У.С. Родыгиной пока-

зал, что у большинства студентов переводчиков преобладают отрица-

тельные эмоции по отношению к будущей профессии (76,7%), небольшая 

часть студентов испытывают положительные эмоции (20%), и у совсем 

незначительной части респондентов отрицательные и положительные 

эмоции выражены в равной степени (3,3%). В то же время для 90% опро-

шенных характерна позиция активного отношения к приобретаемой про-

фессии, 3,3% занимают позицию, при которой наблюдаются одинаковые 

показатели активного и пассивного отношения, и лишь для 6,7% харак-

терна позиция пассивного отношения.   

В результате опроса было выявлено, что лишь 37,5% студентов со-

бираются работать переводчиком после окончания вуза, в то время как 

62,5% не намерены заниматься переводческой деятельностью. Пытаясь 
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разобраться в причинах низкой профессиональной мотивации у будущих 

переводчиков, мы обнаружили в ходе беседы, что разочарование в вы-

бранной профессии наступает у студентов на разных этапах обучения. 

Часть студентов признались, что поступили на данную специальность 

случайно, не определившись с выбором после окончания школы. У них 

изначально не было понимания того, что востребовано на рынке труда, 

не было человека, который подсказал бы им правильное направление. 

У другой части студентов снижение уровня профессиональной моти-

вации произошло на младших курсах. Это было связано с тем, что они 

недостаточно хорошо представляли себе профессиональную деятель-

ность переводчика до обучения в вузе: в тот момент она казалась им бо-

лее престижной и интересной, чем оказалось на самом деле. Их 

ожидания были связаны с возможностью переводов художественных 

фильмов, современных песен и других интересных материалов. Профо-

риентация в школе не помогла им полностью представить особенности 

работы переводчика. Некоторые студенты признались, что разочарова-

лись уже после первой экзаменационной сессии, когда у них появилось 

понимание того, что есть другие профессии, которые также требуют зна-

ния иностранного языка, но при этом более интересные и высокооплачи-

ваемые. 

Некоторые студенты испытали разочарование в профессии в про-

цессе дальнейшего обучения или во время прохождения практики в пере-

водческой компании. Определенную роль сыграли особенности работы с 

письменным и устным переводом. В сфере письменного перевода сту-

денты отметили такой негативный фактор, как преобладание работы с 

техническими текстами и инструкциями, что не вызывает у них никакого 

интереса. В целом, выполнение профессионально ориентированного пе-

ревода представляется им сложным в силу отсутствия соответствующих 

предметных знаний. Кроме того, в сфере письменного перевода перевод-

чиков направления Лингвистика все чаще вытесняют специалисты узкой 

области с квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной ком-

муникации». Среди причин нежелания заниматься письменным перево-

дом студенты также назвали низкую зарплату, несопоставимую с 

затраченным временем и налагаемой на переводчика ответственностью, 

а также необходимость работать в офисе за компьютером в течение всего 

дня. Выполнение устного перевода представляет особую трудность для 

студентов из-за преобладания теории и недостатка практики в процессе 

обучения, а также из-за большой конкуренции на рынке труда. 
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Мнения студентов о качестве практики, которую они прошли в бюро 

переводов, разошлись в зависимости от компании. В некоторых случаях 

студенты получили хороший опыт, сочетавший лекции и отработку прак-

тических навыков – за обучением следовало выполнение соответствую-

щих заданий. В качестве положительного момента студенты также 

отметили наличие обратной связи и отбор компанией студентов для их 

дальнейшего трудоустройства. Неудовлетворённость практикой других 

студентов была обусловлена незаинтересованностью в них компании, от-

сутствием инструктажа и какого-либо обучения перед выполнением зада-

ния, постановкой неадекватной задачи – перевод большого объема 

материалов в сжатые сроки, чаще на дому, отсутствием обратной связи и 

работы по исправлению переводческих ошибок. 

Особенно интересными оказались результаты опроса в двух группах 

выпускного курса бакалавриата. В этих группах наблюдалась наиболее 

существенная разница в уровне академической успеваемости по про-

фильному предмету, а также заметный контраст в уровне профессио-

нальной мотивации. Группа 1, самая сильная на данном курсе, состояла 

из наиболее подготовленных в языковом отношении студентов (средний 

балл успеваемости – 4,8). В данной группе был зафиксирован самый низ-

кий уровень профессиональной мотивации (18,18%), желание работать 

переводчиками выразили лишь два человека из 11. Группа 2 – наиболее 

слабая из всего потока (средний балл успеваемости – 4,1). В этой группе 

уровень профессиональной мотивации оказался самым высоким из всех 

групп потока (88,89%), переводчиками намеревались работать восемь че-

ловек из девяти. 

Результаты опроса в данных двух группах были сопоставлены с ре-

зультатами успеваемости по профильному предмету и в последующем с 

результатами экзамена в рамках государственной итоговой аттестации. 

Полученные данные представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты изучения профессиональной мотивации  

будущих переводчиков  

 Мотивация  

к профессиональной 

деятельности (%) 

Результаты  

успеваемости  

(средний балл) 

Результаты  

экзамена 

(средний балл) 

Группа 1 18,18 4,8 4,6 

Группа 2 88,89 4,1 4,4 
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Как видно из таблицы, уровень мотивации к профессиональной дея-

тельности не оказал решающего влияния на успеваемость студентов, од-

нако отразился на результатах экзамена. Так, в группе 1 экзаменационная 

оценка в среднем оказалась на 0,2 балла ниже, чем средний балл за успе-

ваемость, в то время как в группе 2 она на 0,3 балла выше. Если во время 

обучения разница в уровне успеваемости в двух группах составляла 0,7 

балла, то разница в результатах экзамена оказалась всего 0,2 балла. 

На основе полученных данных можно предположить, что отсутствие 

мотивов работать переводчиками в будущем у студентов группы 1 явля-

ется одной из причин того, что во время экзамена более подготовленные 

и ответственные студенты не смогли преодолеть неуверенность в своих 

силах, настроиться психологически, справиться со стрессом, что в конеч-

ном итоге отрицательно сказалось на результатах экзамена. В то же 

время, менее подготовленные в языковом отношении студенты Группы 2, 

имея более высокий уровень профессиональной мотивации, показали на 

экзамене результаты лучше, нежели они демонстрировали во время обу-

чения. 

Таким образом, положительная профессиональная мотивация явля-

ется важным мобилизующим фактором для будущих переводчиков и мо-

жет в определенных ситуациях в некоторой степени компенсировать 

уровень их языковой подготовки. 

 

Обсуждение и выводы 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что профессиональ-

ная ЯЛ переводчика – это сложное образование, состоящее из несколь-

ких уровней, каждый из которых включает целый ряд характеристик. 

Становление ЯЛ переводчика представляет собой многоаспектный обра-

зовательный процесс с преимущественным акцентом на формировании 

лингвокогнитивного (тезаурусного) уровня. Несмотря на оправданно се-

рьезное внимание к когнитивным аспектам подготовки переводчиков, раз-

витию их тезауруса, мы считаем не менее важным формировать у 

будущих переводчиков и мотивационную сферу. В свете профессионали-

зации ЯЛ переводчика значимым компонентом мотивационного уровня 

выступает профессиональная мотивация. 

Результаты исследования, проведенного на старших курсах бака-

лавриата направления «Лингвистика», показали, что в целом у студентов-

переводчиков наблюдается довольно низкий уровень профессиональной 
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мотивации. Большинство из них испытывают отрицательные эмоции, свя-

занные с неудовлетворением потребностей в будущей профессии, но в 

то же время многие занимают позицию активного отношения к приобре-

таемой профессии. 

Сильные студенты далеко не всегда отличаются наличием сформи-

рованных мотивов работать по специальности, что может отрицательно 

сказаться на качестве выполнения ими учебно-профессиональных задач. 

В то же время наличие профессиональных мотивов у менее подготовлен-

ных студентов может служить своего рода компенсаторным механизмом 

и способствовать их мобилизации при менее развитых языковых способ-

ностях. 

В свете обозначенной проблемы нам видятся следующие пути усо-

вершенствования учебного процесса с целью формирования положи-

тельной профессиональной мотивации у будущих переводчиков: 

• скоординированность учебного плана в отношении переводческих 

дисциплин, обеспечение преемственности между разными годами обуче-

ния и более логичная последовательность обучения разным видам пере-

вода;  

• обучение профессионально ориентированному переводу, усвоение 

студентами лингвистами предметных знаний в наиболее востребованных 

областях знания (экономика, юриспруденция, наука и технологии, меди-

цина и т. д.), овладение соответствующей терминологией; 

• увеличение количества часов, отводимых на обучение устному пе-

реводу, обмен положительным опытом с другими вузами в данной сфере;  

• психологическая подготовка студентов к переводческой деятельно-

сти, направленная на формирование важных для переводчиков психоло-

гических механизмов и качеств; 

• обучение студентов основам аудиовизуального перевода: практика 

перевода фильмов, сериалов, видеоигр и другого аудиовизуального кон-

тента; 

• более тесное сотрудничество с переводческими компаниями, при-

нимающими студентов на практику, тщательное согласование содержа-

ния практики; 

• совершенствование системы профессиональной ориентации абиту-

риентов, подробное информирование об особенностях работы перевод-

чиком, определение наличия личностных возможностей абитуриентов 

для освоения данной профессии. 
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