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аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется проблема формирования прагматической компетенции в про-

фессиональном образовании будущих специалистов-переводчиков и предлагается обращение к теории оши-
бок и переводческих несоответствий (т.н. эрратологии). На примере овладения оценкой качества переводов 
демонстрируется учебный эксперимент по редактированию учебных переводов студентами и статистический 
анализ результатов, позволяющий осуществить переход от субъективной к более объективной интерпрета-
ции продуктов переводческой деятельности. 

Цель статьи – разработать методику обучения студентов оценке качества переводов при освоении осо-
бенностей межъязыковой передачи прагматики оригинала для успешного формирования прагматической 
компетенции будущих специалистов. 

Методологию исследования составляют анализ и обобщение работ зарубежных и отечественных иссле-
дователей по прагматике перевода и оценке его качества и опыта формирования переводческих компетен-
ций студентов направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (направленность (профиль) образовательной 
программы «Перевод и переводоведение»). Также используется метод проведения учебного эксперимента и 
статистической обработки полученных результатов.

Результаты. На основе контекстно-компетентностного подхода к обучению разработан профессионально-
деятельностный переводческий тренинг, состоящий из комплекса практико-ориентированных учебных зада-
ний, направленных на формирование профессиональных компетенций студентов-переводчиков при изуче-
нии прагматики перевода и оценке качества перевода. Представлены и статистически обработаны результа-
ты учебного эксперимента, отражающего субъективность оценки качества перевода и способы повышения ее 
объективности либо за счет увеличения количества оценивающих рецензентов и выведения средних обоб-
щающих результатов, либо за счет графического сопоставления результатов между всеми представленными 
переводами.

Заключение. Предложенная в статье авторская методика по формированию прагматической компетен-
ции будущих специалистов в области перевода может помочь студентам осознать относительную субъектив-
ность имеющихся способов оценки качества перевода, бесконечную вариативность переводов одного и того 
же исходного текста и необходимость критического анализа переводных справочных ресурсов. Данная ме-
тодика может послужить основой для разработки аналогичных практико-ориентированных заданий на базе 
текстов требуемой тематической и языковой направленности для студентов переводческих отделений вузов. 

ключевые слова: перевод, прагматическая компетенция, оценка качества перевода, эрратология, 
классификация переводческих ошибок, учебный эксперимент, профессионально-деятельностный перевод-
ческий тренинг.
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П
остановка проблемы. Профессиональ-
ная подготовка переводчика является ак-
туальной проблемой иноязычного обра-

зования в вузе. Однако практика свидетельству-
ет о наличии значительного разрыва между тео-
ретической и практической подготовкой будущих 
переводчиков [Дорохов, 2008, с. 140]. Владение 
иностранным языком и переводческими навы-
ками оказывается недостаточным, чтобы гаран-
тировать успешное решение профессиональных 
переводческих задач. Очень часто виной тому 
является недостаточно развитая прагматическая 
компетенция, которая приводит к т.н. «прагмати-
ческой неудаче» (данный термин был введен в 
практику британским лингвистом Дженни Тома-
сом [Thomas, 1983, цит. по: Lu, 2019, p. 37]). 

Развитию прагматической компетенции мо-
жет способствовать теория ошибок и перевод-
ческих несоответствий, или эрратология (от лат. 
errata – ошибки) [Шевнин, 2004]. Л.К. Латышев 
[1999, с. 73–84] предлагает использовать «чудо-
действенный» методический прием, в основу ко-
торого положен эрратологический принцип – не 
повторять чужих ошибок, т.е. имеется в виду 
критический разбор опубликованных ошибочных 
переводов (с соответствующими фрагментами из 
оригинала). Эффективность этого приема объяс-
няется психологическим свойством людей «не за-
мечать бревна в своем глазу и с радостью видеть 
соломинку в чужом» [Софронова, 2007]. 

Критический разбор переводов предпола-
гает овладение классификацией переводческих 
ошибок и применение как общеязыковых ком-
петенций студентов в области грамматики, син-
таксиса и стилистики родного и иностранного 
языков, так и культурологических (т.е. фоновых 
знаний об иноязычной культуре) и даже спе-
циальных переводческих компетенций (напри-
мер, умение работать с терминологическим ап-
паратом).

Завершающим продуктивным/творческим 
этапом в развитии прагматической компетенции 
является создание отредактированного пись-
менного перевода с учетом всех критических за-
мечаний, отмеченных как самими студентами, 
так и преподавателем. 

Из указанных выше положений сформули-
руем цель статьи – разработать методику обу-
чения студентов оценке качества переводов при 
освоении особенностей межъязыковой переда-
чи прагматики оригинала для успешного форми-
рования прагматической компетенции будущих 
специалистов.

Обзор научной литературы. В лингвисти-
ку термин «прагматика» был введен в 1930-х гг. 
американским психологом и философом Чарль-
зом Моррисом [Morris, 1953]. Способность тек-
ста производить коммуникативный эффект, вы-
зывать у получателя информации личностные 
отношения, т.е. осуществлять прагматическое 
воздействие на рецептора, называется прагма-
тикой текста, или прагматическим потенциа-
лом текста. При переводе текста с одного язы-
ка на другой простая схема прагматических от-
ношений (исходный текст – получатель той же 
культуры) усложняется, так как в схеме появля-
ется переводчик (исходный текст – переводчик –
текст перевода – получатель другой культуры). 
Отсюда прагматика перевода – это способность 
перевода вызывать определенные смысловые, 
эмоциональные и побудительные реакции, ко-
торые будут идентичны тем, которые вызывает 
текст оригинала у носителя языка. 

Качество перевода определяется степенью 
его соответствия переводческой норме. В це-
лом норма перевода складывается в результа-
те взаимодействия: 1) нормы эквивалентности; 
2) жанрово-стилистической нормы; 3) прагмати-
ческой нормы [Комиссаров, 2013]. В практиче-
ском плане между различными аспектами нор-
мы перевода существует определенная иерар-
хия и верхняя ступенька иерархической лестни-
цы принадлежит именно прагматической нор-
ме, которая реализует своего рода суперфунк-
цию, подчиняющую все остальные аспекты пе-
реводческой нормы. Именно прагматическая 
норма обеспечивает адекватность перевода.

Отсюда можно утверждать, что прагмати-
ческая компетенция переводчиков является              
основополагающей для формирования буду-
щих профессионалов в области перевода и пе-
реводоведения. Цель обучения прагматической            
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компетенции – научить будущих переводчиков 
правильно использовать лингвистические сред-
ства не только с точки зрения норм иностран-
ного языка, но и в соответствии с коммуника-
тивным намерением, с учетом профессиональ-
ной ситуации, контекста профессиональной де-
ятельности и профессионально значимых задач             
[Дорохов, 2008, с. 142; Корнеева, 2006, с. 113].

Особенности формирования иноязычной 
прагматической компетенции рассматриваются 
в ряде отечественных и зарубежных исследова-
ний [Василина, 2012; Бутусова, 2012; Емельяно-
ва, 2015; Castilho et al., 2018; Doherty et al., 2018; 
Lu, 2019; Crezee, Burn, 2019]. Наиболее полно 
основные критерии формирования прагматиче-
ской компетенции студентов-переводчиков рас-
смотрены в автореферате Р.С. Дорохова 1 [2010, 
с. 7–8], а именно:

1. Владение языковыми знаниями, умения-
ми и первоначальным опытом (лингвистическая 
и социокультурная составляющая).

2. Способность решать проблемные пере-
водческие задачи на основе прагматического 
аспекта общения.

3. Владение приемами переводческой дея-
тельности (различные виды трансформаций). 

Ошибки переводчиков всегда были объек-
том пристального внимания теоретиков и практи-
ков перевода, поскольку процесс подготовки пе-
реводчиков как специалистов, обладающих раз-
витой профессиональной компетенцией, невоз-
можен без эффективной системы контроля зна-
ний, умений и навыков [Mellinger, 2018; Ивлева, 
2018; Волкова, 2019, с. 101; Баринова, Овчинни-
кова, 2021]. Фундаментальной базой современ-
ных изысканий о переводческих ошибках оста-
ются теоретические положения, разработан-
ные в трудах В.Н. Комиссарова, А.Д. Швейцера, 
Р.К. Миньяр-Белоручева, Л.К. Латышева, В.В. Сдоб-
никова, Н.К. Гарбовского, А.Б. Шевнина, Ю.В. Пле-
хановой, М.А. Куниловской, Е.Л. Богуславской, 
А.В. Пушкиной, И.В. Новицкой, А.Ю. Ивлевой,             
И.Г. Овчинниковой, Д.М. Бузаджи, В.В. Гусева,   

В.К. Ланчикова, Д.В. Псурцева и др. И все же мно-
гие авторы работ с сожалением отмечают, что 
еще не выработаны оптимальные лингводидак-
тические модели для оценки качества перевода –
фундаментальной категории переводоведения.

Одним из наиболее активно развивающих-
ся направлений лингвистических информаци-
онных ресурсов на сегодняшний день являет-
ся корпусная лингвистика. Интересные проек-
ты в области корпусной лингвистики разрабаты-
ваются в Лингвистической лаборатории по кор-
пусным технологиям Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа эко-
номики». Наибольший интерес для преподава-
телей перевода представляет создаваемый Кор-
пус несовершенных переводов (Russian Learner 
Translator Corpus), поскольку он может быть ис-
пользован для исследований в области перевод-
ческих ошибок и вариативности перевода, а так-
же при актуализации наполнения преподава-
емых переводческих дисциплин [Kunilovskaya 
et al., 2018; Kunilovskaya, Corpas Pastor, 2021; 
Kunilovskaya et al., 2022]. Представленная разра-
ботчиками классификация ошибок может быть 
взята преподавателями на вооружение, по-
скольку позволяет описывать смысловые и язы-
ковые ошибки, а также выделять удачные пере-
водческие решения [Софронова и др., 2018]. 

Методологию исследования составляют 
анализ научной литературы по теории и мето-
дике профессионального иноязычного и пере-
водческого образования, государственных стан-
дартов высшего профессионального образова-
ния специалистов-переводчиков; моделирова-
ние процесса формирования прагматической 
компетенции переводчика; обобщение собствен-
ного опыта работы авторов по обучению студен-
тов в КГПУ им. В.П. Астафьева, а также опытно-
экспериментальная работа, статистическая обра-
ботка и интерпретация полученных результатов.

На примере овладения оценкой качества пе-
реводов наше исследование демонстрирует учеб-
ный эксперимент в рамках профессионально-
деятельностного переводческого тренинга по ре-
дактированию учебных переводов студентами и 
статистическому анализу его результатов, позво-
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ляющий осуществить переход от субъективной к 
более объективной интерпретации продуктов пе-
реводческой деятельности.

Гипотеза эксперимента-тренинга заключает-
ся в следующем: при всей субъективности оцен-
ки качества перевода при наличии достаточного 
количества рецензентов средние значения ре-
зультатов оценивания одних и тех же переводов 
студентами на разных уровнях профессиональ-
ной подготовки являются сопоставимыми.

В качестве базовой классификации перевод-
ческих ошибок мы приняли систему, использу-
ющуюся при оценивании экзаменационных пе-
реводов, объемом не более одной стандартной 
страницы текста: смысловая ошибка (приравни-
вается к одной полной ошибке), смысловая не-
точность (1/3 полной ошибки), грамматическая 
ошибка (1/3), лексическая (терминологическая) 
ошибка (1/3), стилистическая ошибка (1/4), орфо-
графическая или пунктуационная ошибка (1/5).

Письменный перевод оценивается на «от-
лично» при отсутствии смысловых искажений 
и при наличии не более двух полных ошибок, 
на «хорошо» – при наличии одного смыслового 
искажения и не более трех полных ошибок, на 
«удовлетворительно» – при наличии двух смыс-
ловых искажений и не более четырех полных 
ошибок, на «неудовлетворительно» – при боль-
шем количестве ошибок.

Итак, для достижения обозначенной цели 
статьи мы провели учебный эксперимент-тре-
нинг, в котором приняли участие студенты фа-
культета иностранных языков КГПУ им. В.П. Аста-
фьева в рамках прохождения курса «Теория пере-
вода». Одна группа студентов обучалась на вто-
ром курсе (45.03.02 Лингвистика: Перевод и пе-
реводоведение) и другая группа состояла из сту-
дентов пятого курса (44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки): Ино-
странный язык и иностранный язык). 

Выдавалась следующая инструкция для вы-
полнения практического задания: 1. Познакомь-
тесь с системой оценивания учебных переводов 
и выполните разметку переводческих ошибок 
прямо в тексте (табл. 1) для двух вариантов пе-
ревода делового письма (можно использовать 

сокращенные названия ошибок или использо-
вать маркеры) (табл. 2). Дополнительные ком-
ментарии по коррекции выделенных ошибок 
Вы можете писать в Примечаниях (находятся во 
вкладке «Рецензирование» в любом докумен-
те Word). 2. Заполните таблицу, подсчитав сна-
чала фактическое количество ошибок разных ви-
дов, а затем переведите их в количество полных 
ошибок (как показано в образце в табл. 2). Мо-
жете визуализировать таблицу в виде графиков 
(по желанию). 3. Предложите свой вариант пе-
ревода текста делового письма.

Материалами для эксперимента-тренинга 
послужили:

А) Оригинал текста делового письма о по-
ставке товаров:

ABC Publications
London

3rd May, 2018
Dear Mr Kozyrev,
Further to our e-mail of 23rd April we enclose 

herewith a signed copy of our dispatch note as 
proof that the goods were indeed collected from 
our warehouse on 29th March of this year. In view 
of this may we suggest your warehouse carries out 
a thorough search. If this fails, kindly claim on the 
carrier for the loss. 

In reply to your letter of 27th April re non-
delivery of 2 commercial dictionaries, these are in 
stock but we are unable to trace an invoice relating 
to your company. Could the original order have 
been put through an agent? It would also assist us if 
you could quote our pro-forma invoice number. As 
soon as we receive a reply, we will give the matter 
immediate attention.

We were certainly sorry to learn that some of 
the goods we sent by rail were seriously damaged 
on arrival. In view of your comments on the 
insufficient packing, we are willing to accept total 
responsibility for the damage and have dispatched 
replacements already.

Please advise us when the goods have arrived. 
We hope to hear from you shortly.

Yours sincerely,
Anne Robinson,
Supervisor
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Б) Два студенческих варианта перево-
дов оригинала делового письма. Для ре-
дактирования (табл. 1). Они были ранее вы-
полнены во время экзаменационной рабо-
ты без использования справочных матери-

алов и только на базе накопленных знаний 
в период прохождения курса делового ан-
глийского языка (сохранено первоначаль-
ное правописание и форматирование текста                                                                       
перевода).

Таблица 1 
Два перевода текста оригинала

Table 1
Two translations of the original text

TRANSLATION № 1 TRANSLATION № 2
ABC Publications

London

3 мая, 2018

Уважаемый господин Козырев,

К информации, отправленной по электронной 
почте 23 апреля, мы прилагаем завершенную ко-
пию документов о размещении товаров в подтверж-
дение того, что товары действительно были получе-
ны из торгового дома 29 Марта этого года. В связи с 
этим мы просим представителей торгового дома точ-
но выполнить условия договора. В случае невыпол-
нения условий, ответственным за убытки является от-
правитель.

В ответ на ваше письмо от 27 апреля о перепо-
ставке двух коммерческих словарей, мы подтверж-
даем наличие их на складе, однако мы не можем 
отправить счет фактуру, которая относится к вашей 
компании. Первичный заказ должен быть осущест-
влен через представителя компании. Вы также смо-
жете оказать нам содействие, если укажите номер 
счета. Как только ответ будет получен, мы немедлен-
но рассмотрим ваше предложение.

К сожалению, некоторые товары, отправленные 
железнодорожным путем, были серьезно поврежде-
ны по прибытию. Учитывая ваше оповещение о нека-
чественной упаковке, мы готовы взять на себя ответ-
ственность за поврежденные товары и уже произве-
ли замену.

Пожалуйста, сообщите нам о прибытии товара.

С уважением,
Анна Робинсон

ABC Publications
London

3 мая 2018 г.

Уважаемый господин Козырев,

В продолжение нашего письма по электронной 
почте от 23 Апреля мы прилагаем завершенную ко-
пию извещения о разгрузке, которая подтверждает, 
что товары действительно вывезены с нашего скла-
да 29 марта этого года. В виду этого мы бы хотели 
предложить Вам провести на Вашем складе тща-
тельное расследование. В случае неудачи, предъя-
вите перевозчику претензию на потерю товаров.

В Вашем письме за 27 апреля Вы упоминаете о 
непоставке 2 коммерческих словарей. Сейчас они 
имеются в наличии, но мы не можем найти счет-
фактуру, выписанный на Вашу компанию. Возмож-
но, Вы передали его оригинал через Вашего агента. 
Вы бы очень нам помогли, выписав номер нашего 
счета. Сразу по получении ответа, мы немедленно 
займемся Вашим делом.

Мы очень сожалеем, что некоторые товары, вы-
сланные нами по ж/д, оказались серьезно повреж-
денными, что выяснилось по их прибытии в пункт 
назначения. Поскольку Вы считаете, что мы недоста-
точно хорошо упаковали товар, мы готовы взять на 
себя полную ответственность за повреждения и уже 
выслали Вам замену.

Пожалуйста, сообщите нам о прибытии товара. 
Надеемся, что скоро получим Ваш ответ.

Искренне Ваша,
Анна Робинсон,
начальник по контролю 

B) Таблица для сравнения качества двух 
представленных переводов (табл. 2). Пись-
менный перевод оценивался на «5» при от-
сутствии смысловых искажений и при на-
личии не более 2 полных ошибок, на «4» –                 

при наличии 1 смыслового искажения и не бо-
лее 3 полных ошибок, на «3» – при наличии 
2 смысловых искажений и не более 4 полных 
ошибок, на «2» – при большем количестве 
ошибок.
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Результаты исследования. В результа-
те обработки данных учебного эксперимен-
та в 2020 и 2022 гг. была подтверждена вы-
сокая степень субъективности оценки одного 
и того же перевода разными рецензентами.                   

Полученные данные можно представить в 
виде сопоставимых гистограмм усредненных 
данных по идентифицированным видам оши-
бок по направлениям подготовки и по году 
эксперимента (рис. 1).

Рис. 1. Результаты проведенных экспериментов в виде сопоставимых гистограмм
Fig. 1. Results of the conducted experiments in the shape of bar charts

Таблица 2
Пример заполнения таблицы по разметке фактических и полных переводческих ошибок

Table 2
Example of filling in a table with factual and relative translation mistakes

Номер 
перевода

Классиф.
ошибок →

виды 
ошибок

Cмыслов.
ошибка

( k= 1
полная 

ошибка)

Cмыслов. 
неточ-
ность

( k= 1/3 
полн. ош.)

Лексичес. 
ошибка
( k= 1/3 

полн. ош.)

Граммат.
ошибка
( k= 1/3 

полн. ош.)

Стилист.
ошибка
( k= 1/4 

полн. ош.)

Орфогр.
ошибка
( k= 1/5 

полн. ош.)

Пунктуац.
ошибка
( k= 1/5 

полн. ош.)

Ито-
го

Оцен-
ка

Translation № 1 фактич. 2 3 1 1 3 1 1 12 3
(Образец) полные 2 1 1/3 1/3 3/4 1/5 1/5 4,8
Translation № 2
(Образец)

фактич. 1 2 1 0 8 0 0 12 4
полные 1 2/3 1/3 0 2 0 0 4
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Несмотря на значительные вариации при 
идентификации разновидностей переводче-
ских ошибок в двух переводах, предложенных 
для редактирования, итоговая средняя оцен-
ка за первый перевод получилась равной 2,29 
балла (т.е. твердая «двойка») и за второй пере-
вод – равной 3,58 балла (т.е. между «тройкой» 
и «четверкой») при оценивании студентами-
педагогами пятого курса (всего 31 человек) и 
2,15 и 3,57 балла соответственно при оценива-
нии студентами-переводчиками второго кур-
са (всего 20 человек) во время проведения экс-
перимента в 2020 г. Аналогичные данные были 
получены и при проведении эксперимента в 
2022 г. (2,5 и 3,8 балла соответственно) среди 
19 студентов-переводчиков второго курса. По-
лучается, что независимо от уровня и направ-
ления иноязычной подготовки и субъективно-
сти при идентификации переводческих ошибок 
при наличии достаточно большого числа прове-
ряющих рецензентов-студентов итоговые оцен-
ки двух демонстрационных переводов оказа-
лись сопоставимыми. 

Кроме указания на переводческие ошиб-
ки в двух демонстрационных переводах, в за-
дачи студентов также входило редактирование 
представленных переводов с последующим об-
суждением получившихся вариантов перево-
да на занятии. Студентам был представлен сле-
дующий комментарий по результатам редакти-
рования двух переводов (приводим фрагмент 
анализа).

1. «Шапка» документа всегда переводит-
ся. В нашем случае это название частной изда-
тельской компании. По правилам перевода на-
звания издательств транскрибируются, напри-
мер названия российских издательств: Наука –
Nauka, Мысль – Mysl. Аналогично зарубежные 
издательства: Vintage Books – Винтидж Букс, ABC 
Publications – Эй-би-си Пабликейшнз. Для более 
подробной информации советуем почитать кни-
гу Д.И. Ермоловича «Имена собственные на сты-
ке языков и культур» [2001].

2. Дата в переводе пишется так, как ее при-
нято писать в российской документации, т.е.                    
3 мая 2018 г.

3. Обращение пишется с абзаца (к сожале-
нию, не хватает оформительской разновидности 
ошибки в классификации ошибок, но ее можно 
условно отнести к стилистической) и в конце об-
ращения ставится восклицательный знак: «Ува-
жаемый господин Козырев!»

4. «К информации» – допустимый вариант 
перевода, хотя лучше «В дополнение». «В про-
должение письма/телефонного разговора» – это 
своеобразный канцелярит, который иногда ис-
пользуется в деловой переписке, поэтому в дан-
ном жанре текста не является ошибочным.

5. Устойчивый термин – заверенная копия 
документа. Не нужно уточнять, что она завере-
на подписью, поскольку в заверенных докумен-
тах также могут фигурировать всевозможные 
печати, штампы, официальные бланки, апости-
ли. В данном случае ошибка лексическая, кото-
рая приводит к искажению смысла, поскольку 
завершенная, т.е. законченная, копия докумен-
та совсем не обязательно содержит все необхо-
димые подписи и печати (хотя мы можем дога-
даться, о какой копии идет речь по контексту). 
Поскольку по контексту мы можем догадаться, 
о какой копии идет речь, здесь допустимо клас-
сифицировать ошибку как лексическую/терми-
нологическую, которая не приводит к полному 
искажению смысла. При этом, конечно, можно 
рассмотреть эту ошибку и как стилистическую, 
поскольку появляется ощутимая шероховатость 
стиля из-за использования неустойчивого выра-
жения. Получается, в неспециальном тексте по-
добная ошибка сочетаемости слов была бы от-
несена к стилистической, а в специальном тек-
сте (в деловой переписке) мы ее относим к лек-
сической/терминологической, если можно дога-
даться об истинном смысле лексической едини-
цы, а в юридическом документе (договоре, со-
глашении и пр.) ее можно даже рассмотреть как 
серьезное смысловое искажение, поскольку не-
точная терминология может привести к двус-
мысленности юридического документа.

6. Названия месяцев по-русски пишутся с 
маленькой буквы: 23 апреля, 29 марта.

7. Копия – это и есть копия. Не нужно ее за-
менять на извещение или экземпляр.
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8. Термин «dispatch note» в студенческих 
переводах представлен следующими вариан-
тами: товарная или транспортная накладная / 
уведомление об отправке [товара] / извеще-
ние о разгрузке или погрузке. Отдельно сло-
во «dispatch» означает отправку, а не разгруз-
ку или размещение. Поскольку перед нами 
атрибутивное словосочетание явно устойчи-
вого терминологического характера, проверя-
ем по словарям перевод всего словосочетания 
и получаем те же варианты, что представлены 
выше. Начинаем разбираться. Что такое транс-
портная накладная? Поисковая система выда-
ет, например, такой достойный внимания ре-
сурс, как справочник финансового директора 
[Бухгалтерия и финансы, 2019], где находим, 
что «товарно-транспортная накладная» – это 
главный документ грузоперевозок, у которого 
есть четыре копии, причем нотариально заве-
ренные. Возникает вопрос, возможно ли в пе-
реводе использовать такие варианты, как «то-
варная накладная» или «транспортная наклад-
ная»? Являются ли они сокращенными вари-
антами многокомпонентного термина или от-
личаются по смыслу? На самом деле существу-
ют разные формы накладных: товарные, транс-
портные, товарно-транспортные. В данном 
случае речь идет о перевозке товара. Поэтому, 
на наш взгляд, логичнее было бы использовать 
термин «товарно-транспортная накладная». 
Теперь рассмотрим вариант «уведомление 
или извещение об отправке [товара]». В спра-
вочнике финансового директора находим, что 
извещение об отправке выдается «грузоотпра-
вителем или его агентом перевозчику, опера-
тору смешанных перевозок, властям термина-
ла или другому получателю, содержит инфор-
мацию об экспортных грузах, представленных 
к отправке, и включает необходимые распи-
ски и заявления об ответственности». Получа-
ется, что это дополнительный документ, кото-
рый не заменяет собой товарно-транспортную 
накладную.

9. Английский термин «goods» использует-
ся только во множественной форме. Поэтому 
может переводиться и собирательным русским 

словом «товар», и множественным числом – 
«товары». В некоторых вариантах студенческих 
отредактированных переводов было использо-
вано слово «продукция» для перевода анали-
зируемого английского слова. На самом деле 
между продукцией и товаром много общего, но 
есть и очень важная разница: продукцию про-
изводит производитель, но как только она про-
дается, тут же превращается в товар. В нашем 
случае издательство производит продукцию в 
виде книг, которые при их продаже становят-
ся товаром. Значит, выбираем вариант «товар» 
(если товары одной категории), или «товары» 
(если товары разных категорий). Мы точно не 
знаем, что было указано конкретно в товарно-
транспортной накладной, поэтому в данной си-
туации оставляем любой из вариантов.

10. Заключительным продуктивным за-
данием эксперимента-тренинга было состав-
ление отредактированной версии перевода 
представленного делового письма с учетом 
комментариев как преподавателя, так и сту-
дентов во время обсуждения переводческого 
комментария и т.д.

На практике у нас нет возможности, что-
бы большое количество рецензентов просмо-
трело каждую работу и оценило ее качество. 
При оценивании экзаменационного перевода 
(одна стандартная страница) у студентов в груп-
пе (10–12 человек) мы используем ту же клас-
сификацию ошибок, что и в эксперименте, но 
не всегда придерживаемся тех жестких рамок, 
которые предлагаются для выведения финаль-
ных оценок. Текст для перевода может быть 
очень сложным, ошибок тоже может быть до-
пущено достаточно много, но у кого-то боль-
ше, у кого-то меньше. Также мы учитываем ка-
чество самих ошибок (грубые смысловые или 
стилистические и пр.). Финальные оценки вы-
водим после сопоставления результатов между 
всеми студентами по простому графику. Приве-
дем пример из своей практики (фамилии изме-
нены для конфиденциальности) (рис. 2).

На графике сразу проявляются две возмож-
ные градации оценок в данной группе студен-
тов: первой четверке студентов можно поста-
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Рис. 2. Пример сопоставления результатов перевода во время экзаменационных испытаний
Fig. 2. Example of comparing translation results during exams

вить «отлично» за старания (несмотря на то, 
что общее количество ошибок выше допусти-
мых по стандарту для некоторого стандартного 
текста); следующей четверке студентов можно 
поставить четверку и последним двум – тройки. 
Этот метод не идеальный, относительный, но 
на практике работает достаточно эффективно.

Для извлечения максимальной пользы при 
формировании прагматической компетенции 
студентов-переводчиков, а также для облегчения 
рутинной преподавательской работы с много-
численными вариантами студенческих пере-
водов полезным было бы создание програм-
мы (утилиты), которая бы позволяла: 1) созда-
вать индивидуальную базу оригиналов для пе-
ревода и связывать их с переводами студентов; 
2) реализовывать процедуру оценивания: а) заг-
ружать перевод студента (текстом или блоками); 
б) вручную размечать ошибки (класс – количе-
ство); в) автоматически выводить статистику по 
студентам, ее визуализацию и итоговую оценку 
по алгоритму (стандартному или экспертному); 
3) накапливать статистику метаданных о про-
грессе студента (по ошибкам) и о преподавате-
ле/оценщике (корреляции его оценки / конкрет-
ных ошибок с другими экспертами); 4) выделять 
элементы (слова, фразы, предложения) с типич-
ными ошибками для базы тестовых заданий, ко-
торая бы включала также студенческие вари-
анты дистракторов; 5) совмещать накопленные 

данные с данными Корпуса несовершенных пе-
реводов (RusLTC) [Софронова и др., 2018].

Заключение. Анализ переводческих оши-
бок создает необходимую теоретическую базу 
для формирования прагматической компетен-
ции, которая, по сути, является квинтэссенцией 
всех переводческих компетенций. Эрратологи-
ческий материал может служить перспектив-
ной и надежной базой для отработки теорети-
ческих положений переводоведения, коррек-
ции методологии и методики преподавания 
и изучения основ переводческой деятельно-
сти. Во время проведения профессионально-
деятельностного переводческого тренинга 
студентами-переводчиками усваиваются зна-
ния и умения, необходимые для ведения про-
фессиональной деятельности, приобретает-
ся опыт и ускоряется процесс адаптации в раз-
личных коммуникативных ситуациях при реше-
нии разнообразных переводческих профессио-
нально значимых задач. Учебный эксперимент-
тренинг по редактированию переводов позво-
лил нам подтвердить нашу гипотезу о том, что 
повысить объективность оценивания перево-
да возможно за счет значительного увеличе-
ния числа проверяющих рецензентов либо за 
счет сопоставления общего количества пол-
ных ошибок (из расчета на одну стандартную 
страницу текста перевода) между студентами-
переводчиками.
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the problem of developing pragmatic competence in the profes-

sional education of future translators/interpreters and proposes an appeal to the theory of errors and translation 
non-correspondences (the so-called Erratology). On the example of assessment of the quality of translations, an edu-
cational experiment on editing educational translations by university students and a statistical analysis of the results 
are demonstrated. This helps to make a transition from subjective to more objective interpretation of the products 
of translation activities.

The purpose of the article is to develop a methodology for teaching students to assess the quality of translations 
when mastering the features of interlingual transmission of the pragmatics of the original for successful develop-
ment of pragmatic competence in future specialists.

The research methodology consists of the analysis and synthesis of works by Russian and international research-
ers on translation pragmatics and assessment of translation quality and authors’ experience of developing trans-
lation competencies in university students in Translation Studies (45.03.02 Linguistics; Translation and Translation 
Studies). The method of conducting a training experiment and statistical processing of the results is also applied.

Research results. Based on the context-competence-based approach to learning, a professional-activity transla-
tion training was developed, consisting of a set of practice-oriented training tasks aimed at developing the professional 
competencies of translation students in studying the pragmatics of translation and assessing the quality of translation. 
The results of an educational experiment are presented and statistically processed. They reflect the subjectivity of the 
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ing reviewers and deriving average results, or by graphically comparing the results between all submitted translations.

Conclusion. The authors’ methodology for developing pragmatic competence in future specialists in the field of 
Translation Studies proposed in the article can help students realize the relative subjectivity of the available methods 
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for a critical analysis of translation reference resources. This technique can serve as a basis for the development of 
similar practice-oriented tasks based on texts of the required thematic and linguistic orientation for university stu-
dents specializing in Translation Studies.
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