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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению структуры профессионально-этических ценностей переводчиков. На 
основании анализа научных и литературных источников выделены структурные компоненты профессионально-этиче-
ских ценностей переводчиков. С целью наглядности и наиболее точного понимания структура рассмотрена на при-
мере саморефлексии как профессионально-этической ценности.
Ключевые слова: структура; компонент; профессионально-этические ценности; переводчик; саморефлексия.

Inna V. Stepanushko
Lugansk State Pedagogical University, Lugansk, Russia, inna_st_00@mail.ru

THE INTERPRETERS’ PROFESSIONAL AND ETHICAL VALUES: 
THE DETERMINATION OF STRUCTURE AND COMPONENTS
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чика, обозначим, что под структурой ценностей 
мы понимаем совокупность компонентов, взаи-
мосвязанных между собой и имеющих определен-
ные функции.

Анализ научных и литературных источников 
показал отсутствие в литературе исследований 
структуры профессионально-этических цен-
ностей переводчиков. Авторы не анализируют 
структурные компоненты профессионально-эти-
ческих ценностей, которые, по сути, являются 
определяющими при выполнении профессио-
нальных действий. При этом переводческая де-
ятельность, выступая одной из наиболее трудо-
емких в силу специфичности профессиональных 
функций, регламентирует использование ком-
плексного подхода при структурировании про-
фессионально-этических ценностей. 

Для понимания структуры ценностей в общем 
ее смысле мы обратились к работам Е. Е. Афони-
ной, А. А. Вербицкого, Е. И. Хачикян, которые пред-
ставили собственные классификации структурных 
компонентов ценностей. Проанализируем струк-
турные компоненты в указанных источниках.

Мотивационный компонент описывает в сво-
ей работе Е. Е. Афонина. По ее мнению, сущность 
мотивационного компонента состоит в «разви-
тии и поддержании мотивации в получении не-
обходимых для будущей профессиональной дея-
тельности ценностей, компетенций, знаний, уме-
ний, практических навыков» [1, с. 33]. А. А. Вер-

На современном этапе вопрос о ценностях в кон-
тексте профессии переводчика стоит достаточно 
остро. Причинами повышенного интереса к форми-
рованию профессионально-этических ценностей 
переводчиков являются как общие тенденции, об-
наруживаемые на данном этапе развития социума, 
так и характер профессиональной деятельности 
переводчика. Так, причинами могут быть:

• ценностный кризис, сложившийся в совре-
менном обществе сегодня, следовательно, необ-
ходимость формирования у молодежи ценностей 
для обеспечения благополучия будущего общества;

• молодежь как объект, наиболее подвергаемый 
влиянию общества, как следствие, необходимость 
создания и поддержания положительного воздей-
ствия на данную возрастную группу;

• высокие требования, предъявляемые к про-
фессии переводчика, и необходимость в высоко-
квалифицированных специалистах.

Принимая во внимание вышеуказанные при-
чины, а также понимая важность исследования 
структуры профессионально-этических ценностей 
переводчиков для совершенствования программы 
подготовки будущих переводчиков, целью статьи 
является определение и рассмотрение компонен-
тов, необходимых для формирования профессио-
нально-этических ценностей переводчиков.

Прежде чем обращаться к анализу структуры 
профессионально-этических ценностей перевод-
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бицкий несколько расширяет понятие сущности 
мотивационного компонента, указывая, что этот 
компонент состоит в создании «положительной 
установки на освоение профессионально-образо-
вательной программы» [2, с. 142].

Указывая на роль мотивационного компонен-
та в структуре ценностей, Е. Е. Афонина выделя-
ет несколько областей действия мотивационного 
компонента. Так, мотивационный компонент обе-
спечивает:

1) положительное отношение студентов вуза 
к деятельности, соблюдению норм и правил, рас-
ширению мировоззрения, формированию ценно-
стей, формированию культуры поведения [1, с. 33];

2) формирование мотивации к получению те-
оретических знаний, практических умений и на-
выков, профессиональных компетенций, а так-
же применению полученных знаний и навыков 
в профессиональной среде [1, с. 33–34].

Мотивационный компонент также рассма-
тривает Е.  И.  Хачикян, которая придерживается 
мнения относительно важности мотивационного 
компонента как базиса формирования ценностей. 
Именно мотивационный компонент, как считает 
Е. И. Хачикян, должен «стать первым этапом фор-
мирования ценностей» [3, с. 274–275].

По мнению автора, мотивационный компо-
нент обеспечивает определенные условия для 
формирования основ когнитивного и поведенче-
ского компонентов профессиональной деятель-
ности [3, с. 274–275].

Когнитивный компонент, представленный в ра-
боте Е. И. Хачикян, предусматривает приобретение 
знаний о ценностях. Происходит это путем «обоб-
щения социального опыта личности» [3, с. 274].

В своей работе А. А. Вербицкий идентифици-
рует получение знаний ценностного характера, 
а именно освоение общечеловеческих идеалов 
и  ценностей, с характеристикой мировоззренче-
ского компонента [2, с. 142].

Приобретение знаний о ценностях Е. Е. Афо-
нина видит в составе аксиологического компо-
нента, который помимо этого предусматривает 
формирование знаний о ценностной составляю-
щей будущей профессиональной деятельности, 
а также понимание и осознание важности и зна-
чимости своей будущей профессии [1, с. 34].

Осознание важности и значимости будущей 
профессии Е.  И.  Хачикян считает особенностью 
эмоционального компонента, который способ-
ствует формированию ценностей через «внутрен-
нее осмысление их человеком» [3, с. 274].

Считая осознание значимости будущей про-
фессии важной частью формирования ценностей, 
А. А. Вербицкий выделяет в своей классификации 
профессиональный компонент, который, по мне-
нию автора, состоит в формировании «ценност-
ного отношения к будущей профессиональной 
деятельности» [2, с. 142].

Работы Е. Е. Афониной, Е. И. Хачикян, А. А. Вер-
бицкого показали, что представленные авторы 
придерживаются единого мнения относительно 
важности реализации знаний в практической 
деятельности. При этом стоит отметить, что ав-
торы по-разному обозначают компонент, реали-
зующий применение ценностей. Так, Е.  Е.  Афо-
нина называет этот компонент деятельностным, 
Е. И. Хачикян – поведенческим, А. А. Вербицкий, 
разделяя области применения ценностей, – со-
циальным и гражданско-нравственным. Наряду 
с этим авторы определенным образом характери-
зуют данный компонент. Е. Е. Афонина обращает 
внимание на его практический аспект (исполь-
зование полученных знаний, навыков, умений, 
а также сформированных в процессе обучения 
ценностей в профессиональной деятельности) 
[1, с. 35], Е. И. Хачикян, помимо вышеупомянуто-
го, рассматривает его в системе  (поведенческий 
компонент является результатом взаимодействия 
когнитивного и эмоционального компонентов) 
[3, с. 274], А. А. Вербицкий связывает этот компо-
нент с формированием у студентов мировоззре-
ния, культуры поведения, а также качеств, необ-
ходимых для мирного сосуществования в обще-
стве [2, с. 142].

Проведенный анализ научных и литературных 
источников показал, что авторы сходятся во мне-
нии относительно важных характеристик струк-
турных компонентов ценностей, однако не суще-
ствует единого перечня компонентов структуры 
ценностей, что объясняется различными подхо-
дами к сущности и аспектам профессиональной 
деятельности. Изученные источники позволяют 
нам сделать следующие выводы:

1. Для формирования ценностей недостаточно 
когнитивного компонента, представляющего зна-
ния, и деятельностного компонента, представля-
ющего главным образом применение знаний на 
практике. Необходимы дополнительные компо-
ненты, способствующие разноаспектному фор-
мированию ценностей: осмыслению ценностей, 
их анализу и т. д.

2. Структурные компоненты ценностей взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга. Так, напри-
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мер, деятельностный компонент невозможен без 
когнитивного, мотивационного, аксиологическо-
го компонентов, то есть студент не сможет приме-
нять навыки и знания, если он их не приобрел, не 
осмыслил и у него не сформировались ценности.

3. Для формирования ценностей у студентов 
необходим компонент, имеющий общегумани-
стическую направленность, который способству-
ет становлению студента не только как професси-
онала, но и как члена социума. 

Все вышеупомянутые классификации ком-
понентов ценностей являются обоснованными, 
однако в контексте профессионально-этических 
ценностей переводчика наиболее полной и от-
вечающей специфике переводческой деятель-
ности является классификация, представленная 
Е. И. Хачикян.

Данная классификация выступит основой для 
формирования структуры профессионально-эти-
ческих ценностей переводчиков.

Так, в нашей работе мы будем ориентироваться 
на то, что профессионально-этические ценности 
переводчиков состоят из следующих компонентов:

1. Когнитивный компонент. Когнитивный 
компонент состоит в знаниях иностранного 
и  родного языков, особенностей профессии, ее 
ценностей и норм. К данному компоненту отно-
сятся понятия, термины переводческой деятель-
ности, основные положения и концепции, знания 
общекультурного и профессионального уровней 
и т. д. Когнитивный компонент является базовым, 
поскольку без него невозможен деятельностный 
компонент, то есть нельзя применить в перевод-
ческой деятельности знания, которые не полу-
чил. Подобной точки зрения придерживается 
А.  М.  Столяренко, который, отмечая важность 
знаний, пишет, что они «являются основным ма-
териалом для оценивания ситуации, принятия 
решения и регулирования действий» [4, с. 309].

2. Эмоционально-аксиологический компонент. 
К эмоционально-аксиологическому компоненту 
относятся интеллектуальные, моральные, эсте-
тические и другие чувства, эмоциональное отно-
шение к усвоению профессионально-этических 
ценностей, профессиональные и общечеловече-
ские нормы и ценности, взаимодействующие друг 
с другом, и их формирование. Следует отметить, 
что именно данный компонент является связу-
ющим звеном между когнитивным и мотиваци-
онно-деятельностным компонентами, поскольку 
предусматривает пропуск полученных знаний че-
рез призму собственных эмоций и чувств.

3. Мотивационно-деятельностный компонент. 
Именно мотивационно-деятельностный компо-
нент является ключевым показателем сформиро-
ванности профессионально-этических ценностей 
переводчика, что проявляется в наличии мотива-
ции к выполнению профессиональной деятель-
ности, адекватных мотивах деятельности, а также 
способности специалиста действовать в соответ-
ствии со своим мировоззрением и ценностными 
установками. Л.  С.  Московчук отмечает, что та-
ким образом проявляется знание переводчиком 
этических норм, ценностей и реализация их на 
практике: переводчик соотносит работу с вну-
тренней цензурой и собственной системой цен-
ностей [5, с. 57]. Мотивационный аспект в данном 
компоненте имеет особую значимость, поскольку 
специфика профессии требует освоения боль-
шого количества теоретического материала, по 
крайней мере, на двух языках (сюда относятся как 
лингвистические, так и экстралингвистические 
знания). Следовательно, в данном случае мотива-
ция к обучению является необходимым условием 
для успешного освоения профессии переводчика.

Основываясь на изложенном выше, обозна-
чим, что формирование профессионально-эти-
ческих ценностей переводчиков обеспечивается 
формированием когнитивного, эмоционально-
аксиологического, мотивационно-деятельностно-
го компонентов. 

На основании исследований многочисленных 
источников относительно содержания профессии 
переводчика, ее специфики, требований к  этой 
профессии правомерным считаем выделить следу-
ющие профессионально-этические ценности пере-
водчиков, которые, по нашему мнению, необхо-
димы для качественного осуществления профес-
сиональной деятельности: мультикультурализм, 
письменно-речевой этикет, саморефлексию, пере-
водческую интуицию в контексте специфического 
языка.

Для точного понимания структуры професси-
онально-этических ценностей переводчиков рас-
смотрим ее на примере такой профессионально-
этической ценности переводчика, как самореф-
лексия. Об определении саморефлексии в кон-
тексте профессии переводчика говорит А. В. Бо-
родина, указывая, что «суть переводческой само-
рефлексии состоит в рефлексивном осмыслении 
своего переводческого опыта в целях понимания 
и непрерывного совершенствования своей пере-
водческой деятельности, а также обучения других 
переводчиков» [6, с. 17].

Степанушко И. В. Профессионально-этические ценности переводчиков: к определению структуры компонентов
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Когнитивный компонент саморефлексии пред-
полагает приобретение знаний о требованиях 
к переводу, оформлению текстов, а также о дру-
гих факторах, необходимых для качественного 
выполнения профессиональной переводческой 
деятельности. Так, студенту-переводчику необ-
ходимо знать о стандартах и переводе-образце, 
чтобы, с одной стороны, стремиться к професси-
ональному совершенству, с другой – уметь оцени-
вать переводы для дальнейшего редактирования 
или собственного совершенствования.

Эмоционально-аксиологический компонент 
саморефлексии подразумевает осознание норм 
и правил поведения, которые существуют в обще-
стве, их соблюдение, способность контролиро-
вать собственные эмоции, а также формирование 
собственной системы ценностей, с которой пере-
водчик будет согласовывать свою работу и дей-
ствия в процессе выполнения профессиональной 
деятельности. 

Мотивационно-деятельностный компонент 
саморефлексии ориентирует на наличие моти-
вации к овладению профессиональным мастер-
ством и выполнению профессиональной деятель-
ности. Мотивационно-деятельностный компо-
нент означает способность оценивать качество 
собственного перевода и перевода коллег, редак-

тировать перевод, определять пути развития и со-
вершенствоваться в профессиональной деятель-
ности. 

Анализ структурных компонентов указан-
ной ценности дает возможность утверждать, что 
единство всех перечисленных компонентов обе-
спечивает формирование саморефлексии как 
профессионально-этической ценности перевод-
чика.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в рамках профессионально-эти-
ческих ценностей переводчиков под структурой 
мы понимаем совокупность компонентов, взаи-
мосвязанных между собой и имеющих опреде-
ленные функции. Профессионально-этические 
ценности переводчиков состоят из когнитивного, 
эмоционально-аксиологического и мотивацион-
но-деятельностного компонентов. Когнитивный 
компонент обеспечивает получение знаний, эмо-
ционально-аксиологический компонент – осозна-
ние полученных знаний, мотивационно-деятель-
ностный компонент – наличие мотивации и при-
менение знаний на практике. 

Перспективы дальнейших исследований мы 
видим в более детальном изучении представлен-
ных структурных компонентов профессионально-
этических ценностей переводчиков и их функций.
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