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М.И. Бех считает, что центральным процессом профессионального 
самоопределения должно стать активное конструирование старшеклассниками 
вариантов собственного профессионального будущего. Итогом, должен быть 
«сформированный у старшеклассника «образ Я – будущий профессионал», который 
будет гармонизировать его субъективно-оценочное отношение к себе как к будущему 
профессионалу и индивидуально-избирательное отношение к профессии как среде 
личностного становления и профессионального роста» [3, с. 7]. 

Т. Абдурасулов говорит о том, что профессиональную перспективу нужно 
рассматривать как намерения и мечты, связанные с учебно-профессиональной сферой. Он 
пишет: «профессиональная перспектива коррелирует с профессиональной «Я-концепцией» 
личности, предполагает осознанные представления о себе в связи с будущей профессией. 
Поскольку будущая профессия еще достаточно удалена от старшеклассника, она не особо 
актуализирована в его сознании. Вместе с тем, желание стать специалистом демонстрирует 
нацеленность на профессиональную перспективу» [1].  

Таким образом, чтобы быть профессионально успешным в современном мире, 
необходимо иметь представление образа идеального профессионального будущего, 
ставить перед собой цели, намечать планы, с помощью которых станет возможным 
воплотить в действительность свои жизненные ценности. 
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Деятельность переводчика многоаспектна и полифункциональна, она включает в 
себя выполнение целого ряда ролей. Ф. Алвес и Х. Гонсалвес подчеркивают, что 
переводческая компетенция представляет собой не только «репертуар» навыков и 
умений, но должна рассматриваться как «компетенция специфической роли» [4]. 

В рамках трехфазной модели перевода О. Каде выделяются три роли переводчика: 
1) получателя сообщения на языке оригинала; 2) перекодирующего звена; 3) косвенного 
отправителя сообщения для конечного адресата [1]. Е.Р. Поршнева полагает, что 
деятельность переводчика не ограничивается тремя вышеупомянутыми ролями и 
предлагает выделять в его деятельности 9 ролей: 1) межкультурного посредника; 
2) потребителя/интерпретатора; 3) производителя; 4) практического психолога; 
5) организатора; 6) исследователя; 7) адаптатора; 8) корректора; 9) редактора [2, с. 51-52]. 
Данные подходы к трактовке ролей переводчика не являются исчерпывающими и 
окончательными и могут быть дополнены другими точками зрения.  

В контексте ролевого подхода к описанию переводческой деятельности 
принципиальное значение приобретает необходимость формирования в процессе 
профессиональной подготовки переводчиков предпосылок для дальнейшего развития и 
реализации подобных ролей.   

Первостепенное значение в этом процессе принадлежит формированию 
профессионального менталитета переводчика. Профессиональный менталитет – это 
характеристика личности, которая отражает особенности мировоззрения и мышления 
представителя определенной профессии, а также позволяет представить его мотивы 
поведения и личностные качества [3]. А.А. Юрина предлагает рассматривать 
профессиональный менталитет как «банк» осознанных и бессознательных 
представлений о профессии, способах и формах профессионализации, 
профессиональных ценностях, специфике профессиональной репрезентации.  

Одним из важных элементов профессионального менталитета являются 
личностные характеристики, которые наряду с установками и ценностными 
ориентациями личности входят в систему «предрасположенностей» индивида к 
деятельности. Личностные характеристики играют важную роль в осуществлении 
профессиональной деятельности. Наряду с профессиональными навыками и умениями 
они в значительной степени определяют ее качество. Система личностных 
характеристик должна обеспечивать характерное для деятеля мышление и 
мотивацию. 

Овладение менталитетом переводчика предполагает, прежде всего, осознание 
особенностей мотивации и целей переводческой деятельности. Осуществляя свою 
деятельность, переводчик: а) удовлетворяет общественную потребность (в противовес 
личной); б) не создает речевых высказываний по своему желанию и не выражает 
своих мыслей; в) не имеет личного мотива и руководствуется мотивом, 
предписанным ему обществом.  

Во-вторых, перевод представляет собой посредническую деятельность. В 
качестве межъязыкового и межкультурного посредника переводчик должен в 
определенной степени «действовать в рамках обеих культур» (participate in both 
cultures) [7, с. 53] и уметь ставить себя на место автора оригинала и получателя 
перевода, являющихся носителями разных культур и языков. Роль переводчика 
требует от него умения встать на место посторонних для него людей, принадлежащих 
к совершенно разным культурам. Несмотря на невозможность на полной 
идентификации с носителем другой культуры, переводчик должен стремиться как 
можно лучше понять его взгляд на мир. 

Одной из основополагающих личностных характеристик переводчика является 
способность проникнуться духом изучаемой культуры. «Вживание», присвоение 
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позиции носителя языка в значительной степени пересекается с умением 
перевоплощаться, принимать роль другого человека и действовать в рамках этой 
роли. 

Глубокое изучение проблема «принятия роли другого» (role-taking) получила в 
работах американского социолога и психолога Д. Мида (Mead D.). В трактовке Д. 
Мида принятие роли другого рассматривается как умственная деятельность. Она 
соотносится с процессом «представления» себя в роли и на месте другого человека с 
целью понимания его возможных сценариев поведения в конкретной ситуации. 
Иными словами, принятие роли другого – это понимание точки зрения другого 
человека [5]. 

Роль соотносится c и влияет на поведение и систему убеждений и 
установок/отношений, а смена роли, согласно теории ролей, позволяет изменить 
поведение. Принятие на себя новой роли позволяет человеку: 

а) выйти за пределы своего опыта и почувствовать себя в рамках другой 
позиции мировосприятия; 

б) изменить модели своего мышления и восприятия в результате попыток 
представить, что означает «быть кем-то другим» [6, с. 15]; 

в) действовать от лица другого человека и с его позиций [8, с. 72]; 
г) принимать и более терпимо относиться к новому; 
д) размышлять о себе самом, поскольку принятие роли может служить 

источником более критичного отношения к себе. 
Мы полагаем, что для эффективного осуществления межкультурного 

посредничества переводчику необходимо в определенной степени уметь принимать 
роль носителя другой лингвокультуры, включающую в себя определенную модель 
видения и языкового описания мира. Для этого необходимы такие личностные 
характеристики, как эмпатия, творческие способности, пластичность и гибкость 
мышления и способность самостоятельно приобретать и присваивать новые знания. 
Каждая из этих личностных характеристик лежит в основе и обеспечивает 
формирование и реализацию соответствующих способностей, необходимых для 
принятия роли другого.  
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