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В статье рассматриваются два метода стимулирования инициативы и само-

стоятельности студентов в повышении их навыков перевода. Формат практикума 
полагается на зарождающуюся переводческую компетенцию студентов в прогно-

зируемых областях их специализации. Формат учебного занятия дает им больше 
самостоятельности благодаря управлению дискуссией, предшествующей редак-
тированию перевода. 
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Главной чертой инновационного образования является применение 

компетентностного подхода, который предполагает формирование у бу-

дущих специалистов определенных компетенций, необходимых для са-
мореализации в обществе. Исходя из этого, главная задача вуза –

 готовить специалистов, обладающих творческим и самостоятельным 

мышлением. Решение этой задачи возможно лишь при условии активной 

самостоятельной работы студентов: необходимо учитывать комплексный 

характер формируемой профессиональной компетенции, применять ак-

тивные формы и методы обучения, уделять внимание организации само-

стоятельной работы студентов [1, с. 273]. В ракурсе актуальности приме-

нения инновационных сценариев организации самостоятельной работы 
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студентов назрела необходимость интенсификации и рационализации 

данного процесса при подготовке письменных переводчиков.  

В данной статье излагаются некоторые практические рекомендации 
по созданию в обучении письменному переводу таких ситуаций, которые 

дадут студентам больше инициативы и самостоятельности, чем это могло 

бы происходить в традиционных сценариях обучения письменному пере-

воду (в аудитории и онлайн), причем основное внимание фокусируется 

на прикладной направленности обучения, а не теоретической. Данные 

форматы обучения были апробированы и принесли положительные ре-

зультаты на кафедре теории и практики перевода факультета социокуль-

турных коммуникаций БГУ. Лежащее в их основе утверждение, вторя 

идеям социального конструктивизма Д. Кирали, заключается в том, что 

обучение письменному переводу, даже если оно не может быть полно-

стью аутентичным в связи с реально существующими ограничениями, 
должно быть направлено на активное, внутренне мотивированное уча-

стие студентов в эмпирическом обучении в ситуациях социального взаи-

модействия, при котором «студенты, находящиеся на периферии пере-

водческого сообщества, постепенно вовлекаются в дискурс данного со-

общества» [2, с. 69]. Конечной целью является, безусловно, способство-

вать тому, чтобы они стали «компетентными, полноправными членами 

сообщества» [2, с. 69]. Однако, как отмечают другие ученые, полная про-

фессионализация – это долгий процесс. По этой причине исследования, 

ориентированные на изучение процесса перевода, обычно требуют 

от испытуемых субъектов, наделенных статусом профессионалов, иметь 

многолетний опыт – ср. не менее шести лет в исследованиях группы 

PACTE [3, с. 611], до десяти лет для младших специалистов и свыше де-
сяти лет для старших специалистов в исследованиях Б. Ингланд Димит-

ровой [4, с. 76–77]. Также все преподаватели письменного перевода 

и студенты знают, что профессионализм переводчика требует многократ-

ного погружения в типичные и менее типичные задачи перевода и может 

подкрепляться действиями, проливающими новый свет на стандартные 

переводческие ситуации. Статья призвана показать, как можно сделать 

обучение письменному переводу более разнообразным, эффективным и 

адаптированным к потребностям студентов в обоих отношениях. 

Практикум «Попурри по письменному переводу» является альтерна-

тивным курсом для студентов специальности «Современные иностран-

ные языки (перевод)», которые проявили интерес к более углубленному 
изучению данной переводческой ипостаси на завершающем этапе освое-

ния дисциплины «Письменный перевод». Если весь предшествующий 

курс вводил обучаемых в новую область знаний, предоставляя им воз-
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можность изучить широкий спектр переводческих проблем, с которыми 

может столкнуться студент лицом к лицу при работе с разнообразными 

текстовыми жанрами, то практикум «Попурри по письменному перево-
ду» полагается на переводческий опыт студентов и на зарождающуюся 

переводческую компетенцию в прогнозируемых областях их специализа-

ции, ставя их в роли подрядчиков перевода (переводчиков) и основных 

поставщиков обратной связи, в то время как преподаватель действует 

как руководитель курса и вспомогательное лицо [5, c. 94].  

Весь курс можно разбить на три этапа, каждый из которых создает 

свои собственные возможности для того, чтобы студенты освоили спе-

цифические сферы перевода и переводческие компетенции, несколько 

отличные от тех, которые может предложить традиционный сценарий 

обучения, центрированный на учителе. Данный курс содержит учебные 

задания, имитирующие условия, которые могут возникнуть в реальной 
переводческой деятельности.  

На этапе отбора текста участников просят подобрать текст, относя-

щийся к сфере их зарождающейся переводческой компетенции – такой 

сфере, в которой они имели наибольший переводческий опыт, и которая, 

по их мнению, может быть интересной стажерам-сверстникам. Также за-

дание включало определение объема текста на перевод (выделить фраг-

мент текста, который надлежит перевести) и обеспечение инструкции к 

заданию и вспомогательных материалов (если таковые имеются), кото-

рыми их коллеги могут воспользоваться. Это не только может натолкнуть 

студентов на конструктивные размышления о своей потенциальной бу-

дущей специализации в условиях гораздо более специфичных, чем могли 

бы это стимулировать другие виды заданий, но и заставить их задуматься 
об активизации переводческих проблем, потенциально предлагаемых 

данной предметной сферой и текстом. Заранее отобранные студентами 

тексты и их части, предназначенные для перевода, должны быть одобре-

ны учителем с целью создания разнообразия реалистичных переводче-

ских задач.  

Основная часть курса состоит из ряда занятий по переводу, которые 

проводят сами студенты; повестка дня занятий основана на предлагаемых 

ими текстах. Если не считать смещение контроля над аудиторией от пре-

подавателя, который лишь направляет обучающегося к самостоятельному 

открытию нового знания обеспечением поддержки (скаффолдинга), 

к отдельным студентам, ответственным за проведение занятий, то формат 
занятия остается довольно традиционным: участники занятия предвари-

тельно размещают свои переводы на учебно-образовательной платформе 

Moodle для того, чтобы студент, которому поручено провести занятие, 
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мог подготовиться к обеспечению обратной связи и последующему об-

суждению переводов в классе. Студенты поочередно берут на себя роль, 

в которой они являются ответственными за отбор переводческих про-
блем, которые нужно выдвинуть на первый план, обоснование предпочи-

таемых ими переводческих решений и представление доказательств 

в поддержку их обратной связи – все это происходит в гораздо более чет-

кой и последовательной манере, чем может требоваться на традиционном 

занятии по письменному переводу, – одновременно управляя межлич-

ностным уровнем обеспечения обратной связи. 

Ожидаемое разнообразие тем и типов текста, которое возникало 

спонтанно и рассматривалось в данном курсе, изложено в следующем 

списке: техническая документация к автомобилю; кулинарные рецепты; 

локализация русскоязычной версии компьютерной игры; аннотация 

к лекарственному препарату; доклад на экономическом форуме; техни-
ческое руководство к прибору; искусствоведческий текст; деловое пись-

мо о закупке строительного оборудования; доклад по христианской фи-

лософии; научная статья по фармакологии; статья из журнала Sociolo-

gy; статья из журнала The Economist; художественная повесть для де-

тей; законодательный текст; кардиологический диагноз. 

В то время как основная часть курса ориентирована на содержание, 

созданное студентами, было сочтено, что компонент оценки курса требу-

ет большего вклада преподавателя; взятие всей власти у студентов было 

отвергнуто как демотивирующее. Задача интеграции этих двух аспектов 

заключалась в разработке двухуровневой формулы оценки; студенты бы-

ли информированы о ее структуре в начале курса. Оценка за курс вклю-

чает: 1) два перевода, выполненных студентом самостоятельно и оценен-
ных преподавателем – 80 %; 2) итоговый отчет – 20 %. Что касается пер-

вого оценочного компонента, то студентам было предложено разделить 

свои собственные переводческие задания – к тому времени выполненные 

и подвергнутые обсуждению – на три группы: те, которые особенно 

предпочтительны для оценки; те, к оценке которых они относились 

нейтрально; и те, которые не предпочтительны для оценки. Каждый сту-

дент затем получил отметку за два перевода: один из предпочтительной 

категории (48 %), а другой из нейтральной категории (32 %). Есть надеж-

да, что это поможет имитировать разнообразие предложений, с которым 

столкнутся студенты на рынке труда по окончании учебы: им придется 

определить сферу, где они будут переводить с уверенностью, нейтраль-
ные для них переводческие задания, и задания, которые они будут откло-

нять – еще одна ситуационная практико-ориентированная задача, кото-

рую стандартный проект учебного курса по письменному переводу мо-
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жет не предложить. Таким образом, студентам было предложено приду-

мать эту неявную самооценку, точность которой оказала влияние на 

их итоговую оценку за курс. Рекомендации по написанию итогового от-
чета были намеренно очень общими: студентам предлагалось вновь озна-

комиться с текстами отзывов и обобщить усвоенное на курсе в тексте 

объемом не менее 2,5 страниц, используя наиболее удобный для них 

формат или структуру. Доклады, по-видимому, отражали подлинный ин-

терес студентов и включали комбинации из общих замечаний, глоссари-

ев, выдержек из отзывов и резюме отзывов, комментариев о своей работе 

и работе коллег в качестве оценщиков, размышлений о связях между тео-

рией и практикой, а также сообщения об имевших место разногласиях. 

Свободный формат итогового отчета оказался эффективным, и его можно 

применять в других учебных ситуациях. Действия студентов в роли пере-

водчиков текстов, модераторов и поставщиков обратной связи не учиты-
вались в оценке за курс (это довольно трудно оценить); однако, посколь-

ку студенты по понятным причинам рассматривали свои действия как 

важную роль, их итоговым заданием было ответить на несколько связан-

ных вопросов в анонимном опроснике обратной связи, размещенном 

на Moodle: укажите три перевода, включение которых вы оценили с точ-

ки зрения разнообразия; выберите три перевода, выполняя которые вы 

научились больше всего; выберите три текста, отзывы на которые вы хо-

тели бы отметить; выберите три презентации, которые вы считаете луч-

шими; выберите три текста, которые вам больше всего понравилось пе-

реводить (по тем или иным причинам). 

В целом, курс характеризовался высоким уровнем энтузиазма и во-

влеченности студентов, что также нашло отражение в итоговых оценках.  
Опыт проведения индивидуальных и групповых консультаций 

по дисциплине «Письменный перевод» привел нас к еще одной рекомен-

дации в рамках разработки инновационных моделей обучения, которая 

позволяет наделить студента более активной и расширяющей возможно-

сти ролью. Решение пришло в результате спонтанной попытки провести 

обсуждение перевода на практическом занятии «в нестандартной обста-

новке». Возможность открылась, когда перевод конкретного текста ока-

зался более трудным для студентов, чем ожидалось, в результате че-

го представленные переводы казались больше похожими на черновики, 

чем на готовые переводы. Классическую модель работы над учебным пе-

реводом “Translate – Submit – Evaluate” пришлось заменить на новую 
“Translate – Submit – Discuss – Revise – Submit – Evaluate”, – с двойным 

представлением перевода, а также его обсуждением и саморедактирова-

нием [5, с. 97].  
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Введение двух ядерных фаз предполагает, что преподаватель вре-

менно отстранен от роли наблюдателя, в то время как студенты получают 

преимущество участвовать в предметной дискуссии. В начале занятия 
студентам был представлен обзор выполненных переводов для прочтения 

по абзацам. Первоначальный скаффолдинг, обеспечиваемый преподава-

телем, содержал указание на сильные стороны отдельных студентов 

(на основе ранее выполненных ими переводов) и предварительный про-

смотр всех переводов, цель которого – побудить студентов предлагать 

свои идеи. Основная ответственность за разделы текста возлагалась 

на группы студентов, однако студентам было сказано, что каждый из них 

может вносить свой вклад в ход дискуссии, за которую они полностью 

отвечают. Было сказано, что цель дискуссии – создать банк идей о труд-

ностях текста и возможных решениях, озвучить важные вопросы 

по актуальным проблемам перевода и посмотреть, какие ответы на них 
могут предложить другие студенты – и все это для того, чтобы после за-

нятия проверить и исправить свой перевод самостоятельно, насколько 

это возможно. Учитель наблюдает за обсуждением, а обратная связь, ко-

торую он обеспечит на следующем занятии, коснется как исправленных 

переводов, так и обсуждения. После первоначальных колебаний и нере-

шительности обмен мнениями возрос, и задача привела класс к примерно 

шестидесяти минутам оживленной дискуссии. Не являясь панацеей 

от усталости, вызванной традиционными занятиями по переводу, данная 

модель урока позволила сохранить высокий уровень вовлеченности 

и мотивации студентов на протяжении всего того, что в противном слу-

чае было бы кропотливым реагированием на негативную обратную связь, 

в котором студенты могли бы чувствовать себя сведенными к некомпе-
тентности. Данную модель обучения письменному переводу рекоменду-

ется использовать эпизодически, при решении сложных задач [5, с. 97].  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в данной статье мы рас-

сматривали наиболее эффективное использование альтернатив классиче-

ским вариантам обучения в качестве дополнения к другим методам обу-

чения письменному переводу, предусмотренным программами подготов-

ки переводчиков. Мы надеемся, что это поможет студентам перевода 

сделать их обучение более полезным, эффективным и интересным.  

Обобщив сказанное, следует отметить, что тщательно организован-

ная самостоятельная работа студентов позволяет сохранить устойчивый 

интерес к предмету, способность к решению новых задач, способность 
прогнозировать области своей будущей специализации, выработать 

стремление и умение самостоятельно добывать знания. Умело организо-
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ванная самостоятельная работа студентов – один из способов реализации 

компетентностного подхода в современном образовании.  
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