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Abstract. The most important reason for the formation of functional illiteracy is the impact of the digital
information environment, in which the reduplication of knowledge as an activity is purposefully distributed. This
method, becoming one of the main ones due to low energy consumption, reduces the degree of personal responsibility
of the individual for the nature and meaningfulness of the activity. Reduplication and imitation as mental operations
are supported by changes in memory, which is increasingly becoming transactive. The authors analyze one of the
manifestations of functional illiteracy – the lack of neurophysiological operations in a significant part of the
examined students, which are necessary for the full cycle of meaning generation. The authors found the most
typical errors in student translations, which reflect cognitive alteration in mental activity of students thus pointing
to the cognitive subject shift. The results of the analysis of the students’ translation activity showed that it forms
a stable tendency towards “simplification of meanings”, that arises from the use of only nominative meanings,
enables the use of an out-of-context and non-associative meaning of the word, promotes operating with approximate
meanings, reflects the desire to identify the units with the same root, but different in lexeme value. It is proved that
this is largely a consequence of the active use of various types of visual signs and a partial change in the quality
of a verbal sign in the digital information space.
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Аннотация. Важнейшая причина формирования функциональной неграмотности – воздействие циф-
ровой информационной среды, в которой активно и целенаправленно распространяется редупликация зна-
ний как мыслительной операции. Такой способ, становясь одним из основных в силу малой энергетической
затратности, снижает степень личной ответственности индивида за характер и осмысленность деятельности.
Редупликация и имитация как ментальные операции подкрепляются изменениями в памяти, все более пре-
вращающейся в транзактивную. В статье анализируется одно из проявлений функциональной неграмотнос-
ти – отсутствие у значительной части обследованных студентов нейрофизиологических операций, необходи-
мых для полного цикла смыслопорождения. Авторы установили в студенческих переводах наиболее типич-
ные ошибки, которые отражают изменения в когнитивной деятельности обучающихся, демонстрируя изме-
нения «субъекта мышления». Результаты анализа переводческой деятельности студентов показали, что в ней
формируется устойчивая тенденция к «опрощению смыслов», возникающая на основе употребления толь-
ко номинативных значений, использование внеконтекстного и неассоциативного значения слова, опериро-
вание приблизительными значениями, стремление отождествлять однокорневые, но разные по значению
лексемы. Доказано, что в значительной мере это является следствием активного использования различных
типов наглядных знаков и частичного изменения качества вербального знака в цифровом информационном
пространстве.

Ключевые слова: функциональная неграмотность, цифровое коммуникативное пространство, опера-
ция имитации, операция редупликации, перевод, учебная переводческая деятельность.
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Введение

Нейрофизиологические причины функци-
ональной неграмотности как следствия суще-
ствования специфического семиозиса в цифро-
вом коммуникативном пространстве рассмат-
ривались нами неоднократно [Пищальникова,
2017; 2018; 2019]. Подчеркивалось, что в ин-
тернет-коммуникации активно распространя-
ются разноприродные знаки, редуплицирующие
клишированную информацию и разрушающие
эволюционно сформированный механизм по-
рождения естественного семиозиса, основан-
ного на вербальном знаке. Такие знаки (эмод-
зи, мемы и т. п.), упрощая процесс коммуника-
ции в цифровом пространстве, одновременно
закрепляют операцию имитации, которая, в силу
малой энергетической затратности, постепен-
но способна становиться нейрофизиологичес-
ки доминирующей. Как следствие, это одно-
временно и закономерно снижает языковую
компетенцию людей, поскольку вербальный
знак с его (бесконечной) степенью абстракции
не всегда оказывается необходимым в ситуа-
тивно обусловленном цифровом общении, ус-
тойчивые навыки которого легко переносятся
на другие области коммуникации.

Проблема функциональной неграмотно-
сти, представляя собой новую форму цивили-
зационного риска, углубляется целенаправлен-
ным созданием «нового» человека с иными
ценностными ориентациями, нацеленными на
восприятие и распространение идей пресло-
вутой глобализации. Поэтому новые средства
и способы комфортной квазикоммуникации,
распространяемые в цифровом информацион-
ном пространстве, становятся эффективным
инструментом деструкции ядерных этничес-
ких стереотипов, социальных конвенций и
норм. Последнее захватывает все сферы де-
ятельности человека и очевидно проявляется
в учебной деятельности.

Глобализация, как показывает опыт, вов-
се не направлена на «отбор» высших дости-
жений человечества – напротив, она усред-
няет формы познания действительности и
принципы бытия в соответствии с агрессив-
ными идеологиями и политикой. Такие фор-
мы и принципы легко усваиваются основной
массой населения (социологам и психологам
хорошо известно, что сложные культурные
модели поведения способно присваивать лишь
2 % человечества), а цивилизационным век-
тором становится развитие технологий (про-
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изводственных, управленческих, коммуника-
ционных), унифицирующих социальное бытие,
задающих вполне определенную мотивацию
деятельности масс: пусть постепенное, но
полное приятие современных «западных цен-
ностей» и идеалов потребительского обще-
ства. Вот почему, как подчеркивает Р. Адоль-
фи, происходит реальная смена субъекта мыш-
ления: гиперсубъектом общественно-истори-
ческого процесса становится именно глоба-
лизация как идеология, распространяющая
нормы стандартизованного и предельно рег-
ламентированного существования человече-
ства [Адольфи, 2010], в котором важными
критериями являются не «хорошо – плохо», а
«успешно – неуспешно». Это приводит к все
более активному использованию редуплика-
ции как способа присвоения социально одоб-
ряемых моделей поведения и снижению лич-
ной ответственности за характер деятельно-
сти. Действующим субъектом становится
сама реальность, по сути управляющая дея-
тельностью индивида и даже в определенной
степени заменяющая ему необходимость дей-
ствовать осмысленно. Такие модели поведе-
ния распространяются на все типы деятель-
ности, в том числе на процесс порождения
речи, и, как следствие, приводят к функцио-
нальной неграмотности, усиливающейся бы-
стрым развитием транзактивной памяти, из-
меняющей принцип устройства человеческой
памяти, а значит, иные функции мышления,
которые все чаще передаются компьютеру.

Самое очевидное и потому тревожное –
это все-таки феномен, который обычно назы-
вают в общем «плохой речью», разумея под
этим невозможность сформулировать мысль,
правильно поставить вопрос или ответить на
поставленный, запомнить формулировку вопро-
са, непонимание перефразированного вопроса,
неспособность охарактеризовать изложенную
в тексте позицию или сопоставить ее с други-
ми и многое другое. «Плохая речь» с очевид-
ностью демонстрирует несформированность
необходимых логических операций, неспособ-
ность значительной части студентов не толь-
ко к научной познавательной деятельности, но
и к овладению потребных образовательных
компетенций.

Во всех видах учебной деятельности
студентов отмечаются сложности с изложе-

нием основных положений теоретических кон-
цепций и формулированием собственной по-
зиции по самым простым проблемам, не го-
воря уже о плохо развитых операциях анализа
и сравнения фрагментов знания. Это объяс-
няется тем, что «главной и основной пробле-
мой, связанной с процессом образования по-
нятий и процессом целесообразной деятель-
ности вообще, является проблема средств, с
помощью которых выполняется та или
иная психологическая операция, совершает-
ся та или иная целесообразная деятельность»
[Выготский, 1996, с. 124] (курсив наш. – В. П.,
Н. Ф.). Поэтому целью статьи является опи-
сание дефектных речевых операций, обнару-
женных в учебных студенческих переводах и
демонстрирующих признаки функциональной
неграмотности обучающихся.

Материал и методы

Материал исследования – 56 учебных пе-
реводов 7 текстов с французского языка на рус-
ский, выполненных студентами 3-го и 4-го кур-
сов в рамках дисциплины «Практический курс
письменного перевода первого иностранного
языка». В статье в силу ограниченности ее
объема приведены и интерпретированы толь-
ко типичные примеры, позволяющие аргумен-
тировать высказанные теоретические положе-
ния. Кроме того, из анализа исключены безо-
шибочные переводы и переводы, не содержа-
щие существенных ошибок (общее их коли-
чество в исследованной группе составило
50 %, что свидетельствует о сформированно-
сти необходимых переводческих операций у
половины студентов и косвенно подтвержда-
ет мысль о проявлении негативных тенден-
ций в изменении когнитивных функций у дру-
гой половины).

Результаты исследования

В современной культуре наметилось су-
щественное противоречие между объемом и
характером имеющейся и необходимой к ос-
мыслению информации и способами овладе-
ния ею. Наша нейрофизиологическая эволю-
ция, ориентированная на линейное понимание
текстов (а именно в них фиксирована боль-
шая часть культурного содержания), не обес-
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печивает таких новых механизмов присвое-
ния информации, и для их естественного воз-
никновения понадобится не одна сотня лет.
Необходимость выработки определенных
форм противодействия перечисленным тен-
денциям развития функциональной неграмот-
ности требует от преподавателя иностранных
языков детального анализа типичных ошибок,
допускаемых студентами при переводе с ино-
странного языка на русский актуальных ин-
формационных текстов разной степени слож-
ности. (Мы рассматриваем в статье тексты
средней сложности.) Целесообразно акценти-
ровать те типы ошибок, которые свидетель-
ствуют о расширении отмеченных во введе-
нии тенденций, хотя в лингводидактике широ-
ко известны более детальные классификации.
Так, различаются ошибки, обусловленные не-
пониманием смысла исходного текста, ошиб-
ки понимания на уровне «знак – сложное по-
нятие», «знак – суждение», ошибки понима-
ния предметной ситуации, переводческие
ошибки на этапе перевыражения системы
смыслов и стилистические ошибки [Гарбов-
ский, 2004]; выделяют искажения, неточнос-
ти, неясности, потерю имплицитной информа-
ции, нарушение смысловых связей, норматив-
ные языковые и узуальные ошибки [Латышев,
Семенов, 2003]. Зарубежные ученые строят
типологии преимущественно на традиционных
типах ошибок [Perrin, 1996; Delisle, 1993; Gile,
1992; Toudic et al., 2014; Pym, 1992], но исполь-
зуют и функциональный критерий, выделяя
прагматические, культурологические, лингви-
стические, текстовые ошибки [Nord, 1997].
М. Дебренн рассматривает генезис и систем-
ность языковых и речевых отклонений разных
уровней и определяет, в какой мере родной
язык может влиять на возникновение в инос-
транном тех или иных типов девиаций, выде-
ляя парадигматические, синтагматические
формальные и синтагматические функцио-
нальные ошибки с их многочисленными под-
типами [Дебренн, 2006, с. 100–298].

Однако для нас важна не классификация
ошибок, а те из них, которые отражают изме-
нения в когнитивной деятельности студентов,
демонстрируя изменение «субъекта мышле-
ния» (переводчика).

Рассмотрим ошибки, обусловленные
наличием лакун в когнитивном багаже

переводчика. Под метафорическим терми-
ном «когнитивный багаж» (франц. bagage
cognitif, англ. world knowledge ‘знания о
мире’, encyclopaedic knowledge ‘энциклопе-
дические знания’, background knowledge ‘ре-
левантный когнитивный багаж’) мы, вслед за
сторонниками интерпретативной теории пере-
вода, понимаем совокупность интеллектуаль-
ного и эмоционального знания и ментальных
операций с ним, которая приобретается пере-
водчиком (как и любым другим индивидом)
в процессе смыслопорождающей деятельно-
сти [Seleskovitch, Lederer, 2002; Lederer, 1994].
Когнитивный багаж включает ментальные
репрезентации жизненного опыта индивида, в
том числе эмоционального, теоретические зна-
ния индивида, результаты рефлексии и вооб-
ражения, знания, извлеченные им при чтении
литературы, определяющие общий уровень
культуры индивида и запас специальных зна-
ний [Ледерер, 2007].

Когнитивный багаж как совокупность
лингвистических и экстралингвистических
знаний, хранящихся в долговременной памя-
ти индивида и активирующихся в процессе
мыслительной деятельности, индивидуален и
никогда в полном объеме не соответствует
когнитивному багажу другого, но имеющиеся
в нем интертекстуальные знания и культур-
ные смыслы создают основу для взаимопо-
нимания коммуникантов.

Разнообразие компонентов когнитивного
багажа указывает на то, что содержательно
такие ошибки неизбежны, однако важно, что
студент должен сформировать операции при-
обретения нового знания, связанные с поис-
ками ассоциативных связей слова, включени-
ем их в процесс смыслопорождения и обус-
ловленными семантикой и структурой языка
способами вербальной репрезентации ассоци-
ативного значения. Отсутствие названных
операций и навыков их применения приводит
как к ошибочной номинации единичной реа-
лии, так и к искажению общего смысла выс-
казывания. Например, заголовок текста Le
patrimoine de Gaudi был переведен как *Ро-
дина Годи (здесь и далее знаком «*» поме-
чаются некорректные формы перевода) вме-
сто корректного Наследие Гауди: студенту
неизвестно имя испанского архитектора Ан-
тонио Гауди, и это не показатель его когни-
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тивной ущербности. Однако то, что перевод-
чик даже не попытался продумать варианты
перевода, опираясь на контекст, который ука-
зывает на инокультурность антропонима, и
воспроизвел имя собственное в соответствии
с правилами французской транскрипции, – про-
явление сформированности определенных ког-
нитивных схем, предполагающих использова-
ние инвариантного содержания языковой еди-
ницы и не учитывающих ассоциативность лек-
семы. Неверно определено и значение перво-
го слова patrimoine в заголовке (словарные
значения: 1) наследственное имущество, ро-
довое имение, патримоний; 2) достояние, на-
следство, наследие), поскольку студент, ско-
рее всего, опирался на общность звучания и
значения однокоренных слов patrimoine и
Patrie. Иначе говоря, у студента не сформиро-
ваны операции употребления разных по значе-
нию однокорневых лексем, способы их вклю-
чения в различные типы речевых действий, по-
этому он идет по пути наименьших энергети-
ческих затрат, опираясь на наглядный (звуко-
вой) компонент языковой единицы.

Приведем еще несколько примеров ти-
пичных ошибок, подтверждающих тенденцию
использования внеконтекстного, неассоциа-
тивного значения слова – навыка, возникшего
под влиянием цифрового использования лек-
семы как знака-этикетки (используем при этом
следующие сокращения: ИТ – исходный текст
(текст оригинала); ПТ1 – переводной текст,
вариант перевода, выполненный студентом;
ПТ2 – текст перевода, вариант перевода, пред-
ложенный преподавателем).

ИТ посвящен французскому океаногра-
фу Ж.-И. Кусто: Les fans s’interrogent sur le
sens du bonnet rouge. ПТ1: Поклонники за-
даются вопросом о значении  *красной
шапочки / о роли *красной шапки / *крас-
ного берета Кусто.

Как видим, наибольшее затруднение при
переводе вызвало сочетание имени существи-
тельного bonnet (фр. ‘шапка, шапочка’, ‘кол-
пак, колпачок’, ‘чепец, чепчик’) с прилагатель-
ным rouge ‘красный’. Ни один из предложен-
ных студентами вариантов не устраивал их
самих, поскольку в их когнитивном багаже
доминировали следующие культурные ассо-
циации и лексические знания: красная шапоч-
ка – героиня одноименной сказки Ш. Перро;

шапка ‘теплый головной убор’ мало подходи-
ла к жаркому климату, в котором проходила
экспедиция Кусто; берет ‘традиционный го-
ловной убор французов’ во французском язы-
ке обозначается словом béret, а не bonnet.
Однако никому из студентов не пришло в го-
лову расширить культурный контекст, вклю-
чив, например, в поле смысловой интерпрета-
ции фотографии, на которых известный океа-
нограф изображен в своем неизменном голов-
ном уборе – красной вязаной шапке в форме
колпака. Легко устанавливаемое в этом слу-
чае постоянство ношения этого головного убо-
ра потребовало бы ответа на вопрос «поче-
му?» – по сути, установления новых культур-
ных ассоциативных связей. Во французской
культуре за словосочетанием bonnet rouge
закреплена устойчивая ассоциация: красный
колпак якобинцев, фригийский колпак – сим-
вол Великой французской революции 1789–
1793 годов. Следовательно, для Кусто крас-
ный колпак – это намек на необходимость ра-
дикальной смены парадигмы науки, слома
предшествующих норм и формирование новых
ее принципов. Операции включения текста в
разные виды культурных контекстов не акту-
альны для обучающихся и не сформированы
ими, а они необходимы для осмысления тек-
ста в системе различных культурных связей.
ПТ2: Фанаты Кусто спрашивают, каков
смысл его красного колпака. Подчеркнем,
что согласиться с аргументацией перевода,
присвоить готовое знание и самому аргумен-
тировать выбор – разные ментальные процес-
сы, и без усилий со стороны обучающихся не-
обходимые для правильного обоснования пе-
реводческого решения операции не возникнут.

К рассматриваемому типу можно также
отнести ошибки, обусловленные лингвисти-
ческими лакунами, то есть, по сути, недоста-
точной языковой (и культурной) компетенци-
ей и отсутствием необходимых знаний о спе-
цифике французского языка, в частности зна-
ний о межъязыковой асимметрии терминоло-
гических номинаций. Так, во французском язы-
ке для обозначения высадки союзного десан-
та в Нормандии в 1944 г. принято использо-
вать лексему Débarquement, в то время как
закрепившийся во французской историографии
термин invasion des Alliés ‘вхождение союз-
нических войск’ используется, когда речь идет
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о событиях весны – лета 1814 года. Первое у
французов ассоциируется с освобождением их
страны, второе – с поражением и оккупацией
Франции. Такие межъязыковые терминологи-
ческие расхождения частотны в разных язы-
ках, и теоретически это известно студентам.
Однако в реальной переводческой деятельно-
сти они используют энергетически незатрат-
ные операции, привычные в других типах ре-
чевой деятельности и связанные с частотным
использованием вербальных и невербальных
знаков в функции «этикеток», замещающих
строго определенное, неассоциативное содер-
жание, которое, как правило, не соотносится с
культурными смыслами.

Описанный вид ошибки внутренне свя-
зан с другим видом – ошибками, обусловлен-
ными несформированностью операций со-
здания «когнитивного контекста», то есть
«знаниями, извлекаемыми из чтения конкрет-
ного текста, которые фиксируются кратков-
ременной памятью и помогают переводчику
в понимании текста» [Ледерер, 2007, с. 204].

Ошибки этого типа тоже связаны с не-
достаточным пониманием смысла текста или
отдельных его частей, а также имеющихся в
нем интертекстуальных включений, содержа-
щих фоновую и прецедентную информацию, но
отличаются тем, что в самом переводимом
тексте есть указания на наличие этих компо-
нентов и их не нужно искать «за пределами
текста». Как правило, такие ошибки возника-
ют вследствие непонимания переносных зна-
чений слов. Так, в тексте, где речь идет о воз-
можности модернизации процесса производ-
ства, в метафорических значениях использо-
ваны две лексические единицы с антонимич-
ным значением: amont (прямое значение –
‘верхнее течение реки’) и aval (прямое зна-
чение – ‘нижнее течение реки’). Опора на пря-
мые значения не позволила распознать метафо-
ру, которая передает не локальные, а темпораль-
ные отношения. ИТ: un déplacement du temps
de travail vers l’amont (...) et vers l’aval (...);
ТП1: перенос рабочего времени «вверх» и
«вниз»; ПТ2: перераспределение рабочего
времени на начальном и конечном этапах
производственного процесса.  Сходный
ментальный процесс проявляется в перево-
де фрагмента цитированного выше текста о
Ж.-И. Кусто. ИТ: Sous le bonnet rouge, les

rêves; ПТ1: В голове под красным бере-
том, – мечты; ПТ2 (возможный вариант):
Под красным колпаком скрывается меч-
татель.

Таким образом, подобные ошибки могут
быть обусловлены тенденцией к «опрощению
смыслов», вызванной тем, что частотное
использование в Интернете различных типов
наглядных знаков постепенно вырабатывает
операции использования только прямых, номи-
нативных значений, обедняя смысловую
структуру лексемы.

Ошибки, обусловленные неправиль-
ным выбором стратегии перевода, которую
мы, вслед за В.Н. Комиссаровым, понимаем
как алгоритм, лежащий в основе речевых дей-
ствий переводчика с целью достижения экви-
валентности ИТ и ПТ на всех их уровнях.
В силу названной выше тенденции в большин-
стве случаев студенты выбирают стратегию
буквального перевода, ориентированную на
передачу значения каждого отдельного сло-
ва, что приводит к созданию некорректных или
несуществующих в русском языке номинаций,
например: *Директор по обучению (вместо
руководитель программы повышения ква-
лификации), *Синдикат устных и письмен-
ных переводчиков (вместо профсоюз пере-
водчиков),  *Созданная Министерством
образования миссия по развитию навыков
производственной деятельности (вместо:
Созданные по инициативе Министерства
образования (Франции) учебные центры по
переподготовке кадров на предприятии).

Используя стратегию дословного пере-
вода, студенты нередко стремятся сохранить
заимствованную лексему, мотивируя свой
выбор тем, что она, по их мнению, восприни-
мается как «более научная» и «красиво зву-
чащая», и не рассматривают значение слова
в контексте: mission *‘миссия’ (вместо
‘учебный центр’), pratiques illégales *‘неле-
гальные практики’ (вместо ‘незаконные фи-
нансовые операции’). Однако выбор, постро-
енный на таком мотиве, как мыслительная
операция не имеет ничего общего с построе-
нием осмысленного высказывания: он реа-
лизует принцип редупликации готового зна-
ния, которое далеко не всегда встраивается
в контекст. Приведенные примеры свиде-
тельствуют о проявлении функциональной
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неграмотности в профессиональной деятель-
ности будущих переводчиков.

Доминантная ментальная операция, фор-
мирующаяся под влиянием интернет-комму-
никации и состоящая в употреблении инвари-
антных значений слов без учета его содержа-
ния в высказывании, приводит к тому, что ре-
алии чужой культуры остаются непонятыми.
ИТ: une tourte typiquement sétoise, fourrée
au poulpe et à la tomate; ПТ1: типичные
сетские пироги из курицы и томатов.

В данном контексте подчеркивается рас-
пространенность, обыденность, традицион-
ность кулинарного изделия, его специфика,
характерная только для определенного горо-
да. Однако небольшой французский город Сет
неизвестен русскому читателю, и потому бо-
лее целесообразно использовать в этом слу-
чае гиперонимический перевод, употребив
лексемы местный / традиционный: мест-
ные / традиционные пироги с начинкой из
курицы и томатов.

Дословные переводы как следствие от-
сутствия навыков оперирования со смысла-
ми демонстрируют нарушение логической
связи не только между словами в синтагма-
тической цепи, но и смысла высказывания в
целом. Этим же обусловлены многочислен-
ные попытки калькирования синтаксических
конструкций исходного текста. ИТ: Le
commandant Cousteau, licône inattendue des
hipsters; ПТ1: *Кусто – неожиданная икона
для хипстеров; ПТ2 (возможные варианты):
Кусто, неожиданно ставший иконой / ку-
миром для хипстеров.

Неэффективность использования страте-
гии дословного перевода для передачи смыс-
лов исходного текста хорошо прослеживает-
ся на примере так называемых абсолютных
причастных конструкций, грамматический
субъект которых не совпадает с субъектом
личного глагола. Подобные конструкции, ча-
стотные во французской письменной речи, не
свойственны современному русскому литера-
турному языку, хотя все чаще и чаще встре-
чаются в его разговорном стиле. (Этот тип
французских конструкций представлен в изве-
стной юмористической фразе А.П. Чехова:
«Подъезжая к сией станции и глядя на приро-
ду в окно, у меня слетела шляпа».) В процес-
се перевода они, по нормам русской речи, дол-

жны трансформироваться в придаточные вре-
мени, причины, уступки. Однако такие опера-
ции требуют тренировки, которую человек
гуглящий неосознаваемо отторгает в силу ее
энергетической затратности. ПТ1: *Находясь
на втором курсе подготовки к получению
сертификата, мне бы очень хотелось
пройти стажировку в детском саду; ПТ1:
*Будучи на втором курсе обучения средне-
му профессиональному образованию, мне
бы хотелось пройти стажировку в вашем
детском саду; ПТ2 (возможные варианты):
Так как я учусь / Поскольку я учусь / В связи
с тем, что я учусь..., я бы хотела пройти
стажировку...

Грамотная речь не допускает калькиро-
вания синтаксических конструкций при пере-
воде французской деловой корреспонденции,
где используются традиционные клиширован-
ные формулы вежливости. Однако и этот на-
вык требует использования более сложных
операций, чем последовательный перевод пря-
мого значения лексем («этикеточный» поиск
соответствия слов). ПТ1: *Примите, госпо-
дин, мои наилучшие пожелания; ПТ2 (ре-
комендуемый вариант): С уважением; ПТ1:
*Я полностью открыта для дополнитель-
ного контакта; ПТ2 (рекомендуемый вари-
ант): Готова предоставить необходимую
дополнительную информацию.

Без комментариев оставляем студенчес-
кий перевод, в котором калькирование синтак-
сической структуры приводит к утрате смыс-
ла высказывания в целом. *Оставаясь в ва-
шем полном распоряжении для встречи с
вами, я прошу вас принять, госпожа ди-
ректор, выражение моих лучших чувств.

Выбор стратегии дословного перевода,
так же как и противоположной ей стратегии
вольного перевода (которая, кстати, в студен-
ческих переводах встречается значительно
реже), можно считать следствием, во-первых,
стремления к наименьшим энергетическим
затратам со стороны субъекта перевода, во-
вторых, утраты / несформированности опера-
ций осмысления структуры значения слова,
актуализации его различных связей: лексичес-
ких, семантических, стилистических.

Именно потому, что некоторые студен-
ты не владеют / недостаточно владеют опе-
рациями ассоциативного использования язы-
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кового знака, возникают ошибки при рабо-
те с поисковыми системами.

Работа с интернет-источниками являет-
ся важной составляющей переводческой де-
ятельности, поскольку позволяет оперативно
ознакомиться с контекстами, отражающими
процесс становления значения – фиксацию ак-
туальных личностных смыслов в сочетатель-
ных связях лексических единиц. Однако опе-
рациональное (неосознаваемое) использова-
ние слова как заместителя строго ограничен-
ного неассоциативного содержания приводит
к тому, что студент не анализирует контекст,
то есть не исследует семантические связи
слова и его смысловую структуру в пределах
данного текста. Лексика, обозначающая но-
вейшие общественно-политические реалии,
реалии культурной жизни, индивидуальные
смыслы, представленные окказионализмами,
имена собственные политических и обще-
ственных деятелей, зависит от современного
культурного контекста и требует постоянного
обновления знаний о нем. Студенты перевод-
ческих отделений, как правило, имеют техни-
ческие навыки работы с информационными
системами и понимают значимость этой ра-
боты, однако в силу несформированности не-
обходимых лингвоментальных операций они
не умеют отыскивать необходимые данные,
при этом часто без достаточных оснований
доверяя имеющемуся у них когнитивному
багажу. Это следствие еще одной тенденции,
активно внедряемой СМИ, – разрушения са-
мого понятия нормы, социальной, языковой
и др. Так, при переводе заголовка ИТ Discours
de Michаelle Jean aux Nations Unies студен-
тами были предложены следующие вариан-
ты: Выступление *Майкла Жона / *Майк-
ла Джона / *Мишеля Жан в ООН вместо
корректного Выступление Микаэль Жан в
ООН (Микаэль Жан – женщина, генеральный
секретарь международной организации Фран-
кофонии). Показательно, что эту информацию
нужно было найти по соответствующей ссыл-
ке, рекомендованной преподавателем, но об-
ращение к источникам данных постепенно
формирует навык «беглого просматривания
заголовков» и закрепления в памяти яркой,
броской, наглядной информации, качество и
истинность которой становятся неважными.
Этот навык, активно тренируемый многоча-

совым пребыванием в Интернете, распрост-
раняется на все виды деятельности челове-
ка, в том числе и на учебную.

Отсюда, например:
– ошибки во внутриязыковой паронимии

или в выборе сходных по значению слов: *на-
блюдать за межнациональной церемонией
(вместо: многонациональной); *дизайнеры
медиального пространства (вместо: медий-
ного); *сторож предприятия (вместо: охран-
ник); *капитан Кусто стал музой для хипсте-
ров (вместо: кумиром);

– использование так называемых ложных
друзей переводчика: Jacques-Yves Cousteau,
océanographe mythique de la télévision des
papas / Жак-Ив Кусто – *мифический оке-
анограф эпохи наших отцов (вместо: леген-
дарный океанограф, герой телепередач вре-
мен молодости наших родителей);

– нарушение стилистического регистра
употребления слова: *они ожидают утрое-
ния объема работы; *прогнозы касаемо
трудоустройства.

Вследствие тех же причин возникают
ошибки, связанные с написанием имен соб-
ственных. Так, при переводе текста о фран-
цузском поэте, композиторе, авторе и испол-
нителе своих песен Жорже Брассенсе (Georges
Brassens) студенты предложили формы
*Жорж Врассен / *Джорж Брассен.

Поэтому под ошибками, формируемыми
в результате специфического отношения к ин-
тернет-информации, следует прежде всего по-
нимать недостаточно критическое отношение
обучающихся к информации, представленной в
компьютерных сетях. Формированию такого
отношения способствуют переводы, выполняе-
мые онлайн-переводчиками (Google, Promt),
ориентированными преимущественно на транс-
ляцию формы и далеко не всегда способными
передать контекстное, ассоциативное значение
слова, в том числе переносное. Кроме того, по-
скольку Интернет стал для поколения гугл глав-
ным и авторитетным источником информации,
студенты испытывают к нему большое дове-
рие: отстаивая свою позицию, они ссылаются
на эти источники («А в Интернете написано
так»). Один из немногих способов их переубе-
дить – это осуществлять на занятии совмест-
ное со студентами редактирование текстов,
выполненных онлайн-переводчиками.
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Все обозначенные уже тенденции ведут
к тому, что стилистическая сторона речи, де-
тализирующая ее смысловую структуру, ста-
новится ненужной. Напротив, под влиянием
интернет-коммуникации формируются навы-
ки оперирования со значением слова, исклю-
чающие такую детализацию, в том числе и
эмоционально-экспрессивное и оценочное их
содержание. Отсюда и нарушение системных
сочетательных связей лексем: автоматиза-
ция офисной деятельности и ее *производ-
ство (*производство офисной деятельности);
*Но насколько они конкурентоспособны
перед лицом огромной потребности в спе-
циалистах экономики и новых технологий?
(*конкурентоспособны перед лицом потребно-
сти); *Но какую ценность они будут иметь
с точки зрения рабочих мест, перед лицом
огромной потребности экономики в специ-
алистах? (*ценность специалиста с точки
зрения рабочих мест) и т. п. Многочисленны
стилистические ошибки, среди которых мож-
но отметить необоснованные повторы: *экс-
перты прогнозируют сдвиг в прогнозах;
*профессии, которые будут развиты в бу-
дущем. Частотно нанизывание придаточных
предложений одного типа в силу неразвитос-
ти операций вербального представления раз-
ных типов смысловых отношений между ча-
стями сложного предложения, что ведет к
использованию в обыденной речи и интернет-
коммуникации предельно простых предложе-
ний, максимально зависимых от ситуации:
*Если верить экспертам, которые отсле-
живают изменения по данному вопросу,
которые отображаются в графических
показателях, возникает две тенденции.
Полубессознательное избегание работы с
развернутыми текстами и сложными синтак-
сическими структурами, характерное для зна-
чительной части студентов, связано с несфор-
мированностью вербальных операций, необ-
ходимых для анализа текста, и комфортным
пребыванием в сфере бытовой коммуникации,
принципы, способы и средства которой актив-
но используются в цифровом пространстве и
становятся доминирующими.

Тенденция к употреблению приблизи-
тельных значений и отсутствие навыков про-
верки достоверности информации приводит к
некорректному использованию терминов, про-

являющемуся: а) в неумении подобрать спе-
циальный термин с учетом контекста: обра-
зование, *подходящее для работы на пред-
приятии (вместо: требуемое / соответству-
ющее); мы будем продолжать произво-
дить, *пробовать (вместо: потреблять) и
покупать; б) в избыточным использовании
термина в контексте, где он не требуется:
В настоящее время я подрабатываю в се-
мье с тремя детьми, где я *реализую свое
стремление к *взаимодействию с малыша-
ми. Такие ошибки, в свою очередь, приводят
к разрушению семантических связей между
лексемами в синонимических рядах, вообще
к разрушению представлений о языковой си-
нонимии, поскольку операции по выявлению
тонких семантических различий в структурах
сходных по значению слов используются не-
активно. Экстраполяция термина из специаль-
ного контекста в разговорную речь может
рассматриваться не только как стилистичес-
кая, но и как смысловая ошибка, препятству-
ющая пониманию текста читателем. Так, при
переводе подзаголовка из туристического
справочника по одному из регионов Франции
Huîtres et bulots aux Halles de Sète студенты
предложили вариант Устрицы и букцинумы
на рынке Ле-Аль в городе Сет. Поскольку
лексема букцинум (‘брюхоногий моллюск из
семейства трубачи’) не известен читателю и
затрудняет понимание важной для туриста
информации о том, что продается на этом
рынке, при переводе целесообразнее исполь-
зовать более частотное слово улитки, тем
более что оно входит в дефиницию термина
«букцинум» (Класс: моллюск. Подкласс: улит-
ки). Рекомендуемым вариантом перевода
может быть Устрицы и улитки на рынке Ле-
Аль в городе Сет.

Выводы

Выделение представленных выше типов
наиболее частотных ошибок в студенческих
переводах не претендует на какую-либо ис-
черпывающую классификацию: каждый из
выделенных типов может быть более деталь-
но проанализирован и дополнен как маркер
определенных изменений в когнитивных про-
цессах представителей исследуемого поколе-
ния. Для нас принципиально важно, что ана-
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лиз таких ошибок на основных этапах пере-
водческого процесса позволяет разрабаты-
вать задания по предупреждению функцио-
нальной неграмотности в работе с исходным
текстом. Так, на предпереводческом этапе
студентам могут предлагаться не только за-
дания на пополнение когнитивного багажа пе-
реводчика, связанные с тематикой и пробле-
матикой текста и способствующие интеллек-
туальному развитию обучающихся, повыше-
нию их общекультурного уровня и профессио-
нальной компетенции, но и алгоритмически
организованные упражнения, позволяющие
сформировать навык ассоциативного мышле-
ния. Это могут быть также задания на пони-
мание и корректную интерпретацию когнитив-
ного контекста, формирующие навык дискур-
сивного рассмотрения вербального текста,
начиная с определения его жанрово-стилис-
тической специфики и заканчивая особеннос-
тями аргументации. Одновременно на этом
этапе целесообразно выполнять задания на
понимание лексических, грамматических и
стилистических особенностей текста, на оп-
ределение наличия / отсутствия межъязыко-
вых соответствий, влияющих на выбор пере-
водческого решения в каждом конкретном
случае. Для увеличения когнитивного багажа
формирующегося переводчика полезны со-
ставление глоссариев по изучаемым темам и
исследование ассоциативных связей темы с
другими в рамках культурного контекста изу-
чаемого языка. Для формирования менталь-
ных операций, необходимых на втором, соб-
ственно переводческом этапе эффективны
упражнения, направленные на анализ возмож-
ных вариантов перевода с учетом знаний и
навыков, полученных ранее. Сформированный
навык перебора вариантов демонстрирует
способность формирующегося переводчика к
осмысленной деятельности с текстом и ас-
социативность его мышления. Постперевод-
ческий этап предполагает метаязыковую де-
ятельность с целью закрепления навыков вто-
рого этапа, поэтому обязательно сопоставле-
ние ИТ и ПТ, формирующее аналитические
умения, способность аргументировать пере-
водческое решение, критерии оценки перево-
да. Основой для таких умений может служить
комплекс упражнений по редактированию ПТ.
Целесообразно совершенствование навыков

использования компьютера как средства по-
лучения, обработки и управления информаци-
ей через систему языковых упражнений, ра-
боту с электронными базами данных, элект-
ронными словарями и другими электронны-
ми ресурсами. Без сомнения, большинство
из перечисленных форм работы использует-
ся в процессе преподавания, но, вероятно,
нужно более жестко задавать операциональ-
ную последовательность речевых действий,
подчеркивать необходимость овладения той
или иной ментальной операцией для создания
когнитивной основы речевой деятельности во-
обще и переводческой в частности.
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