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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract:

Представлены результаты дескриптивного 
исследования на материале серии интер-
вью (11 ч 37 мин) с переводчиками семи 
разнопрофильных предприятий Челябин-
ской области. Изучен процесс принятия 
переводческих решений в условиях гибри-
дизации технологически опосредованного 
и контактного взаимодействия. Цель — 
выявить общее и различное в коммуника-
тивных ситуациях перевода и предложить 
категории, способствующие пониманию 
роли социотехнических контекстов в экс-
пертной деятельности переводчика. Вы-
полнен обзор исследований, системно 
применяющих положения акторно-сетевой 
теории (АСТ) для описания перевода-про-
дукта в различных производственных це-
почках. С применением положений скопос-
теории и АСТ на базе интервью описано 
два типа сценариев взаимодействия пере-
водчиков с акторами, в том числе техноло-
гическими, в разной степени оказывающи-
ми влияние на их деятельность на этапах 
определения скопоса, создания транслята 
и контроля качества. Высказывается пред-
положение о том, что ключевой задачей 
индивидуальной информационной инфра-
структуры переводческого отдела является 
снижение уровня неопределённости в про-
цессе принятия переводческого решения. 
Показано, как переводчики посредством 
технологических и организационных ре-
шений выполняют «подстройку» среды 
для оптимизации экспертной деятельно-
сти. Обсуждаются некоторые рекоменда-
ции для повышения эффективности рабо-
ты переводческих отделов промышленных 
предприятий. 

This article presents a descriptive study based 
on a series of interviews (11 h 37 min) with 
translators at seven different enterprises lo-
cated in the Chelyabinsk region, Russia. 
It focuses on translation decision-making 
processes in hybrid environments combining 
face-to-face and mediated interaction. The ob-
jective of this study is to identify the differ-
ences and similarities in the communicative 
situations described by the translators, and 
to establish categories to describe the ways 
socio-technical contexts affect the transla-
tors’ expert actions. A review of studies that 
apply actor-network theory (ANT) to study 
translation workflows across diverse produc-
tion contexts is presented. Drawing on Sko-
pos theory and ANT, the authors identify two 
types of scenarios in translators’ interactions 
with a variety of actors, including technolo-
gies that influence translation activity during 
skopos specification, target-text production, 
and quality control. The authors argue that 
the principal aim of the translation depart-
ments’ individual information infrastructure is 
to mitigate uncertainty in the decision-making 
process. This study demonstrates how transla-
tors augment their work environment to opti-
mize expert performance using technological 
and organizational solutions. Possible ways to 
enhance the efficiency of translation depart-
ments at industrial enterprises are discussed.

Ключевые слова: 
межъязыковая коммуникация; ситуация пе-
ревода; скопос-теория; цифровой перевод. 

Key words: 
interlanguage communication; translation 
situation; Skopos theory; digital translation.
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1. Введение = Introduction
Стремительное развитие больших языковых моделей и повышение 

качества машинного перевода текстов общей тематики в последние годы 
вызывают интерес как исследователей [Dyomochkina et al., 2024], так и ши-
рокой аудитории. Если в 1980-е функционалисты боролись со стереотипом 
о переводчике как «человеке с улицы, который купил словарь и пытается 
разбирать тексты, будто на уроке иностранного языка» (здесь и далее пере-
вод наш. — Е. К., С. К.) [Snell-Hornby, 2006, p. 59], то в 2020-х форми-
руется обыденное представление о переводе — механическом действии, 
выполняемом нажатием кнопки в приложении, а профессии присваивается 
статус «пенсионерки» [Атлас …, 2015, с. 269]. 

Сложно отрицать, что перевод, как и многие другие профессиональные 
практики, сегодня зависим от технологических решений [O’Brien, 2022]. 
Однако опыт показывает, что возможности автоматизации переводческой 
деятельности в различных отраслях значительно варьируются. В связи 
с этим значимость обнаруживают методологические основания, позволя-
ющие по-новому взглянуть на ситуативное измерение перевода. Изучение 
вопросов повышения эффективности командной работы, проблем каче-
ства, распределения ответственности за результат оказания услуги в ау-
диовизуальном переводе (АВП), локализации и иных производственных 
процессах требует обращения к свойствам социотехнических контекстов 
(см., например, [Ремхе, 2024; Чистова, 2024; Abdallah, 2011; Kim, 2022; 
Marshman, 2016; Risku et al., 2013; Risku et al., 2016]). Предполагаем, что 
дескриптивные исследования практики штатных переводческих служб ор-
ганизаций требуют аналогичных подходов. 

В данной работе мы продолжаем описание результатов обработки 
интервью с переводчиками — специалистами предприятий Челябинской 
области [Краснопеева и др., 2023]. Опираясь на базовые скопос-теорети-
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ческие основания и положения теории переводческой деятельности, мы 
рассматриваем возможности акторно-сетевой теории (АСТ) в приложении 
к изучению перевода. Цель исследования — выявить общее и различное 
в описываемых переводчиками коммуникативных ситуациях перевода и 
предложить категории, способствующие пониманию роли социотехниче-
ских контекстов в экспертной деятельности отделов переводов (ОП). 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
2.1. Скопос, задание и переводческое действие = Skopos, Brief, and 

Translatorial Action
Общая теория перевода Х. Фермеера, скопос-теория Х. Фермеера и 

К. Райс и теория переводческой деятельности Ю. Хольц-Мянттяри (Trans-
latorische Handlung, translatorial action) определили новый научный взгляд 
на перевод с оптикой и задачами, отличными от изначально сформирован-
ных прикладной лингвистикой. 

Концепция Ю. Хольц-Мянттяри выстроена на основе рефлексии 
практического опыта специального перевода. Переводчик в данной кон-
цепции — это эксперт, специализирующийся на «создании текстов как 
носителей намерения в совокупности с другими носителями для транс-
культурного переноса намерения» (цит. по [Прунч, 2015, с. 184]), которые 
выполняют «свою функцию в предполагаемой ситуации восприятия, …
преодолевая культурные барьеры, … с целью коммуникативного управ-
ления кооперацией» [Там же, с. 182]. Переводческая деятельность, соот-
ветственно, подразумевает широкий набор действий для решения задач 
заказчика, которые «встраиваются» в кооперативную систему действий 
[Прунч, 2015, с. 182—184; Snell-Hornby, 2006, p. 57]. 

Скопос-теория, по Х. Фермееру, представляет собой частный компо-
нент теории Ю. Хольц-Мянттяри, моделирующий комплексное действие 
по созданию транслята (переводного текста, translatum) [Vermeer, 2012, 
p. 191]. Перевод выполняется на основе исходного информационного ма-
териала (Informationsangebot) и подразумевает создание имитации данно-
го материала для функционирования в условиях новой культуры (цит. по 
[Snell-Hornby, 2006, p. 55]). 

Первое правило в иерархии скопос-теории — транслят определяется 
скопосом, то есть его целью, задачей, функцией. Цель и способ выполне-
ния любого переводческого действия, включая собственно перевод, согла-
суются с заказчиком (“negotiated with the client who commissions the action”) 
[Vermeer, 2012, p. 191]. Связующим звеном между абстрактным скопосом 
и его фактической реализацией выступает переводческое или техническое 
задание (ТЗ, translation brief, commission). 
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ТЗ могут формировать ресурсы, эксплицитно указывающие на неко-
торый аспект скопоса (skopos-related content / materials / systems) [Calvo, 
2018, p. 23—26]. Анализируя взаимосвязь современных форм ТЗ и отрас-
левых стандартов качества, Э. Кальво выделяет три типа скопосов: 1) пол-
ное отсутствие ТЗ и требований заказчика; 2) базовая информация — ука-
зание на цель перевода, сроки и стоимость; 3) комплексное ТЗ — много-
аспектная инструкция по решению переводческих задач (lockit, translation 
kit) [Calvo, 2018, p. 23—26]. За счёт онлайн-коммуникации, вероятно, ТЗ 
может становиться как более простым для идентификации, так и, с учётом 
возможностей оперативной отправки новых и новых уточнений ТЗ пере-
водчику, — более комплексным. 

По словам К. Норд, эвристические инструменты функционального 
подхода — скопос, ТЗ, функциональные типологии текстов и др. — упро-
щают процесс принятия переводческого решения, снижая уровень неопре-
делённости (uncertainty) [Nord, 2015, p. 29] — неотъемлемой характери-
стики процесса перевода. 

В качестве одной из детерминант коммуникативных ситуаций перево-
да (КСП) с функциональных позиций осмысляются и условия перевода. 
А. Д. Швейцер рассматривает условия перевода как компонент детерми-
нирующих сил, которые не всегда можно однозначно определить: степень 
детерминированности перевода находится в континууме [Швейцер, 2019, 
с. 64]. Современные типологии КСП учитывают большую часть условий, 
которые оказывают влияние на производство перевода. Так, по В. В. Сдоб-
никову, специфику КСП определяют первичные параметры: роль иници-
атора перевода, цель перевода, характер отношения между субъектами 
коммуникации, условия осуществления неречевой деятельности субъектов 
коммуникации; а также вторичные параметры: контакт коммуникантов, 
форма контакта и расположение коммуникантов [Сдобников, 2022, с. 72]. 

Функциональные подходы обладают достаточной гибкостью для 
трактовки свойств устного и письменного перевода — как процесса, так 
и результата — в различных профессиональных контекстах. Так, скопос-
теоретические идеи развивают и уточняют коммуникативно-функциональ-
ный [Сдобников, 2022; Цвиллинг, 2009; Шамилов и др., 2019; Шамилов, 
2023; Швейцер, 2019] и социопрагматический подходы [Митягина, 2017], 
из положений деятельностного определения перевода Ю. Хольц-Мянттяри 
отчасти исходят когнитивно-ситуативный и социокогнитивный подходы 
[Risku et al., 2013]. Как не раз отмечалось (см., например [Risku, 2023]), 
именно функционализм и дескриптивизм открыли возможность полноцен-
ной интеграции социального и материального измерений в исследования 
перевода. 
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Ограничением функциональных моделей, созданных на базе анализа 
профессиональной переводческой практики, остаётся презумпция опре-
делённой социальной роли переводчика и экспертности переводческого 
действия. Как отмечают Х. Дам и К. Сетсен, скопос-теория — это «всё же 
идеальная версия того, как должна выглядеть практика перевода» [Dam et 
al., 2014, p. 276]. В условиях платформенной экономики, при работе в рас-
пределённых командах в условиях констелляций «заказчик → компания-
посредник 1 → компания-посредник 2 → фрилансер 1 + … + фрилансер N» 
[Abdallah et al., 2007; Abdallah, 2011], у переводчика зачастую нет возмож-
ности полноценно выполнять экспертную функцию. Соответственно, от 
рассуждения о том, что переводчик должен учитывать в определённых 
условиях, исследователю необходимо перейти к описанию ограничений и 
возможностей социотехнических контекстов переводческой деятельности. 
Решению подобной задачи способствует обращение к концептуальному 
аппарату АСТ. 

2.2. Перевод-процесс и транслят: акторы, сети и «чёрные ящики» 
= Translation Process and Translatum: Actors, Networks, and Black Boxes 

В АСТ понятие сети применимо там, где происходит распределение 
действия [Latour, 2011]. Каждый актор представляет собой сеть (актор-
сеть), раскрыть которую, то есть «картировать» распределение действия, 
призваны инструменты АСТ. 

В соответствии с принципом обобщенной симметрии, в качестве ак-
торов могут представать как одушевлённые, так и неодушевлённые сущ-
ности, «нечеловеки» (human and non-human actors) — артефакты, а также 
«вписываемые» в сеть идеи — «записи», или скрипты (inscriptions), способ-
ствующие стабилизации сети [Латур, 2020]. Актор-сеть — одновременно 
и динамический процесс переговоров, и результат — «ситуация, в которой 
одни сущности контролируют другие» [Каллон, 2015, с. 228]. Основной 
принцип формирования сети в АСТ — перевод*1, «механизм, с помощью 
которого принимают форму социальные и природные миры» [Там же]. 
Процесс перевода* начинается с фазы проблематизации, в ходе которой 
одни акторы определяют себя в качестве primum movens — идентифици-
руют задачу и планируют её решение. За проблематизацией следуют нели-
нейные фазы или моменты «заинтересовывания», вербовки и мобилизации 
«союзников» и их представителей [Каллон, 2015]. В рамках каждой фазы 
можно зафиксировать набор акторов (freeze frame) и отследить, как про-
исходят процессы «переговоров», как акторы «соревнуются» (competing 
actors), выполняется проход через обязательные переходные точки (ОПТ), 
1 В тексте статьи для разграничения межнаучных терминологических омонимов термин 

из терминосистемы АСТ будет обозначаться курсивом и звёздочкой — перевод*.
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как наступает кооперация всех элементов сети и её стабилизация [Каллон, 
2015]. Когда силы в сети находятся в состоянии устойчивого равновесного 
противодействия — «машинерии», «множество элементов работают как 
один, и настолько предсказуемо, что нам необязательно знать принцип их 
сборки и сцепки», она сворачивается в систему союзов — «чёрный ящик» 
(black box) [Хархордин, 2021, с. 29—30]. 

Перевод-результат можно рассматривать как функцию динамической, 
обширной и не ограниченной временем и пространством сети, в которой 
акторы оказывают взаимное влияние и постоянно поддерживают коопе-
рацию. Начальной точкой изучения акторно-сетевой природы перевода 
могут становиться как текст перевода, так и отдельные компоненты произ-
водственной цепочки, в которой он создаётся. 

Так, в исследованиях Ло Веньянь показано, как вне времени и про-
странства формируется актор-сеть перевода классического китайского 
романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад» на английский язык. На осно-
ве анализа писем и других архивных материалов описывается 200 пере-
водов* действия, из которых непосредственно перевод как факт создания 
транслята — всего один. Выделяются десятки акторов, среди которых 
письма, предисловия, ранее опубликованные переводы, издатели, ху-
дожники-иллюстраторы, печатный станок и др., но сеть ограничивается 
теми, которые оказали непосредственное влияние на перевод (translation 
actors) [Luo, 2018]. К. Абдалла с применением АСТ иллюстрирует транс-
формацию рынка АВП в Европе на примере тендера на перевод субти-
тров [Abdallah, 2011]. «Разворачивается» комплексная цепочка перево-
дов*, демонстрирующая полную бесправность и периферийную позицию 
переводчиков в сети производства, сложность реализации их экспертной 
функции, а также конфликт ожиданий подрядчика (обанкротившегося 
бюро переводов), ожиданий заказчика (телеканала) и вузовских учеб-
ных программ (студентов-переводчиков на фрилансе). Ким Чонён [Kim, 
2022], комбинируя скопос-теоретический подход и принцип обобщённой 
симметрии АСТ, описывает формирование актор-сети на этапах под-
готовки, перевода, тестирования, публикации и обновления мобильной 
игры, в которой ключевым актором становится издатель. Автор указы-
вает на значительную взаимосвязь процессов перевода игрового текста, 
описаний приложения и маркетинговых материалов, а также на недо-
статочную изученность этапа формирования ТЗ и подготовки к переводу 
в новых технологических контекстах (ср. новая категория переводческого 
дизайна Е. В. Чистовой [Чистова, 2024]). 

Таким образом, ключевое преимущество АСТ — возможность описать 
кооперацию с объектами и «вложенными» в них действиями, отражаю-
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щими интересы различных акторов, например, проследить, предшествует 
ли экспертному действию переводчика распределение задач со стороны 
руководителя отдела или техническая обработка файла, его сегментация. 
Собственно процесс создания транслята также можно рассматривать с по-
зиций вложенных фаз действия, которые могут формально совпадать с тра-
диционными функциональными схемами процесса перевода. В нашем ис-
следовании акцент делается на роли в деятельности переводчика-эксперта 
индивидуальной информационной инфраструктуры — цифровой сборки 
(digital assemblage) отделов переводов (см. обзор в [Краснопеева и др., 
2023, с. 170]). 

В 2023—2024 годах проведена серия интервью с сотрудниками штат-
ных отделов переводов и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) семи 
разнопрофильных предприятий Челябинской области. Общая длитель-
ность собранного аудиоматериала составила 11 ч 37 мин. В интервью 
приняли участие восемь переводчиков из Челябинска, Магнитогорска и 
Южноуральска — представители некоммерческого предприятия, техноло-
гической компании, а также пяти производственных предприятий (специ-
ализация — металлургия, изоляторы и линейная арматура; трубопровод-
ная арматура; оборудование для транспортно-погрузочных работ). Рабочие 
языки респондентов: русский, английский, немецкий, французский, китай-
ский. В данной статье мы рассматриваем интервью с экспертами, облада-
ющими значительным опытом работы в условиях производственных пред-
приятий (ОП2—ОП6 в табл. 1). 

Ранее на материале интервью ОП4 мы апробировали основанный на 
положениях АСТ метод визуально-сетевого анализа [Decuypere, 2020], а 
также указали на потенциал применения функционального подхода и кон-
стелляционной модели М. Я. Цвиллинга [Цвиллинг, 2009] для учёта ма-
териальной составляющей коммуникации при моделировании процесса 
перевода в условиях ОП предприятия [Краснопеева и др., 2023]. 

Как следует из табл. 1, набор типичных КСП ОП2—ОП6 практиче-
ски идентичен: это ситуации специального перевода (см. [Шамилов и др., 
2019; Шамилов, 2023]). Специфику каждого отдельно взятого процесса 
перевода будут определять конкретные значения параметров КСП. При 
этом мы можем наблюдать и их некоторые общие свойства. Жанры пере-
водимых текстов, цели коммуникантов и цель перевода совпадают для 
всех ОП: создаётся такой информационный продукт, который может вы-
полнять задачу в условиях определённого производственного процесса. 
Перевод в указанных ситуациях инициируется заказчиком — представи-
телем отдела предприятия (инженерного, экономического, юридическо-
го, финансового и др.): либо сотрудником, которому перевод необходим, 
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Таблица 1

Table 1

Характеристика предприятий, отделов переводов, их информационной 
инфраструктуры и типичных ситуаций перевода 

Enterprises, translation departments, their information infrastructures,  
and typical translation situations

Код ОП 
и тип 

сценария

Характеристика 
предприятия Сотрудники ОП

Коммуникативные ситуации 
с использованием перевода (ус-

ловное наименование)
ОП1
(А)

Крупная 
некоммерческая 
организация

3 штатных пере-
водчика, руково-
дитель — перевод-
чик, 20 фрилан-
серов

Официальные встречи, 
переговоры, переводческое 
сопровождение; перевод до-
кументации; перевод специ-
альных текстов.

ОП2
(A)

Группа 
производственных 
предприятий

5 штатных пере-
водчиков, руко-
водитель — пере-
водчик

Официальные встречи, пере-
говоры, переводческое со-
провождение; шеф-монтаж; 
перевод документации; пере-
вод специальных текстов.

ОП3
(A)

Группа 
производственных 
предприятий

7 штатных пере-
водчиков, руково-
дитель — управ-
ленец

Официальные встречи, пере-
говоры, переводческое со-
провождение; шеф-монтаж; 
перевод документации; пере-
вод специальных текстов.

ОП4
(AB)

Среднее 
коммерческое 
предприятие

1 штатный пере-
водчик, руково-
дитель — пере-
водчик

Переговоры; перевод доку-
ментации; перевод специаль-
ных текстов.

ОП5
(B)

Крупное 
производственное 
предприятие

2 штатных пере-
водчика, руково-
дитель — управ-
ленец

Официальные встречи, пере-
говоры, переводческое со-
провождение; шеф-монтаж; 
перевод документации; пере-
вод специальных текстов.

ОП6
(B)

Среднее 
производственное 
предприятие

1 переводчик Официальные встречи, пере-
говоры, переводческое со-
провождение; шеф-монтаж; 
перевод документации; пере-
вод специальных текстов.

ОП7
(B)

Малое 
предприятие 
(технологическая 
компания)

1 переводчик, 
1 руководитель

Перевод технической до-
кументации (специальных 
малоформатных текстов).
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либо посредником — менеджером, который отвечает за взаимодействие 
с ОП. Несмотря на схожесть указанных параметров, коллективы и инди-
видуальные переводчики по-разному структурируют рабочие процессы 
внутри отдела, сталкиваются с разными проблемами и находят разные 
пути их решения. 

Типичная индивидуальная информационная инфраструктура ОП 
(табл. 2) включает средства коммуникации внутри отдела и с заказчиком; 
системы хранения и нормы именования файлов и директорий; шаблоны 
документов; средства автоматизированного перевода; инструменты ин-
формационного поиска (Интернет, базы знаний, словари). 

Таблица 2
Table 2

Информационные инфраструктуры и цифровые сборки ОП*

Information infrastructures and digital assemblages  
of translation departments

Компоненты 
информационной инфраструктуры Цифровая сборка в отделах

Отдел ОП1 ОП2 ОП3 ОП4 ОП5 ОП6 ОП7
Корпоративный мессенджер на ра-
бочем компьютере и/или мобильном 
устройстве

+ + 0 – – + ! – +

Почтовый клиент: электронная почта 
подразделения, электронная почта ис-
полнителя

+ + + ! + + + +

Система маркировки писем в почтовом 
клиенте – – + ! + ! – – –

Система управления предприятием 
(ERP-система) + + + 0 – – + 0 +

Сетевой диск + + 0 + 0 + ! + ! – +
Система директорий на сетевом диске + ! + * – + ! + ! + ! –
Журнал входящих заказов в табличной 
форме на сетевом диске – – + ! + ! + ! – –

Шаблоны типовых документов + ! + ! + ! + ! + ! + ! +
Браузер (словари, поисковая система и 
иные ресурсы) + ! + ! + ! + ! + ! + ! + !

Внутренняя платформа предприятия 
с архивом документов и стандартов + + – + + + +

* В таблице используются условные обозначения: +/– — технология применяется / не 
применяется; ! — появилась по инициативе переводчиков; 0 — имеется в информационной 
инфраструктуре, но не используется; * — есть трудности или ограничения в использовании.
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Компоненты информационной инфра-
структуры Цифровая сборка в отделах

Отдел ОП1 ОП2 ОП3 ОП4 ОП5 ОП6 ОП7
Текстовый редактор (MS Office или 
иная платформа), программа распозна-
вания текста и работы с pdf (OCR)

+ + + + + + +

Редакторы для специальных типов фай-
лов (код, чертежи и пр.) + – – – – – +

Десктопная программа автоматизиро-
ванного перевода (CAT-программа) – – + ! * + + ! – –

Облачная платформа для управления 
переводом (TMS-платформа) + * + ! – – – – –

Базы TM в CAT/TMS – + ! + * + * + – –
Программы для редактирования TM – + ! – – – – –
Терминологические базы в CAT/TMS – + ! – + + – –
Машинный перевод (общедоступный, 
в браузере) + + + + + + +

Машинный перевод в CAT/TMS + * + – + * + – –
Программы для вёрстки, в том числе 
специальных файловых форматов + + ! + + + + +

Платформы, приложения, переговор-
ные для дистанционного устного пере-
вода

+ + + + + + +

Рассмотрим примеры из интервью с переводчиками, опишем специфи-
ку КСП и цифровых сборок и обозначим, какие инновации в рабочем про-
цессе инициируются самими экспертами. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
В ходе сравнения социотехнических контекстов предложена рабочая 

категория сценария  взаимодействия, определяющего степень включён-
ности переводчика в решение производственных задач предприятия. Семь 
рассмотренных ОП можно распределить на условной шкале, где с одной 
стороны будет расположен сценарий A, при котором переводческая служ-
ба существует достаточно обособленно и воспринимается заказчиком как 
инструмент решения производственной задачи, а переводчик-эксперт мо-
жет повлиять на производственный процесс, только создавая транслят, ре-
шающий задачи заказчика (ОП2–ОП4) (ср. В ОП2: «Нам [переводчикам] 
практически запрещалось заниматься чем-то, кроме перевода»). 

Окончание табл. 2



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 14(1), 2025]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

63

На противоположной стороне шкалы можно расположить сценарий B, 
при котором переводчик-эксперт (или коллектив экспертов) вовлечён 
в широкий круг трудовых действий, помимо собственно деятельности по 
созданию транслята. Например, переводчики выполняют документальное 
сопровождение делегаций, оформляют визы, приглашения и пр. (ОП6); ве-
дут переписку с иноязычными партнёрами от имени компании, выполня-
ют поиск информации для нужд проекта, осуществляют консультирование 
специалистов, занимаются оформлением документации на русском и ино-
странном языках и пр. (ср. В ОП5: «…выступаешь, как своего рода менед-
жер… на тебе и организационная, и подготовительная часть»). 

В табл. 1 мы расположили ОП в порядке, соответствующем предло-
женной шкале. Сценарии работы переводческих отделов производствен-
ных предприятий (ОП2—ОП6), соответственно, оказываются распреде-
ленными между двумя крайними точками: в терминологии потребностно-
ориентированной типологии перевода [Шамилов, 2023], сценарий типа A, 
скорее, предполагает конвенциональный перевод, а сценарий типа B, ввиду 
погружённости переводчика в широкий производственный контекст, соз-
даёт условия для выполнения пекулярного перевода, отвечающего спец-
ифическим ожиданиям и задачам заказчика. 

Отличия двух условных типов сценариев могут проявляться также 
в организационных и эргономических аспектах: в сценариях типа A пере-
водчики работают достаточно обособленно в отдельном кабинете (офи-
се, здании) и ведут коммуникацию с представителями других отделов по 
электронной почте и телефону (например, ОП3). В сценарии B перевод-
ческая служба — часть инженерного отдела, отделов делопроизводства, 
документационного обеспечения, ВЭД. Так, рабочее место переводчиков 
ОП5 и ОП4 находится в открытом офисном пространстве, у них есть воз-
можность без труда лично обратиться к специалистам предприятия, си-
дящим рядом. Отметим, что выделенные рабочие категории сценариев 
следует рассматривать в континууме, поскольку даже в нашем материале 
наблюдаются комбинации указанных характеристик. 

В двух типах сценариев ОП может выполнять проекты, подразумеваю-
щие решение взаимосвязанных задач устного и письменного перевода. На-
пример, переводчик ОП2 описывает, как выполненный ранее перевод пла-
на качества и чертежей используется им в ходе сопровождения зарубеж-
ного инспектора на испытаниях в цехе, а затем работа в цехе определяет 
решения в рамках письменного перевода протоколов испытаний. В таких 
случаях, вероятно, можно говорить о скопосе целого проекта — скопосе 
гипертекста по Ф. Пёххакеру (hypertext skopos) [Pöchhacker, 1995, p. 34—
37], который определяет значимость технологических и организационных 
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решений, способствующих упрощению соблюдения межтекстовой коге-
рентности внутри проекта. 

Анализируя действия экспертов разных профилей, Д. Кирш отмечает, 
что в их рабочем пространстве постоянно выполняется (порой неосознан-
ная) «подстройка» физического и информационного пространства (jigging 
the environment) для ограничения степеней свободы при принятии решения 
и повышения эффективности. Экспертность подразумевает отсутствие 
необходимости планирования решения стандартных задач. Благодаря опы-
ту система восприятия эксперта определяет свойства ситуации, которые 
коррелируют с эффективным действием. Соответственно, специфика пер-
цептивных категорий и структура информации в памяти эксперта может 
быть для новичка неочевидна [Kirsh, 1995]. 

Предполагаем, что если рассматривать перевод как процесс принятия 
решений в условиях неопределённости, то социотехническая среда мо-
жет как снижать уровень неопределённости, тем самым способствовать 
эффективной работе переводчика-эксперта, так и, напротив, повышать 
уровень неопределённости, создавать дополнительные проблемы и тре-
бовать адаптации.

Как именно социотехническая среда снижает или повышает эффектив-
ность решения переводческих задач, на наш взгляд, необходимо описывать 
на трёх этапах: при определении скопоса, в процессе собственно созда-
ния текста перевода и на этапе контроля качества решения перевод-
ческой задачи. При этом нельзя рассматривать эти этапы как последова-
тельные. Пока задача не решена, то есть транслят не произведён, процесс 
принятия решений будет подвержен влиянию всей сети. Проследим осо-
бенности влияния фактора социотехнического контекста в двух условных 
типах сценариев. 

3.1. Сценарий A = Scenario A
Обращение в ОП определяется проблемой, для которой инициатор 

идентифицирует возможное решение (проблематизация № 1). В сце-
нарии A для инициатора и ОП, и собственно, транслят — это «чёрный 
ящик», инструмент для обеспечения решения производственной задачи1. 
Например, без завизированного документа на русском языке не может 
быть продолжена работа на производстве. В момент проблематизации 
в сети действуют заказчик, собственно ОП, клиент электронной почты 
или корпоративная ERP-система, электронное сообщение с информацией 
об отправителе и (потенциально) задачах, вложенный в письмо исходный 
текст (ИТ) или заявка на устный перевод. У ОП, в отличие от фрилансера, 
1 Приоткрывается завеса тайны «механики» ОП при устном сопровождении проекта: 

переводчик буквально становится видимым для заказчика.
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нет возможности отказаться от заказа, поэтому он сразу мобилизуется и 
становится частью динамической сети, обеспечить «баланс сил» в кото-
рой — задача переводчика-эксперта. Переводчики говорят об общей ответ-
ственности1 ОП за создание и возможность функционирования транслята 
в новых условиях. 

В зависимости от того, как именно ИТ поступает в отдел, и того, есть 
ли решение, опосредующее распределение задач в ОП, формируется коа-
лиция акторов для выполнения переводческой задачи. На этом этапе важ-
ность приобретают средства коммуникации и сопроводительные материа-
лы (skopos-related materials [Calvo, 2018]), определяется скопос. Так, фор-
мирование ТЗ в ОП2 происходит с применением ERP-системы: «…каж-
дый отдел [предприятия] может написать заявку [в системе], отправить 
файл. …Можно и через электронную почту, но …всех “приучали”…Это 
решение [начальника]». Внутренняя система доступна только начальнику 
отдела (также переводчику), который предпочитает распределять задачи 
исполнителям по электронной почте, снабжая ИТ подробным ТЗ. Значи-
тельная ответственность за контроль работ в этом случае ложится на на-
чальника отдела. 

В ОП3, напротив, начальник, не имеющий опыта перевода, не участву-
ет в распределении задач. Отслеживание процессов происходит с исполь-
зованием журнала входящих заказов — сетевого табличного файла. Для 
повышения эффективности работы ОП предложил руководству создать 
общий почтовый адрес отдела. По инициативе одного из переводчиков 
для структурирования поступающих на адрес ОП заказов введена система 
маркировки — цветовые и буквенные обозначения в клиенте электронной 
почты для распределения писем: «…когда задание “падает” на ящик, …
мы ставим красный маркер… Если это задание кто-то берёт, он ставит 
маркер жёлтый …и добавляет маркер начальной буквы своей фамилии… 
можно видеть, что это письмо в работе. …Когда работа выполнена, мы 
ставим зелёный. …Это светофор, да, своеобразный. Так решили … есть 
и отдельный маркер — устный перевод». Схожая система маркировки ис-
пользуется в ОП4. 

Поскольку переводчики ОП3 работают в одном кабинете, устное со-
гласование порядка выполнения работ и сроков — предпочитаемый спо-
соб организации работы в коллективе (аналогично в ОП2, но после полу-
чения ТЗ от начальника). «Мы 20 лет работаем, все всё знают»: опыт 
позволяет выполнять распределение задач по приоритетам. ТЗ зачастую 

1 Именно поэтому, вероятно, сложно представить себе ситуацию, где работу на 
переговорах по заключению контракта или перевод технического задания делегируют 
не-человеку, то есть системе машинного перевода, как письменного, так и устного.
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уточняются при анализе цепочек писем в архиве электронной почты, а так-
же при необходимости — по телефону («…отметил [маркером], что [за-
дача] находится у меня в работе, и … за полдня её сделал… [заказчик] — 
ключевой специалист [на предприятии]…Он знает меня лично, а я — его, 
мы ездили в командировки… Я сдал перевод этому человеку, он мне, …
написал “спасибо”…и пустил эту бумажку в работу… я так думаю, в бух-
галтерию»). 

Соответственно, снижению неопределённости на этапе определения 
скопоса могут способствовать технологические и организационные реше-
ния, обеспечивающие возможность быстрого определения ТЗ и его уточ-
нения (например, система документооборота с шаблонами для заказчика; 
система маркировки писем; дополнительный этап контроля ТЗ со стороны 
руководителя отдела перед отправкой ИТ переводчику). 

Определение скопоса, выявление ТЗ, выбор способов решения задачи 
определяют проблематизацию № 2. На этом этапе могут быть «мобилизо-
ваны» средства контроля рабочего процесса [Marshman, 2014] — инстру-
менты систем автоматизированного перевода: среда для работы с двуязыч-
ным файлом (XLIFF), память переводов (TM), терминологическая база 
(TB), а также шаблоны документов в общей сетевой папке, база знаний 
(архив предприятия) и инструкции. Так, при использовании TM и TB ком-
петенция «делегируется» технологии, в сети эти акторы выступают от име-
ни руководителя отдела или коллег, ранее выполнивших перевод: снижа-
ется неопределённость за счёт ограничения возможности выбора варианта 
перевода, и осуществляется контроль качества. Однако по ряду причин ис-
пользование этих инструментов может быть затруднено. 

Ограничения при использовании средств автоматизации в ОП2 и ОП3 
связаны со спецификой форматов и структур ИТ, поступающих на перевод 
(например, отсканированных документов, а также плохо структурирован-
ных текстовых файлов и таблиц): «…мы выучили очень хорошо, что за 
ними [программами OCR] надо “вычищать” то, что они распознавали, 
прежде чем загружать это в Smartcat, иначе мы в память отправим очень 
плохое качество сегментов… Иногда это занимало время, когда мы вер-
стали документы. И самое главное, это не шло в объём работы» (ОП2). 
Как в ОП2, так и в ОП3 в качестве решения один ответственный специ-
алист обрабатывает файл, готовит ИТ к переводу. Затем он распределяет 
задачи и загружает ИТ в облачную TMS (ОП2) или отправляет коллегам 
по электронной почте (ОП3), а на завершающем этапе объединяет файлы и 
готовит перевод к сдаче. Кроме того, в ОП2 регламентирована обязанность 
выполнять перевод восьми нормативных страниц в день, поэтому один из 
переводчиков предлагает решение: предварительно разбивать поступа-
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ющие заказы на файлы объемом по восемь страниц, оставляя структуру 
файла и имена переводчиков в описании проекта: «…когда мы в группе, я 
нередко на себя брал сдавать файл и [делать] вот эту разбивку …сначала 
кажется, будто …много работы беру, а на самом деле … от этого полу-
чалось делать быстро и все во времени экономили» (аналогично, но без 
использования TMS — в ОП3). 

В ОП2 используется облачная TMS-платформа Smartcat, а также ве-
дётся общая TM ОП, поскольку это позволяет специфика и тематика ИТ: 
«[начальник] просила даже самые маленькие документы загружать 
в Smartcat, чтобы всё “улетало” в память». Также используется МП: 
«…в спайке всегда было “машинный плюс память”... [но] память всегда 
“перекрывает” машину, если есть совпадение». В ОП3 компьютеры в от-
деле не объединены в сеть, что усложняет формирование общей TM и ис-
пользование других инструментов повышения эффективности (на рис. 1 
мы видим, что TM переводчиков «связывает» переводчик (П2), который 
периодически по собственной инициативе объединяет TM коллег в общую 
базу). При наличии CAT-системы Trados Studio (установка также иници-
ирована ОП) некоторые переводчики предпочитают работать в текстовом 
редакторе. В данном случае в конфликт вступают правила собственной 
безопасности предприятия: невозможность использования облачной TMS, 
решение установить не серверную, а локальную версию CAT-системы на 
каждый из семи компьютеров отдела и запрет на использование компью-
тера другим пользователем усложняют соблюдение единообразия внутри 
проектов. Переводчики отмечают, что «задачи у всех одинаковые… все 
в равных условиях… какая работа пришла, ту и делаем», однако в даль-
нейшем, анализируя свой опыт, уточняют, что всё же определённая за-
кономерность в заказах и заказчиках есть: в том числе она определяется 
конфигурацией цифровой сборки — это решение, вероятно, становится 
компромиссным для преодоления конфликта. 

Соответственно, «зависимость» ОП от технологий определяет не-
обходимость налаженного взаимодействия с технической службой пред-
приятия, а также службой собственной безопасности. Определённым пре-
имуществом обладают отделы, в которых руководитель обладает опытом 
перевода. 

3.2. Сценарий B = Scenario B
В ОП5 начальник-управленец не занимается распределением и кон-

тролем задач, в ОП работают два переводчика. Один из них так описы-
вает свой типичный рабочий день: «Поступали задачи от специалистов, 
которым был нужен перевод [устный и письменный]. …Порой кому-то 
что-то непонятно ...и ты уже выступаешь …как своего рода менеджер. 
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…звонишь на предприятие, уточняешь или пишешь. …готовишься к тому, 
что тебя ждёт» (аналогично — в ОП6). 

Переводчик ОП5 отмечает, что рабочее пространство удалось «под-
строить» для максимально эффективной работы: она и её коллега создали 
общую таблицу в сетевой папке для упрощения распределения задач, вве-
ли практику систематической работы с TM в Trados Studio, сохранения TM 
и других документов на сетевом диске и пр. Кроме того, для оперативной 
коммуникации с заказчиками — инженерами, технологами — переводчики 
настояли на использовании корпоративного мессенджера, который компа-
ния оплачивала, но сотрудники не применяли. Проследим включённость 

Рис. 1. Фрагмент визуализации актор-сетей переводчиков (П1 и П2) в ОП3
Fig. 1. Fragment of two translators’ (П1 and П2) actor-network visualization
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ОП в производственный контекст предприятия на примере отдельного 
проекта. 

На первом этапе проекта главный инженер и руководство определяют, 
что для решения производственной задачи необходимо оборудование. Да-
ётся задание технологам: написать ТЗ для его закупки у зарубежной компа-
нии. Описывая свой опыт, переводчики обозначают этот этап так: «мы тут 
не участвуем». При этом за счёт постоянной коммуникации с заказчиком 
они чётко его представляют: для них с этого момента начинается формиро-
вание скопоса гипертекста. 

Параллельно с подготовкой ТЗ технологи сообщают переводчикам, что 
ТЗ в ближайшее время предстоит переводить на английский язык, и при-
сылают список сайтов потенциальных поставщиков (производителей обо-
рудования), полученный от предприятия-партнёра (Италия). По заданию 
технологов переводчики изучают сайты компаний, а также для решения 
своих задач составляют глоссарий. Когда текст ТЗ на русском языке готов, 
технологи пересылают его переводчикам, чтобы те, обладая представлени-
ем о ситуации на рынке, дали рекомендацию о соответствии поставщиков 
в списке специфике ТЗ. 

Далее переводчики готовят письмо на английском языке для выбран-
ных потенциальных поставщиков и выполняют перевод ТЗ. Работа ведётся 
в Trados Studio, но база TM по новому проекту пока не накоплена, поэтому 
активно используется составленный в ходе изучения сайтов глоссарий. Вви-
ду узкой специфики производства, описанной в ТЗ, параллельные тексты 
переводчику найти сложно, поэтому он обращается к стандартам, регулиру-
ющим описываемый техпроцесс. Также в процессе перевода идёт уточнение 
содержания ТЗ с технологами по телефону, возможны личные встречи. 

Итоговый вариант ТЗ на английском языке снабжается в MS Word вотер-
маркой и сохраняется в pdf, поскольку переводной статус ТЗ может привести 
к конфликту: «Да, [такой опыт был]. …чем меньше компания, чем больше 
она дорожит этим заказом, …чтобы не потерять клиента и деньги, они 
могут что-то подправить [в ТЗ]... И поскольку этот текст переведённый, 
начинаются претензии в наш адрес …и мы начинаем сличать то ТЗ, кото-
рое переводили, и то ТЗ, которым оперирует производитель». 

Переводчик от своего имени отправляет по электронной почте пись-
мо в зарубежную организацию и ставит «в копию» всех, кто принимает 
участие в проекте, независимо от того, знают ли они английский язык. 
Полученный от зарубежного контрагента ответ — письмо с технико-ком-
мерческим предложением (ТКП) — по запросу руководителя переводится 
устно с листа. В дальнейшем переводчик выступает в роли связующего 
звена между сторонами, именно ему контрагент присылает ТКП, которое 
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предстоит перевести на русский язык для согласования. Работа с докумен-
тами на этом этапе обусловливает скопос перевода при сопровождении 
делегации и на шеф-монтаже произведённого оборудования. 

Таким образом, мы видим, что переводческое задание в сценарии B не 
проговаривается эксплицитно и определяется как действиями инициатора 
перевода, так и переводчиком, привлекающим для решения задачи ряд ак-
торов, в том числе технологических. Перевод становится результатом ре-
шения «вложенных» друг в друга задач. 

Различия во влиянии информационных инфраструктур и формируе-
мых на их основе цифровых сборок в двух типах сценариев можно на-
блюдать в первую очередь при определении скопоса. На этапах создания 
транслята и контроля качества проблемы во многом схожи: они связаны 
с ограничениями и возможностями использования CAT/TMS для перевода 
определённых файловых форматов (проблемы сегментации, конфиденци-
альности). Социотехнической средой зачастую определяются именно пути 
решения этих проблем. Во всех изученных примерах большая часть сло-
жившихся в отделе норм и правил не зафиксированы. Переводчик в ОП2, 
например, чтобы упростить свои задачи и задачи коллег по обучению но-
вых сотрудников отдела, проявляет инициативу и самостоятельно пишет 
«методичку». При реализации сценария B количество переводов и цепочек 
взаимного влияния действий акторов значительно увеличивается, соответ-
ственно, прописать правила работы достаточно сложно. Вследствие этого 
особую значимость приобретает умение адаптироваться к новым обстоя-
тельствам и нестандартным задачам. 

4. Заключение = Conclusions
В данной работе мы постарались приоткрыть «чёрный ящик» отделов 

переводов и наглядно показать, что технологический аспект переводче-
ской деятельности — нечто большее, чем нажатие кнопки в приложении: 
если в отраслевом устном переводе это достаточно очевидно, то широкий 
круг задач письменного перевода часто остаётся скрытым от глаз неспеци-
алиста. 

Выбранный подход позволяет сделать видимым вклад переводчика-
эксперта в жизненный цикл проектов различной сложности. Описанные 
примеры показывают, что представление о функциональных характе-
ристиках текста и необходимом качестве перевода формируется за счёт 
включённости переводчика в обширную сеть, обеспечивающую решение 
производственных задач предприятия. Вероятно, степень подобной вклю-
чённости будет влиять на специфику формирования ТЗ. Упрощению при-
нятия переводческих решений при этом могут способствовать сформиро-
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вавшиеся индивидуальные информационные инфраструктуры и организа-
ционные решения, снижающие неопределённость как на этапе уяснения 
скопоса, так и на этапе собственно перевода. 

Участники нашего исследования повсеместно выполняют «подстрой-
ку» рабочего пространства, однако зачастую это происходит неосознанно: 
до интервью многие переводчики не задумывались о принятых решени-
ях как способах повышения эффективности. Высокая нагрузка и плотный 
график усложняют осмысление и передачу процедурного знания, норм, 
сформированных алгоритмов решения типичных переводческих задач. Их 
осознание потенциально может способствовать совершенствованию орга-
низации рабочих процессов в отделах переводов. 

Особую ценность полученные данные представляют для дидактики 
перевода. Например, как показали интервью, компетенции деловой элек-
тронной коммуникации [Nefedova et al., 2022], воспринимаемые многими 
как нечто само собой разумеющееся, требуют внимания при обучении 
переводчиков. Систематизированный опыт отделов переводов предприя-
тий области находит применение при разработке сценариев деловых игр и 
учебных проектов в рабочих программах переводческих дисциплин в Че-
лябинском государственном университете. 

Один из самых эффективных путей стимулирования инноваций — вза-
имодействие науки, образования и бизнеса, однако этот путь сложен ввиду 
разнородности интересов этих акторов [Basov et al., 2018]. Вероятно, по-
этому налаженное партнёрство предприятий и университетов коррелирует 
с наличием личных контактов исследовательских групп и представителей 
отрасли [Ibid.]. Наш опыт говорит о том, что в сфере лингвистической под-
держки ситуация аналогична. 

Коллектив проекта выражает глубокую признательность переводчи-
кам, переводчикам-инженерам, экспертам и специалистам по ВЭД пред-
приятий в трёх городах Челябинской области за удёленное время и интерес 
к проекту. 
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