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Аннотация. Процесс цифровизации образования является сегодня одним из важ-
ных трендов, связанных с развитием профессионального перевода и подготовкой 
будущих переводчиков. Большое внимание уделяется развитию когнитивных умений 
данного специалиста. Цель нашего исследования — выявить степень влияния циф-
ровизации образования на будущего переводчика с позиции когнитивных рисков. 
Для этого были проанализированы исследования по переводоведению, психологии, 
когнитивистике, социологии; на основе методов анализа, сравнения, обобщения, 
а также бесед с преподавателями перевода и студентами переводческих кафедр и фа-
культетов были систематизированы ключевые когнитивные проблемы, возникающие 
в системе подготовки профессиональных переводчиков в процессе цифровизации. 
Результаты показали, что в условиях цифровизации исследователи и преподаватели 
перевода наибольшими когнитивными рисками видят: информационное перенасы-
щение когнитивной сферы, девальвацию возможностей памяти студентов, снижение 
уровня их критического мышления, кризисную трансформацию сознания. Даны 
рекомендации для преодоления указанных рисков. Одним из возможных путей даль-
нейшего развития дидактики переводческой деятельности выступает синергетический 
подход, позволяющий осуществить интеграцию естественно-научной и гуманитарной 
культур. Описаны меры для нивелирования когнитивных рисков: необходимость пе-
дагогических и психологических исследований, разработка модели образовательного 
процесса, которая позволит нивелировать негативные особенности цифровизации 
обучения будущих переводчиков. Для организации процесса подготовки переводчи-
ков выбраны методические принципы: экокогнитивный и организации цифрового 
пространства. Особые требования предъявляются к преподавателю перевода, перед 
которым стоит сложная задача: знакомить студентов с цифровыми технологиями, ко-
торые используют письменные и устные переводчики в своей профессиональной дея-
тельности, учить работать с ними, а также внедрять в учебный процесс те технологии, 
которые направлены на облегчение данного процесса, методическое сопровождение, 
усвоение важных умений и т. д. Предложен цикл курсов для формирования у препо-
давателей перевода новых трудовых функций, обеспечивающих готовность к работе 
в условиях цифрового образовательного процесса: «Цифровая среда в деятельности 
переводчика», «Цифровая дидактика переводческой деятельности», «Психология 
цифрового образования переводчиков», «Этика и безопасность цифрового образова-
ния переводчиков».
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Abstract. The process of digitalization of education is today one of the important 
trends associated with the development of professional translation and the training of fu-
ture translators. Much attention is paid to the development of cognitive skills of this spe-
cialist. The purpose of our study was to identify the degree of influence of digitalization 
of education on a future translator from the standpoint of cognitive risks. For this purpose, 
studies in translation studies, psychology, cognitive science, sociology were analyzed; 
based on the methods of analysis, comparison, generalization, as well as conversations 
with translation teachers and students of translation departments and faculties, the main 
cognitive problems arising in the system of training professional translators in the process 
of digitalization were systematized. The results showed that in the context of digitalization, 
researchers and teachers of translation see the greatest cognitive risks as: information over-
saturation of the cognitive sphere, devaluation of students’ memory capabilities, a decrease 
in the level of their critical thinking, a crisis transformation of consciousness. Recom-
mendations are proposed for overcoming these risks. One of the possible ways of further 
deve lopment of translation didactics is a synergetic approach, which allows for the inte-
gration of natural science and humanitarian cultures. Measures are proposed to mitigate 
cognitive risks: the need for pedagogical and psychological research, the development 
of a model of the educational process that will mitigate the negative features of the digitali-
zation of training future translators. Methodological principles are proposed for organizing 
the process of training translators: the ecocognitive principle and the principle of organizing 
the digital space. Special requirements are imposed on the translation teacher, who faces 
a difficult task: to introduce students to digital technologies that are used by translators 
and interpreters in their professional activities, teach them to work with them, and also 
introduce into the educational process those technologies that are aimed at facili tating 
this process, at methodological support, at mastering important skills, etc. A series of courses 
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is proposed to develop new work functions in translation teachers, ensuring their readiness 
to work in the conditions of the digital educational process: «Digital environment in the ac-
tivities of a translator», «Digital didactics of translation activities», «Psychology of digital 
education», «Ethics and safety of digital education of translators».

Keywords: cognitive risks, didactics of translation activities, digitalization, synergetic 
approach, methodological principles.
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Введение

Когда-то древнегреческий философ Сократ критиковал письмо, пото-
му что оно не могло привести к истинному знанию, которое прихо-
дит только из словесного диалога и ораторского искусства. Однако 

письмо было важно для постоянного учета знаний. С появлением печатного 
станка письменное слово стало распространяться среди гораздо большего 
числа людей. Ученые получили возможность оспаривать чье-то мнение, лучше 
интерпретировать то, что написали другие, а также более точно и тщательно 
аргументировать свои собственные позиции. Сегодня имеются другие спосо-
бы записи и передачи знаний, которые можно изучать, такие как видео, аудио, 
анимация и графика, цифровые технологии, которые значительно увеличили 
скорость передачи этих представлений.

Цифровизация активно проникает во все сферы нашей жизни и в обра-
зование. В Московском городском педагогическом университете и Северном 
(Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова разрешено ис-
пользование чат-ботов при написании выпускной квалификационной работы. 
При обучении иностранным языкам исследователи рассматривают интернет- 
взаимодействие как полноценное общение, которое требует специаль но 
разработан ных методик обучения (Сысоев, 2023).

Цифровая среда стала важным компонентом сохранения устойчивого и не-
прерывного развития общества и человека на протяжении всей жизни. Возмож-
ности цифровой среды, ее безопасность, новые формы обучения исследуются 
с позиции различных подходов. Цифровую грамотность выделяют как одну 
из самых важных проблем нашего времени, поскольку понимание цифрового 
пространства необходимо для того, чтобы быть свободным и сознательным 
гражданином в современном мире.

Если мы хотим понять процесс подготовки студентов к сложной профессио-
нальной деятельности переводчика, мы должны рассматривать его действия 
в тесной взаимосвязи с цифровой средой. Переводчик живет в потоке информа-
ции, воспринимает, интерпретирует, обрабатывает ее, организует полученные 
концепты и управляет ими, чтобы затем передать их в тексте перевода.
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Три года назад представители переводческой отрасли на форсайт-сессии 
«Переводчик 2040» отметили, что переводчику следует привыкать сосущество-
вать с искусственным интеллектом (ИИ) (Гавриленко, 2021). Такой прогноз 
в полной мере реализован в деятельности переводчиков. Сегодня «современ-
ный перевод является сложным технологическим процессом, осуществляемым 
с привлечением специалистов в области лингвистики, программирования, при-
менения средств автоматизации, управления качеством, процессами и риска-
ми, и включает в себя использование систем автоматизированного перевода 
(CAT-tools), в том числе памяти перевода (ТМ) и систем автоматического 
перевода (МП и БЯМ)» (Берендяев, 2024, с. 7). (МП — машинный перевод, 
БЯМ — большие языковые модели. — Н. Г.).

Сложность процесса подготовки переводчиков во многом объясняется тем, 
что перед преподавателем перевода стоят две различные задачи: знакомить сту-
дентов с цифровыми технологиями, которые используют письменные и устные 
переводчики в своей профессиональной деятельности, учить работать с ними, 
а также внедрять в учебный процесс технологии, которые направлены на об-
легчение данного процесса, методическое сопровождение, усвоение важных 
умений и т. д.

Однако, несмотря на интерес исследователей и преподавателей к вопросу 
цифровизации обучения, остаются нерешенными многие вопросы, связанные 
с когнитивными рисками цифровизации. Эти риски относятся и к подготовке 
переводчиков, к профессии, которая сегодня во многом обусловлена особен-
ностями применения цифровых технологий.

Обзор литературы

Влияние цифровизации на образование и подготовку переводчиков является 
достаточно новой темой. Впервые вопрос влияния цифровизации на когнитив-
ные способности студентов был рассмотрен в 2002 году группой исследователей: 
Д. Джонсоном, Л. Бакером (Jonhson, Barker, 2002). В 2016 году оценка цифро-
визации обучения с позиции социальных, политических, педагогических аспек-
тов была представлена в монографии при поддержке ЮНЕСКО (Assessment 
experiences in digital technologies, 2016).

Исследователи рассматривают отдельные трудности работы в Интернете, 
отмечая, что в когнитивную сферу учащихся выплескивается масса излишней 
информации. Это обусловлено необходимостью работать с гипертекстом, 
содержащим большой объем различной аудиовизуальной информации, ко-
торая формирует фрагментарный образ прочитанного (Войскунский, 2020; 
DeStefano, LeFevre, 2007).

К 2025 году в России завершается федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации», в котором говорится об увеличении доли 
дистанционных форм в смешанном обучении, предусматривающих разработку 



 

180 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

онлайн-курсов: «До студентов и преподавателей доведена информация о возмож-
ности освоения онлайн-курсов как части основных профессиональных образо-
вательных программ с последующим зачетом результатов обучения по решению 
образовательной организации» (Федеральный проект, 2019, с. 7). К сожалению, 
среди возможных рисков отсутствует анализ когнитивных рисков цифровизации, 
связанных со значительным увеличением времени онлайн-занятий.

Важные вопросы цифровизации образования были рассмотрены во время 
работы круглого стола на конференции «Онлайн- и офлайн-образование: мето-
дология и принятие решений». Обсуждались аспекты взаимодействия между 
онлайн- и офлайн-образованием. Представители высших учебных заведений 
из различных регионов России отмечали, что цифровизация процесса обуче-
ния в вузе показала значительное повышение доступности знаний, удобство 
проверки заданий, эффективность визуализации учебного материала. Особо 
было отмечено, что «онлайн-образование — это необходимая форма совре-
менного образования, но не в качестве формы, которая заменяет классическое 
офлайн-образование, а как дополнительная опция расширения образователь-
ных возможностей в ходе получения классического образования» (Миронов, 
Сорина, Перов и др., 2019, с. 260).

Период пандемии обусловил необходимость рассмотрения отдельных 
рисков цифрового образования. Исследователи анализировали возможность 
утраты воспитательных целей в рамках профессиональной онлайн-подготовки 
студентов (Дидактическая концепция, 2019; Кисляков и др., 2023).

Наиболее полным исследованием негативного влияния цифровизации 
на процесс формирования когнитивных способностей представляются работы, 
осуществлен ные в рамках проекта «Оценка влияния цифровизации образователь-
ного и социального пространства на человека и разработка системы безопасной 
коммуникативно-образовательной среды» (Баева, 2022; Баева, Храпов и др. 2020; 
Храпов, 2019, 2021; Оценка влияния цифровизации, 2022, и др.).

Использование цифровых технологий при решении многих сложных задач, 
по мнению А. Ривьер, может привести к долгосрочной потере умственных 
способностей и социальных навыков. Поэтому, отмечает автор, мы должны 
перестать самодовольно аплодировать прогрессу ИИ и принять во внимание 
его когнитивные и социальные последствия (Rivière, 2019).

Задачей нашего исследования и было выявление степени влияния цифрови-
зации обучения на когнитивные способности будущего переводчика. Исполь-
зовались методы теоретического анализа и синтеза исследований в области 
социологии, психологии, когнитивистики, переводоведения, а также беседы 
с преподавателями перевода и студентами переводческих кафедр и факультетов, 
что позволило систематизировать основные когнитивные проблемы, возни-
кающие в системе подготовки профессиональных переводчиков в процессе 
цифровизации.
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Результаты и дискуссия

Прежде чем выделять когнитивные риски цифровизации при обучении пере-
водчиков, следует четко определить понятие «когнитивные риски». Долгое время 
психологи рассматривали голову переводчика как черный ящик, отмечая и из-
меряя то, что происходит на входе и на выходе. Развитие когнитивистики позво-
лило переводоведам уйти от определения перевода как механического пере носа 
информации на языке перевода посредством трансформаций и выйти на более 
высокий уровень, анализируя внутренние, сознательные представления о мире, 
которые необходимо формировать у будущих переводчиков. Важное значение 
приобретают когнитивные умения и профессиональное мышление переводчика, 
активно развивается когнитивное направление переводоведения (И. С. Алек-
сеева, Л. Н. Галеева, П. П. Дашинимаева, Л. В. Кушнина, А. Г. Минченков, 
Л. А. Нефедова, И. Н. Ремхе, Т. А. Фесенко и др.). Полученные данные успеш-
но интегрированы в процесс обучения будущих переводчиков (Е. В. Алики на, 
Н. Н. Гавриленко, Е. Р. Поршнева, Е. Г. Тарева, Л. Тарнаева и др.).

Когнитивные риски цифрового образования — «вероятность реализации 
угроз когнитивной безопасности (то есть устойчивому гомеостатичному функ-
ционированию познавательных процессов, антропологической идентичности 
и существованию человека), опосредованные личностными и психофизиологи-
ческими уязвимостями (чертами, психофизиологическими особенностями, ког-
нитивными, поведенческими стилями, потенциально способствующими успеш-
ной реализации данных угроз) и формирующие когнитивные деструктивные 
последствия» (Храпов, Баева, 2021, с. 20). Когни тивная нагрузка увеличивается, 
когда к когнитивной системе человека предъявляются ненужные требования: 
ненужные отвлекающие факторы окружающей среды, излишнее количество 
поступающей новой информации, используемые методы обучения и т. д.

Сегодня ИИ работает гораздо быстрее человеческого мозга. И когнитивные 
риски человека приводят к отставанию большей части человечества и драма-
тическому разделению людей по когнитивным способностям. Это относится 
практически ко всем сферам жизни и образования.

Когнитивные риски цифровизации обучения переводу

Проведенный анализ публикаций, опросы преподавателей перевода и студен-
тов позволили представить когнитивные риски, которые возникают в процессе 
подготовки профессиональных переводчиков.

Информационное перенасыщение когнитивной сферы. На протяжении 
всего обучения в вузе у студентов формируются такие важные для переводчика 
когнитивные функции, как профессиональное мышление, память, внимание, 
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механизм вероятностного прогнозирования, способность анализировать 
и хранить информацию и др.

Отмечается, что «ресурсы нашей психики, занятые обработкой поступаю-
щей информации, небезграничны. Информационное перенасыщение лишает 
нас инициативы, у нас не хватает сил, чтобы переключить свое внимание 
с фоновой нерелевантной информации на действительно нужную» (Труфанова, 
2019, с. 10). При обучении письменному и устному переводу студенты, прини-
мая решения разной степени сложности, испытывают высокую когнитивную 
нагрузку, которая связана со стремительным ростом количества знаний в про-
фессиональной переводческой среде, что делает невозможным запоминание 
всех происходящих в этой области событий или даже осведомленность о них. 
Для будущих переводчиков особое значение приобретает умение информа-
ционно-справочного поиска. Студенты, как правило, испытывают трудности 
поиска нужной информации, не умеют ограничивать его, чтобы не утонуть 
вколичестве предложенной информации, что приводит к дополнительной 
когнитивной нагрузке.

Стресс, эмоции и неопределенность, которые могут ограничивать емкость 
рабочей памяти, конкурируя с процессами, связанными с решением стоящей 
перед студентом задачи, затрудняют обучение (Moran, 2016; Габдуллина, 2022).

К этому следует добавить, что сегодня в процессе подготовки переводчиков 
присутствуют не только предредактирование исходного текста, его проверка 
и постредактирование, но и «претензионная работа, то есть работа с возраже-
ниями, правками и замечаниями заказчика и потребителя, что не всегда одно 
и то же, контроль качества продукта и обеспечение качества всего проекта, 
включая будущие переводы, терминологическая работа, приведение текста 
на ИЯ и ПЯ к удобному для переводчика, редактора и потребителя виду, пере-
вод чертежей, иллюстраций и интерфейса ПО с учетом контекста и всего 
проекта, учет культурного контекста, коммуникативной ситуации и многое 
другое» (Берендяев, 2024, с. 8) (ИЯ — исходный язык, ПЯ — язык перевода, 
ПО — программное обеспечение. — Н. Г.). Это обусловливает необходимость 
подготовки студентов к разнообразию профессиональных задач, которые пере-
водчик решает, используя различные цифровые технологии, и к умению рацио-
нально распределять свое внимание.

Девальвация возможностей памяти. Возможность не запоминать новую 
информацию, а просто прогуглить ее в Интернете приводит к снижению объе-
ма памяти. В процессе обучения переводу активно используется гипертекст, 
который дает студенту определенную свободу в том, в какой последователь-
ности усваивать заданный материал. Однако с этой деятельностью связана 
и дополнительная когнитивная нагрузка, так как студент решает различной 
сложности задачи. При традиционном (линейном) чтении выбор необходимых 
действий сравнительно невелик (вернуться к заинтересовавшему отрывку 
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текста, либо продолжить чтение). Будущих переводчиков следует учить вы-
делять важную для перевода информацию, возвращаться к ней, удерживать 
ее в памяти, определять важность ссылки для адекватного перевода и т. д. 
Когда переводчик работает с гипертекстом, увеличению когнитивной нагрузки 
способствуют графики, комментарии, реклама, иногда видеоматериалы и т. д. 
Такая поликодовость гипертекста придает ему интерактивность и гибкость, 
но и формирует «фрагментарный образ прочитанного» (Войскунский, 2020).

В цифровой среде при поиске информации возрастает роль самих сту-
дентов, что, с одной стороны, активизирует их когнитивные способности, 
а с другой — накладывает определенные ограничения. Ученые подчеркивают, 
что наш мозг стремится к более простым решениям и из потока информации 
выбирает то, что легче воспринять и запомнить. Студенты как бы вырезают 
из поступающей информации то, что больше соответствует их когнитивным 
способностям и установкам (Баева, 2022). Таким образом, цифровизация 
образования приводит к усилению автономности студентов, которая, с одной 
стороны, активизирует его когнитивные способности, а с другой — приводит 
к некоторому упрощению воспринимаемой информации.

Преподаватели перевода также говорят о снижении количества запоминае-
мого после лекций материала, что во многом, на их взгляд, связано с отсут-
ствием необходимости записывать ключевую информацию во время лекций.

Снижение уровня критического мышления. Исследователи констатируют, 
что цифровизация влечет снижение у студентов способности критически ана-
лизировать поступающую информацию, часто у них преобладает визуальное 
восприятие информации (Миронов, Сорина и др., 2019). Такое восприятие может 
привести «к затруднениям, а подчас и невозможности осознания человеком целе-
вых, структурно-содержательных, морально-ценностных аспектов информации 
при ее восприятии и использовании» (Дидактическая концепция…, 2019, с. 620).

Критический взгляд на сделанный перевод является одним из важных умений 
переводчика, в задачи которого входит постредактирование сделанного машинного 
перевода, умение выделить как грамматические, так и смысловые ошибки. Иссле-
дование, проведенное Р. Лук и др., показало, что, хотя студенты широко исполь-
зовали машинный перевод для письменной поддержки и понимания исходного 
текста, но они применяли его неэффективно и не были способны обнаруживать 
ошибки, производимые системой (Look, Léchaugette, Holt, 2022). При проверке 
сделанного ИИ перевода на первый план выходит знание родного языка перевод-
чиком. Беседы с преподавателями перевода показали, что перенос общения в циф-
ровую среду ярко высветил неумение студентов грамотно выражать свои мысли 
на родном языке и критически оценивать сделанный ИИ перевод.

Ученые наблюдают снижение творческого мышления в процессе цифро-
визации образования (Баева, Храпов и др., 2020), которое выполняет важную 
роль в деятельности переводчика.
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Кризисная трансформация сознания обучающихся. Одна из важней-
ших задач системы образования — процесс личностного развития студентов. 
В цифровой образовательной среде совсем иные ценности. А. А. Вербицкий 
справедливо считал, что цифровизация образования может исключить из обра-
зовательного процесса такой важный компонент, как воспитание, обязательным 
условием для которого являются коммуникация и межличностное сотрудни-
чество всех участников учебного процесса (Вербицкий, 2019). Сегодня сту-
денту предлагается выбор самостоятельной траектории получения и освоения 
знаний. Значительное снижение времени реального общения преподавателя 
и студента приводит к девальвации ценности личностного общения между 
студентами, к восприятию и формированию фрагментов системы духовных 
ценностей и родной культуры (Вербицкий, 2019; Храпов, 2019).

С появлением цифровой среды обучения у студентов формируется цифро-
вая идентичность, которая представляет собой объективный процесс развития 
новой идентификации, связанной с соотнесением Я с новым типом электрон-
ной культуры, новыми техногенными цифровыми ценностями (Храпов, 2019). 
Однако, когда реальный мир воспринимается как часть цифровой среды и нор-
мы общения в цифровой среде становятся универсальными и для реального 
мира, у студента может сформироваться деструктивная форма идентичности 
(Шнайдер, Сыманюк, 2017).

По мнению исследователей, появление вышеперечисленных когнитивных 
рисков носит вероятностный характер, они во многом обусловливаются дидак-
тическими подходами к обучению, а также личностными качествами студен-
тов. Тем не менее следует учитывать, что сегодня нельзя отказаться от исполь-
зования цифровых технологий в образовании, а следовательно, мы должны 
научиться нивелировать их влияние на когнитивное развитие студентов.

Системные меры для нивелирования когнитивных рисков

Анализируя информационное перенасыщение когнитивной сферы студен-
тов, ученые предлагают различные методы снижения когнитивной нагрузки.

Джон Свеллер пришел к заключению, что учащиеся хорошо усваивают 
новый материал, если он не перегружает их мозг, и дает следующие рекомен-
дации непосредственно к процессу учебы:

• стараться избегать запутанных объяснений при представлении нового 
материала;

• обязательно опираться на ранее полученные знания;
• объединять информацию из разных источников одного типа;
• сводить до минимума отвлекающие факторы (Sweller, Jiroen, 2019).
В качестве одного из решений проблемы цифровой загруженности студен-

тов исследователи предлагают давать готовые ссылки в Интернете и указывать 
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определенное время на поиск необходимой информации. После чего следует 
проводить коллективный разбор найденной информации на иностранном языке 
(Габдуллина, 2021).

Снижению когнитивной нагрузки в процессе обучения переводчиков со-
действует инфографика, которая считается одним из эффективных способов 
визуального представления новой информации (Зиновьева, 2019).

Важными для подготовки переводчиков представляются исследования, 
проведенные нейролингвистом Д. Хармером. Полученные им результаты 
позво ляют утверждать, что при обучении иностранному языку с применением 
Интернета студентам, у которых доминирует визуальное восприятие, требуется 
алгоритм предстоящих действий, а кинестетикам такого алгоритма не требует-
ся, они сразу приступают к выполнению упражнений (Harmer, 2010).

Особое внимание исследователей привлекают видеолекции. Присутствие 
в них небольшого количества текста и графики помогают снизить нагруз-
ку на восприятие новой информации. Однако, как показали проведенные 
иссле дования, одновременное включение в видеолекцию новой информации 
и в тексте, и в звуке (или в субтитрах) может препятствовать ее восприятию 
и запоминанию (Clark, Mayer, 2016).

Для когнитивной разгрузки студентов во время прослушивания лекций ис-
следователи предлагают лектору задействовать жесты, мимику, акцентировать 
важные места для запоминания голосом, что приводит к снижению нагрузки 
на рабочую память (Wagner-Cook et al, 2012; Кондакова, 2022).

В целях преодоления когнитивных рисков при восприятии и освоении 
видеолекций целесообразно разрабатывать курсы по переводу без перенасы-
щения, правильно сочетать инфографику и текст, давать во время видеолекций 
задания на развитие самостоятельного мышления и кратковременной памяти 
(Баева, Храпов и др., 2020).

При работе с гипертекстом студенты испытывают определенную когнитив-
ную нагрузку. Было установлено, что на нее влияют личностные характери-
стики студентов. Если студент обладает небольшим объемом рабочей памяти, 
то он испытывает трудности в работе с гипертекстом, так как линейные стра-
тегии чтения оказываются неэффективными. Согласно проведенным исследо-
ваниям, читателям с плохой рабочей памятью и низкими предварительными 
знаниями сложно работать с гипертекстом. Однако у студентов с низкими пред-
варительными знаниями отмечаются преимущества, если структура гипертек-
ста иерархическая и соответствует структуре предметной области. Отмечается, 
что более надежна для обучения навигационная поддержка с небольшим коли-
чеством ссылок, нежели сложные графические обзоры (Войскунский, 2020).

Прямой диалог с преподавателем нельзя заменять прослушиванием онлайн- 
курса, при котором обратная связь механистична и отсутствует эмпатия. Для сту-
дентов такие лекции носят скорее просветительский характер. Было рекомен-
довано студентам-первокурсникам не давать прослушивать онлайн-лекции, 
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так как в этом случае не реализуется важнейшая функция образования — социа-
лизация студентов (Миронов, Сорина, Перов, 2019).

Для будущего переводчика важным представляется сформированная спо-
собность критически оценивать сделанный ИИ перевод. Только освоив су-
ществующие цифровые технологии, студенты научатся их контролировать. 
М. Бенар и его коллеги считают, что студент и преподаватель должны обладать 
базовыми знаниями о функционировании машинного перевода, понимать ис-
пользованные способы при переводе с иностранного языка или на иностран-
ный язык и, таким образом, критически анализировать продукцию автома-
тической системы и корректировать ее, как с точки зрения актуальности, так 
и с точки зрения читабельности. Исследователи не только иллюстрируют огра-
ничения, с которыми все еще сталкивается нейронная трансляция, но и под-
черкивают важность знаний студента для критического анализа дискурса, 
переведенного автоматическими системами (Bénart, Bordet, Kübler, 2022).

Такой подход позволяет предложить новый тип грамотности, или грамот-
ности машинного перевода, которая представляет собой «осведомленность, 
отношение и способность людей правильно использовать цифровые инстру-
менты для выявления, доступа, управления, интеграции, оценки, анализа 
и синтеза цифровых ресурсов, создания новых знаний и общения с другими, 
а также для размышления об этом процессе» (Bowker, Buitrago, 2019, с. 33). 
Получить машинный перевод легко, но сложнее критически и эффективно 
применять его как часть процесса научной коммуникации. Авторы особенно 
подчеркивают критическую и рефлексивную способность, подразумеваемую 
этим определением. Рефлексивность предполагает овладение иностранным 
и родным языками, позволяет видеть и выделять ошибки машинного пере-
вода и анализировать их причины, т. е. обладать цифровой грамотностью ма-
шинного перевода. Проведенные эксперименты показывают, что упражнения 
по редактированию машинного перевода могут стать полезным инструмен-
том для улучшения металингвистических знаний и развития критического 
мышле ния будущих переводчиков (Bowker, Buitrago, 2019).

Дополнительную когнитивную нагрузку могут вызвать эмоции, стресс 
или неуверенность студента. Посторонняя нагрузка рассматривается исследо-
вателями как нежелательное состояние для обучения, и ее следует уменьшать 
путем предотвращения подобных состояний (Moran, 2016). Однако эмоции, 
стресс и неуверенность присутствуют как неотъемлемый элемент профессио-
нальной деятельности устного (последовательного и синхронного) перевод-
чика. В таких случаях непродуктивно предотвращать эти состояния во время 
обучения. Образовательные программы должны быть разработаны таким об-
разом, чтобы развивать профессиональные компетенции устного переводчика, 
позволяющие ему выполнять профессиональные задачи на уровне стандар-
тов, включая способность справляться с эмоциями, стрессом и неопре делен- 
ностью.
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Для того чтобы справляться со стрессом, будущего переводчика важно нау-
чить управлять своим временем. «Когда речь заходит об управлении временем, 
подразумевается не только то, как переводчик управляет своим личным вре-
менем, но и то, как он управляет, например, сроком выполнения работ и услуг, 
которые должны быть завершены и сданы в одну и ту же дату» (Куликов и др., 
2024, с. 20). Для определения влияния цифровой окружающей среды на про-
фессионала обращаются к терминам «информационная экология» (Петрова, 
2019), «когнитивная экология Интернета», которая является важной частью 
когнитивной экосистемы, внутри которой находится мозг человека (Smart et al, 
2017). Снижению когнитивной нагрузки в процессе цифровизации процесса 
подготовки переводчиков может способствовать предложенная Е. В. Чистовой 
экокогнивная модель переводческой деятельности, основанная на экологичном 
ресурсном распределении когнитивной и интеллектуальной нагрузки перевод-
чиков. В рамках данной модели происходит взаимодействие всех участников 
переводческого проекта: переводчика, заказчика, автора, спонсора, продюсера, 
редактора, терминолога, программиста, дизайнера, маркетолога, потребите-
ля и других привлеченных в проект специалистов, мнение которых может 
повлиять на переводческое решение (Чистова, 2023). Умение распределять вре-
мя и приоритеты по выполнению стоящих перед переводчиком задач позволяет 
снизить когнитивные нагрузки, стрессовые ситуации в процессе подготовки 
студентов к профессиональной деятельности переводчика.

Противодействовать высокой нагрузке, возникающей в результате стресса, 
эмоций или неопределенности во время устного перевода, может сотрудничество, 
которое позволяет увеличить объем рабочей памяти. Пример методики предвари-
тельной подготовки к ситуации устного последовательного перевода представлен 
в работе Е. В. Аликиной и Ю. О. Швецовой (Аликина, Швецова, 2013).

Не следует отказываться и от существующих компьютерных игр, направ-
ленных на развитие когнитивных способностей. Так, экспериментально до-
казано, что коммерческая игра для тренировки мозга (Braine ge) улучшает 
исполнительные функции, рабочую память и скорость обработки информации 
у молодых людей. А популярная игра-головоломка (тетрис) улучшает внимание 
и зрительно-пространственные способности (Nouchi et al., 2022).

Риски цифровизации касаются как студентов, так и преподавателей. «Студен-
ты несут риски деградации когнитивных способностей на фоне информа цион-
ной и психологической перегрузки; преподаватели, роль которых низводится 
до поставщиков цифрового контента, утрачивают возможность воспитывающего 
и ценностно-ориентированного обучения, и тем самым свои исконные профес-
сиональные качества» (Головина, Александрова, 2024).

Важным для современного цифрового образования представляется со-
хранение личностного контакта преподавателя и студентов. Все студенты 
открыты для получения новой информации, но не все обладают достаточны-
ми когнитивными возможностями, чтобы воспринять и правильно усвоить 
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всю необхо димую информацию. Отсутствие поддержки преподавателя негатив-
но сказывается на результате обучения. Поэтому любой лекционный видеокурс 
должен сопровождаться преподавателем, на которого возлагается обязанность 
поддержания обратной связи со студентами.

Сегодня цифровые технологии позволяют осуществить индивидуализа-
цию и гибкость обучения студентов, дать им возможность выбрать личност-
ную траек торию обучения. Важно, «чтобы учащиеся могли контролировать 
свое обуче ние самостоятельно (иметь право выбора заданий, ресурсов, скоро-
сти работы, иметь возможность повторения материала и т. д.); чтобы учащиеся 
понимали, что цифровые технологии — это средство, а не результат их обу-
чения» (Данилова, 2021, с. 127). Однако проведенные исследования показали, 
что многие студенты испытывают сложности с организацией процесса своего 
обучения и нуждаются в постоянной поддержке и получении обратной связи 
от преподавателей (Kirschner, 2013).

Перед преподавателями перевода сегодня стоит задача наравне с формирова-
нием фундаментальных основ перевода сформировать эмоционально-ценностный 
потенциал личности переводчика, его надпрофессиональные умения, которые 
во многом зависят от контекста и должны быть встроены в процесс обучения. 
К этим умениям относятся критическое мышление, межотраслевая коммуника-
ция, мультиязычность/мультикультурность, креативность, управление проектами, 
программи рование и искусственный интеллект, работа в условиях неопределен-
ности, экологическое мышление (Атлас новых профессий 3.0, 2023). Внедрение 
этих умений в конкретный контекст, пожалуй, самая большая проблема для обра-
зовательных учреждений в эпоху цифровых технологий. Например, мы не знаем, 
насколько хорошо способность критически относиться к английской литературе 
переносится на другие области критического мышления, такие как переводческий 
анализ или информационно-справочный поиск. Стоит помнить, что, в отличие 
от компетенций, многие умения высокого уровня, такие как критическое и анали-
тическое мышление, креативность, являются накопительными и не имеют четкой 
конечной точки, а совершенствуются на протяжении всей жизни. Хотя надпрофес-
сиональные умения и можно освоить методом проб и ошибок без вмешательства 
преподавателя или технологий, но их развитие можно значительно улучшить или 
ускорить с помощью соответствующих мер, что означает принятие определенных 
методов обучения и технологий для их развития.

Все вышеизложенное показывает важность подготовки кадров для циф-
рового высшего образования. Роль преподавателя перевода меняется, как 
и его профессиональная компетентность, которая сегодня включает в себя зна-
ние цифрового компонента, умение его использовать в процессе подготовки, 
в нашем случае — переводчиков (Грязнова, 2023). С этой целью в рамках повы-
шения квалификации преподавателям перевода возможно наравне с традицион-
ными курсами, направленными на знакомство преподавателей вузов с новыми 
цифровыми технологиями, предлагать такие курсы, как «Цифровая дидактика 
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переводческой деятельности», «Этика и безопасность цифрового образования 
переводчиков» и т. д. Для преодоления негативных последствий цифровизации 
эксперты рекомендуют создать этический кодекс поведения в цифровой среде. 
В настоящее время «Кодекс этики в сфере ИИ» находится в стадии разработки 
и обсуждения. Но уже сегодня становится очевидным, что новые технологии 
ИИ должны «учитывать ключевые ценности, такие как: сохранение и развитие 
когнитивных способностей человека и его творческого потенциала; сохранение 
нравственных, духовных и культурных ценностей; содейст вие культурному 
и языковому многообразию, самобытности; сохранение традиций и устоев на-
ций, народов, этносов и социальных групп» (Кодекс этики в сфере ИИ. Альянс 
в сфере искусственного интеллекта. https://ethics.a-ai.ru/).

Многие технологии, которые широко применяются в образовании, изначаль-
но были разработаны для коммерческих целей и, соответственно, не учитывали 
специфику педагогических практик и отношений (Jones, 2019). Для преодоления 
риска диктата цифровых инструментов исследователи предлагают при разработ-
ке цифровых образовательных ресурсов ввести должность методиста-архитек-
тора (Дидактическая концепция…, 2019), который бы имел достаточно глубокие 
знания в области переводческой деятельности и обладал знаниями в области 
цифровых технологий. В этом случае полученные образовательные ресурсы 
учитывали бы особенности подготовки переводчиков, коли чество получаемой 
новой информации, дидактические подходы и принципы подготовки перевод-
чиков, правильное распределение когнитивной нагрузки в процессе знакомства 
студентов с технологиями, которые применяются профессиональными перевод-
чиками, и т. д.

Однако тут возникают вопросы: должен ли методист-архитектор хорошо 
разбираться в предмете? Не получится ли так, что обучать студентов будут 
тьюторы, методисты, дизайнеры, обладающие лишь поверхностными знаниями 
в области специализации студентов, что значительно снизит общий уровень 
подготовки переводчиков? Все эти вопросы требуют тщательной эксперимен-
тальной проверки.

Заключение

Проведенный анализ позволил систематизировать когнитивные риски циф-
ровизации процесса подготовки переводчиков и предложить меры по снижению 
когнитивной нагрузки студентов в процессе обучения.

Системные меры по нивелированию этих рисков обусловливают необхо-
димость:

• серьезных педагогических и психологических исследований особенно-
стей подготовки студентов к деятельности современного переводчика в усло-
виях цифровизации;
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• непрерывного осмысления дидактического потенциала новых цифро-
вых технологий как в деятельности переводчика, так и в деятельности препо-
давателя перевода;

• формирования модели образовательного процесса, которая позволит 
нивелировать негативные особенности цифровизации обучения будущих пере-
водчиков и определить оптимальную цифровую нагрузку на студентов;

• организации регулярного повышения квалификации преподавателей 
перевода в целях формирования у них новых компетенций, которые позволят 
профессионально готовить переводчиков в условиях цифровизации.

Для того чтобы правильно задействовать цифровые технологии в процессе 
подготовки переводчиков, целесообразно использовать синергетический под-
ход, который ставит «целью “сшить” пространства естественных и гумани
тарных наук и математического творчества» (Малинецкий, 2011, с. 31). 
Синер гетический подход — это позиция, определяющая исследование, проекти-
рование и организацию образования. В процессе обучения пере водчиков данный 
подход обусловливает использование именно цифрового, а не онлайн- обучения, 
поскольку для формирования профессиональной компетентности переводчика 
само обучение наших студентов должно быть интегрировано в цифровую среду.

В дидактике высшей школы одним из актуальных принципов обучения 
является принцип информатизации и технического обеспечения образователь-
ного процесса. Проведенный анализ позволяет применительно к обучению 
переводческой деятельности несколько изменить данный принцип, определив 
его как принцип организации цифровой среды, который поможет рациональ-
но распределить цифровые технологии и уменьшить когнитивную нагрузку 
в процессе подготовки студентов к деятельности переводчика.

К оптимизации процесса подготовки переводчиков возможно подойти с по-
зиции экокогнитивного принципа обучения, который поможет научить будущих 
переводчиков планированию времени, правильному распределению когнитивной 
нагрузки, ранжированию стоящих перед переводчиком задач и т. д.

Анализ когнитивных рисков, а также методов их преодоления в цифро-
вой среде будет способствовать развитию цифровизации обучения переводу. 
При этом важным представляется сохранение традиций российской школы 
подготовки переводчиков, в рамках которой особое место занимает диалог 
наставника и ученика.
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