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Аннотация. В статье рассматриваются требования к социальным 
навыкам устных переводчиков в усложнившихся условиях удаленного 
формата работы и использования платформ дистанционного синхронного 
перевода. Дистанционное подключение в процессе перевода приводит 
к отстраненности и отсутствию эффекта присутствия, при этом возникает 
необходимость параллельно с переводом участвовать в многоканальной 
коммуникации, а именно, общаться с участниками мероприятия 
и коллегами. В условиях активного распространения доступных технологий 
укоренилось представление о  дистанционном переводе не как 
о вынужденной мере, а как о полноправной и удобной замене традиционных 
видов перевода. При этом не всегда принимаются во внимание расширение 
задач и уровень стресса, с которыми сталкиваются переводчики.
Социальные навыки переводчика рассматриваются как часть 
эмоционального интеллекта, т. е. комплекса навыков, который позволяет 
контролировать свои реакции и эмоции. Также затрагивается теория 
адаптивности человека к стрессогенным факторам. Адаптивность 
в профессиональной деятельности способствует выполнению задач 
с оптимальными энергетическими и нервно-психическими затратами. 
Исследования показывают, что когнитивный стиль «поленезависимость» 
позволяет подходить к комплексному решению задач независимо 
от отдельных элементов контекста. Именно это может помочь переводчику 
перераспределить когнитивные ресурсы при выполнении синхронного 
перевода и одновременного выполнения задач коммуникации.
Затронутые в статье вопросы актуальны для практикующих переводчиков 
и преподавателей перевода, так как рассмотренные примеры из практики 
позволяют выявить наиболее сложные аспекты коммуникации, требующие 
отдельной проработки на этапе профессиональной подготовки будущих 
переводчиков или повышения квалификации уже опытных специалистов.

Ключевые слова: синхронный перевод, дистанционный перевод, 
эмоциональный интеллект, адаптивность, полезависимость  — 
поленезависимость
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Abstract. This article explores the social skills required of interpreters in the 
challenging context of remote interpreting formats and the use of remote 
simultaneous interpretation platforms. Remote connectivity during interpretation 
can lead to a lack of the feeling of presence. Additionally, interpreters must 
also participate in a complex communication model, interacting with event 
participants and colleagues. The increasing availability of technology has 
made remote interpretation a viable and convenient alternative to traditional 
methods. However, it is important to consider the additional burden and 
stress levels that interpreters may face.
Interpreters’ social skills are a crucial component of their emotional intelligence, 
allowing them to regulate their reactions and emotions. This article explores 
the theory of human adaptability to stressors and its relevance to professional 
activities. It emphasizes that adaptability can assist in completing tasks with 
an optimal distribution of cognitive energy and neuropsychological efforts. 
Research indicates that the cognitive style of field-independence allows 
individuals to approach complex tasks independently of individual elements 
of the context. This can be advantageous for interpreters when performing 
simultaneous interpreting and communication tasks.
The issues discussed in the article are relevant for both practicing interpreters 
and trainers. The practical examples described identify the most demanding 
aspects of communication that require targeted work during professional 
training of future interpreters or advanced training of experienced specialists.

Keywords: simultaneous interpretation, remote interpretation, emotional 
intelligence, adaptability, field dependence — field independence

Введение
Целью статьи является анализ социальных 

навыков переводчика в процессе осуществления 
устного перевода в онлайн-формате. Удаленный 
последовательный и особенно синхронный 
перевод сопряжен с дополнительной нагрузкой, 
вызванной опосредованным характером пере-
вода и отсутствием визуального канала вос-
приятия невербальных сигналов и обратной 
связи. Даже если имеется возможность видеть 
на экране лицо говорящего, невозможно одно-
временно с осуществлением перевода оценить 
реакцию слушающих, удостовериться в правиль-
ной трактовке интенций оратора и т. д. Помимо 
повышенного стресса и технических сложностей, 
например с оборудованием и звуком, во время 
дистанционного перевода нередко возникает 
необходимость осуществлять коммуникацию 
с участниками мероприятия и коллегами, не на-
рушая при этом связную структуру и закончен-
ность высказываний на языке перевода.

В данной статье социальные навыки рассма-
триваются как важные элементы эмоциональ-
ного интеллекта, т. е. комплекса навыков и спо-

собностей человека, в том числе позволяющих 
контролировать свои реакции и эмоции. Также 
затрагивается теория адаптивности человека 
к стрессогенным факторам. Развитие эмоцио-
нального интеллекта и адаптивности к посто-
янно усложняющимся условиям профессио-
нальной деятельности переводчика является 
ключом к успешной работе и сохранению здо-
ровья переводчика.

Помимо теоретических положений, автором 
рассматриваются примеры из собственной 
практики удаленного перевода, чтобы про-
демонстрировать, какие новые требования  
к социальным навыкам возникают в связи  
с 1) проведением «гибридных» мероприятий, 
где только часть участников подключена дис-
танционно; 2) коммуникацией с заказчиком 
перевода непосредственно во время мероприя-
тия; 3) необходимостью общения с другими 
переводчиками во время удаленного перевода.

Удаленный устный перевод
Годы пандемии COVID-19 наглядно про-

демонстрировали, что к моменту ее начала 
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в 2020 году имеющиеся знания о работе в он-
лайн-режиме оказались несоответствующими 
требованиям, которые ситуация строгой изо-
ляции по всему миру предъявила к организации 
различных видов работ. Ускорился переход 
к удаленному формату выполнения профессио-
нальных обязанностей, обусловленный глобаль-
ными переменами в сфере труда, произошед-
шими в большинстве государств.

Сама концепция работы в онлайн-режиме, 
также называемая дистанционной или удален-
ной работой, имеет следующее определение: 
«работа, непосредственно выполняемая сотруд-
ником на расстоянии от офиса или производ-
ственного объекта, в процессе выполнения 
которой сотрудник не контактирует с людьми 
лицом к лицу, но может поддерживать с ними 
общение, используя современные информацион-
ные технологии» (Уваров 2022, 235).

Во многих исследованиях и обзорах публи-
каций указываются преимущества модели уда-
ленной работы по сравнению с традиционным 
трудом на рабочем месте (Уваров 2022; Bailey, 
Kurland 2002). Большинство из них подчерки-
вают практические плюсы удаленной работы: 
гибкость графика, баланс между домом и рабо-
той, отсутствие необходимости поездок на ра-
боту. Работодатели при этом отмечают снижение 
накладных расходов и в целом рост произво-
дительности труда (Жидяева, Кувалдина 2021, 
12–13).

При этом многие работники отмечают  
и отрицательные аспекты. Это, в первую оче-
редь, социальная изоляция в отрыве от при-
вычного социального окружения или условий 
труда. Также отмечается размытость разгра-
ничения рабочего и личного пространства, что 
мешает человеку переключиться и отдохнуть 
от рабочих или домашних проблем (Уваров 
2022, 238). Не менее значимой оказывается 
техническая поддержка, наличие качественно-
го оборудования, надежного интернет-соеди-
нения и т. д.

Изменения, связанные с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, коснулись и устных 
переводчиков. Большое распространение полу-
чили технические средства конференцсвязи для 
последовательного перевода и платформы уда-
ленного синхронного перевода (RSI, remote  
simultaneous interpretation). Это значительно 
повлияло на психологическую и эмоциональную 
нагрузку переводчиков, которые были вынуж-
дены не только освоить новые программные 
средства, но и осуществлять перевод, находясь 
на большом расстоянии как от выступающих, 
так и от потенциальной аудитории.

С. Браун выделяет три компонента техноло-
гической трансформации устного перевода 
(technological turn в терминологии С. Брауна): 
1) развитие инструментов дистанционного 
перевода приводит к появлению технологически 
опосредованного или дистанционного устного 
перевода; 2) технологии автоматизированного 
устного перевода (CAI, computer-assisted inter-
preting, устный перевод с технологической под-
держкой); 3) технологии автоматизированного 
устного перевода (машинный устный перевод), 
а также гибридные технологии, связанные с ав-
томатическим распознаванием речи (например, 
respeaking) (Braun 2019, 271).

Все эти новшества, с одной стороны, облег-
чают работу переводчика и выводят ее на новые 
горизонты взаимодействия человека и машины, 
но с другой — усиливают факторы, которые 
могут затруднить перевод в реальном времени. 
Еще до пандемии, в 2017 году в рамках Между-
народной ассоциации переводчиков конфе- 
ренций AIIC была создана рабочая группа  
по вопросам удаленного перевода (Task Force  
on Distance Interpreting), в задачи которой вхо-
дила координация всех вопросов, связанных 
с работой в дистанционном режиме. Эта деятель-
ность в первую очередь нацелена на разработку 
стандартов и правил, призванных защитить 
здоровье устных переводчиков и обеспечить  
им безопасные условия труда.

Причины дополнительной нагрузки на пере-
водчика в условиях дистанционной комму- 
никации могут объясняться особенностями  
мультисенсорной интеграции, т. к. переводчику 
приходится координировать аудиальный и ви-
зуальный каналы при конструировании ситуа-
тивной модели удаленного контекста, что при-
водит к ощущению потери контроля в процессе 
работы (Moser-Mercer 2005, 737).

Отсутствие визуальной информации, когда 
переводчик не видит выступающего и не может 
оценить выражение лица и жесты оратора, 
связывают с появлением состояния отчужден-
ности, отсутствия чувства присутствия (feeling 
of “alienation”, absence of a feeling of presence) 
(Moser-Mercer 2005; Mouzourakis 2006). Этот 
вывод подтверждается и исследованиями пере-
вода в социальных ситуациях. Работа С. Браун 
в рамках проекта ViKiS выявила особый статус 
этого субъективного ощущения присутствия 
(social presence): при синхронном переводе  
видеоконференции низкое качество звуково- 
го сигнала приводило к дроблению и нару- 
шению связности дискурса, а переводчику  
было сложно в таких условиях почувствовать  
эмоции говорящих и понять их намерения. 
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В совокупности эти и другие факторы приво-
дили к более быстрому наступлению усталости, 
чем в традиционных сценариях осуществления 
перевода лицом к лицу или из переводческой 
кабины в зале заседания (Braun 2007, 29).

В условиях активного распространения до-
ступных технологий укрепляется представление 
о дистанционном переводе не как о вынужден-
ной мере в условиях ограничения возможностей 
участников собраться в одном месте, а как 
о полноправной и удобной замене традиционных 
видов перевода. При этом не всегда осознаются 
расширение задач и уровень стресса, с которы-
ми сталкиваются переводчики.

Возросшие требования к профессиональной 
деятельности переводчиков в таком контексте 
требует всестороннего анализа и изучения. 
В данной статье мы коснемся лишь некоторых 
навыков, требования к которым возросли в ус-
ловиях удаленного перевода. Были выбраны 
социальные навыки, обеспечивающие эффек-
тивную коммуникацию переводчика с другими 
участниками ситуации удаленного перевода.

Социальные навыки 
и стрессоустойчивость

В силу своей профессиональной деятельно-
сти переводчик является посредником, выпол-
няющим важную задачу обеспечения коммуни-
кации между представителями разных языковых 
культур. В устном переводе помимо собственно 
переводческих навыков и знания тематики, 
технической терминологии, контекста обсуж-
даемых вопросов огромное значение приоб-
ретают социальные навыки переводчика.

Традиционно социальные навыки включают 
умение управлять взаимоотношениями с дру-
гими людьми, что очень важно для любого че-
ловека, а не только переводчика, т. к. это по-
зволяет успешно общаться, повышать качество 
коммуникации, достигать большей эффектив-
ности при контакте с коллегами и заказчиками, 
а также контролировать свои эмоции и поведе-
ние в целом.

Социальные навыки рассматриваются как 
часть эмоционального интеллекта. Еще в первой 
четверти XX века Э. Торндайк писал об эмоцио-
нальном интеллекте интеллекте как способ- 
ности понимать людей, умении обращаться  
и взаимодействовать с ними (Thorndike 1920). 
А в 1960-е годы ученые стали разрабатывать 
модели эмоционального интеллекта; среди них 
наиболее интересные были предложены психо-
логами Р. Бар-Оном (Bar-On 2000), Д. Гоулманом 
(Гоулман 2013). Позже большое распространение 

получили практические инструменты: тест  
на определение эмоционального интеллекта, 
разработанный Дж. Майером, П. Сэловеем 
и Д. Карузо (Salovey, Mayer 1990), опросник 
Д. В. Люсина (Люсин 2004). Одна из самых по-
пулярных моделей эмоционального интеллекта 
была предложена психологом Д. Гоулманом. 
Он дополнил модель Майера-Саловея-Карузо, 
объединив в ней когнитивные способности 
и личностные характеристики. Эта модель ста-
ла настолько популярной, что вышла за пределы 
собственно психологии и стала применяться 
во множестве других сфер. В свою модель Гоул-
ман включил четыре основных компонента, 
разделенных на несколько мелких элементов. 
Далее приводятся основные компоненты этой 
модели, особенно актуальные для переводчиков:
1) Самосознание — понимание себя, своего 

значения, своей роли в жизни и обществе; 
уверенность в себе, позитивная и адекватная 
оценка своих сильных и слабых сторон, осоз-
нание своих возможностей.

2) Самоконтроль — способность контролиро-
вать свои эмоции, чувства и мысли; умение 
приспосабливаться к обстоятельствам.

3) Социальная чуткость — умение сопереживать, 
понимать чувства и потребности окружающих, 
умение удовлетворять потребности и нужды 
клиентов и подчиненных.

4) Управление отношениями — умение управлять 
и направлять эмоции других людей, владение 
тактикой убеждения, эффективное разреше-
ние разногласий (Гоулман 2013).
Можно предположить, что для успешного 

решения профессиональных задач, особенно 
в условиях удаленной работы, устным перевод-
чикам необходимо обладать высокоразвитым 
эмоциональным интеллектом и значительной 
степенью адаптивности к окружающим услови-
ям. Согласно Л. Филипсу, социальная адаптив-
ность выражается двумя типами ответов на 
воздействие среды. Это эффективный ответ под 
влиянием социальных ожиданий, т. е. принятие 
социальных норм, и, с другой стороны, гибкость 
и эффективность при столкновении с новыми 
и потенциально опасными условиями (Phillips 
2013). Такая гибкость и способность придавать 
событиям желательное для себя направление 
представляют собой важные для устного пере-
водчика навыки. В отсутствие гибкости и адап-
тивности условия работы могут быть действи-
тельно опасными для эмоционального здоровья 
переводчика. В профессиональной сфере адап-
тивность проявляется прежде всего в эффек- 
тивности деятельности, характеризующейся  
высокой производительностью и качеством 
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продукта, оптимальными энергетическими 
и нервно-психическими затратами, удовлетво-
ренностью профессионала (Березин 1988).

В психологии феномен адаптивности-деза-
даптивности человека к стрессогенным факторам 
рассматривается с точки зрения эмоционально-
волевой регуляции (Чумаков 2016), саморегуля-
ции (Бадмаева 2004), специфики когнитивного 
стиля человека (Осокина 2023). Среди этих тео-
рий наибольшее внимание к себе привлекает 
когнитивный стиль «полезависимость — поле-
независимость» (field dependence — field inde-
pendence). Поленезависимость рассматривается 
как умение человека дифференцировать и струк-
турировать сложное информационное поле, 
точно и быстро выделяя из него существенные 
и несущественные элементы (Богомаз 2011). 
Таким образом преодолевается влияние контек-
ста, а это именно то, что необходимо перевод-
чику в удаленном формате работы, как будет 
описано на конкретных примерах ниже.

Как показали исследования (Осокина 2023; 
Селиванов 2003), поленезависимость коррели-
рует с нормальным уровнем стрессоустойчиво-
сти и тревожности с преобладающим механиз-
мом мышления — «направленный анализ через 
синтез». В свою очередь, полезависимость 
коррелирует с низкой стрессоустойчивостью. 
Высокий уровень стрессоустойчивости лич-
ности способствует повышению активности, 
мобилизации сил, повышению эффективности 
деятельности и способности человека адекват-
но реагировать на стрессовые факторы. В ака-
демической сфере успеваемость выше у поле-
независимых людей, у них сильнее выражена 
тенденция использовать наиболее рациональные 
стратегии запоминания и воспроизведения 
материала, они лучше справляются с генерали-
зацией и переносом знаний.

Нельзя утверждать, что люди с полезависи-
мым когнитивным стилем не могут быть хоро-
шими переводчиками. В обычных ситуациях 
работы в переговорных, конференц-залах, при 
личном общении такие индивидуумы более со-
циально эффективны, т. к. они ориентированы 
на собеседников, учитывают их эмоциональное 
состояние и обратную связь. Но при удаленной 
работе отсутствие такого прямого контакта 
и наличие дополнительных задач повышает 
уровень стресса.

Примеры из практики
Рассмотрим несколько примеров из практи-

ки, иллюстрирующих необходимость высокой 
стрессоустойчивости и адаптации к контексту. 

Были выделены усложнившиеся модели обще-
ния между участниками ситуации перевода, 
между заказчиком и переводчиком во время 
перевода, а также коммуникации между не-
сколькими переводчиками в рамках одного 
мероприятия.

Усложнившиеся ситуации профессиональ-
ного общения. Во время пандемии перевод 
на «гибридных» мероприятиях, когда некоторые 
участники присутствуют в зале, а остальные 
подключаются, используя средства конференц-
связи и удаленного перевода, получил довольно 
широкое распространение. Такая сложная кон-
струкция с разнонаправленными потоками 
сообщений требует от переводчика распреде-
ления усилий и быстрого принятия решений 
в случае возникновения технических и других 
сложностей. Во-первых, необходимо понять, 
какой из параллельных каналов коммуникации 
является приоритетным. Например, если оратор 
выступает с презентацией в зале, нужно ли 
переводить вопросы, которые могут задавать 
в процессе выступления подключившиеся уда-
ленно участники? Во-вторых, до начала меро-
приятия необходимо удостовериться, будут ли 
устраняться звукоинженерами сложности тех-
нического характера, или же необходимо про-
думать свои действия в случае возникновения 
технических проблем (отсутствие интернет-
подключения, плохой звук, поступающий в науш-
ники, и т. д).

Рассмотрим ситуацию гибридного заседания 
в суде в условиях пандемии. Все реплики уча-
ствующих переводятся последовательно. В зале 
заседаний находятся члены суда, представители 
сторон, адвокаты и переводчик. Ответчик уча-
ствует удаленно, его речь слышна из монитора, 
закрепленного на высоте двух метров на стене 
напротив членов суда. Все присутствующие 
должны находиться на расстоянии не менее 
1,5 метров друг от друга и быть в медицинских 
масках. В зале громко работает кондиционер. 
Можно продолжить довольно длинный и неуте-
шительный список сложностей, с которыми 
здесь сталкивается переводчик (неразборчивая 
речь, т. к. звук приглушается маской, отсутствие 
микрофона у подключившегося по конференц-
связи участника, посторонние звуки в по- 
мещении, в котором он находится и т. д.).  
Переводчик на подобном заседании должен 
не просто обладать стрессоустойчивостью, 
но и уметь адаптироваться к возрастающему 
количеству осложняющих его задачу факторов.

Необходимо использовать навыки полене-
зависимости, рассмотренные выше, чтобы за-
ставить себя «выключить» из поля зрения  
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и внимания все, что противоречит нормальным 
условиям профессиональной деятельности. 
Приведенный пример является иллюстрацией 
нестандартной ситуации, которой нет места 
в идеальном мире, но отказ от выполнения 
перевода может привести к ухудшению позиции 
одной из сторон судебного заседания, что ста-
новится этическим нарушением.

Коммуникация с заказчиком перевода во вре-
мя мероприятия. При удаленном формате ра-
боты переводчик, осуществляющий синхронный 
перевод, находится в виртуальной кабине, и его 
голос звучит только в случае выбора участни-
ками функции перевода. Так это происходит 
и при обычных заседаниях, когда для участников 
предусмотрены устройства с наушником, через 
который слышен перевод.

При удаленном формате переводчик может 
напрямую общаться с теми, кто выбрал функцию 
перевода, но его не слышат участники основ-
ного зала заседаний. В таких ситуациях пере-
водчик иногда становится передаточным звеном 
между иностранными участниками и россий-
скими заказчиками (организаторами мероприя-
тия) или наоборот. Переводчику могут задать 
вопрос, который слышен только в канале пере-
вода. Или организаторы могут обратиться 
к переводчику: «Скажите им, что…». Также 
случаются моменты, когда переводчик понима-
ет проблему сбоя коммуникации, например, 
выступающий не может вывести изображение 
на общий экран. Сложность для переводчика 
в этом случае заключается в том, чтобы разо-
браться, чьи распоряжения он выполняет в пер-
вую очередь, и как способствовать более глад-
кой коммуникации. Важно учесть роли всех 
участников: организаторы, которые могут не по-
нимать технической специфики удаленного 
перевода; технические специалисты, которые 
помогают со сбором вопросов, отслеживают 
«поднятые руки» и т. д.; приглашенный лектор, 
которого все собрались послушать; участники 
семинара, которые могут подключаться к об-
суждению и т. д.

Переводчику необходимо заранее выяснить, 
к кому и через какой канал связи обращаться 
в случае возникшей необходимости выйти из роли 
переводчика, который внимательно и точно 
переводит содержание выступлений, и пере-
ключиться на обеспечение общения между 
участниками. Это может быть непростой за-
дачей, т. к. в бизнес-среде перевод иногда осу-
ществляется в разные устройства (предположим, 
два разных звонка в Skype, один для слушающих 
на русском языке, другой — на английском). Или 
на конференции перевод может выводиться 

через акустическую систему зала, а ораторы 
подключаться удаленно.

Коммуникация с другими переводчиками 
во время удаленного перевода. В современном 
мире проводятся мероприятия с синхронным 
переводом одновременно на несколько языков 
(от пяти до десяти и более). В каждой виртуаль-
ной кабине находится минимум два переводчи-
ка одной языковой пары, и, если на мероприятии 
используется пять языков (предположим, рус-
ский, английский, испанский, арабский и китай-
ский), то необходимо минимум десять пере-
водчиков. В одном из мессенджеров создается 
рабочий чат для оперативного обмена сообще-
ниями (информация, материалы, сообщения 
об изменении в составе и др.). Помимо этого 
два переводчика одной языковой пары, иногда 
находящиеся в разных странах или даже на раз-
ных континентах, должны не только слушать 
друг друга, но и давать и получать сигнал,  
когда меняться. Для этих целей используются 
специальные кнопки и функции, имеющиеся 
в системах RSI, или подтверждение напарнику 
отправляется личным сообщением в мессен-
джере. Таким образом, во время синхронного 
перевода переводчик должен следить за пре-
зентацией и выступлением на экране, контро-
лировать сообщения в  рабочем чате для  
переводчиков и  следить за сообщениями  
от напарника. Все это требует определенной 
сноровки и автоматизма, но не менее важно 
соблюдать профессиональный этикет онлайн-
общения. В общем рабочем чате недопустимы 
личные сообщения, адресованные одному че-
ловеку, не приветствуются картинки с мемами, 
не относящиеся к мероприятию ссылки, оце-
ночные сообщения, — это может привести 
к потере важной информации.

Общение во время перевода в личном чате 
с коллегой по кабине должно быть деловое. Если 
переводчики помогают друг другу с термино-
логией, необходимо оговорить заранее, будет 
ли эта информация передаваться в мессендже-
ре или в открытом у обоих документе Google.

Как видим, речь опять идет о разнонаправ-
ленной коммуникации, когда помимо осущест-
вления крайне напряженной задачи синхрон-
ного перевода, требующей максимальной 
концентрации внимания, необходимо общаться 
с коллегами или контролировать сообщения 
в рабочих чатах. Не менее важно следить за пере-
ключением канала перевода, когда требуется 
переводить в другую сторону. Например, пере-
водчик языковой пары русский-английский 
переводит выступления на английский язык, 
а затем ему нужно переводить англоязычного 
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участника на русский язык. Все остальные пере-
водчики в удаленных кабинах будут брать реле 
с русского языка. Если переводчик не переклю-
чил канал, то он остается в английском канале, 
соответственно, возникает путаница и сбой 
перевода на остальные языки, что ведет к на-
рушению основной функции перевода — обе-
спечения коммуникации между участниками 
мероприятия.

Заключение
Профессия переводчика подразумевает по-

стоянное развитие и работу над собой. Новые 
инструменты, стремительно меняя условия 
конкуренции в профессии, требуют от пере-
водчика освоения технологических компетенций 
и быстрой адаптации к новым условиям труда. 
Это подчеркивают и представители высших 
учебных заведений, отвечающих за профессио-
нальную подготовку будущих специалистов 
(Ачкасов 2018). Для устного переводчика не ме-
нее важным оказывается развитие навыков 
коммуникации в новых форматах осуществления 
устного перевода. В данной статье рассмотрены 
лишь несколько ситуаций с дополнительными 
требованиями к коммуникации. На самом деле 
состояний с дополнительными факторами стрес-

са гораздо больше. Модели дополнительной 
коммуникации внешне могут выглядеть понят-
ными и обманчиво простыми, но они требуют 
отработки до автоматизма, чтобы не препят-
ствовать качественному переводу. Важно учи-
тывать эти моменты при подготовке будущих 
переводчиков. В условиях учебных программ 
со студентами необходимо моделировать воз-
можные ситуации и форматы, что позволит 
будущим переводчикам эффективно справлять-
ся с поставленными задачами. А уже сложив-
шимся переводчикам важно открыто смотреть 
на появляющиеся технические новинки, смело 
с ними экспериментировать, анализировать свое 
поведение и учиться у более опытных коллег. 
Это позволит сделать незаметной для посто-
роннего глаза огромную работу, которую пере-
водчик осуществляет «за кадром».
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