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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract: 

Поисковое исследование выполнено с при-
менением функционального и социокогни-
тивного подходов в русле «поворота к ма-
териальному» в переводоведении. Приво-
дится обзор исследований, применяющих 
положения акторно-сетевой теории (АСТ) 
и концепции распределённой когниции 
для изучения переводческой деятельности. 
Рассматривается потенциал методов и при-
ёмов сбора, обработки и визуализации дан-
ных, разработанных для изучения деятель-
ности в гибридных средах, сочетающих 
очное и опосредованное взаимодействие. 
Обсуждается возможность представить 
артефакты в схеме взаимодействующих 
субъектов в ситуации перевода с опорой на 
некоторые положения АСТ, визуально-се-
тевого анализа и категорию переводческой 
констелляции М. Я. Цвиллинга. Цель ра-
боты — апробировать комплексную мето-
дику, позволяющую наиболее реалистично 
представить условия работы переводчика и 
особенности его сетевого взаимодействия. 
Исследование выполнено на материале 
полуструктурированного интервью с пред-
ставителем отдела переводов одного из 
коммерческих предприятий г. Челябинска 
(120 мин). Показано, как в распределённой 
когнитивной сети решаются конкретные 
задачи, какое место занимают артефакты, 
среди которых серверное решение, терми-
нологическая база, электронная почта; как 
целевая установка инициатора перевода 
может быть распространена в сети взаимо-
действующих субъектов. 

This article presents an exploratory study con-
ducted using functional and sociocognitive 
approaches in light of the “material turn” in 
Translation Studies. It provides a review of 
works that apply actor-network theory (ANT) 
and the concept of distributed cognition to 
the study of translation activities. It also ex-
plores the possibility of adopting in translation 
research the data collection, processing and 
visualization techniques developed to describe 
activities in hybrid environments combining 
face-to-face and mediated interaction. The au-
thors discuss a way of including the artifacts 
in the translation situation model, following 
the positions of ANT, visual network analysis, 
and M. Zwilling’s concept of a translational 
constellation. The objective of the paper is 
to evaluate a complex methodology aimed at 
describing translators’ workplace conditions 
and their network interactions in a realistic 
way. The study is based on a semi-structured 
interview (120 min) with a representative 
of the translation department at a commercial 
enterprise in Chelyabinsk, Russia. It shows 
how specific tasks are performed in a distrib-
uted cognitive network, what role is played by 
such artifacts as a server solution, a terminol-
ogy database, and email; and how the transla-
tion commissioners’ intention can be distrib-
uted in a network of interconnected entities. 

Ключевые слова: 
когниция переводчика; межъязыковая ком-
муникация; социокогнитивный подход; 
технологически опосредованное взаимо-
действие; цифровой перевод. 

Key words: 
translator cognition; interlanguage communi-
cation; sociocognitive approach; technology 
mediated interaction; digital translation.
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1. Введение = Introduction
В современном мире большая часть персональной и институциональ-

ной коммуникации происходит в медиапространствах или гибридных сре-
дах, в которых опосредованное взаимодействие в динамике сосуществует 
с непосредственным (контактным) взаимодействием. Значительному изме-
нению соотношения «цифрового» и «контактного» в социотехнической ре-
альности способствовало появление мобильных устройств в начале 2010-х 
годов [Androutsopoulos, 2021, p. 708]. Как отмечает Я. Андруцопулос, на 
смену категории компьютерно-опосредованной коммуникации (computer-
mediated communication) сегодня приходят рабочая категория цифрового 
(опосредованного) взаимодействия, или взаимодействия в цифровой среде 
(digitally mediated interaction), и феномен «полимедиа», позволяющие под-
черкнуть конвергенцию, включенность технологий в практики общения 
[Ibid., p. 708—709]. 

Понимание перевода как коммуникативного элемента деятельности 
в определённой ситуации [Прунч, 2015, с. 162], его инструментального 
характера в предметной деятельности коммуникантов [Сдобников, 2022б, 
с. 67], определившее развитие функциональных направлений в переводо-
ведении, сегодня вновь отодвигает фронтир науки о переводе от собствен-
но лингвистической парадигмы в сторону новой междисциплинарности. 

Одной из ключевых проблем теории перевода становится научное 
объяснение взаимодействия широкого и сложно поддающегося систе-
матизации набора факторов, определяющих функционирование субъек-
та переводческой деятельности [Львовская, 2018, с. 101]. Как отмечала 
З. Д. Львовская, в данном наборе факторов с момента получения заказа 
на перевод присутствует и переменная величина, которая «имеет большое 
значение, но, как правило, недооценивается», — это «условия работы» 
переводчика [Там же, с. 112]. 

Цифровизация изменила среду, в которой существуют переводчики, что 
в свою очередь определило изменения в практике переводческой деятель-
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ности [Сдобников, 2022а] и когнитивной деятельности субъекта перевода 
[Чистова, 2021]. Акцент на условиях, в которых протекает процесс перевода, 
или, точнее, на переводчике, работающем в данных условиях, выходит на 
первый план при рассмотрении перевода как технологически опосредован-
ного [Jiménez-Crespo, 2020] и производственного процесса [Княжева и др., 
2019]. Идея о ситуативной обусловленности перевода-процесса, системной 
включённости переводчика-субъекта в окружающую среду сегодня звучит 
в ключевых работах российского и зарубежного переводоведения. 

В данной статье мы затронем причины и последствия «поворота к ма-
териальному» [Littau, 2015], который во многом определяется обращени-
ем к положениям перформативно- или социологически-ориентированных 
теорий перевода [Wolf, 2017], с одной стороны, а также рассмотрением 
перевода как вида человеко-машинного взаимодействия (human-computer 
interaction, HCI) [Jiménez-Crespo, 2020], с другой. Предполагаем, что, при-
меняя положения акторно-сетевой теории (АСТ) и интерпретационный по-
тенциал концепции распределённой когниции для описания детерминант 
и параметров ситуации перевода, мы будто бы смотрим в широкоугольный 
объектив: уменьшаем фокусное расстояние и увеличиваем угол обзора. 
Этот подход позволяет увидеть, как в процессе собственно перевода уча-
ствуют люди, предметы и явления, на первый взгляд не имеющие к нему 
непосредственного отношения. В основании рассуждений лежит пред-
ставление о функциональной природе перевода как речевой деятельности, 
о динамичности переводческого события, его включённости в предметную 
деятельность коммуникантов, чем обусловлено обращение к категории пе-
реводческой констелляции М. Я. Цвиллинга [Цвиллинг, 2009]. Примеры, 
которые мы включили в эту статью, позволяют продемонстрировать, как 
свойства перевода-результата формируются в динамической, распределён-
ной когнитивной системе, или актор-сети. Цель работы — апробировать 
подход для описания переводческой констелляции в отделе переводов ком-
мерческого предприятия и определить влияние материальной составляю-
щей на практическую деятельность переводчика. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
2.1. Обзор подходов в исследованиях условий работы переводчика 

= Review of Approaches in Translator Workplace Research
Х. Риску, Р. Рогль и Е. Милошевич [Risku et al., 2020] объединяют под 

одним заголовком — translation and interpreting workplace research — три 
взаимосвязанных исследовательских направления — когнитивное, соци-
ологическое и эргономическое, в которых на основе наблюдения особен-
ностей взаимодействия переводчика на рабочем месте реконструируется 
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объект исследования — социотехнический коллектив, динамический ан-
самбль — «сборка» людей, предметов и идей (“brains, people and external 
units” [Risku et al., 2022, p. 41]) (здесь и далее перевод наш. — Е. К., С. К.). 
Теоретическое допущение непосредственной ситуативной и контекстуаль-
ной обусловленности процесса перевода неизбежно ведёт к переосмысле-
нию структуры научных проектов, к отказу от сопоставительных исследо-
ваний лингвистических трансформаций и когнитивных механизмов в себе 
и для себя в пользу описания свойств реальной переводческой практики 
[Ibid., p. 46]. Развитие этих идей сегодня можно наблюдать как в россий-
ской, так и в зарубежных научных школах. 

Первое направление — когнитивное — исходит из роли окружающей 
среды (situatedness) в принятии переводческих решений. Оно опирается 
на экстерналистские подходы, такие как когнитивная экология Э. Хатчин-
са, подчёркивающая распределённый характер мышления [Hollan et al., 
2000] (подходы 4E — embodied, embedded, enacted, extended или DEEDS — 
dynamical, embodied, extended, distributed, situated), и концепция Э. Кларка 
о человеке как «природном киборге» [Clark, 2001], в свою очередь, вдох-
новлённые инструментальным методом Л. С. Выготского [Выготский, 
1982]. С когнитивно-экологических позиций когниция рассматривается 
«как процесс и результат функционирования всей когнитивной системы, 
в которой познающий субъект (КА [когнитивный агент]) является лишь 
частью, составляющим элементом. Такая когнитивная система включа-
ет, помимо КА, материальную и социальную среду, собственную личную 
историю КА, “привязанную” к определённым временным срезам и про-
странственным локациям» [Колмогорова, 2019, c. 25]. Мысль о необходи-
мости обращения к реальной переводческой практике и производственным 
процессам для изучения природы перевода как деятельности поддержи-
вается в экокогнитивном [Чистова, 2021; Чистова, 2023], когнитивно-дея-
тельностном подходе [Ремхе и др., 2023], а также при обращении к струк-
турно-функциональному моделированию в контексте коммуникативно-
функционального подхода [Княжева и др., 2019]. 

Второе направление — социологическое. Сетевые подходы, разра-
ботанные в русле социологии, позволяют представить переводчика как 
агента, оказывающего влияние и подвергающегося влиянию различных 
компонентов сети [Risku et al., 2016]. Как показывают в программной ста-
тье Д. Фоларон и Э. Бузелен, наука о переводе находит вдохновение в раз-
личных методах описания, трактовки сущности сетей, их компонентов и 
отношений между этими компонентами [Folaron et al., 2007]. Например, 
социально-сетевой анализ (social network analysis) позволяет визуализиро-
вать структуру сети и отношения внутри неё. Х. Риску, Р. Рогль и К. Пайн-
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Вебер [Risku et al., 2016] на примере трёх кейс-исследований иллюстриру-
ют применимость и потенциал качественного социально-сетевого анализа 
для описания переводческой деятельности — от принятия заказа до под-
готовки конечного продукта в определённых условиях с учётом простран-
ственного и временного аспектов (обзор ситуативно-когнитивного подхода 
школы Х. Риску см. в [Серебрякова и др., 2021]). На основе наблюдения и 
интервью авторы изображают сетевую организацию (translation networks) 
работы переводчика-фрилансера, переводческого отдела в компании, а так-
же сообщества переводчиков-волонтёров. В сети индуктивно выделяются 
узлы, в качестве которых выступают как люди (или группы людей — отде-
лы, организации), так и неодушевлённые предметы (устройства, платфор-
мы, технологии). С помощью стрелок визуализируется принципиальная 
возможность взаимодействия, его направление и частота. Авторы ставят 
цель проиллюстрировать сложность сетевой организации переводческой 
деятельности и показывают, что все описанные примеры формируют ком-
плексные сетевые структуры, в которых переводчик может находиться 
в разных кластерах, обнаруживать разные степени связности и нагрузки. 

Социологическое направление также рассматривается как комплемен-
тарное когнитивному направлению, особенно в части обращения к социаль-
но-сетевому анализу и АСТ. Так, Х. Риску и Р. Рогль подчёркивают объеди-
нение в интегративных исследованиях (integrative view — авторы опираются 
на позицию Г. Хансен [Hansen, 2010]) «центростремительных» и «центро-
бежных» исследовательских тенденций: при изучении работы переводчиков 
на местах (посредством наблюдения, интервью и опросов) происходит сбли-
жение социальной практики и когнитивного процесса перевода как объектов 
исследования [Risku et al., 2022]. Сетевое представление, в свою очередь, 
подчёркивает единство внутреннего и внешнего, обусловленность когниции 
характеристиками окружающей среды [Risku et al., 2016]. 

Таким образом, интеграция первого и второго рассмотренных направ-
лений порождает социокогнитивный подход, подчёркивающий системный 
характер взаимодействия переводчика и среды. Переводческая деятель-
ность определяется как система [Гарбовский, 2015; Поликарпов, 2017; Рем-
хе и др., 2023], в которой когнитивная и социальная сущности находятся во 
взаимосвязи: «Решение переводчика не смогло бы сформироваться изоли-
рованно только как реакция на текст оригинала без взаимодействия созна-
ния переводчика с внешней, социальной, средой» [Гарбовский и др., 2018, 
с. 19]. Так, в диссертационной работе Р. Саннхольма Translation, Teamwork, 
and Technology. The Use of Social and Material Scaffolds in the Translation 
Process («Перевод, командная работа и технологии. Использование со-
циальных и материальных “строительных лесов” в процессе перевода») 
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рассматриваются определяющие процесс перевода материальные и соци-
альные структуры, «строительные леса» окружающей действительности 
[Sannholm, 2021]. Автор использует метафору строительных лесов, став-
шую традиционной для описания инструментов и иных компонентов сре-
ды, способствующих когнитивной деятельности [Giere et al., 2003, p. 309]. 

Третье направление — эргономическое — под иным углом смотрит на 
тот же комплексный объект исследования, применяя инструментарий эрго-
номики и заимствуя целостный подход исследований человеко-машинного 
взаимодействия. Так, в понимании Э. Алонсо и Э. Кальво [Alonso et al., 
2015] интегративный подход технологичен: авторы рассуждают о мно-
жественности задач в индустрии перевода, о главенстве «супер-скопоса» 
(фрагментированных правил и норм в функциональной системе перевод-
ческого процесса), о необходимости отхода от рассмотрения технологий 
в переводе как артефактов и восприятия их как орудий, инструментов, ак-
торов в процессе принятия решения (decisive actors). Авторы опираются 
на инструментальный метод Л. С. Выготского [Выготский, 1982], противо-
поставляя «артефакт» (изолированный объект) и «инструмент» (орудие и 
диктуемый им способ протекания действия). Соответственно, использова-
ние технологий рассматривается как инструментальный акт, а сами техно-
логии — как орудие инструментального акта. 

2.2. Акторно-сетевая теория и концепция распределённой ког-
ниции в теории перевода = Actor-Network Theory and Distributed 
Cognition in Translation Studies

Одним из ключевых оснований для осмысления человеко-машинно-
го взаимодействия стала концепция распределённой когниции, в которой 
когнитивные процессы определяются функциональными взаимоотноше-
ниями элементов: «…Люди зачастую делают мир умным, чтобы мы могли 
оставаться в нем умиротворённо глупыми: когниция распределена в куль-
туре» [Коули и др., 2006, с. 134]. В качестве единицы анализа могут высту-
пать малые социотехнические системы, такие как, например, кабина пило-
та самолёта. «Применяя теорию распределённой когниции, исследователь 
предполагает, что обнаружит систему, которая динамически самоорганизу-
ется так, чтобы её подсистемы совместно функционировали» для решения 
когнитивной задачи [Hollan et al., 2000, p. 175]. 

В АСТ Б. Латура «…понятие сети применимо при любом факте пере-
распределения действия» [Latour, 2011, p. 797]. Так, действие по запуску 
космического аппарата «распределено в чрезвычайно комплексной сети, 
где бюрократические процедуры не уступают по значимости математи-
ческим уравнениям и сопромату … это странное пространство … слож-
но описать, а ещё сложнее визуализировать», — отмечает Б. Латур [Ibid., 
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p. 797]. Сеть — способ «постановки вопроса» (mode of inquiry); а также то, 
что исследователю удалось сделать явным с каждым щелчком «счётчика 
Гейгера» — выбранного метода [Ibid., p. 799]. Нелюбимый Б. Латуром «не-
уклюжий» термин актор-сеть (англ. actor-network, фр. acteur reseau) [Ла-
тур, 2020] задуман как оксюморон, подчёркивающий напряжённость меж-
ду его составляющими — актором и его сетевой обусловленностью [Law, 
1999]. Для Б. Латура «быть актором — значит быть сетью, точнее — об-
ладать сетью», а в термине network на первый план выходит work, а не net 
[Латур, 2020, с. 181; Latour, 2011, p. 802]. В АСТ отношения между людьми 
«укреплены, ускорены, модифицированы техникой», и, если вычесть тех-
нологии, общество обрушится [Напреенко, 2015, с. 112]. И. В. Напреенко 
так поясняет концептуальный механизм, заложенный в известном лозунге 
«вещи тоже действуют»: «Говоря семиотически, инженер совершает пере-
ключение своей компетенции, т. е. человеческих способностей, в вещь, 
подобно тому, как писатель переключает — отдаёт свой голос — героям. 
Вещь получает возможность действовать» [Напреенко, 2015, с. 112]. 

На возможность комбинации АСТ и теории распределённой когни-
ции указывают Р. Гьер и Б. Моффатт [Giere et al., 2003]. «В XVI веке вне-
запно не могло появиться “нового человека”... Идея о том, что попросту 
рациональная мысль родилась из мрака и хаоса — слишком запутанная 
гипотеза» [Ibid., p. 308]. Вновь интерпретируя описанные Б. Латуром при-
меры, Р. Гьер и Б. Моффатт соглашаются с тем, что «человек, способно-
сти которого ограничены биологией, научился решать сложные научные 
задачи благодаря конструированию сложных распределённых когнитив-
ных систем» [Ibid., p. 308]. По их словам, в АСТ и теории распределён-
ной когниции отличаются взгляды на природу внешних ресурсов (external 
representations). В последней внешние ресурсы — артефакты — «это то, 
что делает возможность приобретения знания, которое человек или группа 
людей не были бы способны приобрести без использования инструмен-
тов» [Ibid., p. 305]. 

О возможности комбинации двух подходов в переводоведении рас-
суждают Х. Риску и Р. Рогль [Risku et al., 2022]. Они отмечают, что АСТ 
позволяет не просто обозначить комплексность производственных задач, 
решаемых, например, в бюро переводов, а акцентировать внимание на 
причине сборки определённой конфигурации, её закрепления и успеш-
ного функционирования. Применение теории распределенной когниции, 
в свою очередь, позволяет отказаться от эссенциалистской трактовки задач 
и обязанностей переводчика, описать реальное состояние вещей, а также 
указать на то, как распределяется действие, знание и нагрузка при коллек-
тивном решении сложных задач [Risku et al., 2022, p. 45]. 
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С. В. Тюленев отмечает: «Ценность АСТ для переводоведения опреде-
ляется двумя факторами. Во-первых, появляется возможность рассмотреть 
переводчиков в одной сети с заказчиками, издателями, редакторами, ме-
неджерами, корректорами, критиками, компьютерами, интернетом, и др. 
Устные и письменные переводчики становятся частью сетей-проектов или 
сами создают их и, в терминологии АСТ, “переводят” их в цепочке посред-
ников-актантов. Во-вторых, АСТ позволяет учесть не только людей, но и 
технологии, такие как CAT-системы и оборудование для устного перево-
да. Таким образом, перевод рассматривается в широком и наиболее реали-
стичном контексте» [Tyulenev, 2014, p. 167—168]. Сети эмерджентны, ди-
намичны, агонистичны, при этом хрупки — обращение к инструментарию 
АСТ открывает новые проблемные области переводоведения: что делает 
сеть стабильной, насколько обратимы процессы в сети, как одни акторы 
обеспечивают успех других [Ibid.]. 

Н. К. Гарбовский и О. И. Костикова также указывают на применимость 
идей АСТ к моделированию переводческой деятельности и предлагают ак-
тантную схему социальной ситуации перевода. Возвращаясь к положениям 
семиотики А. Греймаса, которая легла в основу теоретической концепции 
Б. Латура, авторы расширяют схему предметной ситуации и добавляют сир-
константы «пространство» и «время», что позволяет «смоделировать пере-
водческую деятельность как комплексную схему, построенную вокруг субъ-
екта акта перевода — переводчика, в которой он оказывается связанным си-
стемными отношениями с предметами и текстами» [Гарбовский и др., 2018, 
с. 31]. В качестве актантов в схеме выделяются субъект, объект, адресат, 
адресант, вспомогательные средства — «средства, способствующие деятель-
ности переводчика (средства информации, информационно-коммуникацион-
ные технологии, социальные профессиональные сети, технические средства 
коммуникации и т. п.), доброжелательная критика», а также помехи — «де-
стабилизирующие факторы (недоброжелательные наблюдатели, неудобство 
ситуации перевода и пр., недоброжелательная критика и цензура» [Там же]. 

Термин актор в АСТ используется так же, как в семиотике использу-
ется термин актант [Каллон, 2017]. Актор-сеть — «то, что приводится 
в действие большой звездообразной паутиной втекающих и вытекающих 
посредников», где каждый посредник, актор — это «индивидуализирован-
ное событие» [Латур, 2020, с. 302—303]. Интересно заметить параллелизм 
метафорического представления Б. Латура с представлением взаимодей-
ствующих субъектов переводческой ситуации в понимании М. Я. Цвил-
линга. По М. Я. Цвиллингу, переводческая констелляция — «конфигура-
ция взаимоотношений между прямыми и косвенными участниками про-
цесса перевода, отражающая влияние их целевых установок на конечный 
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результат перевода» [Цвиллинг 2009, с. 120]. Позволим себе предполо-
жить, что сквозь призму «поворота к материальному» целевая установка 
в констелляции может быть распространена в сети взаимодействующих 
субъектов — актор-сети. Переводческая констелляция, в свою очередь, 
может трактоваться как социотехнический коллектив из людей и объек-
тов. Рассмотрим возможности применяемого комплексного подхода и про-
иллюстрируем сетевую природу переводческой деятельности на примере 
переводческого отдела коммерческого предприятия. 

2.3. Материал и методы = Material and Methods
В качестве материала нашего поискового исследования выступило пи-

лотное интервью (120 мин.) с переводчиком английского и немецкого языков 
об опыте работы в переводческом отделе (отделе внешнеэкономической де-
ятельности — ВЭД) малого коммерческого предприятия г. Челябинска, спе-
циализирующегося на производстве и продаже оборудования для транспор-
тно-погрузочных работ. При анализе учитывалось ограничение, связанное 
с ретроспективным характером интервью (переводчик вспоминает о своём 
опыте работы в 2016 году). Благодаря этому интервью апробирован и скор-
ректирован исследовательский инструментарий проекта. 

В процессе сбора, обработки и анализа материала использовался ком-
плекс методов. Итоговый вариант путеводителя для интервьюера включа-
ет два компонента: интервью — слушание (hearing interview) [Decuypere 
et al., 2014] или устный рассказ [Браймен, 2007] с применением приёма 
медиаграмм [Lexander et al., 2021], а также полуструктурированное ин-
тервью с использованием набора вопросов, которые позволили заострить 
внимание на представляющих интерес для исследователя моментах рас-
сказа. Полученная аудиозапись интервью обработана с помощью средств 
автоматического распознавания речи, а также скорректирована и разме-
чена вручную двумя исследователями в программе для выполнения каче-
ственного анализа Taguette [Rampin et al., 2021]. Тематический и контент-
анализ интервью проводился как первый этап визуально-сетевого анализа 
[Decuypere et al., 2014; Decuypere, 2020], который подразумевает опору на 
положения АСТ и инструментарий визуализации данных Gephi [Bastian et 
al., 2009] (использованы алгоритм ForceAtlas2 и инструмент Modularity). 
При разметке интервью выделялись все потенциальные акторы, оставляю-
щие «след» при взаимодействии с переводчиком, а также факт их взаимо-
действия — распределения действия между двумя акторами. 

В соответствии с выбранным подходом факт влияния цифровых ин-
струментов на деятельность переводчика рассматривается не как условие 
задачи, не как фиксированная данность, а как предмет исследования: этот 
фактор выявляется и моделируется. 
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Агентность1 различных акторов — одушевлённых и неодушевлён-
ных — определяется при описании процесса взаимодействия. Агентность 
не предписана и распределяется в актор-сетях, или эмерджентных, динами-
ческих сборках (assemblage). М. Декёйпере и М. Симонc [Decuypere et al., 
2014; Decuypere, 2020] предлагают визуально-сетевой анализ (visual-network 
analysis) как метод качественного исследования, основанный на визуализа-
ции актор-сети. Визуализация строится на основе интервью, при проведении 
которого исследователю рекомендуется «идти за самими акторами» по завету 
Б. Латура [Латур, 2020, с. 25], не стремиться выявить причины наблюдаемых 
явлений, а представить их беспристрастное описание. Транскрипт интервью 
авторы метода рекомендуют рассматривать как топографические данные, по-
левой дневник. Визуализация акторов позволяет описать кластеры — реги-
оны, формирующие общую композицию сети. На примере деятельности на-
учно-педагогического работника М. Декёйпере и М. Симонc показывают эф-
фект наблюдаемых взаимосвязей, выделяют регионы, формирующие опреде-
лённые задачи и способы их решения (в терминологии авторов — operations), 
а также выделяют эффект связей. Особый интерес вызывают акторы, оказы-
вающиеся на границе регионов. Предложенный инструмент, на наш взгляд, 
позволяет по-новому взглянуть и на практику перевода в реальных условиях. 

В работах М. Декёйпере и М. Симонcа визуализируется один рабо-
чий день специалиста, в нашем случае — история о типичном рабочем 
дне или одном проекте, в котором принимал участие переводчик. Проект 
понимался как комплексное действие, направленное на достижение опре-
делённого результата в определённый момент времени с установленным 
бюджетом [Зуб, 2023, с. 15]. Например, это мог быть проект по обучению 
специалистов на предприятии или по пусконаладке оборудования, подраз-
умевавший устный, письменный перевод или языковое посредничество, 
где участник выполнял различные задачи — как переводческие, так и ор-
ганизационные. В соответствии с методом медиаграмм, переводчику было 
предложено в ходе рассказа изобразить на листе бумаги всех участников 
взаимодействия, о которых вёлся рассказ, а также языки и технологии, за-
действованные в этом процессе. На этом этапе мы придерживались тре-
бования «следовать» за актором, а также интерпретировать полученные 
данные как «записки наблюдателя» [Decuypere et al., 2014, p. 94]. 

1 Как и практически каждый исследователь, использующий категорию agency в работе на 
русском языке, мы сделаем оговорку о вариативности перевода этого термина. Сравнивая 
оригинал и перевод «Пересборки социального» И. Полонской [Латур, 2020], мы видим, 
что agency в зависимости от контекста превращается и в «силу», и в «действие», 
и в «практику». Термин agency важен для исследований человеко-машинного 
взаимодействия и дистанционной коммуникации, он начинает активно применяться и 
в цифровом переводоведении. Поэтому калька «агентность», используемая в достаточно 
широком круге работ, кажется нам уместным решением. 
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3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
На рис. 1 и 2 мы можем видеть результат обработки и визуализации 

данных интервью. В представленной сети диаметр окружностей — уз-
лов графа, обозначающих акторов сети, определяется количеством связей 
узла; рёбра графа указывают на факт взаимодействия акторов. 

Цветовые обозначения на рис. 1 — результат ручной разметки мета-
данных, указывающих на природу актора — люди или группы людей, ар-
тефакты, идеи или правила. Например, мы видим, что особую значимость 
в данной сети, или распределённой когнитивной системе, наряду с самим 
переводчиком, имеет серверное решение — репозиторий, доступный всем 
сотрудникам предприятия, а также функционал электронной почты. 

Рис. 1. Актор-сеть переводчика отдела переводов коммерческого предприятия
Fig. 1 Actor-network of a translator working at a translation department of a commercial enterprise
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На рис. 2 цвет узлов — результат автоматического определения моду-
лярности графа, то есть выявления в структуре сети блоков или кластеров. 
Граф «распадается» на несколько частей, которые позволяют рассуждать 
о разнообразии и возможности описания отдельных «регионов» — произ-
водственных задач, в которых переводчик принимает участие. 

Рис. 2. Кластеры в актор-сети отдела переводов коммерческого предприятия
Fig. 2. Clusters in an actor-network of a translator working at a translation department 

of a commercial enterprise

Интересно заметить, что автоматически выделенные в сети кластеры 
отражают высказанную в интервью идею о том, что «желательно было 
бы разделить все задачи среди двух переводчиков»: первый занимался бы 
только срочными проектами (переводом переписки, переговоров и необхо-
димой документации), второй взял бы на себя перевод текущей докумен-
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тации (внутренняя отчётная документация для оформления зарубежных 
командировок, объемные технические тексты). 

Акторы «Папка на сервере», «Электронная почта» (рис. 1) становятся 
своеобразными «мостами», ключевыми точками пересечения, способными 
влиять на решение различных производственных задач. Они не просто опос-
редуют коммуникацию, но и упорядочивают деятельность всего коллектива, 
включая переводчика. Так, серверное решение позволяет исключить личный 
контакт переводчика с представителями других отделов (хотя он возможен, 
поскольку коллектив работает в открытом офисном пространстве). Структу-
ра папок в репозитории на сервере создана руководителем отдела ВЭД для 
удобства хранения исходных текстов (ИТ), переводов (ПТ) и иных докумен-
тов, используемых в коммуникации с различными иностранными контр-
агентами. Создавая этот инструмент, структурируя информацию по папкам, 
формируя шаблоны документов, а также создавая терминологические базы 
(ТБ) и память переводов, начальник отдела ВЭД делегирует агентность, 
что, в конечном счете, направлено на повышение эффективности решения 
переводческих задач и в целом устранение задачи обучения переводчика, а 
в дальнейшем — на упрощение контроля качества перевода. Тем не менее, 
анализируя реальную практику на месте, мы видим, что не всегда описан-
ные технические решения становятся частью переводческого процесса. 

Обратимся к примеру перевода электронной корреспонденции в язы-
ковой паре немецкий-русский в двух направлениях. Настроенная, устой-
чивая сеть обеспечивает упрощение производственной цепочки: перевод-
ческое задание не формулируется инициатором перевода, оно оказывается 
распределено в сети. Как отмечает переводчик, если ему на электронную 
почту приходит копия письма от зарубежного контрагента, то он сразу же 
начинает выполнение перевода, который в дальнейшем отправляет адре-
сату (например, главному инженеру). На первый взгляд, процесс перевода 
инициируется самим переводчиком. Однако мы наблюдаем, как интенция 
делегируется через время и пространство. Целевая установка формирует-
ся на основе требований, предъявленных переводчику при устройстве на 
работу начальником отдела, и предпочтений реципиента — главного ин-
женера, которые оказываются заложены в факте указания электронного 
адреса переводчика в списке адресатов письма: «Интервьюер:  А  мог  ли 
главный инженер просто воспользоваться машинным переводом, чтобы 
прочитать письмо из … конструкторского бюро? Переводчик: Да, навер-
ное, он мог, … он стоял “в копии”, но он просто ждал, пока я переведу…». 

Рассмотрим ситуацию перевода технического задания (ТЗ) с русского 
языка на английский. Начальник отдела ВЭД по электронной почте полу-
чает задачу от главного инженера на перевод ТЗ для отправки в зарубежное 
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конструкторское бюро. О необходимости выполнить перевод он сообщает 
переводчику по электронной почте и указывает на наличие ИТ ТЗ в папке 
на сервере. Переводчик знает, что у него есть возможность очно консульти-
роваться с автором ТЗ — главным инженером по вопросам интерпретации 
смысла ИТ, а также с начальником отдела ВЭД относительно правил пере-
вода терминологии. Ранее, в период, когда начальник отдела занимал долж-
ность переводчика, он вёл ТБ и базы памяти переводов. Создавая проект 
в Déjà Vu, переводчик подключает имеющуюся ТБ, однако ИТ не содержит 
совпадений, соответственно, использование ТБ не упрощает задачу, и пере-
водчик обращается к параллельному использованию Déjà Vu на компьютере 
и браузера Chrome на ноутбуке, выполняя поиск в доступных параллель-
ных текстах. Также в рассматриваемой ситуации в формировании итогового 
варианта перевода, который будет доставлен реципиенту, как ни странно, 
непосредственно участвует серверное решение: «Они  [реципиенты текста 
перевода — итальянский контрагент] для меня как слепая зона. … Их нашёл 
мой начальник, и он с ними будет дальше взаимодействовать. … он так и 
сказал: через неделю [нужен перевод]. Когда я отредактировала вариант 
перевода, … ещё дала себе время почитать, поскольку меня не торопил ни-
кто … а текст уже … там лежал [в папке на сервере]. … мне не всё нра-
вилось, я хотела ещё вычитать. И когда я вычитала идеальный текст, … 
написала начальнику, что можно отправлять». На этот момент начальник 
отдела отправил контрагенту вариант перевода, который ранее был загружен 
на сервер, не дожидаясь письма от переводчика. 

Описанные примеры подчёркивают сетевую природу каждой отдель-
ной переводческой констелляции и переводческой деятельности в целом, 
вписанной в общую распределённую когнитивную систему предприятия. 
Дальнейшая обработка графа позволит выделить значимые операции и 
очертить «регионы» (например, планирование задач, подготовка перевода, 
контроль качества перевода, коммуникация и пр.), объединяющие различ-
ных акторов. 

В качестве перспективы исследования мы рассматриваем систематиза-
цию данных интервью представителей разнопрофильных предприятий Че-
лябинской области, что позволит описать характерные для переводческой 
экосистемы региона [Новикова и др., 2023] цифровые «сборки» (digital 
assemblage) [Jarrahi et al., 2022] переводчиков и специалистов по внешнеэ-
кономической деятельности. Эта категория в интерпретации М. Джаррахи 
и соавторов восходит к «сборкам» АСТ, а также ассамбляжу в понимании 
М. Деланды и обозначает эмерджентный, динамический, при этом отно-
сительно стабильный набор входящих в общую информационную инфра-
структуру инструментов — артефактов — в совокупности с выделенными 
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применяемыми возможностями — аффордансами, позволяющий специ-
алисту успешно выполнять профессиональную деятельность. Этот набор 
будет характерен для представителей определённого рода деятельности, 
он будет определять их инфраструктурную компетентность. 

4. Заключение = Conclusions
Наблюдая результаты применения визуально-сетевого анализа, нельзя 

не согласиться с мыслью Х. Риску и её коллег о том, что «переводческие 
сети имеют комплексный характер; даже те, в которых на первый взгляд 
всего два-три актора. … все акторы в переводческой сети в какой-то сте-
пени зависят друг от друга» [Risku et al., 2016, p. 247], а компетентность 
современного переводчика строится на умении влиться в систему, встро-
иться в социотехническую сеть [Risku et al., 2022, p. 45]. 

Рассмотренные актуальные зарубежные и российские исследования 
вновь подчёркивают важность классического постулата советской школы 
переводоведения: «Теория перевода непосредственно связана с переводче-
ской практикой. Любые теоретические концепции должны опираться на 
описание наблюдаемых фактов реального процесса перевода, обобщать и 
объяснять эти факты. В свою очередь, научная теория перевода оказывает 
обратное влияние на переводческую практику, облегчая и обогащая её» 
[Комиссаров, 2002, с. 109]. 

Участники нашего проекта — сотрудники предприятий Челябинской 
области: переводчики, специалисты по внешнеэкономической деятельно-
сти, использующие иностранный язык (английский, китайский и немец-
кий) в рабочем процессе. Проведённое пилотное исследование позволило 
уточнить подход к проведению интервью, скорректировать характер во-
просов, а также апробировать метод визуально-сетевого анализа для вы-
явления структуры и составляющих переводческой деятельности. В русле 
выбранного комплексного подхода полученные данные могут быть парал-
лельно интерпретированы с позиций АСТ, теории распределённой когни-
ции и функциональной теории перевода. 

«Переопределение сути профессии и функций переводчика, базовых 
компетенций и сути базового обучения переводу» — так российские экс-
перты форсайт-сессии «Переводчик-2040» обозначили один из актуаль-
ных трендов развития отраслевого перевода [Гавриленко, 2021, с. 58]. 
Разрабатывая данный проект, мы руководствуемся тем, что интервью со 
специалистами позволят скорректировать учебные программы на факуль-
тете лингвистики и перевода Челябинского государственного универси-
тета в соответствии с современными реалиями отрасли и требованиями 
региона. Кроме того, участие в интервью может помочь специалистам ос-
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мыслить собственный рабочий процесс и увидеть способы его реоргани-
зации для повышения эффективности. В заключение отметим, что проект 
в широкой перспективе способствует устойчивому развитию профессии, 
поскольку акцентирует внимание на многозадачности переводчика и ярко 
иллюстрирует комплексность процессов при решении производственных 
задач, в которые включён переводчик-человек. 
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