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Авторы: 
• Пыркова Тамара Александровна, Доцент, иностранных языков

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Психологические аспекты 
деятельности переводчика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Курсовая работа

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Психологические аспекты деятельности переводчика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные 
знания в области 
гуманитарных наук (в 
соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-1 - Дифференцировать 
методологические подходы в 
области гуманитарных наук для 
решения задач 
профессиональной  
деятельности
З-2 - Объяснять возможности 
применения фундаментальных 
знаний в области гуманитарных 
наук для решения задач 
профессиональной  
деятельности
П-1 - Разрабатывать 
рекомендации для решения 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
фундаментальных 
теоретических положений, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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принципов и методологии 
гуманитарных наук
У-2 - Оценивать возможности 
использования 
фундаментальных 
теоретических положений и 
принципов гуманитарных наук 
в профессиональной 
деятельности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 2,7 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

написание курсовой работы 2,8 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.40
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – 0.60

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Определение целей
2. Определение переводческой сферы
3. Эффективная коммуникация
Примерные задания
С. БУНТМАН: А что же вы сделали с Достоевским? Что вы сделали с языком? Что для вас 

был язык? Ведь перевод это же не просто работа переписывания на японский каких-то просто 
особенностей текста Достоевского. Здесь нужно создание какого-то языка, попадание в какой-
то

язык. Здесь есть, наверное, ложные пути, такой современный легкий язык, который 
доступен каждому, в особенности молодежи. Здесь нужен какой-то, простите, фокус. Вот в чем 
был фокус вашей работы?

И. КАМЭЯМА: Если мы посмотрим на современного читателя, да и вообще на 
современного человека, ведь он очень много делает что-то в пассивном ключе. Он смотрит 
кино, пассивно воспринимая информацию, которая на него обрушивается. Он слушает музыку, 
пассивно принимая то, что удается. В интернете он пассивно воспринимает информацию. 
Практически во всех модусах он в пассивной роли выступает. Единственное, где он должен 
активно что-то делать – это чтение. Потому что это работа определенная для человека. И в 
переводе я попытался сделать так, чтобы, как и в кино, как и в музыке в души читателя 
попадал уже готовый мир Достоевского, чтобы он мог в каком-то смысле быть пассивным, 
чтобы ему могло быть дано что- то, что он просто воспримет. Как это можно было сделать? 
Для этого я попытался вспомнить, каково мне было читать Достоевского в детстве и в юности. 
Если вспомнить, как я читал «Преступление и наказание», а делал я это в 13 лет летом, то я 
могу сказать, что достаточно просто и естественно, хотя были моменты, на которых я 
спотыкался. Вот одним из таких моментов были имена. Например, называется «Родион 
Романович Раскольников». Иногда в тексте написано «Родион Романыч Раскольников». 
Японский переводчик использовал разные вот эти русские собственные имена в

переводе.
С. БУНТМАН: Он оставлял их просто как есть, да?
И. КАМЭЯМА: Иногда у читателя таким образом возникает ощущение, что это может быть 

не один и тот же человек, потому что «Романыч» и «Романович» по-японски вовсе не значит, 
что это одно и то же.

С. БУНТМАН: Для читателей это не быт. То есть, если для нас это быт, вот эти разные 
имена, до сих пор это быт, то для японского читателя нет.

И. КАМЭЯМА: И читатель в результате удаляется в содержание произведения и начинает 
копаться вот в этих каких-то поверхностных мелочах. Так что я подумал, что при своем 
переводе я таких вещей устраивать для читателя не буду. То есть, я уберу все препятствия, 
которые мешают ему сосредоточиться на теме. Вот если привести пример, это Родион или 
Родя, Авдотья или Дуня, или Дуняша, Дуся, Дусечка, Дунечка. В своем переводе я решил 
максимально унифицировать уже хотя бы имена.

Например, я даю официальное имя и даю одно-единственное меньшительно-ласкательное 
имя, чтобы читателя не заставлять прилагать ненужные усилия для расшифровки текста.

С. БУНТМАН: А как быть с тонкостями отношений тогда?
И. КАМЭЯМА: Я мог бы привести такой пример. Вот отчество, само это слово «Романыч» 

– «Романович». В японском языке нет отчества, поэтому для японца бессмысленны сами по 
себе эти названия. Это можно изобразить по-другому. Например, добавить слово «сан». 
Раскольников-сан. Это по стилистике примерно совпадает с русским обращением на отчество. 
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Что же касается различий, которые, конечно, признаю, что существуют различия тонких, 
психологических, душевных отношений между такими именами как Дуня, Дунечка и так 
далее. Конечно, они существуют. Но я не думаю, что читатель, когда он читает роман, 
полномасштабный, длинный роман, он требует от переводчика выдавать все вот эти нюансы 
отношений каждый раз.

Поэтому я постарался оптимизировать изложение, избавившись от этих деталей. То есть, 
речь идет о том, что я выразил вот эти нюансы отношений,

которые есть в русских именах, не в самих их именах, а в том, как я перевел текст 
обращения к человеку в данный момент.

С. БУНТМАН: То есть, вы там, где вроде бы потеряли это, потеряли в экзотике, в точной 
этнографических деталях, вы постарались это компенсировать другим способом. То есть тем, 
как вы показываете

отношения между героями. То есть, вы здесь точно их всех представляете и где-то 
заменяете. Да?

И. КАМЭЯМА: Для того чтобы читателю было все-таки понятно, какие есть русские 
традиции, какие есть обычаи, чтобы все это не ушло полностью из

текста, я в конце каждого из томов – а части выходили отдельными томами в карманном 
издании – предлагаю гид читателю, где объясняются такие вещи как деньги, религия, 
образовательная система или же я пишу там о тайной полиции, чтобы японцу было понятно, о 
чем идет речь. И кроме того, эпилог, который следует за четырьмя частями, я выношу в 
отдельный, пятый том, и к нему присовокупляю огромный комментарий. Это необычная 
практика для японских изданий переводных, потому что обычно переводчик ограничивается 
краткой справкой о жизни автора и может быть поверхностными и опять же очень 
лаконичными комментариями относительно произведения. А я в этой большой 
комментарийной части,

которая сама по себе может считаться отдельной книгой даже, она вполне имеет право на 
существование как отдельная книга, в ней я описываю, все, что я подумал, все, что я 
почувствовал, когда читал «Братьев Карамазовых» сам. Я пытался главным образом уделить 
внимание такой вещи как передать ритм текста оригинала, чтобы он был согласен ритму 
жизни обычного человека, который живет в нашем времени. То есть, чтобы те сложности, 
которые встречаются, соответствовали сложностям, какими они будут казаться нам. 
Например, для речи старца Зосимы я использую те выражения, в которых говорил бы 
нынешний, вот современный японский престарелый интеллектуал. То есть так, чтобы читатель 
естественно воспринимал это как если бы то же самое происходило бы в его жизни, какими 
словами это писалось бы по-японски. В этом смысле я ухожу от стилизации текста, чтобы не 
было экзотической русской реальности, а чтобы это была реальность, которая была бы понятна 
японскому читателю.

С. БУНТМАН: Но при этом остается ощущение, что это позволяет и понять не только 
систему человеческих отношений, не только какие-то построения, именно глубокие 
построения Достоевского, но и позволяет понять, что вот как пульсирует еще и Россия 19 века, 
каким-то образом, тонким, не в деталях, не в копиях речи или долгих описаниях 
действительности. Вот здесь это двойная задача есть все-таки. Он не должен забывать, что это 
и понятные

люди, но это не японцы 2000-х годов, молодые и старые. Вот эта двойная была у вас задача, 
насколько я понимаю?

И. КАМЭЯМА: Дело в том, что когда я писал, когда я создавал свой вариант перевода, я 
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пытался осмыслить, что такое вообще литература Достоевского.
В чем ее фундаментальный слой для читателя? Какой опыт она несет в себе для читателя? 

Это было и в случае с «Братьями Карамазовыми», и в случае с «Преступлением и наказанием». 
То есть, для меня самое главное это то, что именно в душе отражается у читателя, что в ней 
остается. Я считаю, что остается в душе все-таки не текст, а мир, который создает писатель. То 
есть, это ощущение, это образы, которыми писатель оперирует, и читатель должен, не тратя 
усилий на трудности чтения, расшифровки этих образов,

использовать эти образы, эти ощущения для формирования своего внутреннего опыта. Вот 
я старался идти этим путем для того, чтобы решить проблему, о которой мы сейчас говорим.

С. БУНТМАН: Я хочу только напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях Икуо 
Камэяма, и мы говорим о новом переводе Достоевского «Братья Карамазовы», который стал 
бестселлером в Японии, и мы говорим о том, что

это за явление, и естественно, о некоторых других вещах мы еще успеем сказать. Вы знаете, 
у нас получается и тот же самый и разный Достоевский. Потому что как-то кажется, что 
классики очень часто приходят не одни к

нам, — я думаю, что и в Японии то же самое, — а нагруженные какими-то чемоданами, 
баулами критики, представлениями их. То, что они становятся знаменем того или иного 
течения. Достоевский становился очень многим – и знаменем национализма, и собственно 
русскости. Вот этот его багаж, эти чемоданы, которые за сто с лишним лет наработаны, нужно 
ли это японскому читателю, кроме вашего пятого тома комментариев?

И. КАМЭЯМА: Естественно, я понимал, что Достоевский существует вне
текста. То есть, эта идеология, которую он собой несет, это его исторический
пейзаж, те самые чемоданы, о которых вы говорите. Но, может быть,
неправильно будет сказать, что все это примеси к чистой литературной
сущности Достоевского, но, тем не менее, я считаю, что эта нагрузка
читателю не очень-то и нужна. А важно, чтобы я мог передать в переводе
квинтэссенцию того, что хочет Достоевский сказать, что он содержит для
современного читателя. Вот, например, эпизод, которому я очень много
внимания уделил – это проповедь Зосимы. Потому что в ней фактически
дается мировоззрение, позиция, которая очень многое говорит и о
православии, и не только о нем, а вообще о сущности человеческого
существования. И мне кажется, здесь неверное было бы привязываться к
образу России как олицетворению или выражению вот этого мировоззрения,
а нужно бы, наоборот, найти то универсальное, что в этом эпизоде, в этих
словах у Достоевского есть. То есть, речь идет о богатом, настолько богатом
содержании, которое фактически предсказывает будущее человечества на тот
период для Зосимы. Для меня важно, чтобы японец, который читает это, мог
понять вот этот сигнал, этот месседж, как сейчас говорят, который был
заключен в проповеди старца Зосимы. И еще одну сцену могу привести в
пример. Это сцена, когда Алеша под звездным небом целует землю. Там он
убегает, и он плачет, целует эту землю. Для него в этот момент земля – это
не русская земля, и для читателя это не русская земля, это земля вообще.
Потому что француз, когда будет читать эту сцену, он представит себя
целующим французскую землю. Это больше, чем просто поцелуй,
относящийся к русской земле. И я тоже, когда читал роман первый раз, я стал
Алешей, я думал о том, как я соотношусь с землей вообще, а не вовсе не о
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религиозных каких-то особенностях русского менталитета. Ничего
подобного! То же самое касается того, как я читал в 17 лет «Преступление и
наказание». Там есть сцена, где Родион Раскольников тоже целует землю на
Сенной площади. И вот эта радость, что у него есть почва, радость, что у
него есть земля – это же универсальное чувство, оно может быть больше, чем
русские читатели это предполагают. Это чувство относится ко всем людям.
С. БУНТМАН: У нас в гостях Икуо Камэяма, и мы говорим о новом переводе
Достоевского «Братья Карамазовы», который стал бестселлером в Японии.
Скажите, пожалуйста, когда мы говорим, не зря называется «Достоевский и
глобализация». С одной стороны все мы боимся, очень многие из нас боятся
глобализации, потому что глобализация представляется как сплошной
Макдоналдс в разных проявлениях. Но с другой стороны, глобализация это
еще такая сверка ощущений всего мира друг с другом. Вот сейчас у нас
кризис глобализации, и мы так смотрим, кто что делает, кто как поступает,
правильно ли это. А с другой стороны, мы очень любим экзотику. Вот
Япония это — это. Россия вот то. Франция что-нибудь еще иное. Где найти
грань между всеобщностью такой и все-таки вкусом разной жизни, если это
можно так назвать, разных цивилизаций, разных стран? Серьезная ведь
проблема.
И. КАМЭЯМА: Это очень важная тема – Достоевский и глобализация, и я
думаю, что вовсе не такой уж японский сам феномен-то в том, что огромная
популярность сейчас принесена именно роману «Братья Карамазовы».
Думаю, что если появились очень хорошие переводы во многих странах, во
многих странах заинтересовались этой книгой в силу той предсказательной
силы, возможности предсказывать события и осмысливать ход событий,
которая в этой книге заключена. Меня спрашивают часто на лекциях, в
радиоинтервью, когда я выступаю по телевидению, о том, какая же связь
между Россией 19 века и нынешним глобализующимся миром. Я очень много
думал об этом явлении, об этой связи, и могу сказать, что глобализация как
она сейчас происходит, представляет собой облегчение обращения, более
легкое, более простое обращение по миру капитала, людей, информации. То
есть, в чем-то это похоже и на ситуацию после отмены крепостного права в
России, когда изменились многие вещи, и Достоевский наверняка много
думал во многом о тех же самых проблемах, когда, например, сейчас мы
можем получить практически в следующую секунду 90 процентов
информации, которой нам нужно, через интернет. Я думаю, что во многом
то, что думал Достоевский, помогает нам осмыслить то, что происходит
сейчас, в 21 веке. Во-первых, я думаю, важно понять, что глобализация
представляет из себя процесс поляризации, во-первых. То есть, с одной
стороны возникает полюс людей, у которых есть, которые располагают всеми
богатствами, которые существуют, а с другой стороны возникает полюс
людей, которые не имеют доступа вообще ни к каким богатствам, ни к каким
ресурсам. И дальше процесс развивается таким образом. Люди, которые
имеют богатство, имеют ресурсы, они друг с другом конкурируют и в
результате появляются еще более сильные участники этой борьбы. Таким
образом, получается, что в этом процессе главную роль начинают играть
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деньги, то есть, деньги управляют судьбами людей, деньги значат больше
даже, чем боги. Люди, которые имеют деньги, они могут больше, чем бог. И
вот это осознание мира, которое в чем-то напоминает то, что в финансовом
мире называется «пузырь», «денежный, финансовый пузырь». Я думаю, у
Достоевского было очень яркое осознание этого, очень точное. Это
отражается в других его произведениях, в «Игроке», например, которые
очень точно описывают то, что происходит в душе у современного человека
в связи с вот этими явлениями, когда деньги начинают всем управлять. И я
думаю, что эта тема, то, что деньги должны ли они управлять человеком или
не должны, она на каком-то этапе начала казаться старой темой,
неактуальной, но сейчас, в 21 веке она вдруг и неожиданно, и в огромном
39
масштабе снова стала главной темой нашей жизни. Поэтому наверняка этим
самым объясняется то, что сконцентрировалось внимание опять на фигуре
Достоевского. Ведь в том, что происходило в России в то время, многое
напоминает нынешний мир. Речь идет о том, что люди, которые были раньше
крепостными, после отмены крепостного права хлынули в города, в городах
возник вот этот хаотичный такой строй, состояние непонятное, хаоса
состояние, которое достаточно хорошо напоминает то, что происходит опять
же в 21 веке. То есть, некоторые люди могут пользоваться всей свободой,
которую они хотят, а другие не могут пользоваться. И в то же время наряду с
увеличением свободы части общества, возникает тенденция к усилению
контроля. Это и появление более каких-то стран, форм общества с тотальным
контролем населения, то есть возникает больше очагов опять же тотального
контроля населения. И в России в 19 веке можно сказать, что была среда, где
смешивались эти два элемента. То есть, с одной стороны была тенденция к
тотальному контролю сверху, а с другой стороны была обратная тенденция к
анархии. Если говорить химическим языком, была взвесь такая этих двух
сред. Эти две среды были перемешаны: анархическая среда и среда
тотального контроля.
С. БУНТМАН: Я хотел задать вопрос еще один. Еще несколько. Но один из
этих вопросов: а как нам читать Достоевского? Дело в том, что вы могли
помочь вашим японским читателям найти ключи с помощью перевода, с
помощью нового перевода, ваших подходов. Нам тяжелее. С одной стороны
мы владеем языком, с другой стороны мы по этой же причине испытываем
необычайные трудности, сталкиваясь с нервной, архаичной, тяжелой иногда
фразой Достоевского, которую мы даже ритмически, как вы говорите, иногда
не можем произнести на одном дыхании. Плюс еще вся философия, плюс вся
история и плюс школа, которая отбивает у нас желание читать классиков. У
некоторых на всю жизнь. Вот как нам поступать?
И. КАМЭЯМА: Действительно, Достоевский, наверное, то, что он уже
недоступен русскому читателю таким, каким он был доступен русскому
40
читателю в свое время, это несчастье для самого Достоевского. Хотя, с
другой стороны, Достоевский это ведь не только русская литература. Это,
если можно так выразиться, глобальная литература. Проблема, таким
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образом, в том, что текст слишком сложно читать, и сложно Достоевскому
донести до современного читателя своим текстом то, что он хочет сказать.
Как же русскому читать Достоевского? Я хочу вспомнить о премьере
«Братьев Карамазовых» в Мариинском театре. Она состоялась 22 июля этого
года. Я, имея счастье присутствовать на этой премьере, обнаружил для себя
очень порадовавшую меня вещь – то, что русские по-другому воспринимают
Достоевского. Они очень интеллектуально его воспринимают. Опера
заканчивается сценой, где так называемый ОН — подразумевается, что это
Иисус Христос – подходит к Великому Инквизитору и целует его в губы. Я
подумал, что это неправильно. Я думаю, что это, наоборот, чересчур
интеллектуальный подход. То есть, вот говорят часто о том, каким
полушарием вы что-то делаете, правым или левым. Я думаю, здесь не то
полушарие было использовано. Нужно не использовать ту часть нашего
мозга, которая контролирует язык, то есть, аналитическую часть мозга, а
скорее, задействовать сердце что ли, наши инстинкты, и попробовать
инстинктами почувствовать Достоевского. Это то, что мне пришло в голову в
связи с этой постановкой. То есть, что нам нужно – это взять то, что было в
его палитре, уметь привнести то, что было у писателя в его мире, в свою
душу непосредственно. Достоевский это писатель, которого я бы назвал
«писателем экстаза», человек, который пытается объединить весь мир в
зеркале своей литературы. Но возможно ли читателю вот этот весь мир
расшифровать в зеркале, которым является текст? Не думаю, что это
возможно. Нам, наверное, читателям, и российским читателям тоже, нужно
не столько это его объединение, его способы мышления, его багажа, о
котором мы говорили, а нужно то, что отражается в его душе. То есть
непосредственная внутренняя картинка мира Достоевского и текст нужен,
как отражение его души. Не более того. Ведь вообще у русского человека
способность непосредственно показывать то, что в душе, обнажаться что ли в
каком-то смысле, она была, и это есть в текстах Достоевского. Это те самые
поцелуи земли, когда целует землю Алеша или когда целует землю на
Сенной площади Родион Раскольников. Это та черта, которую видели в
русских другие нации, и это та самая черта, которая где-то до 20 века всего
лишь просуществовала в открытом виде. Потом русские почему-то стали ее
пытаться спрятать под какой-то наносной европейскостью. И сейчас они как
будто пытаются эту черту в себе сделать невидимой, убежать от нее.
Достоевского в этой его способности обнажиться и показать зеркало своей
души можно сравнивать с музыкой. И Достоевский может сам сравнивать
свои произведения, например, с симфониями Бетховена. Например,
«Преступление и наказание» можно сравнить с Пятой симфонией, а «Братьев
Карамазовых», соответственно, с Девятой симфонией. Если брать музыку 20
века, наверное, это будет 4-я симфония Шостаковича и 9 симфония Малера.
Так вот, неужели русские уже потеряли способность воспринимать эту
литературу, которая тоже является музыкой в каком-то смысле, в том
смысле, что отражает душу писателя как душу композитора? Неужели мы
потеряли способность воспринимать это как музыку, которой можно
наслаждаться, которую можно переслушивать, которую можно
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перечитывать, чтобы она каждый раз несла радость как тот плод, вкушая
который мы испытываем радость как от музыки? Я думаю, что здесь нужно
русскому читателю как бы отдалиться от русского контекста, и потом суметь
вернуться назад. Вот для этого такой спор, кажется, будет выходом из
положения.
LMS-платформа
1. не предусмотрено

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Стресс в профессиональной деятельности переводчика, методы борьбы с ним.
2. Постановка личных и профессиональных целей.
3. Создание дорожной карты своего профессионального развития.
Примерные задания
1 A desired result a person or a system envisions, plans and commits to achieve; a personal or 

organizational desired end-point in some sort of assumed development is
a) a dream
b) a goal
c) a plan
2 Put the Logical Levels of Change in the correct order according to their hierarchy:
• Capabilities & Competence
• Values
• Identity
• Environment
• Behaviors
3 What does each letter stand for in abbreviation SMART (SMART approach to goal-

setting)?

4 What are the main requirements for an interpreter?

5 How do we call the ability to identify and manage your own emotions and the emotions of 
others?

6 What is, according to Hans Selye, a non-specific response of the body to any demand made 
on it?

7 Choose the odd one out among three types of stress response:
• fuss
• fight
• flight



14

• freeze
8 What are 4 types of stress signals?
9 What are the rules and tricks of interpreters?
10 What are ANTs? Give several examples of ANTs.

LMS-платформа
1. не предусмотрено

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Техники запоминания имен
2. Критический анализ собственной профессиональной деятельности
Примерные задания
ПУШКИН
Это имя впервые я услышал от своей тетки, спросив, что написано в
этих одинаковых томиках или в этой большой книге с неинтересными
картинками, заключающими в основном портреты далеких красавиц,
портреты мужчин со смешными бородами, с волосами, растущими на щеках.
Написаны были эти книги совершенно необычно, и я, воспитанный в
бережливом отношении к любому клочку бумаги, аккуратно собиравший
чайные обертки и конфетные фантики, поражался расточительному
использованию страницы, где строчки не шли от края до края листа, как в
обычных книгах, а занимали лишь середину. Такое неэкономное
расходование бумаги удивляло меня, но в то же время я смутно догадывался
о том, что так и должно быть. Тетя уехала учиться в Анадырское
педагогическое училище и не могла ответить на мои вопросы.
Поэтому я спросил об этом нашего учителя Ивана Ивановича Татро.
На одном из уроков, когда было позволено задавать вопросы, я поднял
руку и спросил Татро, почему в одних книгах строчки длинные, а в других
– короткие.
– Потому что это стихи.
Последнее слово Татро произнес на русском языке.
– А что такое стихи? – не отставал я от нашего учителя.
Татро замешкался, похоже, даже растерялся. Как он мог мне
объяснить такое? Ведь он был наш первый учитель, человек, сам только
начавший познавать эту волшебную гору, у подножия которой мы стояли
оба – первый наш учитель и его ученик.
– Стихи написал Пушкин, – веско сказал Татро и уклонился от
дальнейших объяснений.
Через несколько дней Татро принес на урок знакомый мне том
пушкинских сочинений и начал читать:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...
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Это было совершенно не похоже на то, что я и мои сверстники
раньше слышали! С одной стороны, мы понимали, что это русский
разговор, но ведь все, кого мы знали — работники полярной станции,
заготовитель пушнины, пекарь Николай Павлов и, наконец, наши
товарищи по школе Петя и Владик – не говорили так!
– Какой странный русский разговор! – не сдержавшись, сказал я.
И Татро снова произнес это слово:
– Потому что стихи...
– А что такое стихи? – опять спросил я, вызвав у Татро взгляд
неудовольствия.
– Я сейчас вам переведу эти слова, сказал Татро и поведал нам
удивительное: — У берега, очертание которого похоже на изгиб лука,
стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом
дереве висит цепь. Цепь эта из денежного металла, в точности из такого,
как два зуба у нашего директора школы. И днем, и ночью вокруг этого
дерева ходит животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое.
Это животное – ученое, говорящее...
Последнее обстоятельство было нам понятно, потому что нас с
детства окружали говорящие вороны, лисы, росомахи, моржи, нерпы,
касатки – разнородное, многочисленное население волшебных сказок,
умевшее делать все, в том числе и говорить по-человечески.
С первых же звуков меня заворожила незнакомая доселе ритмика
русской речи, необычное звучание, казалось бы, знакомых слов. Я смутно
догадывался, что дело совсем не в том, что «стоит зеленое дерево, из
28
которого делают копылья для нарт». Если бы это было главным, Пушкин
не стал бы писать об этом стихами. Это что-то вроде песни. Музыка
стихотворной речи стала для меня очевидной гораздо раньше, чем я понял
ее содержание, внутреннюю музыку, которая создается глубокой и
оригинальной мыслью.
Я стал читать русские стихи, порой, не понимая смысла слов, мне
просто интересно и приятно было ощущать музыку слов, музыку самой
речи. А потом, когда пришло понимание самих слов, многое прояснилось.
Стихи долгое время казались мне чудом, которое невозможно
воспроизвести на другом языке, а тем более на чукотском. ... ... ...
(Ю. Рытхэу, Под сенью волшебной горы)
LMS-платформа
1. не предусмотрено

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. How can one assess professional competences?
2. SMART approach to goal-setting.
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3. Speech habits and skills.
4. Creating a roadmap of your vocational progress.
5. Positive thinking.
6. Mastering the art of body language.
7. Rapport building behaviors.
LMS-платформа
1. не предусмотрено

5.3.2. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. How to discover your values and priorities in life?
2. Professional Code of Ethics.
3. Creating a roadmap of your vocational progress.
4. Rapport building behaviors.
5. Assessing professional competences
6. Effective communication: problems and ways to achieve.
7. Modern approaches to boosting confidence in professional activities.

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


