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Для девочек с высокой осмысленностью жизни характерны интернальный локус 
контроля в сфере достижений и низкий уровень подверженности чужому влиянию. Со-
гласно проведенному корреляционному анализу, мальчикам свойствен оптимистический 
взгляд на жизнь, на свое будущее, они имеют определенные цели. Для подгруппы девочек 
характерна интернальность, девочки более ведомы, им менее свойственно потенциальное 
лидерство. Это можно связать с возрастными и гендерными особенностями. 

По итогам эмпирического исследования нами разработана развивающая про-
грамма, направленная на формирование осмысленности жизни подростков, включаю-
щая в себя тренинг «Я – лидер». Основной целью предложенной развивающей про-
граммы явлось повышение уровня осмысленности жизни и готовности к реализации 
лидерского потенциала. 
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Переводческая деятельность требует от переводчика постоянного совершенст-
вования своих профессиональных умений. Это связано со значительным разнообразием 
условий осуществления перевода, которые, к тому же, часто меняются: переводчику 
приходится осваивать новые тематику, жанры, при необходимости развивать навыки 
осуществления разных видов перевода. 

Аналогичным образом переводчику необходимо постоянно расширять, уточнять 
и поддерживать на профессиональном уровне свои языковые и культурные знания. Как 
отмечает А. Карререс, «большинство профессиональных переводчиков не станут отри-
цать того факта, что они продолжают улучшать свое знание иностранного языка в про-
цессе своей профессиональной деятельности» [2]. На этом основании автор предлагает 
рассматривать переводчика как «обучающегося в течение всей жизни» [2]. 

Важность умений самостоятельной работы признается многими исследователя-
ми. Так, члены исследовательской группы ПАКТЕ (PACTE) подчеркивают, что компе-
тенция учения (learning competence), которая включает специфические стратегии уче-
ния (learning strategies), является принципиально важной для овладения переводческой 
компетенцией в целом. При этом развитие специфических обучающих стратегий явля-
ется необходимым для развития и реструктурирования других субкомпетенций про-
фессиональной переводческой компетенции. Эти стратегии играют главную роль в про-
цессе приобретения знания, который представляет собой динамический цикличный 
процесс, включающий последовательные стадии реструктуризации знаний [6]. 

Все это свидетельствует о необходимости целенаправленного формирования 
умений самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки переводчи-
ка. Однако опыт показывает, что ключевым условием успешного применения данных 
умений в реальной профессиональной деятельности за пределами аудитории является 
умение переноса. 

Перенос имеет место в том случае, «когда что-то усвоенное в одном контексте 
способствует получению результатов в другом» [7, с. 22]. Перенос основывается на ос-
мысленном отношении к деятельности и следующих умениях: 

● связывать конкретные задания, выполняемые в процессе обучения, с реальны-
ми ситуациями осуществления деятельности; 

● воспроизводить действия, осуществляемые на занятиях, в ситуациях профес-
сиональной деятельности; 

● адаптировать и модифицировать свои действия с учетом требований ситуации; 
● формировать систему представлений о том, как нужно и можно учиться и приоб-

ретать знания. 
Мы полагаем, что одной из ключевых целей профессиональной подготовки лю-

бого специалиста является обучение, обеспечивающее успешный перенос умений из 
аудитории и учебной деятельности в контекст осуществления профессиональной дея-
тельности и решения профессиональных задач. Мы полностью разделяем мнение о том, 
что «если студенты не могут выполнить задания, которые незначительно отличаются от 
тех, которые выполнялись на занятиях, или не могут применить полученные знания 
и навыки за пределами аудитории в реальных контекстах коммуникации, то это означа-
ет полную неудачу процесса обучения» [5, с. 1]. 

Умение переноса приобретает особую важность для переводчика в силу того, 
что осуществление переводческой деятельности невозможно по заранее отработанным 
сценариям или с использованием заранее выученных шаблонов или приемов. Перево-
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дческая деятельность – это «интеллектуальная деятельность, требующая творческого 
решения проблем в постоянно меняющихся текстовых, социальных и культурных ус-
ловиях» [1, с. 98]. Она носит эвристический характер, что требует от переводчика не 
только переноса умений, приобретенных в процессе обучения, но и их адаптации к тре-
бованиям конкретной ситуации. 

Успешный перенос предполагает понимание целей и задач профессиональной дея-
тельности, с одной стороны, и их ассоциирование с приобретаемыми в процессе обучения 
знаниями и умениями – с другой. В целом к числу самых основных целей и задач в процессе 
осуществления переводческой деятельности можно отнести следующие: 

1) ориентировка в переводческой ситуации; 
2) определение целей и задач в конкретной ситуации; 
3) нахождение наиболее предпочтительных путей их достижения; 
4) выбор необходимых для этого ресурсов, подходов, стратегий, алгоритмов 

действий; 
5) оценивание результата своей деятельности; 
6) организация подготовки к своей профессиональной деятельности. 
Реализация последнего пункта охватывает следующие аспекты: 
● определение целей, способов их достижения, подбор необходимых материалов; 
● поиск нужной информации, работа с различными справочными материалами; 
● расширение, организация и поддержание на профессиональном уровне языко-

вых и культурных знаний; 
● анализ своего (и чужого) опыта решения профессиональных проблем с точки 

зрения обоснованности, результативности выбранных средств. 
С одной стороны, перенос обеспечивается пониманием студентами своих про-

фессиональных целей, соотнесением собственной учебной деятельности с профес-
сиональным контекстом. С другой стороны, одного понимания этих аспектов недоста-
точно. Мы разделяем точку зрения о том, что перенос приобретенных умений не про-
исходит автоматически и стимулировать его может быть достаточно трудно [3; 4]. Не 
следует уповать на то, что приобретенные на занятиях навыки автоматически будут пе-
реноситься в контексты реальной профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, ключевым условием создания предпосылок для успешного пере-
носа является целенаправленная, последовательная и регулярная работа по созданию 
предпосылок для формирования у студентов осознанных знаний и эффективного ис-
пользования ими приобретенных в процессе обучения умений. При этом важным фак-
тором является «эксплицитность» этой работы, т. е. ее очевидность, ясность и понят-
ность для студентов. 
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Социально-экономические и социокультурные изменения, происходящие в стра-
не, изменение общественных ценностей и норм, особенности культуры и социума ока-
зывают свое влияние на выбор обучающимися своей будущей профессии. 

Реформы в образовании и вариативность учебных программ обостряют пробле-
му профессионального самоопределения, а в дальнейшем и профессиональной направ-
ленности в период ранней юности. В настоящее время сложилась такая ситуация, что 




