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ВВЕДЕНИЕ
Общаясь с коллегами-синхронистами в кулуарах международных 

конференций и семинаров, а также со слушателями курсов по изу-
чению синхронного перевода (СП), автор мог убедиться в том, что 
интерес к этой профессии по-прежнему велик как среди желающих 
научиться ей, так и среди тех, кто хотел бы в ней совершенствовать-
ся. Приходится констатировать, однако, что практических пособий 
по двустороннему синхронному переводу с английского языка на 
русский и с русского на английский, который по-прежнему являет-
ся основным видом обслуживания международных мероприятий в 
Российской Федерации, а также в некоторых странах постсоветского 
пространства очень мало. Известная книга Линн Виссон посвящена 
СП только с русского на английский, а не менее известная непереве-
денная на русский язык книга Джеймса Нолана основана на материа-
лах на английском, французском и испанском языках.

Автор взял на себя смелость закрыть эту лакуну, основываясь на 
личном опыте: несколько лет работы в качестве штатного синхрон-
ного переводчика в международных организациях системы ООН 
и участие на протяжении многих лет в их мероприятиях в качестве 
внештатного, четыре года преподавания СП с английского языка на 
русский на Курсах переводчиков ООН при МГПИИЯ им. Мориса 
Тореза, двадцать лет преподавания двустороннего последовательно-
го и синхронного перевода на переводческом факультете МГПИИЯ, 
работа переводчиком free lance по всем специальностям в постсовет-
скую эпоху. 

Попутно заметим, что отраженные в данном пособии наблюдения 
имеют прямое отношение и к письменному, и устному двустороннему 
переводу, переводу с листа и т.п., а небольшие различия в английской 
орфографии объясняются различиями в источниках.

Хотя основная часть книги посвящена практическим рекоменда-
циям, предназначенным прежде всего для начинающих, а также име-
ющих некоторый опыт работы синхронистов, будет небесполезным 
сделать краткий обзор теории СП. 

В отличие от последовательного перевода с записью или авто-
матического (машинного) синхронного перевода, механизмы этого 
вида деятельности в аналоговом режиме (с переводчиком в кабине) 
не так легко поддаются разделению на четкие дискретные этапы. 
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Исследователи СП работают с двумя доступными наблюдению объ-
ектами: речью (текстом) оратора и речью (текстом) переводчика, пред-
ставленными в виде двух параллельных временных континуумов, 
причем речь переводчика отстает от речи оратора (более или менее 
длительный лаг). Для удобства два текста представляются в письмен-
ном виде, а отставание и элементы просодии указываются с помо-
щью цифр и специальных символов. Затем тексты сравниваются на 
предмет обнаружения ошибок, опущений и способов преодоления 
трудностей. Или же исследователь может варьировать те или иные 
параметры первого (например, темпа, акцента, информационной 
насыщенности), с тем чтобы посмотреть, как это повлияет на те или 
иные параметры второго (продолжительность отставания от оратора, 
полнота и точность передачи, беглость, связность и т.п.). Количество 
участников эксперимента может варьироваться в широких пределах 
(иногда до десяти). В некоторых случаях один и тот же текст оригинала 
предлагается повторно. Выводы из таких наблюдений предназначены 
для проверки теоретических гипотез и практических рекомендаций, 
которые могут быть использованы в обучении синхронному переводу 
и в переводческой практике. 

Синхронному переводу посвящена богатейшая литература, и ска-
зать что-то новое в этой области чрезвычайно трудно. Поэтому мы 
даем лишь очень краткий обзор литературы, ограничиваясь обсуж-
дением тех аспектов этого явления, которые упоминаются большин-
ством исследователей и важны в первую очередь для практикующего 
переводчика. Это: определение СП, его этапы, вероятностное прогно-
зирование (предвосхищение), момент начала перевода, объективные 
трудности (лексические и синтаксические), преодоление которых 
требует дополнительных интеллектуальных затрат (когнитивная на-
грузка); единица перевода, «стратегии» перевода и другие. Следует 
отметить, что в специальной литературе вы найдете самые разные ин-
терпретации как самого СП, так и его аспектов. 

Существует множество определений (описаний, взглядов на) СП, 
начиная с привычной для старшего поколения синхронных перевод-
чиков трактовки этого процесса приверженцами Пражской школы 
перевода, которая выделяет в нем три фазы: 

1. вербальную — получение входного сообщения;
2. невербальную — его обработка;
3. вербальную — воспроизведение входного сообщения на языке 

перевода.
Или другими словами: Анализ — обработка — синтез.
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В этом подходе в невербальной фазе вербальное входное сообще-
ние разбивается на единицы значения, которые вместе с лингвисти-
ческими и экстралингвистическими знаниями переводчика хранятся 
в его памяти, при этом теряя свою вербальную форму и трансфор-
мируясь в идеи. После извлечения смысла — промежуточного звена, 
являющегося невербальной мыслью, — он может быть выражен сред-
ствами любого другого языка.

Сразу же отметим, что существование и, при принятии этой гипо-
тезы, форма существования промежуточного этапа между анализом 
и синтезом являются тем «водоразделом», по обе стороны которого 
расположены два «лагеря» в теории СП. В свете последующих иссле-
дований можно утверждать, что разделение в этом подходе процесса 
СП на четкие этапы является упрощением. 

В работах современных приверженцев Пражской школы предла-
гаются более детальные описания стадий этого процесса, включая 
происходящее на постулируемом ими промежуточном этапе. 

Так, в модели Массаро и Мозер-Мерсер [1] после детекции при-
знаков (feature detection  — слушание и понимание) начинается фаза 
поэтапного процесса анализа грамматической структуры предложе-
ния (multiple stage parsing process) с опорой на обратные связи с кон-
текстом, результатом которого являются значимые словосочетания 
(синтактико-семантические структуры), которые запоминаются и за-
крепляются путем многократного повторения (recorded and rehearsed) 
и затем пропускаются через хранящуюся в долговременной памяти 
сеть понятийных узлов (networks of conceptual nodes), соответствую-
щих когнитивным установкам (perceptual attitudes), различным для 
ИЯ и ПЯ языка, и затем продуцируются.

Запоминаемые и закрепляемые путем повторения значимые сло-
восочетания, по-видимому, и являются тем «материалом», которым 
переводчик оперирует на промежуточном этапе (идеи, смысл, невер-
бальные мысли в предыдущем определении). В то же время описание 
содержит ряд новых интересных моментов. Слово rehearse означа-
ет, что автор рассматривает СП как итеративный вид деятельности. 
Фраза «обратные связи с контекстом» означает, что происходящее 
рассматривается в динамике. Этап, предшествующий продуцирова-
нию, следует, по-видимому, понимать как подбор эквивалента в ПЯ и 
помещение его на «свое» место в подходящей синтаксической струк-
туре ПЯ.

Следующая дефиниция (перевод этой и последующих цитат 
мой — И.П.) другого исследователя СП, Робина Сеттона [2] посвяще-


