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Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию научно-иссле-
довательской деятельности преподавателей, доцентов и профессоров 
Высшей школы перевода (факультета) Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в области устного синхронного 
перевода. Цель работы заключается в обобщении соответствующего 
опыта, накопленного факультетом за двадцать лет его существования, 
и выявлении ключевых направлений исследований, которые сочетают 
в себе традиции советской школы перевода с современными подходами. 
Особое внимание уделяется роли преподавателей устного перевода, ко-
торые выступают и как практикующие переводчики, и как учёные, что 
обеспечивает тесную связь теории и практики. Исследования устного 
синхронного перевода на факультете осуществляются в различных об-
ластях: история и методология перевода, дидактика переводческой дея-
тельности, психология, эрратология, влияние цифровых технологий на 
обучение и практику перевода. При этом работа ведётся в разных язы-
ковых комбинациях, что позволяет учитывать особенности различных 
языков и культур. Результаты проведённых исследований демонстрируют 
значительный вклад факультета в развитие теории, методологии и дидак-
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тики устного синхронного перевода. В статье подчёркивается важность 
преемственности научных традиций и интеграции инновационных ме-
тодов в обучение устному переводу и его исследования. Деятельность 
Высшей школы перевода способствует не только подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям XXI века 
и способных успешно работать в условиях современной межъязыковой 
коммуникации, но и развитию теории и практики перевода в условиях 
цифровизации общества.
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Abstract. Th e paper examines the research conducted by lecturers, associate 
professors, and professors at the Higher School of Translation and Interpreting 
of Lomonosov Moscow State University in the fi eld of simultaneous interpreting. 
Th e article aims to synthesize the expertise the School has developed over its 
twenty-year history, highlighting the key research areas that blend the traditions 
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of the Soviet-era interpreting school with modern approaches. A special focus is 
given to the role of lecturers, associate professors, and professors, who serve both 
as practicing interpreters and researchers, ensuring a strong connection between 
theory and praxis. Th e faculty’s research into simultaneous interpreting covers 
a wide range of topics, including the history, methodology, didactics, psychol-
ogy, and error analysis (erratology) of simultaneous interpreting, as well as the 
impact of digital technologies on interpreter training and praxis. Th ese studies 
are conducted across various language pairs, allowing for a deeper understand-
ing of diff erent linguistic and cultural contexts. Th e fi ndings demonstrate the 
School’s signifi cant contribution to the theory, methodology, and teaching of 
simultaneous interpreting. Th e article underscores the importance of preserving 
academic traditions while embracing innovative methods in interpreter train-
ing and research. Th e Higher School of Translation and Interpreting not only 
prepares highly skilled professionals who meet the demands of the 21st century 
and excel in cross-linguistic communication but also advances the theory and 
praxis of interpreting in an increasingly digitalized world.

Keywords: simultaneous interpreting, interpreting theory, interpreting 
praxis, interpreting didactics, interpreting history, history of translation studies, 
interpreting methodology, interpreting technologies, interpreting psychology, 
interpreting erratology, translation studies, Higher School of Translation and 
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Введение
В 2005 году в 250-летний юбилей Московского государственно-

го университета имени М.В. Ломоносова приказом ректора Садов-
ничего Виктора Антоновича в соответствии с решением Учёного 
совета был создан новый факультет — Высшая школа перевода1. 
В 2025 году факультет отмечает свой 20-летний юбилей. За два деся-
тилетия своего существования Высшая школа перевода (факультет) 
стала не только одним из ведущих центров подготовки высоко-
квалифицированных переводчиков, владеющих в полном  объё ме 

1  Подробнее см. следующий ресурс: https://msu.ru/divisions/faculteti/perevod
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современными переводческими технологиями, специалистов-
иссле дова телей в области теории, истории и методологии перево-
да, но и важной площадкой для проведения научных исследований 
в обозначенных выше сферах. Высшая школа перевода (факультет) 
в лице её преподавателей, доцентов и профессоров вносит зна-
чительный вклад в исследования многогранного переводческого 
 ремесла.

Особое место в научно-исследовательской деятельности фа-
культета занимает изучение устного синхронного перевода (да-
лее — УСП) — одного из сложнейших видов когнитивно-комму-
никативной деятельности. Обучение профессиональному устному 
синхронному переводу, входящее в обязательную часть учебной 
программы, с самого начала существования факультета было его 
отличительной особенностью. Освоение техники  УСП, отработка 
и автоматизация соответствующих навыков осуществляется в Выс-
шей школе перевода на V курсе; более интенсивный тренинг про-
должается на занятиях на VI курсе (образовательная программа 
«Перевод и переводоведение»). Занятия вед ут профессора и пре-
подаватели Московского университета, а также высококвалифи-
цированные специалисты и практикующие переводчики, имеющие 
богатый личный опыт работы в сфере перевода. Стоит отметить, 
что их деятельность не ограничивается преподаванием: они актив-
но вовлечены в исследование различных аспектов синхронного 
перевода. Разработка и совершенствование образовательных мо-
делей подготовки синхронных переводчиков, а также всестороннее 
изучение вопросов теории и дидактики устного перевода входят 
в число тем, разрабатываемых в рамках научно-исследовательской 
деятельности факультета.

В настоящей статье рассматривается и обобщается опыт ис-
следований УСП, накопленный в стенах Высшей школы перевода 
(факультета) за двадцать лет её существования в структуре Мос-
ковского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

1. История устного перевода и науки о переводе
Описание истории переводческого опыта (практика устного 

синхронного перевода) и истории эволюции теоретических взгля-
дов на работу устных синхронных переводчиков2 занимает важное 

2  Речь, в частности, идёт о необходимости разграничивать историю пере-
водческой практики и историю теоретических и критических взглядов на труд 
переводчиков (см. подробнее: Костикова, 2011). В настоящем подразделе данные 
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место в научно-исследовательской деятельности Высшей школы 
перевода (факультета).

Доцент кафедры теории и методологии перевода Костикова 
Ольга Игоревна отмечает, что всю историю переводческой дея-
тельности можно разделить на несколько периодов на основе на-
учно-технических открытий, изменивших характер информаци-
онно-коммуникационной деятельности в истории человеческой 
цивилизации. Решающим критерием здесь является способ хране-
ния и передачи информации. Нас интересует третий период, вну-
три которого знаменательным событием стало изобретение специ-
альной техники, позволившей осуществление устного синхронного 
перевода (Костикова, 2011: 21). Речь, в частности, идёт о создании 
оборудования для УСП бостонским предпринимателем Эдвардом 
Альбертом Филином совместно с радиоинженером фирмы IBM 
Гордоном Финлеем в первой половине XX столетия (Baigorri-Jalón, 
2014: 133–136). Именно эта инновационная для того времени специ-
альная техника впоследствии сделала возможным использование 
устного синхронного перевода на известном Нюрнбергском про-
цессе (20 ноября 1945 — 1 октября 1946 г.).

Доцент кафедры психологии языка и преподавания иностран-
ных языков факультета психологии Матасов Роман Александрович3 
посвятил описанию истории использования синхронного перевода 
и рассмотрению особенностей организации работы устных син-
хронных переводчиков в ходе упомянутого выше Нюрнбергского 
процесса целый цикл статей (Матасов, 2008; 2010; 2020). Между-
народный суд в городе Нюрнберг положил начало целой эре син-
хронного перевода — его регулярной практике и оформлению 
в профессиональный вид деятельности. Несмотря на целый ряд 
сложностей (первый опыт масштабного перевода в таком форма-
те; работа в условиях стресса, психологического и эмоционально-
го напряжения; сбои в функционировании оборудования и др.), 
синхронные переводчики смогли закрепить свой статус и доказа-
ли реальность осуществления этого сложного вида переводческой 
деятельности, возможность которого до этого вызывала целый 

рассуждения применяются в отношении устного синхронного перевода: истории 
его практики, с одной стороны, и истории эволюции взглядов на обозначенный 
вид переводческой деятельности, с другой.

3  В период с 2006 по 2013 гг. занимал должность преподавателя кафедры те-
ории и методологии перевода Высшей школы перевода (факультета) МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
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ряд сомнений. Синхронные переводчики сыграли ключевую роль 
в этом историческом событии, доказав, что их работа — это не 
прос то механический процесс, а сложный, творческий и эмоцио-
нально насыщенный труд (Матасов, 2010).

Другим важным результатом проведения международного суда 
в Нюрнберге с использованием устного синхронного перевода ста-
ло как начало описания и исследований его особенностей и меха-
низмов практикующими переводчиками и преподавателями, так 
и проведение экспериментов психологами: эти процессы начались 
одновременно в СССР, в США и в странах Западной Европы. Про-
фессор кафедры теории и методологии перевода, директор Высшей 
школы перевода (факультета) Гарбовский Николай Константино-
вич комплексно описал традиции отечественной школы в целом 
ряде трудов (Гарбовский, 2012; 2013; 2015). Советская школа уст-
ного перевода начала формироваться в 1940-х годах, когда воз-
никла необходимость в подготовке профессиональных переводче-
ских кадров для обеспечения на высоком уровне международной 
коммуникации. Отличительной чертой советской школы устного 
перевода стало влияние на нее психолингвистики и её дидактиче-
ская доминанта. Такие выдающиеся учёные и практикующие пере-
водчики, как Р.К. Миньяр-Белоручев (Миньяр-Белоручев, 1959), 
Г.В. Чернов (Чернов, 1978) и А.Ф. Ширяев (Ширяев, 1979), внесли 
значительный вклад в разработку теории, методологии и дидакти-
ки синхронного перевода. Они не только разрабатывали эффектив-
ную методическую систему обучения переводу и проводили экспе-
рименты, но и строили теоретические модели этой деятельности. 
В период с 1960 по 1980 гг. советская школа устного перевода пере-
живала расцвет. Проводимые в то время исследования и экспери-
менты не только углубили понимание процессов устного перевода, 
заложили основы для дальнейшего развития теории и методики об-
учения, но и позволили создать модели подготовки переводчиков, 
которые используются в современной российской образовательной 
системе. В постсоветский период экспериментальные исследова-
ния и теоретические разработки в области устного синхронного 
перевода стали явлением редким (Гарбовский, 2015). В XXI веке 
наблюдается «возрождение» интереса к исследованию УСП в силу 
того, что, во-первых, благодаря анализу работы устных переводчи-
ков можно понять целый ряд важнейших аспектов переводческой 
деятельности в целом и, во-вторых, международные организации 
испытывают острую нужду в переводческих кадрах, которые об-
ладают всеми компетенциями, необходимыми для осуществле-
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ния перевода на высоком профессиональном уровне (Гарбовский, 
2013)4.

Эволюция взглядов на устный синхронный перевод комплек-
сно рассматривается в одной из работ доцента кафедры теории 
и методологии перевода Зигмантович Дарьи Сергеевны. Выше 
мы отметили, что исследования синхронного перевода начались 
в странах Западной Европы и США в то же время, что и в СССР. 
Представители западноевропейской и  американской научных 
школ — психологи — обращались к исследованию данной разно-
видности переводческой деятельности для решения задач своей 
научной области. Советские учёные и переводчики в сотрудни-
честве с психологами стремились к совершенствованию дидакти-
ки устного перевода (Зигмантович, 2017). Существующие в науке 
о переводе периодизации эволюции взглядов на устный перевод 
показывают, что исследования УСП прошли длительный путь: от 
описания личного опыта и наблюдений практикующими пере-
водчиками и преподавателями через проведение экспериментов 
психологами и самими переводчиками до международного сотруд-
ничества переводчиков и теоретиков с высшими школами и на-
учными центрами.

В западноевропейской и советской научной мысли психоло-
ги и переводчики неоднократно обращались к моделированию 
УСП для более глубокого понимания природы этого сложного 
когнитивно-коммуникативного явления и, как следствие, совер-
шенствования его практики и дидактики. Модели, разработанные 
в 70-е гг. XX столетия, последовательно описываются с выделе-
нием соответствующих преимуществ и недостатков в одном из 
трудов Д.С. Зигмантович (Зигмантович, 2020а). Моделирование, 
как метод научного исследования, играет важную роль в изучении 
устного синхронного перевода, так как позволяет анализировать, 
структурировать, визуализировать и воспроизводить сложные 
когнитивные и коммуникативные процессы, лежащие в основе 
этой деятельности. Моделирование не только способствует углу-
блению теоретических знаний, но и имеет практическую значи-

4  В частности, в структуре ООН действует Департамент по делам Генеральной 
Ассамблеи и конференционному управлению, который, помимо всего прочего, 
отвечает за лингвистическое обеспечение заседаний ооновских органов. Депар-
тамент сотрудничает с рядом университетов по всему миру, которые подписали 
соответствующие меморандумы о взаимопонимании для осуществления каче-
ственной подготовки переводчиков.
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мость, что помогает совершенствовать методы обучения и подго-
товки переводчиков, способных эффективно работать в условиях 
современной межъязыковой коммуникации.

2. Дидактика переводческой деятельности
Одной из основных особенностей современной отечествен-

ной научной школы устного перевода является её дидактическая 
направленность, что продолжает традиции, сформированные 
в советское время. Цель проводимых исследований — не только 
осмыслить перевод, но и построить дидактические модели для обе-
спечения эффективности подготовки переводчиков (Гарбовский, 
2013: 41). Этим целям подчинена и та работа, которая проводит-
ся в стенах Высшей школы перевода (факультета) преподавателя-
ми-исследователями, которые по совместительству являются ещё 
и практикующими переводчиками.

Появление синхронного перевода в своё время стало дополни-
тельным стимулом для развития дидактики переводческой деятель-
ности. Основная задача современной дидактики перевода — найти 
способы формирования у обучаемых целостного представления 
о переводе и создать переводчика, который в полной мере владеет 
современными инструментами поиска и обработки информации 
для эффективного и качественного выполнения своей социальной 
функции в условиях межъязыковой и межкультурной коммуника-
ции. Дидактика переводческой деятельности тесно связана с дру-
гими научными дисциплинами, что требует трансдисциплинар-
ного подхода, в рамках которого обучение переводу предстаёт как 
комплексная система, включающая взаимодействие преподавателя 
и обучаемого (Гарбовский, 2016).

Улучшению качества подготовки компетентных специалистов 
в области межъязыковой коммуникации может способствовать 
анализ так называемой профессиограммы — то есть профессио-
нального профиля — устного синхронного переводчика. Одна из 
таких профессиограмм, которая включает в себя перечень предъяв-
ляемых к специалистам международных организаций требований 
и норм, анализируется О.И. Костиковой. Переводчики должны об-
ладать не только лингвистическими (знание языка и его акценто-
логических вариантов, умение работать со сложными фрагментам 
текста оригинала, большой словарный запас и др.), но и профес-
сиональными (умение отстаивать переводческие решения, рабо-
тать в команде, стрессоустойчивость и др.) компетенциями, не-
обходимыми для успешной работы в различных международных 
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структурах (Костикова, 2016). Знание требований, предъявляемых 
к переводчикам в реальной переводческой среде, может помочь 
в улучшении и совершенствовании дидактики переводческой де-
ятельности.

В этой связи стоит упомянуть ряд работ, написанных препо-
давателями Высшей школы перевода (факультета) и содержащих 
в себе практические рекомендации для улучшения процесса овла-
дения техникой синхронного перевода.

В частности, Д.С. Зигмантович указывает на необходимость от-
бора речевого материала для поэтапного освоения техники УСП 
в соответствии с динамикой выполнения градуированных пере-
водческих задач от простого к сложному и в зависимости от пресле-
дуемых целей (формирование навыков; отработка и автоматизация 
навыков; проведение интенсивного тренинга). В связи с этим вво-
дится классификация, состоящая из «внешних речей» и «внутрен-
них речей». «Внутренние речи», которые не предназначены для их 
трансляции на другой язык посредством синхронного перевода, 
отличаются от «внешних речей» по следующим параметрам: бо-
лее высокая скорость воспроизведения, нестабильная и нечастая 
паузация, сложный синтаксис; насыщенность метафорами, раз-
говорной, оценочной лексикой; использование цитат; обращение 
к реальным фактам; низкая степень возможности вероятностного 
прогнозирования (Зигмантович, 2016; 2020б; 2021).

Старшим преподавателем кафедры теории и методологии пе-
ревода Васиной Екатериной Алексеевной предлагаются комплекс 
практических рекомендаций и системы упражнений для качествен-
ного обучения основам устного синхронного перевода в комбина-
циях «русский — китайский» и «китайский — русский» (Васина, 
2015; 2016; 2019а; 2019б). Исследования УСП в данной языковой 
комбинации приобретают особую актуальность в свете современ-
ных геополитических, экономических и культурных процессов. 
Наращивание стратегического партнёрства между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой в рамках таких 
инициатив, как «Один пояс, один путь» и Евразийский экономиче-
ский союз, создаёт повышенный спрос на профессиональных син-
хронных переводчиков, способных на высоком уровне обеспечи-
вать эффективную коммуникацию на переговорах, конференциях 
и других международных мероприятиях.

Китайский язык, как язык изолирующего строя, обладает рядом 
характеристик, которые значительно усложняют процесс синхрон-
ного перевода. К их числу, в частности, относятся инкорпориро-
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ванные структуры (наличие развернутых вставных предикативных 
словосочетаний или полных предложений) и имплицитные логико-
семантические связи (не ярко выраженные причинно-следствен-
ные, определительные или сочинительные отношения в силу отсут-
ствия союзов, вводных слов и других маркеров), которые требуют 
значительных преобразований при УСП на русский язык. Всё это 
создаёт значительные трудности, которые могут быть преодолены 
только при условии тщательной подготовки и разработки специ-
альных упражнений. Е.А. Васина обращает внимание на необхо-
димость создания комплекса предпереводческих и переводческих 
упражнений, направленных на развитие навыков анализа и пре-
образования синтаксических структур, а также на улучшение спо-
собности к прогнозированию и экспликации скрытых смысловых 
связей (Васина, 2015).

К числу других сложностей, с которыми сталкиваются изучаю-
щие китайский язык студенты на начальном этапе овладения техни-
кой УСП, относится ритмическая организация текстов. Китайский 
язык, обладающий уникальной ритмической структурой, форми-
рует особый мелодический и тактовый рисунок текста, который 
восходит к традициям древнекитайской поэзии. Эти ритмические 
особенности сохраняются и в современных политических текстах, 
где они выполняют не только эстетическую, но и прагматическую 
функцию. Основной единицей ритмического периода в китайском 
языке являются четырёхсложные сочетания, которые могут вклю-
чать устойчивые фразеологизмы (так называемые чэнъюи), сво-
бодные словосочетания, предикативно-объектные и наречно-пре-
дикативные конструкции. Задача синхронного переводчика при 
этом не только распознать ритмику, но и суметь найти лаконичные 
и ёмкие соответствия в русском языке. Для этого необходимо раз-
рабатывать специальные упражнения, направленные на распозна-
вание и преобразование ритмических групп в китайских текстах 
(Васина, 2016).

С учётом качественных и количественных особенностей ки-
тайского языка (сильная слоговая омонимия, короткая длина лек-
сических единиц, отсутствие внешних заимствований, тонового 
ударения и ритмики речи) Е.А. Васина предлагает ряд практиче-
ских рекомендаций для улучшения восприятия и понимания ки-
тайской речи на слух: чтение текстов вслух с акцентом на верное 
артикулирование, интонирование, ритмику и  связность фраз; 
представление иероглифической записи лексических единиц для 
улучшения их распознавания; обратный перевод международной 
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лексики и другие. Кроме того, следует обращать внимание учащих-
ся на распределение информации в тексте, что происходит за счёт 
интонации, выбора регистра и паузации (Васина, 2019а). Предла-
гается ряд упражнений, направленных на улучшение восприятия 
и понимания устной речи. Упражнения разделены на два блока: 
первый блок включает задания, выполняемые без опоры на текст, 
а второй — задания с возможной опорой на текст. В первом блоке 
студенты тренируются различать омонимичные лексемы, воспри-
нимать международную лексику в китайском произношении и вы-
делять рематические центры высказывания. Во втором блоке уча-
щиеся работают с компрессией в китайской речи, выделяют новую 
информацию и избегают избыточности, а также повторяют текст 
за диктором с правильным ритмическим рисунком и интонаци-
ей. Особое внимание в обязательном порядке необходимо уделять 
сознательному подходу студентов и систематической работе под 
руководством преподавателя (Васина, 2019б).

Синхронный перевод, как один из наиболее сложных видов 
переводческой деятельности, требует от специалистов не только 
глубоких лингвистических знаний, но и развития специфических 
навыков, таких как скорость реакции, многозадачность, умение 
работать в условиях дефицита времени и стресса. В связи с этим 
в процессе обучения необходимо использовать методы, которые 
позволяют студентам развивать эти навыки, и одним из таких, по 
мнению старшего преподавателя кафедры теории и методологии 
перевода Серковой (Котовой) Станиславы Евгеньевны, является 
аудиовизуальный перевод. Аудиовизуальный перевод, в частности 
киноперевод, предстаёт не только как самостоятельный вид пере-
водческой деятельности, но и как эффективный инструмент для 
подготовки синхронных переводчиков. Работа с киноматериалами 
позволяет студентам развивать навыки аудирования, улучшать 
дикцию, интонацию и дыхание, отрабатывать лексические и син-
таксические трансформации, а также тренироваться в компрес-
сии текстов. Кроме того, задействование элементов киноперевода 
способствует расширению фоновых знаний и культурологической 
компетенции, что особенно важно при переводе текстов, насыщен-
ных культурно маркированными элементами. Этот метод способ-
ствует формированию у будущих переводчиков умения работать 
в сложных условиях, быстро принимать решения и адаптировать-
ся к различным коммуникативным ситуациям (Серкова, 2022).

Особое внимание в процессе подготовки профессиональных 
переводчиков уделяется владению родным языком, который вы-
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ступает не только средством передачи информации, но и основой 
для создания точного, грамотного и стилистически корректно 
оформленного перевода. Преподавание русского языка в рамках 
подготовки устных переводчиков приобретает особую актуаль-
ность, поскольку именно от качества владения родным языком 
зависит успешность переводческой деятельности. Преподаватель 
кафедры теории и методологии перевода Жаркова Ольга Сергеев-
на5 уделяет особое внимание владению родным языком как клю-
чевому компоненту профессионализма переводчика, который при-
зван «балансировать» между точной передачей смысла исходного 
текста и созданием понятного, соответствующего нормам русского 
языка перевода, избегая при этом избыточного использования за-
имствований и калькирования. Подготовка переводчиков должна 
включать комплексный курс русского языка, охватывающий ор-
фографию, орфоэпию, пунктуацию, лексику, морфологию и син-
таксис. Необходимо также выполнять работу, направленную на 
порождение и восприятие текстов, а также их редактирование. Ме-
тодическое наполнение курса должно учитывать переводческую 
специфику, включая упражнения, направленные на сочетаемость 
слов и особенности словоупотребления. В условиях глобализации 
переводчики международных организаций играют важную роль 
в сохранении языкового разнообразия и норм русского языка. Они 
должны быть готовы принимать обоснованные переводческие ре-
шения, опираясь на нормы русского языка, что необходимо учи-
тывать при разработке образовательных стандартов и программ 
подготовки будущих переводчиков (Жаркова, 2011). 

На факультете Высшая школа перевода проводится большая 
работа по разработке и применению специальных упражнений, 
учитывающих специфику различных языков, а также уделяется 
значительное внимание овладению нормами родного — русского — 
языка, что способствует подготовке квалифицированных перевод-
чиков и повышению качества устного перевода.

3. Методология устного перевода
Устный синхронный перевод — один из сложнейших видов ког-

нитивно-коммуникативной деятельности, что обусловлено целым 
рядом причин: одновременностью процессов восприятия и анализа 

5  В период с 2005 по 2014 гг. занимала должность преподавателя кафедры 
теории и методологии перевода Высшей школы перевода (факультета) МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
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исходной информации с процессом порождения высказывания на 
языке перевода; континуально-дискретным характером процесса; 
высокой скоростью выполнения переводческих действий; много-
канальностью поступающей на обработку информации.

Работая в таком режиме повышенной когнитивной нагрузки, 
переводчики постоянно сталкиваются с целым рядом сложностей, 
возникающих при восприятии, сохранении и поиске соответствий. 
Особую трудность, по мнению О.И. Костиковой, представляет оно-
мастический компонент, так как в отличие от терминов такого рода 
единицы не вызывают конкретных ассоциаций и требуют точного 
воспроизведения. Вероятность возникновения проблем при об-
работке ономастической информации даже у профессиональных 
переводчиков составляет 90%. В устной речи отсутствуют фор-
мальные маркеры, которые могли бы сигнализировать о появле-
нии онима, что усложняет его восприятие и обработку. Переводчик 
вынужден полагаться на свою долговременную память. В случае 
с ономастическими компонентами чаще применяется формально-
знаковый способ перевода, так как онимы не зависят от контекста 
и требуют точного воспроизведения. Ономастические компоненты, 
будучи прецизионной лексикой, требуют особого внимания и на-
выков быстрого перекодирования, что делает их одной из наиболее 
сложных категорий для перевода в условиях синхронного режима 
(Костикова, 2018).

При переводе речей различной тематики студенты на началь-
ных этапах освоения техники УСП и на более продвинутом уровне 
сталкиваются с рядом трудностей в том, что касается обеспечения 
должной степени полноты, точности и качества перевода. В поли-
тических выступлениях, с которыми проводится обширная работа 
на занятиях по УСП, имеются индивидуальные особенности про-
содического (темп речи, особенности паузации речи, акцент и др.), 
синтаксического (простые и сложные предложения, однородные 
члены предложения, анафорические конструкции и др.) и лексико-
стилистического характера (тропы, стилистические фигуры, оно-
мастические компоненты и др.), которые влияют на оперирование 
информацией в процессе УСП и могут быть квалифицированы как 
факторы переводимости, т.е. факторы, влияющие на степень полно-
ты, точности и качества перевода. Д.С. Зигмантович предлагает 
алгоритм анализа политических выступлений, релевантный для 
нужд синхронного перевода (как учебного, так и профессиональ-
ного), который может служить основой для разработки автома-
тизированных систем отбора звучащих политических речей при 
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освоении техники УСП на разных этапах обучения (Зигмантович, 
2018; 2021; 2022).

Процесс понимания текста в условиях синхронного перевода 
с точки зрения герменевтики рассматривается старшим препо-
давателем кафедры теории и методологии перевода Шебаршиной 
Дарьей Юрьевной. УСП представляет собой герменевтическую 
аномалию, поскольку нарушаются традиционные принципы по-
нимания текста. Эта аномалия становится возможной за счёт 
механизма вероятностного прогнозирования6, который позволя-
ет переводчику предугадывать развитие речи на основе знания 
контекста и предыдущего опыта. Этот механизм основан на идее 
опережающего отражения действительности, когда переводчик 
формирует гипотезы о дальнейшем развитии речи и подтверждает 
или корректирует их по мере поступления новой информации. 
Синхронный перевод представляет собой уникальную среду гер-
меневтического опыта, где традиционные принципы понимания 
текста адаптируются к реальным условиям устной коммуникации 
(Шебаршина, 2016).

В фокусе внимания Д.Ю. Шебаршиной находится также и ис-
следование синтаксических, семантических и лексико-синтаксиче-
ских трансформаций, применение которых обусловлено как линг-
вистическими, так и внелингвистическими факторами, включая 
физиологические и психологические аспекты, которые затрудняют 
выбор оптимальной переводческой стратегии. Эти трансформации 
могут быть как оправданными, так и вынужденными. При этом 
переводческие трансформации являются неотъемлемой частью 
процесса перевода, что связано с асимметричностью языковых 
систем. Используемые стратегии можно разделить на две катего-
рии: основанные на знаниях и основанные на навыках. Стратегии, 
основанные на навыках, включают стандартные переводческие ре-
шения и клише, которые применяются в формальных ситуациях. 
Стратегии, основанные на знаниях, предполагают сознательный 
аналитический процесс, который запускается в случае отсутствия 
немедленного решения или перегрузки памяти. Однако не все 
трансформации являются оправданными. Вынужденные транс-
формации возникают из-за ограниченности времени, когнитивных 
ресурсов или других факторов, что может приводить к снижению 
качества перевода. Например, опущение важной информации или 

6  Подробнее о механизме вероятностного прогнозирования см. труд Г.В. Чер-
нова «Теория и практика синхронного перевода» (Чернов, 1978).
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некорректное использование генерализации могут исказить смысл 
оригинала. Синхронный перевод — это деятельность, в которой 
не существует единственного правильного решения. Переводчик 
постоянно сталкивается с необходимостью выбора между различ-
ными стратегиями и трансформациями, что делает процесс пере-
вода таким уникальным и сложным (Шебаршина, 2019; 2020). Син-
хронные переводчики используют в своей работе и комплексные 
трансформации, которые остаются недоступными для машинного 
перевода. Комплексные трансформации представляют собой слож-
ные переводческие приёмы, включающие антонимический перевод, 
экспликацию, конверсные трансформации, добавления и опуще-
ния. Нейронные сети ограничены в своей способности к интер-
претации и адаптации текста, что делает их менее эффективными 
в ситуациях, требующих комплексных трансформаций. Эти транс-
формации требуют не только лингвистической компетенции, но 
и творческого мышления, что пока остается недоступным для ма-
шин (Шебаршина, 2021а). 

Понимание трансформаций, которые используются в работе 
переводчиками, может помочь студентам и специалистам, дела-
ющим первые шаги в профессии, улучшить свои навыки и избе-
жать ошибок в будущем, что очень важно для развития дидакти-
ки переводческой деятельности и совершенствования практики 
устного перевода. Кроме того, трансформации являются одним 
из ключевых факторов, позволяющих человеку сохранять преиму-
щество перед искусственным интеллектом в области синхронного 
перевода.

4. Современные технологии устного перевода
Сегодня в мировой истории перевода началась новая эпоха: 

эскалация цифровых технологий предъявляет целый ряд не су-
ществовавших ранее требований к переводчику, который должен 
быть более гибким специалистом, который может оперативно 
адаптироваться к любым условиям работы и быть «переводчиком 
цифровой эпохи». Он должен стать неотъемлемой частью сложной 
системы, в которой призван искусно сочетать свои компетенции 
и технологические возможности, предлагаемые цифровизацией 
общества (Гарбовский, Костикова, 2019: 18).

В условиях активного развития цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта в XXI веке синхронный перевод становится 
одной из сфер, где человек и машина вступают в конкуренцию. 
Самообучающиеся нейронные сети, способные автоматически 
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распознавать речь и преобразовывать её в текст на другом язы-
ке, представляют собой революционную разработку. Однако, не-
смотря на значительные успехи в области машинного перевода, 
эксперименты показывают, что искусственный интеллект пока не 
способен пол ностью заменить человека в синхронном переводе. 
Д.Ю. Шебаршина указывает именно на такого рода ограничения 
в работе искусственного интеллекта. Одним из ключевых факто-
ров, обусловливающих это, является внимание, которое играет 
решающую роль в процессе перевода. Внимание в УСП высту-
пает как центральный механизм, позволяющий переводчику эф-
фективно распределять свои когнитивные ресурсы. В отличие от 
систем искусственного интеллекта, который работает на основе 
заранее заданных алгоритмов, человеческий мозг способен гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям, учитывая контекст, 
эмоции и невербальные сигналы оратора. Нейронные сети могут 
ошибаться при переводе сложных терминов или идиоматических 
выражений, что связано с ограниченностью их словарного запа-
са и неспособностью учитывать расширенный контекст. Кроме 
того, системы искусственного интеллекта не способны адекватно 
передавать эмоции и интонации, которые играют важную роль 
в коммуникации. Ещё одним важным аспектом является способ-
ность человека к композиционному обобщению — использова-
нию накопленного опыта и знаний для решения сложных задач, 
применение творческого подхода. Переводчик способен одно-
временно удерживать в фокусе несколько аспектов: смысловую 
структуру текста, эмоциональный настрой оратора, культурный 
контекст и технические детали перевода. Это требует высокой 
концентрации и многозадачности, что пока недоступно для искус-
ственного интеллекта (Шебаршина, 2021б). Все эти рассуждения 
важны в силу того, что доказывают, что искусственный интел-
лект, несмотря на своё активное развитие, не может полностью 
заменить человека в синхронном переводе, особенно в ситуациях, 
требующих глубокого понимания контекста, эмоций и культур-
ных особенностей.

Преподаватели Высшей школы перевода (факультета) уделя-
ют особое внимание использованию различного рода цифровых 
платформ на занятиях по УСП, пандемия COVID-19 стала ката-
лизатором масштабных изменений в различных сферах жизни, 
включая образование и профессиональную подготовку. Одной из 
областей, которая претерпела значительные трансформации, ста-
ла в том числе и дидактика устного синхронного перевода. После 
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2020 года данная разновидность переводческой деятельности стала 
применяться и в дистанционном формате с использованием специ-
альных онлайн-платформ, на которых предусмотрена возможность 
проведения конференций (например, Zoom, Cisco WebEx, Microsoft  
Teams, Interprefy, Kudo, Voiceboxer7 и др.).

Е.А. Васина описала опыт преподавания синхронного перевода 
в первые месяцы работы в дистанционном режиме, когда цифровые 
технологии стали ключевым инструментом для обеспечения непре-
рывности образовательного процесса. К преимуществам дистанци-
онного формата для обучения, в частности, относится оптимизация 
распределения времени, улучшение организации внешнего и эмо-
ционального пространства, возможность персонализированного 
подхода, улучшение контроля за качеством звука, сокращение из-
держек на техническое оснащение и другие. При работе в таком 
формате необходима адаптация традиционных методов обучения 
синхронному переводу к новым реалиям онлайн-образования. 
В частности, студенты в обязательном порядке самостоятельно за-
писывают свои переводы на диктофон и сразу же отправляют их 
на контроль преподавателю; тот или иной учащийся выполняет 
перевод в прямом эфире, а остальные слушают и готовятся к смене, 
что развивает навыки работы в команде и умение быстро реаги-
ровать на изменения; студенты выполняют небольшие короткие 
переводы, записывают себя и потом анализирует, что способствует 
развитию навыков самостоятельной работы и улучшению каче-
ства перевода. Дистанционный формат обучения открыл новые 
возможности для оптимизации образовательного процесса. По-
стоянный поиск новых решений и адаптация традиционных ме-
тодов к онлайн-формату позволяют обеспечить высокий уровень 
подготовки будущих синхронных переводчиков даже в условиях 
пандемии (Васина, 2020). 

Сегодня существует большой спектр интернет-ресурсов, ко-
торыми можно воспользоваться для отработки, совершенствова-
ния и автоматизации навыков УСП. Преподаватели Высшей шко-
лы перевода уделяют особое внимание особенностям обучения 
синхронному переводу с помощью цифровых платформ, что се-
годня очень важно для формирования «переводчиков цифровой 
эпохи».

7  Подробнее об этих и других платформах для осуществления удалённого 
синхронного перевода см. публикации Федоренковой Н.В. (Федоренкова, 2020а, 
эл. ресурс; 2020б, эл. ресурс).
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С.Е. Серкова (Котова) анализирует опыт Высшей школы пере-
вода МГУ имени М.В. Ломоносова в адаптации занятий по син-
хронному переводу к дистанционному формату, а также рассма-
тривает преимущества и особенности использования цифровых 
технологий в учебном процессе. Помимо использования платфор-
мы Zoom, о которой речь шла выше, предлагается эффективное 
внедрение в образовательный процесс целого ряда других инстру-
ментов для различных целей. Например, SketchEngine, InterpretBank 
или Juremy представляют собой площадки, на которых можно бы-
стро создавать глоссарии, анализировать терминологию и контекст, 
что особенно важно при работе с текстами, насыщенными специ-
ализированной лексикой. Цифровые платформы являются эффек-
тивным средством для минимизации ошибок в УСП, что помогает 
переводчикам справляться с вызовами, связанными с дефицитом 
времени, интерференцией и недостаточным владением тематикой. 
Эти инструменты не только улучшают качество перевода, но и спо-
собствуют повышению профессиональной компетенции перевод-
чиков (Серкова, 2021а; 2021б).

5. Психология устного перевода
Устный синхронный перевод требует от специалиста не толь-

ко высокого уровня языковой компетенции, но и развитых когни-
тивных и психологических навыков. В условиях интенсивной меж-
культурной коммуникации и возрастающих требований к качеству 
перевода исследование психологических аспектов УСП приобре-
тает особую значимость. Понимание механизмов работы памяти, 
концентрации внимания, стрессоустойчивости и эмоционального 
интеллекта позволяет не только улучшить качество переводческой 
деятельности, но и разработать эффективные методики подготовки 
будущих специалистов.

Ряд преподавателей факультета Высшая школа перевода уде-
ляют особое внимание изучению психологических аспектов УСП, 
что способствует формированию у студентов профессиональных 
компетенций, необходимых для успешной работы в условиях вы-
сокой когнитивной нагрузки и стресса.

Жаркова О.С. подчёркивает, что ключевым аспектом работы 
устного переводчика является использование оперативной памя-
ти, что позволяет сохранять информацию на время, необходимое 
для выполнения задачи. Однако успешный перевод невозможен 
без логического анализа и понимания смысла высказывания, что 
требует от переводчика умения концентрироваться на протяже-
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нии длительного отрезка времени. Переводчик должен также уметь 
подавлять собственное «я», избегая проявления личных эмоций 
и мнений, и сосредотачиваться на передаче сообщения от первого 
лица. Для подготовки студентов к работе устным переводчиком 
предлагается сочетать упражнения, направленные на развитие 
конкретных навыков (например, оперативной памяти и концен-
трации), с  моделированием реальных ситуаций перевода. Это 
включает создание условий, максимально приближенных к про-
фессиональной деятельности, таких как «игровые конференции», 
где студенты самостоятельно готовятся к переводу по заданной 
тематике. Такой подход позволяет развить не только языковые, но 
и психологические компетенции, необходимые для успешной ра-
боты устным переводчиком (Жаркова, 2009).

Память, предусматривающая запоминание, сохранение и акту-
ализацию информации, рассматривается О.С. Жарковой и в дру-
гих трудах. Успешный перевод требует смыслового запоминания, 
основанного на анализе логических связей и контекста. Однако 
механическое запоминание всё же необходимо для работы с пре-
цизионной информацией. Изучение психологических механизмов 
перевода играет важную роль для улучшения качества переводче-
ской деятельности и разработки эффективных методик обучения 
(Жаркова, 2012). 

Преподаватель кафедры теории и методологии перевода Се-
рикова Анастасия Владимировна обращает внимание на деятель-
ность переводчика через призму теории социальных ролей. Пе-
реводческая деятельность предстает как процесс многогранный, 
требующий от переводчика выполнения различных социальных 
ролей, таких как слушатель, оратор, посредник межкультурной 
коммуникации, исследователь, организатор, психолог и участник 
переговоров. Роль переводчика-психолога предполагает умение 
анализировать поведение участников переговоров, снимать на-
пряжение и способствовать нормализации обстановки. Именно 
языковой посредник выступает тем звеном, которое способно ана-
лизировать ситуацию и принимать взвешенные решения, что осо-
бенно важно в стрессовых условиях переговоров. Особое внимание 
уделяется эмоциональному интеллекту, который включает в себя 
пять основных компонентов: самосознание, саморегуляция, моти-
вация, эмпатия и социальные навыки. Эти компоненты позволяют 
переводчику эффективно управлять своими эмоциями, понимать 
чувства других участников переговоров, справляться со стрессом 
и выстраивать успешную коммуникацию (Серикова, 2020). В усло-
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виях глобализации и развития технологий именно «человеческий 
фактор», включая упомянутый выше эмоциональный интеллект, 
становится ключевым для успешной работы устного переводчика.

Проводимые на факультете Высшая школа перевода исследо-
вания психологических механизмов перевода, включая изучение 
памяти и эмоциональной регуляции, способствуют разработке эф-
фективных методик подготовки будущих специалистов. Интегра-
ция теоретических знаний и практических упражнений, таких как 
моделирование реальных ситуаций перевода, позволяет студентам 
развивать не только языковые, но и психологические компетенции, 
необходимые для успешной профессиональной деятельности.

6. Эрратология устного перевода
Устный синхронный перевод как сложный когнитивно-ком-

муникативный процесс неизбежно сопряжён с возникновением 
ошибок, неточностей и искажений, что делает изучение их приро-
ды, причин и последствий важным направлением в современном 
переводоведении. Эрратология устного перевода, будучи областью 
междисциплинарной, фокусируется на систематизации, анализе 
и  классификации ошибок, возникающих в  процессе перевода, 
а также на разработке стратегий их минимизации и преодоления. 
Актуальность такого рода исследований обусловлена не только не-
обходимостью повышения качества переводческой деятельности, 
но и важностью понимания того, как ошибки влияют на межкуль-
турную коммуникацию, восприятие информации и принятие ре-
шений в условиях реального времени.

Преподаватели Высшей школы перевода (факультета) прово-
дят большую работу по анализу тех ошибок, которые допускают 
студенты при овладении техникой синхронного перевода на на-
чальном и на более продвинутом уровнях. Такие исследования 
важны для определения путей предупреждения и  устранения 
данных ошибок.

Старший преподаватель кафедры теории и методологии пере-
вода Литвинова Галина Михайловна выделяет несколько уровней 
ошибок, возникающих у студентов при работе в синхронном ре-
жиме: фонетические, словообразовательные, лексические, мор-
фологические, синтаксические и стилистические. Многие ошибки 
возникают из-за недостаточного самоконтроля со стороны сту-
дентов в условиях УСП, когда требуется высокая скорость реак-
ции и умение работать в условиях дефицита времени. Определён-
ное влияние на качество перевода оказывают и индивидуальные 
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особенности студентов, такие как темперамент и темп речи. Для 
устранения этих ошибок предлагается разработать специальные 
упражнения, направленные на улучшение лингвистической компе-
тенции студентов. Эти упражнения должны включать работу над 
фонетикой, лексикой, грамматикой и синтаксисом, а также разви-
тие навыков самоконтроля и умения работать в условиях многоза-
дачности. Особое внимание уделяется необходимости повышения 
уровня владения родным языком, что является ключевым факто-
ром успешного перевода на русский (Литвинова, 2015). Система-
тическая работа над лингвистической компетенцией студентов 
и разработка специальных методик обучения могут значительно 
снизить их количество, что очень важно для подготовки квали-
фицированных переводчиков, способных эффективно работать 
в условиях УСП.

Доценты кафедры теории и методологии перевода Есакова Ма-
рия Николаевна и Кольцова Юлия Николаевна исследуют пробле-
му соблюдения акцентологических норм устными переводчиками. 
Грамотная и правильно поставленная речь является важнейшим 
компонентом успешной работы переводчика, так как влияет на его 
профессиональный имидж и востребованность на рынке труда. 
Среди причин возникновения такого рода ошибок выделяются 
влияние профессиональной лексики, ложные аналогии, воздей-
ствие средств массовой информации и внутренние языковые про-
цессы. Для успешной подготовки устных переводчиков необходимо 
систематически работать над выработкой правильной постановки 
ударения с использованием различных методик, включая тренинг 
и многократное повторение сложных слов. Это позволит будущим 
переводчикам не только запомнить правильные формы, но и сде-
лать их частью своей активной речевой практики. Важное место 
занимает формирование у студентов навыка самоконтроля, речь 
о котором шла выше, и осознанного использования правильных 
форм произношения (Есакова, Кольцова, 2016; 2017).

Явление интерференции, то есть влияние языка оригинала на 
язык перевода, находится в фокусе внимания С.Е. Серковой (Кото-
вой). Интерференция в условиях синхронного перевода становится 
одной из основных причин появления ошибок в речи переводчи-
ков. Давление языка оригинала усиливается в условиях УСП, когда 
переводчик вынужден работать в режиме реального времени без 
возможности использовать дополнительные источники информа-
ции или консультироваться с коллегами. Интерференция может 
проявляться на различных уровнях: фонетическом, лексическом, 
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морфологическом, синтаксическом и стилистическом. Выявление 
и анализ переводческих ошибок играют важную роль в дидакти-
ке перевода, так как позволяют предложить пути их устранения 
(Серкова, 2020а; 2020б). Понимание природы интерференции и её 
влияния на процесс перевода помогает улучшить качество подго-
товки будущих переводчиков и минимизировать ошибки в их про-
фессиональной деятельности.

Устный синхронный перевод является объектом научного ин-
тереса среди аспирантов факультета — как российских, так и ино-
странных, — которые проводят соответствующие исследования, 
защищают или готовят к защите диссертационные исследования на 
соискание научных степеней. В центре их работы традиционно на-
ходятся вопросы истории, теории, методологии и дидактики устно-
го синхронного перевода (Руновская, 2024; Лю Вэньцзя, 2022; 2023 
и др.; Юе Жуйин, 2019; 2020; 2022 и др.). Аспиранты факультета, 
продолжая традиции своих наставников, активно проводят иссле-
дования в данной области, что свидетельствует о преемственности 
научных открытий. Такая преемственность не только способствует 
накоплению и систематизации знаний, но и открывает новые гори-
зонты для дальнейших исследований, что подчёркивает важность 
передачи научного опыта и интеграции традиционных подходов 
с современными методами анализа. 

Заключение
Исследования устного синхронного перевода, проводимые 

в стенах Высшей школы перевода (факультета) Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, демонстриру-
ют гармоничное сочетание традиций и инноваций в области пере-
водоведения. За два десятилетия своего существования факультет 
не только стал ведущим центром подготовки высококвалифици-
рованных переводчиков, но и значимой площадкой для научных 
изысканий, направленных на понимание сложных процессов и ме-
ханизмов, связанных с УСП.

Современные исследования в области устного синхронного 
перевода охватывают широкий спектр вопросов, включая исто-
рию, методологию, дидактику, психологию, эрратологию устного 
синхронного перевода, а также изучение современных технологий 
и их влияния на переводческую деятельность. Преподаватели, до-
центы и профессора факультета, многие из которых являются прак-
тикующими переводчиками, активно исследуют ключевые аспекты 
перевода, связанные с интерференцией, трансформациями, оно-
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мастикой, а также ролью внимания и прогнозирования в процессе 
перевода. Эти исследования не только способствуют развитию тео-
рии перевода, но и имеют практическую значимость, что помогает 
совершенствовать методы обучения и минимизировать ошибки 
в профессиональной деятельности переводчиков.

Таким образом, Высшая школа перевода (факультет) МГУ име-
ни М.В. Ломоносова является важным центром научной мысли, где 
традиции советской школы перевода сочетаются с современными 
подходами и технологиями. Преподаватели, доценты и профессора 
продолжают развивать идеи, заложенные в советский период, адап-
тируя их к новым условиям. Проводимая работа носит прикладной 
характер и направлена на разработку эффективных методик обуче-
ния (Гарбовский, 2017). Преемственность научных исследований, 
активное вовлечение аспирантов и преподавателей в изучение ак-
туальных проблем перевода, а также адаптация к вызовам цифро-
вой эпохи делают факультет уникальной площадкой для развития 
теории и практики устного синхронного перевода.
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