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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81’253

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСТНОГО ПЕРЕВОДА  
И ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ ПЕРЕВОДЧИКА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А.А. КАРАЗИЯ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Профессия устного переводчика довольно 
востребована в современном мире и совпадает 
с быстрым темпом его жизни. В разных точках 
планеты постоянно проводятся различные ме-
роприятия, формат которых включает как част-
ные встречи и переговоры, так и масштабные 
конференции и форумы, где всегда есть необхо-
димость в устном переводе. 

Особенности синхронного и последова-
тельного перевода как таковых интересуют 
многих исследователей, так как понимание 
механизмов перевода помогает в обучении на-
чинающих переводчиков, повышении квали-
фикации, становится предметом междисци-
плинарных исследований. Однако интерес 
вызывает и история появления и развития уст-
ного перевода. Профессиональные организа-
ции – Международная Ассоциация Конференц- 
Переводчиков и Американская Ассоциация 
Переводчиков включили в свои публикации 
статьи об истории устного перевода [3, c. 167]. 
Некоторые исследователи полагают, что пони-
мание истории профессии способствует более 
глубокому пониманию ее сути. В связи с этим, 
в данной статье будут рассмотрены основные 
вехи развития устного перевода. 

Сложно точно ответить на вопрос, когда 
возник перевод, так как история его развития 
не представляет целостной пространственно- 
временной картины. Тем не менее, известно, 
что уже в 3 000 г. до н.э. у древних египтян 
существовал иероглиф, означавший «устный 
перевод» [5, c. 246]. Переводческая профессия 
эволюционировала вместе с общественным 
укладом и связана с возникновением первых 
государств и необходимостью установления 
между ними контактов. 

Конечно, судить о работе переводчиков 
прошлого бывает проблематично, так как уст-
ное слово мимолетно и в качестве основы для 

исследования у нас есть только отдельные до-
кументы и частные письма, дневники и вос-
поминания самих переводчиков [5, c. 245]. 
Некоторые исследователи также связывают не-
достаточное количество информации с теми 
периодами, когда господство некоторых госу-
дарств пагубно сказывалось на развитие других 
языков. Так, например, древние греки считали 
все остальные языки варварскими, а в Древнем 
Египте и Риме к языкам других народов инте-
рес мало выказывался. Впоследствии, в каж-
дый период истории появлялся новый lingua 
franca, игравший роль средства коммуника-
ции между разными народами. Так, сначала 
в этой функции в Европе выступала латынь, 
позже, в некоторой степени, – итальянский и 
французский. В той же роли арабский высту-
пал для стран Африки, а английский, фран-
цузский, португальский и испанский – для 
стран-колоний. Тем не менее, использование 
национальных языков широко присутствовало 
в армии, среди торговцев, исследователей, мис-
сионеров – здесь и требовались услуги пере-
водчиков [14, c. 2]. 

В современном мире роль подобного lingua 
franca отводится английскому языку. В настоя- 
щее время проводится большое количество 
различных международных мероприятий, во 
время которых в качестве единственного рабо-
чего языка используется именно английский.  
В связи с этим часто возникает вопрос: пере-
водческое дело в ближайшем будущем станет 
ненужным или все же необходимость в хоро-
ших специалистах в области перевода, несмо-
тря на общий уровень владения английским 
языком среди людей других профессий, сохра-
нится?

Отмечают изменение отношения к перевод-
чикам, особенно в бизнес сфере, и иностран-
ные исследователи. Переводчик должен высту-
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пать в качестве культурного посредника, тем не 
менее, представители компаний скептически 
относятся к привлечению профессиональных 
переводчиков и доверяют перевод своим со-
трудникам [9]. В исследованиях университета 
Ноттингема звучит похожая мысль: представи-
тели бизнес-сферы выступают за свою незави-
симость от переводчиков. Многие бизнесмены 
считают присутствие переводчика крайне неже-
лательным [1].

Возможно, есть две основные причины 
такого взгляда на переводчиков. Во-первых, 
создается впечатление, что переводчик и фи-
зически, и психологически вторгается в чу-
жое пространство, меняя направление ком-
муникации между вовлеченными сторонами. 
Во-вторых, его не считают за специалиста, на 
него смотрят как на человека с лишь общими 
знаниями и слабым пониманием корпоратив-
ной культуры. В Европе переводчика часто счи-
тают всего лишь дорогим ходячим словарем, 
еще и недостаточно специализированным. И, 
наконец, заказчик зачастую не уверен в лояль-
ности переводчика [8]. 

Тем не менее, 50–75 % международных 
сделок терпят неудачу из-за проблем межкуль-
турной коммуникации в современном все более 
глобализованном деловом мире [4; 7]. Пред-
приниматели систематически недооценивают 
культурные факторы в случае слияний и при-
обретений [10, c. 239]. А культурный фактор –  
возможно, самый главный в бизнес коммуника-
ции. Именно поэтому возникает дилемма: уст-
ный переводчик – вымирающий вид, по край-
ней мере, в европейской бизнес-среде, так как 
глобальный рынок вызывают все большую не-
обходимость в специалистах, способных высту-
пать в качестве языковых и культурных посред-
ников, и эта потребность не удовлетворяется. 

Говоря о процессе развития устного пере-
вода в ходе истории с древнейших времен, мы, 
естественно, рассматриваем эволюцию по-
следовательного перевода в той или иной его  
форме. 

Расцвет последовательного перевода при-
шелся на момент Парижской Мирной конфе-
ренции и заседаний Лиги Наций по окончании 
Первой мировой войны. Во время бесконечных 
сессий и заседаний работали лучшие профес-
сионалы своего времени [5, c. 248]. По воспо-
минаниям С. Мадарьяга, известного испанского 
писателя и дипломата, в то время в Лиге На-

ций работали переводчики, способные запоми-
нать целые речи на английском, французском 
и итальянском и переводить их на два языка, 
не сделав ни единой записи. Такие переводчи-
ки, по словам С. Мадарьяга, больше подходили 
для работы на Ассамблее, а их коллеги, пред-
почитавшие абзацно-фразовый перевод, чаще 
работали в комитетах и, «при наличии такта 
и политической проницательности», в Совете  
[11, c. 58]. 

Конечно, воспринимать большие отрывки 
речи без записи были готовы не все. Например, 
в своих мемуарах О. Дольманн описывает свой 
первый опыт перевода выступления А. Гитле-
ра. Изначально речь планировалась краткой, 
но в итоге растянулась более чем на полчаса 
перед тысячной аудиторией членов молодеж-
ной организации Б. Муссолини. О. Дольманн, 
не привыкший к тому моменту делать запи-
си во время перевода, сделал «выступление на 
итальянском языке, не имевшее ничего общего 
со словами Гитлера», но встреченное бурными 
аплодисментами [6, c. 13]. 

В настоящее время последовательный пе-
ревод используется преимущественно на не-
больших мероприятиях. Тем не менее, на наш 
взгляд, не стоит преуменьшать роль данного 
типа перевода как на площадках крупных меж-
дународных конференций и встреч, так и в по-
вседневном рабочем процессе большого коли-
чества организаций и фирм. 

Тем не менее, сейчас во время большинст- 
ва международных мероприятий различного 
формата и масштаба обеспечивается синхрон-
ный перевод. Современное общество, в дей-
ствительности, настолько привыкло к различ-
ным технологиям, что синхронный перевод 
часто воспринимается не просто как норма, а 
как нечто должное, причем обеспеченное не 
столько человеческим фактором, умениями и 
навыками переводчика, а техническими новин-
ками [5, c. 247].

Говоря об истории синхронного перевода, 
мы можем обозначить уже более четкие вре-
менные рамки. Тем не менее, шушутаж, яв- 
ляющийся разновидностью синхронного пере-
вода, практиковался в течение многих столе-
тий, как и последовательный перевод. В ли-
тературе описан случай, когда переводчик 
нашептывал перевод латинского стиха на не-
мецкий язык королю Пруссии Фредерику в 
1747 г. во время одного из театральных пред-
ставлений [2, c. 143]. 
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Если говорить о синхронном переводе в 
его «классическом» понимании, с использова-
нием специального оборудования, то в 1927 г.  
в Женеве на Международной конференции 
по труду была предпринята первая попытка 
синхронного перевода с использованием ап-
паратуры, разработанной компанией IBM, но 
из-за большого количества технических слож-
ностей тогда синхронный перевод пришлось 
чередовать с последовательным [14, c. 19–20]. 
Впервые синхронный перевод был применен 
в 1928 г. в Советском Союзе, а в 1933 г. впер-
вые были использованы переводческие кабины.  
На международной площадке синхронный пе-
ревод впервые использовался во время Нюрн-
бергских процессов. Из всей команды перевод-
чиков, прибывших в Нюрнберг, только у двух 
был опыт синхронного перевода, остальным 
пришлось впервые столкнуться с большим ко-
личеством сложностей этого вида перевода в 
непростых условиях. Тем не менее, новый спо-
соб перевода открыл путь в будущее [5, c. 250]. 

Изменения в политической, культурной 
и научной жизни, происходившие в течение 
двух последних столетий, привели к осознанию  
необходимости профессионалов в сфере устно-
го перевода и программ их подготовки. Еще в 
начале ХХ в. переводчики учились переводить 
на собственных ошибках, в ходе рабочего про-
цесса. Специальные программы подготовки пе-
реводчиков начали появляться лишь в 1940-х гг.  

в университетах Женевы, Вены, Майнца, Сар-
ланда, Джорджтауна и Хайдельберга [5, c. 252]. 
В наши дни переводческие факультеты и шко-
лы существуют практические во всех крупных 
образовательных центрах по всему миру. 

После появления учебных программ в 
университетах, исследованием устного пере-
вода заинтересовались ученые. Первые иссле-
дования были не очень научны, так как боль-
ше основывались на личных суждениях, а не 
на экспериментальных данных. В 1960-е гг.  
было проведено исследование явления Ear-
Voice Span, то есть временного разрыва меж-
ду речью говорящего и началом перевода.  
В 1970-е гг. Д. Селескович описала свою 
‘theorie du sens’. Проводились исследования 
переводческих ошибок и их причин. В 1980–
1990-е гг. появились исследования на тему 
того, какие процессы протекают в мозгу во 
время устного перевода. Комплексное описа-
ние исследований конференц-перевода было 
дано в книге D. Gile ‘Regards sur la Recherche 
en Interpretation de Conference’. Некоторые ис-
следователи посвятили труды истории устного 
перевода, другие – устному переводу с точки 
зрения дискурсного анализа [12, c. 2–4]. 

Устный перевод продолжает играть важ-
ную роль сегодня во всем мире как на между-
народном, так и на региональном уровнях, 
упрощая появление и развитие международных 
организаций во всех частях планеты. 
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