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МЕСТО ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ СЕМАНТОГРАФИИ 

ПРИ ОВЛАДЕНИИ УСТНЫМ ПЕРЕВОДОМ 
 

В данной статье рассматривается специфика последователь-

ного и синхронного перевода, определяется значение переводческой 

семантографии в деятельности устного переводчика, ее цели и 

функции, описываются основные приемы ведения записей и упражне-

ния, которые можно использовать для овладения переводческой се-

мантографией.  
 

Устный перевод – это вид перевода, при котором оригинал и его 

перевод выступают в нефиксированной форме, что предопределяет 

однократность восприятия переводчиком поступающей информации 

и невозможность последующего сопоставления или исправления пе-

ревода после его выполнения.  
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Существуют различные критерии классификации устного пере-

вода. Ключевым, как правило, выступает время соотнесения с исход-

ным сообщением. Согласно этому критерию устный перевод делится 

на синхронный и последовательный. В первом случае переводчик 

слушает выступление и одновременно переводит его на переводящий 

язык (ПЯ). Иными словами, синхронист не ждет паузы, а осуществля-

ет перевод непрерывно. При этом за несколько секунд он должен пе-

редать не только смысл слов, но и тон, нюансы и интонацию челове-

ка, стоящего на трибуне. Синхронному переводчику не только отво-

дится довольно мало времени на перевод, но и навязывается темп пе-

ревода, который должен соответствовать темпу произнесения речи 

оратором. Эти особенности делают синхронный перевод очень слож-

ным для овладения. К синхронному переводу, пожалуй, менее всего 

применима традиционная формула: чтобы переводить, нужно знать 

два языка и предмет разговора. Известно, что не каждый человек, 

свободно владеющий иностранным языком, способен профессио-

нально заниматься синхронным переводом [1, с. 6-7].  

С другой стороны, последовательный перевод также имеет свои 

сложности. Этот вид перевода представляет собой устное воспроизве-

дение текста средствами другого языка после его прослушивания, что 

требует известного усилия памяти. Чем больше отрезок воспроизводи-

мого текста, тем большая нагрузка падает на память. Память перевод-

чика, ее развитие и тренированность в значительной степени опреде-

ляют качество последовательного перевода. Однако даже тренирован-

ная память не может гарантировать полного и точного воспроизведе-

ния подлинника, если текст оригинала велик. Таким образом, последо-

вательный перевод требует использования вспомогательного средства, 

которым оказалась специальная система записей (переводческая се-

мантография, универсальная переводческая скоропись).  

Переводческая семантография – это вид профессиональной фик-

сации информации, используемый устными переводчиками в процессе 

восприятия сколь угодно длительного отрезка речи с целью снятия 

нагрузки на оперативную память и создания программы порождения 

текста перевода, а также аналитико-синтетический процесс ментальной 

обработки и фиксации информации в процессе последовательного пере-

вода [2, с. 117]. Если при оформлении перевода запись помогает восста-

новить в памяти воспринятое ранее, то процесс записи – записывание – 

стимулирует интеллектуальную активность и тем самым предполагает 

запоминание [3, с. 4]. В последовательном переводе восприятие, ана-

лиз/синтез и даже частично перевод (про себя) происходят одновремен-

но с записью, что вызывает дополнительные трудности по овладению 



 

150 
 

приемами скорописи на первоначальном этапе, когда сознание словно 

«раздваивается» в необходимости одновременно и слушать, и записы-

вать. Этот навык приходит с практикой, с умением сосредоточиться.  

Переводческая семантография появилась в 30-е годы, в эпоху 

расцвета последовательного перевода, когда на заседаниях Лиги 

Наций перед переводчиками была поставлена задача переводить точ-

но и достаточно полно продолжительные отрезки речи (до 30–40 ми-

нут), что породило необходимость сжато и ярко фиксировать посту-

пающую информацию, изобретая разнообразные правила, знаки, сим-

волы [2, с. 116]. Тем не менее, система переводческой скорописи на 

основе русского языка была впервые изложена только в книге                  

Р. К. Миньяр-Белоручева «Пособие по устному переводу (записи               

в последовательном переводе)», появившейся в 1969 году. 

Среди основных целей переводческой семантографии можно 

выделить следующие:  

1) адекватность передачи прецизионной информации в устном 
переводе (до 100 % в идеале или меньше в зависимости от прагмати-

ческой установки перевода); 

2) передача логических связей выступления без нарушения хода 
мыслей, последовательности аргументации, внутренней логики выска-

зывания, а также стилистических приемов при сохранении структуры; 

3) передача всех оттенков модальности выступления [4 с. 57]. 

Основными функциями переводческой семантографии являются: 

– мнемическая: благодаря записи переводчик, как по «узелкам 

на память», может вспомнить все то, о чем шла речь в исходном со-

общении; 

– концентрирующая: записи позволяют сосредоточить воспри-

ятие и внимание переводчика на всех деталях сообщения в момент 

его анализа; 

– энергосберегающая: переводческая запись помогает лучше 

понять речь в процессе ее восприятия, что сокращает потребление 

энергетических ресурсов внимания на стадии восприятия и анализа; 

– программирующая: осуществляя запись, переводчик создает 

внешнюю, материальную программу будущего текста перевода (то, 

что будет сказано) [2, с. 117–118].  

Приемы переводческой семантографии можно разделить на три 

группы: лексические, грамматические и структурно-композиционные.  

Лексические приемы позволяют различными способами зафик-

сировать слова и словосочетания (сокращенная буквенная запись,  ин-

дексация, аббревиация, цифровое обозначение, символизация). Грам-

матические приемы передают в записи основные грамматические             
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категории: род и число существительных, степени сравнений прила-

гательных и наречий, время и форму глагола, модальность. Один из 

принципов использования грамматических приемов заключается               

в том, что маркируется только производная категория (например, 

множественное число, женский род и т. п.). Отсутствие же специаль-

ного знака символизирует то, что записана единица в исходной кате-

гории (например, глагол в настоящем времени, существительное                

в единственном числе). Структурно-композиционные приемы отра-

жают способ организации записи (вертикальное расположение) и ха-

рактер логических связей между фрагментами высказывания (марки-

ровка причинно-следственных связей, указание цели, условия, уступ-

ки, противопоставления, сопоставления) [2, с. 120–121]. 

Для овладения этими приемами необходима последовательная тре-

нировка. В качестве примера можно привести следующие упражнения: 

1) восстановите тексты, определив их основную идею; 
2) прочитайте тексты и зафиксируйте их, используя следующие 

приемы переводческой семантографии: выпадение гласных в сере-

дине слова, упрощение двойных согласных, маркировка множествен-

ного числа; 

3) проанализируйте сделанные записи с точки зрения их эконом-
ности и рациональности. Восстановите по записям исходный текст; 

4) запишите любую газетную статью, используя прием сокра-
щенной буквенной записи. Восстановите исходный текст; 

5) запишите аббревиатуры организаций, а затем в быстром тем-
пе восстановите полные названия; 

6) запишите сокращенно названия международных организа-
ций. Переведите их на русский язык; 

7) запишите сокращенно диктуемые даты (дни рождения, 
праздники и др.); 

8) запишите аббревиатурами названия стран, языки которых 
будут названы; 

9) запишите обозначения денежных единиц тех стран, которые 
будут названы; 

10) прослушайте сообщение и сделайте записи ключевой ин-
формации [5, с. 46]. 

Список упражнений можно продолжить, однако, в целом все 

они направлены на выработку умения компрессии текста, выделения 

ключевых составляющих и отсеивание избыточной информации с по-

следующим восстановлением исходного сообщения на переводящем 

языке с опорой на сделанные записи. Все это является основой 

успешной профессиональной деятельности в будущем. 
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Овладение переводческой семантографией является важной ча-

стью подготовки будущих устных переводчиков. В процессе обуче-

ния необходимо акцентировать тот факт, что переводческая семанто-

графия является опорой оперативной (кратковременной) памяти и от-

ражает основные мысли оригинала, это вовсе не запись отдельных 

слов и словосочетаний, а скорее «скелет сообщения» [4, с. 63]. Пол-

ное освоение переводческой семантографии требует тренировки, 

определенной переводческой хватки и приходит с опытом. Вначале 

использование записей может вызывать затруднения, поскольку до-

вольно сложно одновременно воспринимать и записывать поступаю-

щую информацию. Таким образом, хотя подготовка в этой области 

имеет немаловажное значение, только практика покажет, как лучше 

действовать в реальной ситуации и какие варианты ведения записей 

использовать в каждом конкретном случае. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

В данной статье рассматривается возможность использования 

модульного подхода при изучении иностранного языка. Анализируются 

  




