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КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
КАК ОСНОВА СПОСОБНОСТЕЙ К УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ

т О М Ш У Е  РКОСЕ88Е8 
А8 ТНЕ ВА818 ОР Ш ТЕКРКЕТШ О АВШ Т1Е8

Авторы статьи рассматривают устный перевод как специальную способность и опре
деляют ее когнитивную основу, обеспечивающую формирование навыков и эффективность 
деятельности устного переводчика. В экспериментальном исследовании обнаружены зна
чимые корреляции между показателями предметно-специфических (рабочая память, мыс
лительные операции) и предметно-общих (в частности аттенционный контроль) когнитив
ных процессов и качеством устного перевода. Можно заключить, что развитие когнитивных 
процессов в действительности является важным компонентом подготовки специалиста 
в сфере межкультурной коммуникации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  устный перевод; когнитивные способности; рабочая па
мять; мыслительные операции; контроль внимания.

ТЬе аШйогз оГ 1Ье агйс1е сопзЫег т^егргеШюп аз а зреаа1 аЫШу апё гедагё йз содпйКе 
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К  е у д а о г й з :  гМегргеШИоп; содпИые акИМея; могктд тетогу; теМа1 орегакот; 
акепкоп соЫго1.

В условиях непрерывной глобализации и информатизации общества все 
больше возрастает значение переводческой деятельности, обеспечивающей
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коммуникацию между представителями разных культур. Несмотря на повсе
местное внедрение технологий машинного перевода сегодня специалисты рас
сматривают перспективу полной замены устного переводчика искусственным 
интеллектом как маловероятную [1]. В этой связи актуальной задачей была 
и остается оптимизация системы отбора, подготовки и диагностики высоко
квалифицированных специалистов в сфере устного перевода. Нет сомнений, 
что подойти к решению подобных вопросов невозможно без всеобъемлющего 
изучения всего многообразия специфики перевода как деятельности, а также 
изучения личности ее осуществляющей -  самого переводчика.

Данные современной психологии позволяют сделать вывод о том, что 
любая деятельность описывается одними и теми же функциональными ком
понентами. Как, например, самая простая форма психофизической активно
сти (движение кистью рук), так и более сложная (написание научной статьи) 
предполагает наличие соответствующих психических свойств, позволяющих 
эту активность осуществить. В рамках изучения субъекта трудовой деятель
ности в советской и постсоветской психологии выделяют целый ряд понятий, 
отражающих качества субъекта, определяющие успешность освоения опреде
ленной функции и ее практической реализации: «потенциал», «способности», 
«профессионально важные качества», «компетенции» и т.п. [2]. Приведенные 
конструкты имеют разное по содержанию и объему смысловое наполнение, 
а также разную степень популярности в современной литературе. Исходя 
из единства культурно-исторического и психогенетического подходов к рас
смотрению природы человеческой коммуникации мы считаем, что наиболее 
адекватным конструктом применительно к характеристикам деятельности 
устного переводчика является понятие способности (Б. М. Теплов, С. Л. Ру
бинштейн, В. Д. Шадриков и др.). Резюмируя положения данных авторов, под 
способностью следует понимать динамическое свойство личности, определя
ющее продуктивность деятельности в качественном и количественном планах, 
легкость ее выполнения, темп приобретения знаний, формирования умений 
и навыков, а также возможность их переноса в другие области [3].

Если в свете последних речевых моделей и концепций рассматривать 
устный перевод как параллельное развертывание процессов смыслоизвлече
ния и смыслоформулирования на основе разных форм психического отраже
ния (образ, знак, эмоция) [4, с. 130-136], то внешней особенностью перево
да на первый взгляд остается использование двух и более знаковых систем. 
Исследователи естественно сложившегося многоязычия как раз и ссылаются 
на то, что способностью к осуществлению межъязыкового перевода в широ
ком плане обладают соответственно все лица, владеющие в разной степени бо
лее чем одним языком [5]. Обоснованием этой позиции служат исторические
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факты -  первые устные переводчики являлись естественными билингвами 
и оперировали двумя языками не благодаря системе профессиональной подго
товки, а в силу долгого пребывания в многоязычной среде, подразумевающей 
частое переключение между языками в повседневной деятельности или плену. 
Однако в наши дни опыт наблюдений и анализ устнопереводческой практики 
показывают, что даже безупречное владение двумя языками не является га
рантией подлинно качественного перевода высокопрофессионального уровня. 
Переводчик должен, во-первых, длительное время переводить с одного языка 
на другой мысли и чувства других людей, учитывая заданные извне особен
ности коммуникативной ситуации, предметную направленность и контекст. 
Во-вторых, переводчик осуществляет процессы говорения и слушания на раз
ных языках с различным практически независящим от него временным интер
валом -  вплоть до фактической одновременности в случае синхронного пе
ревода. Даже без учета прочих профессионально значимых свойств личности 
переводчика (таких, например, как эмоциональная регуляция, стрессоустойчи
вость) результативность решения конкретной речевой задачи в интеллектуаль
ном плане (передачи смысла) зависит от развертывания специальных знаний 
и навыков. С позиций системно-деятельностного подхода психологическое 
содержание этого комплекса особых профессиональных свойств можно отож
дествлять с той категорией, которую С. Л. Рубинштейн именовал термином 
специальная способность. Ученый отмечал, что ее формирование определяет
ся взаимодействием «внешних и внутренних условий», первые из которых свя
заны с влиянием среды, культурным опытом и обучением, а вторые являются 
природными задатками -  врожденными особенностями нейроанатомического 
строения индивида [6]. На основе этих двух факторов в структуре способно
стей выделяются два компонента: 1) операциональный компонент -  отлажен
ная система усвоенных и автоматизированных способов деятельности -  опе
раций; 2) «ядро» -  психические процессы, которые регулируют операции и, 
соответственно, определяют качество их реализации. Осуществление процесса 
устного перевода на качественно высоком уровне требует определенной под
готовки, направленной на усвоение и совершенствование предметно-специфи
ческих знаний и навыков. Динамика овладения ими, так же как и успешность 
их применения, зависит от скорости и эффективности функционирования по
знавательных процессов («ядра» по С. Л. Рубинштейну). В качестве базовых 
составляющих когнитивного ядра сам автор выделял мыслительные операции 
(анализ, синтез и обобщение), выступающие в неразрывном единстве и явля
ющиеся основой для прочих логических операций (сравнения, классифика
ции, абстрагирования и т.д.). Исследования развития психики в филогенезе и 
онтогенезе подчеркивают связь мыслительных и мнемических способностей,
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что выводит на очевидную необходимость дополнения концепции С. Л. Ру
бинштейна данными исследования процессов памяти. В мировой когнитивной 
науке общепринятым мнемическим конструктом считается рабочая память 
(РП), понимаемая как гибкая система хранения, активации и обработки инфор
мации [7]. Показатели РП тесно коррелируют как с тестами на интеллект, так и 
с успешностью выполнения речемыслительных задач, в том числе связанных 
с синхронным переводом [8]. Особенностью современных моделей РП является 
выделение наряду с различными типами модально-специфических хранилищ 
(А. Ва00е1еу) и общих зон активированной информации (К. Со^ап) особых 
надкомпонентов, отвечающих за контроль и управление всеми когнитивными 
операциями. В этом ракурсе процесс обработки информации переводчиком 
выстраивается как достаточно явная система, состоящая из множества локаль
ных микрозадач и гипотетического управляющего органа, реализующего свою 
«власть» через распределение ограниченных ресурсов. Под последними сле
дует понимать не столько сам объем РП как некое незанятое пространство в 
психике, сколько доступный уровень концентрации сознания на той или иной 
задаче, т.е. уровень внимания, которое можно сравнить с общим энергохрани
лищем, питающим функциональные структуры психики. Неслучайно актуаль
ной тенденцией когнитивной психологии является обобщение концептов РП 
и аттенционного контроля как управления интеллектуальной активностью под 
понятием исполнительные функции. Репертуар этих функций на нейроуров
не обычно связывают с префронтальной корой -  участком головного мозга, 
названного А. Р. Лурия блоком программирования и регуляции сознательной 
деятельности [9]. Результаты ряда эмпирических исследований с применени
ем методов нейровизуализации (фМРТ) не только демонстрируют повышен
ную активность зон фронтальной коры и тесно связанных с ними подкорковых 
структур (неостриатума) в момент синхронного перевода, но также выявляют 
заметные отсроченные нейрофизиологические изменения в пластичности этих 
зон мозга [10].

Заключая мысль о том, что операции мышления, РП и контроля внимания 
выступают в качестве стержневых взаимосвязанных познавательных процес
сов, наиболее активно задействованных в переводческой деятельности, умест
но предположить, что именно эта когнитивная триада способна обеспечивать 
динамику усвоения устным переводчиком профессиональных знаний и навы
ков, эффективность их реализации на практике и, как следствие, надлежащее 
качество конечного результата его деятельности -  адекватной передачи инфор
мации в рамках текущей коммуникативной задачи. Диагностика данных когни
тивных процессов представляется эффективным средством прогнозирования 
успешности подготовки и отбора будущих специалистов сферы межкультур
ной коммуникации.
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Между тем очевидна неоднозначность результатов некоторых психо
метрических и эмпирических исследований перевода, вставших на этот путь, 
но не выявлявших значимой взаимосвязи между когнитивными способностями 
и качеством опирающейся на них переводческой деятельности [11]. Как от
мечают специалисты в области переводоведения, проблема может лежать 
в несоответствии используемого психодиагностического инструментария и 
факторов протекания реальной переводческой деятельности. В список иссле
довательских трудностей стоит добавить также интерференцию индивиду
ально-психологических (возрастных, профессиональных и т.д.) особенностей 
испытуемых-переводчиков [12].

В нашем исследовании, направленном на поиск взаимосвязи между 
качеством устного перевода и продуктивностью выделенных когнитивных 
процессов (РП, мышления, внимания как контроля), мы постарались принять 
во внимание опыт предшествующих исследований. Наша исследовательская 
задача заключалась в сопоставлении качественно-количественных характе
ристик экспериментального устного последовательного перевода с ино
странного (английского) на родной (русский) и показателей выполнения ряда 
диагностических методик, учитывающих специфику как самих процессов 
(предметную специфичность/неспецифичность), так и реализуемой благодаря 
им речевой билингвальной деятельности. При подборе и модификации методик 
диагностики РП (параллельное оперативное хранение и обработка)1 и мысли
тельных операций (анализ, синтез и обобщение)1 2 мы учли ключевые особенности 
самого устного последовательного перевода: аудиальное предъявление вербаль
ной информации на двух языках (родном языке и иностранном) в однократном 
режиме [13]. Для оценки качества аттенционного контроля был применен 
нейрокогнитивный тест, измеряющий эффективность функции переключения 
внимания на неспецифическом для речевой деятельности визуальном мате
риале: Висконсинский тест сортировки и карточек (ВТСК, Е. Вег§). Качество 
устного перевода рассматривалось как степень его соответствия эталонному 
переводу, выполненному и проанализированному профессионалами с точки 
зрения полноты и адекватности передачи смыслового содержания оригинала. 
В исследовании приняли участие студенты 2 и 4 курсов МГЛУ разных специ
альностей, примерно в одинаково высокой степени осваивающие программу 
изучения языковых дисциплин, а также группа профессиональных переводчи
ков в возрасте до 27 лет, что должно было минимизировать влияние возраст
ных когнитивных изменений.

1 ̂ ^8^еп^п§ зрап 1ез1 -  тест на оперативную обработку аудиальной информации 
(М. ^ап етап , Р. А. Сагреп1ег).

2 «Сложные аналогии» (Э. А. Коробкова) и «Исключение лишнего» (Б. В. Зейгарник, 
С. Я. Рубинштейн).
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Особенностью результатов диагностического этапа исследования 
оказалось то, что наиболее значимым потенциалом прогностической оценки 
устного перевода обладают показатели когнитивных методик на английском 
языке. Это подтверждает ключевую роль этапа смыслового понимания исход
ного текста, представленного на иностранном языке и вызывающего большую 
степень когнитивной нагрузки [14]. Качество устного перевода значимо кор
релирует с показателями методики диагностики рабочей памяти на русском 
(г8 = 0,6 при р < 0,01) и английском (г8 = 0,71 при р < 0,01) языках. Таким образом, 
рабочая память может рассматриваться как центральный компонент познава
тельной системы устного переводчика, деятельность которого подразумевает 
параллельное выполнение множества интеллектуальных операций. Достовер
ная корреляция качества устного перевода и операций обобщения-конкретиза
ции на английском (г8 = 0,56 при р < 0,01) отражает важную роль последней как 
основы формирования понятийного мышления в целом и как ядра потенциаль
ной переводческой стратегии, направленной на сжатие смысловой информа
ции [15, с. 161]. Невысокая достоверность методики изучения межпонятийных 
связей на английском языке (г8 = 0,29 при р < 0,05) и отсутствие достоверности 
при использовании методики на русском языке, на наш взгляд, объясняется 
достаточно изолированным характером предъявления материала, что не соот
ветствует специфике когнитивной обработки, выполняемой устным перевод
чиком. Оценка отдельных операций словесно-логического мышления на одном 
языке может выступать показателем упроченности соответствующих семанти
ческих единиц и их связей, но не отражает в полной мере сущности процесса 
устного последовательного перевода и его многокомпонентности. Достовер
ные взаимосвязи продуктивности контроля внимания на невербальном мате
риале ВТСК и рабочей памяти на аудиально-вербальном материале свидетель
ствуют в пользу гипотезы о единой функциональной организации структур РП 
и внимания, выступающих как регулятор всей интеллектуальной активности 
устного переводчика. Это положение находит подтверждение в достоверной 
взаимосвязи показателей ВТСК и качества устного перевода (г8 = 0,38 -  0,41 
при р < 0,01).

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 
гипотезу о значении эффективного функционирования мыслительных и мне- 
мических операций, связанных с модальной и предметной спецификой обра
батываемой информации, и аттенционного контроля как супервизирующего 
компонента когнитивной деятельности. Важно подчеркнуть, что выделенное 
когнитивное ядро переводческой способности не нивелирует прочих априори 
важных качеств, таких, например, как глубокий уровень владения лингвокуль
турным материалом и тематикой общения. Кроме того, целым направлением
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в изучении способностей устного переводчика остается как раз операциональ
ный компонент, сочетающий в себе, по всей видимости, как алгоритмизиро
ванные приемы и стратегии, так и метакогнитивные и металингвистические 
навыки, по-разному проявляющиеся в разных видах и языковых направлени
ях устного перевода. Очевидно, что дополнительными факторами развития 
и реализации специальных устнопереводческих способностей являются эмо
ционально-мотивационные аспекты личности. Устный переводчик взаимо
действует с другими людьми, а значит, в определенном смысле должен быть 
психологом для себя и окружающих с целью достижения подлинного взаимо
понимания между всеми столь разными и столь похожими представителями 
нашего разумного вида.
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