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Аннотация. Приводится характеристика исследований устного перевода, выполненных с применением 
корпусных ресурсов. Поскольку корпусный подход используется для описания свойств устного перевода 
значительно реже, чем при изучении письменного перевода, существует необходимость систематизации 
методов и результатов значимых исследований направления. Описываемый в статье обзор выполнен на ма-
териале 206 библиографических записей, содержащихся в базах Scopus и Translation Studies Bibliography. 
Критерии отбора — наличие ключевых слов corp* и interpret* в аннотации и/или заголовке, время публика-
ции — 2001—2021 гг., язык публикации — английский. 105 исследований в выборке имеют эмпирический 
характер и направлены на выявление закономерностей в переводе и переводческом поведении. В данной 
группе работ выделены следующие тематики: нормы, универсалии перевода и закономерности в перево-
дном тексте; особенности коммуникативного поведения переводчика; прагматика перевода, мультимо-
дальный характер устного перевода; стратегии перевода; речевые сбои в переводе и когнитивные аспекты 
переводческой деятельности. Описаны ключевые задачи, проиллюстрированы методики и обобщены ре-
зультаты некоторых исследований, представленных в выборке.
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Abstract. The article provides an overview of corpus-based interpreting research. As corpus-based approach is less 
com mon in interpreting studies compared to translation studies, systematization of the best practices in the fi eld 
may be instrumental for its further development. The study is based on 206 bibliographic entries from Scopus and 
Translation Studies Bibliography databases. The following selection criteria were applied: keywords corp* and in-
terpret* in the abstract and/or the title, time of publication — from 2001 to 2021, language of publication — Eng-
lish. 105 studies in the sample are of an empirical nature and aim to identify patterns in the interpreting product and 
interpreter behaviour. This group of papers features the following research themes: norms, translation universals 
and patterns in the interpreted text; interpreter communicative behaviour; pragmatics of interpreting; multimodal 
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Введение
Уже три десятилетия корпусный подход (corpus-

based translation and interpreting studies) формиру-
ет эмпирические основы мировой науки о пере-
воде. Дескриптивному корпусному переводоведе-
нию (КП) отводится особая роль, поскольку его 
инструментарий способствует интеграции линг-
вистического и культурологического взглядов на 
перевод, сближению теории, практики и дидакти-
ки перевода, а также развитию новых технологий 
для отрасли перевода [5. P. 9].

Принято считать, что история корпусных ис-
следований письменного перевода началась с про-
граммной статьи М. Бейкер 1993 года [3]. Идея 
о применении методов корпусной лингвистики 
для изучения свойств устного перевода была оз-
вучена чуть позже — в 1998 году — в программ-
ной публикации М. Шлезингер [20]. Несмотря на 
то, что фундамент двух направлений был зало-
жен примерно в одно и то же время, количество 
корпусных исследований письменного перевода 
на данный момент значительно превосходит ко-
личество корпусных исследований устного пере-
вода. Этот факт связывают с трудоёмкостью про-
цесса создания корпусов звучащей речи в целом 
и устного перевода в частности. Среди факторов, 
затрудняющих этот процесс, — отсутствие в сво-
бодном доступе соответствующих аудио- и ви-
деозаписей; конфиденциальность коммуникации 
с участием переводчика; трудности автоматиза-
ции всех этапов создания корпуса — от записи 
до выравнивания и разметки полученных дан-
ных [15. P. 564]. Кроме того, подходы, разрабо-
танные для контрастивных исследований и ис-
следований письменного перевода, оказывают-
ся неприменимы для описания свойств устного 
перевода, поскольку последний подразумевает 
значительную трансформацию оригинального 
текста и относительную свободу в выборе стра-
тегий, определяемую коммуникативными задача-
ми в ситуации перевода (в особенности, если речь 
идёт о корпусах абзацно-фразового перевода) [16. 
P. 210]. Именно поэтому Р. Сеттон в своём обзоре 

2011 года называет корпусное направление в ис-
следованиях устного перевода «кустарным про-
мыслом» (a cottage industry) [19]. 

С появлением новых технологий обработки ин-
формации подходы КП приобретают всё большую 
значимость, чем определяется необходимость 
обобщения накопленного научного опыта. В на-
стоящей статье ставится цель на основе библи-
ографической информации описать актуальные 
темы, методы и ключевые результаты, получен-
ные за два десятилетия развития направления.

Методы и материал исследования
Междисциплинарные библиографические 

и реферативные базы данных, например, Scopus 
(https://www.scopus.com/) и Web of Science 
(https://www.webofknowledge.com/), позволя-
ют объективно подходить к обзору литературы 
в интегративных исследованиях. Среди недостат-
ков подобных ресурсов — «перевес» в сторону 
англоязычной научной литературы, популярных 
научных направлений и давно зарекомендовав-
ших себя изданий [14. P. 5]. Использование ин-
формации из указанных баз в комбинации с дан-
ными таких специализированных международ-
ных переводоведческих каталогов, как Translation 
Studies Bibliography (TSB) (https://benjamins.
com/online/tsb/), BITRA (http://dti.ua.es/en/bitra/
introduction.html) и CIRIN (http://cirin-gile.fr/) [10], 
даёт возможность более детально выстраивать 
обзорные исследования частных вопросов науки 
о переводе.

Обзор в нашей работе строится на библиогра-
фической информации из баз TSB и Scopus. Ис-
пользованы следующие общие поисковые филь-
тры: время выхода материалов — 2001—2021 гг., 
язык публикации — английский. Поиск осущест-
влён в феврале 2022 г. При поиске в Scopus наи-
большее количество релевантных результатов 
показал запрос TITLE-ABS-KEY [(interpreter OR 
interpreting) W/10 (corpus OR corpora)]. В TBS по-
иск выполнен в категории interpreting (устный 
перевод/перевод жестового языка) по заголовкам 
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и аннотациям материалов с использованием за-
проса corpus OR corpora.

Объём совокупной выборки составил 438 запи-
сей. Полученная выборка содержала следующие 
типы данных: источник информации (Scopus или 
TSB); текст аннотации (из открытых источников 
добавлены отсутствовавшие в выборке аннота-
ции); тип работы (статья, глава в монографии); 
авторы; заголовок; тип источника (журнал, кни-
га). Для исследования отобраны 206 уникальных 
релевантных записей1. Заметим, что в двух базах 
дублировалось всего 64 из 206 записей.

Объём аннотаций в выборке составил 34 тыс. 
слов. Разметка аннотаций выполнялась вручную 
в программе OpenRefi ne (https://openrefi ne.org/). 
В ходе анализа в таблицу вносились следующие 
данные: 1) тип работы (обзор, эмпирическое ис-
следование и пр.); 2) тематика/направление; 
3) способ перевода (последовательный, синхрон-
ный); 4) сфера применения; 5) для эмпирических 
исследований корпусов переводов также — тип 
анализируемых данных (корпус переводов и не-
переводов и пр.). 

Результаты исследования и их обсуждение
По итогам трёх этапов разметки выделены сле-

дующие категории публикаций. Большая часть 
материалов представляла собой статьи и главы 
в монографиях, описывающие результаты отдель-
ных эмпирических исследований на основе корпу-
сов переводов (105 записей).

На втором месте — материалы, посвящённые 
использованию параллельных и сопоставимых 
корпусов в дидактике перевода (16), при оцен-
ке качества перевода (13), а также на подгото-
вительном этапе при освоении терминологии 
и дискурсивных особенностей определённой 
предметной области (11). Данная группа работ 
иллюстрирует многофункциональность корпуса 
устного перевода как ресурса. Так, в ряде рас-
смотренных исследований корпус используется 
для выявления и категоризации потенциальных 
переводческих трудностей, на основе которых 

1 Данные, ранее представленные в докладе, скор-
ректированы (Краснопеева Е. С. Корпусные ис-
следования устного перевода (обзор на материа-
ле баз Scopus и Translation Studies Bibliography // 
ЕВРАЗИЯ-2022: социально-гуманитарное простран-
ство в эпоху глобализации и цифровизации: матери-
алы Международного научного культурно-образо-
вательного форума (Челябинск, 6–8 апреля 2022 г.) / 
под ред. Т. Ф. Семьян, Т. Е. Абрамзон, Л. А. Нефе-
довой. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2022. Т. IV. 
С. 431—432).

в дальнейшем строятся методики обучения. На-
пример, исследование [6] показало, что знаком-
ство студентов с идиоматическими выражени-
ями и фразовыми глаголами, употребляемыми 
в реальных социальных ситуациях (в полиции, 
на таможне и др.), способствует более эффектив-
ному декодированию коммуникативной задачи, 
а также построению адекватной переводческой 
стратегии.

Третья значимая группа публикаций описыва-
ет вопросы создания корпусов устного перевода 
и методы их исследования (21). В эту группу мы 
также включили обзорные исследования, анали-
зирующие историю развития подходов КП для из-
учения устного перевода (19). Одним из наиболее 
значимых называют обзор, выполненный Р. Сет-
тоном в 2011 году [19]. Эту работу можно назвать 
«дорожной картой» направления, поскольку она, 
благодаря подробному анализу теоретико-мето-
дологической базы и проблем КП, во многом за-
ложила основы дальнейшего развития корпусных 
исследований устного перевода. Р. Сеттон обра-
щает внимание на важность корпусов аутентич-
ного материала (созданного в реальных, не инс-
ценированных ситуациях общения), указывает на 
превалирование ad hoc корпусов в корпусных ис-
следованиях устного перевода и описывает труд-
ности их создания. Сегодня, вероятно, крупней-
шим аутентичным корпусом устного перевода 
является сопоставимый корпус CEICIC (Chinese-
English Conference Interpreting Corpus), содержа-
щий 1 млн 138 тыс. словоупотреблений. Среди 
объёмных корпусов «живого» перевода также сле-
дует назвать корпусы синхронного перевода мате-
риалов Европарламента EPIC (European Parliament 
Interpretation Corpus) (177 тыс. словоупотребле-
ний), его версии EPIC-UdS и EPICG.

Помимо массивов, содержащих стенограммы 
переводов, исследования устного перевода могут 
строиться на корпусах метапереводов или пере-
водческого дискурса2: интервью с переводчика-
ми, материалов в медиа о переводчиках, учеб-
ной литературы для устных переводчиков, не-
посредственно научных статей об устном пере-
воде. Подобного рода исследования используют 
корпусный дискурс-анализ, основываются на 
данных о частотности и сочетаемости лексики 
и дискурсивных категорий. В этой группе работ 
21 исследование.

Рассмотрим подробнее характеристики 105 эм-
пирических исследований, включённых в нашу 

2 См. определение понятия и описание потенциала 
данной категории в [2].
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выборку. Графики на рисунке 11 отражают харак-
теристики работ на материале синхронного (СП) 
(55) и последовательного перевода (УПП) (43). 
Работы, рассматривающие СП и УПП в сравни-
тельном аспекте (7), также включены в график 
справа. На вертикальной шкале указаны ключе-
вые направления (темы, парадигмы) исследова-
ний. Предложенные категории основаны на кон-
тент-анализе аннотаций к научным статьям. От-
метим, что, безусловно, подобное деление стоит 
считать условным, поскольку все указанные темы 
взаимосвязаны и могут пересекаться в одном ис-
следовании. Так, например, тенденция лексиче-
ской симплификации, которую традиционно от-
носят к универсалиям перевода, может тракто-

ваться в когнитивной парадигме как индикатор 
когнитивной нагрузки в разных видах устного 
перевода [12]. 

На горизонтальной шкале указаны годы выхо-
да публикаций. Цветом обозначены сферы приме-
нения перевода. Форма маркера (блок «Данные») 
обозначает тип корпусных данных: в исследовани-
ях в сравнительном аспекте могут использовать-
ся параллельные корпусы, содержащие исходные 
тексты (ИТ) и переводные тексты (ПТ); сопоста-
вимые корпусы, включающие переводные тексты 
с различными свойствами и непереводные тексты 
(НПТ), изначально созданные на языке перевода; 
интермодальные корпусы, включающие устные 
(УП) и письменные (ПП) переводные тексты.

Характеристика эмпирических исследований устного перевода на основе корпусных данных 
Features of empirical corpus-based interpreting studies

Обратимся к ключевым задачам и методикам 
исследований в группе, а также обобщим резуль-
таты некоторых работ. 

Закономерности в переводном тексте, 
нормы и универсалии перевода (33)

С данного направления начинается применение 
методов КП в исследованиях устного перевода. 
В качестве материала в данной группе чаще всего 
выступает СП международных конференций и по-
литических выступлений. Благодаря разработан-
ным методикам и существующим корпусным ре-

1 При создании иллюстрации использован ресурс 
Scimago Graphica (https://www.graphica.app/).

сурсам, таким как EPIC, CECIC, CEIPPC (Chinese-
English Interpreting for Premier Press Conferences), 
CEPIC (Chinese/English Political Interpreting Corpus), 
данное направление не теряет актуальность. Часть 
исследований в группе выполнены также на мате-
риале ad hoc корпусов, создаваемых специально 
для решения отдельных исследовательских задач. 
Например, в работе [21] влияние переводческого 
опыта на закономерности в реализации тенденции 
эксплиситации в УПП изучается на материале кор-
пуса УПП профессиональных переводчиков и сту-
дентов, собранного авторами самостоятельно.

Универсальные тенденции [эксплиситация (5), ин-
терференция (3), симплификация (5)] традиционно 
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занимают важное место в КП. Например, в иссле-
довании [12] сравнивается разнообразие, плот-
ность и повторяемость лексики в подкорпусах 
СП (57 тыс. словоупотреблений), УПП (57 тыс.), 
письменного перевода (111 тыс.) публичных ре-
чей c китайского языка на английский и непере-
водных текстов (53 тыс.). Авторы показывают, что 
тенденция симплификации проявляется актив-
нее в УПП. Этот факт связывают с более высокой 
когнитивной нагрузкой, чем при СП, чем опровер-
гают распространённое мнение об особой нагруз-
ке на переводчика при СП.

В качестве индикаторов в данной группе высту-
пают следующие категории1: anaphoric links, per-
sonal and demonstrative pronouns, syntactic asym-
metry, shifts, modal verbs, intensifi ers, verbs of cog-
nitive attitude, collocativity, hedges, target-oriented 
shifts, ‘s-genitive, lexical variety, lexical density, lex-
ical patterns, lexical sophistication, linking adverbi-
als, apposition markers, optional “that”, recurrent 
formulaic phraseologies, cohesion, repetitiveness, 
informativeness.

Когнитивный аспект устного перевода, рече-
вые сбои как единица анализа (15)

С расширением технического инструментария 
КП у исследователей появляется возможность ис-
пользовать всё более разнородные количествен-
ные данные для проведения многофакторного 
анализа и описания когнитивных механизмов пе-
ревода. В качестве предмета исследования (СП — 
11, УПП — 4) могут выступать закономерности 
вербального и невербального поведения перевод-
чика, в том числе хезитационные явления, повто-
ры, отклонения от оригинала: disfl uencies, fi lled 
pauses, “uh(m)”, non-renditions, mispronounced 
words and truncated (unfi nished) words, ear-
voice span, hesitations, self-repairs, silent pauses, 
repetitions, culture-specifi c linguistic metaphors. 
Большая часть исследований СП в данной группе 
концентрируется на закономерностях появления 
заполненных и незаполненных пауз в речи пере-
водчика, а исследования УПП — на так называ-
емом «нулевом переводе» (non-renditions) и его 
причинах. Систематизация отклонений от рече-
вой и переводческой нормы — один из немногих 
подходов, действительно позволяющих получить 
представление об особенностях когниции пере-
водчика.

1 Мы намеренно оставляем оригинальное написа-
ние терминов, чтобы у читателя была возможность 
использовать их в качестве ключевых слов при по-
иске научной литературы.

Коммуникативное поведение переводчика, 
прагматика коммуникации (24), 

мультимодальность коммуникации (11)
В 2017—2021 гг. на первый план выходят иссле-

дования, направленные на системное описание 
различных аспектов прагматики коммуникации 
с участием переводчика, в т. ч. удалённой (3). На-
пример, Д. Дайтер в контексте теории вежливо-
сти рассматривает особенности трансляции в СП 
похвалы оратора в свой адрес (self-praise) [7]. 
Б. Дефранк в качестве индикатора в исследова-
нии СП выделяет прагматический маркер well 
и рассуждает о причинах, по которым он появ-
ляется в речи переводчиков [8]. Целый ряд работ 
в выборке затрагивает гендерный аспект перево-
да: так, в [13] выявлено, что в СП переводчики-
мужчины, вопреки популярному представлению, 
чаще прибегают к средствам митигации при пе-
редаче речевых актов, которые несут риск «поте-
ри лица» (face-threatening acts), чем переводчики-
женщины.

А. Сандрелли на материале корпуса пресс-
конференций после футбольных матчей (FOOTIE) 
показывает различия в особенностях перевода ди-
алогической речи (dialogue coordination activities) 
при СП в удалённой кабине с использованием ви-
део и в кабине на месте [18]. В [9] сравниваются 
особенности употребления хеджей в УПП и не-
переводных политических выступлениях на ан-
глийском языке. Исследование показывает, что 
в переводных и непереводных речах наблюдаются 
различные закономерности употребления хеджей. 
Причём в переводных речах хеджи используются 
значительно реже, чем в непереводных.

Набирают популярность также и мультимо-
дальные исследования социального перевода. Так, 
в [17] на материале перевода в учреждениях здра-
воохранения иллюстрируется сложный характер 
взаимодействия различных коммуникативных ре-
сурсов (speech, gestures, body posture, gaze, object 
manipulation, etc.).

Исследования УПП в данной группе исполь-
зуют корпусные методики в комбинации с рядом 
теоретических и методологических подходов: 
critical (corpus-based) discourse analysis, interac-
tive framing analysis, conversation analysis, interac-
tional dynamics analysis, social semiotics, multimod-
al analysis, sociolinguistics, systemic functional lin-
guistics. В фокусе исследований следующие фак-
торы и единицы анализа: pragmatic equivalence, 
interpreter’s agency, additions, fi rst person, footing, 
quotative “(s)he said”, non-verbal cues, gaze, gesture, 
body position, head movement in discourse structur-
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ing, stance-taking, disambiguation strategies, emo-
tional expressions, hedges, face-threatening acts.

Переводческие стратегии (22)
Значительная часть работ в выборке следует 

ориентации, обозначенной в программных публи-
кациях М. Шлезингер: большой объем аутентич-
ного материала позволяет рассуждать о тенденци-
ях в переводческих стратегиях и формировании 
норм перевода. Например, в [4] описывается ин-
термодальное исследование стратегий передачи 
англоязычных вкраплений в речи итальянских 
политиков в СП и письменном переводе на испан-
ский язык. В [11] на материале 200 часов записей 
УПП на итальянском телевидении авторы описы-
вают удачные стратегии перевода и указывают 
на трансформацию традиционной роли перевод-
чика, который для решения коммуникативных за-
дач ищет компромисс между верностью оригина-
лу, требованием «невидимости» и особенностями 
дискурса развлекательной телепередачи.

В исследованиях на материале СП присутству-
ют следующие единицы анализа: unmodifi ed loan-
words, complex noun phrases (in source text), omis-
sions of propositional information in target text, fi gu-
rative language, metaphors (in source text), syntactic 
asymmetry, passive constructions (in target text), cul-
tural references (in source text). Стратегии УПП из-
учаются на примере следующих категорий: logic 
relations, noun complement structure “the fact that”, 
non-renditions.

Заключение
По словам Д. Жиля, тематическое и методоло-

гическое разнообразие науки о переводе делает её 
описание чрезвычайно интересным, но и не менее 
сложным [10]. Объём данной статьи не позволяет 

проиллюстрировать всю палитру подходов, раз-
работанных за два десятилетия корпусных иссле-
дований устного перевода. Более того, наш обзор 
имеет ряд ограничений: во-первых, в описанных 
работах варьируется трактовка понятия корпуса. 
Во-вторых, по замечанию Б. Дефранка1, в исследо-
ваниях двустороннего УПП (dialogue interpreting) 
для описания изучаемого эмпирического матери-
ала зачастую термину corpus предпочитают тер-
мин collection of texts, при этом по ряду параме-
тров данные текстовые массивы также могут быть 
названы корпусами. 

Тем не менее представленный обзор позво-
лил выделить некоторые значимые траектории 
развития направления и его актуальные зада-
чи. Так, в последние пять лет методы КП нача-
ли более активно применяться в исследованиях 
УПП в социальных ситуациях, а к имеющим-
ся крупным массивам СП (EPIC, CEPIC) ста-
ли применяться новые методики исследования. 
Наблюдается отход от теории переводческих 
универсалий как базовой парадигмы КП в сто-
рону исследований когниции переводчика, праг-
матики коммуникации, социального статуса пе-
реводчика, особенностей специального перевода 
в различных социальных ситуациях (в том чис-
ле в дистанционном режиме), а также изучения 
влияния перевода на становление различных 
видов дискурса. Как отмечают А. Ю. Калинин 
и М. В. Михайловская, в российской традиции 
эмпирическое изучение процесса перевода пока 
подразумевает выявление частотных и окказио-
нальных переводческих приёмов [1. C. 140]. Соз-
дание мультимедийных корпусов устного пере-
вода с привлечением материала на русском язы-
ке может во многом расширить горизонты отече-
ственной науки о переводе.
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