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Актуальность вопроса. Возрастающий ин-
терес юристов и лингвистов к проблемам судеб-
ного перевода, появление новых исследований в 
этой сфере показывают необходимость более 
углублённого изучения отдельных аспектов за-
конодательного обеспечения принципа языка 
судопроизводства и делопроизводства. В дей-
ствующем российском законодательстве ни на 
федеральном, ни на региональном уровне до сих 
пор нет нормативного акта о переводческой де-
ятельности и о статусе переводчика в судопро-
изводстве, в то время как в большинстве зару-
бежных правовых систем уже много лет суще-
ствует сертификация переводчиков, в том числе 
в сфере судебного перевода (например, «устный 
судебный перевод» имеет статус самостоятель-
ного вида деятельности в отличие от письмен-
ного перевода). 

Процессуальные кодексы, обязывающие ор-
ганы судопроизводства, в первую очередь суды, 
гарантировать участвующим в деле лицам реа-
лизацию конституционного права на выбор 
языка общения (ст. 26 Конституции РФ), не 
предусматривают детального механизма этой 
реализации, а содержат лишь краткие предписа-
ния о порядке вызова и участия переводчика. 
Так, анализ ст. 18 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ выявляет определённые неясности и 
даёт возможность двояко толковать некоторые 
нормы. В частности, речь идёт о важной норме, 
содержащейся в части 3 данной статьи, преду-
сматривающей, что если следственные и судеб-
ные документы подлежат обязательному вруче-
нию подозреваемому, обвиняемому, а также 
другим участникам уголовного судопроизвод-
ства, то указанные документы должны быть пе-
реведены на родной язык соответствующего 
участника уголовного судопроизводства или на 
язык, которым он владеет. При этом в тексте за-
кона не уточняется, каким должен быть перевод 
этих   следственных и судебных документов – 
устным или письменным.  

Возможно, на взгляд юриста, данное обстоя-
тельство не имеет существенного значения. Од-
нако лингвистические исследования показы-
вают наличие большого разнообразия видов пе-
ревода, форм и техник работы переводчика, ко-
торые определяют различные требования к его 
квалификации, особенности его участия в судеб-
ном разбирательстве, влияние на качество пере-
вода и т.п. Поэтому считаю важным уделить 
внимание этому вопросу. 

Некоторые результаты лингвистических 

исследований. Вопросам классификации и раз-
новидностям перевода посвящено множество 
исследований.  Основатели советской (россий-
ской) науки переводоведения, в числе которых 
следует назвать таких известных учёных, как 
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Л.С. Бархударов, Г.И. Бубнова, Н.К. Гарбов-
ский, В.Н. Комиссаров, В.В. Сдобников, назы-
вают судебный перевод одной из разновидно-
стей социального перевода. В нашу задачу не 
входит углублённый анализ всех видов и подви-
дов судебного перевода, которых, в свою оче-
редь, десятки1. В рамках настоящей статьи, как 
обозначено выше, предметом внимания явля-
ются устный и письменный судебный перевод и 
те их виды, которые постоянно либо чаще всего 
применяются в процессе судебного рассмотре-
ния и разрешения дел (на примере уголовного 
судопроизводства) в наших судах. 

Прежде всего рассмотрим особенности при-
менения устного судебного перевода, то есть 
перевода, выполненного в устной форме. В су-
дебной практике используются следующие 
формы устного перевода. 

1) Устный перевод устного текста – приме-
няется в ходе производства вербальных судеб-
ных и следственных действий, связанных с по-
лучением информации, подаваемой в устной 
форме; таковыми являются допросы участников 
по делу, очные ставки, проверки показаний на 
месте, следственные эксперименты и другие; 

– последовательный перевод – это разно-
видность устного перевода, при котором пере-
водчик выслушивает текст по частям и перево-
дит его в паузах между этими частями (едини-
цами текста); именно этот вид является наибо-
лее употребляемым в нашей практике; 

– синхронный перевод – это устный перевод, 
осуществляемый одновременно с произнесением 
текста оригинала; практически не встречается в 
судопроизводстве, поскольку адекватное восприя-
тие такого перевода судом (следователем, дру-
гими участниками процесса) было бы весьма за-
труднённым; поэтому синхронный перевод ис-
пользуется в иных сферах деятельности – в работе 
средств массовой информации, на деловых встре-
чах и научных конференциях и т.п.;    

– односторонний устный перевод, осуществ-
ляемый только в одном направлении, т.е. с исхо-
дящего языка на какой-либо другой – перевод-
ной язык, также не может обеспечить коммуни-
кативный эффект между участниками по делу, и 
поэтому не имеет смысла его применять; 

– двухсторонний (многосторонний) пере-
вод – это последовательный устный перевод раз-
говора двух или более коммуникантов, осу-
ществляемый с одного языка на другой и об-
ратно; именно эта форма устного перевода явля-
ется основной для судебной деятельности во 
всём мире, имея в виду её состязательный харак-
тер: суд и представители сторон активно участ-

вуют в представлении и исследовании доказа-
тельств, что побуждает их находиться в посто-
янном диалоге. 

2) Устный перевод письменного текста – 
зрительно-устный перевод имеющейся в судеб-
ном деле документации (иными словами, перевод 
с листа). Вот что пишет об этом практикующий 
переводчик: «в ходе заседания зрительно-устному 
переводу подвергаются заключения судебно-ме-
дицинской и судебно-психиатрической экспер-
тизы, выдержки из текстов законов, заключения 
экспертных органов и комиссий, криминалистиче-
ских экспертиз (трасологической, баллистиче-
ской, графологической, биологической, искус-
ствоведческой и т.д.), технические заключения и 
инструкции, выписки из актов гражданского со-
стояния, справки, договора и др.  Нередко эти до-
кументы в значимых частях зачитываются»2. 

На различных мероприятиях Союза перевод-
чиков России, в котором состоит автор, прихо-
дится общаться с лингвистами и специалистами 
в судебном переводе из разных стран: Австрии, 
Великобритании, Германии, Чехии, Швеции и 
др. Полученная от них информация о деятельно-
сти переводчиков в судебной и правоохрани-
тельной системах этих стран показывает значи-
тельные отличия от российской практики.  

Помимо того, о чём сказано выше (сертифи-
кация судебных переводчиков и т.п.), различие 
состоит в самой структуре нашего уголовного 
судопроизводства: досудебная деятельность по 
уголовному делу после его возбуждения может 
длиться от 15–30 дней до многих месяцев, при 
этом результаты всех следственных действий 
органов дознания (следствия) фиксируются в 
письменной форме в виде протоколов и иных 
процессуальных актов (документов). Важно по-
нимать, что предъявление обвинения происхо-
дит до суда, и вручение участникам процесса 
(подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему 
и другим) процессуальных актов, которые 
должны быть им вручены обязательно, в пере-
воде на язык, которым они владеют, происходит 
также в условиях предварительного, а не судеб-
ного следствия. В судопроизводстве европей-
ской и англо-американской правовых систем 
указанные действия реализуются непосред-
ственно в суде с использованием механизмов со-
стязательного правосудия. Поэтому переводчик, 
привлекаемый к судопроизводству, называется 
«судебный». Хотя, конечно, на этапе полицей-
ского производства (по-нашему – на этапе воз-
буждения уголовного дела), при задержании по-
дозреваемого переводчик, как независимый спе-
циалист, также привлекается в необходимых 
случаях. 
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Поскольку судебные процедуры происходят в 
устной форме, «судебный процесс развертыва-
ется во времени и протекает в определенных ри-
туальных фазах, к которым относятся завязка 
(вступительное слово судьи), нарастание (рас-
смотрение материалов дела), кульминация (пре-
ния сторон), развязка (вынесение приговора)»3, 
переводчик активно вовлечён в эту двусторон-
нюю «обратную связь» в режиме живого времени. 

3) Может применяться такая форма устного 

перевода, как «шушутаж» – перевод «на ухо». 
Понятно, что в условиях непосредственного ис-
следования доказательств в суде эта разновид-
ность выше обозначенного одностороннего уст-
ного перевода неэффективна в своём непосред-
ственном смысле. Поэтому для шушутажа суще-
ствует специальное оборудование, которое пе-
реводчики называют «шептало»: это комплект 
из радиопередатчика (для переводчика) и порта-
тивных приёмников для получателей перевода 
(широко применяется гидами на экскурсиях).  
Поскольку и в России, и в других странах мира 
действуют общепринятые принципы непосред-
ственности и гласности судебного разбиратель-
ства, обычной практикой стала (становится) 
аудиовидеофиксация судебного процесса. Од-
нако это требует соответствующей технической 
оснащённости залов судебного заседания, в том 
числе и техники для «шептало». 

Как видно из сказанного, в зарубежной прак-
тике судопроизводства широко применяется уст-
ный судебный перевод в разных своих формах. 

В качестве ещё одной иллюстрации приведу 
пример Швеции. Согласно положениям Процес-
суального кодекса гражданского и уголовного  
судопроизводства Швеции (Rättegångsbalk), 
«шведское процессуальное право не предусматри-
вает «недопустимости» доказательств, поэтому 
центральное значение получает оценка доказа-
тельной силы фактов предмета доказывания 
(bevisvärdering)… В отношении устных показа-
ний это выражается посредством предельного 
внимания к деталям и фокуса судьи и присяж-
ных на двух аспектах – достоверность показа-
ний (tillförlitlighet) и убедительность свидетеля 
(trovärdighet)… Юрислингвистические исследова-
ния подтверждают, что речь участников процесса 
может быть заявлена в качестве доказательного 
факта и стать объектом юридической оценки»4.   

Письменный перевод – это перевод, выпол-
ненный в письменной форме, основными разно-
видностями которого являются следующие:  

– письменный перевод письменного тек-

ста; в досудебном и судебном производстве по 
уголовным делам в Российской Федерации при-

меняется для перевода процессуальных актов 
органов предварительного расследования и 
суда, важнейшими среди которых являются ре-
шения (постановления, приговоры), содержа-
щие формулировку обвинения лица в преступ-
лении;  

– письменный перевод устного текста; пе-
ревод устного текста, выполненный в письмен-
ной форме; применение возможно, например, 
при подаче и приёме заявления от иностранного 
гражданина о преступлении в порядке ст. 141 
УПК либо заявления о явке с повинной (ст. 142 
УПК); 

– письменный перевод аудиозаписи может 
применяться для письменной фиксации след-
ственного или судебного действия, проведён-
ного устно с участием лица, не владеющего язы-
ком судопроизводства; для проверки правильно-
сти устного судебного перевода, как и перевода 
письменных документов и процессуальных ак-
тов, когда перед судом возникает сомнение в до-
стоверности доказательств, полученных с помо-
щью переводчика5, и др.  

О необходимости разграничения устного 

и письменного перевода.  Краткий анализ 
разновидностей устного и письменного пере-
вода, как представляется, даёт читателю пред-
ставление о важности их разграничения. Итак, 
чтобы реализовать положения части 3 ст. 18 
УПК, надо уточнить, каким же должен быть 
перевод следственных и судебных докумен-
тов, подлежащих обязательному вручению 
подозреваемому, обвиняемому, а также дру-
гим участникам уголовного судопроизвод-
ства: устным переводом с листа (1), то есть 
письменно-устным, или письменно-письмен-
ным (2)?  

Давайте вдумаемся, в чём разница. 
В первом случае участник прослушал то, что 

ему сказал переводчик, читая с листа текст (про-
токола задержания или постановления о заклю-
чении под стражу, о производстве обыска или 
иного процессуального документа). Полнота, 
правильность перевода зависят от профессио-
нальной подготовки переводчика, и если при 
этом не ведётся аудиозапись, – проверить каче-
ство перевода невозможно. В то же время участ-
ник, воспринимавший на слух перевод письмен-
ного текста, вероятнее всего, не успел осмыс-
лить текст перевода, особенно если текст содер-
жит юридические термины. К тому же эти тер-
мины могут быть малопонятны для самого пере-
водчика.  О влиянии языковой некомпетентно-
сти переводчика на достоверность доказатель-
ственной информации по делу подробно и с ил-
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люстрациями говорится в одной из работ ав-
тора6. 

Во втором случае переводчик, получив на 
руки письменный текст процессуального акта  
на языке судопроизводства, вправе иметь вре- 
мя для изготовления письменного перевода; 
учитывая сложность юридической лексики, он 
может обратиться к словарям и справочникам, 
то есть подготовить качественный письменный 
перевод. 

 В свою очередь, участник, получив на руки 
письменный перевод процессуального акта на 
языке, которым он владеет, имеет возможность 
его внимательно прочитать, обдумать, задать во-
просы должностному лицу, издавшему этот акт, 
обсудить эти вопросы со своим защитником или 
представителем. 

Закон установил право участников уголов-
ного процесса получать копии определённых ак-
тов. Для потерпевшего –  документы, указанные 
в п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК; для гражданского истца 
– копии решений, относящихся к предъявлен-
ному им гражданскому иску (п. 13 ч. 4 ст. 44 
УПК); для подозреваемого – копии документов, 
перечисленных в п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК; для обви-
няемого и подсудимого –  постановления о при-
влечении его в качестве обвиняемого, о приме-
нении к нему меры пресечения, о назначении 
экспертизы, обвинительное заключение или об-
винительный акт, приговор, принесенные по 
делу жалобы и представления (пункты 2,  18, 19  
ч. 4 ст. 47 УПК). 

Возможно, предложение о включении в за-
кон требования об обязательном вручении 
всех копий этих процессуальных актов пере-
численным участникам в случае невладения  
(недостаточного владения) ими языком су-
допроизводства вызовет несогласие учёных и 
практиков, т.к. его  реализация неизбежно по-
влечёт повышение оплаты труда переводчи-

ков, увеличение сроков производства по делу, 
поскольку переводчикам потребуется допол-
нительное время для изготовления качествен-
ного письменного перевода… Именно для 
разрешения ситуации необходимо законода-

тельное разграничение устного и письмен-

ного перевода в судопроизводстве, а также 

введение обязательной аудиозаписи про-

цессуальных действий (досудебных и су-

дебных), проводимых с участием перевод-

чика. 
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