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На основе анализа содержания когнитивных признаков, составляющих концепт «честь», можно сделать 
вывод о том, что содержание концепта «честь» в целом основано на системе норм, определяющих содержа-
ние коллективного сознания общества XIII века, эпохи расцвета Средневековья. 
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ПУТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ПЕРЕВОДА 

С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ИНОСТРАННЫЙ 
 
На переводческих факультетах вузов вопросы преподавания практического курса перевода всегда акту-

альны. И это не случайно. Практический курс перевода представляет собой центр тяжести языковой про-
фессиональной подготовки переводчиков.  

                                                           
 Марченкова Т. Б., 2010 



102 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Он включает в себя письменный перевод с иностранного языка на русский, считающиеся производными 
от него перевод с листа и письменный перевод фонограмм, а также перевод с русского языка на иностран-
ный. Как показывает опыт, обучение переводу представляет собой комплекс разнородных, совершенно са-
мостоятельных действий. Поэтому для преподавания курса перевода с русского языка на иностранный 
должна быть создана особая, специальная методика, которая помогла бы разработать систему их последова-
тельного взаимодействия. Очевидно, что каждому переводческому действию требуется свое, определенное 
умение, для выработки которого нужны свои приемы. Сумма этих умений и подобранных к каждому из них 
приемов и составляет единую специальную методику обучения переводу с русского языка на иностранный.  
Однако нельзя забывать об одном немаловажном факторе, оказывающем значительное влияние на ре-

зультативность обучения. Исходя из существующей неравномерности развития людей, необходимо учиты-
вать, что каждая группа состоит из студентов с разным уровнем способностей, своими индивидуально-
психологическими особенностями. Ученые-переводоведы и педагоги сходятся во мнении, что, в отличие от 
художественного перевода, где нужны определенные природные данные, обычному профессиональному пе-
реводу можно научить практически любого человека. И здесь перед преподавателем встает еще одна, не ме-
нее важна задача - изучить каждого студента, выявить его индивидуальные особенности, слабые и сильные 
стороны, ориентироваться на них при организации и проведении занятий по практическому переводу. В ре-
шении этой нелегкой задачи поможет использование в учебном процессе принципа индивидуализации обу-
чения. С этой точки зрения в первую очередь представляется целесообразным определение понятия индиви-
дуализации обучения студентов в целях установления возможностей ее эффективного применения в препо-
давании практического курса перевода. 
Под индивидуализацией обучения в психолого-педагогической и специальной литературе понимается 

такая организация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, средств обучения в основном 
ориентируется на индивидуально-психологические особенности студентов. Явление индивидуализации 
многопланово. Оно включает в себя определение уровня развития студента, степени обученности, сформи-
рованности умений и навыков. Индивидуализация направлена на обеспечение сознательного и прочного ус-
воения знаний, умений и навыков каждым студентом, на развитие его умственных сил и познавательных 
способностей, на формирование умения самостоятельно добывать знания и творчески их применять при ре-
шении различных практических и познавательных задач. 
Таким образом, индивидуализация обучения - это одна из форм организации учебного процесса, пред-

ставляющая собой систему индивидуализированных способов и приемов взаимообусловленных действий 
преподавателей и студентов, органично присущую всем звеньям и этапам учебного процесса. Индивидуали-
зация обеспечивает активную учебную деятельность каждого студента и позволяет работать в посильном 
темпе, способствуя тем самым овладению единым для всей группы программным материалом. При этом ин-
дивидуализация организуется для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и закрепле-
ния умений и навыков, имеющих профессионально важное значение, для овладения студентами исследова-
тельскими методами, для обобщения и повторения материала, для контроля, для обеспечения эффективной 
самостоятельной работы студентов и так далее. Принцип индивидуализации ориентирован, с одной сторо-
ны, на актуальный уровень развития, а с другой - на все расширяющиеся потенциальные возможности сту-
дента. Он способствует комплексному обучающе-воспитывающему, развивающему воздействию на форми-
рующуюся личность студента. 
Итак, вышеизложенное свидетельствует о том, что применение принципа индивидуализации обучения 

возможно на любом этапе отдельного занятия и цикла занятий, будь то лекции, семинары или практические 
занятия. Однако для языковой профессиональной подготовки характерно обучение в основном в форме 
практических занятий. Поэтому в дальнейшем речь пойдет о возможностях индивидуализации обучения в 
рамках практических занятий. 
Стержнем всего практического курса перевода является аспект перевода с иностранного языка на рус-

ский. Перевод с русского на иностранный в целом подчинен тем же закономерностям, поскольку они пред-
ставляют собой общие принципиальные положения методики перевода. Однако следует помнить, что пере-
вод с родного языка на иностранный имеет свою специфику. Прежде всего она обусловлена качественными 
и количественными расхождениями в степени владения двумя языками - родным и иностранным. Адекват-
ный перевод на иностранный язык возможен лишь при условии полного преодоления этих расхождений, что 
практически неосуществимо в условиях оторванности от языковой среды. Поэтому в преподавании этого 
аспекта должны сознательно учитываться объективно неизбежные ограничения - по тематике и жанровым 
характеристикам текстов, по степени их сложности (стилистической и суммарной), по уровню приближения 
к адекватности (допускаемые упрощения, описательные переводы), по степени самостоятельности скорости 
выполнения перевода. Однако непреложным требованием остается обязательное соответствие перевода лек-
сико-грамматической норме иностранного языка и недопущение искажений в передаче содержания ориги-
нала. 
Как уже говорилось, перевод преподается в основном в рамках цикла практических занятий. И механизм 

реализации принципа индивидуализации имеет здесь свою технологию. Методически он реализуется путем 
разработки и применения системы постепенно усложняющихся индивидуально-дифференцированных зада-
ний, выполняющих функции диагностики, восполнения, расширения, реализации, закрепления знаний, уме-
ний и навыков, знаний, способов действий и личностных качеств.  
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Эта система заданий взаимодействует с реальными учебными возможностями студентов таким образом, 
чтобы эти задания были посильными, но находились "в зоне ближайшего развития", когда каждое после-
дующее задание направлено на расширение реальных учебных возможностей студентов. При этом, необхо-
димо учитывать, что в каждой группе есть студенты-лидеры, способные изучить самостоятельно учебный 
материал шире и глубже, чем это требуется программой. Им целесообразно предлагать для самостоятельной 
работы задания более высокой степени сложности в соответствии с уровнем их способностей и развития 
знаний, умений и навыков. 
Следует учитывать, что в силу ограниченного характера владения иностранным языком при переводе с 

родного языка на иностранный меняется соотношение между принципом свободы выбора эквивалента и 
принципом предпочтительности постоянного эквивалента. В ходе обучения переводу на иностранный зык 
преподаватель должен уделять основное внимание усвоению однозначных эквивалентов и, следовательно, 
расширению языковых знаний студентов. Больше внимания обращается на языковую правильность перево-
да: безоговорочно корректируются грамматические и лексические ошибки и вырабатывается стилистически 
оптимальный и идиоматичный вариант перевода. 
Основной вид работы на практических занятиях по переводу - это разбор и обсуждение переводов, вы-

полненных студентами в качестве домашнего задания, то есть самостоятельная домашняя работа играет 
принципиально важную роль в обучении переводу. Поэтому современными педагогами признается необхо-
димость индивидуализации домашних заданий по переводу. Это позволяет привести работу студентов в со-
ответствие с их индивидуальными возможностями. Выделяют несколько способов индивидуализации до-
машних заданий: частичная индивидуализация общего для всей группы задания; применение вме-
сто/помимо общего задания индивидуальных и микрогрупповых заданий; применение наряду с обязатель-
ными домашними заданиями необязательных, рекомендуемых; применение наряду с текущими заданий, 
рассчитанных на длительную подготовку. 
Кроме того, параллельно с названными возможностями индивидуализации в процессе преподавания 

практического курса перевода необходимо использовать еще одну, а именно фрагменты индивидуализиро-
ванной самостоятельной работы на аудиторных занятиях. Основная ее цель - помочь каждому студенту пре-
одолеть свои индивидуальные трудности, избавиться от индивидуальных ошибок, уяснить и преодолеть 
свои индивидуальные недостатки. При планировании занятия преподаватель решает, в какой момент целе-
сообразно и логично провести фрагмент самостоятельной работы, чтобы он органично вписался в общий 
ход занятия и не нарушил настроя студентов на коллективную работу в аудитории. В рамках аудиторного 
занятия индивидуализированная самостоятельная работа проводится без непосредственного участия препо-
давателя, но под его контролем, отвечает индивидуальным особенностям и уровню подготовки каждого сту-
дента. 
Таковы основные направления индивидуализации в процессе преподавания практического курса перево-

да с русского языка на иностранный.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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РЕЧЕВАЯ СИТУАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ  
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 
В последние десятилетия в связи с изменениями условий функционирования иностранного языка в мире, 

а также с обновлением взглядов на личность обучаемого в образовательном пространстве подверглась тща-
тельному переосмыслению теория и методика обучения фонетической стороне иноязычной речи.  
Ведущей целью обучения иноязычной фонетике в настоящее время выступает формирование у студен-

тов - будущих преподавателей иностранного языка культуры произношения при обязательном развитии их 
общей коммуникативной компетенции. Общеизвестно, что способность пользоваться иностранным языком 
как средством межкультурного общения оказывается определяющим показателем профессиональной компе-
тентности преподавателя-лингвиста, а одним из условий эффективности коммуникации является культура 
речи, и, прежде всего, культура произношения. 
Под произносительной культурой мы  понимаем способность говорящего к ситуативно адекватному ис-

пользованию нормативных фонетических средств языка (как звуковых, так и ритмико-интонационных) для 
достижения максимальной выразительности и понятности речи.  
Из данного определения следует, что важнейшим условием формирования произносительной культуры 

как неотъемлемого компонента коммуникативной компетенции студента является ситуативная обусловлен-
ность процесса обучения.  
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