
Совершенствование темпа речи будущих переводчиков как лингводидактическая проблема 

вовлечены в коллективный проект «Как 

много интересного вокруг», который твор

чески объединял мини-исследования, про

веденные на базовом этапе. Результатом 

заключительного этапа явилась «Энцикло

педия юного исследователя», написанная 

д о ш к о л ь н и к а м и в с о т р у днич е с т в е со 

взрослыми. 

Контрольный эксперимент выявил вы

раженную положительную динамику раз

вития исследовательской активности детей 

старшего дошкольного возраста в экспе

риментировании и показал рост высоко

го (30%) и среднего (65%) уровней иссле

довательской активности. Дошкольники 

стали проявлять устойчивый интерес к са

мостоятельному экспериментированию, 

свободно пользоваться исследовательски

ми умениями, добиваться адекватного ре

зультата. Полученные данные подтверди

ли эффективность разработанного и реа

лизованного на практике процесса разви

тия исследовательской активности стар

ших дошкольников. 
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Целями настоящей статьи предусматри

вается, во-первых, обоснование роли тем

па речи как компонента иноязычной про

износительной культуры устных перевод

чиков в межкультурной устной коммуника

ции и, во-вторых, выявление навыков и 

умений, необходимых для совершенствова

ния темпа речи при обучении студентов-

переводчиков устному последовательному 

переводу. 

Переводческая компетенция специали

ста в области устного последовательного 

перевода характеризуется целым рядом осо

бенностей. Одной из них является произно

сительная сторона иноязычной речевой 

деятельности устного переводчика, от ка-
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чества которой, по мнению целого ряда 

исследователей (Р. К. Миньяр-Белоручев; 

Л. К. Латышев, В. И. Провоторов; А. П. Чу-

жакин; В. Н. Комиссаров; И. С. Алексеева; 

Н. П. Клушина, Н. Л. Гончарова), зависит 

эффективность устного последовательного 

перевода. Это обусловливает предъявление 

особых требований: переводчик в сфере 

устного последовательного перевода дол

жен обладать иноязычной произносительной 

культурой (ИЯПК) как составляющей об

щей культуры его речи. 

Анализ лингвистических работ (О. С. Ах-

манова; Г. А. Бакуменко; Г. М. Вишневская; 

Б. Н. Головин; А. М. Кокин, Ю. Г. Корот

кий; В. Г. Кос томаров ; М. О. Фаенова ; 

Н. И. Формановская; Е. Н. Ширяев) и пе-

реводоведческих трудов (И. С. Алексеева; 

В. Н. Комиссаров; Л. К. Латышев, В. И. Про

воторов; Р. К. Миньяр-Белоручев; А. П. Чу-

жакин и др.) показывает, что ИЯПК иссле

дована не вполне достаточно. Лингводи-

дактическая концепция формирования 

ИЯПК лишь начинает зарождаться, а в об

ласти дидактики перевода этот аспект вов

се не подвергался исследованию. Между тем 

специфика И Я П К переводчика в области 

устной коммуникации столь очевидна, что 

пренебрегать этой стороной обучения не 

представляется возможным. 

Особую актуальность в области данной 

проблематики приобретает вопрос обуче

ния студентов темпу речи - важной состав

ляющей ИЯПК. Анализ литературы по те

ории и методике преподавания иностранных 

языков (А. А. Алхазишвили, М. Г. Каспаро-

ва, Б. А. Лапидус), по теории и практике пе

ревода (И. С. Алексеева, В. Н. Комиссаров, 

Р. К. Миньяр-Белоручев, Г. В. Чернов) со 

всей очевидностью подтверждает значение 

темпа речи при реализации деятельности на 

иностранном языке, в том числе и при уст

ном переводе. Б.А. Лапидус утверждает: 

«Быстрота высказывания - формальный 

показатель, но она весьма значима для ре

шения коммуникативных задач в условиях 

устного общения» [3, с. 68]. Это говорит о 

значимости владения темпом речи для осу

ществления эффективной устной коммуни

кации, а следовательно, и о необходимос

ти специальной подготовки будущих пе

реводчиков в области темпоральных ре

чевых реализаций. При обучении устно

му последовательному переводу студенты 

должны быть ориентированы на доста

точную (с точки зрения коммуникативной 

целесообразности) скорость произнесения 

текста, порождаемого на языке перевода 

(английском). 

Как показывает практика, студенты ов

ладевают темпом речи в ходе целенаправ

ленно организованного процесса формиро

вания и развития у них фонетических на

выков. Однако далеко не всегда уровень 

сформированное™ этих навыков позволя

ет переводчику полноценно и качественно 

осуществлять посреднические функции, 

оперируя темпом речи сообразно коммуни

кативной интенции отправителя сообще

ния. В связи с этим особую актуальность 

приобретает вопрос совершенствования у 

будущих переводчиков скорости произно

шения, а это, в свою очередь, предполагает 

формирование у них определенной сово

купности навыков и умений. 

Формирование целостной системы на

выков и умений целесообразно осуществ

лять с учетом особых факторов, определя

ющих темп речи переводчика: факторов 

языкового, индивидуального и экстралинг

вистического свойства [2, с. 333]. Каждый из 

факторов обусловливает целый набор навы

ков и умений, которыми должен обладать 

устный переводчик. При их выявлении учету 

подлежали многочисленные научные труды 

(А. Н. Леонтьев, Н. И. Жинкин, Н. С. Обно

сов, А. Н. Соколо в , Б. А. Бенедиктов , 

Б. А. Лапидус, Л. В. Златоусова, Р. К. Пота

пова, М. Г. Каспарова, Г. Н. Иванова-Лукь

янова, Р. К. Миньяр-Белоручев, Л. К. Латы

шев, В. И. Провоторов , А. П. Чужакин, 

В. Н. Комиссаров, И. С. Алексеева). 

В состав навыков и умений лингвистиче

ского свойства должны быть отнесены: на-
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вык быстрого артикулирования/произнесе

ния слогов; навык четкой артикуляции; слу-

хо-произносительные навыки (сформиро

ванные до уровня подлинных автоматиз

мов); умение делать необходимые по коли

честву и длительности (в зависимости от 

ситуации) паузы; лексико-грамматические 

навыки (сформированные до уровня под

линных автоматизмов) ; интонационные 

навыки студентов; навыки расстановки ло

гических ударений. 

В группу навыков и умений, обусловлен

ных спецификой экстралингвистических и 

индивидуальных факторов, должны быть 

включены умения соотносить индивидуаль

ный темп речи на родном и иностранном 

(английском) языках; воспринимать пере

водимую речь по-переводчески, т. е. умение 

«отключаться» от собственной речи; дер

жать себя в руках, направлять объективное 

волнение перед выступлением на публике 

на мобилизацию всех психофизических ре

сурсов; оценивать параметры ситуации 

межкультурного общения при устном пос

ледовательном переводе; интерпретации 

темпа речи говорящего на РЯ; следовать 

темпу оратора. 

В силу особого характера индивидуаль

ных факторов, сложности их лингводидак-

тической интерпретации следует остано

виться на их рассмотрении более подроб

но. Как показывает практика, студенты не 

доходят (вернее, их не доводят) до говоре

ния в нормальном, т. е. среднем для данно

го языка темпе. Лишь лучшие студенты по 

окончании вуза достигают темпа речи в 

пределах 165-180 слогов/мин. в устной речи 

на первом иностранном языке (английском) 

[3, с. 67]. Это обусловлено тем, что при оп

ределении количественных темпоральных 

параметров не принимаются во внимание 

индивидуальные особенности студентов. 

Обучение темпу речи осуществляется без их 

учета, с ориентацией на среднестатистичес

кие показатели и возможности. Между тем 

особенности студентов столь очевидны, 

столь значительны их отличия (в том числе 

в области темпоральных характеристик их 

речи народном и иностранном языках), что 

игнорировать их при подготовке устных пе

реводчиков не представляется возможным. 

Назрела необходимость пересмотра ме

тодических подходов к формированию у 

будущего переводчика темпоральных ха

рактеристик его речи. Нужна новая концеп

туальная идея, которая позволила бы согла

совать жесткие требования переводческой 

деятельности (устный последовательный 

перевод) с реальной достижимостью этих 

требований в ходе подготовки будущих 

переводчиков в специальном вузе. 

Новая идея базируется на том, что при 

рассмотрении проблемы совершенствова

ния темпа речи устного переводчика необхо

димо учитывать темп речи конкретного сту

дента на родном и иностранном (английском) 

языках. На определенном этапе обучения тре

буется ставить вопрос о достижимом (опти

мальном, относительном, по Б. А. Бенедик

тову) для студента-переводчика темпе англо-

язычнойречи. По мнению Б. А. Бенедиктова, 

«лучшим индивидуальным показателем для 

характеристики беглости иноязычной речи 

является величина ее относительной скоро

сти: показатель темпа иноязычной речи бе

рется в его отношении к показателю дан

ной разновидности родной речи у того же 

человека» [1, с. 38]. 

В свете рассмотрения процесса совер

шенствования темпа речи возникает вопрос 

об этапе, на котором целесообразно доби

ваться достижения оптимального темпа 

речи , з а висящего от индивиду а л ьных 

свойств каждого отдельного студента. Про

веденный анализ позволяет утверждать, что 

на III курсе в рамках дисциплины «Прак

тический курс перевода (1-й иностранный 

язык - английский)» существует определен

ный потенциальный резерв временных и 

содержательных возможностей, которые 

могут быть использованы с целью совер

шенствования темпоральных показателей 

их (студентов) речи. На III курсе подготов

ки будущих переводчиков целесообразно 
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организовать целенаправленную работу по 

совершенствованию скорости речи студен

тов для приобретения ими оптимального 

(индивидуально-достижимого) темпа речи 

при переводческой деятельности. При этом 

методический - технологический - акцент 

следует делать на самостоятельной работе 

студентов, возможности которой до сих 

пор не исчерпаны. 

В связи с этим следует выявить умения, 

которые должны стать объектом целенап

равленной работы на данном этапе в рам

ках самостоятельной работы студентов. 

К ним относятся следующие умения: 

1) фиксировать сходства и различия в 

индивидуальных темпоральных показате

лях на РЯ и ЯП (английском); периодичес

ки измерять и фиксировать индивидуаль

ные показатели (динамику) темпа иноязыч

ной речи на ЯП; 

2) концентрировать свое внимание на 

воспринимаемой информации, не отвле

каться на посторонние раздражители, со

средоточить свое внимание на восприятии 

(темпа речи) отправителя информации с 

целью дальнейшей передачи темпа на ЯП, 

выявить собственные сильные и слабые сто

роны в области скоростного оформления 

высказывания; держать себя в руках, уме

ние направлять объективное волнение пе

ред выступлением на публике на мобили

зацию всех психофизических ресурсов; 

3) определять особенности собственно

го психического состояния, уравновеши

вать его с параметрами коммуникативной 

ситуации; следить за качеством индивиду

ального темпа речи на ЯП; 

4) адаптироваться в ситуации межкуль

турного общения; наладить личный кон

такт с отправителем информации (т. е. по 

возможности заранее познакомиться с ин

дивидуальной манерой речи выступающе

го, с его произношением (с темпом речи)); 

5) воспринимать и анализировать темп 

речи (на РЯ) отправителя информации; 

подбирать соответствующий воспринятому 

темпу речи (на РЯ) подходящий индивиду

ально возможный (доступный) темп речи на 

ЯП (английском), соотносить собственный 

темп с темпом оратора, выявлять отличия, 

ориентиры для самосовершенствования; 

6) следить за собственной возможнос

тью варьирования темпа говорения (на АЯ) 

в зависимости от коммуникативной ситуа

ции и стиля говорения отправителя инфор

мации, не допускать значительного отста

вания от темпа речи оратора, определять 

недостатки темпа речи, устанавливать пути 

их устранения. 

Сформиров аннос т ь данных умений 

позволит студентам самостоятельно со

вершенствовать свой темп речи - важный 

компонент их произносительной культу

ры. А это, в свою очередь, обеспечит эф

фективность устного последовательного 

перевода специалиста в ходе выполнения 

его функциональных - посреднических -

обязанностей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бенедиктов Б. А. Общие и темпоральные особенности устного перевода и владения языками: 
Дис. на соис. учен, степени д-ра психол. наук. Л., 1972. 331с. 

2. Златоусова Л. В. и др. Общая и прикладная фонетика: Учеб. пособие / Л. В. Златоусова, 
Р. К. Потапова, В. В. Потапов, В. Н. Трунин-Донской. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 
1997.416 с. 

3. Лапидус Б. А. Обучение второму иностранному языку как специальности. М., 1980. 345 с. 

90 


