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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРАТИВНОМУ ПЕРЕВОДУ

В статье рассматривается стратегия обучения реферативному переводу. 
Комплекс упражнений направлен на последовательное развитие навыков извлечения 
информации в несколько этапов: декодирование исходного текста, сжатие исходного 
текста, перевод вторичного текста. Декодирование исходного текста предполагает 
экстралингвистический и лингвистический анализ текста. Сжатие текста -  это 
определённый комплекс, направленный на компрессию текста. Перевод -  упражнение 
на развитие переводческих технологий.

Ключевые слова: аналитико-синтетическая обработка информации,
реферативный перевод, компрессия текста, денотатный граф.
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Текст как связное речевое произведение, характеризующееся смысловым 
единством, определенной структурной организацией и коммуникативной 
значимостью, по праву рассматривается как основа взаимосвязанного обучения 
различным видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, 
письму, переводу, в том числе и реферативному переводу), поскольку он 
является основным носителем и средством передачи предметно
содержательной и языковой информации, на базе которой осуществляется 
коммуникация в ее различных формах.

Реферативный перевод относится к аналитико-синтетической обработке 
информации, которая включает смысловой анализ текста, вычленение единиц 
информации, оценку этой информации и её синтез в сжатой форме[1: 19].
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Реферативным переводом может быть как полный письменный перевод 
заранее отобранных частей оригинала, так и перевод самостоятельно 
составленного реферата.

Поскольку реферат -  один из типов вторичного текста, и конечная цель 
реферирования представляет собой сжатое изложение содержания 
реферируемого текста, деятельность по реферированию должна представлять 
собой, по крайней мере, многоступенчатый процесс. Разрабатывая 
методический аппаратобучения реферативному переводу как комплекс 
специальных учебных заданий, обеспечивающих формирование навыка 
извлечения информации из текстов различных типов, целесообразно выделить 
несколько последовательных этапов деятельности:

1) декодирование исходного текста, извлечение информации;
2) смысловая переработка полученной информации и порождение 

вторичного текста;
3) перевод вторичного теста.
Первый этап можно охарактеризовать как предпереводческий 

экстралингвистический и лингвистический анализ текста под руководством 
преподавателя. Второй этап направлен на компрессию первичного текста. 
Третий этап предполагает развитие навыков переводческих технологий.

На первом этапе анализируются такие экстралингвистические параметры 
текста, как кто, когда создал текст, кому он предназначен. Лингвистический 
предпереводческий анализ направлен на выявление лексических и 
грамматических трудностей, понимание смысловой структуры текста.

К упражнениям, способствующим обучению свёртывать информацию 
исходного текста и передавать её в форме реферата можно отнести упражнения 
на компрессию текста.

Механизм и лингвистическая сущность компрессии раскрыты как в плане 
одноязычной, так и в плане двуязычной коммуникации. Лексико
семантическую структуру высказываний можно рассматривать как 
совокупность семантических компонентов, каждый из которых представлен 
лексемой. Речевая компрессия сопровождается самыми различными 
трансформациями. В результате этих трансформаций происходит, во-первых, 
сжатие лексико-семантической структуры предложения через сокращение и 
опущение семантических компонентов, во-вторых, упрощается семантико
синтаксическая организация предложения. При этом глубинный смысл 
высказывания остается неизменным, т.е. меняется только поверхностная 
синтаксическая структура предложения. Компрессия наиболее экономно 
обеспечивает эффектную организацию текста, другими словами, при 
компрессии содержание высказывания актуализируется при минимальном 
количестве речевых единиц, а коммуникативная нагрузка скомпрессированных 
структур распределяется между их составляющими. Наиболее 
распространенными трансформациями при компрессии являются:
- стяжение,
- опущение,
- замещение.
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Стяжение представляет собой линейное сокращение текста, при котором 
две лексические единицы стягиваются до значения семантического ядра 
высказывания. При стяжении семантическая информация скомпрессированного 
элемента входит составным компонентом в семантическую структуру слова, до 
которого стянулось высказывание или эта информация восстанавливается из 
речевой или постоянной ситуации.

О пущ ение- это линейное сокращение текста, при котором 
семантическая информация может частично или полностью не 
восстанавливаться, так как для построения высказывания она стилистически 
нерелевантна.

Замещение -  линейное сокращение текста, при котором происходит 
синонимическая или близкая к ней замена предложений или их частей. При 
замещении может происходить перефразирование высказывания. При этом 
инвариантным считается не только значение перефразируемых лексических 
единиц, но и ситуация, отраженная в тексте. Обучать различным приемам 
компрессии необходимо поэтапно. Усвоив один вид трансформаций, можно 
перейти к другому, а затем к смешанному типу преобразований.

Следующим видом упражнений при обучении реферированию является 
построение текстов-упражнений: от предъявления текста большого объёма, 
содержащего вспомогательную или избыточную информацию, до построения 
текста сжатого или скомпрессированного. Цель таких упражнений -  
подготовить обучающихся к восприятию содержания некоторого текста или 
группы текстов, объединённых темой и структурно-смысловой организацией. 
Структурная организация текстов-упражнений должна соотноситься с каркасом 
смысловых вех текста. Для анализа смысловых вех текста можно использовать 
денотатный граф в качестве инструмента исследования соотношений 
эксплицитного и имплицитного в тексте. Денотатный граф даёт возможность 
эксплицировать ряд важнейших характеристик содержательного уровня текста, 
таких как внутренняя связность, развёрнутость, последовательность, 
пресуппозиция [2: 11].

Этап перевода реферата направлен на формирование профессиональных 
навыков переводчика, переводческих технологий в рамках закономерных 
соответствий, переводческих трансформаций и перевода безэквивалентных 
номинаций [3].

Таким образом, обучение реферативному переводу, как и любому 
другому виду речевой деятельности, направлено на развитие определённых 
навыков. Навык, как известно, формируется в соответствующей речевой 
деятельности, которая имеет организованную структуру и в данном случае 
складывается из декодирования информации, сжатия информации, перевода 
вторичного текста.
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

В представленной работе обозначены трудности, возникающие у китайских 
студентов в процессе обучения их фонетическим особенностям русской речи. 
Причина появления фонологических ошибок на основе интерференции 
рассматриваться не только как отклонение от произносительных норм, но и как факт, 
затрудняющий процесс речевой коммуникации.

Ключевые слова: фонетика, фонетические навыки и умения, фонетическая 
интерференция, сознательное усвоение знаний, артикуляционная база языка, правила 
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Анализ научной литературы, опыт практической работы и 
систематические наблюдения за процессом обучения фонетике русского языка 
студентов-китайцев показывают, что уровень сформированное™ у них 
коммуникативных фонетических навыков и умений не отвечает полностью 
требованиям существующих программ по РКИ. Фонетически правильная 
нормированная речь облегчает процесс речевого общения и, напротив, обилие 
отклонений на фонетическом уровне осложняет процесс речевой 
коммуникации. Согласимся с образным выражением Р.И. Аванесова, 
заметившим, что такие отклонения «почти также мешают языковому общению, 
как и неграмотаое письмо. Это объясняется тем, что при восприятии 
нормативно устной правильной речи мы не фиксируем внимание на ее звуковой 
стороне, а непосредственно воспринимаем смысл. Между тем, неправильное™ 
в произношении, т.е. отклонение от стандартаого орфоэпического 
произношения, отвлекают слушающего от смысла, заставляя его обращать
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