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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Современное состояние российского общества, процессы, проходящие в 

политической, экономической и духовной жизни нашей страны, побуждают по-
новому взглянуть на проблемы профессиональной подготовки специалистов, 
формирования интеллектуального и творческого потенциала личности в высших 
учебных заведениях. Происходящие в российском обществе преобразования 
поставили перед высшей школой проблему подготовки кадров, сочетающих 
высокий уровень культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной 
компетентности, способных к самореализации и работе в новых социально-
экономических условиях. Данные характеристики профессиональной личности 
отражаются в «Национальной Доктрине образования», «Концепции модернизации 
российского образования до 2010 года» и других государственных документах. 
«Основная цель профессионального образования – как отмечается в одном из 
названных документов, – подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 
удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 
образования»1.  

На современном этапе методическая наука и практика решают проблемы 
совершенствования вузовской подготовки. Активизируется поиск новых подходов 
к обучению и изучению иностранного языка, разрабатываются новые 
педагогические технологии, направленные на реализацию в обучении принципов 
гуманистической педагогики, личностного и компетентностного подходов. В этом 
контексте выявляется несомненный приоритет развития творческой, свободной 
личности будущего специалиста, способной к самореализации, самовыражению и 
саморазвитию. 

В этой связи пересматриваются цели и задачи обучения, среди которых 
ведущую роль начинает играть обучение общению на иностранном языке в 
контексте диалога культур, что проявляется как в отборе языкового материала, 
обеспечивающего содержательный компонент методической системы, так и 
разработке средств обучения, соответствующих современным тенденциям 
иноязычного образования. Эти процессы затрагивают все компоненты учебного 
процесса в вузах, готовящих специалистов, для которых иностранный язык 
является профессией, в нашем случае – это переводчики, подготовка которых идёт 
по специальности 035701 «Перевод и переводоведение» ФГОС ВПО 2010 года. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена:  
– современными тенденциями образования, связанными с необходимостью 

подготовки профессионалов высокого уровня, способных к самостоятельной 
работе на должном профессиональном уровне;  

– усложнением профессиональной деятельности специалистов-переводчиков 

                                                
1 Приказ Минобразования РФ от 11 февраля 2002 г. № 393 «О Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» // Приложение к журналу «Вестник образования» – «Модернизация 
российского образования». – 2003. – № 3. 
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с учётом расширения функциональных задач, которые им приходится решать;  
– необходимостью формирования профессионально значимых компетенций, 

и особенно социокультурной компетенции, позволяющей специалисту-
переводчику как «медиатору культур» (Г.В. Елизарова) гибко и умело управлять 
процессами межкультурного взаимодействия, психологически верно и в 
соответствии с ситуацией вступать в общение, максимально использовать 
сформированную социокультурную компетенцию для реализации переводческой 
стратегии, прогнозировать возможные пути развития коммуникативной ситуации, 
в рамках которой  осуществляется профессиональная деятельность переводчика. 

Изучение научной литературы выявило недостаточную разработанность 
методики формирования социокультурной компетенции будущего переводчика в 
процессе обучения в целом и на начальном этапе обучения в языковом вузе в 
частности. Недостаточно изученным остаётся и опыт реализации культурно-
ориентированных подходов в учебниках по иностранному языку. В теории 
профессионального иноязычного обучения до сих пор нет однозначного мнения о 
том, что следует понимать под социокультурным компонентом содержания 
обучения и каким образом он должен быть представлен в средствах обучения на 
конкретных этапах профессионального образования переводчика. 
Вышеизложенное позволяет констатировать, что в теории и практике преподавания 
иностранных языков существует ряд требующих своего осмысления и разрешения 
противоречий между: 

– социальным заказом общества и реальной способностью выпускников 
переводческих факультетов к осуществлению межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере; 

– существующими требованиями к формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов – будущих переводчиков и её 
составляющих, в том числе профессионально значимых коммуникативных 
компетенций, и реальной ситуацией обучения; 

– необходимостью формирования социокультурной компетенции студентов 
переводческих факультетов и недостаточной разработанностью соответствующей 
методики для отдельных этапов обучения в языковых вузах; 

– существующими теоретическими положениями о необходимости 
формирования социокультурной компетенции будущих переводчиков и слабой их 
практической реализацией в учебных материалах для студентов переводческих 
факультетов особенно на начальном этапе обучения.   

Наблюдение за процессом подготовки переводчиков, изучение 
психологической, педагогической, дидактической и методической научной 
литературы, учебных программ, учебников, учебных пособий позволяет нам 
сделать вывод, что в теории и практике обучения иностранному языку 
переводчиков как специалистов в сфере межкультурной коммуникации существует 
ряд методических проблем, нуждающихся в рассмотрении и решении.  

Так, требует уточнения классификация этапов подготовки переводчика. В  
настоящее время в вузовской методике не выделен этап предпереводческой 
подготовки. Традиционно считается, что этапы обучения переводчиков сведены к 
начальному, среднему и продвинутому. При этом переводческая специализация 
начинается на среднем этапе. Начальный этап подготовки переводчиков 
практически ничем не отличается от процесса обучения иностранному языку 
других специалистов в сфере лингвистики и межкультурной коммуникации. С этим 
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связана неразработанность методической системы формирования социокультурной 
компетенции как интегративного начала в процессе формирования 
профессионально значимых переводческих компетенций.  

Существующие противоречия и методические проблемы в процессе 
обучения переводчиков обусловили выбор темы исследования: 
«Совершенствование методики формирования социокультурной компетенции 
студентов переводческих факультетов в процессе профессиональной подготовки 
(на материале курса «Страноведение Германии»)». 

На основании анализа имеющихся в науке исследований по данной 
проблеме, обобщения педагогического опыта, а также собственных результатов 
научно-исследовательской работы в данном направлении была сформулирована 
проблема исследования, заключающаяся в теоретическом обосновании и 
экспериментальной проверке успешности процесса формирования 
социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов на этапе 
предпереводческой подготовки.  

Цель данного исследования: теоретически обосновать и определить пути 
совершенствования методики формирования социокультурной компетенции 
студентов переводческих факультетов.  

Объектом исследования выступает процесс формирования социокультурной 
компетенции студентов переводческих факультетов на этапе предпереводческой 
подготовки.  

Предметом исследования является создание методики формирования 
социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов на этапе 
предпереводческой подготовки на материале курса «Страноведение Германии».  

Гипотеза исследования состоит в том, что методика формирования 
социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов будет более 
эффективной, если: 

– уточнить сущность и содержание социокультурной компетенции будущих 
переводчиков;  

– охарактризовать этапы подготовки будущих переводчиков; 
– создать необходимые и достаточные условия для успешного 

формирования социокультурной компетенции на этапе предпереводческой 
подготовки, используя современные, в том числе информационно-
коммуникационные, технологии и применяя интерактивные методы обучения.  

Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения 
следующих задач: 

1) провести функциональный анализ деятельности переводчика;  
2) сравнить процесс подготовки переводчиков в России и за рубежом; 
3) выявить сущность, структуру и содержание социокультурной 

компетенции и профессионально значимых компетенций студентов переводческих 
факультетов;  

4) разработать и обосновать пути совершенствования методики 
формирования социокультурной компетенции как интегративного начала в 
процессе формирования профессионально значимых компетенций переводчика;  

5) выделить и охарактеризовать этап предпереводческой подготовки;  
6) опираясь на современные педагогические технологии, разработать 

методику формирования социокультурной компетенции специалистов-
переводчиков на этапе предпереводческой подготовки; 



 4

7) разработать критерии эффективности формирования социокультурной 
компетенции студентов – будущих переводчиков, а также методику оценки её 
сформированности у студентов переводческого факультета на этапе 
предпереводческой подготовки; 

8) на основе разработанной методики создать практический курс по 
формированию социокультурной компетенции для данного контингента учащихся. 

Методологической основой исследования являются: основные 
теоретические положения философского учения о мире общения (М.С. Каган); 
концепция диалога культур М.М. Бахтина и её воплощение в качестве современной 
философии гуманитарного образования (В.С. Библер); общие положения 
компетентностного подхода в образовании (Э.Ф Зеер, Д.А. Иванов, К.Г. 
Митрофанов, А.В. Хуторской) и личностно-деятельностного подхода (Л.С. 
Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин); 
концепция развития личности и влияния социокультурной среды на её творческое 
становление, изложенная в трудах Л.С. Выготского и его последователей; теория 
проблемного обучения (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов); 
социокультурный подход к обучению языкам международного общения (В.В. 
Сафонова); теория языкового поликультурного образования (П.В. Сысоев).  

Теоретической базой исследования послужили положения, разработанные 
в отечественных и зарубежных научных трудах по лингвистике и 
социолингвистике (М.М. Бахтин, У. Брайт, А. Бриз, В.И. Карасик, Э. Косериу, Л.П. 
Крысин, У. Лабов, Х.А. Миранда, Л.Б. Никольский, Н.М. Фирсова, Н.С. 
Чемоданов, А.Д. Швейцер); теории и методике обучения иностранным языкам 
(Э.Г. Азимов, О. В. Александрова, В.А. Артемов, Б.В. Беляев, И.М. Берман, И.Л. 
Бим, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Г.Г. Ивлева, Г.А. Китайгородская, Л.П. Клобукова, 
М.А. Косарик, Б.А. Лапидус, А.А. Леонтьев, М.В. Ляховицкий, И.М. Магидова, 
А.А. Миролюбов, Э.П. Шубин, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соловова,); проблемам 
профессиональной подготовки (В. А. Адольф, В. Н. Введенский, А. А. Вербицкий, 
С. М. Годник, Т. А. Дмитренко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. П. Кузовлев, 
Н. В. Кузьмина, В. С. Лазарев, А. К. Маркова, В. Л. Матросов, Л. М. Митина, 
В. А. Сластенин и др.); теории языковой личности (Ю.Н. Караулов, А.А. Леонтьев, 
Л.В. Щерба); теории и методике обучения иностранным языкам в 
специализированных вузах (О.С. Виноградова, Н.Л. Журбенко, Н.А. Мыльцева, Е.И. 
Федотовская и др.); проблемам социокультурного подхода (Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, 
Л. Д. Литвинова, Е. В. Кавнатская и др.); проблемам профессиональной подготовки 
будущих переводчиков (В. Вилс, Н.К. Гарбовский, Л.О. Гуревич, Г.А. Дианова, В.Н. 
Комиссаров, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, Ю.Л. Оболенская, В.В. 
Сафонова, С. Г. Тер-Минасова,  И.И. Халеева, М. Хольц-Мянттяри, А.П. Чужакин 
и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 
следующие методы исследования:  

– анализ и обобщение научной литературы по проблемам методики 
формирования социокультурной и других профессионально значимых 
компетенций переводчика;  

– изучение и обобщение опыта работы преподавателей вузов со 
страноведческими  материалами для того, чтобы усовершенствовать методику 
формирования социокультурной компетенции;  
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– наблюдение за педагогическим процессом на младших курсах 
переводческого факультета;  

– анализ учебного процесса на предпереводческом этапе обучения учащихся 
переводческих факультетов;  

– анкетирование, тестирование;  
– моделирование создания учебного пособия по страноведению Германии 

как форма реализации основных теоретических положений исследования;  
– опытное обучение;  
– качественный и количественный анализ результатов опытного обучения; 
– методы статистической обработки данных опытного обучения. 
 Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нём:  
1)  охарактеризованы сущность, структура и содержание 

социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов как 
интегративного начала в процессе формирования профессионально значимых 
компетенций будущего переводчика; 

2) выявлены уровни сформированности социокультурной компетенции 
будущих переводчиков;  

3) определены пути совершенствования методики формирования 
социокультурной компенции переводчиков; 

4) выделен и охарактеризован этап предпереводческой подготовки;  
5) описаны особенности формирования социокультурной компетенции 

студентов на этапе предпереводческой подготовки; 
6) усовершенствована методическая система формирования 

социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов на этапе 
предпереводческой подготовки как интегративного начала в процессе 
формирования профессионально значимых компетенций переводчика в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3 поколения; 

7) разработана методика формирования социокультурной компетенции  
переводчиков на этапе предпереводческой подготовки и проверена на практике в 
процессе обучения студентов на материале курса «Страноведение Германии». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  
1) раскрыто содержание социокультурной компетенции как 

интегративного начала в процессе формирования профессионально значимых 
компетенций будущих переводчиков; 

2) представлены показатели, критерии сформированности 
социокультурной компетенции будущих переводчиков; 

3) выделен и охарактеризован этап предпереводческой подготовки как 
фундамент общей профессиональной подготовки к переводческой деятельности; 

4) теоретически обоснована методическая система формирования 
социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов на этапе 
предпереводческой подготовки;  

5) сформулированы основные теоретические положения построения 
модульного курса «Страноведение Германии», направленного на формирование и 
развитие социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что в ходе его проведения:  
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1) разработана и внедрена в учебный процесс методика формирования 
социокультурной компетенции будущих переводчиков на этапе предпереводческой 
подготовки; 

2) создано учебное пособие для курса «Страноведение Германии» 
(аспект «Общественно-политическая тематика»). 

3) разработаны методические рекомендации по формированию 
социокультурной компетенции у студентов переводческих факультетов на этапе 
предпереводческой подготовки на материале курса «Страноведение Германии» в 
рамках аспекта «Общественно-политическая тематика»; 

4) апробированные аутентичные текстовые, аудио- и видеоматериалы, 
комплексы заданий могут быть использованы в процессе подготовки специалистов 
в сфере межкультурного общения, а также в самостоятельной работе студентов 
переводческих факультетов с целью повышения эффективности организации 
учебного процесса по иностранному языку; 

5) обоснованные и проверенные экспериментально выводы и 
методические рекомендации по формированию социокультурной компетенции 
студентов переводческих факультетов на этапе предпереводческой подготовки 
могут быть внедрены в практику работы кафедр иностранных языков 
переводческих факультетов;   

6) теоретические положения исследования могут быть использованы для 
разработки аналогичных модульных курсов и их учебно-методического 
обеспечения для других специальностей языковых вузов.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Профессиональная подготовка переводчика, способного к участию в 

диалоге/ полилоге культур, требует специальной организации обучения студентов, 
предполагающей внедрение методической системы формирования 
социокультурной компетенции как стержневого и системообразующего 
компонента иноязычной коммуникативной компетенции, пронизывающего все 
структурные элементы иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 
включая профессионально значимые компетенции переводчика. 

2. Формирование социокультурной компетенции уже на этапе 
предпереводческой подготовки – необходимое условие овладения профессией 
переводчика. 

3. Основными компонентами содержания обучения по формированию 
социокультурной компетенции являются: система социокультурных знаний, 
которая включает знания культурных особенностей носителей языка, их традиций 
и привычек; знание норм поведения и этикета; знание социальной и 
социокультурной систем страны изучаемого языка; знание основных этапов 
развития её истории и т. д.; и профессионально-коммуникативные умения, 
представляющие собой деятельность по приобретению знаний и способствующие 
развитию поликультурной личности студентов. 

4. Методика формирования социокультурной компетенции на 
предпереводческом этапе включает тщательный отбор учебного материала, 
непрерывное концентрическое накопление знаний, поэтапное формирование 
навыков и умений, постоянную опору на языковой, речевой и личностный 
социокультурный опыт обучающихся. 

5. В созданном учебном пособии на практике реализуется предлагаемая 
методическая система формирования социокультурной компетенции как 
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интегративного начала в процессе формирования профессионально значимых 
компетенций переводчика. Пособие обеспечивает взаимодействие основных 
составляющих методической системы обучения: целей, содержания, подходов, 
принципов, методов и средств обучения иностранному языку. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечена 
использованием логически непротиворечивой методологической и теоретической 
базы исследования, полнотой информационных источников, комплексом 
теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету и цели 
исследования, а также наличием у диссертанта опыта педагогической 
деятельности, его личным участием в разработке учебно-методического комплекса 
и методики проведения опытного обучения. Результаты исследования были 
получены и подтверждены в 2006 – 2010 гг. в ходе обучения по разработанной 
методике студентов в группах 2-го курса факультета иностранных языков 
Академии ФСБ России. 

Апробация, реализация и внедрение научных результатов 
исследования. Результаты диссертационного исследования внедрены в 
образовательный процесс языковых факультетов Академии ФСБ России.  

Разработанная в исследовании методика воплощена в учебно-методическом 
комплексе «Страноведение Германии», состоящим из учебного пособия, книги для 
преподавателя, книги для чтения и аудирования, диска с аутентичными аудио- и 
видеоматериалами, методических рекомендаций для преподавателей. 

Основные положения исследования и выводы нашли своё отражение в  
17 научных публикациях автора, а также апробированы в выступлениях на  
внутривузовских и межвузовских, международных учебно-методических и научно-
практических конференциях: «Внутренний мир и бытие языка: процессы и формы» 
(Военный университет, 17 июня 2008 г.), «Профессионально ориентированное 
обучение иностранному языку и переводу в вузе» (РУДН, 10 – 11 апреля 2009 г., 23 
– 25 марта 2010 г.), «Актуальные проблемы преподавания курса перевода в вузе» 
(Академия ФСБ России, 24 мая 2007 г., 22 мая 2008 г., 21 мая 2009 г., 20 мая 2010 
г.), «Обучение иностранным языкам: теории, подходы, методы и технологии» 
(Академия ФСБ России, 21 апреля 2009 г.), «Язык - образование культура - 
общество: от идеи к реализации»  (Пограничная академия, 15 – 16 апреля 2010 г.), 
«Образование в XXI  веке глазами детей и взрослых»: «Учитель и ученик в 
реализации проблемного и проектного подходов в условиях устойчивого развития 
цивилизации» (Москва, Лингвастарт, 19 – 20 марта 2010 г.), «Фундаментальные и 
прикладные исследования в системе образования» (Тамбов, 26 февраля 2010 г.). 

Последовательность решения поставленных задач определили структуру 
диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и приложений. Общий объём работы без приложений составляет 240 
страниц печатного текста. Список использованной литературы насчитывает 248 
работ российских и зарубежных авторов. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены его 

проблема, цель, объект и предмет; сформулированы гипотеза и задачи 
диссертации; описаны методы исследования; отмечены теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов.  
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В первой главе диссертационного исследования «Теоретические основы 
формирования социокультурной компетенции переводчиков в процессе обучения»  
рассмотрены особенности профессиональной деятельности переводчика, дана 
сравнительная характеристика системы подготовки переводчиков в России и за 
рубежом, проанализированы подходы и вытекающие из них принципы 
формирования социокультурной компетенции переводчиков, методы обучения 
будущих переводчиков, выделены наряду с социокультурной профессионально 
значимые компетенции переводчика: семантическая, интерпретативная, 
текстообразующая.  

В последние десятилетия меняются традиционные представления о 
переводческой деятельности, усложняется профессиональная модель переводчика: 
«переводчик - профессионал как специалист интерлингвокультурной 
коммуникации является не вспомогательной, а центральной фигурой 
международного общения и взаимопонимания, и всякий дефект в процессе 
обучения переводчиков оборачивается в конечном счете дефектной 
коммуникацией и ущербом во взаимопонимании между народами и нациями» 
(И.И. Халеева).  

Рассматривая перевод как особый вид речемыслительной деятельности и как 
вид профессиональной деятельности, в процессе которой текст, созданный на 
одном языке, перекодируется в адаптированный вариант этого же текста, но в 
совершенно другой языковой форме, следует признать необходимость наличия у 
переводчика особого рода профессиональной компетенции – определенного 
объема и характера знаний, умений и навыков, позволяющих успешно 
реализовывать переводческую деятельность, выполнять следующие функции: 
межъязыковую и межкультурную (интерлингвокультурную) коммуникативную и 
межкультурно-посредническую. Эти функции, являясь базовыми, подчиняют себе 
такие частные функции, как: информационно-аналитическая, герменевтическая, 
социоэтическая, речевая прогностическая, конструктивно-преобразовательная, 
организационно-адаптативная, межличностно-коммуникативная, контролирующая 
и кумулятивная.    

Проведенный анализ трудов (В.И. Байденко, Г.Э. Белицкой, Л.И. 
Берестовой, В.А. Болотова, Н.А. Гришановой, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.В. 
Кузьминой, В.Н. Кунициной, А.К. Марковой, Дж. Равена, В.В. Серикова, Р. Уайта, 
Н. Хомского, А.В. Хуторского,) позволил прояснить сущность смыслообразующих 
понятий компетентностного подхода: «компетенция» и «компетентность» и 
выделить основные характеристики, лежащие в основе дифференциации этих 
понятий: обобщенность, специальность, потенциальность, актуальность, 
когнитивность, личностность. В исследовании в качестве ключевого понятия 
выбрано слово «компетенция», т. к. именно «компетенция» представляет собой 
совокупность знаний, навыков и умений, приобретённых в процессе обучения, в то 
время как в понимании «компетентности» ключевой характеристикой является 
«социальная значимость» в контексте профессиональной деятельности (А.В. 
Хуторской, И.А. Зимняя).  

В рамках диссертационного исследования были проанализированы 
особенности подготовки переводчиков в России и за рубежом. Представляется, что 
фундаментом профессионального переводческого образования является этап 
предпереводческой подготовки, который позволяет формировать и развивать 
профессионально значимые компетенции, которые затем, на этапе специальной 
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переводческой подготовки, дают возможность реализовать переводческие функции 
и добиться высокого уровня профессиональной компетентности. Исходя из того, 
что основной целью обучения будущих переводчиков является создание условий 
для развития целостной высококвалифицированной профессиональной личности, 
ориентированной не только на свою будущую профессиональную деятельность, но 
и на потребности постоянного самосовершенствования в ней, необходимо 
использовать, в том числе и  на этапе предпереводческой подготовки, следующие 
педагогические подходы: 

 компетентностный подход, ориентированный на ценностно-
смысловую, содержательную, личностную составляющие образования и 
обеспечивающий практическую ориентацию обучения (М.Н. Борытко, И.А. 
Зимняя, Э.П. Комарова, А.В. Хуторской); 

 личностно-деятельностный подход, предполагающий центрирование   
процесса обучения вокруг учащегося и обеспечивающий создание условий для 
развития его познавательной, творческой и профессиональной активности (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев); 

 социокультурный подход, выступающий в роли фундамента 
формирования профессиональной компетентности будущего переводчика, 
обеспечивающий   овладение языком в неразрывной связи с познанием культуры 
страны изучаемого языка и развивающий у учащегося способность 
«культуротворчества» как ключевого элемента выполнения профессиональной 
деятельности (П.В. Сысоев, В.В. Сафонова); 

 коммуникативно-когнитивный подход, который предполагает 
овладение процессами порождения и восприятия речи на неродном языке, знание и 
учёт закономерностей познавательного процесса, осознанное усвоение 
представлений о национально-культурной специфике речевого поведения (Е.С. 
Кубрякова, А.В. Щепилова).  

Базовыми методическими принципами, актуальными для всех 
перечисленных подходов, являются: принцип коммуникативной направленности, 
принцип учёта особенностей родного языка, принцип взаимосвязанного обучения 
всем видам речевой деятельности, принцип функциональности, устного 
опережения, аппроксимации, а также целый ряд других принципов, которые 
вытекают из избранных подходов к обучению. 

Проведённый анализ основных положений Государственного стандарта по 
специальности 035701 «Перевод и переводоведение» позволил сделать вывод, что 
перечисленные в Госстандарте задачи профессиональной деятельности 
специалистов в области всех видов межкультурной коммуникации соотносятся с 
выделенными выше функциями переводческой деятельности. Однако указанные в 
тексте Госстандарта компетенции выпускника по специальности 035701 «Перевод 
и переводоведение» с квалификацией (степенью) «специалист» требуют более 
детального анализа и систематизации. Исходя из этого было уточнено содержание 
иноязычной коммуникативной компетенции переводчика, в структуре которой 
были выделены два вида составляющих компетенций: 
 Общие (универсальные) компетенции (вслед за И.Л. Бим, В.В. Сафоновой): 

1. Лингвистическая (языковая) компетенция обеспечивает навыки 
правильной профессиональной речи на иностранном языке за счёт 
сформированности лексической, грамматической и фонетической составляющих 
языка и знания правил использования языка в конкретных ситуациях общения. 
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2. Речевая компетенция является основой профессиональных речевых 
контактов между людьми, их взаимопонимания и восприятия друг другом и 
включает в себя владение экстралингвистической информацией, в том числе 
страноведческой.  

3. Учебная компетенция отвечает за овладение обучающимися общими и 
специальными учебными умениями, которые формируются в процессе изучения 
иностранного языка, а также за готовность к постоянному совершенствованию 
своего профессионального уровня (готовность к образованию через всю жизнь). 

4. Компенсаторная компетенция способствует преодолению трудностей в 
общении с использованием уже известных языковых или нелингвистических 
средств, в случае, если возникает необходимость восполнять в процессе 
профессионального общения недостаточность знания языка, а также речевого и 
социального опыта общения на иностранном языке. 
 Специальные (профессиональные) компетенции: социокультурная (вслед за 

В.В. Сафоновой), семантическая (вслед за Е.Р. Поршневой), интерпретативная 
(в соответствии с концепцией Д. Селескович), текстообразующая (вслед за 
В.Н. Комиссаровым).  

В работе социокультурная компетенция рассматривается как интегративное 
начало профессиональной иноязычной компетенции, так как именно данная 
компетенция определяет знание социокультурного контекста общения в 
профессиональной сфере и опосредует процесс культурного взаимодействия за 
счёт совокупности знаний о культуре страны изучаемого языка, которые, в свою 
очередь, обеспечивают выбор линии поведения адекватно задачам 
коммуникативной ситуации. 

1. Социокультурная компетенция переводчика заключается в 
высокоразвитой способности мобилизовать систему социокультурных знаний, 
профессионально-коммуникативных умений, необходимых для декодирования и 
адекватной интерпретации смысла речевого и неречевого поведения 
представителей разных культур и умения ориентироваться в социокультурном 
контексте конкретной коммуникативной ситуации.  

В исследовании представлены следующие этапы становления 
социокультурной компетенции будущего переводчика (вслед за Е.К. 
Черничкиной):  

– монокультурная социокультурная коммуникативная компетенция 
(монокультурность) характеризуется тем, что в начале изучения иноязычной 
культуры основными ориентирами в коммуникативном поведении выступает 
только родная лингвокультура;  

– интерферированная социокультурная коммуникативная компетенция 
(интерферированность) отличается высокой степенью влияния родной культуры в 
процессе адаптации обучающегося к иной коммуникативной культуре;  

– дифференцированная/идентифицирующая социокультурная 
коммуникативная компетенция (дифференцированность) предполагает признание 
и учёт лингвокультурных отличий и попытку соответственно выстраивать своё 
коммуникативное поведение;  

– синергично-социокультурная коммуникативная компетенция 
(синергичность) проявляется в рамках как родной, так и инофонной 
лингвокультуры и свидетельствует о высоком уровне аккультурации, с одной 
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стороны, и о расширении коммуникативных горизонтов, коммуникативном 
«росте» переводчика, с другой.  

2. Семантическая компетенция заключается в способности воспринимать 
и удерживать в памяти смысловое содержание сообщения, выделять его смысловые 
единицы, объединять их в более крупные информационные единицы. 

3. Интерпретативная компетенция представляет собой навыки и умения 
подбирать соответствующие синонимические средства для передачи смысла 
сообщения, передавать, формулировать и переформулировать смысл на родном и 
иностранных языках в соответствии с дискурсивным контекстом. 

4. Текстообразующая компетенция помогает переводчику сохранять при 
передаче смысла текста его типовую, жанровую, денотативную, коннотативную, 
нормативную, прагматическую и эстетическую эквивалентности. 

Ниже (рис. 1) представлена схема, отражающая соотношение компетенций 
будущего переводчика. Как отмечает Н.А. Мыльцева, в формировании 
специальных (профессиональных) компетенций и состоит специфика целей той 
или иной системы обучения. Сформированность социокультурной, семантической, 
интерпретативной, текстообразующей компетенций в процессе языковой 
подготовки переводчиков является показателем готовности к овладению 
переводческой профессией.  

 
Рис.1 Содержание иноязычной коммуникативной компетенции переводчика 
 
лингвистическая Иноязычная

 коммуникативная
 компетенция
переводчика

Профессиональная
 иноязычная коммуникативная компетенция

речевая

учебная компенсаторная

семантическая

социокультурная

интерпретативная

текстообразующая

синергично-социокультурная компетенция

дифференцированная/идентифицирующая социокультурная
компетенция

интерферированная социокультурная  компетенция

монокультурная социокультурная  компетенция  
 
Методическая модель формирования вышеуказанных компетенций 

реализуется в целостном процессе обучения иностранному языку начиная с этапа 
предпереводческой подготовки и включает, помимо рассмотренных выше целевого 
и концептуально - теоретического, конкретно - методический, оценочный, 
результативный компоненты, представленные во 2-й и 3-й главах 
диссертационного исследования. 

Во второй главе диссертационного исследования «Методика формирования 
социокультурной компетенции студентов переводческих факультетов (на 
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материале курса «Страноведение Германии»)» дана характеристика особенностей 
этапа предпереводческой подготовки будущих переводчиков; проведен анализ 
программно-методического обеспечения работы по формированию 
социокультурной компетенции в рамках курса «Страноведение Германии»; 
выделены принципы отбора содержания пособия «Страноведение Германии»; 
разработана типология упражнений для этого пособия. 

На фоне интереса к проблемам обучения межкультурному общению 
(Кавнатская Е.В., 1998, 1999; Кузьмина Л.Г., 1998; Сафонова В.В., 1998; Смирнова 
Е.В., 1999) недостаточно изученной остаётся проблема формирования 
социокультурной компетенции будущих переводчиков. Подходы к её 
формированию пока ещё не получили достаточной практической реализации в 
контексте профессионально-педагогической деятельности.  

Представляется очевидным, что, с одной стороны, преподавать такой 
сложный и комплексный предмет, как иностранный язык, и, с другой стороны, 
успешно овладевать иностранным языком можно только в том случае, если 
учебный материал предварительно подвергается делению на взаимосвязанные и 
последовательные части в рамках всего процесса обучения. Теория 
препарирования учебного материала в методических целях рассматривается на 
всем протяжении развития методики обучения иностранным языкам. Современные 
ученые-методисты и практики-преподаватели распределяют учебный материал не 
по годам, а по этапам обучения.  

Под этапами обучения понимаются взаимосвязанные циклы, имеющие 
каждый свою цель, задачи, свой учебный материал и методы работы. В  
методических исследованиях рассматриваются различные классификации этапов 
обучения иностранным языкам в языковом вузе. Так, исследуются начальный (1 
семестр), второй (2, 3 и 4 семестры), третий (5 и 6 семестры) и четвертый этапы (7, 
8, 9 и 10 семестры) (М.К. Бородулина, Н.М. Минина); начальный (1 и 2 семестры), 
средний (3 – 6 семестры) и продвинутый этапы (7 – 10 семестры) (Н.Д. Гальскова);  
а также основные этапы процесса обучения переводу (4/5 – 10 семестры) (Я.И. 
Рецкер и др.).  

Как показывает собственный опыт преподавания на начальном и втором  
этапах (если следовать классификации М.К. Бородулиной и Н.М. Мининой), 
основной целью обучения здесь является развитие общих (универсальных) 
компетенций будущих переводчиков. Развитию же социокультурной компетенции 
– специальной (профессиональной) компетенции – на этих этапах внимания 
уделяется недостаточно.  

Традиционно на начальном этапе закладываются основы правильной 
письменной и устной речи на иностранном языке. Следующий (второй) этап имеет 
целью автоматизацию навыков и умений устной и письменной речи при 
концентрическом расширении и углублении языкового материала. В то же время 
уже эти этапы обучения будущих переводчиков готовят учащихся к изучению 
специализированных (переводческих) дисциплин и поэтому могут быть 
детализированы как этап предпереводческой подготовки. На предперевоческом 
этапе студенты не только обучаются системе языка, но и развивают 
профессиональные навыки и умения, формирующие профессиональное мышление 
благодаря систематическому сопоставлению языков (родного и иностранного) как 
в структурном, так и в функциональном аспекте. Опыт работы показывает, что в 
современных условиях учебно-методическое обеспечение этапа предперевоческой 
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подготовки разработано недостаточно. Недооценка же важности этого этапа в 
подготовке специалистов в сфере межкультурной коммуникации приводит к тому, 
что студенты, приступающие к изучению специализированных, то есть 
переводческих дисциплин, часто ощущают свою беспомощность при извлечении и 
воспроизведении смыслового содержания текстов. Это подтвержают и результаты 
анкетирования студентов, в ходе которого выяснилось, что процесс обучения на 
этапе предпереводческой подготовки не создает достаточных условий для 
осознанного перехода обучающихся к переводческой специализации, т. е. к 
моменту начала овладевания собственно переводческой специализацией студенты 
недостаточно готовы к овладению профессией.  

Таким образом, на этапе предпереводческой подготовки следует развивать 
не только общие (универсальные) компетенции, но и специальные 
(профессиональные) компетенции, среди которых социокультурная компетенция 
является системообразующей, реализующейся в каждой из выделенных выше 
специальных (профессиональных) компетенций переводчика: семантической, 
интерпретативной и текстообразующей, так как состоит не только из системы 
социокультурных знаний, но и профессионально-коммуникативных умений 
будущего переводчика. 

В соответствии с уточнёнными целями обучения иностранному языку 
будущих переводчиков сделан вывод о том, что необходимым компонентом 
содержания обучения уже на этапе предпереводческой подготовки является 
система социокультурных знаний, в процессе усвоения которых формируется 
социокультурная компетенция студентов – будущих переводчиков. Система 
социокультурных знаний закладывается на этапе предпереводческой подготовки, 
обогащается на протяжении всего процесса обучения и далее – в ходе всей 
профессиональной деятельности переводчика. Данная система предполагает 
концентрическое накопление и углубление знаний: 

– лексики, грамматики, фонетики изучаемого языка, отражающих 
особенности языковой картины мира в соответствующей культуре; 

– национально-культурной специфики эквивалентных и безэквивалентных 
языковых единиц: реалий, фоновой и конотативной лексики, фразеологизмов, 
афоризмов;  

– невербальных знаков обеих культур;  
– узуальных языковых средств, служащих для выражения определённого 

коммуникативного намерения; 
– лингвистических лакун (понятийных, лексических, грамматических, 

лексико-грамматических, ассоциативных, узуальных и др.), отражающих 
понятийные различия изучаемых культур; 

– различных типов дискурса и правил их построения в родной и изучаемой 
культурах; 

– различных моделей социального поведения людей в изучаемых 
лингвокультурных общностях; 

– национально-психологических особенностей представителей изучаемой 
лингвокультурной общности; 

– факторов, способных помешать межкультурному общению, и способов 
преодоления возникающих коммуникативных трудностей. 

Не менее важным компонентом содержания обучения иностранному языку 
на этапе предпереводческой подготовки являются социокультурные 
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профессионально-коммуникативные умения обучающихся, способствующие 
приобретению социокультурных знаний. На этапе предпереводческой подготовки 
студенты должны уметь: 

– расширять свои знания о языковой картине мира носителей изучаемых 
языка и культуры, пользуясь различными источниками: художественной и 
справочной литературой, средствами массовой информации, различными 
информационными системами; 

– сравнивать значения языковых единиц в родном и иностранном языках;  
– самостоятельно выявлять национально-маркированную лексику, 

комментировать языковые единицы, обладающие социокультурной спецификой;  
– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями культуры и 

их отражением в языковых единицах; 
– рассматривать изучаемые феномены культуры комплексно, интегрируя 

знания различных дисциплин; 
– употреблять в речи языковые единицы, обладающие социокультурной 

спецификой; 
– выстраивать коммуникативные стратегии речевого и неречевого поведения 

в соответствии с условиями общения.  
Таким образом, задачами этапа предпереводческой подготовки является не 

только приобретение определенных знаний, навыков и умений владения 
иностранным языком, но и формирование профессиональных навыков и умений, а 
также профессионального мышления будущего переводчика. Для достижения 
вышеуказанных задач обучения необходимо оптимизировать процесс подготовки 
будущих переводчиков на этапе предпереводческой подготовки, совершенствовать 
методику формирования социокультурной компетенции будущих переводчиков, 
которая является интегративным началом в структуре профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов в сфере 
межкультурного общения.  

Совершенствование методики формирования социокультурной компетенции 
будущих переводчиков может осуществляться за счёт передачи большего объёма 
учебной информации обучаемым при неизменной продолжительности обучения 
без снижения требований к качеству знаний, то есть путем интенсификации 
процесса обучения. Необходимыми условиями оптимизации процесса обучения на 
этапе предпереводческой подготовки являются: 

1)  формирование системы устойчивых мотивов при овладении иностранным 
языком как «инструментом» будущей профессиональной деятельности студентов, 
что позволяет значительно повысить уровень сознательности обучения и степень 
их индивидуальной творческой активности во всех сферах учебной работы; 

2)  четкое планирование всего учебного процесса в соответствии с целями 
обучения; методически продуманная организация каждого занятия; 

3)  рациональная организация деятельности каждого студента, что возможно 
при условии сочетания индивидуальных форм работы с парной, групповой и 
фронтальной;  

4)  широкое использование современных аудиовизуальных и аудитивных 
технических средств, органически включаемых в процесс обучения в тех случаях, 
когда они могут дать больший эффект по сравнению с нетехническими средствами; 

5)  планомерное развитие самостоятельной работы студентов в аудиторное и 
внеаудиторное время; внедрение в практику обучения элементов 
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программирования во всех тех случаях, где они могут интенсифицировать и 
индивидуализировать обучение.  

В представленном в диссертационном исследовании курсе «Страноведение 
Германии» разработана и применена методика обучения иностранному языку на 
этапе предпереводческой подготовки, которая является социокультурно 
ориентированной по содержанию, коммуникативно-когнитивной по способам 
обучения и личностно ориентированной по приемам и формам учебной 
деятельности обучающихся. 

На основе выделенных выше компонентов содержания обучения был 
проведен отбор конкретного иноязычного материала: 

– отбор тем и лексики в соответствии с тематическим планом аспекта 
«Общественно-политическая тематика»;  

– отбор текстов для чтения и аудирования, отвечающих тематике аспекта 
«Общественно-политическая тематика» и содержащих языковые явления, 
выделенные для активного усвоения в рамках занятий по данному аспекту, и в 
частности, в рамках курса «Страноведение Германии»2. 

Отбор и обработка иноязычного материала осуществлялась на основе 
разработанных А.А. Леонтьевым критериев реальности, типичности, социальной 
оценки, функциональности, четкой дифференциации с родной культурой, 
системности культурных фактов, экзотичности (интересности). В ходе отбора 
материала для курса «Страноведение Германии» были учтены также выделенные 
О.Г. Оберемко критерии этнокоммуникативного соответствия, соответствия 
профессиональным запросам личности и достаточного минимума. 

Разработанное в рамках диссертационного исследования учебное пособие 
для курса «Страноведение Германии» имеет модульную структуру. Под модулем в 
работе понимаются автономные части курса (например, модуль «Политические 
партии»), имеющие необходимое программное и учебно-методическое 
обеспечение, достаточное для построения различных образовательных траекторий, 
при необходимости способные видоизменяться по содержанию/ форме/ объёму за 
счёт гибкости исходной внутренней структуры. Каждый модуль имеет следующую 
структуру: 

– основная часть (учебное пособие), состоящая из 4 подмодулей (всего 8 – 10 
занятий). Каждый подмодуль включает в себя обязательный учебный материал, 
список необходимой тематической лексики и систему упражнений;  

– дополнительная часть (книга для чтения и аудирования), содержащая 
тексты для чтения, анализа и обсуждения, а также аудио - и видеоматериалы и 
задания к ним.  

Учебное пособие построено в соответствии с темами, обозначенными в 
тематическом плане «Страноведение Германии»: принципы государственного 
устройства Германии, конституционные органы Германии, политические партии 
Германии, Германия и международные политические организации. Модули курса 
«Страноведение Германии» посвящены указанным темам. Модуль «Политические 
партии» (10 занятий), представленный в диссертационном исследовании, состоит 
из 4 подмодулей. Каждый из четырех подмодулей учебного пособия 

                                                
2 В пособии использованы аутентичные материалы, представленные на сайтах «Bundeszentrale fur politische 
Bildung“, „Deutsche Welle“, „Spiegel online“, правительства Германии, федерального канцлера, бундестага и 
политических партий Германии.  
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«Политические партии» включает текст, дотекстовые, текстовые и послетекстовые 
задания, нацеленные на накопление и углубление социокультурных знаний и 
формирование профессионально - коммуникативных умений будущих 
переводчиков. Материалы книги для чтения и аудирования к учебному пособию 
«Политические партии» привлекаются по мере необходимости и призваны 
систематизировать самостоятельную работу студентов. 

Исходя из понимания современных педагогических технологий и анализа 
разработанных О.С. Пустоваловой и Е.И. Федотовской систем упражнений, в 
диссертационном исследовании была разработана система упражнений по 
формированию социокультурной компетенции будущих переводчиков в комплексе 
с текстообразующей, семантической и интерпретативной компетенциями. Данные 
упражнения использованы, в частности, в модуле «Политические партии». 
Представленная в диссертационном исследовании система упражнений создает 
психолого-дидактические условия для эффективного образования и 
самообразования будущих переводчиков на этапе предпереводческой подготовки, 
так как предполагает обучение рациональным способам осуществления 
коммуникативно-познавательной деятельности. Студенты приобретают следующие 
навыки и умения: 

– собирать, систематизировать, интерпретировать и обобщать 
страноведческую информацию;  

– представлять вербальную информацию в схематизированном виде; 
– интерпретировать образно-схематическую информацию, представленную в 

виде схем, таблиц, ассоциограмм, рисунков и т. д.); 
– передавать на иностранном языке содержание аутентичных текстов, аудио- 

и видеоматериалов; 
– реферировать и аннотировать материалы по теме; 
– вести дискуссии по теме; 
– готовить устные выступления на основе аналогии и противопоставления 

явлений политической жизни в культуре родного и изучаемого языка. 
Методическая система упражнений базируется на принципах, разработанных 

С.Ф. Шатиловым, которые предполагают: учёт основных этапов формирования 
речевых навыков и умений и соответствия содержания упражнений цели каждого 
этапов; учёт целей и задач обучения иностранному языку в языковом вузе; учёт 
лингвопсихологических особенностей каждого вида речевой деятельности 
(говорения, аудирования, чтения, письма); учёт взаимодействия различных видов 
речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку; учёт 
особенностей речевых навыков в каждом виде речевой деятельности; учёт влияния 
родного языка.  

На основе анализа различных классификаций и заданий, разработанных 
отечественными учеными-методистами (И.Л. Бим, Б.А. Лапидус, А.А. Миролюбов, 
Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, И.В. Супрун, П.В. Сысоев, А.Н. Щукин) в пособии 
«Страноведение Германии» представлена система упражнений и заданий, 
направленных на формирование социокультурной  компетенции, а также 
семантической, текстообразующей и интерпретативной компетенций.  

Все задания и упражнения в пособии условно можно разделить на 
предкоммуникативные, коммуникативные и контролирующие. Последовательность 
выполнения заданий и упражнений предполагает переход от рецептивных видов 
речевой деятельности к репродуктивным и собственно продуктивным видам 
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речевой деятельности. В процессе обучения студентов по разработанному пособию 
«Страноведение Германии» выделяется несколько этапов: дотекстовый, текстовый, 
послетекстовый. На заключительном этапе работы с материалом учащиеся 
выполняют творческие задания.  

Дотекстовый этап направлен на актуализацию фоновых знаний, 
необходимых для рецепции текста. В ходе выполнения подготовительных 
упражнений, носящих побудительно-информационный характер, преследуется 
цель снятия предметной сложности предъявляемого текста. Сложность 
предъявляемого текста может быть преодолена либо снижена посредством ряда 
подготовительных упражнений комплексного характера. Для актуализации 
имеющихся у учащихся знаний в пособии предлагается способ построения 
ассоциограмм. Наряду с ассоциограммой для снятия трудностей используется 
короткий видеоролик, аудиозапись, фотографии, вырезки из газет и журналов. 
Видеоролики представлены на диске, а методически разработанные задания к ним  
даны в книге для чтения и аудирования. Обсуждение аудио/видеотекстов чаще 
всего проводится в виде парной или групповой работы, в которой происходит 
обмен мнениями, создаются условия для расширения фоновой информации, 
складываются предпосылки для работы с новым материалом по теме. 

Примеры заданий из модуля «Политические партии» пособия «Страноведение 
Германии»:  

 Найдите в учебниках по страноведению, энциклопедических словарях и 
методических пособиях определение понятия «политическая партия».  

 Расскажите, что вы знаете  о политических партиях в России и Германии.  
 Назовите понятия, которые, по вашему мнению, относятся к теме 

«Политические партии».  
 Приведите примеры контекстов, в которых употребляются данные 

понятия. 
 Представьте в виде ассоциограммы полученную информацию. 
 Сравните ассоциограммы; обратите внимание на сходства и различия.  
 Посмотрите видеоролик и дополните свою ассоциограмму. 
 Нарисуйте ассоциограмму, используя всю собранную в группе 

информацию, относящуюся к понятию «политическая партия». 
Текстовый этап имеет целью: собственно рецепцию текста (формирование 

картины мира, присущей носителю языка через познание иной действительности); 
контроль понимания (контроль конечного результата рецепции текста и проверка 
уровня развития умения воспринимать иноязычный текст). При работе с 
социокультурным материалом необходимо использовать специальные упражнения 
на смысловое сжатие текста, выделение опорных слов, вычленение «ядерного» 
значения текста, отделение основной информации от второстепенной. Данные 
задания и упражнения способствуют формированию и развитию социокультурной 
и семантической компетенций. 

Примеры заданий:  
 Прочитайте текст на немецком языке и выделите ключевые слова, которые 

относятся к теме «Политические партии».  
 Подберите эквиваленты для следующих понятий (например, 

Wahlbeteiligung, Willensbildung, Nichtwahler и т.д.). 
 Прочитайте текст на немецком языке и проверьте верность предложенных 

вами эквивалентов.  
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 Найдите определения указанных понятий в немецких энциклопедических 
словарях и сравните их с дефинициями, данными в российских источниках.  

 Выберите из слов, близких по смыслу, то, которое должно быть 
употреблено в контексте. 

 Переформулируйте текст/отрывок, заменяя лексические единицы на их 
смысловые эквиваленты. 

 Переделайте следующие предложения, используя антонимы 
подчеркнутых лексических единиц. 

 Завершите незаконченную фразу. 
 Восстановите пропущенные лексические единицы в тексте. 
 Восстановите текст по смысловым отрезкам. 
 Передайте на немецком языке основное содержание текста, написанного 

на русском языке.  
Послетекстовый этап ориентирует слушателей на последующее 

воспроизведение проработанного материала. Методически это достигается 
использованием особых видов устных и письменных заданий, способствующих 
развитию наряду с социокультурной, текстообразующей и интерпретативной 
компетенций.  Для этого этапа разработаны проблемно - информационные и 
интерактивные коммуникативно-прагматические задания. В пособии представлены 
задания к текстам, в книге для чтения и аудирования даны задания к видео - и 
аудиоматериалам, записанным на диске. 
Примеры заданий:  

 Составьте и заполните таблицы для поиска и передачи основной 
информации текста (Что? Где? Когда? Каким образом? Кто сообщил? Для чего? и 
т.п.).  

 Прочитайте текст и отметьте, где сформулирована главная мысль: в 
вводной части, в основной или заключительной части. 

 Подчеркните и выпишите из текста предложение(я), в котором(ых) 
содержится главная мысль. 

 Найдите в тексте конкретную информацию (например, данные об 
избирательной активности немцев на выборах в ландтаги, факты из истории той 
или иной партии). 

 Найдите подтверждение или опровержение утверждения (например, 
«количество немцев, не принимающих участие в выборах, растет»). 

 Определите основную и второстепенную информацию текста. 
 Составьте развернутый план текста.  
 Расширьте исходный текст за счёт объяснения понятий, относящихся к 

теме «Политические партии».  
 Сделайте аннотацию; напишите реферат; подготовьте пересказ текста.     
На заключительном этапе работы с материалом учащиеся должны уметь 

применять полученные социокультурные знания. Этот этап нацелен на развитие 
продуктивного мышления студента при порождении собственного речевого 
высказывания, а также сравнение иного социокультурного опыта с собственным 
опытом студента. Завершая работу над темой, слушатель должен уметь 
самостоятельно составить план обсуждения актуальных вопросов политической 
жизни Германии и/или России; пользоваться диаграммами, иллюстрациями для 
подтверждения сделанных выводов и полученных результатов исследований. Для 
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формирования этих умений предлагаются проблемно-информативные, поисковые и 
поисково-исследовательские упражнения. 

Примеры заданий:  
 Определите, какую информацию из проработанных текстов вы 

используете при подготовке сообщения, доклада, ролевой игры, дискуссии, 
проекта. 

 Обсудите в группе и составьте план подготовки проекта, дискуссии. 
 Проиллюстрируйте свои выводы в виде таблицы, схемы, диаграммы. 
 Определите, какую еще информацию следует включить/найти, чтобы быть 

более убедительным. 
 Обсудите в группе направления дальнейшего информационного 

поиска/исследования проблемы.  
На заключительном этапе работы с материалом в пособии предложены 

задания на культурную рефлексию. Это дискуссии, ролевые игры, симуляции 
(выступления от лица представителей чужой культуры), проектная работа.  

Представленная система упражнений по этапам работы с материалом 
отражает логику работы по разделам модуля, а также поступательное и 
комплексное формирование профессионально значимых компетенций в 
соответствии с целью этапа предпереводческой подготовки – формирование 
готовности к овладению переводческой профессией благодаря достижению 
определённого уровня сформированности компетенций будущего переводчика. 

В третьей главе диссертации «Апробация учебного пособия 
«Страноведение Германии» по формированию социокультурной компетенции 
студентов переводческих факультетов» описывается проверка эффективности в 
процессе профессиональной подготовки специалистов-переводчиков созданного 
учебного пособия «Страноведение Германии».  

Апробация проводилась на занятиях по аспекту «Общественно-политическая 
тематика» и представлена подготовительным, основным и завершающим этапами. 
Апробация проводилась в группах второго курса переводческого факультета 
Академии ФСБ России в 2006 – 2010 гг. В апробации участвовали в общей 
сложности 60 слушателей 8 учебных групп. Количество учебных занятий: 4 часа 
практических занятий в неделю в каждой группе, всего 66/54 часа аудиторных 
занятий за семестр, 120 часов аудиторных занятий за год. Основными формами 
организации обучения по предложенной методике являлись аудиторные занятия, 
домашние задания и самостоятельная работа слушателей с дополнительными и 
справочными материалами. 

Целью апробации являлась проверка гипотезы исследования о том, что 
обучение иностранному языку на II курсе переводческого факультета языкового 
вуза по предлагаемой методике будет способствовать формированию и развитию 
поликультурной личности студента на основе формирования профессионально 
значимых компетенций переводчика: социокультурной, текстообразующей, 
интерпретативной, семантической.  

Для подтверждения общей гипотезы были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1) проверить, способствует ли разработанная методика расширению 
системы социокультурных знаний слушателей (социокультурная компетенция); 

2) проверить, способствует ли разработанная методика формированию и 
развитию профессионально-коммуникативных умений слушателей 
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(социокультурная, семантическая, текстообразующая, интерпретативная 
компетенции). 

В ходе апробации проводилось сравнение результатов констатирующих, 
промежуточных и итоговых срезов (материалы срезов представлены в 
приложениях №№. 6, 8). Срезы отражают изменения, происходившие в уровне 
владения социокультурными знаниями и уровне сформированности 
социокультурных профессионально-коммуникативных умений слушателей до 
обучения по предложенной методике (констатирующий срез), в ходе и после 
обучения (промежуточный и итоговый срезы соответственно). Уровень владения 
социокультурными знаниями и уровень сформированности умений 
социокультурной компетенции определялись с помощью вычисления 
комплексного показателя развития данных знаний и умений, складывающегося из 
суммы баллов, набранных слушателями по каждому отдельному критерию. Для 
оценки использовался метод экспертов (для определения начального, 
промежуточного и итогового уровня). В качестве экспертов выступали 4 
преподавателя кафедры немецкого языка (примерно одного уровня квалификации). 
Показатели уровня владения знаниями и степени сформированности 
соответствующих умений социокультурной компетенции слушателей 
рассчитывались на основе среднеарифметического значения оценок, 
представленных в протоколах экспертов. Кроме того, велся протокол занятия, где 
фиксировались данные письменных работ и устных ответов студентов, 
подлежащих анализу. Затем вычислялся процент правильно выполненных заданий 
по каждому из исследуемых параметров, что позволило привести данные всех 
срезов в единую 100 - балльную шкалу измерений для дальнейшего сравнения 
результатов. 

Кроме того, результаты исследования обрабатывались методами 
математического анализа: устанавливались границы интервалов, составлялись 
интервальные и дискретные вариационные ряды, выстраивались полигоны для 
вариационных рядов, определялась ошибка среднего арифметического (М), 
достоверность различий (S) по критерию t - Стьюдента. Была проведена проверка 
гипотезы о нормальном распределении исследуемых признаков по каждой таблице, 
для каждого признака. С целью дополнительной оценки эффективности 
предложенной методики обучения было проведено поимённое сравнение 
результатов каждого из 60 слушателей по срезам С0 (констатирующий) – С1 
(промежуточный) и С1 – С2 (итоговый). Результаты апробации в общем виде 
представлены в таблицах (в тексте диссертационного исследования), а также в 
рисунках, приведённых ниже.  

Полученные данные показывают, что средняя величина комплексного 
показателя уровня социокультурных знаний слушателей до обучения по 
предложенной методике равнялась 32,63 ± 14,84, что указывает на достаточно 
низкий уровень искомых знаний слушателей (рис. 2).  

Из беседы со слушателями мы выяснили, что большинство из них не имели 
чёткого представления о наличии в аутентичных материалах страноведческой 
информации, о социокультурно-маркированной лексике, о необходимости анализа 
контекста с позиций иноязычной культуры. Промежуточный срез, проведённый в 
середине курса «Страноведение Германии», отражает значительный рост 
показателей развития знаний слушателей, в среднем 45,84 ± 14,81. Различия 
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достоверны на 5% - ном уровне значимости. После обучения по предложенной 
методике этот показатель составляет уже 64,01 ± 13,3 балла.  

 
Рис. 2. Уровень социокультурных знаний слушателей 

 

 
С0 – констатирующий срез, С1 – промежуточный срез, С2 –итоговый срез 

 
Таким образом, можно говорить о том, что было зарегистрировано 

повышение уровня знаний слушателей вследствие применения предлагаемой 
методики обучения иностранному языку на этапе предпереводческой подготовки 
(см. рис. 2). 

Динамика изменений в уровне сформированности социокультурных 
профессионально-коммуникативных умений слушателей наглядно представлена 
в диаграмме ниже. При сравнении срезов до и после обучения по предложенной 
методике мы отмечаем, что уровень развития социокультурных умений 
обучающихся в результате обучения по предложенной методике стал достаточно 
высоким. Достоверность различий между констатирующими и итоговыми срезами 
составила 21 балл, из чего можно заключить, что произошло значительное 
повышение уровня развития социокультурных профессионально-
коммуникативных умений слушателей (рис. 3). 

 
Рис. 3 Уровень развития социокультурных профессионально-коммуникативных умений 

слушателей 
 

 
С0 – констатирующий срез, С1 – промежуточный срез, С2 –итоговый срез 

 
Проведённый анализ результатов констатирующего, промежуточного и 

итогового срезов до и в ходе обучения по предложенной методике позволяет 
обобщить полученные данные по уровням становления социокультурной 
компетенции следующим образом:  

Первый (низкий) уровень – интуитивно-деятельностного участника 
межкультурного общения. К этому уровню мы относим студентов, формируемые 
профессионально значимые компетенции которых находятся на уровне обыденного 
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сознания, обслуживающего насущные житейские потребности коммуникантов. По 
уровню владения социокультурными знаниями в соответствии с констатирующим 
срезом они имеют 88%, контрольным – 43% и итоговым – 10%. По уровню 
сформированности  социокультурных коммуникативных умений в соответствии с  
констатирующим срезом у них 61%, контрольным – 42% и итоговым – 21%. 
Студенты с этим уровнем сформированности компетентций воспринимают лишь 
внешние стороны объективных социокультурных условий, не вскрывая их 
сущности и закономерностей развития.  

Второй уровень (средний) – уровень информированной личности. Студенты 
этой уровневой группы в основном знают не только культуру своей страны и стран 
изучаемого языка, но и общеевропейскую и мировую культуру; находят общее и 
различное в их исторически сложившихся культурных моделях развития; в устном 
и письменном общении знают и соблюдают нормы, принятые в различных сферах 
общения с учетом различной степени формальности; допускают незначительные 
ошибки социолингвистического характера. Данные срезов по уровню владения 
социокультурными знаниями:  23%, 51% и 71% соответственно; по уровню 
сформированности социокультурных коммуникативных умений: 41%, 57% и 62% 
соответственно. 

Третий (высокий) уровень – уровень медиатора культур. Студенты этой 
уровневой группы не испытывают трудностей социолингвистического и 
социокультурного характера практически в любой сфере общения Данные срезов: 
2%, 6% и 22%;  4%, 12% и 21% соответственно. 

Таким образом, результаты обучения по предложенной методике на 
предпереводческом этапе доказывают, что эффективность формирования и 
развития профессиональной компетенции будущих специалистов-переводчиков, 
выступающих в роли медиаторов культур, значительно возрастает. 

В Заключении подводятся основные теоретические и практические итоги 
исследования, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту, и 
намечаются перспективы дальнейшей разработки рассмотренных проблем. 

В исследовательской работе: 
1. Уточнено определение социокультурной компетенции будущих 

переводчиков, описаны её структура и содержание; охарактеризованы этапы 
подготовки переводчиков на переводческих факультетах языковых вузов.  

2. Доказана необходимость выделения предпереводческого этапа в 
процессе обучения переводчиков как цементирующего этапа, когда закладываются 
основные (универсальные) и специализированные (профессиональные) 
компетенции будущих специалистов. 

3. Установлена необходимость формирования социокультурной 
компетенции уже на предпереводческом этапе обучения. Доказано, что развитие 
социокультурной компетенции в комплексе с семантической, интерпретативной и 
текстообразующей компетенциями способствует повышению внутренней 
мотивации учащихся в овладении иностранным языком, активизации их 
познавательной деятельности; помогает формированию поликультурной языковой 
личности студента. 

4. Конкретизирована, разработана и внедрена в процесс обучения 
методическая система взаимосвязанного формирования профессионально 
значимых компетенций переводчика при интегрирующей роли социокультурной 
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компетенции на этапе предпереводческой подготовки (на примере учебного 
пособия «Страноведение Германии»).  

5. В ходе апробации созданных учебных материалов подтверждена 
необходимость применения в процессе обучения иностранному языку такой 
функциональной модели, которая способствовала бы накоплению 
социокультурных знаний, формированию профессионально значимых навыков и 
умений, развитию готовности к межкультурному общению будущих переводчиков 
уже на этапе предпереводческой подготовки. 

6. Результаты обучения по предложенной методике подтверждают 
правильность выдвинутой гипотезы и обоснованность теоретических выводов о 
возможностях выбранных подходов, принципов, методов и средств обучения, а 
также дают основание рассматривать их систему как эффективную методику 
формирования социокультурной компетенции – интегративного начала в процессе 
формирования профессионально значимых переводческих компетенций будущих 
переводчиков. 

Разработка системы комплексного формирования профессионально 
значимых компетенций будущих переводчиков открывает ряд возможностей для 
продолжения исследования в рассматриваемом проблемном пространстве.  

Приложения содержат материалы анкетирования преподавателей и 
слушателей, тематические планы, материалы для проведения констатирующего, 
промежуточного и итогового срезов в ходе обучения по разработанной методике, 
модуль учебно-методического комплекса «Страноведение Германии»: учебное 
пособие «Политические партии в Германии», книгу для преподавателя, книгу для 
чтения и аудирования, диск с аутентичными аудио - и видеоматериалами по данной 
теме, методические рекомендации для преподавателей. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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