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 334 стандарте 45.03.02 «Лингвистика» зависит, насколько выпускник освоит компетенции, необходимые в реальной профессиональной деятельно-сти. Специализированные знания не отменяют важность умений эффек-тивной межкультурной коммуникации переводчика. Знание языка не гарантирует усвоения переводческой компетенции без формирования социокультурных навыков, которые представляют собой стабильную способность к эффективному общению с представителями других куль-тур, что характеризуется взаимопониманием и межкультурной чутко-стью [1, c. 480]. Социолингвистическая компетенция отражает социо-культурные условия использования языка. Она предполагает знание национально-культурных особенностей социального и речевого поведе-ния носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры. Немаловажное значение имеет усвоение способов пользования этими знаниями в процессе общения [2, c. 286]. Профессиональная деятельность переводчика предполагает посред-ническую деятельность. Переводчик занимает промежуточное положе-ние между представителями различных культур. Не обладая навыками межкультурного подхода, с поставленными задачами справиться будет трудно. Велик риск непрофессиональной работы переводчика, в какой бы сфере он не работал. Именно межкультурный подход мотивирует развитие внутренней культуры переводчика. Он также развивает его способности к познанию другой культуры, уметь воспринимать и объ-яснять ее проявления и корректно сравнивать со своей культурой. Без этого работать в режиме межкультурного диалога невозможно. Перево-дчика необходимо научить понимать и чувствовать систему ценностей и особенности менталитета чужой культуры, а значит, понимать подтек-сты, оттенки и нюансы [1, c. 47]. В государственном образовательном стандарте 45.03.02 в культуро-логическом модуле закреплен предмет: «История, культура и государ-ственное устройство стран изучаемых языков». Эта учебная дисципли-на, запланированная у студентов первого курса по направлению подго-товки «Перевод и переводоведение», особенно выделяется своей инте-гративностью и межпредметным взаимодействием не только со смеж-ными или специальными предметами.  Целью этого курса является со-действие формированию и развитию у студентов общекультурных и специальных компетенций в процессе рассмотрения основных истори-ческих событий, государственного устройства, культуры, традиций и обычаев стран изучаемых иностранных языков. В нашем случае речь идет о Великобритании, США и Германии. Эта дисциплина является важным элементом в успешном овладении иностранным языком, и, ко-нечно же, профессиональной культурой и межкультурной коммуника-



 335 цией. Помимо расширения общекультурного кругозора за счет ознаком-ления с историей, политикой, архитектурой, литературой, образом жиз-ни других народов, идет формирование положительной мотивации в изучении языка, а главное способствует развитию коммуникативного и социокультурного опыта у студентов. Но сказанное выше для студенческой аудитории, может носить дек-ларативный характер. Часть ребят настроено только на изучение языка и считают комплекс социогуманитарных дисциплин лишним для про-фессиональной карьеры, где вполне достаточно иметь эпизодические фоновые знания. Другие студенты не столь избирательны, судя по та-кому типичному вопросу: "А зачем нам это надо?" Поэтому, здесь большое значение имеет организация социогумани-тарного образования для будущих переводчиков, как неотъемлемой час-ти подготовки по указанной специальности. Прежде всего, это касается самого преподавателя заявленного курса. Здесь важны и контекст про-фессии, и специализация преподавателя дисциплины. Кого аудитория будут лучше воспринимать? Скажем, высококвалифицированного пре-подавателя языка, с недооценкой социогуманитарной подготовки сту-дента или преподавателя истории и культурологии, сосредоточенного на своей узкопрофессиональной тематике, потенциально настроенного требовать от студентов специфические знания. Практика доказала эффективность выпускников таких специально-стей как "История и английский язык", которые вполне успешно справ-ляются с задачами курса «История, культура и государственное устрой-ство стран изучаемых языков» и способствуют мотивации студентов при изучении данной дисциплины. Им удается показать студентам, что полученные знания применимы в будущей профессии.  Большое значение имеет личный опыт преподавателя этого курса, который заключается в прохождении стажировок за рубежом, в наличии контактов с носителями языка или с учебными заведениями и организа-циями, находящихся в странах изучаемых языков. Результаты этого опыта должны видеть сами студенты, он должен распространяться на них. Образно говоря, в этом случае преподаватель, пусть и с субъектив-ной оценкой, максимально приближен к уровню носителя культуры страны изучаемого языка, особенно если у него есть опыт будничного, повседневного проживания в Великобритании, США или Германии. Здесь оговоримся, речь идет о целенаправленном, методически оправ-данном применении личного опыта в работе преподавателя. Ну и ко-нечно, важна степень профессиональной подготовки и ответственности.    Выбор методов обучения остается за преподавателем, но главное, на наш взгляд, – попытаться создать искусственную иноязычную среду и 



 336 приблизить студентов к реальной иноязычной обстановке и минимизи-ровать мифологизацию восприятия другой культуры и ее истории. Практика преподавания курса позволяет сказать, что увеличение часов лекционных и семинарских занятий за последние два года дает свои положительные результаты. Традиционные методы обучения, исполь-зуемые на современной основе, по-прежнему выполняют дидактические задачи. Студент первокурсник не имеет достаточного уровня овладения самостоятельной работой, и он нуждается в преподнесении готовых знаний вместе с фактами, выводами в изложении преподавателя. Имен-но на этих занятиях студент получает методические навыки работы с материалом курса, с исторической картой и т.п. [3, c. 6].   Использование современных образовательных медийных техноло-гий, привлекает и мотивирует студентов к работе на занятиях. Интере-сен метод проектов, в основе которого лежит активная поисковая дея-тельность студента, направленная на решение проблемных и творческих задач. Изучение особенностей страны, сопоставительные исследования представляются студентами в виде презентаций проектов как путешест-вие, ролевая игра, экскурсия, демонстрация фактов и событий. Проекты интегрируют мыслительную, речевую, художественную деятельность, которая имеет осязаемый практический результат и способствует обес-печению включению студентов в социокультурный контекст. Таким образом, от эффективной организации преподавания дисцип-лин культурологического модуля для будущих переводчиков в вузах зависит формирование и развитие социокультурной компетенции, а значит и становление специалиста-профессионала. Необходимо про-должать обсуждение актуальности данных дисциплин в вузах. На при-мере курса «История, культура и государственное устройство стран изучаемых языков» мы видим перспективным направление культуроло-гической подготовки переводчиков поскольку это позволяет эффектив-но способствовать формированию и развитию социокультурной компе-тенции у студентов-лингвистов.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Теоретико-методологические основы подготовки лингвистов-переводчиков в вузе: Монография. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.   2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство Икар, 2009.  3. Барынкин В.П., Барынкина И.В. Место и роль традиционных методов обуче-ния в процессе преподавания гуманитарных дисциплин в вузе // Актуальные проблемы гуманитарного образования: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 17–18 октября 2019 года / Редколлегия: С.А. Важник [и др.]. Минск: Информационно-вычислительный центр Мини-стерства финансов Республики Беларусь, 2019.  


