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Таким образом, в основе превентивной профилактики девиант-
ного поведения первокурсников в процессе академического иноязыч-
ного общения лежат методы социального успеха и интеграции эмо-
ций. Сочетание методов позволяет усилить воспитательный аспект с 
акцентом на выработку моделей недевиантного поведения у студентов 
за счет приобретения субъектного опыта принятия решений в различ-
ных учебных и неучебных ситуациях. Разработанные концептуальный 
и содержательный компоненты создания ситуаций социального успе-
ха обеспечивают развитие психологической готовности к академиче-
скому иноязычному общению и адаптации к академической среде 
университета, в целом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  
ОБУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Обучение иноязычному общению в профессиональной сфере 
является главной целью дисциплин, связанных с иностранным языком 
в нефилологическом вузе. Проблеме обучения иностранному языку, 
ориентированному на специальные цели, посвящаются монографии, 
статьи, конференции и семинары [1, 2, 3, 4]. В фокусе внимания тео-
ретиков и практиков стоят такие проблемы как отбор тематики, пути 
обучения терминологической лексике, методы активизации професси-
ональной речи; роль и место грамматики в курсе специального языка; 
особенности профессионального дискурса и коммуникации, а также 
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многие другие. Несмотря на значительный объем накопленных теоре-
тических и практических материалов в данной области, актуальными 
остаются многие вопросы, в частности, критерии отбора терминоло-
гических минимумов; рациональные пропорции специального тексто-
вого материала и практической грамматики; повышение эффективно-
сти обучения профессиональной монологической и диалогической  
речи; аутентичность и адаптация учебных материалов; взаимосвязь 
социально-культурных и профессионально-производственных блоков 
в коммуникации специалистов. Каждая из этих тем может служить 
предметом отдельного обсуждения, в настоящей статье мы остано-
вимся на взаимосвязи социально-культурных и профессионально-
производственных блоков в иноязычной коммуникации будущих спе-
циалистов в области лесного хозяйства.  

Социально-культурный аспект иностранного языка – это один 
из важнейших компонентов иноязычной коммуникативной компетен-
ции, однако закономерности его интеграции в профессионально ори-
ентированное обучение изучены совершенно недостаточно.  

Наряду с собственно лингвистическими умениями и навыками в 
области фонетики, лексики или грамматики, социокультурные микро-
компетенции являются неотъемлемой частью языковой личности и 
элементом коммуникативного поведения. Как утверждают ученые, ак-
туальность постижения закономерностей профессионального комму-
никативного поведения в настоящее время резко возросла, к тому же 
существует социальный заказ на изучение различных аспектов про-
фессиональной коммуникации, включая лингвокультурный аспект [5]. 

Лингвокультурологические знания и навыки являются состав-
ной частью коммуникативной компетенции. Коммуникативная компе-
тенция, в свою очередь, слагается из пяти микрокомпетенций [6].  
А именно: 1) Лингво-семиотическая микрокомпетенция, которая объ-
единяет знания, умения и навыки, относящиеся строго к системе язы-
ка как системе знаков; 2) Дискурсивно-текстовая микрокомпетенция, 
которая заключается в умении создавать и понимать тексты, исполь-
зуя дискурсивные средства для связи отдельных сообщений в зависи-
мости от коммуникативной задачи; 3) Референциальная микрокомпе-
тенция, касающаяся знаний о пространстве и объектах, в которых 
функционирует тот или иной язык (территория, климат, геологические 
характеристики, зоология, демография, социальная организация); 4) 
Социально-прагматическая микрокомпетенция, как способность до-
стигать прагматические цели общения в конкретном социуме через 
определение стратегии и выбор соответствующей модели речевого 
поведения; 5) Этно-лингво-социокультурная микрокомпетенция как 
способность распознавать и интерпретировать характерные коммуни-
кативные признаки этнических, социальных, религиозных, политиче-
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ских групп, которые сосуществуют и находятся в «своеобразном вза-
имодействии на культурном рынке» в стране изучаемого языка. Этно-
лингво-социокультурная микрокомпетенция позволяет понимать им-
плицитные смыслы сюжетов повседневной жизни на основе более или 
менее кодифицированных признаков, корни которых уходят в исто-
рию и культуру народа, говорящего на определенном языке [6, c. 51]. 

Обучение профессионально значимой коммуникации происхо-
дит на основе специально отобранных учебных материалов, насыщен-
ных терминологической лексикой. Далеко не все из них подходят для 
развития лингво-социокультурной компетенции, хотя даже в словооб-
разовательных моделях можно увидеть особенности языкового мыш-
ления носителей того или иного языка. Немецкий язык в этом отно-
шении дает прекрасную возможность наблюдать, как складываются 
смыслы сложносоставных терминов и как легко можно их расшифро-
вать, зная закономерности. Например, из значения термина Holz ‘дре-
весина’ и термина Bearbeitung ‘обработка’ легко можно догадаться, 
что значит слово Holzbearbeitung ‘обработка древесины’. Комплекс 
упражнений для отработки продуктивных моделей образования тер-
минов может служить основой для развития лингво-семиотической 
микрокомпетенции.  

Дискурсивно-текстовая микрокомпетенция развивается при ра-
боте с единицами длиной более одного предложения, то есть от слож-
ных предложений через фразовые единства и абзацы до целого текста. 
Отбирая тексты по специальности, преподаватель решает проблему 
аутентичности, адаптации или перевода. В данной статье под аутен-
тичностью понимается характеристика учебных материалов, типичная 
для любого пользователя языка (как носителя, так и не носителя) [1, c. 
180]. Во многих случаях из-за отсутствия аутентичного источника 
есть необходимость переводить учебные материалы с русского (бело-
русского) языка на немецкий, например, фрагменты учебников или 
научных статей по специальности студентов. Такой текст не будет 
аутентичным, однако он будет вполне пригодным для развития дис-
курсивно-текстовой микрокомпетенции. 

Для развития профессионально значимой социально-прагма–
тической микрокомпетенции и лингвострановедческой компетенции 
необходимы аутентичные материалы, отражающие ситуации произ-
водственного общения. Такие ресурсы имеются во всемирной сети, 
они создаются носителями языка и не предназначаются для лингви-
стического образования, что повышает их информационную ценность, 
но увеличивает трудозатраты преподавателя в процессе методической 
обработки.  Например, для студентов лесохозяйственного факультета 
можно воспользоваться видеофрагментами серии Ich mach’s: Forstwirt 
/-in ‘Я это делаю: лесник’ [7]. Видеофильм информирует о професси-
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онально-техническом обучении немецкой молодежи на производстве, 
так называемых Auszubildender, Azubi в сфере лесного хозяйства. В 
видеофрагменте Forstwirt /-in представлены ситуации общения «обу-
чающийся – инструктор» и «обучающийся – обучающийся» в лесу 
при валке деревьев, в лаборатории при обучении работе с оборудова-
нием. Диалоги и монологи включают большое количество специаль-
ной лексики и профессионализмов, они воспроизводятся в естествен-
ном темпе и отражают все особенности фонетики устной речи на 
немецком языке. Такие ресурсы можно использовать для развития 
всех микрокомпетенций в комплексе, но для этого требуются значи-
тельные усилия преподавателя на подготовку: выборка лексики, под-
готовка скриптов наиболее важных сюжетов, составление подготови-
тельных, контекстных и контрольных заданий. 

Использование аутентичных видеоматериалов из серии «Ich 
mach’s» при их тщательной методической разработке позволяет реа-
лизовать компетентностный подход в подготовке к профессиональной 
коммуникации с учетом развития всех пяти микрокомпетенций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Современная международная обстановка, значительный рост и 
расширение научно-технических, культурных и деловых связей, а 
также информационный взрыв, характерный для нашего времени, 
требуют все большего числа специалистов разных областей знаний, 
владеющих иностранным языком (ИЯ) на достаточно высоком уровне. 
Поэтому особую актуальность приобретает вопрос о формировании 
умений общения в профессиональной сфере деятельности, совершен-
ствования и развития научно-методического обеспечения содержания 
обучения, форм и методов иноязычной подготовки в системе высшего 
профессионального образования.  

Следует отметить, что вопросам коммуникации в последнее 
время уделяется большое внимание. В исследованиях зарубежных 
ученых, посвященных данной проблеме, обращают на себя внимание 
два диаметрально противоположных подхода к формированию ком-
муникативных умений: рациональный и интуитивный [1].  

В рациональном подходе рассматривается вербальное и невер-
бальное поведение при осуществлении коммуникации. Под вербаль-
ным поведением понимается речепроизводство, которое заключается 
в создании ассертивных сообщений от первого лица при говорении, а 
при слушании – в перефразировании.  

Кроме того, рациональный подход учитывает различные этапы, 
которые надо пройти участнику речевого акта, в зависимости от цели 
коммуникации (например, разрешение проблемы, конфликтной ситу-
ации, негативного отношения к чему-либо и т. д.).  

В свою очередь, интуитивный подход базируется на отношениях 
между участниками речевого акта и осознанием самой ситуации об-
щения, так как определенные отношения, возникающие между участ-
никами, а также осознание их чувств и эмоций играют главенствую-


