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Аннотация. При работе со студентами, получающими дополнительную ква-
лификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», боль-
шое значение имеет выбор тематики для устной речи. Авторы делают упор 
на темы, связанные с человеком, создателем и носителем языка и культу-
ры. От описания внешности и характера людей через тему «Национальный 
характер» можно перейти к обсуждению многообразия культур, что расши-
ряет горизонты обучаемых, воспитывает терпимость к  другим культурам, 
способствует этническому самоопределению и  формирует национальное 
самосознание.
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Обязательный курс иностранного языка в  техни-
ческом вузе составляет всего один год, в  тече-
ние которого студенты должны научиться чи-

тать, понимать и  переводить общетехнические тексты, 
знать основы грамматики изучаемого языка и  уметь 
высказываться по определенным устным темам. Но не-
которым студентам хотелось бы углублять и совершен-
ствовать знания по иностранному языку. В связи с этим 
многие вузы предоставляют всем желающим возмож-
ность получить дополнительную квалификацию — пе-
реводчик в  сфере профессиональной коммуникации. 
Это повышает конкурентоспособность выпускников ву-
зов на рынке труда, способствует их профессионально-
му росту и продвижению по службе. В программу вклю-
чены как практические виды занятий по  различным 
аспектам языка, так и  теоретические курсы. Хотя упор 
делается на  профессиональный перевод и  професси-
ональную тематику, очень важным аспектом является 
практический курс языка, который по  сути является 
продолжением базового курса иностранного языка. Он 
включает в  себя совершенствование навыков употре-
бления грамматики, расширение запаса общеупотре-
бительной лексики и умение общаться на иностранном 
языке. Поскольку в грамматике английского языка, при-
надлежащего к  аналитическим языкам, самым важным 
является сказуемое, то авторами была разработана его 
упрощенная, яркая, четкая и  емкая классификация. [2, 
с. 98–102]. Эта классификация позволяет студентам бы-

стро и успешно понять и усвоить самые важные и слож-
ные аспекты грамматики.

Не  менее значимым является отбор лексического 
материала для обучения устной речи. При его выборе 
авторы делают упор на  темы, связанные с  человеком, 
создателем и носителем языка и культуры. «Язык создан 
по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой 
организации языка; в соответствии с ним язык и должен 
изучаться.» [1, с. 15] Поэтому в процессе обучения языку 
мы рассматриваем внешние и  внутренние качества че-
ловека, его характер и поведение, отношение к другим 
людям, а поскольку человек является объектом скрупу-
лезного анализа в литературе, то мы подключаем чтение 
художественных текстов. Каждая тема включает в  себя 
короткий рассказ английских и  американских авторов, 
который студенты читают в качестве домашнего чтения. 
Во время занятия отрабатывается тематическая лексика. 
Различные лексические задания готовят студентов к об-
суждению вопросов, поднятых в произведении.

Темы, связанные с  внешностью и  характером чело-
века, являются первыми, но  совсем не  являются при-
митивными. Описание внешности и  характера близких 
людей, друзей и знакомых дают возможность в дальней-
шем перейти к более сложной теме, связанной с разли-
чием культур. Так, понятие о внешней красоте человека 
не совпадает у разных народов. Также отличаются и на-
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циональные характеры. Конкретные черты характера 
народа складываются в  зависимости от  его традиций, 
культуры, социальных структур и  природной среды 
обитания. В  истоках национального характера лежат 
устойчивые психофизиологические и  биологические 
особенности человека. Общий, единый национальный 
характер является следствием, психическим отражени-
ем той общности физической территории, на  которой 
проживает данная группа. Например, жаркий эквато-
риальный климат порождает совершенно иные психо-
физиологические и биологические особенности, а, сле-
довательно, и  национальные характеры, чем холодный 
северный климат. Эта тема является очень важной и ин-
тересной для студентов, так как дает знания о предста-
вителях других культур и помогает формированию наци-
онального самосознания.

Тема «Национальный характер» дает возможность 
перейти к  важнейшей теме для всех, кто изучает ино-
странный язык — «Многообразие культур». «Язык и куль-
тура — это движение в одну сторону, хотя находятся они 
в сложных взаимоотношениях. Поскольку язык отобра-
жает мир, а  культура неотъемлемый компонент этого 
мира, то  язык есть зеркало культуры. Но,  с  другой сто-
роны, он в значительной степени детерминирует культу-
ру…» [3, с. 166].

Многие преподаватели иностранного языка понима-
ют, что должны обучать не только грамматике и лексике 
языка, но  и  изучать разные культуры. Преподаватель 
должен выступать в роли своего рода посредника меж-
ду студентом, иностранным языком и культурой страны 
изучаемого языка. «Когда мы преподаем иностранный 
язык, мы также обучаем традициям, ценностям, образу 
мыслей и особенностям поведения его носителей в раз-
ных ситуациях» [5, с. 64]. Изучая иностранный язык, сту-
денты должны понимать, что разнообразие культур — 
это данность, с которой следует считаться, и эта данность 
предполагает, что нужно понимать, признавать и ценить 
образ жизни, манеру поведения людей, принадлежащих 
к разным культурам. Постижение другой культуры при-
звано воспитать терпимость к  ней, пробудить интерес 
и уважение, преодолеть раздражение, вызванное непо-
хожестью других.

Яркой манифестацией культуры в  языке являются 
сказки, пословицы и поговорки. Пословицы и поговор-
ки, отражая своей семантикой длительный процесс раз-
вития культуры народа, фиксируют и передают от поко-
ления к поколению культурные установки и стереотипы. 
Пословицы являются душой всякого национального язы-
ка, в них проявляются дух и своеобразие нации. В. Н. Те-
лия пишет, что фразеологический состав языка — это 
«зеркало, в  котором лингвокультурная общность иден-
тифицирует свое национальное самосознание» [4, с. 9]. 

На  занятиях по  практике языка мы предлагаем студен-
там прочитать английские пословицы, попытаться най-
ти их русский эквивалент, если это возможно, проком-
ментировать их и,  в  некоторых случаях, использовать 
их в качестве заголовка для сочинения. Национальный 
характер также проявляется в  сказках. Поэтому мы 
предлагаем студентам прочитать сказки разных наро-
дов, подобранных по каждой теме на английском языке, 
и сформулировать их мораль.

Изучение чужих культур должно воспитывать 
не только принятие и терпимость к ним, но и уважение 
к собственной культуре, к родному языку и должно спо-
собствовать становлению национального самосознания. 
Национальное самосознание — это ядро национального 
сознания. Это осознание людьми своей принадлежности 
к  определенной социально-этнической общности. Оно 
проявляется в  идеях, взглядах, мнениях, чувствах, эмо-
циях и  настроениях. Национальное самосознание под-
разумевает знание истории своей нации, ее ценности 
и  интересы. Человек должен понимать, к  какой культу-
ре он относится и чем он отличается от представителей 
других обществ. Национальное самосознание отража-
ется в  языке, в  произведениях народного творчества 
и  профессионального искусства, в  литературе, нормах 
морали, поведения и права.

На  занятиях по  английскому языку авторы предла-
гают студентам прочитать и  обсудить большое количе-
ство текстов, связанных с  национальным характером, 
обычаями, традициями, религиозными обрядами, осо-
бенностями и нормами поведения, менталитета, видами 
невербальной коммуникации людей, принадлежащих 
к разным культурам. Это расширяет и обогащает знания 
студентов о  мире, странах и  людях, способствует раз-
витию уважения и  толерантности к  другим культурам 
и помогает понять свою собственную культуру, свое ме-
сто в  мире и  формирует национальное самосознание. 
Это особенно важно для России в  целом и  для Ураль-
ского региона, который является многонациональным, 
в частности. В Пермском техническом университете об-
учается большое количество студентов из  Татарстана, 
Башкортостана и Удмуртии. Некоторые из них гордятся 
своей этнической принадлежностью, а другие стыдятся 
и скрывают ее, так как считают, что их этническая группа 
имеет менее высокий статус. При вопросе о своей наци-
ональности они говорят, что они русские. Есть студенты 
с  маргинальной идентичностью, у  которых существуют 
серьезные проблемы с этническим самоопределением, 
что демонстрирует полную этнокультурную размытость 
и неопределенность человека в окружающем его мире. 
Типичным примером можно назвать определение само-
го себя как «человек мира», то есть человек не чувствует 
себя привязанным ни к одному народу или этносу. У та-
ких людей отсутствуют корни, ощущение Родины. Ско-
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рее всего, это является следствием неправильного вос-
питания — ребенку с  детства следует читать народные 
сказки и  произведения, написанные на  родном языке, 
слушать народную музыку.

Иногда глубокое изучение темы «Многообразие 
культур» помогает студентам осознать свою этническую 
принадлежность, поднять в их глазах ее статус, опреде-
литься с религиозной принадлежностью (особенно если 
родители относятся к  разным конфессиям). Позитивная 
и четко определенная этническая идентичность является 
самой конструктивной основой межкультурного, межна-
ционального и межконфессионального взаимодействия.

Таким образом, занятия по  иностранному языку 
со взрослой аудиторией — это не только обучение си-
стеме языка, его грамматике и  лексике, но  и  возмож-
ность расширить горизонты обучаемых, познакомить 
их с разными культурами. Кроме того, эти занятия дают 
возможность оказывать воспитательное воздействие 
на  обучаемых посредством чтения, размышления 
и обсуждения вопросов, которые важны для них и по-
могают им понять себя, других и  свое место в  мире. 
«Язык — не просто средство коммуникации, передачи 
и  выражения мысли, он еще и  орудие культуры, и  ее 
часть, а  культура и  язык существуют в  диалоге между 
собой». [3, с. 305]
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