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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность. Стремительно развивающаяся сфера техники как неотъем-

лемая часть существования современного общества определяет экономическое 
развитие любого государства, производственной и социальной сфер жизни чело-
века и общества. Действующая в России стратегия научно-технологического раз-
вития ориентирована на обеспечение технологического суверенитета страны, 
способной эффективно отвечать на возникающие вызовы современности.  

Международная созидающая деятельность специалистов научно-техничес-
кой сферы предполагает активное их взаимодействие-сотрудничество, направ-
ленное на совместное решение глобальных проблем в производственных и со-
циальных сферах. Для организации такого взаимодействия-диалога необходим 
переводчик как посредник, обеспечивающий полный обмен мыслями, инфор-
мацией, мнениями и создающий, таким образом, языковую, коммуникативную 
и профессиональную общность специалистов определенной области с целью 
достижения ими цели-сверхзадачи – принятия совместного решения постав-
ленных профессиональных задач. 

Успех такого взаимодействия определяется высоким уровнем владения пе-
реводчиком как третьим субъектом межкультурного билингвального речевого 
общения деятельностью устного технического перевода, являющейся слож-
ной комплексной вторичной речевой деятельностью и предполагающей владе-
ние профессионально обусловленными знаниями, билингвальным отраслевым 
лексиконом-тезаурусом, а также сформированность у переводчика речевых на-
выков и умений нескольких видов речевой деятельности наряду со специаль-
ными навыками и умениями устного технического перевода. Эффективность 
деятельности устного технического переводчика будет зависеть прежде всего 
от его способности аудировать, то есть слушать, услышать, осмысливать, по-
нимать и фиксировать абсолютное количество мыслей как информационных 
единиц исходного текста, чтобы, сохраняя тождество, передавать их субъектам 
межкультурного билингвального речевого общения. В связи со сказанным акту-
альность приобретают вопросы обучения и учения профессиональному ауди-
рованию будущих устных переводчиков в технической сфере.  

Степень научной разработанности проблемы. Анализ литературы пока-
зал, что существует немногочисленный ряд работ, в которых аудирование как 
специфическая речевая деятельность устного переводчика является самостоя-
тельным объектом исследования. Во второй половине XX и в начале XXI века 
исследуются методологические и теоретические аспекты деятельности и 
речевой деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.И. Жинкин, 
А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.И. Новиков, С.Л. Рубинштейн, 
Б.Ф. Ломов и др.), раскрываются теоретические и практические аспекты уст-
ного перевода (Г.В. Чернов Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, 
М.Я. Цвиллинг, Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Ф. Ширяев, Д. Селескович, О. Каде и 
др.), решаются вопросы обучения переводческой деятельности (И.С. Алексеева, 
Н.К. Гарбовский, Н.Н. Гавриленко, И.И. Халеева, Е.Р. Поршнева, Т.С. Серова, 
Л.П. Тарнаева, Г.А. Самойленко, О.Г. Оберемко, Е.В. Аликина, Е.Г. Тарева и др.), 
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доказывается обусловленность ее коммуникативно-речевой ситуацией (А.Ф. Баг-
ринцев, В.В. Сдобников, В.А. Митягина, В.И. Ершов, Bahadır Ş, W. Kutz и др.), 
дискурсом (В.И. Карасик, Н.Д. Арутюнова, М.Л. Макаров, П. Серио, А.А. Киб-
рик, С.К. Гураль, Л.П. Тарнаева, Е.Ю. Мощанская и др.), решаются вопросы 
обучения речевой деятельности аудирования (Н.М. Гез, Ф.Ф. Идрисов, Н.В. Елу-
хина, Л.Ю. Кулиш, Н.Н. Гавриленко, Н.Н. Сергеева и др.). 

В последние три десятилетия появились исследования, в которых объектами 
становятся различные аспекты устного и письменного перевода: профессиональ-
ный переводческий дискурс (В.И. Карасик, С.К. Гураль, Л.П. Тарнаева, Н.Н. Коне-
ва, Е.Ю. Мощанская, М.А. Шевченко и др.); коммуникативно-познавательный 
интерес, фоновые знания и эрудиция переводчика (И.Н. Митрюхина, Ю.О. Шве-
цова, И.Г. Игнатьева, И.М. Шеина и др.); процессы восприятия, осмысления и по-
нимания переводчиком информации исходного текста (С.В. Куликов, Е.Н. Слад-
ковская, Т.С. Серова, А.Ю. Наугольных, И.М. Ремхе, С.А. Бурляй, А.Г. Минчен-
ков, Д.В. Балаганов, Р.А. Кузьмин, P. Kußmaul, H. Hönig и др.); фиксация 
информации в процессе устного перевода (Е.Н. Сладковская, Е.В. Цыганкова, 
Р.К. Миньяр-Белоручев, А.П. Чужакин, Е.В. Аликина, С.А. Бурляй, И.А. Фадеев, 
И.В. Зубанова и др.); различные виды информационной основы в процессе перевод-
ческого аудирования (М.П. Коваленко); психологические аспекты аудирования 
(Л.Ю. Кулиш, Т.С. Серова, В.И. Ермолович, Д.Л. Морозов, Т.Г. Пшенкина, 
Н.В. Агеева и др.), а также формируемые различные виды речевых навыков и уме-
ний в устном переводе: лексические (М.П. Коваленко, Е.А. Руцкая), фонетические, 
фонационные навыки, навыки невербального поведения переводчика (Е.А. Арис-
това, Е.Ю. Мощанская, С.А. Цыгура, В.У. Ногаева, А.А. Зайченко, О.О. Корзун, 
А.О. Ильнер и др.), лексико-грамматические навыки (С.В. Игнаткова, Т.Ю. Ва-
сильева и др.) и речевые умения переводчика: аудитивные умения (Ю.А. Никити-
на, К.М. Бржозовская, Д.В. Агапова, Н.Ю. Кириллина, С.В. Дудушкина и др.), 
эмотивно-эмпатийные умения (Ю.А. Карпова, Ş. Bahadır и др.), а также умения 
коммуникативного партнерства (Т.А. Горева, Т.В. Громова, А.Н. Панова и др.). 

Несмотря на многочисленные исследования проблем обучения устной пе-
реводческой деятельности, на сегодняшний день в теории и практике обучения 
профессиональному аудированию в устном техническом переводе мало иссле-
дованными остаются речедеятельностные, дискурсивные, контекстно-ситуа-
тивные, речемыслительные аспекты переводческого аудирования, обусловли-
вающие противоречия между: 

‒ пониманием важности переводческого аудирования как речевой дея-
тельности по извлечению и пониманию абсолютного количества информации и 
отсутствием исследований его специфических характеристик и функций в уст-
ном переводе; 

‒ существующей острой потребностью в высококвалифицированных уст-
ных переводчиках, владеющих категориально-понятийным аппаратом, выра-
женным его терминологической лексикой в технической отрасли, и недоста-
точной разработанностью концепции структуры и содержания терминологиче-
ского лексикона устного переводчика; 

‒ признанием важности выявления и использования эффективных средств 
обучения переводческому аудированию в устном техническом переводе и ос-
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тающимися нерешенными вопросами специально разработанных технологий и 
комплекса упражнений, направленных на формирование речевых навыков и 
умений переводческого аудирования с учетом его специфических характеристик;  

‒ существующим требованием учитывать в процессе организации обуче-
ния переводческому аудированию в профессиональной подготовке устных пе-
реводчиков факторы непрерывности и интегративности на всех этапах бакалав-
риата и отсутствием дидактического решения задач выявления условий, уровней 
и раскрытия факторов непрерывности и интегративности процесса обучения 
студентов профессиональному переводческому аудированию; 

‒ важностью учета тесной связи и единства переводческого аудирования и 
переводческого говорения в устном переводе и ограниченным использованием 
специальных упражнений и технологий работы с исходным текстом на основе 
говорения во взаимосвязи с письмом и чтением при формулировании мыслей 
сообщений с использованием всех сенсорных каналов; 

‒ необходимостью формирования значения лексических терминологиче-
ских единиц посредством их многократного употребления в деятельности пере-
водческого аудирования в диалогическом речевом общении и недостаточной 
обоснованностью специально разработанных форм диалогического речевого 
общения как субъект-субъектного взаимодействия; 

‒ существованием трудностей у будущих устных переводчиков в осмысле-
нии, понимании и фиксации мыслей исходного текста в единицу времени ауди-
рования и неразработанностью оптимально эффективного способа извлечения и 
формирования мыслей как элементарных информационных единиц. 

Указанные противоречия позволяют сформулировать проблему диссерта-
ционного исследования: каким образом организованная и реализованная в усло-
виях бакалавриата система обучения сможет обеспечить эффективное учение-
овладение студентом профессиональным переводческим аудированием, обу-
словливающим осуществление оптимальным образом сложной билингвальной 
деятельности устного перевода в технической сфере? 

Содержание проблемы и выявленные противоречия обусловили формули-
ровку темы исследования «Система непрерывного интегративного обучения 
профессиональному переводческому аудированию будущих устных перево-
дчиков в технической сфере».  

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы обусловили цель 
исследования, которая заключается в теоретико-методологическом обосновании, 
научной разработке и опытно-экспериментальной проверке эффективности сис-
темы непрерывного интегративного обучения и учения-овладения студентами 
профессиональным аудированием в устном техническом переводе. 

Объектом исследования является процесс обучения и учения профессио-
нальному аудированию будущих устных переводчиков в условиях бакалавриата. 

Предметом исследования выступают теоретико-методологические и дидак-
тические аспекты системы непрерывного интегративного обучения и учения сту-
дентов-бакалавров переводческому аудированию в устном техническом переводе.  

Гипотеза исследования: система обучения и технологии учения-овладения 
студентами бакалавриата профессиональным аудированием в устном техниче-
ском переводе (далее – УТП) эффективны, если: 
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– разработать и реализовать систему непрерывного интегративного обуче-
ния и учения профессиональному переводческому аудированию в УТП, вклю-
чающую целевой, методологический, содержательный, организационно-дидак-
тический, формирующе-технологический, результативно-целевой оценочный 
компоненты; 

– выявить и раскрыть сущность, специфические характеристики и функции про-
фессионального переводческого аудирования в речедеятельностной единице УТП;  

– определить знания единиц языка и речи и адекватные им речевые 
операции, лежащие в основе речевых навыков переводческого аудирования на 
уровне: а) единиц системы языка; б) невербального поведения субъектов 
ситуации УТП; в) неязыковых знаковых средств; г) коммуникативно-речевого 
общения, и в связи с этим выявить мыслительные интеллектуальные операции, 
необходимые для речевой деятельности переводческого аудирования; 

– выделить и охарактеризовать простые и сложные речевые умения пере-
водческого аудирования, его речевые действия как речевой деятельности в си-
туациях УТП с учетом единства в нем аудирования и говорения; 

– раскрыть структуру и функции профессионального дискурса как объекта 
переводческого аудирования, осмысления и понимания его смыслового содер-
жания субъектами ситуации УТП и создать дидактический макродискурс на 
разных носителях информации, интегрировать его компоненты на весь период 
обучения в дисциплины учебного плана профессиональной подготовки устных 
переводчиков; 

– создать и интегрировать в учебный процесс дидактически организованный 
лексикон тезаурусного типа из ключевых терминологических единиц конкретной 
технической сферы с их связями с другими единицами на уровне парадигматики и 
синтагматики, употребляемыми многократно в текстовых материалах в дисципли-
нах профессиональной подготовки устного технического переводчика; 

– разработать комплекс упражнений, коммуникативно-речевых задач и 
микроситуаций переводческого аудирования с целью овладения навыками и 
умениями переводческого аудирования в ситуациях речевого общения и УТП с 
учетом активного включения обучающихся в интерактивные формы общения-
взаимодействия; 

– разработать технологии учения-овладения переводческим аудированием в 
УТП как последовательность тактических шагов от цели-задачи к цели-результату 
деятельности – программе смыслового содержания речевого фрагмента дискурса; 

– осуществить многократную опытную проверку эффективности разра-
ботанной системы непрерывного интегративного обучения и учения перевод-
ческому аудированию будущих устных переводчиков в технической сфере; 

– определить и актуализировать во всех циклах обучения и учения кри-
терии и показатели сформированности речевых навыков и умений перевод-
ческого аудирования в устном речевом общении и устной переводческой 
деятельности, а также способы результативно-целевого контроля, само- и 
взаимоконтроля, позволяющие оценить успешность деятельности переводчес-
кого аудирования и эффективность разработанной системы обучения и техно-
логий учения-овладения ею. 
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В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 
1. Изучить и раскрыть методологические и общетеоретические основы 

системы непрерывного интегративного обучения и учения переводческому 
аудированию в условиях билингвального диалогического речевого общения. 

2. Разработать и обосновать систему непрерывного интегративного обучения 
и учения профессиональному аудированию в УТП со всеми ее компонентами. 

3. Выявить и описать специфические характеристики профессионального ауди-
рования в УТП, учесть и актуализировать их в системе обучения, основывающейся 
на интегративно-системном, личностно-деятельностном, коммуникативном, интел-
лектуальном смыслоформирующем и ситуативно-контекстном подходах. 

4. Изучить и выявить специфику структуры и содержания профессиональ-
ного переводческого дискурса и на этой основе выполнить дидактическую 
организацию учебного профессионального ориентированного дискурса как 
объекта переводческого аудирования, осмысления и понимания его смыслового 
содержания субъектами переводческой коммуникативно-речевой ситуации. 

5. Разработать типологию и компонентный состав переводческих комму-
никативно-речевых ситуаций УТП для обучения и учения переводческому 
аудированию и реализовать их в каждом цикле дисциплин. 

6. Исследовать и организовать лингвистические и связанные с ними экстра-
лингвистические средства выражения и формирования мыслей как информации 
исходного текста в переводческом аудировании с учетом их контекстно-ситуа-
тивной обусловленности и создать предметно-обусловленный лексикон тезау-
русного типа из ключевых терминологических единиц технической сферы. 

7. Создать типологию речевых навыков и умений переводческого аудирования 
и на ее основе разработать комплекс упражнений, коммуникативно-речевых задач и 
переводческих коммуникативно-речевых микроситуаций с учетом различных форм 
организации речевого общения как взаимодействия субъектов. 

8. Разработать технологии учения-овладения переводческим аудированием 
в УТП как последовательности тактических шагов от цели-задачи к цели-
результату деятельности, включающей знаниевый, технологический речедея-
тельностный, технологический коммуникативно-речевой, а также ситуативно-
обусловленный переводческий компоненты. 

9. Провести опытно-экспериментальную проверку эффективности разработан-
ной системы непрерывного интегративного обучения и учения переводческому 
аудированию будущих устных переводчиков в технической сфере. 

В качестве методологической основы исследования выступили концеп-
ции и положения следующих подходов: интегративно-системного (П.К. Ано-
хин, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, В.А. Сластенин, Г.П. Щедро-
вицкий, Л.П. Халяпина и др.); личностно-деятельностного (И.А. Зимняя, 
А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, С.Л. Рубинштейн, Т.С. Серова и др.); коммуника-
тивного (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, В.Л. Скал-
кин, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, П.В. Сысоев, Н.В. Барышников и 
др.); интеллектуального смыслоформирующего (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Т.С. Серова и др.); ситуативно-контекстного 
(Л.С. Выготский, А.А. Вербицкий, А.Ф. Лосев, Г.В. Колшанский, М.М. Бахтин, 
Н.П. Хомякова и др.).  
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Теоретическую основу исследования составили положения:  
– теории общения и речевого общения (Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, 

Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Г.М. Андреева, Е.В. Руденский, Н.И. Шевандрин, 
М.С. Каган, М.М. Бахтин, А.А. Леонтьев и др.); 

– теории деятельности в общей психологии (Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-
рин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); 

– психологии речевой и иноязычной речевой деятельности (Л.С. Выгот-
ский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев и др.); 

– теории восприятия, осмысления и понимания в психологии и психолинг-
вистике (Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, А.И. Новиков, А.Н. Соко-
лов, В.А. Артемов, Л.П. Доблаев, A.A. Залевская, Г.Д. Чистякова и др.); 

– общей теории перевода и обучения устному переводу (И.А. Зимняя, 
Г.В. Чернов, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, 
А.Ф. Ширяев, И.С. Алексеева, И.И. Халеева, Т.С. Серова, Н.Н. Гавриленко, 
Е.Р. Поршнева, Е.В. Аликина, А. ванн Хофф, Д. Селескович, М. Ледерер, 
Г. Егер, О. Каде, А.А. Нойберт, S. Braun, B. Apfelbaum, J. Holz-Mänttäri и др.); 

– теории и методики обучения аудированию и переводческому аудированию 
(И.А. Зимняя, Н.В. Елухина, Л.И. Апатова, Н.И. Гез, С.Ф. Шатилов, Г.В. Реп-
кина, Е.И. Пассов, Т.С. Серова, H.H. Гавриленко, Г.А. Самойленко, Л.А. Мило-
ванова, Ф.Ф. Идрисов, R. Dirven, M. Löschmann, H. Petzschler, S. Reinart и др.); 

– теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, М.Л. Макаров, В.И. Карасик, 
С.К. Гураль, Т.А. ван Дейк, Н.В. Байрак, П. Серио, П.П. Зернецкий, А.А. Киб-
рик, Л.П. Тарнаева, И.П. Сусов, S. Kalina и др.). 

В ходе исследования использовались следующие методы: 
– теоретические: метод системного теоретического анализа лингвисти-

ческой, психологической, психолингвистической, методической литературы 
отечественных и зарубежных авторов; анализ образовательных программ, 
учебно-методических комплексов, включающих учебные планы, программы, 
рекомендации, пособия, учебники; метод сравнительного анализа подходов к 
решению проблем исследования, обобщение и интерпретация результатов 
сравнительного анализа, метод моделирования процесса обучения и учения 
переводческому аудированию, прогнозирования его результатов, обобщение 
и систематизация полученных данных;  

– эмпирические методы: педагогическое наблюдение, анкетирование, ин-
дивидуальное и групповое интервьюирование, беседы со студентами и препо-
давателями, тестирование, количественный и качественный анализ продуктов 
деятельности, опытно-экспериментальное обучение;  

– статистические методы количественной и качественной обработки по-
лученных данных (корреляционный анализ), статистической обработки эмпири-
ческих данных с использованием методов математической обработки данных и 
графического моделирования в компьютерной программе Microsoft Excel. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступило ФГАОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
кафедра иностранных языков, лингвистики и перевода. Общая выборка участ-
ников опытно-экспериментальной части исследования составила 750 человек, 
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из них 737 студентов-переводчиков бакалавриата, семь преподавателей кафед-
ры ИЯЛП и шесть практикующих переводчиков.  

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось с 2007 
по 2023 год и включало четыре этапа:  

Первый этап (2007–2010 годы) – исследование и анализ состояния про-
блемы обучения переводческому аудированию студентов-переводчиков по спе-
циальности и профилю «Перевод и переводоведение»; изучение педагогиче-
ских, лингвистических и психологических исследований отечественных и зару-
бежных авторов, проведение констатирующих срезов для изучения состояния 
сформированности навыков и умений осуществления переводческого аудиро-
вания студентами всех четырех курсов бакалавриата; формулирование основ-
ных противоречий и проблемных вопросов в обучении аудированию будущих 
переводчиков; определение темы, цели, задач и гипотезы исследования. 

Второй этап (2011–2014 годы) – изучение работ по педагогике и психоло-
гии, разработка понятийно-терминологического аппарата и основных концепту-
альных положений исследования, проектирование системы и технологий непре-
рывного интегративного обучения переводческому аудированию бакалавров-
лингвистов; апробация основных положений концепции в учебно-методических 
работах; начало проведения опытно-экспериментальной проверки. 

Третий этап (2015–2019 годы) – систематизация, анализ, обобщение ре-
зультатов исследования и публикация научных статей, апробация и внедрение 
разработанной системы обучения и учения профессиональному аудированию 
будущих переводчиков; оценивание результатов образовательного процесса; 
корректировка организационно-дидактических условий обучения; проведение 
основной части опытно-экспериментальной проверки разработанных системы и 
технологий, накопление эмпирического материала; публикация результатов в 
учебно-методических пособиях, монографиях и научных статьях. 

Четвертый этап (2020–2023 годы) – проведение статистической количе-
ственной и качественной обработки материалов опытно-экспериментального 
обучения и их дидактическая интерпретация; внесение уточнений и изменений 
в разработанную систему обучения и учения переводческому аудированию в 
УТП; оформление материалов исследования в виде рукописи докторской дис-
сертации и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
– предложено развернутое описание понятия и специфических характе-

ристик профессионального аудирования в УТП; 
– разработана система непрерывного интегративного обучения и учения 

переводческому аудированию, включающая целевой, методологический, со-
держательный, организационно-дидактический, формирующе-технологический 
и результативно-целевой оценочный компоненты; 

– определены общетеоретические и концептуальные основы обучения и 
учения переводческому аудированию с учетом связи и единства концептов 
«система обучения» и «технология учения-овладения»; 

– разработаны пошаговые технологии учения-овладения переводческим 
аудированием как последовательность шагов движения от целей-задач к дости-
жению конечного цели-результата – программы смыслового содержания ис-
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ходного текста как речевого фрагмента дискурса, направленные на формирова-
ние речевых навыков и умений переводческого аудирования; 

– раскрыт и обоснован интеллектуальный смыслоформирующий под-
ход к процессу обучения переводческому аудированию как сложной перцеп-
тивной речемыслительной деятельности по выявлению, осмыслению и понима-
нию абсолютного количества мыслей исходного текста как фрагмента дискурса 
посредством установления, раскрытия в нем разных видов смысловых связей; 

– дополнено и раскрыто содержание концепта речемыслительной дея-
тельности думания в процессе формирования речевых навыков и умений пе-
реводческого аудирования, направленного на выявление, осмысление и пони-
мание элементарных свернутых мыслей – денотатов – в виде ряда связанных по 
смыслу слов как информационных единиц, представляющих программу смы-
слового содержания исходного текста; 

– определены и актуализированы условия интегративности системы обучения 
и учения профессиональному аудированию в УТП, которая обеспечивается: 1) сис-
темой промежуточных и конечных целей-задач; 2) общим содержанием и организа-
цией проблемно обусловленных и тематически связанных предметно-информацион-
ных комплексов; 3) необходимыми для овладения языковыми и неязыковыми сред-
ствами формирования и формулирования мысли; 4) актуализацией в циклах, дисци-
плинах и модулях видов коммуникативно-речевых и переводческих коммуника-
тивно-речевых микроситуаций монолингвального и билингвального речевого обще-
ния, а также 5) тематической целостностью и смысловой связностью единиц речи 
переводческого дискурса (фрагмент, микротекст, текст, группа текстов, макротекст); 

– определены и актуализированы условия непрерывности системы обуче-
ния и учения переводческому аудированию, которая обеспечивается: 1) общим 
предметом речевой деятельности – мыслью; 2) постоянной речемыслительной 
активностью; 3) постоянной актуализацией единиц мышления, речи и языка в 
тесной связи с неязыковыми знаковыми средствами в речевом диалогическом 
общении; 4) постоянной обращенностью к целому связному тексту как объекту 
переводческого аудирования; 5) последовательностью системы формирования 
речевых навыков и умений с учетом всех специфических характеристик пере-
водческого аудирования; 6) единым билингвальным терминологическим лекси-
коном в предметно-информационном комплексе речевых единиц, актуализи-
руемом в речевом диалогическом общении; 

– определены и обоснованы качественные и количественные критерии 
и параметры, определяющие оценку, взаимо- и самооценку эффективности и 
уровень сформированности речевых навыков и умений деятельности перево-
дческого аудирования в УТП. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что:  
‒ разработаны основные концептуальные положения в обучении перево-

дческому аудированию, определяющие научно-теоретические и дидактические 
основы создания системы непрерывного интегративного обучения и учения 
профессиональному аудированию в УТП;  

‒ теоретически обоснована связь и единство концептов «система обуче-
ния» и «технология учения-овладения» в профессиональной подготовке устно-
го переводчика; 
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‒ теоретически обоснована тесная связь и взаимовлияние речевых видов 
деятельности аудирования и говорения в речедеятельностной единице УТП;  

‒ раскрыты методологические подходы к обучению и овладению перевод-
ческим аудированием (интегративно-системный как ведущий, личностно-дея-
тельностный, коммуникативный, интеллектуальный смыслоформирующий, си-
туативно-контекстный), а также соответствующие каждому подходу дидактиче-
ские принципы создания и реализации системы обучения и технологий учения-
овладения деятельностью переводческого аудирования студентов-бакалавров по 
направлению «Лингвистика», профилю «Перевод и переводоведение»; 

‒ в терминологическом поле теории обучения переводческому аудирова-
нию в УТП уточнены и дополнены понятия «переводческое аудирование», 
«переводческая коммуникативно-речевая ситуация», «профессиональный дис-
курс переводческого аудирования»; 

‒ предложены и теоретически обоснованы характеристики переводческо-
го аудирования в УТП в качестве теоретико-методологических основ выделе-
ния речевых навыков и умений переводческого аудирования и создания ком-
плекса упражнений из пяти групп и девяти типов для их формирования; 

‒ представлен компонентный состав (обязательные и факультативные ком-
поненты) переводческой коммуникативно-речевой ситуации и выделены ее этапы; 

‒ теоретически обоснована коммуникативно-речевая, проблемно-обуслов-
ленная направленность процесса формирования речевых навыков и умений пе-
реводческого аудирования в УТП с обязательной интеграцией различных форм 
организации внутригруппового и межгруппового взаимодействия субъектов в 
учебном процессе;  

‒ разработаны критерии, позволяющие оценить уровень сформированно-
сти речевых навыков и речевых умений переводческого аудирования на разных 
этапах обучения студентов-бакалавров УТП. 

Практическая ценность результатов исследования: 
1. Реализована и внедрена в образовательный процесс система непрерыв-

ного интегративного обучения и учения профессиональному аудированию бу-
дущих устных переводчиков в системе бакалавриата высшей школы. 

2. Представленная концепция обучения может быть применена при разра-
ботке образовательных программ бакалавриата по подготовке специалистов меж-
культурной коммуникации, переводчиков по направлениям «Лингвистика», «Фи-
лология», «Иноязычное образование», при чтении в вузах лекционных курсов по 
общей теории перевода, психологии перевода, методике обучения устному пере-
воду, а также в циклах практических дисциплин «Практические основы иностран-
ного языка», «Практикум речевого общения», «Практикум устного перевода». 

3. Созданные и внедренные технологии, обеспечивающие непрерывный и 
интегративный процесс овладения переводческим аудированием на протяже-
нии всего курса бакалавриата, могут быть использованы при разработке и ак-
туализации программ учебного плана бакалавриата по направлению «Лингвис-
тика», профилю «Перевод и переводоведение».  

4. Разработаны и внедрены в учебный процесс учебные пособия “Familien-
unternehmen Deutschlands“, “Deutschland Plus“, “Ohne Plastikmull in die Zukunft“ и 
два типа технологий учения-овладения профессиональным аудированием в УТП. 
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5. Определены и интегрированы в процесс овладения переводческим ауди-
рованием парные, триадные и внутригрупповые формы взаимодействия субъек-
тов, что позволяет повысить интенсивность обучения переводческому аудирова-
нию, делая его осмысленным, многократным и коммуникативно направленным. 

6. Разработано и используется программно-методическое обеспечение, 
включающее учебные планы, рабочие программы дисциплин, методические ре-
комендации, учебно-методические пособия для разных этапов обучения пере-
водческому аудированию устных переводчиков в системе бакалавриата.  

7. Предложены и используются критерии и параметры определения уровня 
успешности овладения деятельностью переводческого аудирования в УТП. 

Личный вклад соискателя заключается в разработке системы непрерыв-
ного интегративного обучения и технологий учения-овладения переводческим 
аудированием в условиях профессиональной подготовки устных переводчиков; 
подготовке научно-методического материала (рабочие программы дисциплин, 
учебно-методические материалы, методические рекомендации); публикации 
научных статей, монографий по проблеме исследования, непосредственном 
проведении опытно-экспериментальной проверки, анализе, обобщении и педа-
гогической интерпретации экспериментальных данных, апробации и внедрении 
материалов исследования. Уточнены и дополнены понятия «переводческое ау-
дирование», «переводческая коммуникативно-речевая ситуация», «профессио-
нальный дискурс переводческого аудирования», составляющие теоретическую 
основу создания системы непрерывного интегративного обучения и учения 
профессиональному аудированию в УТП. Проанализирован, обобщен и пред-
ставлен в публикациях многолетний личный практический опыт работы автора 
в области преподавания иностранного языка и перевода в системе высшего 
лингвистического образования, в системе профессиональной подготовки пере-
водчиков (уровней специалитета, бакалавриата и магистратуры) в ФГАОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Переводческое аудирование представляет собой устную рецептивную 

речемыслительную деятельность переводчика, сопровождаемую референтным 
чтением, письмом-фиксацией и направленную на восприятие, осмысление, по-
нимание абсолютного количества информационных единиц исходного текста 
как речевого фрагмента дискурса с целью создания программы его смыслового 
содержания как основы для формулирования текста-перевода средствами языка 
перевода. Принимаемые переводчиком в процессе переводческого аудирования 
смысловые вербальные решения на основе умозаключающей деятельности 
как первый компонент речедеятельностной единицы перевода тесно связаны со 
вторым компонентом – речевым коммуникативным поступком, совершаемым в 
условиях речевой деятельности переводческого говорения. Деятельность ауди-
рования в условиях УТП имеет ряд специфических характеристик: 1) смы-
словая завершенность речевого фрагмента дискурса как объекта переводческо-
го аудирования; 2) направленность переводческого аудирования на выявление 
абсолютного количества мыслей исходного речевого фрагмента; 3) принятие в 
качестве конечной цели-результата переводческого аудирования как продукта 
программы смыслового содержания исходного текста частично развернутых 
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мыслей для порождения текста перевода; 4) признание тесной связи переводче-
ского аудирования с переводческим говорением как единства, базирующегося 
на связанных процессах смыслоформирования и смыслоформулирования сред-
ствами исходного языка и языка перевода в рамках двух компонентов речедея-
тельностной единицы УТП; 5) понимание лексики как движущей силы, несу-
щей смысловые связи и необходимость актуализации всех видов смысловых 
связей; 6) синхронизация речевых действий и деятельности аудирования с 
письмом-фиксацией и референтным чтением по ключевым словам; 7) принятие 
в качестве основных способов понимания, формирования и фиксации мыслей 
денотатного ряда связанных по смыслу слов и тема-рематического единства. 

2. Система непрерывного интегративного обучения и учения переводческо-
му аудированию в билингвальном речевом общении включает шесть компонен-
тов: 1) целевой: общая цель, цели-задачи, цели-результаты обучения; 2) методо-
логический: подходы (интегративно-системный как ведущий, личностно-дея-
тельностный, коммуникативный, интеллектуальный смыслоформирующий, 
ситуативно-контекстный) и соответствующие каждому подходу дидактические 
принципы; 3) содержательный: коммуникативно-речевые ситуации, переводче-
ский дискурс и его единицы, лингвистические и экстралингвистические средст-
ва, виды речевой деятельности, речевые навыки и речевые умения; 4) организа-
ционно-дидактический: этапы, дисциплинарные циклы, виды информационной 
основы, комплекс упражнений, алгоритмы, инструкции, переводческие страте-
гии и тактики; 5) формирующе-технологический: технологии, тактические ша-
ги и их содержание, исходные тексты как единицы дискурса, средства всех уров-
ней системы языка, речевые операции и речевые действия переводческого ауди-
рования, мыслительные операции и единицы мышления: понятия, суждения, 
умозаключения, действия и деятельность чтения, говорения, письма, думания; 
6) результативно-целевой оценочный компонент: критерии, параметры и эта-
лоны контроля (взаимоконтроль, самоконтроль), достижение промежуточных и 
конечных целей-результатов, уровни сформированности речевых навыков и уме-
ний, способы оценки преподавателем, взаимооценки и самооценки. 

3. Технология учения-овладения переводческим аудированием в ситуациях 
межкультурного билингвального диалогического речевого общения в техниче-
ской сфере как система содержит следующие компоненты: 1) знаниевый: а) еди-
ницы речи дискурса: фрагменты, микротексты, видеофрагменты, микродискурсы; 
б) средства иностранного языка как системы – фонетические, лексические, грам-
матические, структурно-композиционные, фонационные; в) экстралингвистиче-
ские средства; г) интеллектуальные мыслительные единицы и операции; е) терми-
нологический индивидуальный переводческий лексикон тезаурусного типа; 
ж) виды смысловых связей на разных уровнях интеграции (лексика – лексика, 
лексика – морфология, лексика – синтаксис и другие); з) виды лингвистических и 
экстралингвистических контекстов; 2) технологический речедеятельностный: 
формирование речевых навыков переводческого аудирования с учетом его специ-
фических характеристик в процессе их употребления как операций в речевых дей-
ствиях аудирования речевого фрагмента в тесной связи с письмом, чтением, гово-
рением и думанием и осуществления операций в речевых действиях в речевом 
общении как взаимодействии с другими; 3) технологический коммуникативно-
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речевой: совершенствование речевых навыков, формирование речевых умений 
переводческого аудирования и умений диалогического речевого общения в рам-
ках различных форм организации взаимодействия субъектов с целью обмена на 
трех уровнях: информационно-когнитивном, эмотивно-эмпатийном, организаци-
онно-регулятивном; 4) ситуативно-обусловленный переводческий: разыгрыва-
ние микроситуаций как особым образом организованного упражнения в устной 
переводческой деятельности согласно ее этапам: предпереводческий этап, перево-
дческий смыслоформирующий этап с промежуточным результатом-продуктом – 
программой смыслового содержания исходного текста, переводческий смысло-
формулирующий этап порождения текста перевода, постпереводческий этап ре-
шения сверхзадачи и использования информации текстов перевода в разработке 
коллективного продукта как достижение конечной цели. 

4. Структурная организация системы непрерывного интегративного 
обучения и учения переводческому аудированию в УТП включает девять ин-
тегративных модулей в трех дисциплинарных циклах: «Практический курс 
иностранного языка», «Практикум речевого общения», «Практикум устного 
перевода». Первый цикл, посвященный Практическим основам иностранного 
языка, охватывает первый и второй курсы и включает дисциплины «Практи-
ческая фонетика и культура голоса», «Лексико-грамматические основы ино-
странного языка», направленные на формирование фонетических, лексиче-
ских, грамматических, структурно-композиционных речевых навыков перево-
дческого аудирования, а также дисциплину «Устная речевая практика», 
предусматривающую формирование простых и сложных речевых умений ау-
дирования и говорения в монолингвальном и билингвальном речевом обще-
нии. Второй цикл – «Практикум речевого общения» включает дисциплины 
«Практика речевого общения», «Психология переводческой деятельности» и 
«Культура невербального поведения переводчика» на втором и третьем курсах 
и направлен на формирование коммуникативно-речевых умений в ситуациях 
межкультурного монолингвального и билингвального речевого общения.  
Третий цикл «Практикум устного перевода», в рамках которого обучение пе-
реводческому аудированию происходит на третьем и четвертом курсах на базе 
дисциплин «Говорение и аудирование в устном переводе», «Переводческая 
семантография» и «Устный перевод», ориентирован на совершенствование 
речевых навыков и формирование простых и сложных переводческих умений 
аудирования в переводческих коммуникативно-речевых микроситуациях УТП, 
выстраивается в условиях межкультурного билингвального диалогического 
речевого общения. 

5. Профессиональный переводческий дискурс выступает как сложный 
многоуровневый многокомпонентный объект переводческого аудирования и 
представляет собой совокупность процесса и результата контекстно обуслов-
ленной речемыслительной деятельности субъектов – специалистов технической 
сферы. Речевой фрагмент как основной компонент профессионального перево-
дческого дискурса представляет собой связный, завершенный по смыслу и по-
груженный в процесс речевого общения текст как «точку сопряжения» рече-
мыслительных действий субъектов общения, сопровождается паралингвистиче-
скими и экстралингвистическими компонентами профессионального дискурса.  
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6. В основе переводческого аудирования лежит активная интеллекту-
альная речемыслительная деятельность думания переводчика, направлен-
ная на выявление, осмысление, понимание и письменную фиксацию мыслей 
как информационных единиц речевого фрагмента дискурса. Для овладения ре-
чемыслительной деятельностью думания в процессе смыслоформирования, ба-
зирующейся на тесной связи мышления, языка и речи, внешней и внутренней 
речи, сенсорики, интеллекта и мышления, а также способах смыслоформирова-
ния, становится необходимым учитывать в разработке комплекса упражнений и 
технологий учения-овладения переводческим аудированием следующие дидак-
тические решения: 1) актуализация всех сенсорных каналов; 2) многократное 
осуществление речевых и мыслительных интеллектуальных операции и дейст-
вий, направленных на выявление и фиксацию мыслей, а также установление 
видов смысловых связей в аудируемом речевом фрагменте; 3) формулирование 
и решение в заданиях проблемных вопросов, коммуникативно-речевых задач.  

7. Главной движущей силой процесса восприятия, осмысления и понима-
ния абсолютного количества информационных единиц в процессе переводче-
ского аудирования выступает лексика, несущая смысловые связи, актуализа-
ция которых обеспечивает понимание переводчиком информации речевого 
фрагмента. В процессе переводческого аудирования необходимой становится 
развитая способность переводчика актуализировать все виды смысловых связей 
лексем: 1) межпонятийные; 2) межденотатные; 3) внутриденотатные; 4) преди-
кативные; 5) между членами предложения; 6) между предложениями. Особое 
значение приобретают лежащие в основе переводческого терминологического 
лексикона тезаурусного типа ассоциативные парадигматические отношения и 
синтагматические межпонятийные отношения.  

8. Комплекс упражнений строится на основе выделенных специфических ха-
рактеристик аудирования и реализуется в зависимости от содержания шагов тех-
нологий в основных группах и типах упражнений по формированию речевых навы-
ков и умений переводческого аудирования. Комплекс упражнений включает пять 
групп упражнений. Первую группу составляют упражнения по формированию ре-
чевых навыков переводческого аудирования. Во вторую группу включены упраж-
нения по формированию речевых навыков и простых речевых умений переводче-
ского аудирования. Третью группу составляют сложные комплексные упражнения 
по овладению речевыми навыками, простыми и сложными умениями переводче-
ского аудирования в условиях актуализации разных типов технологий. В четвер-
той группе упражнений осуществляется формирование сложных речевых умений 
переводческого аудирования посредством решения коммуникативно-речевых за-
дач. Пятая группа упражнений направлена на формирование сложных речевых 
умений переводческого аудирования в билингвальном речевом общении посредст-
вом разыгрывания микроситуаций в УТП как специальным образом организован-
ных упражнений. В реализации технологии каждый тип упражнений в связи с под-
ключением дополнительных характеристик переводческого аудирования включает 
несколько видов. Объектом аудирования в каждом упражнении как специфической 
единице обучения становится завершенный по смыслу речевой фрагмент дискурса. 

9. Основу формирующе-технологического компонента системы непрерывно-
го интегративного обучения переводческому аудированию составляют два типа 
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технологий: 1) технология формирования программы смыслового содержания 
аудируемого текста а) на исходном языке и б) на языке перевода, направленная на 
формирование речевых навыков и умений переводческого аудирования; 2) техно-
логия творческого преобразования программы смыслового содержания исходного 
текста и формулирования текста средствами языка перевода в билингвальном ре-
чевом общении, предусматривающая формирование простых и сложных речевых 
умений профессионального переводческого аудирования. Технология первого ти-
па представлена двумя видами. Первый вид технологии характеризуется моно-
лингвальностью всех шагов и имеет в качестве продукта-результата программу 
смыслового содержания исходного текста на исходном языке или цельный связ-
ный осмысленный текст-высказывание на языке исходного текста. Второй вид 
технологии первого типа предусматривает переход на язык перевода на любом 
шаге технологии, и в качестве продукта-результата выступает программа смысло-
вого содержания исходного текста на языке перевода. Технология творческого 
преобразования программы смыслового содержания исходного текста как техно-
логия второго типа имеет в качестве продукта-результата вариант текста перевода.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-
ется выбором теоретико-методологических оснований и применением совре-
менных достижений в области педагогики, лингвистики, психологии, психо-
лингвистики, методики обучения иностранным языкам и переводу; теоретиче-
скими и эмпирическими методами исследования, адекватными его целям и 
задачам; положительными результатами опытно-экспериментальной проверки 
и подтверждением гипотезы об эффективности разработанной системы непре-
рывного интегративного обучения и учения профессиональному аудированию 
будущих переводчиков в условиях бакалавриата; достаточным количеством 
студентов в продолжительной по времени опытной проверке эффективности 
системы обучения и технологий овладения переводческим аудированием, 
а также апробацией результатов исследования, доложенных на научных и на-
учно-практических конференциях и семинарах.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-
таты диссертационного исследования докладывались и обсуждались в рамках 
научно-методических заседаний, семинаров и мастер-классов кафедры ино-
странных языков, лингвистики и перевода ФГАОУ ВО «Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет» (2007–2023); между-
народных научно-практических конференций и методических коллоквиумов 
(Пермь, 2007–2023; Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2017, 2018; Томск, 2018; 
Москва, 2021); международных методических семинарах: (Пермь, 2004, 2006, 
2008, 2011, 2014; Геттинген, 2013; София, 2013, Москва, 2014; Люнебург, 
2016; Санкт-Петербург, 2017; Пермь, 2019; Екатеринбург, 2021). 

Созданные технологии обучения переводческому аудированию использу-
ются в учебном процессе кафедры иностранных языков, лингвистики и перево-
да ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», кафедры филологии, лингводидактики и перевода ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет», кафедры методики препо-
давания иностранных языков ФГБОУ ВО «Пермский государственный гумани-
тарно-педагогический университет». По теме диссертационного исследования 
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опубликовано 49 работ, авторским объемом 42,4 п.л., в том числе 21 статья в 
научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ, три статьи в изданиях, индексированных в международных 
базах данных и системах цитирования Web of Science и Scopus, три учебных по-
собия и две монографии. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной специально-
сти 5.8.7. Методология и технология профессионального образования: п. 1 – 
Методология исследований проблем профессионального образования и профес-
сионального обучения (далее – профессиональное образование), научные подходы 
к исследованию тенденций развития профессионального образования. Методы ис-
следования профессионального образования; п. 3 – Понятийный аппарат профес-
сионального образования и его развитие; п. 8. – Интеграционные процессы в про-
фессиональном образовании; п. 13 – Теоретико-методологические проблемы 
проектирования содержания профессионального образования, взаимосвязь со-
держания, методов и технологий; п. 14 – Проектирование содержания, методов, 
дидактических систем и технологий профессионального образования. Системы 
проектирования и оценивания результатов профессионального образования. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, библиографического списка (314 наименований, в том числе 
55 на иностранных языках) и приложений. Объем текста диссертации состав-
ляет 331 страница. Текст диссертации содержит 44 рисунка, 19 таблиц.  

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

основные противоречия и проблема исследования, выдвигается гипотеза, опре-
деляются цель, объект, предмет, формулируются задачи, указываются методо-
логическая и теоретическая базы и методы исследования, научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость, приводятся сведения о личном вкладе 
автора и способах апробации разработанной системы обучения, формулируют-
ся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Общетеоретические основы системы непрерывного 
интегративного обучения профессиональному переводческому аудированию 
в устном техническом переводе» – рассматриваются характеристики межкуль-
турного билингвального речевого общения как взаимодействия субъектов, ха-
рактеризуются функции и речедеятельностная единица сложной вторичной ре-
чевой деятельности УТП, описываются структура и функции профессионального 
дискурса, его единиц как объекта аудирования, а также раскрывается специфика 
интеллектуальной речемыслительной деятельности думания в переводческом 
аудировании на основе тесной связи мышления, языка и речи. 

Переводческое аудирование как сложная рецептивная речемыслительная 
деятельность осуществляется всегда в условиях билингвального межкультурно-
го речевого общения как взаимодействия субъектов – носителей разных языков 
и культур – с целью обмена мыслями как информацией.  

Главной и универсальной характеристикой речевого общения выступает 
взаимодействие субъектов с целью обмена информацией. Сущностной характери-
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стикой речевого общения в профессиональной сфере становится тесно связанное с 
взаимодействием понятие «обмен», который происходит на трех уровнях и позво-
ляет выделить три его функциональные составляющие (Б.Ф. Ломов):  

‒ информационно-когнитивный уровень как обмен мыслями, информацией, 
идеями, позволяющий устанавливать смысловые, информационные связи при ис-
пользовании вербальных, невербальных, речевых и вещественно-знаковых средств;  

‒ эмотивно-эмпатийный уровень, отражающий процесс восприятия и по-
нимания друг друга посредством эмоций, отношений друг к другу и связанный 
с установлением эмоционально-эмпатийных связей между субъектами;  

‒ организационно-регулятивный уровень, на котором происходит реализа-
ция выработки стратегии и осуществляется координация совместной деятельно-
сти субъектов, обмен контактами, функциями, речевыми действиями, актами.  

Речевое общение как «столкновение» двух мнений, позиций (М.М. Бахтин), 
которое порождает новые знания, мысли, чувства, новую интенцию, становится 
возможным благодаря общему для субъектов предметно-тематическому и смысло-
вому содержанию, на основе которого происходит обмен мыслями как информа-
ционными единицами, являющимися предметом конкретной технической сферы. 
При этом особое значение приобретают единицы речи как средства речевого обще-
ния в виде ряда связанных по смыслу слов как денотата, осмысленного предло-
жения как единицы речи и завершенного по смыслу фрагмента как высказывания. 

Профессиональное межкультурное билингвальное речевое общение между 
субъектами, говорящими на разных языках, возможно лишь при установлении 
языковой и коммуникативной общности, создание которой между субъекта-
ми, осуществляющими общую профессиональную деятельность, обеспечивается 
включением в речевое общение устного переводчика и УТП так называемого 
информационного перевода (В.Н. Комиссаров). Переводчик как третий субъект 
ситуации профессионального межкультурного речевого общения выступает од-
новременно в роли субъекта, слушающего сообщение на исходном языке и гово-
рящего и отправляющего сообщение на языке перевода. 

Осуществляемая переводчиком в условиях межкультурного билингвально-
го речевого общения деятельность УТП приобретает такие характеристики, как 
субъектность, диалогичность, билингвальность, вторичность, динамичность, 
иерархичность, профессионально-предметная направленность, ситуативно-кон-
текстная обусловленность. 

Характеристика субъектности предполагает, что в круг субъектов как но-
сителей разных языков и культур в речевое общение включается и становится 
основным участником переводчик, организующий и сохраняющий социальное 
коммуникативное объединение отдельных индивидуумов, малых групп одной 
технической, экономической или социальной сферы между собой. Диалогич-
ность связана со спецификой направленности переводческого аудирования на 
выявление и фиксацию всего предикативного ряда мыслей, мнений, представ-
ленных в исходном тексте, для обмена со вторым субъектом, чтобы состоялся 
встреча-диалог двух мнений (М.М. Бахтин). Билингвальность УТП обусловле-
на тем, что переводчик как субъект, осуществляющий весь процесс речевой дея-
тельности перевода, является билингвом, владеющим двумя языками. В связи с 
этим восприятие исходного речевого фрагмента происходит на одном из двух 
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языков, в котором мысли как информационные единицы выражены различными 
средствами системы исходного языка, а формулирование текста перевода как 
процесс речепорождения осуществляется полностью средствами языка перевода.  

УТП характеризуется как сложная вторичная (И.А. Зимняя) речевая дея-
тельность, поскольку, имея в качестве речедеятельностной единицы двухкомпо-
нентное образование (Т.С. Серова), включает два основных вида речевой дея-
тельности – аудирование и говорение, имеющих свои самостоятельные единицы, 
а именно смысловое вербальное решение на основе умозаключающей деятель-
ности в переводческом аудировании и речевой коммуникативный поступок с 
текстом-высказыванием в говорении (И.А. Зимняя). Кроме того, аудирование 
устного переводчика сопровождается думанием, чтением по ключевым словам и 
письмом-фиксацией свернутых мыслей, а говорение в процессе порождения тек-
ста перевода – развертыванием зафиксированных мыслей в виде ряда слов как 
денотатов и чтением вербальных компонентов фрагментов дискурса.  

Основополагающие характеристики межкультурного билингвального ре-
чевого общения и обусловленной им деятельности УТП как сложной вторичной 
речевой деятельности позволяют определить функционально-целевую направ-
ленность деятельности устного технического переводчика и выделить его ос-
новные функции: коммуникативно-информационную, информационно-когни-
тивную, эмотивно-эмпатийную и организационно-регулятивную. 

Обусловленность деятельности переводческого аудирования профессиональ-
ным переводческим дискурсом вызывает необходимость рассмотрения его харак-
теристик, функций и структуры с целью решения дидактических задач в органи-
зации обучения и учения профессиональному переводческому аудированию.  

Дискурс, представляя собой широкое понятие (Н.Д. Арутюнова, В.Е. Черняв-
ская, В.И. Карасик и др.), определяется в исследованиях как «текст в событийном 
аспекте», как «речь, погруженная в жизнь», как «событие в определенном комму-
никативном пространстве», как «текст в ситуации реального общения», которое 
осуществляется субъектами в определенной сфере, в коммуникативной среде, 
включающей мотивы, цели, стратегии, развертывание и членение общения. Ис-
следователи подчеркивают тесную связь категорий «текст» и «дискурс», рассмат-
ривая их как процесс и результат речемыслительной и коммуникативно-речевой 
деятельности субъектов. Обращаясь к деловому дискурсу как разновидности ин-
ституционального дискурса, основывающегося на профессиональной сфере, кото-
рый характеризуется использованием национальных речевых ресурсов для обес-
печения статусно-ритуального профессионально-ориентированного общения лю-
дей (Л.П. Тарнаева), мы принимаем понятие «переводческого профессионального 
дискурса». Важно подчеркнуть, что знание иноязычного профессионального дис-
курса в определенной сфере деятельности является обязательным условием вклю-
чения специалиста в иноязычную межкультурную коммуникацию в контексте 
осуществляемой им профессиональной деятельности (С.К. Гураль, М.А. Корнеева). 

В настоящем исследовании под профессиональным дискурсом переводче-
ского аудирования понимается совокупность процесса и результата контекстно 
обусловленной речемыслительной деятельности субъектов, включающей ее 
лингвистические, паралингвистические и экстралингвистические компоненты. 
В исследовании дискурса и его единиц как объекта переводческого аудирова-
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ния центрообразующим компонентом становится речевой фрагмент дискурса, 
представляющий собой связный, завершенный по смыслу и погруженный в 
процесс речевого общения текст как средство динамического взаимодействия 
коммуникантов (А.А. Залевская), как «точка сопряжения» их речемыслитель-
ных действий в совокупности с паралингвистическими и экстралингвистиче-
скими средствами. Основная функция переводческого профессионального дис-
курса на всех этапах деятельности УТП заключается в его назначении быть 
объектом переводческого аудирования, говорения, в тесной связи с чтением и 
письмом как разворачивающихся во времени процессов смыслоформирования 
и смыслоформулирования речевых единиц дискурса.  

Выделяя в составе дискурса статичные и порождающие его компоненты, 
важно то, что переводчик, порождающий устный вторичный текст, рассматри-
ваемый как порождающий (динамический) компонент дискурса, вносит в со-
держание дискурса еще один речевой фрагмент, обеспечивая характеристику 
билингвальности всего процесса устного перевода и речевого общения в целом.  

Актуализация первого компонента речедеятельностной единицы устного 
перевода, связанного с принятием переводчиком смыслового вербального ре-
шения на основе умозаключающей деятельности, предполагает осуществление 
переводчиком активной речемыслительной деятельности думания 
(И.А. Зимняя), представляющей собой пошаговый процесс смыслоформирова-
ния, включающий узнавание, выявление, осмысление, понимание и фиксацию 
абсолютного количества мыслей как информационных единиц исходного рече-
вого фрагмента с целью создания программы его смыслового содержания. 

Речемыслительная деятельность думания в процессе переводческого ауди-
рования характеризуется тесной связью интеллекта и сенсорных каналов (слу-
ховых, зрительных, речедвигательных, мелкой моторики), поскольку ничего не 
попадает в интеллект, не пройдя через область сенсорики (Н.И. Жинкин).  

Предметом речемыслительной деятельности переводческого аудирования 
выступает мысль, которая стремится соединить что-то с чем-то, установить от-
ношения между чем-то и чем-то (Л.С. Выготский) и включает два компонента: 
а) именованные, названные в тексте языковыми средствами предметы, события 
и б) обозначенные связи и отношения между ними. Сложность деятельности 
переводческого аудирования в устном переводе, состоит в том, что смысловые 
связи не заданы заранее и их необходимо выявлять, устанавливать и интегри-
ровать тем или иным способом как некую модель объединения слов по смыслу 
(Н.И. Жинкин).  

Рассмотренные сущностные характеристики речемыслительной деятельности 
думания в переводческом аудировании становятся основанием для определения 
тактических шагов устного переводчика к программе смыслового содержания ис-
ходного текста, организация и актуализация которых требует решения вопросов. 

Во второй главе – «Концептуальные аспекты системы непрерывного 
интегративного обучения и учения профессиональному аудированию буду-
щих устных переводчиков» – раскрывается связь и единство концептов «сис-
тема обучения» и «технология учения-овладения» переводческим аудировани-
ем, описываются специфические характеристики профессионального аудирова-
ния, определяются и раскрываются подходы к организации системы обучения и 
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учения переводческому аудированию в УТП, предлагается структурная органи-
зация системы непрерывного интегративного обучения и учения переводческо-
му аудированию студентов-бакалавриата.  

Для разработки описываемой системы обучения и учения важными стано-
вятся связь и единство концептов «система обучения» и «технология учения-
овладения», связь и функциональная направленность педагогической деятельно-
сти преподавателя и учебной деятельности студента по овладению переводче-
ским аудированием в УТП. Преподаватель и студент как взаимодействующие в 
едином процессе субъекты осуществляют различные действия – обучение и уче-
ние и выполняют различные функции (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.А. Алха-
зишвили и др.), определяемые конкретными целями деятельности каждого.  

Важно учитывать, что речевая деятельность аудирования, включаясь в дея-
тельность УТП, приобретает специфические характеристики, к которым отно-
сятся: 1) смысловая завершенность речевого фрагмента дискурса как объекта 
переводческого аудирования; 2) направленность на выявление абсолютного ко-
личества мыслей исходного речевого фрагмента; 3) принятие в качестве конеч-
ной цели-результата программы смыслового содержания исходного текста; 
4) тесная связь переводческого аудирования с переводческим говорением; 
5) понимание лексики как движущей силы развития смыслового содержания 
текстов и актуализации смысловых связей (Н.И. Жинкин); 6) синхронизация 
речевых действий и деятельности аудирования с письмом-фиксацией и рефе-
рентным чтением по ключевым словам; 7) принятие в качестве основных спо-
собов формирования и фиксации мыслей а) ряда связанных по смыслу слов как 
денотата и б) тема-рематического единства (Т.С. Серова). Выделенные характе-
ристики переводческого аудирования становятся основанием для принятия ди-
дактических решений, связанных с вопросами разработки и создания системы 
обучения и технологий учения-овладения переводческим аудированием в УТП. 

Научно-теоретическую базу концепции исследования как основу разработ-
ки и создания системы обучения и технологий овладения переводческим ауди-
рованием составляют положения следующих подходов: интегративно-систем-
ного как ведущего, личностно-деятельностного, коммуникативного, интеллек-
туального смыслоформирующего и ситуативно-контекстного.  

Интегративно-системный подход обеспечивает целостность разработан-
ной системы обучения и учения переводческому аудированию как дидактической 
системы, состоящей из таких компонентов, как взаимодействующие субъекты: 
преподаватель – студент(ы), студент – студент(ы); цель, подходы, принципы, со-
держание, представленное темами, проблемами, дискурсом, текстами; средства 
языка; речевые навыки и умения; средства обучения, включающие упражнения, 
алгоритмы, технологии, учебные пособия. Данный подход в организации обуче-
ния переводческому аудированию имеет двунаправленный характер и предусмат-
ривает, с одной стороны, активный процесс интеграции разных уровней речевой 
деятельности переводческого аудирования в дисциплины циклов практического 
курса иностранного языка, практикума речевого общения и практикума устного 
перевода со всеми их системными связями, а с другой стороны, интеграцию этих 
дисциплин как подсистем в целую систему, представленную полной и целостной 
структурой деятельности переводческого аудирования.  
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Реализация личностно-деятельностного подхода в системе обучения 
предполагает рассмотрение личности студента-переводчика как активного 
субъекта деятельности, для которого объектом овладения становится деятель-
ность переводческого аудирования в УТП в целом. Осуществление субъектом 
деятельности переводческого аудирования предполагает выполнение им рече-
вых операций, речевых действий, деятельности переводческого аудирования 
связного завершенного по смыслу речевого фрагмента дискурса как речевой 
единицы с целью выявления, осмысления, понимания и фиксации его мыслей 
как информационных единиц. Обучение и овладение деятельностью переводче-
ского аудирования с целью формирования речевых навыков и речевых умений 
предусматривает следующие аспекты (Т.С. Серова): 1) употребление единиц 
системы исходного языка и языка перевода как содержания речевых операций в 
речевых действиях; 2) развитие речевых навыков в различных сочетаниях ви-
дов речевой деятельности; 3) формирование речевых умений аудирования во 
взаимосвязи с письмом, чтением, говорением в речевом общении с целью об-
мена информацией, сопровождаемом эмотивно-эмпатийным и организационно-
регулятивным компонентами; 4) формирование сложных умений речевого об-
щения как способности аудировать, читать, писать, говорить в их взаимосвязи в 
переводческих коммуникативно-речевых ситуациях.  

Коммуникативный подход в профессионально-ориентированном обуче-
нии переводческому аудированию в УТП реализуется посредством включения 
в речевое общение таких форм организации межличностного взаимодействия, 
как коммуникативная пара, внутригрупповое коллективное и межгрупповое 
взаимодействие преподавателя и студентов, студента и студентов с учетом ро-
лей, функций, речевого опыта субъектов. Коммуникативное обучение активи-
зирует режим диалога-общения как взаимодействия субъектов с целью обмена 
мыслями, информацией, мнениями, создавая возможность формировать умения 
и способность слушать и услышать, выявить и понять мысль, информацию дру-
гого, сопоставить со своей, оценить и принять ее. Необходимым условием реа-
лизации коммуникативного подхода становится наличие множества источников 
информации на двух языках и на разных носителях с предметным содержанием 
по одной и той же проблеме в определенной технической сфере.  

Интеллектуальный смыслоформирующий подход предполагает создание 
условий для развития у переводчика способности оптимальным образом осуще-
ствлять речемыслительную деятельность думания в процессе переводческого 
аудирования как процесса речевосприятия и смыслоформирования. В связи с 
этим комплекс упражнений и каждое упражнение как единица обучения во всех 
видах речевой деятельности, все типы технологий должны подчиняться мысли 
как предмету деятельности в условиях диалогического речевого общения. При 
этом важным и первостепенным в развитии интеллектуальной активности слу-
шающего становится вербальное мышление с его единицами и мыслительными 
операциями в тесной связи с другими психологическими механизмами. 

В рамках ситуативно-контекстного подхода непрерывное интегратив-
ное обучение и учение переводческому аудированию организуется с учетом 
профессиональной коммуникативно-речевой переводческой ситуации и ее ос-
новных компонентов, к которым относятся взаимодействующие субъекты, их 
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роли, обусловленные коммуникативной общностью, вербальные и невербаль-
ные средства выражения мысли как предмета речевой деятельности аудирова-
ния в устном переводе, коммуникативное намерение, цель-задача и цель-
результат, форма и виды речевой деятельности, экстралингвистические обстоя-
тельства, информационные источники на двух и более языках, на основе кото-
рых возникают информационные связи между партнерами общения в перево-
дческой коммуникативно-речевой микроситуации. 

Контекстность в непрерывном интегративном учении-овладении студен-
том переводческим аудированием предусматривает включение нескольких ти-
пов контекстов, и прежде всего таких, как коммуникативный, лингвистический, 
экстралингвистический, а также социокультурный, имплицитный и эксплицит-
ный контекст понимания. Особенно важен лингвистический контекст в виде за-
вершенного по смыслу речевого фрагмента, в котором любая языковая единица 
имеет свое лингвистическое окружение, позволяющее передать значение и 
смысл всех составляющих его слов, словосочетаний, предложений. Для перево-
дчика технических текстов языковой аспект связан прежде всего с владением 
терминологическими подъязыками отдельных областей техники. 

Анализ специфических характеристик речевой деятельности аудирования 
в УТП, а также концептуальных основ обучения и учения переводческому 
аудированию позволили определить структурную организацию системы не-
прерывного интегративного обучения и учения студентов бакалавриата перево-
дческому аудированию в УТП (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структурная организация системы непрерывного интегративного 
обучения переводческому аудированию (ПА) в устном техническом переводе (УТП) 
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Согласно предложенной структуре, обучение и учение переводческому  
аудированию осуществляется с первого по четвертый курсы и включает девять 
системно-организованных и актуализируемых в определенной последователь-
ности интегративных модулей, каждый из которых имеет свое и связанное с 
другими предметное содержание, формы, методы, дидактические функции, 
принципы и цели формирования определенных речевых навыков, простых и 
сложных речевых переводческих умений аудирования в УТП (см. Рисунок 1). 

Первый цикл, посвященный практическим основам иностранного языка, 
охватывает первый и второй курсы и включает интегративные модули обуче-
ния и учения переводческому аудированию в рамках дисциплин «Практическая 
фонетика и культура голоса» (ПФ и КГ), «Лексико-грамматические основы 
иностранного языка» (ЛГО), «Устная речевая практика» (УРП).  

Второй цикл представлен модулями обучения и учения переводческому 
аудированию в дисциплинах «Практика речевого общения» (ПРО), «Психоло-
гия переводческой деятельности» (ППД) и «Культура невербального поведения 
переводчика» (КНП) на втором и третьем курсах и направлен на формирование 
коммуникативно-речевых умений аудирования и говорения в монолингвальном 
и билингвальном речевом общении. 

Наконец, третий цикл – «Практикум устного перевода», в рамках которо-
го обучение переводческому аудированию происходит на третьем и четвертом 
курсах на базе дисциплин «Говорение и аудирование в устном переводе» (ГиА), 
«Переводческая семантография» (ПС) и «Устный перевод» (УП), ориентирован 
на совершенствование речевых навыков и формирование простых и сложных 
переводческих умений аудирования в УТП.  

В третьей главе – «Содержание системы непрерывного интегративного 
обучения профессиональному переводческому аудированию в устном техниче-
ском переводе» – раскрывается компонентный состав и предлагается типология 
переводческих коммуникативно-речевых ситуаций при обучении переводческому 
аудированию; представлена дидактическая организация профессионального дис-
курса как объекта переводческого аудирования; структурированы и описаны линг-
вистические и экстралингвистические средства выражения и формирования мыс-
лей исходного текста; описан процесс разработки и создания учебного переводче-
ского лексикона тезаурусного типа, а также выявлены и представлены речевые 
навыки и умения переводческого аудирования в УТП. 

Деятельность переводческого аудирования всегда ситуативно обусловлена, 
так как она, протекая в рамках первого компонента речедеятельностной единицы 
УТП, осуществляется в рамках межкультурного билингвального речевого обще-
ния в коммуникативно-речевой ситуации, которая определяет коммуникативное 
поведение всех субъектов межкультурного билингвального речевого общения и 
обусловливает выбор и использование субъектами языковых и речевых средств.  

Переводческая коммуникативно-речевая ситуация рассматривается как дина-
мическая система взаимодействующих субъектов – представителей разных языков 
и культур и третьего субъекта – переводчика в определенных экстралингвистичес-
ких условиях билингвального речевого общения с целью обмена мыслями, инфор-
мацией для достижения коллективного цели-результата. Для создания системы 
непрерывного интегративного обучения и учения переводческому аудированию 
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важным становится решение вопросов типологии и компонентного состава ком-
муникативно-речевых ситуаций УТП. Основаниями деления в процессе модели-
рования учебных коммуникативно-речевых ситуаций выступают следующие  
факторы: 1) включение в коммуникативную ситуацию деятельности устного пе-
реводчика; 2) монолингвальность/билингвальность коммуникативно-речевой си-
туации; 3) этапы переводческой коммуникативно-речевой ситуации (предперево-
дческий, этап речевосприятия, этап порождения текста перевода; постпереводче-
ский этап); 4) формы организации речевого общения-взаимодействия.  

В данном исследовании ситуативная обусловленность процесса восприятия, 
осмысления и понимания исходного текста в переводческом аудировании связана 
с технической сферой межкультурного речевого общения субъектов, для которого 
типичными являются следующие ситуации: деловая встреча, переговоры, презента-
ции продукции, услуг, конференция, семинар, круглый стол, дискуссия, обучение 
специалистов. Ситуации билингвального речевого общения включают коммуника-
тивно-речевые ситуации с элементами переводческой деятельности, которые пре-
дусматривают включение в непрерывный интегративный процесс учения-овла-
дения переводческим аудированием коммуникативных пар как постоянных, так и 
возникающих спонтанно во внутригрупповом коллективном взаимодействии обу-
чающихся, в речевом общении в форме «мозговой штурм», «круглый стол» в таких 
дисциплинах, как «Устная речевая практика», «Практика речевого общения».  

Проведенный в первой главе анализ структуры и функций переводческого 
профессионального дискурса позволил решать дидактические задачи отбора и 
организации переводческого билингвального профессионального дискурса с 
учетом профессионального предметного содержания конкретной сферы техни-
ки и достаточного количества речевых дискурсивных материалов на разных но-
сителях информации.  

Отбор и дидактическая организация профессионального дискурса для обу-
чения переводческому аудированию предполагают выполнение преподавателем 
информационно-целевого анализа и смыслового сегментирования макродис-
курса на микродискурсы, которые являются объектами в каждом упражнении и 
шаге технологии при овладении речевыми навыками и умениями переводче-
ского аудирования.  

Комплекс дискурсивных речевых материалов для обучения и учения пере-
водческому аудированию включает следующие компоненты: 1) ряд тематиче-
ски обусловленных аутентичных связанных и завершенных по смыслу парал-
лельных текстов на разных носителях информации; 2) комплекс аутентичных 
дискурсивных видеоматериалов и их фрагментов на двух языках, сопровож-
даемый скриптами данных видеофрагментов с целью осуществления их ин-
формационно-целевого анализа; 3) креолизованные аутентичные тематически 
направленные тексты, содержащие разные виды неязыковых знаковых средств 
(диаграммы, графики, рисунки, чертежи, фотографии); 4) одноязычные и дву-
язычные толковые терминологические словари лексических единиц, выражаю-
щих понятия конкретной технической сферы. 

В разработанной системе непрерывного интегративного обучения перево-
дческому аудированию важными становятся вопросы исследования смыслового 
содержания, отбора и организации проблемно обусловленного предметно-
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информационного комплекса дискурсивных речевых материалов. Для обучения 
и учения переводческому аудированию разработаны три проблемно обусловлен-
ных предметно-информационных комплекса, включающих дискурсивные ин-
формационные материалы по актуальным проблемам межкультурного речевого 
общения в технической сфере: 1) «Семейные предприятия Германии»; 2) «Ути-
лизация и переработка твердых бытовых отходов»; 3) «Энергетика и энергети-
ческие источники XXI века». Создание каждого предметно-информационного 
комплекса речевых материалов предусматривало информационно-целевой ана-
лиз и отбор всех дискурсивных текстовых материалов, содержание которых 
предполагало решение проблемных вопросов и активизировало речемыслитель-
ную деятельность думания в процессе переводческого аудирования. 

Дидактическая организация лингвистических и экстралингвистических 
средств с целью формирования и извлечения мыслей аудируемых исходных тек-
стов как информации в ее абсолютном количестве тесно связана с вопросами мно-
гократного употребления лексических, грамматических, фонетических, фонаци-
онных, структурно-композиционных средств системы исходного языка и языка 
перевода в условиях диалогического речевого общения. Неязыковые знаковые 
средства в тесной связи с языковыми (и прежде всего с лексикой) играют осново-
полагающую роль в формировании у переводчика категориально-понятийного 
аппарата и профессиональной картины мира конкретной технической сферы. 

Поскольку объектом речевой деятельности переводческого аудирования в 
УТП становится профессиональный технический дискурс, существенным при-
знаком которого является насыщенность его специальными терминами, стре-
мящимися к однозначности и определенности, именуя предметы, процессы, яв-
ления конкретной области техники, то объектами формирования у переводчика 
должны стать простые, сложные и многокомпонентные термины, обозначаю-
щие специальные понятия.  

В связи с тем, что специализация технического переводчика предполагает 
владение им терминологической лексикой в конкретной технической сфере, 
очень важно, чтобы каждый устный переводчик накапливал когнитивный и ре-
чевой опыт, формируя индивидуальный отраслевой лексикон тезаурусного ти-
па, как внутреннее личностное образование в интеллекте, основывающееся на 
нескольких входах в систему терминологической и общеупотребительной лек-
сики (Т.С. Серова): 1) классификационная часть с парадигматическими связями 
слов-понятий, 2) контекстуальная часть с дефинициями ведущих слов-понятий 
на основе парадигматических и синтагматических связей в речевом контексте; 
3) идеографическая часть в виде словарно-понятийных статьей как способ 
структурной организации парадигматических и синтагматических связей веду-
щих слов-понятий; 4) энциклопедическая часть с текстами и их фрагментами, 
а также 5) представленная в алфавитном порядке словарная билингвальная 
часть лексических единиц конкретной технической сферы. 

Для учения-овладения деятельностью переводческого аудирования в пред-
лагаемой системе создана типология речевых навыков и речевых умений  
аудирования во взаимосвязи с переводческим говорением, а также письмом и 
гибким чтением, осуществляемых синхронно или после аудирования всегда це-
лого связного осмысленного текста или его фрагмента.  
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Любой речевой навык переводческого аудирования – фонетический, лек-
сический, грамматический, фонационный, структурно-композиционный – оп-
ределяется как способность совершать оптимальным образом и относительно 
самостоятельно простое речевое действие аудирования операционального ас-
пекта деятельности аудирования в устном переводе, которое благодаря нали-
чию совокупности таких качеств, как автоматизированность, устойчивость, 
гибкость, сознательность и продуктивность, становится основным условием 
выполнения сложной речевой деятельности аудирования в УТП. Речевые навы-
ки формируются и совершенствуются на первом и втором курсах бакалавриата 
в циклах дисциплин «Практического курса иностранного языка» и «Практику-
ма речевого общения». На третьем и четвертом курсах бакалавриата в рамках 
дисциплинарных циклов «Практикума речевого общения» и «Практикума уст-
ного перевода» наряду с совершенствованием речевых навыков развиваются 
речевые умения переводческого аудирования. 

Речевое умение переводческого аудирования понимается как способность 
переводчика осуществлять по оптимальным параметрам речевое действие или 
речевую деятельность аудирования в устном переводе с целью решения комму-
никативных задач в ситуациях межкультурного билингвального речевого об-
щения. Основными качествами речевого умения становятся целенаправлен-
ность (цель-задача и цель-результат), динамичность, продуктивность, интегри-
рованность, иерархичность. 

С учетом выделенных специфических характеристик переводческого аудиро-
вания в условиях УТП выделяются группы простых и сложных умений. Первые 
предполагают выполнение по оптимальным параметрам только речевого действия 
аудирования, сопровождаемого записью-фиксацией, то есть умение слушать зву-
чащий фрагмент текста, услышать, выявить, осмыслить, понять и зафиксировать 
мысли как программу, становящуюся основой для последующего развертывания 
смыслового содержания на языке перевода. Сложными аудитивными умениями 
называются такие, в которых предусматривается синхронно с аудированием как 
основным видом речевой деятельности или после него выполнение одного или 
нескольких других видов речевой деятельности, а также участие студентов в той 
или иной форме организации речевого общения как взаимодействия.  

Группу простых речевых умений составляют следующие умения: 1) слушать 
и осмысливать и письменно фиксировать максимальное количество мыслей как 
промежуточный результат деятельности переводческого аудирования; 2) слушать, 
осмысливать, понимать и письменно фиксировать мысли как программу смысло-
вого содержания для последующего текста перевода; 3) слушать и одновременно 
визуально воспринимать внешние условия межкультурного речевого общения и 
выстраивать программу смыслового содержания исходного сообщения; 4) слу-
шать и одновременно визуально воспринимать невербальное поведение говоря-
щего и других субъектов межкультурного речевого общения, письменно фикси-
ровать мысли как программу смыслового содержания исходного сообщения; 
5) слушать и одновременно визуально воспринимать неязыковые знаковые сред-
ства и выстраивать программу смыслового содержания исходного сообщения. 

К сложным умениям переводческого аудирования относятся следующие 
умения: 1) слушать и выстраивать, письменно фиксировать полную программу 
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смыслового содержания исходного текста для последующего текста перевода; 
2) слушать и одновременно выполнять референтное чтение по ключевым сло-
вам презентационного материала, выстраивать смысловую программу исходно-
го сообщения; 3) слушать и одновременно выполнять референтное чтение по 
ключевым словам презентационного материала, письменно фиксировать про-
грамму смыслового содержания исходного текста; 4) слушать и одновременно 
зрительно воспринимать неязыковые знаковые средства, выстраивать програм-
му смыслового содержания исходного текста; 5) слушать и выстраивать про-
грамму смыслового содержания исходного текста и с опорой на нее формули-
ровать текст средствами языка перевода. 

Смыслоформирующий этап речевосприятия и смыслоформулирующий 
этап речепорождения являются основными в процессе формирования речевых 
навыков и речевых умений переводческого аудирования. 

В четвертой главе – «Дидактическая организация системы непрерыв-
ного интегративного обучения и технологий овладения переводческим  
аудированием в устном техническом переводе» – описана дидактическая ор-
ганизация системы обучения и технологий овладения переводческим аудирова-
нием, представлены типология и комплекс упражнений по формированию ре-
чевых навыков и умений переводческого аудирования в УТП, коммуникативно-
речевые задачи и переводческие микроситуации как условия формирования ре-
чевых умений переводческого аудирования, описан процесс, проанализированы 
и обобщены результаты экспериментальной проверки эффективности способов 
формирования и фиксации мыслей исходного текста в УТП, а также результаты 
опытной проверки эффективности системы непрерывного интегративного обу-
чения и учения переводческому аудированию. 

Предлагаемая система непрерывного интегративного обучения и учения пе-
реводческому аудированию в УТП включает шесть компонентов: целевой, ме-
тодологический, содержательный, организационно-дидактический, форми-
рующе-технологический, результативно-целевой оценочный (Рисунок 2). 

Основополагающими компонентами в системе являются целевой и мето-
дологический. Реализация целевого компонента предлагаемой системы, осуще-
ствляемая на основе теории В.Д. Шадрикова о двунаправленности целеполага-
ния, в которой цель-задача соотносится с уровнем достижения, а цель-результат 
деятельности с образом будущего результата как продукта, решается в процессе 
выполнения упражнений и последовательности шагов в технологиях, в резуль-
тате чего достигается промежуточный и конечный результат деятельности пе-
реводческого аудирования в виде зафиксированных рядов мыслей как денота-
тов, программы смыслового содержания исходного текста, сообщения, текста-
высказывания на основе прослушанного речевого фрагмента для участия в ре-
чевом диалогическом монолингвальном общении, варианта текста-перевода в 
ситуации билингвального речевого общения. 

Методологический компонент системы составляют рассмотренные и опи-
санные подходы и соответствующие им дидактические принципы организации 
системы непрерывного интегративного обучения переводческому аудированию 
при ведущей роли интегративно-системного подхода. Актуализация каждого 
компонента в системе происходит с учетом нескольких подходов. 
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Рисунок 2 – Компонентный состав системы непрерывного интегративного  

обучения и учения переводческому аудированию в устном техническом переводе 
Поскольку объектом деятельности переводческого аудирования в УТП 

становятся речевые единицы дискурса, в которых мысль как предмет деятель-
ности выражается посредством лингвистических и экстралингвистических 
средств и может быть воспринята и осмыслена при условии сформированных 
речевых навыков и умений переводческого аудирования, выделяемый нами  
содержательный компонент системы включает ситуации, переводческий дис-
курс и его единицы, лингвистические и экстралингвистические средства, виды 
речевой деятельности, речевые навыки и речевые умения.  

Овладение речевыми навыками и умениями переводческого аудирования 
становится возможным при условии выделения этапов их формирования, опре-
деления стратегий и тактик, разработки комплекса упражнений, а также необхо-
димых видов информационной основы, алгоритмов, моделей, инструкций. Все 
названные аспекты составляют содержание организационно-дидактического 
компонента, реализуемого с учетом прежде всего личностно-деятельностного, 
коммуникативного и ситуативно-контекстного подходов. 

Задача формирования речемыслительной активности будущего переводчика 
решается в формирующе-технологическом компоненте системы обучения и уче-
ния, связанном с созданными и используемыми технологиями учения-овладения 
переводческим аудированием прежде всего с учетом личностно-деятельностного, 
интеллектуального смыслоформирующего и коммуникативного подходов.  
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Технология учения-овладения переводческим аудированием как система в 
ситуациях межкультурного билингвального диалогического речевого общения в 
технической сфере содержит знаниевый, технологический речедеятельност-
ный, технологический коммуникативно-речевой и ситуативно-обусловлен-
ный переводческий компоненты. Знаниевый включает речевые единицы дискур-
са, средства языка как системы, экстралингвистические средства, средства невер-
бального поведения, интеллектуальные мыслительные единицы и операции; 
терминологический индивидуальный переводческий лексикон-тезаурус; смысло-
вые связи на разных уровнях интеграции, виды лингвистических и экстралингвис-
тических контекстов. Технологический речедеятельностный направлен на фор-
мирование речевых навыков переводческого аудирования, технологический 
коммуникативно-речевой связан с совершенствованием речевых навыков и уме-
ний переводческого аудирования, умений диалогического речевого общения в 
различных формах организации взаимодействия субъектов в условиях решения 
коммуникативно-речевых задач, а ситуативно-обусловленный переводческий 
предусматривает разыгрывание микроситуаций УТП.  

В условиях реализации формирующе-технологического компонента сис-
темы обучения и учения переводческому аудированию разработаны два типа 
технологий: 1) технология создания программы смыслового содержания ауди-
руемого текста на исходном языке, направленная на формирование речевых на-
выков и речевых умений переводческого аудирования, и 2) технология творче-
ского преобразования программы смыслового содержания исходного текста и 
формулирования текста средствами языка перевода в билингвальном речевом 
общении, предусматривающая формирование простых и сложных речевых 
умений переводческого аудирования.  

Содержание результативно-целевого оценочного компонента системы, 
актуализируемого прежде всего с позиций личностно-деятельностного и ком-
муникативного подходов, включает параметры, эталоны для контроля (взаимо-
контроля, самоконтроля) и критерии оценки уровня достижения промежуточ-
ных и конечных целей-результатов, уровня сформированности речевых навы-
ков и речевых умений, способы оценки полученных результатов: оценивание 
преподавателем, взаимооценка и самооценка. С учетом выделенных типов и 
видов речевых навыков и речевых умений переводческого аудирования, этапов 
их формирования, дидактических принципов разработки системы обучения и 
технологий учения был создан комплекс упражнений по овладению деятель-
ностью переводческого аудирования. 

В качестве единицы обучения и учения переводческому аудированию, вслед 
за И.Л. Бим, Т.С. Серовой, мы принимаем специальным образом организованное 
упражнение в аудировании звучащего цельного связного текста как исходного в 
УТП, которое предполагает принятие и вербализацию смыслового вербального 
решения на основе умозаключений по выявлению и формированию мыслей ис-
ходного текста и создание программы его смыслового содержания на исходном 
языке. При разработке каждого упражнения обязательными выступают следую-
щие требования к его структурной организации: а) наличие инструкции; б) связ-
ный цельный речевой фрагмент дискурса как объект деятельности аудирования; 
в) выполнение упражнения в условиях речевого диалогического общения как 
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взаимодействия субъектов; г) актуализация в речевом действии или деятельно-
сти переводческого аудирования единиц языка, речи и мышления.  

Дидактический комплекс упражнений в переводческом аудировании пред-
ставлен пятью группами упражнений, направленных на формирование рече-
вых навыков, простых и сложных речевых умений, осуществления аудирования 
в условиях работы с разными типами технологий, коммуникативно-речевых за-
дач, а также разыгрывания микроситуаций (Таблица).  
 
Таблица – Комплекс упражнений в системе непрерывного интегративного  
обучения и учения переводческому аудированию 
№ 
п/п 

Объект  
и условия  

формирования 
Основания деления упражнений на типы и виды 

I 

Речевые навыки  
в речевых дейст-

виях аудирования, 
чтения, письма, 

говорения  
и думания 

1) употребляемые лингвистические и экстралингвистические средства;  
2) способы формирования и письменной фиксации мыслей;  
3) виды смысловых связей;  
4) количество и содержание речевых операций в речевом действии  
аудирования;  
5) виды и количество речевых единиц;  
6) актуализация исходного языка и языка перевода 

II 

Речевые навыки  
и простые умения 
речевой деятель-

ности аудиро-
вания 

1) количество видов речевых действий;  
2) виды смысловых связей;  
3) виды и количество речевых единиц;  
4) цель-результат как продукт деятельности;  
5) актуализация исходного языка и языка перевода 

III 

Речевые навыки, 
простые и слож-
ные умения в ус-
ловиях актуали-

зации технологий 

1) тип технологии (первый, второй, третий);  
2) количество шагов: а) двушаговые упражнения, б) трех-, четырехшаго-
вые упражнения, в) многошаговые;  
3) виды смысловых связей;  
4) достигаемые промежуточные цели и конечные цели-результаты (сверну-
тые мысли, частично развернутые мысли на исходном языке и языке перево-
да, программа смыслового содержания исходного текста на языке перевода).  
5) актуализация исходного языка и языка перевода 

IV 

Сложные умения  
в условиях реше-
ния коммуника-
тивно-речевых 
задач в речевом 

общении 

1) форма организации речевого общения, его ситуативная обусловленность; 
2) монолингвальность или билингвальность речевого общения;  
3) вид коммуникативно-речевой задачи;  
4) содержание сложного умения: а) синхронное выполнение наряду с 
аудированием других видов речевой деятельности; б) направленность 
на разные речевые единицы дискурса; в) направленность на неязыковые 
знаковые средства;  
5) цель-результат как продукт коммуникативно-речевой задачи (сообще-
ние, высказывание, вариант текста перевода) 

V 

Сложные умения  
в условиях разыг-
рывания комму-
никативно-рече-

вых ситуаций 

1) тип макроситуации (переговоры, презентации, конференция, семинар, 
форум, шефмонтаж, обучение специалистов и др.);  
2) тип микроситуации с учетом конечной цели-результата как продукта 
(устный перевод сообщений, высказываний, выступлений, презентаций, 
докладов, мастер-классов и др.);  
3) объем и содержание вербального речевого компонента в микроситуации 
(переговоры, презентации, конференция, обучение специалистов и др.) 

 
Первую группу составляют упражнения по формированию речевых навыков 

переводческого аудирования. Формулировка инструкции к упражнению первой 
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группы может быть, например, следующей: Прослушайте фрагмент с опорой на 
рисунок о компонентах шахтной гидроэлектростанции и, используя данные вам 
ключевые слова (senkrechter Schacht, Stauwehr, Turbine mit Generator (Turbinen-
Generatoreinheit/das Aggregat), Rechen (Metallgitter), Geschiebe, Transformator), 
подпишите их на рисунке, сообщите, какие компоненты включает шахтная ГЭС.  

Во вторую группу включены упражнения по формированию речевых на-
выков и простых речевых умений переводческого аудирования. Задание к уп-
ражнению может иметь, например, следующую формулировку: Прослушайте 
речевой фрагмент с опорой на слайды о типах гидравлических турбин, зафик-
сируйте из аудируемого фрагмента мысли как «денотаты-словосочетания» 
в виде объединенных по смыслу 4–5 лексем, например, “die Kaplan-, Francis-, 
Peloton-Turbinen, häufig, Аrt, Wasserkraftturbine”. Сформулируйте каждую 
мысль на русском языке и сообщите об условиях применения турбин Каплана, 
Френсиса и Пелтона на гидроэлектростанциях. 

Третью группу составляют сложные комплексные упражнения по овладе-
нию речевыми навыками, простыми и сложными умениями переводческого ау-
дирования в условиях актуализации разных типов технологий. Инструкция по 
выполнению многошагового упражнения может быть сформулирована следую-
щим образом: Прослушайте фрагмент и синхронно осуществите чтение пред-
ложенных вам элементарных простых предложений по содержанию фрагмен-
та. После аудирования запишите ряд сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений на исходном языке, используя их как информационную основу, вы-
ступите с сообщением в обсуждении проблемы “Nutzung der Solarenergie”.  

В четвертой группе упражнений осуществляется формирование сложных 
речевых умений переводческого аудирования посредством решения коммуни-
кативно-речевых задач как представленных в инструкции целей-задач и целей-
результатов деятельности переводческого аудирования и указывающих на ус-
ловия и способ их достижения. С учетом получаемых в процессе преобразова-
ния программы смыслового содержания исходного текста продуктов как дос-
тигнутых целей-результатов деятельности переводческого аудирования в тес-
ной связи с чтением, письмом-фиксацией и говорением, в исследовании 
выделяются следующие виды коммуникативно-речевых задач: 1) устное/пись-
менное сообщение, подготовленное на основе полученной и преобразованной 
программы смыслового содержания исходного текста; 2) подготовленное или 
спонтанное монологическое высказывание как более сложная комплексная 
структурированная форма речевого диалогического общения; 3) варианты 
текста перевода как продукты деятельности УТП с учетом их контекстной и 
ситуативной обусловленности. Пример актуализации коммуникативно-речевой 
задачи, имеющей в качестве цели-результата устное сообщение, содержится в 
следующей инструкции: Прослушайте три фрагмента на немецком языке о 
закрытии атомных электростанций Германии и зафиксируйте мысли в виде 
объединенных по смыслу рядов слов как денотатов, разверните их и выстрой-
те в логической последовательности, чтобы выступить на исходном языке с 
сообщением в обсуждении этой проблемы. Выслушайте сообщения других 
партнеров и дополните их. Используйте в работе план-график закрытия АЭС 
Германии до 2023 года. 
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Пятая группа упражнений направлена на формирование сложных рече-
вых умений переводческого аудирования в билингвальном речевом общении 
посредством разыгрывания микроситуаций УТП как специальным образом ор-
ганизованных упражнений, актуализируемых во втором и третьем циклах обу-
чения – «Практикуме речевого общения» и «Практикуме устного перевода». 
Пример актуализации переводческой коммуникативно-речевой ситуации со-
держится в следующей инструкции: Как переводчик Пермского завода сили-
катных панелей вы участвуете вместе с сотрудниками отдела главного тех-
нолога, инженерами и техниками-наладчиками в рабочем совещании со спе-
циалистами компании Weckenmann из Германии по вопросу наладки и пуску 
новой производственной линии циркуляции поддонов компании Weckenmann. 
Вам необходимо перевести высказывания специалистов немецкой компании, 
дающих характеристику технологической линии циркуляции палет, ориенти-
руя участников на техническую документацию, а также вопросы о техни-
ческих параметрах и функционировании основных компонентов линии. 

Выделенные специфические характеристики переводческого аудирования 
определили содержание девяти типов упражнений, направленных на форми-
рование речевых навыков и речевых умений переводческого аудирования в 
УТП, которые актуализируются в описанных выше пяти группах упражнений. 
В непрерывном интегративном обучении и учении переводческому аудирова-
нию все предлагаемые группы, типы и виды упражнений занимают свое место 
соответственно этапам формирования речевых навыков, простых и сложных 
умений в трех дисциплинарных циклах: «Практическом курсе иностранного 
языка», «Практикуме речевого общения» и «Практикуме устного перевода». 

Опытно-экспериментальная проверка эффективности разработанной 
системы непрерывного интегративного обучения и учения переводческому ауди-
рованию будущих устных переводчиков в технической сфере осуществлялась 
на третьем и четвертом этапах проводимого исследования в группах студентов-
переводчиков в период с 2014 по 2023 год. В ходе опытно-экспериментальной 
проверки были охвачены пять полных 4-летних циклов обучения студентов, 
принятых на обучение в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах, и два неполных 
цикла обучения студентов, принятых в 2019 и 2020 годах. Ценность результа-
тов опытно-экспериментальной проверки определяет тот факт, что в разных ее 
частях, в рамках разных циклов и дисциплин, с разными целями-задачами и це-
лями-результатами многократно участвовали студенты одних и тех же студен-
ческих групп на протяжении всего курса обучения, что соответствовало основ-
ным концептуальным положениям непрерывности и интегративности разрабо-
танной системы обучения и учения. 

В ходе проверки, проводимой в реальных условиях обучения переводче-
скому аудированию, анализу подверглись продукты устной и письменной ре-
чевой деятельности студентов (письменно зафиксированные свернутые мысли 
как денотаты, развернутые мысли, простые элементарные предложения, слож-
ные предложения, устные сообщения, варианты текста перевода). При анализе 
и обобщении результатов применены статистические методы математической 
обработки данных и графического моделирования в программе Microsoft 
Excel. 
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Основными задачами опытно-экспериментальной части исследования стали 
проведение, анализ и обобщение результатов проверки эффективности: 1) способа 
выявления и формирования мыслей как информационных единиц посредством 
объединения рядов слов по смыслу как денотатов; 2) системы непрерывного инте-
гративного обучения и технологий овладения переводческим аудированием в УТП.  

В рамках решения первой задачи студенты выполняли задания на выявление, 
понимание и фиксацию мыслей посредством выделения связанных по смыслу ря-
дов слов как денотатов: Прослушайте фрагмент, выделите и зафиксируйте из него 
объединенные по смыслу ряды слов, отражающие фрагменты действительности. 
Сформулируйте мысли на основе зафиксированных рядов слов как денотатов. 

Экспериментальная проверка «денотатного» способа выявления, осмысле-
ния, понимания и фиксации мыслей проводилась с 2014 по 2022 год в группах 
ПР-14, ПР-15, ПР-16, ПР-17, ПР-18, в ней приняли участие 275 студентов. Про-
верка была проведена в рамках трех дисциплин: «Устная речевая практика» 
(УРП) на первом курсе, «Практика речевого общения» (ПРО) на втором курсе, 
«Устный перевод» (УП) на третьем курсе. Каждая группа в рамках каждой дис-
циплины выполнила три среза: начальный, промежуточный и итоговый. Ре-
зультаты начального и итогового срезов по определению уровня овладения 
«денотатным» способом визуализированы в диаграмме (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика результатов начального и итогового срезов в овладении 
«денотатным» способом выявления и формирования мыслей исходного текста  

Проведенный анализ результатов экспериментальной проверки свидетельст-
вует об эффективности способа выявления и формирования мыслей посредством 
объединенных по смыслу рядов слов как денотатов. Эффективность «денотатного» 
способа при обучении и овладении деятельностью переводческого аудирования 
объясняется прежде всего тем, что он позволяет: 1) достигать цель-результат про-
цесса восприятия, осмысления и понимания субъектом абсолютного количества 
информации в виде свернутых мыслей; 2) актуализировать все виды смысловых 
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связей, выражаемых лексикой и необходимых для полного осмысления содержания 
исходного текста; 3) зафиксировать при аудировании объединенные по смыслу ря-
ды слов в условиях быстрой скорости и линейного квантового характера поступле-
ния информации, при отсутствии на этапе аудирования времени на полное смысло-
структурирование информации исходного текста, а также 4) зафиксировать сверну-
тые мысли в линейных рядах лексем в условиях синхронизации переводческого 
аудирования с письмом-фиксацией и чтением по ключевым словам. 

Подтверждение эффективности денотатного способа позволяет положить 
его в основу шагов разрабатываемых технологий создания программы смысло-
вого содержания исходного текста в процессе непрерывного интегративного 
обучения переводческому аудированию в УТП. Рост показателей уровня владе-
ния «денотатным» способом выявления, понимания и фиксации мыслей рече-
вых фрагментов обусловлен рядом факторов: 1) постоянное обращение к ди-
дактически организованному предметно-информационному комплексу текстов 
и многократное использование лексических единиц в процессе обучения и ов-
ладения переводческим аудированием; 2) использование эталонов промежу-
точных и конечных целей-результатов шагов для самоконтроля и самооценки 
успешности выполнения задания; 3) экстериоризация скрытых мыслительных 
процессов во внешнюю речь, размышление и проговаривание вслух и актуали-
зация смысловых связей; 4) использование различных видов информационной 
основы; 5) выделение в свернутом объединенном по смыслу ряду слов «темы» 
и «ремы», запись образованных тема-рематических единств и построение на их 
основе простых элементарных предложений с обсуждением полученных про-
межуточных целей-результатов в коммуникативной паре или группе.  

Экспериментальная проверка показала, что способ формирования и фикса-
ции тема-рематических единств является не менее значимым для процесса пере-
водческого аудирования, поскольку он обусловливает направленность процесса 
мышления от понятийных и межпонятийных связей как свернутой мысли к субъ-
ектно-предикатным, связанным с суждениями и умозаключениями, и позволяет 
смыслокомплексировать содержание исходного текста посредством выполнения 
дополнительных мыслительных и интеллектуальных операций после завершения 
аудирования.  

В рамках решения второй задачи опытной части исследования была про-
верена технология овладения переводческим аудированием в УТП, разработан-
ная нами на основе преобразования последовательности, количества и содер-
жания шагов технологии первого типа для переводческого чтения исходного 
текста в письменном техническом переводе (Т.С. Серова).  

Разработанная технология, продуктом которой выступает программа смы-
слового содержания исходного текста на исходном языке или языке перевода, 
включает следующие основные шаги: 1) аудирование речевого фрагмента, вы-
явление и письменная фиксация смыслового ряда слов как главной мысли на 
исходном языке; 2) аудирование речевого фрагмента, выявление и фиксация 
объединенных по смыслу рядов слов как свернутых мыслей на исходном языке; 
3) выявление и фиксация парадигматических и синтагматических отношений 
между словами в рядах; 4) формулирование развернутых мыслей как информа-
ционных единиц на основе выделенных слов и морфологии на исходном языке 
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или языке перевода; 5) осмысление связей между сформулированными мысля-
ми и выстраивание программы смыслового содержания исходного фрагмента 
на исходном языке/на языке перевода. В качестве дополнительного шага дан-
ной технологии выступило формулирование на основе развернутых мыслей 
простых элементарных предложений на языке перевода с опорой на программу 
смыслового содержания исходного текста. 

Технология создания программы смыслового содержания исходного текста 
применялась и была проверена в рамках дисциплин «Практика речевого общения» 
(3-й семестр), «Говорение и аудирование в устном переводе» (5-й семестр) и 
«Устный перевод» (8-й семестр). Реализация и проверка эффективности техноло-
гии первого типа проходили в шести группах (ПР-14, ПР-15, ПР-16, ПР-17, ПР-18, 
ПР-19) с 2014 по 2023 год. Опытная проверка технологии первого типа в рам-
ках каждой дисциплины включала три среза: начальный, промежуточный и 
итоговый. В процессе опытной проверки эффективности технологии студенты 
выполняли пять видов заданий: 1) выявление и фиксация в аудируемом фраг-
менте объединенных по смыслу рядов слов как денотатов; 2) формулирование 
на их основе развернутых мыслей с использованием лексических и морфологи-
ческих средств; 3) формулирование на основе развернутых мыслей простых 
нормализованных предложений; 5) объяснение значения лексических единиц.  

С учетом результатов отдельных шагов технологии как промежуточных це-
лей-результатов опытная проверка технологии создания программы смыслового 
содержания исходного текста осуществлялась по следующим основным крите-
риям: 1) количество зафиксированных и соответствующих оригиналу свернутых 
мыслей как денотатов; 2) количество сформулированных развернутых мыслей на 
основе зафиксированных словосочетаний-денотатов на исходном языке/на языке 
перевода; 3) количество сформулированных простых предложений на исходном 
языке/языке перевода; 4) общее количество мыслей в цельном связном высказы-
вании. Показатели выполнения студентами заданий визуализированы в виде диа-
граммы, демонстрирующей положительную динамику в овладении технологией 
создания программы смыслового содержания исходного текста (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Результаты трех срезов проверки технологии создания программы 
смыслового содержания исходного текста в студенческой группе  
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Полученные и представленные в столбчатой диаграмме (Рисунок 5) сред-
ние результаты контрольных срезов проверки эффективности технологии пер-
вого типа в шести группах студентов демонстрируют положительную динамику 
овладения деятельностью переводческого аудирования и подтверждают эффек-
тивность разработанной технологии создания программы смыслового содержа-
ния исходного текста. 
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Рисунок 5 – Результаты контрольных срезов проверки технологии создания 
программы смыслового содержания исходного текста 

В рамках опытной проверки была проведена статистическая оценка ре-
зультативности применения технологии первого типа с помощью статистиче-
ского критерия φ*-углового преобразования Фишера и показана ее эффектив-
ность с достоверностью 95 %. Результаты опытной проверки подтверждают 
эффективность разработанной системы обучения и технологии овладения пе-
реводческим аудированием в УТП. Эффективность технологии обусловлена 
следующими факторами: 1) результативно-целевой мотивационно направлен-
ный самоконтроль и взаимоконтроль, а также самооценка и взаимооценка на 
основе подготовленных преподавателем эталонов-результатов выполнения за-
даний; 2) цель-задача и соответствующие шаги движения к цели-результату; 
3) обеспечение встречи потребности с предметом, нужными мыслями, инфор-
мацией, опредмечивание потребности и создание мотива; 4) сохранение моти-
ва и возникновение интереса при наличии достаточного количества текстов по 
объединяющей их проблеме; 5) использование различных видов информаци-
онной основы деятельности для осмысления и понимания информации; 6) на-
правленность на создание продукта как цели-результата посредством выпол-
нения шагов технологии; 7) участие с сообщением в речевом общении-обмене 
в коммуникативных парах, в коллективном внутригрупповом взаимодействии 
субъектов. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Разработана, теоретически обоснована и реализована система непре-
рывного интегративного обучения и учения профессиональному переводческому 
аудированию в УТП, включающая целевой, методологический, содержательный, 
организационно-дидактический, формирующе-технологический, результативно-
целевой оценочный компоненты, основывающаяся на единстве концептов «мето-
дика обучения» и «технология учения-овладения» и методологической базе инте-
гративно-системного, личностно-деятельностного, коммуникативного, интеллек-
туального смыслоформирующего и ситуативно-контекстного подходов.  

2. Раскрыты и эффективно реализованы факторы и условия непре-
рывности и интегративности системы обучения и учения профессионально-
му переводческому аудированию в речевой комплексной билингвальной дея-
тельности УТП на всех этапах и уровнях интеграции с первого по четвертый 
курсы бакалавриата. 

3. Дано развернутое определение, выявлены и раскрыты специфические 
характеристики профессионального переводческого аудирования, отличающие 
его от аудирования субъекта, овладевающего иностранным языком как средст-
вом речевого диалогического монолингвального общения.  

4. Определены и представлены структура и функции переводческого 
профессионального дискурса как объекта переводческого аудирования и соз-
дан учебный профессиональный дискурс переводческого аудирования в виде 
проблемно-обусловленных предметно-информационных комплексов речевых 
единиц дискурса, содержащих лингвистические и экстралингвистические 
средства формирования и извлечения мыслей исходного текста с учетом их 
контекстной обусловленности. 

5. Создан комплекс упражнений в переводческом аудировании на основе 
выделенных специфических характеристик деятельности переводческого ауди-
рования, представленный пятью группами и девятью типами упражнений. 

6. Теоретически обосновано концептуальное положение об основопола-
гающей роли речемыслительной деятельности думания в переводческом 
аудировании и предложены дидактические решения ее актуализации посред-
ством многократного выполнения в упражнениях речевых и мыслительных 
операции и действий с участием всех сенсорных каналов, установления видов 
смысловых связей; актуализации способов выделения, осмысления и фикса-
ции информационных единиц. 

7. В качестве основных приняты способы выявления, осмысления и понима-
ния мыслей как объединенных по смыслу рядов слов – денотатов, отражающих 
фрагменты действительности, и тема-рематических единств. Экспериментальным 
путем подтверждена эффективность «денотатного» способа как основного для 
процесса смыслового восприятия, осмысления и фиксации устным переводчиком 
абсолютного количества мыслей исходного речевого фрагмента.  

8. Признаны основополагающими следующие принципы обучения: един-
ство речевосприятия и речепорождения; взаимосвязь видов речевой деятельности, 
средств языка как системы, языка и мышления; структурности компонентов в сис-



39 
 

теме, интегративности подструктур и структур различных систем (интегративно-
системный); взаимосвязь субъектов образовательного процесса; целенаправлен-
ность; проблемная предметно-информационная направленность; осмысленность 
деятельности (личностно-деятельностный); устойчивость динамической струк-
туры мотивации; межличностное равнопартнерское взаимодействие; единство ин-
дивидуальных и коллективных целей-задач и целей-результатов (коммуника-
тивный); взаимосвязь речи, языка и мышления; осмысленность единиц языка в 
выявлении, понимании смысловых связей (интеллектуальный смыслоформирую-
щий); связь видов лингвистического и экстралингвистического контекстов; кон-
текстно-дискурсивная направленность отбора и организации содержания билин-
гвального терминологического лексикона и неязыковых знаковых средств; ситуа-
тивно-контекстная направленность упражнений и коммуникативно-речевых задач 
(ситуативно-контекстный). 

9. Разработаны, созданы и внедрены в учебный процесс рабочие про-
граммы дисциплин, учебные пособия и учебно-методические рекоменда-
ции по формированию речевых навыков и умений переводческого аудирования 
в устном монолингвальном и билингвальном диалогическом речевом общении. 

10. Разработаны и экспериментально проверены технологии учения-
овладения переводческим аудированием в УТП как последовательность тактиче-
ских шагов от цели-задачи к цели-результату деятельности, включающие знание-
вый, технологический речедеятельностный, технологический коммуникативно-
речевой, а также ситуативно-обусловленный переводческий компоненты. 

11. Доказана эффективность разработанной системы непрерывного ин-
тегративного обучения и учения профессиональному переводческому аудиро-
ванию в устном техническом переводе на основе результатов статистических 
расчетов, демонстрирующих положительную динамику показателей.  

Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением проблем 
сохранения инвариантности смыслового содержания исходного текста и актуа-
лизации вариативности при порождении текста перевода, обусловленные един-
ством переводческого аудирования и переводческого говорения в УТП, а также 
проблемы актуализации смысловых связей в условиях осуществления ком-
плексной технологии полного процесса УТП фрагментов дискурса, исследова-
нием спонтанности процесса порождения текста перевода и специфики форми-
рования индивидуального билингвального терминологического лексикона-
тезауруса устного переводчика. 
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