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Целью обучения иностранному языку на неязыковом факультете является развитие иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции. Данную проблему обсуждают многие отечест-
венные и зарубежные ученые. Количество составляющих компонентов названной компетенции раз-
ное, но общими для всех специальностей являются стратегический, лингвистический, дискурсивный, 
информационный и социокультурный/межкультурный компоненты. 

По определению М.Н. Новоселова, иноязычная профессиональная коммуникативная компетен-
ция – это «личностное психологическое новообразование, сформированное дисциплинами предмет-
ного [...] блока базовой и вариативной частей профессионального цикла, дополненных специализиро-
ванными курсами научно-исследовательской и профессиональной направленности в процессе высше-
го иноязычного образования, которое в единстве и взаимосвязи коммуникативного и профессиональ-
ного компонентов в своей структуре, включает в себя наряду с когнитивным и поведенческим аспек-
тами долговременную готовность и способность к ведению профессиональной и научно-
исследовательской деятельности на иностранном языке» [13, с. 1236]. О. Искандеров, объединив все 
понятия коммуникативной компетентности с точки зрения профессиональной ориентации, дает сле-
дующее определение иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции: «Это комплекс 
свойств личности, стремление к которому создает наилучшее условия мотивации учебно-
познавательного процесса, поскольку обеспечивает психологически полноценное взаимодействие в 
процессе профессионального общения на иностранном языке [7, с. 53].  

Ведущей стратегией подготовки будущих специалистов становится компетентностный подход, 
который предполагает, наряду с трансляцией преподавателем знаний, навыков и умений, формирова-
ние у студентов профессиональной коммуникативной компетентности через самостоятельное реше-
ние задач. Состоящих в том, чтобы находить необходимую по профилю подготовки информацию на 
немецком языке, понимать и анализировать полученную информацию. 

Количество аудиторных часов, которое дается на выполнение этих задач, и низкий уровень 
знаний иностранного языка, с которым студенты приходят в университет, делает достижение данных 
целей сложным процессом. Поэтому в зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед будущи-
ми специалистами в данной профессиональной области (в нашем случае археологии), акцент при 
обучении иностранному языку необходимо делать на приоритетных для данной профессии компе-
тенциях и на самостоятельной работе студентов. Наличие стабильной мотивации и систематическая 
самостоятельная деятельность способствуют формированию умений работы с информацией, расши-
рению знаний в своей профессиональной области. 
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Одним из основных видов речевой деятельности, на базе которого развиваются во многом и 
другие виды деятельности, является чтение. Для студентов, специализирующихся по археологии, это 
особенно важно, так как немецкий язык остаётся актуальным в этой области и большое количество 
статей специалистов из немецкоязычных стран опубликовано на немецком языке. Чтобы быть в курсе 
последних исследований, им придется иметь дело с чтением иностранных материалов, извлекать не-
обходимую информацию и определенным образом ее обрабатывать. Поэтому активное чтение – один 
из самых значимых этапов обучения, так как оно способствует обогащению лексического состава, 
лучшему пониманию типичных для научного стиля грамматических структур, приобретению опреде-
лённых переводческих навыков и, конечно, расширению собственного профессионального кругозора. 
На занятиях для чтения и анализа предлагаются профессионально направленные, аутентичные тек-
сты, представляющие разные жанры, но прежде всего, жанр научной статьи. 

Исходным положением является признание «текста типологизированным структурированным 
явлением», который формируется под воздействием целого ряда интра- и экстралингвистических 
факторов и «находит выражение в отборе и особенностях функционирования средств всех уровней 
языковой системы» [15, с. 13]. 

Как показывает опыт, при работе с иноязычными текстами необходимо уделять внимание сле-
дующим особенностям организации учебного процесса: 

I. Прежде чем обратиться к иноязычным текстам, очень важно показать студенту их 
научно-информационный потенциал для проведения собственной научной работы. Так, основ-
ными направлениями деятельности на этом этапе могут быть:  

– знакомство с профильными публикациями в иностранных научных периодических изданиях;  
– поиск и подбор профессиональной информации в качестве источников для научной работы. 
Необходимо подчеркнуть, что мотивационно-личностный компонент, наряду с теоретико-

познавательным, является одним из важнейших системообразующих элементов в целом «для форми-
рования исследовательской компетенции студентов гуманитарного профиля» [3, с. 84]. Учет реаль-
ных профессиональных потребностей магистрантов (главные из которых – понимание текстов по 
специальности и грамотное извлечение профессионально значимой информации) не менее важен и 
для повышения эффективности процесса обучения иностранному языку.  

II. Следующий этап работы над иноязычным текстом – знакомство со структурно-
композиционными особенностями научного текста. Исходя из опыта преподавания можно утвер-
ждать, что обучение студентов восприятию и пониманию письменной коммуникации происходит 
более эффективно, если опираться на базовые знания о структурных параметрах научного исследова-
ния. Так, статья по археологии чаще всего следует определенным правилам, характерным для науч-
ного дискурса в целом. Разная «направленность содержания – теоретическая, практическая, собст-
венно-информационная» [8, с. 90] объясняется своеобразием целеустановок отдельных этапов иссле-
дований. В частности, обращаясь к смысловой структуре научных статей по археологии, можно убе-
диться в том, что они чаще всего фиксируют разные стороны хода и результата научных исследова-
ний. Их внутренняя организация отображает логическую последовательность проведённой работы и 
исследовательских процедур. Таким образом, чтобы выявить компонентный состав и механизм 
функционирования этой структуры, необходимо уточнить последовательность проведения научного 
археологического исследования. Учитывая вышесказанное, на этом этапе целесообразно познакомить 
студентов со следующей логической схемой археологического дискурса, разработанной Н.И. Конда-
ковым [9, с. 218]: 

– предварительный анализ имеющейся информации; 
– постановка задачи, включающая степень целесообразности изучения того или иного памят-

ника, формулировка исходных гипотез; 
– определение объекта, условий и методов решения поставленной задачи; 
– планирование и организация раскопок; 
– проведение раскопок; 
– обработка и систематизация, анализ и обобщение, интерпретация полученных результатов; 
– формулирование выводов, проверка исходных гипотез на основе полученного археологиче-

ского материала. 
Вариативность указанной схемы очевидна, поскольку могут меняться цели, данные, условия 

проведения исследования. Вместе с тем в большинстве научных статей явно прослеживаются указан-
ные этапы исследования, но в разной последовательности и объёме. 
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III. Анализируя археологический дискурс научных текстов, необходимо познакомить сту-
дентов с их следующими особенностями [5, с. 23]:  

1. В языке археологической науки встречается большое количество лексических единиц, 
близких к словам обыденного языка, созданных на основе морфологического преобразования, пе-
реосмысления или заимствований, «…любой специальный текст строится на показе отношений поня-
тий в пространстве и времени, он не может не включать слов общей лексики в их общепринятом зна-
чении, но тексты по каждой специальности имеют свой особый набор таких слов; количество их ог-
раничено, семантика – специально направлена» [14, с. 66]. Поэтому нередки случаи, когда границы 
между терминами и общеупотребительной лексикой размыты. Между терминолексикой и лексикой 
общеупотребительного языка постоянно идет взаимообмен элементами, что «выражается в процессах 
терминологизации и детерминологизации» [10, с. 6]. С.В. Гринев Гриневич указывает на то, что 
«граница между терминологической и общеупотребительной лексикой нестабильна…, происходит… 
процесс превращения терминов в общеупотребительные слова, так и использование бытовой лексики 
для формирования терминологий» [4, с. 85]. 

2. Особая выраженность связи информации естественнонаучного и гуманитарного харак-
тера. Важно продемонстрировать студентам примеры взаимных переходов гуманитарных и негума-
нитарных дисциплин, показать, как теряются чёткие границы дисциплин и насколько условно их 
подразделение, как постепенно перетекает предмет научного познания из одной сферы науки в дру-
гую. Это объясняется большим количеством объектов научного описания; делаются попытки объяс-
нить многочисленные разноплановые явления и реконструировать их. Описание обнаруженного ар-
хеологического материала происходит с позиций комплексного подхода, способного интегрировать 
результаты изысканий во многих областях как гуманитарного, так и естественно-научного плана. 

Например, для реконструкции нового способа изготовления украшений германскими племена-
ми автор научной статьи приводит данные по минералогии и химии (а), для измерения объектов – 
данные физических методов (b), для объяснения надписей на фрагментах керамики – лингвистиче-
ские данные (с):  

a) Granat ist ein Mineral, das in kristallinen Gesteinen häufig zu finden ist, meist jedoch nicht in 
Schmucksteinqualität. Vorkommen von Granat in Schmucksteinqualität sind seltener, aber über die gesamte 
Erde geteilt. Der Begriff «Granat» bezeichnet genau genommen nicht ein einzelnes Metall, sondern ist ein 
Sammelbegriff für eine Gruppe von Mineralen, die Granatgruppe. In der Natur gibt es im Wesentlichen fünf 
verschiedene Granatgruppen, die sich in ihrer Zusammensetzung deutlich voneinander unterscheiden: Al-
mandin (Fe3Al2 [SiO4]3), Pyrop (Mg3Al2[SiO4]3), Spessartin (Vn3Al2[SiO4]3) (1/2000, 77 S.) / Гранат 
является минералом, который часто встречается в кристаллических породах, но чаще всего не в каче-
стве камня, используемого для ювелирных украшений. Месторождения граната в качестве ювелирно-
го камня более редки, но встречаются по всей земле. Термин "гранат" является собирательным для 
группы минералов, гранатовых групп. В природе встречаются по существу пять различных групп 
гранатов, значительно отличающихся по своему составу друг от друга: альмандин (Fe3Al2 [SiO4] 3), 
пироп (Mg3Al2 [SiO4] 3), спессартин (Vn3Al2 [SiO4] 3) (1/2000, 77 S.) /; 

b) Bei dieser Methode wird die (Granat)Probe mit einem fokussierten Strahl stark beschleunigter 
Elektronen beschossen. Die Elektronen dringen bei einem Strahldurchmesser von 1 bis 2 µm etwa 1µm tief 
in die Probenoberfläche und generieren dort aufgrund von Wechselwirkungen mit den Atomen der Probema-
terials charakteristische Röntgenstrahlung (1/2000, 78 S.) / В этом методе образец (гранат) обстреливает-
ся фокусированным лучом ускоренных электронов. Электроны проникают в поверхность пробы при 
диаметре струи от 1 до 2 мкм примерно на глубину 1 мкм и генерируют на основе взаимодействия с 
атомов образца характерное рентгеновское излучение (1/2000, 78 С.) /; 

c) Die Buchstaben entsprechen ohne Ausnahme der sog. älteren römischen Kursive. Anhang der bes-
ser erhaltenen Fragmente lassen sich die Handschriften mindestens dreier Schreiber unterscheiden, von de-
nen jeder als Urheber weiterer Listebruchstücke in Frage kommt….Sämtliche hier vorgestellten Textreste 
verraten die Hände geübter, im Umgang mit römischeк Kursive vertrauter Schreiber (1/2000, 46 S.) / Буквы 
без исключения соответствуют так называемому старому римскому курсиву. Лучше других сохра-
нившиеся фрагменты позволяют различить рукописи по крайней мере трех авторов, каждый из кото-
рых рассматривается как автор других фрагментов списка.... Все представленные здесь текстовые 
фрагменты выдают руки обученных исполнителей, знакомых с курсивным шрифтом (1/2000, 46 С.) /. 

3. Важной характеристикой и по значению равноправной с вербально выраженной ин-
формацией являются многочисленные иконические, невербальные средства: цифровые обозна-
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чения, таблицы и схемы, карты, приложения – иллюстрации. Использованию невербальных средств 
коммуникации как отражению включённости точного, объективно данного знания в археологической 
статье придаётся большое значение. Функции невербальных средств в археологической статье самые 
разнообразные. Они могут быть иллюстрацией к вербально выраженной мысли (2/1996, 154 S.): 

– Die Feinkeramik ist innen und außen gleichermaßen mit eingeglätteten Dekoren verziert (Abb. 4, C). 
Diese bestehen meist aus einem unterhalb des Randes umlaufenden Band mit gekreuzten Linien oder Dreie-
cken (Abb. 5, 1). 

/Тонкая керамика оформлена внутри и снаружи одинаково с помощью сглаженных декоров 
(рис. 4, C). Обычно они состоят из полосы, окруженной скрещенными линиями или треугольниками 
(рис. 5, 1)/ (1/2000, 2 S.). 

Указание на определённые сравнительные таблицы и схемы, рисунки, иллюстрации автор ис-
пользует как дополнительный аргумент своей трактовки обсуждаемых вопросов.  

4. Специфический признак научного археологического «сообщения» - ретроспективность. 
Ретроспективный характер изложения, обусловленный тематической спецификой археологической 
статьи, способствует объяснению описываемого объекта или события. Неразрывность речевых форм 
описание и рассуждение, повествование и рассуждение в археологических статьях приводит к обра-
зованию смешанных форм – описание/рассуждение, повествование/рассуждение. 

С нашей точки зрения, анализ двух-трех профильных русскоязычных научных статей по ука-
занной выше схеме сформирует у студента умение прогнозировать содержание объемной статьи на 
немецком языке, а также ориентироваться в его структурных элементах. 

IV. Следующий этап работы – определение жанровой специфики иноязычного текста. 
Данный этап важен, т.к. жанровые образцы позволяют «выдерживать в тексте единство содержания, 
композиции и стиля», тем самым «составляют часть коммуникативной компетенции социализирую-
щейся языковой личности» [16, с. 87]. 

Жанр научной статьи полностью соответствует задачам научного общения в данной сфере – 
обмену информацией. В рамках научных изысканий по археологии чаще всего выделяются следую-
щие жанровые разновидности исследовательских работ:  

– статьи-обзоры, целью которых является обобщение и/или переосмысление материала по оп-
ределённой теме;  

– статьи-отчёты, информирующие читателей о проведённых исследованиях, а именно: опи-
сании хода раскопок предметов материальной культуры, их расположения, формы и атрибуции, 
функционального назначения и т.п.; 

– статьи-комментарии, в которых отражена полемическая аналитика ранее опубликованных 
материалов. 

При работе с жанровыми особенностями иноязычных текcтов рекомендуется использовать не-
большие по объему статьи. На этом этапе необходимо также уделять особое внимание роли и функ-
циям используемых графических элементов. Умение определять жанр иноязычного текста позволяет 
оперативно находить необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования в профес-
сиональной деятельности. 

V. На этом этапе переходим к непосредственному анализу лингвистических особенностей 
выражения археологического дискурса. Предлагается проанализировать особенности функционирова-
ния лексических единиц в немецкоязычном тексте профессиональной направленности. Их можно обо-
значить как «сообщающие координаты…в потоке речи относительно предыдущих и последующих 
коммуникативных действий» [12, с. 197], поскольку эти элементы открывают, организуют, оформляют 
информацию, поддерживают внимание и интерес читателя, завершают процесс коммуникации. Подоб-
ные элементы обеспечивают связность, важнейшую из отличительных черт дискурса [11, с. 66–71].  

В качестве примера, рассмотрим под этим углом зрения некоторые метакоммуникативные эле-
менты, представленные во «Введении» к научной статье «Das Ende engzelligen Cloisonnes und die 
Eroberung Südarabiens durch die Sasaniden», опубликованной в журнале „Germania. Anzeiger der Rö-
misch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts“ (1/2000, 97): 

"Einen Anstoß für die folgenden Betrachtungen gab die bronzene engzellige Scheibenfibel von Peigen 
Grab 131. (1) Ausgehend von dieser Fibel (2), deren Zellen zwar Füllungen aber keinerlei Einlagen aus Stein 
– oder Glasplättchen besitzen, wird vergleichbaren Phänomenen bei cloisonnierten goldenen Scheibenfibel 
und Anhängern nachgegangen. Als Imitate solcher wertvollen Schmuckstücken gehören einzellig tauschierte 
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Fibeln und Beschläge dem gleichen Horizont an und werden für die Datierung mit herangezogen. Die an-
schließende Untersuchung ist der Frage gewidmet (3), wie es dazu kam, dass bei cloisonnierten Schmuckstü-
cken die Granate fehlen, und zwar nicht nur bei einfachen bronzenen, sondern auch bei kostbaren goldenen"  

/ Толчком к следующим рассуждениям послужила бронзовая дисковая фибула из погребения 
131. (1). Судя по этой фибуле (2), хотя её ячейки не имеют вставок, ни из камня, ни стеклянных пла-
стин, они сопоставимы с клуазонированными золотыми дисковыми фибулами и подвесками. В каче-
стве имитаций к таким ценным украшениям относятся фибулы и насечки на металле/ гравировка/ од-
ного и того же горизонта и привлекаются для датировки. Последующее исследование посвящено во-
просу (3) о том, как произошло, что в клуазонированных украшениях отсутствуют вставки из граната, 
причем не только в простых бронзовых, но и в драгоценных золотых/. 

В данном случае выделенные выражения – это типы метакоммуникативных элементов различно-
го характера, которые выражают свёрнутую каузативность и одновременно вводят тему (1); служат 
обоснованием последующего речевого акта (2); конкретизируют последующее развёртывание инфор-
мации (3). Таким образом, они являются сигналами, членящими массив текста, которые облегчают вос-
приятие текста и способствуют логической организации речи. Более того, благодаря указанным эле-
ментам информация ранжируется по степени значимости, благодаря чему читатель научного текста 
может сосредоточить своё внимание на самом важном для него и пропустить ненужную информацию. 

Из числа формальных метакоммуникативных элементов можно выделить следющие. 
1. Элементы, регулирующие тему:  
а) вводят тему: es handelt sich um…ʻречь идет о …ʼ; in der wesentlichen Annahmeʻ по существу 

…ʼ; in erster Linieʻ в первую очередьʼ; vor allem ʻпрежде всегоʼ и др; 
б) выделяют тему по степени важности:  
für unsere Untersuchung wichtig ist…ʻдля нашего исследования важным является …ʼ; 

entscheidend ist...ʻявляется решающимʼ; gerade dies ist aber ein entscheidend wichtiger Aspekt für die 
Diskussionʻименно это является наиболее важным аспектом для обсужденияʼ; hierbei ist besonders zu 
nennen…ʻпри этом следует назватьʼ; von besonderer Bedeutung ist…ʻособое значение имеетʼ; besonders 
hervorzuheben ist…ʻследует особо подчеркнутьʼ; zunächst bleibt festzuhalten, dass … ʻ во-первых, сле-
дует отметить, что …ʼ; vor allem… ʻпрежде всегоʼ; außerdemʻкроме тогоʼ; bemerkenswert ist..ʻ приме-
чательно, чтоʼ; angemerkt sei, dass…ʻследует заметить, что…ʼ; ergänzen ʻдополнитьʼ; erwähnen (als 
ernennenswert erachtet)ʻупоминать (считать заслуживающим внимания)ʼ; besonders zu betonen ist 
…ʻнеобходимо особо подчеркнуть….ʼ и др. 

в) распределяют информацию:  
erstens…, zweitens…, drittens…ʻво-первых…, во-вторых…, в-третьих…ʼ; erstens…, dann…, 

schließlich…ʻсначала…, затем…, наконец… ʼ; einerseits…, andererseits…ʻс одной стороны…, с другой 
стороны…ʼ; als nächster Schritt folgt…ʻв качестве следующего этапа (шага)…ʼ; weiter fällt auf, 
dass…ʻдалее бросается в глаза, что…ʼ; ferner…ʻдалееʼ; in den folgenden Überlegungen…ʻв следующих 
рассужденияхʼ и др; 

г) меняют тему:  
wir möchten nachfolgend versuchenʻ далее мы хотели бы попытатьсяʼ; wenden wir uns nun den 

«Kerngeräten» zuʻ теперь обратимся к нуклеусамʼ; in Folgendem soll erörtert werden…ʻв дальнейшем 
необходимо обсудитьʼ; anschließend ein Erklärungsansatz für die Entstehung…ʻ после этого идёт объяс-
нение возникновенияʼи др. 

д) завершают тему:  
zusammenfassend ist festzustellen…ʻподводя итоги, , можно констатировать …ʼ; die 

vorangehenden Überlegungen führen also zu dem Schluss…ʻвышесказанное позволяет сделать вывод…ʼ; 
die Untersuchungen erbrachten in vieler Hinsicht bedeutende Ergebnisseʻ проведенные исследования при-
вели во многих отношениях к значительным результатам …ʼ; die abschließende Bemerkung 
gilt…ʻзаключительное замечание касается…ʼ; insgesamt lässt sich das Ergebnis unserer Übersicht unter 
drei Punkten zusammenfassenʻв целом, результаты можно резюмировать следующими тремя пункта-
ми…ʼ; zum Abschluss seien die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasstʻ в заключении содержаться ос-
новные выводыʼ и др.  

2. Элементы, выражающие предположение, допущение: 
offensichtlichʻ очевидноʼ, wahrscheinlichʻ вероятноʼ, wohlʻ вероятноʼ, offenbarʻ очевидноʼ, es 

müsste denn nicht sein, dass… ʻне должно было быть, что…ʼ и др. 
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3. Элементы редактирования: 
mit anderen Worten lässt sich zusammenfassen, dass... ʻдругими словами, можно заключить, 

что…ʼ, wie oben dargestellt (dargelegt)…ʻкак показано (изложено) выше…ʼ; wie oben kurz erwähnt… 
ʻкак уже выше кратко упоминалось…ʼ; wie eingangs festgestellt… ʻкак было установлено во Введе-
нии... [5, с.105-111]. 

Таким образом, приведённые в качестве примеров метакоммуникативные элементы обеспечи-
вают связность предложений и фрагментов текста, способствуют адекватному восприятию текста, 
привлечению внимания к аргументу, уточнению, установлению контакта и делают изложение макси-
мально связным и логически выстроенным. 
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ON SOME METHODS OF WORKING WITH GERMAN-LANGUAGE TEXTS WITHIN THE DISCIPLINE 
"FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITIES" AT A NON-LINGUISTIC FACULTY 
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The relevance of the appeal to the problem of formation of professional and communicative competence of specialists is 
determined not only by State Educational Standards of the latest generation, but also by the cognitive needs and the 
interests of students.  
The article is focused on the importance of developing discourse competence as a part of profession-oriented communi-
cation of nonlinguistic faculty students in the process of studies of German. The leading strategy of training of future 
specialists becomes a competent approach. 
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In order to achieve a certain level of ownership of discursive competence, it is necessary to teach students-masters to 
own and operate the vocabulary of the professional sphere, to form skills, including skills to understand, allocate, struc-
ture and apply lexical, grammatical resources of a foreign language, define text genres, predict. 
 
Keywords: discourse competence, nonlinguistic faculty, archeological discourse, informational content of archeological 
material, form of realization, directed unsupervised activity of students. 
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