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правовых знаний, навыков и умений, можно не 
только научить граждан грамотно применять 
закон, защищать свои права и свободы, но и се-
рьезно повлиять на нигилистические взгляды 
в обществе.
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Обучаясь иностранными языками совре-
менный человек оказывается вовлеченным 
в процесс общения с другими людьми, являю-
щимися представителями своих культур. При 
этом не достаточно хорошо знать иноязычную 
грамматику, иметь богатый лексический запас 
и приличное произношение. Специалисту не-
обходимо формировать в себе межкультурную 
компетенцию. 

Компетентность предполагает наличие ком-
плекса умений, позволяющих адекватно оце-
нить коммуникативную ситуацию, соотнести 
интенции с предполагаемым выбором вербаль-
ных и невербальных средств, воплотить в жизнь 
коммуникативное намерение и верифицировать 
результаты коммуникативного акта с помощью 
обратной связи [1, 189]. 

Взаимопонимание с иноязычным коммуни-
кантом может быть достигнуто лишь тогда, ког-
да собеседник имеет представление о видении 
картины мира носителем другого языка. Чтобы 
правильно понять обозначения вещей, о кото-
рых идет речь в подлиннике, нужны опреде-
ленные знания о той действительности, которая 
изображена в переводимом источнике. 

Каждый человек невольно проецирует свои 
речевые стереотипы и речевое поведение на тех, 
с кем ему приходится общаться, независимо от 
их культурного, социального, этнического, ре-
лигиозного отличия. Чтобы правильно передать 
обозначения вещей, о которых идет речь в под-
линнике, нужны определенные знания о той 
действительности, которая изображена в пере-
водимом источнике. Речь идет о включении 
элементов страноведения при изучении ино-
странного языка. Обучающийся получает необ-
ходимые знания о стране, ее природе, истории, 
культуре, быте, обычаях и традициях населения. 

Владение иностранным языком предпола-
гает овладение «фоновыми» знаниями и «фо-
новой» информацией [4, 477]. Имеется в виду 
совокупность представлений о том, что состав-

ляет реальный фон, на котором развертывается 
картина жизни другой страны, другого народа. 
Для теории и практики перевода фактически 
имеет значение лишь часть фоновых знаний – 
та, которая относится к явлениям специфиче-
ским для иной культуры, иной страны. 

«Фоновые сведения – это социокультурные 
сведения, характерные лишь для определенной 
нации или национальности, освоенные массой 
их представителей и отраженные в языке дан-
ной национальной общности».

Одной из форм, в которых осуществляются 
контакты между представителями разных куль-
тур, следует признать перевод. Тем самым рас-
пространение фоновой информации происходит 
через перевод, где для изображения фона дей-
ствия важную роль играют вещественные дета-
ли материального и общественного быта, харак-
тер общения людей друг с другом. Такие детали 
требуют название в переводе.

Так, в Германии существовала и до сих пор 
сохранилась старинная, в свое время широко 
распространенная форма жилого здания –  Fach-
werkhaus (–Gebäude)» [2, 607]. Способ построй-
ки и внешний вид его весьма специфичны, 
и для правильного представления о нем нуж-
но или иметь описание, или хотя бы видеть 
его изображения. В «Полном немецко-русском 
словаре» И.Я. Павловского дан мало что объ-
ясняющий перевод «клетчатая постройка» 
[2, 475], сопровождаемый, однако, дополнитель-
ным толкованием в скобках: «(где промежутки 
между клеткообразно сложенными брусками 
закладываются кирпичом или мелким лесом 
и обмазываются глиной)». В русском языке есть 
технический термин «фахверк» [2, 811], непо-
средственно происходящий от немецкого слова, 
но термин этот имеет более широкое содержа-
ние, относящееся скорее к технике современ-
ного строительства. Вот его определение в сло-
варях: «сооружение, состоящее из деревянного 
или железного остова, каркаса, с промежутками, 
заложенными кирпичом». Для целого ряда слу-
чаев слово «фахверк» оказалось бы «ложным 
другом переводчика» [3, 181]. При переводе тер-
мина «Fachwerkhaus» специалисту необходимы 
знания по страноведению.

Итак, предпосылкой для верной передачи 
слов, выражающих реалии материального быта, 
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является знание самих вещей, стоящих за этими 
словами, верное представление о них. Если же 
сама вещь не названа прямо, а описана периф-
растически или изображена метафорически, то 
задача еще более усложняется [4, 478]. И чем 
более чужда и далека сама действительность 
с ее отдельными деталями, тем легче возникают 
ошибки, неточности понимания, приблизитель-
ность перевода как в плоскости вещественного 
содержания, выражаемого им, так и в стилисти-
ческом разрезе. 

Лингвосоциологические знания об иноязыч-
ном социуме формируют готовность к эффективно-
му международному профессиональному сотруд-
ничеству. В многоязычном мире межкультурная 
коммуникация становится способом человеческого 
существования. Участники межкультурной комму-
никации создают и преобразуют социальные миры, 
улучшают качество существования. 

Перевод воспринимается не как процесс 
и средство преодоления языкового барьера, а как 
процесс и средство межкультурной коммуника-
ции и должен изучаться в терминах своих соци-
альных, культурных и психологических состав-
ляющих. Поэтому немаловажным в подготовке 
переводчиков является развитие межкультурной 
компетенции, так как переводчики, по определе-
нию, являются посредниками в межкультурной 
коммуникации, «курьерами культуры». Межкуль-
турная компетенция заключается в высокоразви-
той способности мобилизовать систему знаний 
и умений, необходимых для декодирования и адек-
ватной интерпретации смысла речевого и нерече-
вого поведения представителей разных культур 
и ориентирования в социокультурном контексте 
конкретной коммуникативной ситуации. 

Когда переводчик ограничивает себя толь-
ко данными текста, слепо доверяясь значениям 
его словарных элементов, взятых в отдельно-
сти, тогда возникают грубые смысловые ошиб-
ки. Так, например, русское слово «стол» дале-
ко не всегда можно перевести как французское 
«table». По-русски можно сказать «паспортный 
стол, молочный стол, военно-учетный стол, лич-
ный стол» и др. Во всех этих случаях употребить 
слово «table» нельзя вместе. Так, « паспортный 

стол» – по-французски «bureau des passeports»; 
по-немецки «Passstelle, Buero»; «военно-учет-
ный стол» – «bureau de recrutement»; «личный 
стол» – по-французски «service du personnel», 
по-немецки «Personalabteilung»; «молочный 
стол» – по-немецки «Milchdiaet» [4, 467]. 

Расхождение в классификационной характе-
ристике понятий в различных языках ведет к тому, 
что оказываются несовместимыми и различные 
словоупотребления, так как языковая традиция 
закрепляет часто словосочетание по внутренней 
форме слова, что может оказать существенное 
влияние и на смысл передаваемого сообщения. 
Различие в социолингвистических моделях мо-
гут привести к непониманию. Грамматические 
или фонетические ошибки в речи свидетельству-
ют лишь о том, что человек недостаточно хорошо 
владеет иностранным языком. В свою очередь, 
социопрагматические ошибки вызывают опреде-
ленные чувства и эмоции у коммуникантов (удив-
ление, возмущение, негодование, недоверие). 

Социокультурный аспект перевода, пожа-
луй, один из самых сложных переводческих 
аспектов. Однако не только самых сложных, но 
и самых интересных и познавательных.

Взаимодействие культур приводит к освое-
нию и систематизации культурно-исторической 
информации, к выявлению общечеловеческих 
и национальных ценностей, к толерантному от-
ношению в культурных различиях, к расширению 
общего, социального и культурного кругозора. 

Необходимо научить будущих специалистов 
коммуникативно-ориентированному владению 
иностранным языком в профессионально-значи-
мых ситуациях межкультурного делового общения. 
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Конвенция о правах людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья была одобрена Ге-
нассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и всту-

пила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее 
ратифицировали 50 государств. Глава МИД РФ 
Сергей Лавров подписал конвенцию 24 сентя-
бря 2008 года в Нью-Йорке. На сегодняшний 
день к документу присоединились 110 стран. 
Конвенция была разработана с целью защиты 
прав инвалидов, их социальной адаптации и во-
влечения в экономическую, культурную и дру-
гие сферы общественной жизни; а также пресе-
чения любых форм дискриминации инвалидов. 
Как говорится в справке к документу, конвенция 
направлена на обеспечение полного участия 
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