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підписати під зображенням будови серця 

основні його складові.

В
ажливу роль виконує позааудитор-

на самостійна робота. Це, зокрема, 

виконання домашніх робіт у вигляді 

розв’язання подібних прикладів, завдань 

та читання текстів із предмета. Тексти 

для самостійного читання пропонуються 

більш легкі, ніж тексти в підручнику, 

професійно спрямовані, з необхідною 

термінологією, цікаві, містять елементи 

повтору вже вивченого матеріалу. Під час 

читання запропонованого матеріалу сту-

денти повинні виділяти в тексті ключові 

слова для основного розуміння інформації, 

поданої в тексті, виділяти терміни, вміти 

користуватися словником, відповідати на 

контрольні запитання. 

Узагальнюючи сказане, необхідно на-

голосити, що методично правильно спла-

нована, чітко організована самостійна ро-

бота не тільки забезпечує глибоке засво-

єння іноземними студентами програмного 

матеріалу з природничо-математичних 

дисциплін під час довузівської підготов-

ки, але й активізує мислення, пробуджує 

зацікавленість, сприяє більш повному 

розкриттю їх здібностей, формує такі 

моральні та вольові якості, як організова-

ність, наполегливість, допомагає майбут-

нім фахівцям глибше осмислити матеріал, 

підвищує їх творчу активність. 
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С С 
учетом модернизации образова-

ния знания не являются исчерпы-

вающим содержанием обучения: 

учебный акцент сместился с умения запо-

минать на умение размышлять и действо-

вать, поэтому образовательные техноло-
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гии и ориентируются на компетентности. 

Современное общество востребует спе-

циалистов, обладающих рядом ключевых 

компетентностей, позволяющих професси-

оналу быть более мобильным в нынешних 

условиях рынка труда и обладать доста-

точным уровнем социальной адаптации. К 

ним относится профессионально-языковая 

компетентность иностранного студента, 

формирование которой — предпосылка к 

дальнейшему профессиональному станов-

лению студента-иностранца. 

Е
жегодно в Россию на подготови-

тельные факультеты приезжают на 

обучение студенты из различных 

стран. Довузовская подготовка, включаю-

щая не только занятия по русскому языку, 

но и обучение естественнонаучным дис-

циплинам, дает иностранным студентам 

возможность овладеть языком на уровне, 

достаточном для дальнейшего обучения 

в российском вузе, а также способно-

стью ориентироваться в выбранной про-

фессиональной области на неродном для 

них языке, овладеть профессионально-

языковой компетентностью. К сожалению, 

эта возможность не всегда в полной мере 

реализуется в связи с неразработанностью 

условий развития данной компетентности. 

Следовательно, остро встает вопрос об 

определении условий развития этого ка-

чества у иностранного студента.

Формирование профессионально-

языковой компетентности  — процесс, 

продолжающийся на протяжении всей 

профессиональной деятельности и, по 

сути, начинающийся задолго до нее, а 

именно — на довузовском этапе обучения. 

Можно утверждать, что в науке сложились 

определенные предпосылки, создающие 

условия для решения проблем, связан-

ных с формированием профессионально-

языковой компетентности.

Первую группу составляют исследо-

вания структуры компетентности: пони-

мание компетентности как информиро-

ванности, знания (A. De Groot, W. Chase, 

H. A. Simon), интегративная модель ком-

петентности (А. Савенков), модель, осно-

ванная на интеграции двух перечис-

ленных выше подходов (Дж. Равеном). 

Выделяются поведенческие, аффектив-

ные, регулятивные, информационные 

составляющие модели компетентности 

(А. В. Добудько). Уточняется, что основу 

компетентности составляет знание как ее 

когнитивный компонент, а также обосно-

вываются эмоциональный и волевой ком-

поненты компетентности (Н. М. Борытко). 

Рассматривается профессиональная ком-

петентность как совокупность профес-

сиональных знаний и владение способами 

выполнения деятельности (В. С. Безруко-

ва, Э. Ф. Зеер, В. А. Веденников). Компе-

тентность как синоним профессионализма 

отмечает А. М. Новиков, как теоретиче-

скую и практическую готовность к осу-

ществлению профессиональной деятель-

ности — Ю. В. Варданян, Т. В. Савинова, 

А. Н. Яшкова. Профессионально-языковая 

компетентность специалиста как качество 

личности, характеризующееся комплек-

сом знаний, умений и навыков восприя-

тия, понимания и порождения текстов на 

определенную профессиональную тему 

рассматривается в работах Д. В. Толпы.

С
ущность понятия «профессиональ-

ная компетентность» в филосо-

фии трактуется как «совокупность 

личностно-социально-деятельностных 

свойств, обеспечивающих успешность 

освоения личностью определенного рода 

деятельности, направленной на повы-

шение эффективности воздействия че-

ловека на окружающую его природную 

и социальную среду, фактор реализации 

его социальных потребностей» [1, 6]. Сле-

довательно, c философской точки зрения, 

под профессиональной компетентностью 

будущего специалиста следует понимать 

совокупность свойств, позволяющих 

осуществлять его успешную учебную 

деятельность, которая и реализует его 

социальные потребности.

В психологическом понимании профес-

сиональная компетентность определяется 

как конкретное психическое состояние, 

позволяющее действовать самостоятель-

но и ответственно, как обладание челове-

ком способностью и умением выполнять 
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определенные трудовые функции [2], 

откуда вытекает, что профессиональная 

компетентность студента — это само-

стоятельное и ответственное овладение 

им будущей профессией.

Проецируя определение профессио-

нальной компетентности как потенци-

альной готовности решать задачи со 

знанием дела, употребляемое в педаго-

гических исследованиях (П. В. Симонов) 

[3], на иностранного студента, определим 

его профессиональную компетентность 

как готовность самостоятельно и про-

фессионально осуществлять учебно-

познавательную деятельность в условиях 

неродной языковой среды.

Ц
елью довузовской подготовки 

иностранных студентов является 

формирование способности осу-

ществлять учебно-познавательную дея-

тельность средствами неродного языка в 

неродной материальной и социокультур-

ной среде, которая включает два взаимос-

вязанных компонента: научный (профес-

сиональная компетентность) и языковой 

(языковая компетентность).

В государственном образовательном 

стандарте по русскому языку как ино-

странному говорится, что функциональное 

использование изучаемого языка обеспе-

чивает именно языковая компетентность. 

Вслед за И. Л. Бим [4, 12] под языковой 

компетентностью мы понимаем «владение 

языковыми средствами, процессами по-

рождения и распознания текста». В кон-

тексте профессионального становления 

иностранного студента, обучающегося в 

условиях естественной языковой среды, 

языковая компетентность осуществляет 

множественность предназначений языка, 

которая вводит его в предметную область 

разных наук, каждая из которых выдвига-

ет на первый план ту или другую его функ-

цию. Кроме того, формирование языковой 

компетентности и русской речи студен-

тов в объеме первого сертификационного 

уровня, включающего профессиональный 

модуль, является главным назначением 

довузовской подготовки. Безусловно, про-

фессиональная деятельность иностран-

ного студента на русском языке является 

необходимой для его профессионального 

становления. Но эта деятельность невоз-

можна без владения языковыми средства-

ми, т.е. сформированными до необходимого 

уровня фонетическими, лексическими и 

грамматическими навыками на материале 

научного стиля речи.

Суммируя сказанное, приходим к вы-

воду, что выявленные типические черты 

профессиональной и языковой компетент-

ностей применительно к иностранному 

студенту выделяют профессионально-

языковую компетентность иностранного 

студента как целостное образование из 

других качеств личности.

Т
аким образом, под профес сиональ-

но-языковой компетентностью 

иностранного студента мы пони-

маем профессионально-значимое каче-

ство иностранного студента, включающее 

соответствующие определенной профес-

сии знания, умения и навыки, а также 

ценностные ориентации, необходимые для  

систематического повышения квалифи-

кации, качество, обусловленное опытом 

его учебной деятельности, позволяю-

щее самостоятельно и профессионально 

осуществлять учебно-познавательную 

деятельность в неродной языковой среде, 

распознавать и порождать научные тек-

сты, используя языковые средства. 

Были проанализированы исследова-

ния, в которых выделяются условия фор-

мирования компетентности. Личностную 

ориентацию обучения в своих работах 

рассматривает Е. К. Юсеф, затрагивается 

гуманизация, гуманитаризация, преем-

ственность, непрерывность образования 

(Е. А. Бугреева), используются средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (А. В. Добудько). Исследуется 

комплекс педагогических условий обуче-

ния, включающий межличностное взаи-

модействие преподавателя и студента, 

организацию языковой профессионально-

коммуникативной практики (Е. В. Ти-

хонович). Рассматривается использова-

ние диалогических заданий, упражне-

ний, дидактических игр, тренингов как 



27

ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВООСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО

организационно-педагогические условия 

личностно-ориентированного обучения 

(И. В. Богомолова). Педагогический по-

тенциал учебного текста подробно рас-

смотрен в работах Н.В. Войтик. 

Выделены следующие основные усло-

вия формирования профессионально-

языковой компетентности иностранного 

студента: 

этапность формирования профес- —

сиональ но-языковой компетентности 

в совокупности составляющих ее 

компонентов на основе элементарного 

уровня владения русским языком как 

иностранным; 

построение учебного процесса таким  —

образом, что иноязычная профессио-

нальная речевая деятельность студен-

та (диалогическая и монологическая) 

является необходимой;

использование на занятиях по про фи- —

ли рующему предмету информа цион-

но-коммуникационных технологий, 

что не только стимулирует интерес 

студентов, но и существенно облегча-

ет понимание иноязычной речи;

обеспечение студентов специально  —

разработанным раздаточным мате-

риалом по профилирующему пред-

мету, четко структурированным и по-

следовательно изложенным. Данный 

материал должен быть адаптирован 

с учетом программы русского языка 

как иностранного и включать терми-

нологический словарь на нескольких 

языках;

координация учебных дисциплин на  —

этапе довузовской подготовки, кото-

рая приводит к качественному росту 

познавательных интересов иностран-

ных студентов и существенно повы-

шает эффективность обучения на 

русском языке как иностранном.

Таким образом, впервые сформули-

ровано определение «профессионально-

языковой компетентности иностранного 

студента», а также конкретизированы 

условия развития профессионально-

языковой компетентности иностранного 

студента в процессе довузовской подго-

товки.
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