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вой профессиональной информацией и тем самым доказывает, что иностранный язык может быть 
средством приобретения новых профессиональных знаний и, соответственно, средством профес-
сионального общения в поликультурном пространстве. 
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 Современные процессы глобализации, интеграции отечественного образования в мировое 

образовательное пространство, развитие новых информационных технологий способствуют повы-
шению степени интернационализации образования, одним из важнейших результатов которой яв-
ляется возникновение различных концепций формирования коммуникативной компетенции спе-
циалиста, коммуникативной культуры личности в целом. 

В условиях рыночных отношений, рынка образовательных услуг владение коммуникативны-
ми компетенциями во многом определяет степень конкурентоспособности специалистов, успех госу-
дарства в международной конкурентной борьбе. Знание иностранного языка значительно расширяет 
возможности человеческого общения. Сегодня никто не станет подвергать сомнению факт политиче-
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ской, экономической и культурной интеграции, происходящей в процессе глобализации в современном 
мире. Страны и народы активно сотрудничают и взаимодействуют во всех сферах жизни, будь то поли-
тика, экономика или культура, на разных уровнях: от личного общения до международных встреч, ис-
пользуя последние достижения информационных технологий. Искусство общения, знание психологи-
ческих особенностей, организованная и компетентная речь крайне необходимы специалисту, работа 
которого предполагает постоянные контакты с деловыми партнерами, а умение строить взаимоотноше-
ния с людьми лежит в основе жизненного и профессионального успеха. 

В постановлении Совета Европы выделяются следующие базовые компетенции, необходимые 
специалистам: политические и социальные компетенции; компетенции, касающиеся жизни в поли-
культурном обществе; компетенции, определяющие достаточность владения устным и письменным 
общением; информационные компетенции; компетенции, позволяющие реализовать потребность в 
непрерывном образовании. Одной из важнейших составляющих модели конкурентоспособной лич-
ности является владение иностранным языком, что позволяет специалисту-профессионалу успешно 
ориентироваться в потоках информации, устанавливать деловые и межкультурные контакты, отно-
шения. В этой связи особенно актуальной становится потребность общества, деловых корпоратив-
ных сообществ, самих студентов в овладении иностранным языком как важнейшим средством осу-
ществления деловой и межкультурной коммуникации. По этой причине требуется не только рас-
ширение диапазона знаний, умений и навыков, необходимых обучаемым при использовании ино-
странного языка как средства иноязычного профессионального общения для установления первых 
контактов, ведения деловой корреспонденции и телефонных разговоров, участия в совещаниях и 
переговорах, международных конференциях, но и формирование коммуникативных ключевых 
компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность специалиста-профессионала.  

В течение многих лет специалисты добиваются того, чтобы владение выпускниками вузов 
иностранным языком было коммуникативно достаточным. Однако стало очевидным, что с годами 
установившиеся концептуальные подходы, методики преподавания, способы овладения студентами 
иностранными языками не отвечают современным требованиям. Требуется переход на иную пара-
дигму овладения иностранными языками, формирования готовности к межкультурной коммуника-
ции. В основе такого перехода лежат следующие концептуальные положения: разработка специ-
альных мер по развитию потребностно-мотивационной сферы личности, направленной на осозна-
ние потребности в овладении умениями межкультурной коммуникации, переход на технологии, 
выстроенные на основе коммуникативных компетенций; организация обучения в контексте буду-
щей профессиональной деятельности. 

Содержание профессионального облика специалиста – это комплекс профессиональных, со-
циально-психологических и личностных качеств. В интегрированном виде эти качества могут быть 
выделены, описаны и интерпретированы как коммуникативные компетенции: способность к взаи-
модействию, к интеграции со специалистами смежных и других специальностей; умение управлять 
трудовым коллективом; умение организовывать людей; следовать этическим и правовым нормам 
общества; наличие аксиологических устремлений (идеалов, ценностей, приоритетов, мотиваций); 
знание способов разрешения конфликтов, умение вести деловые переговоры; знание культурных, 
национальных, социально-психологических особенностей поведения людей того или иного регио-
на, страны; владение техникой общения, владение языком, формами речевого общения. Эффектив-
ность процесса формирования коммуникативных компетенций зависит от ряда условий: организа-
ции обучения иностранному языку в контексте будущей профессиональной деятельности; приме-
нения системы мер повышения мотивации, развития потребности студентов в обладании коммуни-
кативными компетенциями; разработки механизма педагогического сопровождения; разработки 
учебно-методического обеспечения. Интеллигентному человеку сейчас нужен не просто ум, а муд-
рость, соответствующая сложности современной эпохи, как «синтез исходной правды мировоззре-
ния и философской рефлексии» [5].  

Образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процес-
са, собственной жизни, научить жизнетворчеству, образование – это становление человека, обрете-
ние им себя, своего человеческого образа, поддержка индивидуальности, полноценное удовлетво-
рение образовательных, духовных, культурных, жизненных потребностей личности, а также спосо-
бов самореализации в культурно-образовательном пространстве [2]. 
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Нам кажется возможным выделить основные направления формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов: проектировать и организовывать собственный образователь-
ный процесс таким образом, чтобы были максимально использованы возможности различных предме-
тов; формировать у студентов потребность в профессиональном самосовершенствовании. Понятие 
компетентности строится таким образом, чтобы оно, с одной стороны, могло ассимилировать новые 
открытия и разработки, касающиеся человеческого познания и практики, а с другой, – позволяло опре-
делять образовательные требования для каждого типа, профиля, ступени образовательных систем. 

Компетентность включает следующие три аспекта: смысловой – адекватное осмысление ситуации в 
более общем культурном контексте, то есть в контексте имеющихся культурных образцов понимания, 
отношения, оценки такого рода ситуаций; проблемно-практический – адекватность распознавания ситуа-
ции, адекватная постановка и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной обстановке; комму-
никативный – адекватное общение в ситуациях такого рода и по поводу таких ситуаций с учетом соответ-
ствующих культурных образцов общения и взаимодействия [3]. «Главная идея развития компетентности 
состоит в том, что не следует ограничиваться суммой знаний и умений, приобретенных в системе фор-
мального образования… Чтобы достичь подлинной эффективности, эти знания должны быть увязаны с 
более широким спектром знаний, приобретенных человеком вне системы формального образования», – 
отмечает М. В. Рыжаков [5]. Компетенции формируются в процессе обучения, во всех других видах дея-
тельности. Средствами формирования компетенций являются образование, профессиональная подготов-
ка, семейное воспитание, социокультурная деятельность, которые составляют содержание непрерывного 
образования. То есть компетенции – это знания и умения, необходимые для принятия решений в изме-
няющемся мире. Главная идея организации обучения, направленного на формирование компетенций, за-
ключается в интеграции различных дисциплин с целью чтобы избегания дублирования, параллелизма. 
Компетенция проявляется в умении принять правильное решение в конкретной ситуации, деятельности 
на основе имеющихся знаний. 

В состав коммуникативных компетенций входят следующие компоненты: лингвистические 
(языковые) компетенции – способность говорящего произвести на основе преподаваемых ему пра-
вил цепь грамматических правильных фраз; социолингвистические – использование и преобразова-
ние языковых форм в соответствии с ситуацией общения; социокультурные – знакомство с социо-
культурным контекстом, в котором используется язык; социальные – желание взаимодействовать с 
окружающими, чувствовать уверенность в себе, а также поставить себя на место другого. Система-
тизация современных научных подходов к организации процесса формирования у будущих специа-
листов коммуникативных компетенций позволила прийти к следующим обобщениям:  

− формирование коммуникативных компетенций осуществляется через содержание образо-
вания, включающее не только предметные знания, но и профессиональные умения и навыки; 

− теоретической основой организации образовательного процесса, направленного на форми-
рование коммуникативных компетенций, является разработка специальных мер развития мотива-
ционно-потребностной сферы личности, педагогической поддержки, сопровождения личности 
учащегося как субъекта учебно-познавательной деятельности, что требует акцентирования внима-
ния на социокультурной составляющей коммуникативной компетентности; 

− непродуктивно искать какой-то универсальный набор «самых важных» свойств выпускников 
вузов и будущих специалистов. Каждый высококвалифицированный труд предполагает набор широких 
требований к работнику. При этом система этих свойств своеобразна для разных профессий; 

− подготовка специалиста должна осуществляться в контексте будущей профессиональной 
деятельности, готовности к достижению как личного, так и коллективного успеха, что требует вы-
соких адаптивных способностей, коммуникативных компетенций; 

− сознательность в обучении общению – это умение ориентироваться в особенностях ауди-
тории, соотносить с ней задачи, форму, средства своего сообщения, умение прогнозировать ее воз-
действие, возможные реакции аудитории или партнера; 

− в требованиях, предъявляемых к специалистам, выпускникам вуза, содержится коммуникатив-
ный элемент, способствующий развитию межкультурных связей и гуманизации межэтнических отноше-
ний. Сегодня возникает потребность в овладении не одним, а двумя и тремя иностранными языками; 
учебный диалог можно считать специфическим видом технологии. На основе обобщения имеющихся в 
педагогике высшей школы моделей профессионального облика специалиста, предъявляемых к нему тре-
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бований стало возможным уточнить и конкретизировать содержание понятий «профессиональные компе-
тенции», «социально-психологические компетенции», «личностные компетенции». 

Профессиональные компетенции – это способность к профессиональной адаптации, мобиль-
ность, способность к интеграции со специалистами смежных или других специальностей, способ-
ность к обмену профессиональной информацией, взаимодействию. 

Социально-психологические компетенции – это умение управлять коллективом; организовать 
людей; умение вести переговоры; предупреждать и конструктивно разрешать конфликты; умение 
вести диалог, соблюдать правила общения. 

Личностные компетенции – это наличие харизматических качеств, толерантность, умение 
создать в коллективе благоприятный морально-психологический климат, чувство корпоративности, 
самокритичность. 

Изучение педагогических возможностей иностранного языка позволило выявить особенности органи-
зации процесса формирования коммуникативных компетенций в деятельности преподавателя и студентов. 

Конечный результат обучения языку – создание у учащихся системного представления о не-
родном языке, формирование мышления, практических умений, навыков устной и письменной ре-
чи, слушания и понимания (аудирования), чтения, способности успешно применять эти навыки для 
выражения мысли, то есть для решения коммуникативных задач. По определению П. С. Занкина, 
посредством изучения языка можно формировать специальные компетенции, профессиональные 
компетенции и этноспецифические компетенции [1] . 

Выделение коммуникативных компетенций явилось результатом понимания того, что комму-
никативное поведение личности определяется и направляется социальными и культурными норма-
ми. Говорящий на языке должен быть способен оценить свою собственную адекватность, соответ-
ствие высказывания данному моменту и ситуации. При коммуникативном подходе к обучению 
иностранному языку необходимо научить человека говорить и действовать так, как это делают го-
ворящие на родном языке. Однако следует установить, что, например, английский язык является 
сегодня глобальным и общаться на нем необходимо не только с носителями, но и с людьми, для 
которых он тоже является иностранным или вторым языком. Специфика иностранного языка как 
учебной дисциплины требует особого подхода к использованию информационных технологий: 

− в основе компьютерного обучения должна лежать самостоятельная практика каждого обу-
чаемого в том виде речевой деятельности, которым он овладевает в настоящее время; 

− учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы преподаватель имел возмож-
ность систематически отслеживать, корректировать и оценивать учебную деятельность студентов; 

− самостоятельная учебная деятельность студентов нуждается в эффективной обратной свя-
зи как в отношении используемого учебного материала (пооперационная внутренняя обратная 
связь, обеспечивающая возможность самоконтроля), так и в отношении внешней обратной связи 
при работе в группах, контактах с преподавателем. 

 Целостность процесса обучения иностранному языку при формировании коммуникативных 
компетенций зависит от взаимосвязанности всех его компонентов; применении средств, способов 
управления, обеспечивающих общую и индивидуальную поддержку: актуализация личного опыта 
студентов посредством отбора аутентичных текстов, содержание которых включает проблемы, 
имеющие личностный смысл; использование аудиолингвального метода, позволяющего формиро-
вать не только лингвистические навыки, но и развивать иноязычное мышление; создание ситуации 
успеха в соответствии с ролевыми ожиданиями; планирование ожидаемых достижений студентов в 
области усвоения языка; комбинирование деловых и ролевых игр на основе сочетания диалога и 
полилога; увеличение количества творческих упражнений по сравнению с лексическими и грамма-
тическими; погружение в культурно-историческую среду; использование технических средств обу-
чения на занятиях, в процессе самостоятельной контролируемой работы. 

 Основными условиями успешного обучения иностранному языку являются: создание ком-
муникативно насыщенной языковой среды; дидактическая адаптация содержания обучения; ком-
муникативная направленность обучения; увеличение объема самостоятельной работы, компь-
ютерная поддержка процесса обучения; мониторинг усвоения коммуникативных компетенций. 

 Главная задача высшего образования – подготовка кадров по широкому спектру направлений 
науки, техники и производства; универсальный характер подготовки различных специалистов; вы-
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сокий уровень фундаментальной подготовки; направленность на профессиональную деятельность и 
тесную связь с практикой. Эффективность процесса формирования коммуникативных компетенций 
средствами иностранного языка определяется наличием следующих условий: ориентация на фор-
мирование вторичной языковой личности; контекстный подход; организация развивающей воспи-
тывающей среды; достаточность педагогической поддержки, методического обеспечения. Развитие 
компетентности в области иностранного языка будет успешным при условии, если процесс обуче-
ния направлен на личность студента, его реальные подходы и мотивы; имеет деятельностный, ког-
нитивный, творческий характер; стимулирует проявление собственной активности студентов, по-
ложительное отношение ко всему, что происходит на занятиях, побуждает студентов общаться друг 
с другом; учитывает специальность данных студентов. 
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Цыганская Оксана Геннадьевна  
 

О СТАТУСЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА 
 

В статье дано определение понятия «концепт». Выделены общепризнанные компоненты концепта. 
Рассмотрено понятие «синтаксический концепт» и проанализированы основные синтаксические концепты.  

Ключевые слова: концепт, смысл, понятие, пропозиция, синтаксический концепт. 
 

Tsyganskaya Oksana Gennad’evna 
ABOUT STATUS OF SYNTACTIC CONCEPT 

It’s given the interpretation of the notion «concept» in the article. It is distinguished recognized compo-
nents of concept. It is viewed the notion «syntactic concept» and analyzed basic syntactic concepts. 

Key words: concept, meaning, sense, notion, proposition, syntactic concept. 
 

Концепт – основное понятие когнитивной лингвистики, в котором объединены языковые 
структуры и ментальная репрезентация фрагмента картины мира. Это сложная мыслительная еди-
ница, отражающая знания о мире, культурно обусловленные индивидуальные и общественные 
представления. 

Существует множество определений понятия «концепт», одно из них дано представителями Во-
ронежской теоретико-лингвистической школы, в котором сказано, что концепт – «дискретное менталь-
ное образование», представляющее собой результат познавательной деятельности личности и общества 
[Стернин, 2008]. Возможно выделить следующие общепризнанные компоненты концепта: 

1) в его состав входят существенные признаки предмета или явления, элементы культуры, ассоциации, 
оценки и т. д.; 

2) он отражает мифологические, религиозные, обыденные, зрительные образы; 
3)  это элемент массового и индивидуального сознания. 


