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ФОРМИРОВАНИЕЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ- 
ЗКОНОМИСТОВ В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГОЯЗЬІКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБЩЕНИЯ
Введение. Обучение студентов фамматическим конструкциям и 

структурам иностранногоязьїка является одной из главньїх проблем, 
исследуемьіх ученьїми-методистами. Общеевропейские рекоменда- 
ции определяют фамматическую компетентность как знания и спо- 
собность пользоваться фамматическими ресурсами язьїка. Знание 
основ фамматического строя иностранного язьїка и владение уме- 
ниями корректного использования зтих знаний считается критерием 
усяешности обучения и признаком сформированности лингвистиче- 
ской компетентности у студентов, в состав которой, как известно, 
входит фамматическая компетентность. Следовательно, в условиях 
коммуникативного и личностно-ориентированного учебного процесса 
нужно уделять должное внимание не только вьіработке умений ком
муникации, но и добиваться от студентов фамматической коррект- 
ности своих вьюказьіваний, что обусловливает необходимость и 
важность изучения фамматического аспекта при обучении ино- 
странному язьїку. Исходя из актуальности исследования, целью ста- 
тьи является поиск зффекгивньїх путей активизации учебной дея
тельности студентов по усеоению фамматического материала и 
разработка новьіх подходов к решению зтой проблемьі.

Теоретические основьі обучения студентов фамматике ино
странного язьїка бьіли разработаньї многими ученьїми. Например, 
Г.А. Китайгородская указьівала на необходимость сознательного 
усвоения фамматических сфуктур путем имитации речевьіх моде
лей. последующего обобщения фамматической информации и ис
пользования знаний о фамматических явленнях в процессе комму- 
никации, что предполагает одновременное и параллельное овладе- 
ние язьїковьім материалом и речевой деятельностью [1, с. 8]. 
Е.И. Пассое вьіделяет принцип функциональности при обучении 
фамматике, которьій позеоляет студентам увидеть, какие речевьіе 
задачи можно решить при помощи того или иного правила [2]. Ус- 
ваивая фамматические формьі в речевой деятельности, считает 
ученьїй, студент учится решать речевьіе задачи: оценить некую си- 
туацию, подтвердить или опровергнуть усльїшанное или прочитан- 
ное сообщение, возразить собеседнику или спросить его, побудить к 
действию, что в общем и приводит к активизации язьїкового мате
риала в процессе коммуникации. Иньїми словами, усвоение фамма
тических структур происходит тогда, когда студентьі вьшолняют ре- 
чевьіе действия, обусловленньїе ситуациями общения. И.А. Зимняя 
подчеркивает, что путь обучения идет не от фамматики и лексики, 
которая имеется в учебньїх текстах, а наоборот, от личностно и со- 
циально значимьіх ситуаций общения, которьіе требуют определен- 
ньіх фамматических и лексических знаний, к работе над учебньїми 
текстами, что используются как материал (лексичесхий, фамматиче- 
ский, лотико-струкгурньій) для построения собственньїх вьісказьіва
ний студентов [3, с. 187-188]. Значит, при обучении студентов фам
матике нужно четко сформулировать коммуникативное задание, 
иначе, как утверждает Д. Виддоесон, пока фамматическая компе- 
тенция не реализована в коммуникации, она останется е состоянии 
еозможности [4, р. 50]. Акт коммуникации не может спитаться успеш- 
ньім, если связанньїе слова или фуппьі слов не имеют надлежащего 
фамматического оформлення, если между словами и контекстами 
нарушеньї, как пишетД. Литтл, «фамматические взаимосвязи» [5, р. 
101]. Знание специфики фамматических структур облегчает студен
там понимание прочитанного текста или усльїшанньїх отрезков речи, 
а правильний еьібор фамматических форм еместе с  лексическим 
наполнением позеоляет теорчески реализовать коммуникативное 
намерение в устной и письменной речи. Позтому исследователи 
(Л.С. Артамонова, Л.Г. Денисоеа, Е.Ю. Мельник Е.И. Пассов,

Н.К. Скляренко, J. Harmer, Т. Odlin, D. A. Wilkins и др.) считают, что 
господствующий в методике преподавания иносфанньїх язьїков 
принцип коммуникативности не означает отказ от усвоения знаний о 
язьіке, от изучения язьїковьіх правил, от овладения фамматическими 
явленнями изучаемого язьїка, поскольку без знания фамматических 
норм и умений их функционального применения для конструирова- 
ния осмьісленньїх фраз никакая коммуникация невозможна.

Прежде есего хотим отметить, что знание норм фамматики и 
владение умениями их адекватного ситуации и коммуникативного 
намерения использования важно для правильного оформлення и 
вьіражения мьіслей в письменном виде. Умение формулировать 
проблему, обосновьівать ее значимость, вьідвигать тезисьі и аргу- 
ментированно обосновьівать их. делать вьіводьі и заключения ис- 
пользуя соответствующее язьїковое оформление, является ключе- 
вьім для студента в работе над созданием различньїх видов анали- 
тических и исследовательских работ, будь то зссе, реферат или 
курсовая работа [б, с. 94]. Исходя из Программньїх фебований, сту- 
дентьі-зкономистьі должньї уметь писать деловьіе письма и докпадьі 
или тезисьі для участия в научньїх конференциях, резюме своих 
научньїх работ и зссе. Корректное с точки зрения фамматики напи- 
сание таких текстов может характеризовать их как зрельїх и компе- 
тентньїх коммуникантов Исследователи (L.BIass, S.M.North, S.Ober, 
F J Trimmer, M.Wilson) подчеркивают, что важньїм зтапом в процессе 
написання является редактирование и правка текста, б о  время кото- 
рого студентьі должньї среди прочего проверить правильность упот- 
ребления всех фамматических конструкций (видо-временньїе фор- 
мьі глагола, согласование времен, причастньїе и инфинитивньїе 
обороту, страдательньїй залог и пр.). Для взаимопроверки написан- 
ного уместно применить интерактиеньїе еидьі деятельности, чтобьі 
студенту имели возможность работать над корректировкой написан- 
ного в парах или микрофуппах, предлагая улучшенньїе вариантьі 
формулировки тех или иньїх предложений и исправляя возможньїе 
фамматические неточности. Такая работа позволит не только избе- 
жать фамматических и стилистических ошибок, но и сделает оконча- 
тельньїй вариант текста четким и содержательньїм, придаст ему 
логическую связность и последовательность. Кроме того, студентьі 
продемонстрируют свои умения работать е команде по написанню и 
усовершенстеованию нужньїх им текстов делового и/или научного 
характера, что важно для повьішения их профессионального круто
гора. для становлення их как зрельїх специалистов сферу внешне- 
зкономической деятельности.

Грамматически правильно оформпенная устная речь также свиде- 
тельствует об уровне иноязьічной подготовки зкономистов- 
международникое, об их умениях вести деловьіе беседьі, проводить 
презентации и переговорьі как основньїе формьі будущей деятельно
сти. Подготовленньїе в письменном виде докпадьі студенту предсгав- 
ляют на студенческих научньїх конференциях, семинарах и дисхусси- 
ях. Грамматически правильно звучащая речь создает положительное 
впечатление от докпадчика и его работьі, повьішает действенность 
полученньїх и представленньїх результатов исследования. лучше 
убеждает аудиторию в достоверности сделанньїх вьіводов. Презента
ции являются интеракгивньїми по своей природе, ведь очень часто не 
только один дсжпадчик вьютулает, а делает зто во взаимодействии со 
своими друзьями и единомьішленниками Еще на стадии подготовки к 
вьютуплению студентьі работают в команде, когда распределяют обя- 
занности по сбору информации, вьібирают основного (и, если необхо- 
димо, дополнительного) докладчика, готовят необходимьіе техниче- 
ские и визуальньїе средства (таблицьі, фафики, слайдьі), проводят 
предварительньїе репетиции и обсуждают возможньїе вопросьі от

Семенчук Юлиан Алексеевич, доцент, кандидат педагогическихнаук, доцент кафедрьі иностранньїх язьїков и профессиональной комму
никации Тернопольскогонационапьногожономического униеерситета, Украйна.

Гуманитарньїе науки 97



Вестник Брестскозо государстеенного технического униеерситета. №6. 2014
участников презентации, гроверяют ислравность оборудования и даже 
советуются насчет своего внешнего вида ео время презентации. В 
зтом ряду должен бьіть пункт о необходимости проверки фамматиче- 
ской правильносте употребления необходимьіх оборотое и конечно 
коррекгности зеучания усгной речи, включая интонационное оформ- 
ление вьюказьіваний, потому что даже негравильно поставленное 
ударение нивелирует важность сказанного, делает презентацию ме- 
нее зффекгной и зффекгивной. Таким образом, участвуя в интерак- 
тивной учебной деятельности -  в дискуссиях и ролевьіх играх, б  деба
тах и симуляциях, студентьі усваивают фамматические структуру в 
професіонально ориентированной коммуникации, в речееом взаимо- 
дейсгвии, что соответствует соеременньїм требоеаниям к язьїкоеому 
образоеаниюбудущих специалистое

Ввиду ограниченности учебньїх часте и превапирования устньїх 
ферм работьі на занятиях по иностранномуязьїку преподаватели час
то переносят всю тяжесть овладения грамматическими конструкциями 
на самостоятельную работу студентов. Но, как доказьівают некоторьіе 
исследователи (С.Г. Заскалета, Н.М. Изория С.М. Кусговский), очень 
велик удельньїй вес студентов первого и втерого курса, которьіе прак- 
тически не готоеьі к самостоятельной учебной деятельности по фор- 
мированию иноязьічной компетентности По атому важной задачей 
преподавателя в плане ерганизации самостоятельной язьїкоеой под- 
готоеки студентов, развития мотивации к систематическому и целена- 
лравленному самообразованию являетея наличие педагогических 
усповий осуществления самостоятельной учебной деятельности сту- 
дентов по овладению фамматикой иностранного язьїка, которая бьі 
обеспечивала им осознанную и систематическую отработку язьїкового 
и речевого материала В атом контексте важно, следуя логике 
Т.Ю. Терновьіх [7], предоставить студентам право вьібора способов 
овладения лодлежащим изучению фамматическим материалом, уста
новить фоки исполнения поставленньїх задач, согласовать с  ними 
способьі контроля и оценивания проделанной работьі, обеслечивая, 
таким образом, учебную автономиюстудентов.

Среди множества фактеров, которьіе моїут стимулировать само- 
стоятельное изучение студентами фамматических структур, развивать 
способность самостоятельно управлять процессом своєю учення, 
исследователи вьіделяют использование интерактивньїх методов и 
технологий обучения. Применительнок самостоятельной работе инте- 
рактивность состоит во взаимодействии студента с  компьютером или 
традиционньїми печатньїми средствами, а также с  аудио- или видео- 
техниюй. В атом случае усилия студента направленьї на прослушива- 
ние (просмоф) фрагментов в которьіх используется необходимьій для 
усвоения фамматический материад на прочтение фамматического 
правила и вьіполнениеупражнений, на написаниетворческойработьіс 
употреблением в ней заданньїх структур. В неязьїковом вузе важньїм 
видом речевой деятельности вьютупает самостоятельное чтение спе- 
циальньїх текггое, которьіе не только насьіщеньї терминологической 
лексикой, но и обладают определенньїми фамматическими особенно- 
стями, такими как наличие причастньїх и инфинитивньїх оборотов, 
страдательного залога, инверсии, служебньїх слов. Понимание таких и 
других фамматических явлений служит залогом полною и правильно
го извлечения закодированной в теїсте профессиональной информа- 
ции, которая будет использована в деятельности современного ква- 
лифицированногоспециаписта.

Еще одним фактором, слособствующим усилению мотивации 
студентов к самостоятельному овладению фамматическим мате
риалом, являетея компьютеризация учебного процесса, обеспечи- 
вающая доступ и активное использование интерактивньїх лрофамм, 
фамматических справочников и словарей, учебно-методических 
комплексов и обучающих сайтов. С помощью такого ресурса студен- 
тьі могут вьіполнить тест на проверку своих знаний любого фамма
тического правила, организовать самостоятельное изучение недос- 
таточно усвоенной темьі, получить консультацию преподавателя, 
предоставить результатьі вьілолненной работьі. Обеспечивая инте- 
рактивньїй характер самостоятельной работьі по овладению фамма
тикой иностранного язьїка, студенту могут в режиме реального вре- 
мени общаться не только с  лрелодавателем, но и со своими колле- 
гами, уточняя, например, вариантьі перевода некоторьіх сложньїх

фамматических конструкций или обсуждая способьі вьіражения 
мьісли в деловом письме с  помощью ислользования различньїх 
фамматических структур. Так, можно сформировать у студентов 
постоянную потребность в самостоятельном повторений фаммати
ческих правил и осознанном вьіполнении соответствукнцих програм- 
ме лексико-фамматических угражнений, включая задания творче- 
ского харакгера, чтобьі усовершенствовать свои язьїковьіе знання 
как предпосьшку для успешной межкультурной коммуникации с ино- 
странньїми деловьіми партнерами. Кроме того, использование ком- 
пьютерньїх програми и средств позволяет реализовать принцип 
наглядности, когда демонстрируемьіе схемьі и таблицьі иллюстри- 
руют фамматические конструкции, вьіделяют фафически или цвето- 
вой гаммой разньїе формьі слова, служат олорой для формулировки 
словосочетаний и предложений. Средства наглядности, используе- 
мьіе в учебном процессе, побуждают студентов к декодированию 
заложенной в них информации, содействуют порождению вьісказьі- 
ваний с  использованием фамматических структур и терминологиче
ской лексики, обусловливают соответственное ситуации речевое 
поведение коммуникантов Компьютерньїе схемьі и таблицьі зконо- 
мят время преподавателя и интенсифицируют процесе обучения, 
поскольку позволяют студентам бьістрее понять особенности фам
матического оформлення предложений, легче воспроизвести или 
вьіразить мьісль, найти и проанализировать ошибки, наконец, за- 
ломнить речевой образец или правило. Постоянное использование 
наглядньїх средств визуализации фамматики, раздаточньїх мате- 
риалов в любой форме (схематические изображения, абстракгньїе 
рисунки, сим вол ьі, схемьі) увеличивает время разговорной практики 
студентов на занятии, стимулирует и развивает память, повьішает их 
интеллекгуальнуюактивность.

Закпючение. Таким образом, овладение фамматическими нор
мами язьїка определяет уровень сформированности лингвистиче- 
ской компетентности будущих зкономистов-международников как 
основьі их профессиональной коммуникативной компетентности, 
позтому обучению фамматике должна отводиться особая роль в 
аудиторной и самостоятельной работе студентов. Грамматически 
правильно оформленная письменная и устная речь будет действен- 
ньім ередством установлення межличностньїх контактов с деловьіми 
партнерами и поможет добиться успехов в межкультурной коммуни
кации. Перспективами последукнцих исследований будет разработка 
оптимальньїх с  точки зрения зффекгивности и полезности упражне- 
ний для отработки и усвоения фамматических структур с  целью 
овладения иностранного язьїка.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКЦИИ ПЕДАГОГА 
И СТУДЕНТА В ПРОЕССЕОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУЯЗЬІКУ

Обучение можно понимать как двусторонний процесе взаимодей- 
ствия, коммуникации и обмена информацией между педагогом и сту
дентом, в результате которого последний приобретает знання и опьгг, 
которьіе далее сможет использоеать самостоятельно для решения 
определенньв задач. Однако в педагогической и образовательной 
литературе наблюдаетея большое разнообразие взглядов и трактоеок 
зтого понятия. Во второй половине грошлого столетия обучение по- 
нимали как «рукоеодство учением» [1] или как «особую целенаправ- 
ленную деятельность учителя по вооружению учащихся знаннями, 
умениями и навьїками и разеитию их познавательньїх и творческих 
способностей» [2]. Позднеезтопонятиерассматривалось как «процесе 
взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого осуществляется 
образование, воспитание и развитие человека» [3]. Педагоги нашего 
времени видят в обучении «общение между людьми, организованное 
особьім образом» [4] или «целенаправленньїй педагогический процесе 
организации и стимулирования активной учебно-познавательной дея- 
тельности учащихся по овпадению ЗУН, развитию твсрческих способ
ностей и нравственньїх зтических взглядов [5]. Именно позтому волрос 
о том, какова же роль педагога в процессе обучения (руководить, раз- 
вивать, организовьівать, стимулировать и т д ). часто становится 
предметом дискуссий. Главной задачейданногоисследования явпяет- 
ся изучение основньїх функциональньїх моделей и психологических 
особенностей интеракции педагога и студента в гроцессе обучения 
иностранному язьїку. В основе статьи -  анализ зарубежного ольїта и 
его сопоставление с  пракгическими результатами работьі преподава- 
телей английского язьїка кафедрьі иностранньїх язьїков по зкономиче- 
ским специальностям БрГТУ.

Несомненно, личность педагога являетея очень важной в про
цессе обучения любой дисциплине, но иностранньїй язьік всегда 
стоял особняком ереди учебньїх предметов. Изучение иностранного, 
т.е. абсолютно незнакомого и нового язьїка, вовпекает особьіе мьіс- 
лительньїе и психологические процессьі (а иногда и проблемьі) со 
сторону обучаемьіх: семантизация, сопоставление, перцепция, мо- 
делирование, продуцирование; проблемьі реслонсивности и перцеп- 
ции, неуверенность, боязнь ошибиться, трудности усеоения и др. В 
такой ситуации трудно переоценить значимость педагога и его дей- 
ствий по отношению к обучаемьім.

Многие зарубежньїе практики отмечают, что педагог -  зто один 
из ключевьіх факторов услешного овладения иностранньїм язьїком 
[6]. Другие полагают, что в усповиях достаточной мотивации и сво
боду принятия решений студенту сами несут ответственность за 
результативность процесса обучения ИЯ [7].

В зарубежной лингводидактике вьіделяют главньїм образом две 
большие фуппьі задач (функций) преподавателя ИЯ. Группа тради- 
ционньїх (traditional) функций включает те из них, которьіе соответст- 
вуют основньїм дидактическим принципам преподавания ИЯ и кото- 
рьіми, как предполагаетея владеют все хорошие педагоги. Группа 
особьіх (specific) функций включает специфические задачи, которьіе

могут противоречить общепринятьім принципам обучения и которьіе 
обусловленьї конкретной ситуацией.

Независимо от того, кому и где преподаетея ИЯ, каждьій педагог 
в силу своей профессии вьіполняет ряд основньїх (традиционньїх) 
задач. Во-первьіх, он должен бьггь наставником (instructor). которьій 
организует процесе обучения простьім и понятньїм способом, при 
зтом студент максимально вовлечен в зтот процесе. Во- вторьіх, 
преподаватель ИЯ должен вьіполнять функцию мотиватора (motiva
tor), т.е. стимулировать у  студентов желание усердно учиться и ста
вить новьіе цели, когда определенньїеуспехи уже достигнутьі. Сего- 
дня особенно подчеркиваетея прямая связь мотивации и практиче- 
ских успехов в изучении ИЯ, потому что именно мотивация делает 
студентов усердньїми, активньїми и целеустремленньїми участника- 
ми процесса обучения.

Есть еще ряд традиционньїх функций преподавателя в процессе 
обучения ИЯ [8]:
♦ анализ потребностей учащихся (needs analyst). Зта функция 

необходима для ппанирования и подготовки соответствующих 
занятий с  учетом индивидуального и дифференцированного 
подхода к обучению;

♦ подготовка учебньїх материалов (material developer). Зто подра- 
зумевает подбор, отбориадаптацию учебньїх материалов с уче
том потребностей студентов, методов обучения, социальньїх и 
культурньїх факторові

♦ контроль знаний учащихся (monitor). Преподаватель должен 
видеть успехи и неудачи учащихся, чтобьі вносить необходимьіе 
изменения в ход обучения (курс повторення, факультативньїе 
занятия, инновационньїе методьі обучения) с целью повьішения 
его зффекгивности.
В некоторьіх работах отмечаетея что иногда преподавателю при- 

ходитея вьіполнять те функции, которьіх требует огределенная ситуа- 
ция, зтап процесса обучения или другие обстоятельства [9]. При зтом 
педагог должен проявлять необходимую гибкость и вариативность, 
учитьівать психолингвистические особенности учащихся: одним сту
дентам необходим преподаватель более строгий, доминирующий во 
время занятия; в зто же время группа других студентов работает бо
лее продуктивно, если преподаватель вьютупает в роли помощника:
♦ управляющий (controller). Несмотря на критику и негативное отно- 

шение к таюму поведению педагога злементьі авторитарности 
иногда просто необходимьі гри обучении ИЯ: при изучении новой, 
малознакомой темьі; обьяснении сложного фамматического мате- 
риала; организациислаженной работьі в фулпах и др);

♦ помощник (prompter, facilitator). Преподаватель может оказать 
помощь психологически (повьішая мотивацию и уверенность в 
своих силах) и технически (в сложной для студентов ситуации 
преподаватель должен дать подсказку, намек, наводящую 
мьісль, чтобьі помочь студенту сгравиться с фудностью). При
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