
Этнокультурное образование как проблема современной педагогической науки 
 

 

 69

Ю. А. Комарова 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Особым направлением совершенствования профессиональной компетентности 
современного специалиста является его активное участие в научно-исследова-
тельской деятельности. Функционально-содержательное рассмотрение вопроса 
сущности научно-исследовательской компетентности позволило выделить трёхча-
стную композицию: профессиональный научный компонент, научно-коммуникатив-
ный и самообразовательный. Названные сегменты связаны друг с другом верти-
кальными и горизонтальными отношениями.  

 
Y. Komarova  

 
SCIENTIFIC AND RESEARCH COMPETENCE OF SPECIALISTS: 

CONTENT-FUNCTIONAL DESCRIPTION 
 

A special trend in developing professional competence of a modern specialist is his / 
her active participation in scientific and research activities. A content-functional descrip-
tion of this competence has allowed to identify a three-section composition: professional 
scientific component, scientific-communicative and self-educational components. These 
segments are connected to each other by vertical and horizontal interrelations. 

 
Задачи профессионального образова-

ния на современном этапе связаны с 
разработкой эффективной стратегии 
подготовки специалиста, готового к 
личностной самореализации, способного 
к творчески результативной профессио-
нальной деятельности в вариативной об-
разовательно-культурной среде. Готов-
ность личности к данным процессам 
может быть обеспечена за счёт разнооб-
разной, пролонгированной, многопро-
фильной образовательной подготовки. В 
связи с этим основной тенденцией раз-
вития системы последипломного обра-
зования становится изменение методо-
логических подходов к пониманию 
смысла образования, что, в свою оче-
редь, предполагает проектирование и 
построение образовательных систем на 
основе принципов вариативности, лич-
ностной центрированности, открытости 
и гармонизации. 

Названные принципы положены в ос-
нову деятельности по оптимизации и 
интенсификации процессов образования 
и самообразования специалистов. При-
мечательно, что представленные про-
цессы в своей совокупности направлены 
на развитие и дальнейшее совершенст-
вование профессиональной компетент-
ности специалистов, которая понимается 
как сложный интегративный комплекс 
знаний, навыков, умений и способно-
стей человека, обусловливающий ус-
пешность и эффективность осуществле-
ния им профессиональной деятельности. 
Данная компетентность предполагает 
сформированную способность целесо-
образно действовать в соответствии с 
требованиями дела, организованно и са-
мостоятельно решать задачи и пробле-
мы, а также адекватно оценивать ре-
зультаты своей деятельности. Значимым 
является то, что профессиональная ком-
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петентность специалиста по своей сути 
представляет собой обязательный фак-
тор общекультурного развития личности. 

Важно отметить, что особым направ-
лением совершенствования профессио-
нальной компетентности специалиста 
является его активное участие в научно-
исследовательской деятельности, что 
стимулирует и обеспечивает достижение 
высокого уровня развития научно-
исследовательской компетентности, ко-
торая, в свою очередь, создаёт вариа-
тивные предпосылки качественного из-
менения всей трудовой деятельности.  

В настоящее время научно-исследо-
вательская деятельность выступает, 
прежде всего, как содержательное пси-
хологическое, технологическое, прагма-
тическое и социально-этическое обеспе-
чение социального прогресса с целью 
повышения эффективности всех видов 
деятельности и одновременно как фак-
тор индивидуального самосовершенст-
вования субъектов, реализующих дан-
ную исследовательскую деятельность. 
Одной из важных задач научно-
исследовательской деятельности являет-
ся формирование научного, коммуника-
тивного и культурно-образовательного 
опыта.  

С позиций структурного рассмотре-
ния вопроса о сущности научно-иссле-
довательской компетентности можно 
констатировать, что данная компетент-
ность состоит из ряда соположенных 
компетенций, а следовательно, описыва-
ется через названные компетенции и ха-
рактеризуется уровнем их сформиро-
ванности.  

В основу структурирования научно-
исследовательской компетентности как 
совокупности частных сегментов, свя-
занных друг с другом вертикальными и 
горизонтальными отношениями, поло-
жена дифференциация значимых отли-

чий между основными видами и на-
правлениями научно-исследователь-
ской деятельности, которые рассмат-
риваются как переходящие друг в дру-
га конкретные варианты единого об-
щего инварианта. 

Изучение структурно-содержательного 
поля профессионально-исследовательской 
деятельности позволило нам выделить 
три наиболее принципиальные компе-
тенции, составляющие единое интегра-
тивное целое — научно-исследователь-
скую компетентность. К числу назван-
ных частных компетенций были отне-
сены: 

• профессиональная научная компе-
тенция; 

• компетенция в научном общении; 
• образовательная компетенция. 
Профессиональная научная компе-

тенция характеризует состояние про-
фессиональных научных знаний, а также 
уровень сформированности профес-
сиональных научных навыков и уме-
ний. Названный комплекс отражает го-
товность специалиста к научно-иссле-
довательской деятельности с точки 
зрения его профессионального образо-
вания и опыта в ведении названной 
деятельности. 

Профессиональная научная деятель-
ность как таковая характеризуется об-
ширными системными иерархически 
организованными операциями. В силу 
данного факта профессиональная науч-
ная компетенция представляет собой 
сложное системное образование, вклю-
чающее в себя конститутивные структу-
ры, которые коррелируют с различными 
аспектами специально-предметной на-
учно-исследовательской деятельности. 
Таким образом, профессиональная на-
учная компетенция являет собой инте-
гративное единство структурных бло-
ков, наполнение которых в своей сово-
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купности отражает содержательную 
сторону данной компетенции. К тако-
вым блокам можно отнести: когнитив-
ный компонент; прогностический ком-
понент; организационный компонент. 
Когнитивный компонент в структуре 

профессиональной научной компетен-
ции предусматривает наличие способно-
сти активного познания. Реализация 
когнитивного компонента предполагает 
извлечение, преобразование, конструи-
рование знания. В основе когнитивного 
блока научно-профессиональной компе-
тенции лежат интеллектуальные умения. 
Названные умения представляют собой 
сложный комплекс аналитико-синтети-
ческих действий, направленных на рас-
членение изучаемых явлений на состав-
ляющие элементы; осмысление каждой 
части в связи с целым и во взаимодейст-
вии с другими компонентами; самостоя-
тельное изыскание идей, формулирова-
ние закономерностей и выводов, адек-
ватных логике рассматриваемого явле-
ния и т. д.  
Прогностический компонент вклю-

чает в себя знания, навыки, умения, 
обеспечивающие предвидение и предва-
рительную оценку результатов исследо-
вания, что связано с прогнозированием и 
проектированием научно-исследователь-
ского процесса. Содержание названного 
блока представлено разнообразными 
проектировочными умениями, то есть 
умением видеть дальше непосредствен-
но данного и очевидного, а также уме-
нием распределять исследование в оп-
тимальной последовательности, опреде-
ляя и прогнозируя возможные трудности 
и затруднения.  
Организационный компонент про-

фессиональной научно-исследователь-
ской компетенции представлен знания-
ми, а также практическими навыками и 
умениями реализации конкретного на-

учного процесса, эксперимента, опыта и 
т. д., что подразумевает владение теоре-
тическими и эмпирическими методами 
исследования, а также методами мате-
матической и статистической обработки 
данных. 

Следует отметить, что научно-
исследовательская деятельность по сво-
ей природе технологична, и в этой связи 
её организационный компонент может 
рассматриваться как базисная основа 
для решения многообразных экспери-
ментальных, конструктивных и компо-
зиционных задач.  

Таким образом, совокупное содержа-
ние профессиональной научной компе-
тенции позволяет судить о том, что она 
осуществляется через продуктивную 
деятельность специалистов по «… обо-
гащению и развитию мирового знания с 
помощью точного, объективного и сис-
темного изучения окружающей действи-
тельности» [1, с. 24; 2]. Причём форми-
рование названной компетенции имеет 
своей целью овладение способностью 
эффективного ведения научно-исследо-
вательской деятельности путём верной 
организации исследовательского про-
цесса, продуктивной аналитической дея-
тельности, корректного использования 
вспомогательных средств и т. д.  

Важно отметить, что ценность овла-
дения названным типом компетенции 
определяется возможностью реализации 
следующих важнейших функций: 

• аналитической, что предполагает 
осмысление и оценку объектов научного 
труда; 

• ориентационной, предусматрива-
ющей осведомлённость в условиях реа-
лизации научной деятельности; 

• прогностической, предполагающей 
предвидение изменений в природе, в 
обществе, в человеке и в методах их по-
знания; 
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• моделирующей, которая обеспечи-
вается созданием идеальных моделей 
происходящих процессов и явлений в 
прошлом, настоящем и будущем; 

• системообразующей, которая на-
целена на образование из разрозненных 
фактов и сведений системы нового зна-
ния в виде концепций или теорий, опре-
деляющих научный багаж специалистов; 

• оптимизирующей, которая опреде-
ляет оптимальность решения поставлен-
ных научных проблем [3, с. 35–37].  

Следующей важной составляющей 
профессионально-исследовательской 
компетентности является компетенция 
в научном общении. Известно, что на-
учное общение, связывая научных ра-
ботников друг с другом в их профессио-
нальной деятельности, формирует у них 
способность устанавливать и поддержи-
вать со своими коллегами профессио-
нальные контакты.  

По своей сути общение представляет 
собой процесс выработки новой инфор-
мации, единой для общающихся специа-
листов, что и порождает их общность 
или повышает степень этой общности.  

Общение рассматривается как ком-
муникативно-познавательный процесс, 
формируемый «сцеплением» действий 
порождения и интерпретации текстов, 
что результируется в достижении смы-
слового контакта, который возможен 
при совпадении «смысловых фокусов», 
то есть основных коммуникативных на-
мерений авторов порождаемого и ин-
терпретируемого текста в ходе обмена 
коммуникативно-познавательной дея-
тельностью. При этом несовпадение 
смысловых фокусов сообщений создаёт 
разобщение там, где должно было быть 
общение [4, с. 27].  

Компетенция в научном общении об-
ладает определёнными характерными 
только для неё особенностями, которые, 

в свою очередь, предопределены специ-
фикой сферы научного общения. На-
званная сфера характеризуется тем, что 
в ней преследуются цели наиболее точ-
ного, логичного и однозначного выра-
жения мысли. Принципиальными еди-
ницами научного мышления являются 
научные понятия и термины, а языковое 
воплощение динамики мышления выра-
жается в суждениях и умозаключениях, 
следующих одно за другим в строгой 
логичной последовательности. В ситуа-
циях научного общения, как правило, 
мысль чётко аргументирована, а после-
довательный и преемственный ход рас-
суждений особо акцентируется.  

Однако известно, что речевое науч-
ное взаимодействие не ограничивается 
только лишь коммуникативной сторо-
ной. В силу того факта, что речь развёр-
тывается в условиях определённой ком-
муникативной ситуации, особую важ-
ность приобретает интерактивный и 
перцептивный компоненты общения. 
Вследствие этого представляется логич-
ным в рамках компетенции в научном 
общении выделить три основные струк-
турные части: коммуникативный ком-
понент; интерактивный компонент; пер-
цептивный компонент. 

В свою очередь, каждый из представ-
ленных компонентов обладает сложной 
структурой и характеризуется особым 
наполнением.  
Коммуникативный компонент ком-

петенции в научном общении нацелен 
на формирование умений ясного, чётко-
го и логичного изложения мыслей, уме-
ния убеждать, выстраивать свою речь 
аргументированно, оппонировать собе-
седнику в рамках научной устной и 
письменной полемики и т. д. К тому же, 
следует иметь в виду, что чем более 
коммуникативный компонент развит у 
специалиста, тем в более сложные виды 
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совместной профессиональной деятель-
ности он может вступать. 

Иноязычная коммуникация представ-
ляет собой сложную деятельность по 
реализации коммуникативных задач и 
намерений собеседников. С позиций 
учебных задач названная деятельность 
не может быть признана успешной, если 
у обучаемых сформированы только ре-
чевые навыки и умения. Для успешной 
реализации процесса иноязычного об-
щения необходимо дополнительно об-
ладать опытом верной трактовки социо-
культурных явлений, использования 
компенсаторных средств общения, уме-
ниями адекватного построения и интер-
претации профессионального дискурса, 
корректного оформления своей речи со-
гласно специфике того или иного науч-
ного жанра и т. д. Для успешного деко-
дирования смысла информационного 
посыла необходимо не только владение 
единицами языка, но и знание экстра-
лингвистических факторов, связанных с 
культурным контекстом, учёт типологи-
ческих различий в профессиональной 
научной сфере, что в своей совокупно-
сти позволит сформировать способность 
правильно и точно понимать и интер-
претировать устную и письменную ино-
язычную речь.  

Примечательно, что коммуникатив-
ный процесс рождается на основе неко-
торой совместной деятельности и обмен 
научной информацией зачастую предпо-
лагает, что достигнутое взаимопонима-
ние реализуется в совместных усилиях, 
направленных на достижение дальней-
шего сотрудничества с учётом интереса 
всех сторон. Для участников подобной 
коммуникации чрезвычайно важно не 
только обменяться информацией, но и 
организовать обмен действиями и спла-
нировать их результат. Названная сто-
рона общения, связанная с взаимодейст-

вием людей, с непосредственной орга-
низацией их совместной деятельности, 
представляет собой интерактивный ком-
понент общения.  
Интерактивный компонент компе-

тенции в научном общении нацелен на 
формирование умений взаимодействия 
научных работников в процессе профес-
сионального общения, что предполагает 
преимущественное использование парт-
нёрских воздействий, использование 
демократического стиля и открытой по-
зиции в научном общении, формирова-
ние интереса слушателей к излагаемой 
научной информации. 

Известно, что интеракция стимулиру-
ется совместной деятельностью и орга-
низуется в ходе её реализации. Следова-
тельно, наиболее эффективным образом 
интерактивные умения формируются в 
условиях социального профессиональ-
ного взаимодействия, а в нашем случае — 
в ситуациях научного общения. 

Помимо сформированной коммуни-
кативной и интерактивной компетенции, 
успешность иноязычного общения обес-
печивается развитой его перцептивной 
компонентой, которая реализуется пу-
тём активизации механизмов взаимопо-
нимания, интерпретации, рефлексии и 
эмпатии. 
Перцептивный компонент компетен-

ции нацелен на формирование способ-
ности восприятия и понимания других 
людей в научном общении и включает в 
себя комплексные умения восприятия и 
адекватной интерпретации информации 
о сигналах от партнёра по общению, по-
лучаемых в ходе совместной деятельно-
сти. В основе названного компонента 
лежит способность к наблюдательности 
и эмпатии. 

Перцептивные умения исследуемой 
компетентности позволяют установить 
эмоциональную связь между субъектом 
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и отражаемым объектом в процессе вос-
приятия внешнего мира, содержанием 
которой является непосредственное пе-
реживание тождественности с объектом 
[2, с. 82], а также позволяют верно по-
нимать и принимать действия и поведе-
ние собеседника в ситуации, когда те не 
в полной мере соответствуют нормам и 
ценностям профессиональной культуры 
родной страны, но вполне допустимы в 
рамках другой, иноязычной, культуры, 
согласно её ценностям, нормам и этикету. 

Подводя итог, отметим, что формиро-
вание компетенции в научном общении 
предполагает овладение знаниями, на-
выками и умениями коммуникативного, 
интерактивного и перцептивного харак-
тера, следовательно, формирование дан-
ной компетенции преследует триединую 
цель. Названные три компонента объе-
динены в сложном и многогранном про-
цессе общения, подразумевающем взаи-
модействие и взаимовлияние людей 
друг на друга, которое реализуется не 
только через акт осознанного и рацио-
нально оформленного речевого обмена 
информацией, но и через непосредст-
венный эмоциональный контакт между 
научными работниками. 

Важно отметить, что владение компе-
тенцией в научном общении позволяет 
научным работникам реализовать сле-
дующие значимые функции: 

• информационную, обеспечиваю-
щую информационный доступ к ино-
язычной литературе и к различным ба-
зам данных, что, в свою очередь, спо-
собствует широкому профессионально-
му информированию специалистов в 
едином научном пространстве; 

• познавательную, позволяющую 
отбирать необходимую информацию на 
иностранном языке и определённым об-
разом её организовывать и преобразо-
вывать, 

• коммуникативную, делающую воз-
можным участие специалистов в науч-
но-исследовательском сотрудничестве 
путем обеспечения формирования спо-
собности изложения научного материала 
в устной и письменной форме логично, 
преемственно и корректно с позиций 
лингвистических и социокультурных 
норм; 

• воздейственную, предполагающую 
формирование и поддержание интереса 
к научному общению со стороны собе-
седников путем использования опреде-
лённых интерактивных приёмов; 

• этическую, обеспечивающую в на-
учном общении соблюдение и создание 
норм научной этики; 

• интегративную, трактующую на-
учное общение как средство объедине-
ния специалистов и основу для научно-
исследовательской кооперации; 

• трансляционную, которая выступа-
ет как функция передачи конкретных 
способов научной деятельности, инфор-
мации, сведений, оценок и т. д.  

Следующим значимым компонентом 
научно-исследовательской компетент-
ности является образовательная ком-
петенция, которая в большинстве своём 
нацелена на формирование способно-
стей у научных работников эффективно 
управлять своей учебной деятельностью, 
оптимально и компетентно регулируя её 
качественное содержание и количест-
венный объём. Здесь же отметим, что в 
условиях последипломного образования 
названная компетенция призвана сфор-
мировать знания, навыки и умения авто-
номного учения.  

Задачи и содержание автономного 
учения специалистов в настоящее время 
обусловлены, прежде всего, требова-
ниями мобильности и адаптивности в 
использовании иностранного языка. 
Степень названной мобильности и адап-
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тивности обеспечивается за счёт спо-
собности и готовности пользователя 
иностранного языка к продуктивной 
самостоятельной работе над языком — 
к дополнению своих уже имеющихся 
знаний и умений, то есть к самостоя-
тельному «доучиванию», коррекции, 
совершенствованию, поддержанию уров-
ня владения иностранным языком, а 
также к устранению возможных потерь 
[4, с. 24]. 

Изучение структуры учебной дея-
тельности предопределило выделение в 
рамках образовательной компетенции 
следующих принципиальных состав-
ляющих: самоорганизующий компо-
нент; рефлексивный компонент; коррек-
тировочно-регулирующий компонент 
Самоорганизующий компонент обра-

зовательной компетенции представлен 
знаниями, навыками и умениями чётко-
го формулирования образовательной за-
дачи и определения наиболее оптималь-
ного способа её достижения с использо-
ванием при этом различных источников 
информации. 

Важным представляется также фор-
мирование, развитие и совершенствова-
ние умений использования в своей обра-
зовательной деятельности разнообраз-
ных интернет-ресурсов. В настоящее 
время подтвердили свою эффективность 
использование электронных учебников, 
словарей, справочников, энциклопедий, 
мультимедийных образовательных про-
грамм, разнообразных информационных 
баз данных, обучающих программных 
оболочек, конструкторов, тренажёров, 
квестов, дистанционных деловых игр, 
участие в виртуальных семинарах, кон-
сультациях и т. д. 

По своей сути самоорганизующий 
блок является регулятором индивиду-
ально-личностного познания, реализуе-
мого в течение всей жизни.  

Рефлексивный компонент образова-
тельной компетенции представляет со-
бой аналитико-оценочный блок, вклю-
чающий в себя деятельность по осозна-
нию и оцениванию хода и результатов 
самостоятельной деятельности, наце-
ленной на овладение иностранным про-
фессионально ориентированным язы-
ком. Это означает, что научный работ-
ник должен уметь выявлять в своей 
учебной работе положительные стороны 
и недостатки, сравнивать достигнутые 
результаты с намеченными целями и за-
дачами, реально осознавать свои воз-
можности и в связи со всем этим адек-
ватным образом планировать и реализо-
вывать программу наиболее оптималь-
ного овладения иностранным языком.  

Рефлексивный компонент подразуме-
вает наличие знаний о способах профес-
сионального самосовершенствования; 
умения осознавать уровень собственной 
деятельности, своих способностей; уме-
ния видеть причины недостатков в своей 
работе, в себе; желание самосовершен-
ствования, умение использовать меха-
низм самооценки собственных достиже-
ний в овладении и применении ино-
странного языка в профессиональной 
научной сфере. 

В широком смысле самоконтроль и 
самооценка как компоненты метадея-
тельности предполагают развитие спо-
собности личности к учебному монито-
рингу и критической рефлексии процес-
са собственной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком. Фор-
мирование данной способности рас-
сматривается как один из важнейших 
показателей уровня сформированности 
автономии в обучении [5, с. 61].  
Коррективно-регулирующий компо-

нент исследуемой компетенции нацелен 
на реализацию задач самостимулирова-
ния, учета конкретных случаев неус-
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пешности в познании, на определение её 
причин, корректировку и т. д. 

С технологической точки зрения, реа-
лизация корректировочно-регулирующих 
процедур представляет собой сложную и 
поэтапную последовательность дейст-
вий. Очевидно, что качественное вы-
полнение данных действий в рамках са-
мообразования требует от специалиста 
определённой обученности и опреде-
лённого опыта в данной области. 

Описанные выше знания, навыки и 
умения в интегрированном своём вари-
анте результируются в приобретенной 
способности к управлению своей учеб-
ной деятельностью путем формирования 
и дальнейшего оптимального использо-
вания индивидуальных когнитивных и 
метакогнитивных учебных стратегий, 
использования рефлексивной оценки, а 
также самостоятельного и компетентно-
го регулирования качественного содер-
жания и количественного объёма своей 
учебной деятельности.  

Важно отметить, что владение обра-
зовательной компетенцией в рамках на-
учно-исследовательской компетентно-
сти позволяет реализовать следующие 
значимые функции: 

• самоуправление учением, форми-
рующее готовность к осознанному и 
эффективному самостоятельному управ-
лению учебной деятельностью; 

• учебную, ориентированную на 
осознание личностного образовательно-
го продукта, на выстраивание собствен-
ных систем знаний, а также формирова-
ние комплексов навыков и умений; 

• рефлексивную, предполагающую 
осмысление, коррекцию и накопление 
эффективного опыта в самообразовании; 

• инструментальную, которая ха-
рактеризует самостоятельное учение 
как социальный механизм управления 
и передачи информации, необходимой 

для дальнейшего развития научного 
знания. 

Очевиден факт, что структура науч-
но-исследовательской компетентности 
представляет собой системную и упоря-
доченную иерархию составляющих её 
компонентов. Названная структура ха-
рактеризуется динамической связью 
компонентов. Внутренние связи в струк-
туре данной компетентности являются 
устойчивыми и обеспечивают её цело-
стность и устойчивость. Внешние связи 
в структуре научно-исследовательской 
компетентности образуются вследствие 
реализации определённых целей. Дан-
ные цели определяются задачами кон-
кретной исследовательской работы или 
деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что целевая направленность научно-
исследовательской компетентности со-
стоит в формировании интегративной 
способности ведения научно-исследова-
тельской деятельности на иностранном 
языке в условиях единого профессио-
нального пространства. Ценность фор-
мирования представленной способности 
заключается в том, что данная способ-
ность предоставляет научным работни-
кам свободу в выражении внутреннего и 
внешнего опыта профессионального 
контекста, обеспечивая их мобильность 
и востребованность вне государствен-
ных границ.  

Самосознание специалистом своего 
уровня научно-исследовательской ком-
петенции предполагает успешное вы-
полнение им в определённых объёмах 
основных функций: исследовательской, 
коммуникативной и образовательной. 
Процессы дифференциации и интегра-
ции, приводящие к исполнению назван-
ных функций, имеют различное обозна-
чение значимости и приоритета в про-
фессиональной теории и практике. 
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Уровни сформированности научно-
исследовательской компетентности ха-
рактеризуются как ее качественные со-
стояния, определяемые мерой развития 
способности научного работника дейст-

вовать со знанием дела при исполнении 
совокупности служебных обязанностей, 
так и количественные объёмы, соответ-
ствующие конкретным условиям ситуа-
ций профессиональной деятельности.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В РАМКАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ГРЕТА АМПЕР 
 

Статья посвящена вопросам обучения иностранным языкам в рамках француз-
ской образовательной структуры для взрослых ГРЕТА Ампер. В статье отражены 
основные цели образовательной структуры ГРЕТА, занимающейся профессиональ-
ной подготовкой и переподготовкой взрослых во Франции, а также отображена 
деятельность отделения ГРЕТА в Лионе, которое является одним из крупнейших в 
регионе и занимается языковой подготовкой и переподготовкой взрослого населе-
ния. 

 
E. Onushkina 

 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE FRAMEWORK 

OF FRENCH EDUCATIONAL STRUCTURE OF GRETA AMPERE 
  

Teaching foreign languages in the framework of the French educational system for 
adults GRETA is regarded, the main goals of GRETA in general and the main goals of the 
GRETA Ampere and Espace Langues, one of the biggest foreign languages center in the 
region, are described.  

 
На современном этапе основой разви-

тия системы образования взрослых во 
Франции является непрерывное профес-
сиональное образование взрослых, кото-
рое способствует быстрой адаптации 

людей к изменяющимся методам и ус-
ловиям труда и стимулирует развитие 
культуры и экономики страны. Основ-
ным структурным элементом системы 
непрерывного профессионального обра-




