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ной жизни военнослужащих. Они проявля

ются в определенных способах поведения 

человека с учетом их познавательных спо

собностей и психологических качеств. Спе

циальные компетенции опираются на сис

тему макро-, миди- и мини-умений, необ

ходимых для практической деятельности 

каждого военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Компетенции 

необходимы для осуществления основных 

видов профессиональной деятельности во

енного специалиста. Они жестко привяза

ны к одной или группе профессий и востре

бованы представителями сходных воинских 

специальностей, являясь тем самым макро-

профессиональными и составляя инвариан

тную часть базовых компетенций курсан

та. Формирование специальных компетен

ций будущих офицеров осуществляется на 

базе системных (общих), межличностных и 

инструментальных компетенций. В образо

вательно-воспитательном процессе военно

го вуза специальные компетенции будущих 

офицеров обеспечиваются получением кур

сантами знаний, умений и навыков, позво

ляющих им успешно командовать подраз

делениями в современном общевойсковом 

бою, а также воспитывать и обучать под

чиненных в мирное и военное время. 

Анализ руководящих документов Воо

руженных Сил Российской Федерации, в 

которых зафиксированы основные требо

вания к выпускникам военных вузов, дает 

основание перечислить некоторые из спе

циальных компетенций будущих офицеров: 

обладание высокой духовностью, развитым 

чувством патриотизма, офицерской честью 

и воинским долгом, моральной и психоло

гической готовностью к защите Отечества, 

сознанием святости и нерушимости Воен

ной присяги, отвагой, выдержкой, наход

чивостью, бдительностью, гордостью и от

ветственностью за принадлежность к Воо

руженным Силам Российской Федерации. 
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Профессионалу в области медицины необходимо читать зарубежную литературу по специ

альности, важно также понимать лекции н доклады, выступать с сообщениями по темам своих 
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научных исследований, уметь общаться на иностранном языке. С целью подготовки такого про
фессионала необходимо разработать специальный курс по развитию языковой компетенции у слу
шателей курсов английского языка в системе последипломного образования. 

A good specialist in medicine should be able to read foreign literature concerning his/her scientific 
interests, to understand speeches and lectures, to make reports about his/her scientific investigations and 
to communicate with foreigners. Therefore a special course of language competence development should 
be created. 

Изменения, происходящие сегодня в 

сфере образования, связаны с общемировы

ми интеграционными процессами в науке, 

в том числе и в медицине. Они связаны с 

улучшением качества подготовки специа

листов, поскольку решение многих проблем 

происходит при непосредственном контак

те с носителями языка, специалистами в 

области медицинского образования. В свя

зи с этим большое внимание стало уделять

ся послевузовскому обучению специалистов 

иностранным языкам. Весьма актуальным 

в этой связи оказывается новый подход к 

системе подготовки научных кадров, опти

мизация и совершенствование обучения 

аспирантов и научных работников. 

Свободное владение иностранным язы

ком необходимо научному работнику не 

только дтя повышения квалификации, оно 

является критерием профессионализма . 

Хорошие языковые знания помогают пре

одолеть языковой барьер, дают возмож

ность регулярно и профессионально сле

дить за научной периодикой, легко и непри

нужденно осуществлять личные контакты, 

вести беседу и корреспонденцию, слушать 

лекции и доклады, делать научные сообще

ния, участвовать в дискуссиях и обсужде

ниях. Иными словами, свободное владение 

иностранным языком - это одно из важней

ших достижений научного работника и га

рантия успеха его профессиональной дея

тельности. И напротив, слабые знания ино

странного языка ставят ученого в трудное, 

зависимое положение, так как ограничива

ют сферу его деятельности и ставят под со

мнение его научную компетентность, по

скольку сфера извлечения научной инфор

мации сужается, а темп ее накопления зна

чительно замедляется. Следовательно, в 

современных условиях успешность и ре

зультативность исследований научного ра

ботника не могут не зависеть от степени 

владения им иностранным языком. 

Научному работнику по роду своей дея

тельности необходимо: 

• свободно (без словаря) ориентировать

ся в специальной литературе и хорошо 

знать структуру научного текста для извле

чения, анализа и обработки информации; 

• понимать иноязычную речь на слух 

для участия в научных конференциях и об

суждениях; 

• адекватно выражать свои мысли сред

ствами иностранного языка, особенно, дтя 

активного участия в дискуссиях; 

• правильно и логично излагать свои 

мысли в письменной форме для ведения 

корреспонденции и подготовки научных 

сообщений для выступления на конферен

циях и статей дтя публикации. 

Однако современная практика подго

товки аспирантов и научных работников по 

иностранному языку, как правило, ориен

тирована на программу-минимум и сводит

ся к подготовке обучаемых к кандидатско

му экзамену. Считается, что сдавший такой 

экзамен ознакомился с основами предмета, 

приобрел «минимум» знаний, которые, как 

подразумевается, он будет совершенство

вать и углублять в дальнейшем
1
. 

Факты свидетельствуют о том, что на

учный работник, сдав кандидатский экза

мен по иностранному языку, как правило, 

оказывается не в состоянии заняться более 

глубоким и регулярным его изучением вви-
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ду дефицита времени и необходимости ре

шать множество других специальных задач. 

Напрашивается следующий вывод: совре

менная практика обучения иностранному 

языку аспирантов и научных работников не 

может удовлетворять самих обучающихся, 

так как сводится лишь к подготовке сдачи 

кандидатского экзамена и не обеспечивает 

владения коммуникативной компетентно

стью, одной из основных составляющих 

которой является языковая. 

Практика показывает, что большинство 

аспирантов и соискателей имеет весьма сла

бую языковую подготовку. Такая ситуация 

является результатом сокращения количе

ства учебных часов, выделяемых на иност

ранный язык в высшей школе, а также со

лидным временным перерывом между ву

зовским и аспирантским курсом иностран

ного языка. Учитывая неподготовленность 

слушателей, преподаватель прежде чем на

чинать обучение по аспирантской про

грамме, должен обратить внимание на изу

чение лексико-грамматического материа

ла с тем, чтобы снять трудности последу

ющего развития умений общаться на ино

странном языке, т. е. сформировать язы

ковую компетенцию. Под языковой компе

тенцией понимается совокупность языко

вых знаний, навыков и умений, овладение 

которыми позволяет осуществлять ино

язычную речевую деятельность в соответ

ствии с языковыми нормами изучаемого язы

ка, а также развивает языковые способно

сти обучаемых
2
. 

Языковая компетенция предполагает: 

1) владение языковым материалом - лек

сическим, грамматическим и фонетическим, 

а также знание правил оперирования этим 

материалом, т. е. правил образования и 

употребления языковых явлений как важ

нейшего компонента ориентировочной ос

новы формирования соответствующих на

выков и умений; 

2) владение языковыми и речевыми на

выками - фонетическими (слухопроизноси-

тельными и ритмико-интонационными), 

лексическими, грамматическими (морфоло

гическими, синтаксическими, графически

ми, орфографическими), функционирую

щими в экспрессивных (говорении и пись

ме) и рецептивных (аудировании и чтении) 

видах речевой деятельности; 

3) наличие способности пользоваться 

языковыми знаниями и навыками с целью 

профессионального общения. 

Требования к знаниям правил образо

вания и употребления языкового материа

ла определены в «Программе подготовки к 

сдаче кандидатского экзамена по англий

скому языку». Следует только отмстить, что 

знания системны и количество их миними

зировано в соответствии с нуждами опери

рования подъязыком медицины. В частно

сти, на основе данных методических иссле

дований различных подъязыков установле

но, что в медицинских научных текстах и в 

текстовом общении на медицинские темы 

в большей мере используют следующие, 

например, грамматические явления: страда

тельный залог (the Passive Voice), инфини

тивные обороты (the Infinitive- Complex 

Subject, Complex Object), причастные обо

роты (Participle I and Participle II), герун

диальные обороты (the Gerund), эмфати

ческие конструкции, многозначные глаго

лы should и would и т. д. Большой процент 

используемой лексики является термино

логической, например: abdomen, surgery, 

admission, kidney, trunk, bladder, ureter, 

bleeding, etc. 

Что касается знания фонетических норм, 

то здесь нет жестких требований к качеству 

произношения; реализуется возможность 

формирования аппроксимативного произ

ношения. На практике происходит поддер

жание фонетических навыков слушателей. 

Этому могут способствовать упражнения 

типа: «Удивитесь, что у Вашего пациента 

хорошие анализы крови». «Выразите со

мнения в правильности выбранного спосо

ба лечения». 
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Формирование грамматических навыков 

в наших условиях тоже представляет собою 

собственно не формирование, а скорее раз

витие их. Грамматические навыки пользо

вания подъязыком медицины формируют

ся у слушателей в различных упражнениях 

морфологического и синтаксического ха

рактера. Работа можег быть связана с изо

лированной словоформой, словосочетани

ем, предложением или текстом. Задания 

могут варьироваться от таких, как «Скажи

те, что инъекция уже сделана», до «Опиши

те последовательность действий при обра

ботке открытой раны» или «Переведите 

сообщение о проведенной операции». 

Лексический навык включает в себя две 

группы операций : словообразование и 

словоупотребление
3
. Первая группа опе

раций формируется в упражнениях, свя

занных с усвоением слушателями различ

ных суффиксов, префиксов, таких как: or -

professor, er - health worker, ant - assistant, 

tion - injection и Op. 

Вторая ipynna операций формируется в 

упражнениях, обеспечивающих возмож

ность использовать языковые единицы в 

высказываниях слушателей в устной и пись

менной формах и способности пользовать

ся знаниями и навыками в речевой деятель

ности, например: «Расскажите о симпто

мах заболевания наружного уха». Развитие 

способности пользоваться знаниями и на

выками в различных видах речевой деятель

ности осуществляется в различных упраж

нениях условно-коммуникативного и ком

муникативного характера. К ним можно 

отнести такие упражнения: 

[Т. 1.] Exercise № 1. Listen to the text and 

say what this text is about. 

[T. 2] Exersise № 2. You will hear an extract 

from an interview between a doctor and his 

patient. Try to make a diagnosis of this patient's 

disease. 

Таким образом, для реализации целей 

совершенствования обучения иностранно

му языку в рамках последипломного меди

цинского образования необходимо четкое 

осознание важности формирования языко

вой компетенции у обучаемых, а также зна

ние закономерностей построения специаль

ного курса по ее формированию у данной 

группы специалистов. 
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