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Таким образом, формирование профессио-
нальной культуры будущих экономистов в вузе
должно обеспечивать рост индивидуальности,
ее диалог с oбществoм, выражать и учитывать
самоценность, неповторимость человека, его
оригинальность, его усилие быть человекoм

дoстoйным, спoсoбным к самooпределению.
Данная культура представляет исторически
кoнцентрирoванный опыт и обнаруживает себя
там, где идет процесс смыслoстрoительства лич-
ности в условиях учебного заведения и форми-
руется oтветственнoсть за свое дело.
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Проектирование и технологизация процесса формирования русскоязычной коммуникативной компетенции
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЯЗЫЧИЯ

Проблема формирования профессиональных коммуникативных ресурсов специалиста актуа-
лизируется особо в системе обучения будущих юристов, для которых коммуникативная компе-
тенция является одним из основных показателей профессионализма. Предполагается, что мно-
гоаспектность речевой подготовки студентов юридического профиля может быть оптимально
реализована с помощью модульной структуры обучения русскому языку и культуре речи. Пост-
роение любой дидактической модели лингвистического обучения в многоязычной среде невозможно
без учета характера билингвизма обучающихся. При этом формирование и коррекция навыков
употребления языковых единиц с учетом разнородных явлений интерференции, снижающих куль-
туру русской речи, должно базироваться на выводах лингвокомпаративного анализа.
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PROJECTING AND TECHNOLOGISATION OF THE PROCESS
OF THE RUSSIAN-SPEAKING COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMING

AMONG LAW STUDENTS IN THE CONDITIONS OF MULTILINGUALISM

The problem of forming of an expert’s professional communicative resources is actualised especially
in the system of training of future lawyers, for whom the communicative competence is one of the basic
parameters of professionalism. The multidimensionality of law students’ speech training is supposed to be
optimally realised by means of the modular structure of teaching Russian and the culture of speech.
Construction of any didactic model of linguistic training in the multilingual environment is impossible
without taking students’ character of bilingualism into account. Thus, forming and correction of skills
in using language units considering the diverse interference phenomena, which decrease the Russian speech
culture, should be based on the conclusions of the language comparative analysis.

Key words: communicative competence, juridical profile, modular technology, models of technological
units, multilingualism, language comparative analysis.

Современная российская высшая школа ха-
рактеризуется изменениями в направленнос-
ти, целях и содержании образования. Дина-
мизм глобальных перемен в мире, смена эко-
номического и социально-культурного укла-
дов в нашей стране, вхождение России в ми-
ровое образовательное пространство способ-
ствуют тому, чтобы высшая школа гибко реа-
гировала на пересмотр старых и создание но-
вых подходов к подготовке специалистов.

В связи с этим, в соответствии с одобрен-
ной Стратегией модернизации содержания
общего образования в России (2001 г.) и Кон-
цепцией модернизации отечественного обра-
зования на период до 2010 года (2002 г.), воз-
никла необходимость принятия ряда последо-
вательных мер, направленных на переход от
традиционной формально-знаниевой к компе-
тентностной парадигме, направленной на лич-
ность обучающегося. В результате основным
конечным итогом новой образовательной
стратегии должна стать не система знаний,
умений и навыков, а набор заявленных госу-
дарством ключевых компетенций в интеллек-
туальной, общественно-политической, ком-
муникационной, информационной и прочих
сферах [1].

Качество подготовки специалиста XXI в.
определяется его готовностью к эффективной
профессиональной деятельности, способнос-

тью к адаптации в условиях быстро меняюще-
гося современного мира, а значит, зависит от
уровня комплексного владения профессио-
нальными компетентностными ресурсами.
При этом очевидно, что коммуникативная ком-
петенция личности является системообразую-
щей и стрежневой для всех составляющих про-
фессиональной компетенции, так как орга-
нично интегрирует в собственном развитии
формирование всех остальных компетенций,
являясь не только целью, но и средством эф-
фективного развития личности в образова-
тельном процессе.

Проблема формирования профессиональной
коммуникативной компетенции особенно чет-
ко выявляется при организации подготовки
будущих юристов, для которых коммуникатив-
ная компетенция является одним из основных
показателей профессионализма.

Профессиональная коммуникация юристов
обусловлена обширным спектром социокуль-
турных сфер функционирования права и со-
циальными функциями языка права как ин-
струмента передачи адресату социально управ-
ляющей информации. Специфика языка юри-
стов проявляется в интеграции специальных
языковых средств юридической науки и пра-
воприменительной практики (законодатель-
ства), которая выражается в слиянии научно-
го, официально-делового и публицистическо-
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го стилей речи, в особенностях их использо-
вания в юридических текстах.

С одной стороны, язык права обслуживает
коммуникацию в административно-правовой
сфере, в сугубо юридической профессиональ-
ной среде, с другой стороны, в силу того, что
правовые отношения пронизывают собой все
общество и касаются практически каждого
человека, письменные юридические тексты
могут выполнять функции сообщения и воз-
действия в самых разных сферах и средах об-
щения. А значит, социальные функции права
обусловливают невысокую степень специали-
зации языка юристов и, следовательно, широ-
кое использование языковых средств общели-
тературного языка [2].

Таким образом, профессиональная ком-
муникация юриста представляет собой ин-
тегральный процесс регламентированного и
нерегламентированного общения в рамках
юридической деятельности, направленный
на решение определенных профессиональ-
ных задач.

Иначе говоря, в профессиональной подго-
товке юристов необходимы специальные на-
выки речевого общения в устной и письмен-
ной форме: умение ставить вопросы, обосно-
вывать и адекватно формулировать решения в
нормотворческой и правоприменительной
практике, безошибочно толковать смысл сло-
весных сообщений, содержащих ту или иную
правовую информацию, выступать публично,
адекватно переводить устную речь в письмен-
ное изложение и т. д.

В настоящее время возникло серьезное про-
тиворечие между возрастающими потребнос-
тями в специалистах, хорошо владеющих про-
фессиональной юридической речью, и отсут-
ствием приемлемой дидактической системы
активизации и развития профессиональной
коммуникативной деятельности.

Проблема разработки модели формирова-
ния и развития профессиональной коммуни-
кативной компетенции будущего юриста, ко-
торая бы позволила, во-первых, реализовывать
в полном объеме принцип инновационности
в образовании; во-вторых, отвечала всем со-
временным требованиям, предъявляемым к

практической подготовке студентов юриди-
ческого профиля; в-третьих, учитывала поли-
языковую среду обучения, доминирующую в
сегодняшнем образовательном пространстве
России, является актуальной.

Дидактическое моделирование учебного
процесса предполагает прежде всего коррек-
цию общей лингводидактической базы, на ос-
нове которой должен осуществляться процесс
формирования и развития профессиональной
коммуникативной компетенции студентов
юридического профиля.

Сегодня основным компонентом лингвис-
тической базы обучения языку профессии яв-
ляется курс «Русский язык и культура речи»,
введенный в учебные программы подготовки
студентов юридических факультетов универ-
ситетов России. Данная дисциплина ставит
своей целью изучение и закрепление норм со-
временного русского литературного языка и
основ культуры речи и строится с учетом тео-
ретических знаний и практических навыков и
умений по русскому языку, полученных сту-
дентами в средней школе.

Для реализации основных задач данного
базового курса необходимо интенсифициро-
вать учебный процесс. Интенсификация учеб-
ного процесса возможна за счет реализации,
во-первых, интегративного подхода к органи-
зации обучения и, во-вторых, использования
инновационных технологий.

Разработка и осуществление связей между
основными понятиями курса «Русский язык и
культура речи» и близких к нему дисциплин,
опираясь на ту роль, которую они выполняют
в той или иной жизненной ситуации, приве-
дет к расширению образовательного простран-
ства указанного курса. Такими близкими для
интеграции курсами могут быть «Риторика»,
«Логика», «Этика делового общения», «Дело-
производство и корреспонденция», «Основы
судебного красноречия».

Стратегия инновационного обучения
предполагает разработку и внедрение новой
методики, соответствующей целям и задачам
языкового профессионального образования и
учитывающей особенности обучаемого кон-
тингента.
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Предполагается, что сегодня методически
оптимально обеспечит организацию учебного
процесса, связанного с многоаспектностью
речевой подготовки будущего юриста, имен-
но модульная структура лингвометодической
базы обучения, целью формирования которой
и является интегрирующий курс.

Модульное обучение имеет следующие осо-
бенности:

• обеспечивает обязательную проработку
каждого компонента дидактической системы
и наглядное их представление в модульной
программе и модулях;

• предполагает четкую структуризацию
содержания обучения, последовательное изло-
жение теоретического материала, обеспечение
учебного процесса методическим материалом
и системой оценки и контроля усвоения зна-
ний, позволяющей корректировать процесс
обучения;

• предусматривает вариативность обуче-
ния, адаптацию учебного процесса к индиви-
дуальным возможностям и запросам обучаю-
щихся.

Итак, модульная технология обучения, зак-
лючающаяся в дроблении информации на оп-
ределенные дозы – модули, обусловливающие
необходимую управляемость, гибкость и дина-
мичность процесса обучения, создает условия
для выбора оптимального пути и обеспечивает
возможность самостоятельного обучения [7].

Основополагающим понятием технологии
модульно-рейтингового обучения является
понятие «обучающий модуль».

Обучающий модуль (ОМ) – это логически
завершенная форма части содержания учебной
дисциплины, включающая в себя познаватель-
ный и профессиональные аспекты, усвоение
которых должно быть завершено соответству-
ющей формой контроля знаний, умений и на-
выков, сформированных в результате овладе-
ния обучаемыми данным модулем.

Как автономная, целевая, комплексная
организационно-методическая единица учеб-
ной дисциплины, обучающий модуль должен
содержать следующие инвариантные струк-
турные элементы (блоки), формирующие мо-
дель его структурной организации (рис. 1):

1. Целевой блок – включает определение
учебной цели и конкретных задач, стоящих
перед обучающимся. Цели должны носить де-
ятельностно-ориентированный и диагности-
ческий характер, фиксировать планируемые
изменения в способах деятельности обучаю-
щегося.

2. Результативный блок – включает пере-
чень предъявляемых к оцениванию знаний
и умений, которые должны сформироваться
в результате достижения поставленной учеб-
ной цели. Результаты устанавливают, что обу-
чающийся будет знать и уметь делать по завер-
шению изучения данного ОМ, каким стандар-
там будет соответствовать его деятельность или
в каких условиях он сможет применить умения.

3. Учебный блок – включает совокупность
учебной информации, необходимой для изу-
чения, и ссылку на коррекционное поле, оп-
ределяющее вероятностные проблемные зоны
содержания.

4. Методический блок – содержит методи-
ческое руководство по достижению учебной
цели и решению поставленных задач, прове-
дению самоконтроля и коррекции ОМ: указа-
ния на формы организации обучения, методы
усвоения содержания, дидактические средства
(УМК, учебники, справочники, справочные
таблицы и т. д.).

5. Контрольно-коррекционный блок – содер-
жит совокупность дидактических измеритель-
ных средств (входные, текущие, выходные
(промежуточные) контрольные задания), со-
ответствующих целям ОМ и предназначенных
для установления уровня достижения резуль-
татов обучения и их коррекции.

Последовательность модульных блоков
обусловлена самой логикой модульного обу-
чения: при входе в модуль обучающийся дол-
жен четко знать цель и задачи обучения в рам-
ках данного ОМ, иметь ясное представление
о результатах, которых он должен достигнуть
по окончанию изучения ОМ, знать содержа-
тельный объем учебной информации, необхо-
димый для изучения, иметь методическое ру-
ководство для овладения содержанием обуче-
ния, знать о формах, методах контроля и о кор-
рекционных возможностях.
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Основой для формирования модулей слу-
жит рабочая программа дисциплины. Сущность
модульного обучения состоит и в том, что сту-
дент самостоятельно (или с помощью препо-
давателя) может работать с предложенной ему
индивидуальной учебной программой, содер-
жащей в себе целевую программу действий,
банк информации и методическое руководство
по достижению поставленных дидактических
целей. При этом функции педагога могут ва-
рьироваться от информационно-контролиру-
ющей до консультационно-координирующей.

Модуль может совпадать с темой или бло-
ком взаимосвязанных тем. Однако в отличие от
темы в модуле четко определены задачи и уров-
ни изучения данного модуля, названы понятия,
навыки и умения, которыми должен овладеть
обучаемый, обозначены уровни усвоения учеб-
ного материала и виды контроля качества ус-
воения: текущий, промежуточный и итоговый.

При модульной интерпретации учебной
дисциплины следует установить число и на-
полняемость модулей, соотношение теорети-
ческой и практической частей в каждом из них,
их очередность, содержание и формы модуль-
ного контроля, содержание и формы итогово-
го контроля. При этом отдельно взятый модуль
остается компонентом системы, его содержа-
ние может варьироваться, заменяться полно-
стью или частично. Мобильность, перегруппи-
ровка модулей позволяет осуществлять интег-
рацию и дифференциацию предметного содер-
жания обучения, обеспечивать гибкое сочета-
ние базовых и дополнительных дисциплин в
зависимости от специальности, форм обуче-
ния и других условий [4].

Модель модульно-рейтинговой программы
обучения может имеет следующую структуру
(рис. 2):

1. Организационный раздел – включает комп-
лексную дидактическую цель и задачи обуче-
ния, требования к уровню освоения содержа-
ния дисциплины, объем и нормативную про-
должительность обучения.

2. Учебно-методический раздел – включает
технологические карты обучающих модулей (в
нашем случае трехмодульная структура) и ме-
тодическое руководство для преподавателя.

Рис. 1. Модель структурной организации
обучающего модуля

3. Информационный раздел – включает ин-
формационное и материально-техническое
обеспечение дисциплины; нормативы и мате-
риалы рейтингового контроля.

Интегральной составляющей модели мо-
дульно-рейтинговой программы обучения яв-
ляется технологическая карта обучающего мо-
дуля, которая включает его основные структур-
ные компоненты и состоит из обозначенных
программой учебных элементов.

Как известно, эффективность обучения в
значительной степени определяется качеством
учебных пособий. При построении и органи-
зации учебного материала в пособиях модуль-
ного типа целесообразно учитывать такие
структурные элементы, как базовая (или ти-
повая) программа, конспект или тезисы лек-
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ций, практические задания, темы рефератов и
контрольных работ, предметный экзаменатор
(вопросы и задания для промежуточного, ито-
гового контроля и самопроверки знаний), сло-
варь ключевых терминов и понятий, библио-
графия (с указанием основной и дополнитель-
ной литературы), а также демонстрационный
материал (схемы, графики, таблицы, фото, ри-
сунки и др.) [3].

Модульное проектирование учебного про-
цесса предполагает изменения в оценке дос-
тижений студентов. Изучение каждого моду-
ля должно завершаться определенной формой
контроля, цель которого – дать возможность
студентам и преподавателю выяснить, как
освоена данная часть курса, оценить достигну-
тое и получить информацию о проблемах; в слу-
чаях необходимости внести коррекции в инди-

Рис. 2. Модель модульно-рейтинговой программы обучения

видуальный план студентов или учебный
процесс. В модульном обучении оценивают-
ся в баллах каждое задание, устанавливают-
ся его рейтинг и сроки выполнения, т. е. ос-
новной принцип рейтингового контроля –
это контроль и оценка знаний и умений с уче-
том системности работы студентов. После
окончания обучения на основе модульных
оценок определяется общая оценка, которая
учитывается при определении результатов
итогового контроля по предмету. Предпола-
гается, что наиболее оптимальной формой
контроля в модулярном курсе является тес-
тирование [5].

Таким образом, на основе проектирования
технологических составляющих модульно-
рейтингового обучения нами разработана и
внедрена в учебный процесс дидактическая
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модель формирования и развития русскоязычной
профессиональной коммуникативной компетен-
ции студентов юридического профиля, которая
включает учебно-методический комплекс, по-
строенный по модульному принципу, учебное
пособие, имеющее модульную структуру, и со-
ответствующие выделенным модулям тесты с
гетерогенной структурой, позволяющей диаг-
ностировать различные уровни развития язы-
ковой личности студента, а также осуществ-
лять промежуточный и итоговый контроль.

Однако в условиях полиязыкового контек-
ста обучения построение методической систе-
мы невозможно без учета характера билинг-
визма обучающихся.

При обучении языку в многоязыковой сре-
де в сознание обучаемого закладывается пред-
ставление о двух (или более) языковых систе-
мах, вследствие чего элементы одной системы
часто оказываются перенесенными в систему
другого языка. Это вызывает отклонения от
языковой нормы и приводит к интерференци-
онным ошибкам всех уровней. Разнородные
явления интерференции, снижающие культу-
ру русской речи, должны быть максимально
изучены и учтены при внедрении тех или иных
технологий культурноречевого воздействия.

Формирование и коррекция навыков упот-
ребления языковых единиц с учетом интерфе-
ренции, очевидно, должно базироваться на
выводах лингвокомпаративного анализа, ко-
торый восходит к широко известному тезису
Л. В. Щербы о необходимости сопоставитель-
ного метода обучения, основанного на срав-
нительном анализе языковых систем [6, с. 320].
Иначе говоря, отбор языкового материала и
методическая интерпретация обучения не мо-
гут не учитывать критерий межъязыковой эк-
вивалентности и контрастивности.

В системе модульного обучения русскому
языку будущих юристов в условиях дагестан-
ского мультилингвизма учет потенциальных
возможностей проявления интерференции
является очевидной необходимостью. Приемы
и методы преодоления интерферентных явле-
ний в речи обучающихся – неотъемлемая часть
всего модулярного курса.

Следует отметить, что степень билингвиз-
ма студенческой аудитории, как правило, раз-
лична: от нулевой до крайне ущербной. Это
вызывает затруднения в применении адекват-
ных способов ликвидации интерферентных
отклонений в речи студентов. В этом случае
целесообразно усилить их самостоятельную
работу и обеспечить индивидуальную диагно-
стику и контроль в обучении. При этом необ-
ходимо опираться на принцип гибкости мо-
дульного обучения. Этот принцип требует та-
кой структуры модулей, при которой обеспе-
чивается легкое приспособление содержания
обучения и возможности его усвоения к инди-
видуальным особенностям обучаемых. При
реализации данного принципа очевидна инди-
видуализация технологии обучения, которой
должна предшествовать исходная диагности-
ка знаний и анализ потребности обучения со
стороны обучаемого.

Представленный проект дидактической
модели на базе модульной технологии обуче-
ния, на наш взгляд, обладает высокой степенью
эффективности формирования и развития рус-
скоязычной коммуникативной компетенции
будущих специалистов в области права; явля-
ется наиболее рациональным способом гаран-
тированного достижения обучающих целей в
условиях полиязыкового контекста и оптималь-
но соответствует современным условиям модер-
низации профессионального образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГИСТЕРСКИХ
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье в русле индивидуально-ориентированного, модульного и компетентностного под-
ходов раскрываются сущностные структурно-содержательные характеристики подготовки
магистров естественнонаучного образования, реализуемые на основе встраиваемых вариатив-
ных практико-ориентированных образовательных модулей. Отличительными особенностями
развертываемой системы подготовки магистров естественнонаучного образования являются
вариативность, нелинейность, индивидуально-ориентированный способ освоения профессиональ-
ных (базовых и специальных) компетентностей.

Ключевые слова: индивидуально-ориентированный подход, модульный подход, компетентно-
стный подход, специализированная магистерская программа, структурно-содержательная мо-
дель подготовки магистров естественнонаучного образования, учебный модуль, вариативный
практико-ориентированный образовательный модуль, учебный курс, нелинейная организация
учебного процесса, профессиональные (базовые и специальные) компетентности.
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Работа представлена кафедрой методики обучения безопасности жизнедеятельности.

FORMING OF THE CONTENT OF SPECIALISED MASTER’S PROGRAMMES
IN NATURAL SCIENCE EDUCATION

The article describes the essential features of the structure and content of training students for the
degree of Master of Education in Natural Science on the basis of the person-focused, modular, and
competence approaches. It is implemented through the interchangeable practice-centered educational
modules that can be built into the programme. The distinctive features of this system of training for the
degree of Master of Education in Natural Science, which is being developed now, are its modifiability,
nonlinearity and the person-focused method of acquiring professional (basic and special) competences.

Key words: individual-focused approach, modular approach, competence approach, specialised master’s
programme, structure and content model of training Masters of Education in Natural Science, academic
module, interchangeable practice-centered educational module, training course, nonlinear arrangement
of the academic process, professional (basic and special) competences.

Современный этап социально-экономиче-
ского развития российского общества, ознаме-
новавшийся коренными изменениями во всех

сферах его жизни, выдвинул перед многими
социальными институтами ряд принципиаль-
но новых требований и задач.


