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СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1

В статье рассматривается проблема становления социально коммуникативной составляющей современно-
го молодого специалиста в рамках воспитательного процесса в условиях поликультурной образовательной
среды вуза, в основу которого положена социально-культурная инновация. Воспитательная деятельность в
условиях подобной среды рассматривается как саморазвивающаяся система студенческих объединений.
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Инновационная направленность деятельности высших учеб-
ных заведений предполагает трехаспектное целеполагание: во-
первых, требованиями рыночной экономики к повышению об-
щей профессиональной компетентности специалистов нового
типа, одним из ключевых компонентов которой выступает соци-
альная коммуникативная компетентность [1]. Современное об-
щество ставит перед всеми типами учебных заведений задачу
подготовки выпускников, способных: ориентироваться в меняю-
щихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необ-
ходимые знания; критически и творчески мыслить; видеть про-
блемы и искать пути рационального их решения; использовать
современные технологии. Это обусловливает новый подход
к подготовке современного специалиста, как процессу профес-
сионального становления личности, профессиональному само-
совершенствованию личностных качеств, способности к само-
организации и конкурентоспособности на рынке труда.

Во-вторых, инновационная направленность определяется
новыми требованиями к подготовке студентов, базирующимся
на компетентностном подходе, предполагающим, в частности,
активное использование самостоятельной деятельности студен-
та для его профессионального становления. Особенно актуаль-
ным использование самостоятельной деятельности студента
представляется в условиях сокращения часов на аудиторную
работу и их недостатка для формирования составляющих про-
фессиональной компетентности, отличных от предметных. Годы
студенчества – самостоятельный этап жизни человека, на про-
тяжении которого формируется его собственная среда разви-
тия, когда студент участвует в видах деятельности, которые

выступают в качестве личностно-образующих факторов и опре-
деляют модель социального поведения этой общественной груп-
пы. Так, например, в организации вузовского самоуправления
студент оказывается в условиях, максимально приближенных
не только к педагогической деятельности, а к деятельности твор-
ческой, инновационной, моделирующей в основных чертах дея-
тельность по реорганизации и преобразованию учебно-воспи-
тательного процесса, всей социальной среды образования
в собственном вузе.

В-третьих, современный вуз – это центр международного
образования и академических обменов. Формирование в вузе
поликультурной среды направлено на знакомство с нормами
межкультурного общения; развитие коммуникативной компетен-
тности [2]; формирование представлений о соотношении обще-
мировой, межкультурной и национальной этики вербального
и невербального общения в условиях межкультурного взаимо-
действия; расширение сфер применения иностранного языка
в академической и профессиональной деятельности препода-
вателей и студентов.

Современная теория инноваций в социально-культурной
сфере испытывает воздействие теорий инноваций, выстроен-
ных в философско-культурологическом, экономическом, социо-
логическом, организационно-правовом дискурсе. Следователь-
но, собственно инновационная составляющая социально-куль-
турных процессов нуждается в критическом соотнесении с об-
щей теорией педагогической инноватики, успешно разрабаты-
ваемой рядом методологов педагогики в России и за рубежом.
Только в этом случае можно выделить педагогическую специ-
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фику инновационной деятельности в социально-культурной сфе-
ре, обусловленную особенностями организации воспитательно-
го процесса в ситуациях творчества, активного и самодетерми-
нированного освоения личностью культурных ценностей.

Мы разделяем мнение Е.А. Малянова о том, что в качестве
базовых подходов, определяющих методологию современных
инновационных исследований, является эволюционное и сис-
темное направления.

Эволюционные подходы рассматривают инновацию как про-
цесс, зависящий от путей, которыми развиваются знания и тех-
нологии в ходе взаимодействий между различными действую-
щими лицами и разнообразными факторами. Структура таких
взаимодействий влияет на перспективы экономических и соци-
альных изменений.

С эволюционным подходом тесно связан системный взгляд
на инновации. Системный подход ориентирован на влияние вне-
шних институтов, понимаемых в широком смысле, на инноваци-
онную активность разнообразных фирм и прочих субъектов. Он
определяет значимость процессов передачи и диффузии идей,
теорий, правил, знаний, умений, навыков, информации и все-
возможных сигналов. Каналы и сети, по которым передается эта
информация, погружены в социальный, политический и культур-
ный контекст, направляющий и ограничивающий инновационную
деятельность и ее возможности. Сама эта деятельность рас-
сматривается как динамический процесс, при котором знания
накапливаются посредством обучения и взаимодействий. Сис-
темные подходы к инновациям акцентируют внимание на взаи-
модействие между социальными институтами и определяют
интерактивные процессы в создании, распространении и исполь-
зовании знаний.

Данные подходы получили широкое применение в научных
исследованиях, выполненных в философском, экономическом,
социальном и других аспектах. Наибольший вклад в становле-
ние научных представлений об инноватике внесли Н.Д. Кондра-
тьев, Г. Тард и Й. Шумпетер, в самом начале XX в. заложившие
основы теоретического анализа инноваций, оформившихся впос-
ледствии в общую теорию инноватики. Дальнейшее комплекс-
ное развитие представлений об инновационных процессах
связано с именами X.Г. Барнетта, Р. Данкана, П.Ф. Дракера,
Дж. Залтмена, К. Левина и других исследователей. Методоло-

гия педагогической инноватики разработана в исследованиях
К. Ангеловски, М.С. Бургина, В.И. Загвязинского, В.Ю. Кричевс-
кого, С.Д. Полякова, Н.Р. Юсуфбековой.

Анализ теоретических источников дает основание для вы-
вода о том, что, что введение новшества происходит не в изоля-
ции, а зависит от широкого взаимодействия всех участников
инновационного процесса с окружающей средой. Это положе-
ние стало определяющим при формировании социально-куль-
турного подхода (Е.А. Малянов) к исследованию инновацион-
ных явлений, с позиции которого инновации раскрываются
в многообразном контексте человеческой деятельности, ориен-
тируясь не только на экономические или технологические выго-
ды, но на смысловые, духовно-ценностные измерения культу-
ры, порождая, таким образом, новые культурные формы, про-
цессы, явления [3, c. 21].

При этом современное общество и все его институты нахо-
дятся в процессе непрерывной трансформации. По мнению
Д. Шёна, необходимо не просто трансформировать институты
в ответ на изменяющуюся ситуацию и предъявляемые к ним тре-
бования, но превратить их в институты способные к изменениям,
сделать их обучающимися системами (learning systems) [4, с. 28].

Рассмотрим предложенное Д. Шёном [4, с. 168] сопостав-
ление особенностей распространения инноваций в институтах
с традиционной структурой (Модель распространения иннова-
ций в традиционной системе) и «обучающихся институтах» (Мо-
дель распространения инноваций в обучающейся системе).

Проанализируем, как развитые Д. Шёном положения соот-
носятся с воспитательной работой со студентами в вузе, кото-
рое направлено «Стратегии государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации до 2016 года» [5], целью кото-
рой развитие и реализация потенциала молодежи в интересах
России. Данный подход С.Л. Серебряковым рассматривается как
«система горизонтальных связей, которая выражает интересы
индивида и социальных групп через одновременное существо-
вание разнородных сил, течений, организаций, объединяемых
стремлением к совместной жизни»[6].

Воспитательная работа со студентами в вузе является со-
ставляющим элементом качества подготовки специалистов

Рис. 1. Модель распространения инноваций в обучающейся системе
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и реализуется с целью выявления способностей у каждого сту-
дента к сохранению и приумножению культурных, нравственных
и общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков кон-
структивного поведения в новых социально-экономических ус-
ловиях.

 В ходе теоретико-экспериментального исследования нами
установлено, что динамика воспитательного процесса студен-
тов в высшей школе способствует формированию их социоком-
муникативной компетентности. Воспитательная работа со сту-
дентами в вузе обоснованно требует выделения в ней следую-
щих основных задач:

 развитие форм самоорганизации обучающихся на осно-
ве созданных в вузе общественных объединений студентов при
общности их интересов;

 разработка механизма участия студентов и органов сту-
денческого самоуправления в процессе развития системы про-
фессионального образования;

 вовлечение студенчества в процессы управления обра-
зовательной, научной и инновационной деятельностью вуза;

 интеграция обучающихся в профессиональные сообще-
ства, повышение их профессиональных компетенций, развитие
карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках;

 нормативно-правовое закрепление статуса органов сту-
денческого самоуправления в качестве полноценного субъекта
соуправления в образовательном учреждении (согласно Резо-
люции Всероссийского студенческого форума, г. Барнаул,
2011 г.);

 развитие социокультурной среды, способствующей твор-
ческому самовыражению и самореализации личности обучаю-
щегося, сохранение и возрождение культурных, нравственных,
научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и орга-
низация досуга студенчества.

На рис. 1 представлена возможная структура совета сту-
денческих объединений, реализованная в рамках предложен-
ного подхода.

С точки зрения синергетического подхода мы можем рас-
сматривать студенческое объединение как один из возможных
аттракторов поликультурного общества. Как активный устой-
чивый центр, который способен определять потенциальные
пути развития системы, в нашем случае студенческой молоде-
жи, способный притягивать и организовывать воспитательную
среду вуза.

Саморазвивающаяся система студенческих объединений
в вузе предусматривает основные направления: организация,

стимулирование и контроль учебного процесса студентов;
формирование, развитие и оценивание научно-инновационного
потенциала студентов; создание среды культурного, интеллек-
туального, творческого общения и пропаганда здорового обра-
за жизни; развитие социально-педагогической системы; форми-
рование системы студенческого самоуправления; мониторинг со-
циально-культурных проблем студенчества.

Организация, стимулирование и контроль учебного про-
цесса студентов. В данном направлении необходимо уделять
внимание системе контроля академической успеваемости сту-
дентов; стимулированию и выдвижению отличников на именные
стипендии, а также звание лучшего студента года вуза; сопро-
вождению студента в индивидуально-ориентированном образо-
вательном процессе через введение академических консультан-
тов; установлению связей факультетов с работодателями.

Формирование, развитие и оценивание научно-иннова-
ционного потенциала студентов содержит: содействие в раз-
работке и проведении научных конференций, конкурсов и пред-
метных олимпиад; выпуск студенческого журнала и научных
сборников; проведение круглых столов и дискуссионных клубов.

Создание среды культурного, интеллектуального, твор-
ческого общения и пропаганда здорового образа жизни опи-
рается на формирование ценностных ориентаций студенческой
молодежи. Развитие этого направления возможно за счет со-
здания и укрепления традиций вуза и факультетов, участия
и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий
как в рамках факультета, так и вуза в целом.

Развитие социально-педагогической системы направле-
но на решение следующих задач воспитательной работы: вы-
бор кураторов студенческих групп; взаимодействие с замести-
телями деканов по воспитательной работы; укрепление автори-
тета преподавателей и сотрудников факультета; участие в ра-
боте комиссий, совещаний, конференций и других мероприятий,
связанных с воспитательной работой в вузе; привлечение вы-
пускников факультета к сотрудничеству; взаимодействие с ро-
дителями студентов и т.д.

Формирование системы студенческого самоуправления
строится на организационной работе студентов в творческих
группах, взаимодействии со студенческим советом вуза, сове-
том молодых ученых и сотрудничеству с каждым студенческим
комитетом, студенческим советом общежития, выпуска газеты.

Мониторинг социально-культурных проблем студенче-
ства, оказание консультативной и психологической помощи.
Осуществляется за счет следующей деятельности: участие

Рис. 2. Структура совета студенческих объединений по направлениям деятельности
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в создании студенческого правительства и выбора его предсе-
дателя; организация работы студенческих комитетов; воспита-
тельная работа кураторов в общежитии; проведение социологи-
ческих исследований; встреч с администрацией вуза, медицин-
скими работниками и другими сотрудниками по актуальным про-
блемам молодежи.

Таким образом, воспитательная работа в вузе должна слу-
жить аксиоматической базой для создания и развития самораз-
вивающейся системы студенческих объединений в вузе и под-
чиняться ключевой линии – инновационному и практическому
образованию, формированию у студентов навыков реальной
деятельности в современных социокультурных условиях.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках гос.задания Алтайской государственной педагогической академии
проект № 6.380.2011. «Многокомпонентная открытая образовательная среда регионального уровня».
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Raissova A.B. BASIC COMPONENTS IN THE MODEL FOR DEVELOPMENT OF TECHNICAL STUDENTS’
PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE. This article describes the model for development of technical
students’ professional foreign language competence. Foreign language possession allows to realize such aspects of
professional work, as duly acquaintance with the newest technologies, discoveries and tendencies in the development
of science and technology, establishment of professional contacts with foreign partners. It provides increasing the level
of professional competence.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СТРУКТУРЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В работе описана модель развития профессионально-иноязычной компетентности студентов технических специальностей.

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное озна-
комление с новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление профессиональных
контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции.

Ключевые слова: профессионально-иноязычная компетенция, теоретическая модель, компонент, мотивация, концеп-
туализация, интериоризация, тренировка.

Для решения проблем в профессионально-иноязычной под-
готовке студентов технических специальностей нами была раз-
работана теоретическая модель, целью которой является раз-
витие профессионально-иноязычной компетентности (ПИК) сту-
дентов в условиях применения средств информационных тех-
нологий. Модель, состоящая из пяти компонентов, обеспечива-
ет формирование и развитие способности и готовности буду-
щих специалистов решать коммуникативные задачи в сфере
профессиональной деятельности, работать с научно-техничес-
кой литературой и документацией на иностранном языке, вы-
полнять поиск и анализ информации, необходимый для изуче-
ния зарубежного опыта в области выбранной специализации.

 Рассмотрим отдельно каждый компонент модели.
 «Целевой компонент» включает цель, задачу, подходы,

принципы развития ПИК. Новый социальный заказ юношества
обучать иностранному языку как средству интернациональной
коммуникации, формировать личность, вобравшую в себя цен-
ности родной и иноязычной культур и готовую к межнациональ-
ному общению во всех сферах жизни, находит свое отражение
в определении новых целей и подходов в обучении иностран-
ному языку в техническом вузе. Изложенное определяет ос-

новную и конечную цель обучения: обеспечить активное вла-
дение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как
средством «формирования и формулирования мыслей» в со-
циально-обусловленных и профессионально-ориентировочных
сферах общения.

«Содержательный компонент» включает структуру и со-
держание ПИК в совокупности трех компонентов. Анализ совре-
менных тенденций в развитии казахстанской системы высшего
профессионального образования, казахстанских и международ-
ных документов, описывающих требования к подготовке совре-
менного квалифицированного специалиста, а также норматив-
ных документов в области иноязычного образования, в том чис-
ле профильно-центрированной иноязычной подготовки позволил
нам выявить содержание и структуру профессионально-иноя-
зычной коммуникативной компетентности, которую мы опреде-
лили как интегративное качество личности будущего специали-
ста, включающее три компонента:

- мотивационный;
- когнитивно-коммуникативный;
- регулятивный;




