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В статье говорится о модернизации образования, приводятся 

основные характеристики иноязычной компетенции в рамках 

профессионального иноязычного обучения студентов юридиче-

ского факультета и прилагаются методические рекомендации.  
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Происходящие в мире и в России изменения в области целей образова-

ния, в частности, связанные с задачами вхождения человека в социум, его 

адаптации в современном мире, требуют необходимости обеспечения об-

разованием всесторонне-развитой личности. Эта проблема является акту-

альной для всего мирового сообщества – проблема, связанная с модерни-

зацией содержания образования, оптимизации способов и технологий ор-

ганизации образовательного процесса, и, безусловно, переосмыслением 

основных целей и результатов образования.  

Таковым определением данного феномена как результата образования в 

совокупности всех его мотивационных и когнитивных составляющих вы-

ступает понятие «компетенции» [1]. Социальные и экономические условия 

в нашем обществе предъявляют совершенно новые требования к профес-

сиональной подготовке специалистов, их знаниям и умениям, а также 

к уровню их компетентности.  

В этом контексте, в России в 2001 году в документе «Стратегии модер-

низации содержания общего образования» были сформулированы основ-

ные положения компетентностного подхода в образовании, ключевое по-

нятие которого – компетентность. Понятие «компетентность» включает не 

только знания, умения или навыки, но и мотивационную, этическую и со-

циально-поведенческую составляющую [3]. 

Основная цель профессионального обучения состоит в удовлетворении 

потребности личности в получении профессионального образования, под-

готовке квалифицированного работника, компетентного и конкурентоспо-

собного на рынке труда. Требования, предъявляемые к работникам, в на-

стоящее время изменились. Работодателю не просто нужен «хорошо под-

готовленный работник». Это понятие должно включать в себя умение  

обучаться на протяжении всей жизни, успешно применять полученные 

знания в профессиональной деятельности и различных ситуациях, уметь 

переносить их из одной сферы жизни в другую. 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1128 

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не должен 

определяться только объемом знаний или их энциклопедичностью. Уро-

вень образованности определяется способностью решать проблемы раз-

личной сложности на основе имеющихся знаний. 

Изучением, определением и содержание понятий ключевых компетен-

ций, их разграничением и классификациями занимается огромное количе-

ство ученых в России и во всем мире, что приводит к проблемам неодно-

значности и обилию различных трактовок данного понятия. О чем свиде-

тельствует, например, приводимое А.В. Хуторским наименование основ-

ных ключевых компетенций, в перечень которых входят: 

- ценностно-смысловая; 

- общекультурная; 
- учебно-познавательная; 

- информационная; 
- коммуникативная; 
- социально-трудовая; 

- личностная; 
- компетенция личностного совершенствования. 
Каждая из них, в свою очередь представляет собой набор не менее зна-

чимых компетенций, соотносимых с основными сферами деятельности че-

ловека. Как уже было ранее отмечено, категорий и классификаций компе-

тенций огромное множество для каждой сферы жизнедеятельности [2].  

Мы же, преподаватели иностранного языка в высшей школы пользуемся 

следующей классификацией иноязычной коммуникативной компетенции: 

- лингвистическая; 
- социолингвистическая; 
- дискурсивная; 
- стратегическая; 
- социокультурная; 
- социальная. 
Рассмотрим подробнее понятие «лингвистической компетенции». Это – 

владение языковым материалом для его использования в виде речевых вы-

сказываний. То есть, студент, обладает каким-то определенным набором 

речевых компетенций исходя из уровня его знаний и умений, и умело 

пользуется таковыми в своей речевой практике во время учебного процес-

са и при выполнении домашней или самостоятельной работы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования, студенты-выпускники, 

обучающиеся по специальности «Юриспруденция», должны владеть необ-

ходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке [4].  

Эти компетенции мы, как преподаватели и должны развивать и предос-

тавлять возможность студентам уметь их использовать на занятиях по ино-

странному языку.  
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Для формирования профессиональных компетенций будущих юристов, 

самым подходящим типом заданий будет ситуационный – то есть, студен-

ты должны погружаться в реальные или вымышленные ситуации (престу-

пления, проступки и т.д.) на иностранном языке и находить для них реше-

ния. Такой ситуационный подход в последствии переходит в обучающий 

судебный процесс, что является ни чем иным, как моделированием про-

фессиональной деятельности специалиста в рамках обучающего процесса. 

Приведем примеры таких заданий. Для обучения студентов, учащимся 

на юридическом факультете, существует своя определенная программа, 

тематические тексты, задания для самостоятельных работ по специфике. 

Студенты второго курса обучения, получают на занятиях по иностранно-

му языку задание. Оно состоит из небольшого текста на иностранном языке, 

в нем описывается какое-либо совершенное преступление, мелкое правона-

рушение или проступок (чаще все это преступления – студенты особенно это 

любят). Но суть задания состоит в том, что оно не закончено: только сухие 

факты, немного улик и пара свидетелей и подозреваемых. Задача студентов – 

додумать, логически домыслить и воссоздать сцену преступления, принять 

во внимание улики и показания свидетелей и, в конечном счете, вынести со-

ответствующий приговор виновным. Студент выступает с хорошо подготов-

ленным профессиональным ответом, включающий в себя употребление со-

ответствующей лексики по тематике, содержит веские доводы за и против.  

Следует отметить, что для подобных заданий существует продолжение. 

Преподаватель может представить окончание историй, достоверные улики 

и показания свидетелей в пользу и против обвиняемых и, безусловно, со-

ответствующий приговор. Студентам предлагается сравнить свой вариант 

с предложенным и решить, был ли его ответ близок к истине или нет.  

Подобные задания формируют у студентов умение быстро и логически 

мыслить, выступать в роли адвокатов или судей, использовать свои накоп-

ленные знания и навыки во владении  языковым материалом и его исполь-

зовании в виде речевых высказываний.  

Проводя пилотирование подобных заданий, мы формируем профессио-

нальные и языковые компетенции будущих юристов, формируем и разви-

ваем их умение логически мыслить, додумывать, сопоставлять факты и де-

лать на основе этого соответствующие выводы. Что в свою очередь гово-

рит о том, что студент владеет культурой мышления, имеет все навыки для 

обобщения, анализа информации, постановке целей и путей ее достиже-

ния, способен логически верно, аргументировано и ясно формировать уст-

ную речь, и все это отражается в его стремлении к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕМОГО ПОСТУПКА ЛИЦА 

 

Е.М. Кирякова 

 
В данной статье предпринимается попытка лингвокультуро-

логического анализа процессуальных фразеологических единиц 

в зависимости от их лексического состава, рассматривается кате-

гория оценочности и способы ее выражения на примере фразео-

логических единиц со значением положительно оцениваемого 

поступка. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, процессуальные 

фразеологизмы, общекатегориальное и субкатегориальное значе-

ние, оценочность. 

 

Исследование проблематики национально-культурного своеобразия 

фразеологической системы языка находит отражение в трудах многих лин-

гвистов, особое внимание в которых уделяется процессуальным фразеоло-

гизмам. Процессуальные фразеологизмы – очень сложный по семантике 

класс слов и фразеологизмов, они являются наиболее представленным в 

языке семантико-грамматическим классом фразеологического фонда. Про-

цессуальным является фразеологизм, имеющий общекатегориальное зна-

чение процессуальности и оформляющий его посредством специфических 

морфологических категорий лица, залога, вида, времени и наклонения [2, 

4]. В категориальной классификации Чепасовой А.М. процессуальными 

названы фразеологизмы, которые обозначают разнообразную деятельность 

человека. Они могут обозначать положительный и отрицательный посту-

пок, моральное или физическое состояние человека, переход из одного со-
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