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Применительно к специалисту выпускнику не-

языкового вуза, осуществляющему деловое общение в 
сфере международного сотрудничества, понятие 
«коммуникативная компетенция» может быть конкре-
тизировано с учетом практических потребностей в 
использовании иностранного языка в профессиональ-
ной деятельности, как производственной, так и науч-
ной и предполагает развитие следующих умений: 

1. Умения использовать теоретические и прак-
тические знания для достижения целей и задач про-
фессиональной деятельности. 

2. Умения выявлять и решать проблемы, возни-
кающие в профессиональной (научной и производст-
венной) деятельности: 

- определять профессиональные проблемы при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффек-
тивных решений; 

- решать нестандартные профессиональные зада-
чи; 

- находить и принимать эффективные управлен-
ческие решения; 

3. Умения работать с профессионально значимой 
информацией: 

- овладевать новыми знаниями в области между-
народного сотрудничества; 

- знакомиться с новыми образовательными тех-
нологиями и находить пути их использования в про-
фессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск и анализ информации, со-
вершенствующей профессиональную деятельность; 

- систематизировать и обобщать извлеченную 
информацию; 

- готовить справки и обзоры по вопросам про-
фессиональной деятельности; 

- редактировать, реферировать, рецензировать 
тексты по специальности; 

- использовать компьютерную технику для реше-
ния профессиональных задач. 

4. Умения осуществлять деловые контакты: 
- учитывать статус участников делового обще-

ния; 
- оценивать критически поведение деловых парт-

неров и вносить соответствующие поправки в разви-
тие профессиональных контактов; 

- прогнозировать тенденции развития деловых 
отношений и планировать на этой основе принимае-
мые решения; 

- осуществлять деловые контакты как индивиду-
ально, так и в группе специалистов, демонстрировать 
готовность к сотрудничеству с ними; 

- использовать вескую аргументацию при отстаи-
вании собственных позиций в процессе планирования 
тех или иных стандартных ситуаций в сфере профес-
сиональной деятельности; 

- владеть специальной терминологией и умения-
ми общения на иностранном языке. 

В учебном процессе по иностранному языку ис-
пользуются различные интерактивные формы и спо-
собы обучения, направленные на развитие перечис-
ленных умений. В основе их – интерактивная модель 
прогрессивного формата, т.е. постепенное усложне-
ние поэтапных организационных форм обучения, 
имитация социального и профессионального взаимо-
действия, аутентичное взаимодействие. Последнее 
наиболее трудно подается усвоению и овладению при 
изучении иностранного языка, прежде всего в силу 
недостаточных фоновых знаний (социокультурного 
контекста, страноведческой и лингвострановедческой 
информации), а также психолингвистических трудно-
стей. Общеизвестно, что психологические процессы 
порождения и восприятия речи на родном и ино-
странном языках одинаковы, но пути реализации этих 
процессов, отражения реальной действительности, 
формирования языкового сознания человека различны 
и зависят от языкового опыта нации.  

 Это предъявляет высокие требования к квалифи-
кации преподавателя, от которого зависит адекватный 
выбор языкового и речевого материала. 

 Система языка предоставляет широкий спектр 
средств выражения, выбор которых подчиняется оп-
ределенным тенденциям – социально-культурным 
показателям речевого поведения, образующим норму 
речевого поведения, характерного для данной языко-
вой культуры. 
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Лексическая семантика представляет собой сис-

тему, которая фиксирует и интерпретирует различные 
типы знаний. Наряду с областью явлений, раскрытой 
и объясненной новым естествознанием, в языке бы-
туют представления ребенка, первобытного человека, 
а также поэта. Одной из закономерностей художест-
венного мышления является стремление к осмысле-
нию мира через конкретные образы. «Через внешнее, 
индивидуальное в художественном образе познается 
субстанциональное» [Гегель 1971: 384-385].  

Действительность репрезентирована субъекту 
через призму перцепции. Художественный образ 
представляет собой способ конкретно-чувственного 
восприятия действительности в соответствии с из-
бранным эстетическим идеалом. Писатель как бы пе-
реводит предметы чувственно являющегося мира во 
внутренние духовные образы [Валгина 2003: 123-
124]. В художественных текстах описание внешнего 
становится основой эмоционального восприятия об-
раза и его эстетического обобщения. 

Образ является важнейшей для художественного 
текста категорией и подробно описывается в литера-
туроведении. В последние годы возобладала точка 
зрения, в соответствии с которой образ может быть 
объектом и моделью семасиологического анализа 


