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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы современного образования с методами 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых и новыми подходами при изучении 

преподаваемого материала. Поднимаются вопросы и основные задачи развития мотивации студентов 

к изучению предметов вузовской программы. Даются новые ориентиры, рассматривающие обучение как 

процесс умственного развития, позволяющее использовать усвоенное на практике при помощи 

внедрения инновационных педагогических технологий в процесс преподавания. 
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В профессиональном образовании сегодня важно расширение задач и содержания иноязычного 

общения за счёт междисциплинарного подключения иностранного языка к изучению других дисциплин 

и профессионально-ориентированного обучения. Идея использования междисциплинарных связей не 

нова. Именно эти связи позволяют не только сделать процесс обучения наиболее  интересным для 

студентов, но и способствуют формированию необходимых компетенций. Известно, что качество знаний 

определяется тем, как их использует обучаемый. В системе компетенций выделяются ключевые 

компетентности нескольких уровней, которые необходимо учитывать при подготовке 

высококвалифицированного специалиста независимо от профессиональной направленности. Это – 

коммуникация, работа с людьми, усовершенствование способностей к обучению и повышению 

результативности, разрешение проблем, развитие личностных компетенций.  Эта проблема тесно связана 

с разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий. Обновление 

образования требует использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том числе 

интегративных. 

Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, недостаточно 

насытить урок условно-коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные 

задачи. Важно представить учащимся возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над путями 

решения этих проблем, с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего 

высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – 

формирования и формулирования этих мыслей. Одной из основных задач современного образования  

является развитие мотивации студентов к изучению предметов вузовской программы. Новые ориентиры 

в общем образовании рассматривают обучение как процесс умственного развития, что позволяет 

использовать усвоенное на практике, и приводит к созданию динамически структурированных систем 

умственных действий (при условии использования индивидуальных программ обучения и развития 

внутренней нравственно-волевой регуляции). К большому сожалению, при проведении преподавателем 

традиционного занятия наблюдается пассивность студентов, с неохотой включающихся в процесс 

обучения.  

Уже в 50-е годы XX века появились элементы профильного обучения иностранному языку в 

неязыковых вузах. Изучение данного предмета ограничивалось постижением «специализированного 

макроязыка». В центре внимания находились вопросы подбора и выявления лингвистических 

особенностей текстов и создания специализированных учебных и учебно-методических пособий. Для 

развития навыков чтения литературы по специальности и навыков устной речи необходимы облегченные 

специализированные тексты. Новизна содержания специализированных текстов, естественно, повышает 

интерес к изучению иностранного языка и расширяет кругозор студентов по их будущей специальности 

[2]. 

Огромный вклад в разработку теории профессионально-ориентированного преподавания 

иностранного языка внес М.В. Ляховицкий. Он обосновал принцип профессиональной направленности 

учебного материала при обучении иностранному языку в неязыковых вузах. Автор подчеркивал, что 

изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а средством достижения цели повышения 

уровня образованности, эрудиции в рамках своей узкой специальности. Учет специфики 

профилирующих специальностей, по мнению автора, должен проводиться по следующим направлениям: 

работа над специальными текстами; изучение специальных тем для развития устной речи; изучение 

словаря-минимума по соответствующей специальности; создание преподавателями пособий для 

активизации грамматического и лексического материала обучающихся. [1] 
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