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Аннотация: Представлены три ключевых компонента в структуре профес-
сионального мастерства будущего специалиста: профессионализм знаний 
– как базис; профессионализм общения – как готовность и умение исполь-
зовать систему знаний на практике и профессионализм самосовершенство-
вания. Подробно рассматривается коммуникативная составляющая. Комму-
никативные умения позволяют активно включиться в целенаправленный 
процесс общения. Способность к самоконтролю и самооценка достижений 
выделяются как показатели субъектно-личностной компетенции и профес-
сиональной мобильности молодого специалиста.
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Summary: Professionalism of knowledge – as a basis; professionalism of 
communication – both the willingness and ability to use the knowledge 
system in practice and the professionalism of self-improvement – these 
are three components in the structure of the professional skills of a future 
specialist. Communication skills allow to be actively engaged in a targeted 
communication process. The ability for self-control and self-assessment 
of achievements are indicators of the subject-personal competence and 
professional mobility of a young specialist.
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В современном обществе профессия – это род де-
ятельности, требующий особых знаний, умений и 
специального образования. Cложившаяся профес-

сия, по определению Н.В. Кузьминой, – это объективная 
реальность, связанная с наличием в обществе квали-
фицированных людей, умеющих продуктивно решать 
какие-то особые классы задач, рассчитанные на удовлет-
ворение потребностей общества [4, C.82].

Развитие способностей, умелости (или основ про-
фессионального мастерства), целенаправленности в 
развитии, формирование ценностного отношения к 
труду определяет степень готовности к профессио-
нальному труду. 

Ключевыми индикаторами профессиональной зре-
лости специалиста являются мастерство и профессио-
нализм. Некоторые исследователи рассматривают эти 
понятия как синонимы. Другие считают, что профессио-
нализм – это определенный уровень сформированности 
мастерства. Третьи сопоставляют его с понятиями само-

образование и самовоспитание. В нашем представлении 
понятия мастерство и профессионализм неотделимы.

Ученые исследователи, рассматривая структуру 
профессионального мастерства, определяют три ос-
новных звена: профессионализм знаний; профессио-
нализм общения - готовность и умение применять по-
лученные знания на практике и установка на будущую 
профессиональную деятельность; профессионализм 
самосовершенствования – как звено, обеспечивающее 
динамичность, развитие целостной системы «основы 
профессионализма будущего специалиста» путем само-
оценивания и устранения личностных недостатков и не-
дочетов в необходимых для специалиста знаниях, обна-
ружившихся в процессе профессионального общения. 

Известный ученый исследователь И.П. Андриади счи-
тал, что коммуникация в обществе – это, прежде всего 
влияние, воздействие на другого человека [1, C.30]. Та-
кое влияние представляет собой не что иное, как пере-
дачу информации и осуществляется путем взаимодей-
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ствия с другими людьми, т.е. в процессе межличностной 
коммуникации. В общении, по мнению известного уче-
ного исследователя А.А. Реана, каждый из партнеров 
является активным субъектом данного процесса, опре-
деляющим его динамику и содержание, поэтому никого 
из них нельзя рассматривать в качестве объекта [6, C.64]. 

Выделяя различные подходы в определении струк-
туры общения, И.П. Андриади подчеркивает, что в от-
ечественной социальной психологии наиболее рас-
пространена структура с выделением трех его сторон: 
коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Обмен информацией между общающимися индиви-
дами представляет коммуникативную сторону общения. 
Содержание, заключенное в сообщении, несет в себе не 
только ценности и эмоции, но и субъективизированные 
знания. Интерактивная сторона общения характеризует-
ся взаимодействием собеседников. Другими словами, – 
это обмен знаниями, идеями и действиями.

Восприятие, познание партнерами по общению друг 
друга и, как следствие, поиск взаимопонимания – харак-
терны для перцептивной стороны общения. [1, C.140].

Профессиональную деятельность будущего специ-
алиста, по оценке Н.Ф. Долгополовой, отличают следую-
щие важные виды коммуникативных умений: рефлексив-
ные, ориентировочные, прогностические, креативные, 
визуально-презентативные, полемические. 

Чем лучше специалист владеет знаниями о комму-
никациях, по словам Н.Ф. Долгополовой, тем более со-
знательно и грамотно он поступает в нестандартной 
обстановке, когда важность коммуникативных умений и 
навыков бесспорна [3, C.15].

Коммуникативные умения, в нашем представлении 
– это совокупность соответствующих интеллектуально-
коммуникативных действий, позволяющих энергично 
войти в целенаправленный процесс общения. Чтобы 
убедительно доказать что-либо, нужно знать как это 
делается.

В учебно-воспитательном процессе развитие комму-
никативных умений обучающихся происходит в речевой 
деятельности. К данным умениям относятся: а) аудиро-
вание и чтение (рецептивные умения) и б) говорение и 
письмо (продуктивные умения). Это комплексные или 
интегративные умения. 

Различные коммуникативные умения обычно нераз-
делимы в оригинальном общении. Тем не менее, иссле-
дованиями В.А. Якунина, С.Л. Братченко подтверждает-
ся то, что в учебном процессе у студентов доминирует 
монологическая форма общения [10, C.94]., в то время 

как для современного специалиста существенен такой 
уровень развития личности, коммуникация которой ха-
рактеризовалась бы диалогичностью.

В современной теории речевой деятельности диа-
лог рассматривается как предмет вербального взаимо-
действия и соприкосновения между людьми в ходе со-
вместной деятельности. Ключевым элементом диалога 
является построение речи двумя или несколькими участ-
никами, при этом важно, что роли говорящего и слуша-
ющего меняются попеременно. На продуктивность 
диалога и часто на результаты профессиональной дея-
тельности могут отрицательно влиять неблагоприятные 
характеристики личности: повышенная эмоциональ-
ность, тревожность, мнительность, чрезмерная профес-
сиональная ответственность, вызывающая устойчивое 
беспокойство и озабоченность, скрытность и подозри-
тельность, проникающие в сферу общения. Личность с 
низкой степенью развития коммуникативных умений, 
применяя неподобающие модели коммуникативного 
поведения, может побуждать других на такие же виды 
поведения и, следовательно, благоприятствовать ухуд-
шению морально-психологической обстановки в про-
фессиональном сообществе.

В рамках нашего исследования при обучении буду-
щих специалистов коммуникативным умениям с помо-
щью самоконтроля знаний мы придерживались поло-
жений, отраженных в нормативных документах высшего 
образования. 

Существующие Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС) для различных направ-
лений подготовки в Политехническом институте Даль-
невосточного федерального университета (ПИ ДВФУ), по 
дисциплинам «Профессиональный иностранный язык», 
«Иностранный язык в профессиональной сфере», «Про-
фессионально-ориентированный перевод», отражают 
не только общекультурные компетенции, связанные с 
владением иностранного языка в устной и письменной 
форме для формирования и реализации межкультур-
ной и иноязычной коммуникации (ОК-7), способностью 
к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия (ОК-12) , но 
также и профессионально-направленные компетенции, 
связанные со способностью и готовностью будущих 
специалистов к самоорганизации, самообразованию 
и саморазвитию. Например, для направления 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника», ФГОС ВО от 
28.02.18 №147 рекомендует развивать УК-6 – способ-
ность определять и реализовать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки; ОПК-2 – способность применять 
современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы и т.д.[7]. 
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Cамоконтроль и связанная с ним самооценка, – это 
признаки субъектно-личностной компетенции и про-
фессиональной мобильности молодого современного 
специалиста.

В исследовании, которое мы проводили в ПИ ДВФУ, 
приняли участие студенты инженерно- технических 
направлений, составившие контрольную группу (КГ), 
где обучение осуществлялось по традиционной мето-
дике и экспериментальную группу (ЭГ), для которой за-
нятия проходили по специально разработанным нами 
методическим материалам. В своей работе мы опира-
лись на профессионально-ориентированные тексты 
и обучение затрагивало все виды речевой деятель-
ности. Занятия по английскому языку проводились по 
учебному пособию «Power Engineering”, разработанно-
му преподавателями Академического департамента 
английского языка ДВФУ [5].

Студенты активно изучали словарь необходимой 
лексики, выполняли упражнения тренировочного ха-
рактера, представляли микродиалоги, диалоги, игры 
и кроссворды. К текстам предлагались задания и во-
просы по самоконтролю, которые представляли опре-
деленную коммуникативную задачу, ради которой 
студенты работали с текстом и осуществляли само-
контроль изученного материала. Большое внимание 
уделялось дискуссиям. Студенты отвечали на вопро-
сы, высказывали и аргументировали свое мнение, 
оспаривали или соглашались с мнением других. Такая 
работа способствовала их самостоятельному анализу, 
оценке, отбору и творческому употреблению в речи 
предлагаемого материала.

Контроль и самоконтроль знаний осуществлялся 
с помощью ситуативных заданий, стимулировавших 
самостоятельные высказывания. Процесс обучению 
и формирования самоконтроля проходил через не-
сколько этапов развития: подготовительный, относи-
тельный, избирательный, устойчивый и транспозици-
онный. [9, C.99].

Все виды самоконтроля (фронтальный, взаимный 
и индивидуальный) имеют одинаковое значение в 
учебном процессе, но чтобы достичь большей резуль-
тативности на всех этапах обучения их рекомендуется 
сочетать. 

На первом курсе фронтальный самоконтроль ис-
пользовался на 40% занятий; взаимный самоконтроль– 
на 50% занятий и индивидуальный – на 10% занятий. На 
втором курсе фронтальный самоконтроль мы проводи-
ли на 30% занятий, взаимный – на 55% занятий и индиви-
дуальный – на 15% занятий. Индивидуальный самокон-
троль стал основным видом контроля на третьем курсе. 
Он использовался на 55% занятий, взаимный – на 35% 

занятий и фронтальный – на 10% занятий.

В результате проведенного нами исследования мы 
отметили, что в условиях самоконтроля изменился стиль 
учебной деятельности и общения студентов ЭГ по срав-
нению со студентами КГ. Используя модифицированный 
вариант метода анализа взаимодействия Н. Фландерса, 
мы выяснили, что в результате обучения будущих специ-
алистов коммуникативным умениям, применяя самокон-
троль знаний, произошла трансформация учебной дея-
тельности студентов ЭГ. Важным видом их работы стало 
коммуникативное взаимодействие всей группы в парах, 
появился взаимный контроль. Время практики каждо-
го из них на учебном занятии возросло по сравнению с 
работой студентов в контрольной группе. Выделяя кри-
терии оценки речевых умений (а - количество реплик, 
включая фразы, построенные по образцам английско-
го языка; б – наличие в репликах фраз, стимулирующих 
собеседника в продолжении общения; с – количество 
фонетических и грамматических ошибок ) мы отметили, 
что у обучающихся в экспериментальной группе объем 
высказываний увеличился в 2-3 раза, речевые выска-
зывания стали содержательнее. Монологическая речь 
получила большую мотивированность, окрасилась лич-
ностным отношением, обрела цель и направленность. 
Это был ответ не только на оценку. Во время своей рабо-
ты студенты были внимательны к возможным ошибкам, 
они не только слышали, но и слушали свой ответ, затем 
анализировали и оценивали его. Вовлеченность в про-
цесс труда позволила повысить и их продуктивность, т.к. 
студенты сами управляли обстановкой.

При обучении будущих специалистов коммуника-
тивным умениям как составляющей профессионально-
го мастерства путем самоконтроля знаний, мы изучили 
структурные компоненты знания иностранного языка: 
лексика, грамматика, устная речь – говорение и ауди-
рование, профессионально-ориентированное чтение 
и перевод. Речевые социокультурные знания, навыки и 
умения способствовали формированию коммуникатив-
ной компетентности, т.е. готовности и способности ис-
пользовать иностранный язык в процессе межкультур-
ного общения [8, C.100].

Применение новых форм взаимодействия препода-
вателя со студентами и студентов между собой, когда 
последние сами формулируют вопросы, и сами заняты 
поиском информации, трансформирует обучение в ин-
терактивное, когда повышается мотивация обучения, 
развивается любознательность, желание учиться. Сту-
денты становятся более уверенными и эмоционально 
устойчивыми, обеспечивается рефлексия собственной 
деятельности и умение наглядно представить резуль-
таты собственной деятельности, что сыграет большую 
роль в перспективной профессиональной деятельности 
молодого специалиста.
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