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other subjects of the educational process and the continuous improvement of their qualifications are most important 

for the successful «formatting» of the methodological training of a teacher-biologist. The principles of new formats 

inclusion into the learning process presented by the authors in this paper focus it on expanding the boundaries of educa-

tional systems in accordance with modern trends in education the development, noted in new educational standards. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности в про-
цессе изучения дисциплины «Иностранный язык» у студентов-бакалавров, выбравших направление подго-
товки «Агрономия». Авторы отмечают, что использование интегративного потенциала иностранного языка в 
современных реалиях является источником получения профессиональных знаний, передового опыта и под-
черкивают, что владение иностранным языком дает возможность будущим агрономам свободно ориентиро-
ваться в профессиональной литературе, на рынке сельскохозяйственной продукции, а также в новейших тех-
нологиях, что ведет к повышению их конкурентоспособности в аграрной области. Таким образом, изучение 
иностранного языка помогает студенту-агроному совершенствовать профессиональную компетентность и 
мастерство, получить опыт работы за рубежом, узнать новую информацию. В связи с этим возникает по-
требность в пересмотре содержания, структуры, поиске новых подходов к организации процесса иноязычной 
подготовки будущих агрономов. В статье отмечается важность потенциала дисциплины «Иностранный 
язык» как интегративного фактора, влияющего на формирование профессиональной компетентности буду-
щего агронома, и приводятся конкретные примеры его использования. Рассматриваются понятия «компе-
тентность», «компетенция», «профессиональная компетентность будущего агронома» и анализируются 
взгляды отечественных и зарубежных ученых. Указывается целесообразность использования компетент-
ностного подхода при формировании профессиональной компетентности, который в последнее время пере-
рос рамки локальной теории и стал общественным явлением, которому отводится роль основной концепции 
развития образования. Положения статьи базируются на передовых изысканиях в области подготовки про-
фессиональных кадров и преподавания иностранных языков. 
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В современных условиях глобализации иноязыч-
ная профессионально ориентированная подготовка 
студентов высшего сельскохозяйственного образо-
вания приобретает принципиальное значение. Ино-
странный язык становится одним из ведущих средств 
получения знаний и повышения профессиональной 
компетентности в сфере агрономии. В настоящее 
время иностранный язык является не только учебной 
дисциплиной, но «орудием производства» [1, с. 318], 
необходимым при подготовке профессионала нового 
формата: предприимчивого, способного к самообра-
зовательной деятельности на протяжении всей своей 
карьеры, уважающего культуру, обычаи страны изу-
чаемого языка и адекватно определяющего позиции 
родной культуры в мировом сообществе. 

В век информационных технологий и новейших 
разработок, связанных с различными сферами дея-

тельности, специалистам в любых областях, в том 
числе и сельскохозяйственной, важно быть компе-
тентными и мобильными для того, чтобы оценить и 
проанализировать новаторские идеи, которые появ-
ляются в различных странах с целью использования 
в своей практической профессиональной деятельно-
сти. Работодатели повышают требования к профес-
сиональной компетентности выпускников, а исполь-
зование иностранного языка способствует решению 
задач в сфере сельского хозяйства. Обмен опытом 
между будущими специалистами сотрудничающих 
стран, заграничные практики, семинары не представ-
ляются без знания иностранного языка. 

В нашей стране аграрный бизнес тесно связан с 
иностранными компаниями-поставщиками, покупа-
телями, международными научными центрами и т.д. 
В деловых взаимоотношениях с зарубежными парт-
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нерами всегда лучше участвовать лично, напрямую, 
без участия переводчиков или посреднических ком-
паний. Новости о новейших разработках, технологи-
ях, эффективных способах выращивания различных 
сельскохозяйственных культур лучше узнавать из 
первоисточников, чтобы быстро реагировать на из-
менения рынка. Иностранный язык в сфере сельско-
го хозяйства поможет агроспециалистам оставаться 
конкурентоспособными на аграрном рынке. 

Однако в большинстве случаев наблюдается не-
дооценка интегративного потенциала иностранного 
языка для формирования профессиональной компе-
тентности, как будущими агрономами, так и самими 
преподавателями при построении образовательного 
процесса. Кроме того, традиционная форма препода-
вания иностранного языка (грамматико-переводная) 
недостаточно способствует решению задач професси-
ональной направленности, особенно коммуникативной, 
так как наблюдается диссонанс между знанием своей 
специальности и дефицитом языковых средств у сту-
дентов для выражения идей на иностранном языке. 

Целью данной статьи является раскрытие инте-
гративного потенциала дисциплины «Иностранный 
язык» как одного из факторов формирования про-
фессиональной компетентности будущего агронома 
на начальном этапе обучения первой ступени высше-
го образования. 

Одним из наиболее популярных подходов, кото-
рый позволяет в полной мере использовать интегра-
тивный потенциал дисциплины «Иностранный язык», 
является компетентностный подход. Как отмечает 
большинство отечественных ученых, данный подход 
перерос рамки локальной теории и стал обществен-
ным явлением, которому отводится роль основной 
концепции развития образования. 

Многие исследователи в своих трудах разрабаты-
вали научно-методологические основы компетент-
ностного подхода, например: В.А. Адольф, В.И. Бай-
денко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, У. Кле-
мент, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
А.М. Митяева, Дж. Равен, Н. Хомский [2], В.В. Сери-
ков, Ю.Г. Татур [3], А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков 
и др. 

Ряд зарубежных ученых считает, что компетент-
ностный (или результатоцентристский) подход ори-
ентируется на результаты обучения, в частности: 
T. Хоффман [4], Г. Роджерс, Р. Вайт [5] и др., и отве-
чает запросам и потребностям, которые возникают в 
различных сферах познавательной, эмоциональной, 
психомоторной деятельности. Однако для компетен-
ций характерны динамичность, интегративность, и 
они имеют личностный характер, что отличает их от 
«результатов обучения». 

В настоящее время, являясь теоретико-методоло-
гической базой обновления высшего образования, 
компетентностный подход предполагает системное 
овладение знаниями, умениями и навыками, имею-
щими ценность в профессиональном плане, что вле-
чет за собой новую трактовку системы методов обу-
чения. В данном случае принципиальное значение 
для проектирования методов организации процесса 
образования приобретает структура компетенций [6]. 

О.В. Акулова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына вы-
деляют такие принципиальные признаки компетент-
ности, как: 

– деятельностный характер обобщенных умений, 
которые должны сочетаться с предметными умения-
ми и знаниями в избранных сферах; 

– проявление умения производить выбор, благо-
даря адекватному оцениванию себя в определенной 
конкретной ситуации [7]. 

И.А. Зимняя описывает компетентность как «ак-
туальное проявление компетенций в профессиональ-
ной деятельности» [8]. 

Давая определение профессиональной компе-
тентности, Г.В. Мухаметзянова считает ее «показа-
телем качества профессионального образования» [9], 
Н.В. Кузьмина [10], В.Д. Шадриков [11] отождеств-
ляют ее со «способностью соблюдать установленный 
стандарт, применяемый в какой-либо профессии», 
К.В. Шапошников рассматривает ее как «готовность 
и способность специалиста принимать эффективные 
решения при осуществлении профессиональной дея-
тельности». 

В соответствии с акмеологическим подходом ряд 
ученых (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, А.И. Донцов, 
Н.В. Кузьмина) [12, с. 90] описывают профессиональ-
ную компетентность как основной когнитивный компо-
нент, дающий представление о профессионализме лич-
ности, а также как сферу профессионального ведения, 
регулярно пополняемую систему знаний, благодаря 
чему появляется возможность выполнять свои профес-
сиональные обязанности с высокой эффективностью. 

Однако, несмотря на большое количество иссле-
дований, публикаций, посвященных определению та-
ких понятий как «компетенция», «компетентность», 
«профессиональная компетентность», консенсуса 
среди авторов не существует. Тем не менее ученые 
признают системную сущность данных понятий, вы-
деляя такие особенности, как деятельностные и лич-
ностные факторы успешности, в том числе способ-
ность к самосовершенствованию, самообучению, са-
моорганизации, самоактуализации, самоопределе-
нию и развитию индивидуальности в профессио-
нальной деятельности [13, с. 28]. Указанные показа-
тели в целом являются основными чертами профес-
сионала в выбранной им сфере и входят в состав 
компетенций, реализуемых в процессе осуществле-
ния профессиональной деятельности [14]. 

Проведенный анализ научной литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что профессиональную 
компетентность описывают как неотъемлемую ха-
рактеристику деловых и личностных качеств специа-
листа, которая дает возможность определить уровень 
его знаний, умений и навыков, а также опыта, необ-
ходимых и достаточных для выполнения определен-
ных задач в профессиональной сфере, требующих 
самостоятельного принятия решений [15–17]. 

И.А. Зимняя, рассматривая структуру профессио-
нальных компетенций, включает в нее такие элемен-
ты, как когнитивный, мотивационный, деятельност-
ный [18]. Это дает основание описывать процесс 
формирования профессиональных компетенций как 
процесс, способствующий проявлению всех состав-
ляющих данную структуру элементов. Все это влечет 
за собой изменение образовательного процесса, в ре-
зультате которого студент становится способным 
осуществить «свой собственный образовательный 
заказ» и приобрести компетенции, имеющие цен-
ность как для общества в целом, так и для личности в 
частности [18]. 

Таким образом, понятие «профессиональная ком-
петентность будущего агронома» является много-
уровневым понятием, сочетающим когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие свойства, способ-
ствующие организации, поддержанию и расширению 
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профессиональных контактов с различными партне-
рами, в том числе и с иностранными. 

В этой связи дисциплина «Иностранный язык» 
может оказывать влияние на формирование профес-
сиональной компетентности будущего агронома с 
учетом своей специфики: симулируя ситуации про-
фессионального общения с зарубежными партнёрами 
в аграрной области, побуждает студентов к примене-
нию уже имеющихся у них знаний в избранной сфере, 
а также мотивирует их к получению новых, формиру-
ет навыки работы в команде и умение анализировать и 
решать проблемы профессионального плана [19]. 

Уникальность рассматриваемой нами дисципли-
ны заключается в том, что она позволяет осуществ-
лять параллельные процессы формирования как ино-
язычной компетентности, так и профессиональной, 
благодаря ее неограниченной возможности осущест-
вления межпредметных связей. Важно отметить так-
же пропедевтический характер дисциплины, по-
скольку иностранный язык бакалавры изучают на 
первом, втором курсах до начала изучения большин-
ства специальных предметов, и она способствует 
развитию устойчивого интереса к выбранной сфере 
деятельности. 

Практическое освоение иностранного языка бу-
дущими агрономами предполагает овладение навы-
ками работы с техническими текстами по специаль-
ности, чтения статей на языке оригинала и базовыми 
навыками перевода технических текстов, терминоло-
гией,. Таким образом, существует образовательное 
пространство, которое необходимо заполнить значи-
мой для будущего агронома информацией, получен-
ной из включенных в учебный план дисциплин, и 
интегрирующей знания, содержащиеся в них. Для 
этого преподавателям иностранного языка при со-
ставлении рабочей программы, тематического плана 
дисциплины следует ознакомиться с учебным пла-
ном бакалавров по направлению подготовки «Агро-
номия». Например, студенты 1 и 2 курсов изучают 
такие дисциплины, как «Ботаника», «Почвоведение», 
«Земледелие», «Растениеводство», соответственно ло-
гично включать тексты, отражающие специфику дан-
ных предметов: «Field Crops: Classification», «Met-
hods Used to Build Soil», «Soil», «Plant Growth». В ре-
зультате знания, полученные на занятиях по ино-
странному языку, способствуют более глубокому 
освоению теоретического материала данных дисци-
плин на родном языке. 

Поскольку профессиональная компетентность бу-
дущего агронома предполагает знание принципов 
вербального общения и видов языковых стилей, спо-
собность к устной и письменной коммуникации на 
русском и иностранном языках для решения много-
образных задач, возникающих в процессе межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия [20], це-
лесообразно использовать такие формы проведения 
занятий, как: деловая игра, конференция, интервью, 
на которых студенты обсуждают проблемы глобаль-
ного характера («Soil Conservation», «What is Sustain-
able Agriculture», «The Benefits of Plastic Bags», «Eco-
logical Problems Faced by Agronomists»). Таким обра-
зом, симуляция общения, характерного для предста-
вителей агрономического сообщества, позволяет 
транслировать навыки, полученные на иностранном 
языке в реальной коммуникации благодаря интегра-
тивному потенциалу дисциплины «Иностранный 
язык». Данная особенность способствует развитию у 
будущих агрономов навыков в деловой коммуника-

ции и сотрудничестве с иностранными деловыми 
партнерами, составлении презентаций, аннотаций на 
иностранном языке к научным статьям, тем самым 
повышая уровень их профессиональной компетент-
ности, что выражается в готовности и способности 
принимать эффективные решения при осуществле-
нии профессиональной деятельности. 

Зная иностранный язык в профессиональной сфе-
ре, агроном сможет без посредников и переводчиков 
изучать новые методики выращивания различных 
культур, узнавать о способах повышения урожайно-
сти, общаться с иностранными коллегами, партнера-
ми и клиентами. Владение иноязычной лексикой в 
сфере сельского хозяйства позволит свободно ориен-
тироваться в профессиональной литературе, рынке 
аграрной продукции, а также в новейших агротехно-
логиях. Так или иначе, вся работа специалиста по-
строена на том, что он сталкивается с иностранным 
языком, будь то инструкция к импортным удобрени-
ям и пестицидам, деловая командировка за границу 
или просто описание импортных семян. 

В результате меняется отношение к преподава-
нию иностранного языка, возникает необходимость в 
кардинальном пересмотре содержания и структуры 
иноязычного обучения, появляется потребность в 
новых формах организации процесса овладения ба-
калаврами иностранным языком на агротехнологиче-
ском факультете. Преподаватели иностранного языка 
в системе высшего образования должны шире ис-
пользовать интегративный потенциал дисциплины 
«Иностранный язык» и внедрять в образовательный 
процесс активные формы, методы и приемы обуче-
ния (метод проектов, эвристическое обучение и др.), 
способствующих мотивации к осуществлению дея-
тельности в сфере агрономии. Например, современ-
ные информационные технологии позволяют ис-
пользовать материалы, предоставляемые образова-
тельными онлайн-платформами MOOCS. Данная аб-
бревиатура образована из первых букв следующих 
слов: massive – ‘массовый’; open – ‘открытый’, то 
есть ‘доступный’; online – ‘функционирующий при 
подключении к интернету’; course – ‘курс обуче-
ния’). Многие престижные университеты мира, в их 
числе такие университеты, как Стенфордский, Мас-
сачусетский, Йельский, транслируют курсы, акцен-
тирующие внимание на аспектах, представляющих 
интерес для будущих агрономов. На занятиях по 
иностранному языку можно использовать фрагменты 
видеолекций онлайн-платформ «Coursera», «Ted» и 
др., которые знакомят студентов с передовыми тех-
нологиями в области агрономии, заставляют заду-
маться об этической стороне будущей профессии 
(«Земля и Вы», «Рациональное использование сель-
скохозяйственных земель», «Локальные и глобаль-
ные проблемы экологии», «От клетки к целой плане-
те», «Технологии предотвращения глобальных по-
слеуборочных потерь»). Это помогает преподавателю 
нелинейно организовать процесс обучения, т.е. в этом 
случае студенты получают профессиональные знания 
из различных источников благодаря интегративному 
потенциалу дисциплины «Иностранный язык». 

Таким образом, при подготовке компетентного, 
конкурентоспособного будущего агронома, способ-
ного творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, важно помнить о правильном сочетании 
учебной, научно-исследовательской, самостоятельной 
и производственной деятельности, в котором ино-
странный язык играет важную роль, обладая связу-
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ющим междисциплинарным потенциалом. Соблюде-
ние предложенных форм, приемов в ходе преподава-
ния дисциплины «Иностранный язык» позволяет 
приобрести актуальные знания в сфере агрономии, 
развивает творческие способности обучающихся, 
стимулирует познавательную активность, знакомит с 
профессиональной этикой, помогает установить кон-
такты с представителями мирового профессионально-
го сообщества, что в конечном итоге содействует эф-
фективному формированию профессиональной ком-
петентности будущего агронома. 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of professional competence development of students majoring in 
Agronomy during the process of learning a foreign language. The authors indicate that the use of the integrative po-
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