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Высшие учебные заведения играют большую 
роль в социализации личности студента, и именно 
образовательное пространство вузов формиру-
ет социальную зрелость. Основными этапами 

социализации студентов являются адаптация, 
интеграция в вузовское сообщество (становле-
ние как субъекта обучения, приобретение зна-
ний, умений, профессиональных и личностных 
качеств), формирование и совершенствование 
личности будущего специалиста, саморазвитие 
и самосовершенствование в различных видах 
деятельности [1, с. 2]. 

Под содержанием вузовской социализации 
мы понимаем педагогический процесс, направ-
ленный на формирование общекультурных, 
профессиональных и общепрофессиональных 
компетенций, формирование социокультурной 
среды, необходимой для социализации лично-
сти, воспитание личностных качеств будущего 
специалиста, конкурентоспособность и вос-
требованность обществом которого зависит от 
уровня полученных им знаний, умений и навыков 
не только в области основ наук, но и в процессе 
социальной адаптации. 

Образовательное пространство Саратовского 
государственного аграрного университета им. 
Н. И. Вавилова характеризуется своими струк-
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турными компонентами и связями между ними, 
которые определяют его строение и своеобразие, 
в нем культивируется личностный и профессио-
нальный рост студентов, магистров, аспирантов 
и преподавателей. Компонентами этой системы 
являются: цель обучения, соответствующая госу-
дарственным стандартам и той модели специали-
ста, которую готовит вуз; интеграция, дифферен-
циация и открытость содержания образования как 
условия выбора студентами специализации, пред-
полагающие использование различных дополни-
тельных информационных и других источников 
учебного материала; вариативность учебных 
планов и программ, позволяющая моделировать 
процесс обучения, формулировать цели изучения 
дисциплин гуманитарного цикла, формировать 
общекультурные (ОК), профессиональные (ПК) 
и общепрофессиональные компетенции (ОПК), 
на базе которых формируется языковая (лингви-
стическая) компетентность. 

Для определения степени владения мате-
риалом используют термины «компетенция» и 
«компетентность». Под первой понимается круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведом-
лен, или круг чьих-либо полномочий, прав [2, 
с. 347]. Под второй ‒ осведомленность (основа-
тельные знания) в какой-либо области (например, 
уровень языковой компетентности) [2, с. 347]. 

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего профессионального 
образования (далее – ФГОС ВПО) сформулирова-
ны требования к результатам освоения основных 
образовательных программ (далее – ООП) бака-
лавриата и магистратуры в виде компетенций, 
которые должны освоить студенты. Уровень 
сформированности компетенций оценивается по 
результатам прохождения итоговой государствен-
ной аттестации [3, с. 12]. 

В результате освоения программы аспиран-
туры у выпускника должны быть сформированы: 
универсальные компетенции, не зависящие от 
конкретного направления подготовки; обще-
профессиональные компетенции, определяемые 
направлением подготовки; профессиональные 
компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках 
направления подготовки. Уровень сформирован-
ности компетенций оценивается по результатам 
государственной итоговой аттестации – сдачи 
государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы, выполненной на 
основе результатов научно-исследовательской 
работы [4, с. 3]. 

Содержание языковой компетенции рассма-
тривается нами с точки зрения Е. Д. Божович: 
это психологическая система, включающая два 

основных компонента: данные речевого опыта, 
накопленного в процессах общения и деятель-
ности, и знания о языке, усвоенные в ходе спе-
циально организованного обучения [5]. Речевой 
опыт включает практическое владение родным 
языком и эмпирические обсуждения наблюдений 
над ним, сделанные его носителями независимо 
от специальных знаний о языке.

Языковая компетенция формируется на базе 
всех видов компетенций, структурированных в 
стандартах высшего образования, и представляет 
собой результат освоения языковой системы и 
овладение сведениями о языковых единицах. На 
базе языковой компетенции формируется языко-
вая компетентность, представляющая собой си-
стему знаний о единицах языка и правил их упо-
требления – фонем, морфем, слов, фразеологиче-
ских единств, характеризующихся постоянством 
структуры, служащих строительным материалом 
для образования единиц речи – словосочетаний 
и предложений. Языковая компетентность ха-
рактеризуется знанием и владением нормами 
русского языка – орфографическими, пунктуа-
ционными, орфоэпическими, грамматическими, 
лексическими и стилистическими; способствует 
формированию умений восприятия и создания 
связных текстов, различных по стилистической и 
жанровой принадлежности, структурно-языковой 
организации, целенаправленности и точности 
выражения мысли. 

В учебные планы высшего образования 
включены дисциплины, способствующие фор-
мированию у студентов, магистров и аспирантов 
языковой компетентности и созданию условий 
для их успешной социализации. Так, цель изуче-
ния дисциплины «Русский язык», относящейся к 
дисциплинам по выбору вариативной части цикла 
гуманитарных, социальных и экономических дис-
циплин, – формирование у студентов основных 
навыков в области современного русского языка 
и совершенствование навыков владения русской 
устной и письменной речью; изучение дисци-
плины направлено на формирование общекуль-
турной компетенции: «Умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; способность свободно владеть 
литературной и деловой письменной и устной 
речью на русском языке, навыками публичной и 
научной речи; создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний» (ОК-2), 
что немаловажно для формирования языковой 
компетентности студентов негуманитарного про-
филя [3, с. 3].

Дисциплины «Русский язык в деловой и 
научной коммуникации» и «Логика и риторика 

Н. И. Павлова. Формирование языковой компетентности как механизм социализации личности 
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научных дискуссий», относящиеся к дисципли-
нам по выбору вариативной части общенаучного 
цикла, тоже способствуют повышению уровня 
лингвистической компетентности магистров, так 
как направлены на формирование таких умений 
и навыков, как «способность и готовность к ак-
тивному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности; 
способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового 
общения; способностью к активной социальной 
мобильности» (ОК-3) [3, с. 6]. Целью изучения 
дисциплин является формирование у студен-
тов навыка свободно и грамотно использовать 
языковые средства в сфере деловых и научных 
коммуникаций, необходимые для успешной про-
фессиональной деятельности конкурентоспособ-
ного специалиста, и коммуникативной компетент-
ности, необходимой для применения научного 
знания, обмена информацией различного рода.

Дисциплина «Культура устной и письмен-
ной научной речи» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части основной про-
фессиональной образовательной программы и 
базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов 
при получении второй ступени высшего профес-
сионального образования (специалитет, маги-
стратура). Целью освоения дисциплины является 
формирование и развитие у аспирантов навыков 
и умений продуцирования и оформления различ-
ных типов научных текстов, коммуникативной 
компетентности, необходимой для применения 
научного знания, обмена информацией различно-
го рода, владения профессиональным ораторским 
языком, логической и риторической культурой 
мышления. Процесс изучения дисциплины на-
правлен на формирование универсальной компе-
тенции: «Готовность использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках» (УК-4) 
[4, с. 4] и общепрофессиональной компетенции, 
определяемой направлением подготовки: «Го-
товность к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования [4, с. 4] (ОПК-2)». 

Очевидно, что включение гуманитарных 
дисциплин в программы высшего образования 
негуманитарных вузов должно способствовать 
повышению уровня владения всеми видами ре-
чевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи.

Как показывает опыт, если в языковой прак-
тике студентов закрепились такие орфоэпические 
«нормы», как звóнишь, полóжить, двоюрóдный, 
дóговор, или грамматические формы печенка, 
одеялка, едь, не трожь, положь, бухгалтера, 

а в письменных работах набирается немалое 
количество орфографических, пунктуационных 
и речевых ошибок, то нужно приложить немало 
усилий, чтобы добиться изучения языковых норм. 
Аргумент один: для полноценного функциони-
рования в обществе необходимо формировать 
себя не просто как личность, а как языковую 
личность, для чего следует приобретать знания 
и умения, совершенствовать свою речевую прак-
тику. Студенты должны понимать, что знать все 
нормы невозможно, тем более, если мы не так 
часто смотрим в словарь, чтобы уточнить, как 
правильно – вклю́чишь или все же включи́шь, 
новоро́жденный или новорожде́нный. Но если 
поставить пред собой цель освоить этот пласт 
языка, то добиться успехов можно.

Один из механизмов социализации лич-
ности студентов – модульная система обучения, 
которая предполагает несколько видов контроля. 
Входной показывает уровень владения языком, 
промежуточная аттестация – уровень освоения 
содержания модуля, выходной контроль – степень 
овладения дисциплиной. Оценка знаний и умений 
студентов с помощью рейтинга предполагает, 
что повседневная работа по изучению предмета 
отражается в конечной суммарной оценке и в 
немалой степени способствует формированию 
языковой компетентности. Использование рей-
тинговой аттестационной системы стимулирует 
регулярную работу студентов, дает возможность 
поставить объективную итоговую оценку [6, с. 5]. 

Изучение всех дисциплин – «Русский язык и 
культура речи», «Русский язык», «Русский язык в 
деловой и научной коммуникации» – начинается 
с выявления уровня практического владения род-
ным языком: предлагается поставить ударения 
в словах, исправить словосочетания, в которых 
нарушены нормы грамматической сочетаемости, 
определить лексическое значение слов, записать 
числительные словами; написать текст под дик-
товку, сформулировать проблему, поднятую в 
предлагаемом тексте, выразить свое отношение 
к поднятой проблеме (для бакалавров); соста-
вить связный текст из пяти предложений, дать 
определение языкового понятия, выразить свое 
отношение к проблеме, поднятой в высказывании 
о языке (для магистров); написать эссе на тему, 
связанную с ролью научного знания в жизни че-
ловека, озаглавить его (для аспирантов).

Если результаты входного контроля оказыва-
ются невысокими, студенты и аспиранты имеют 
возможность выполнить работу над ошибками 
и повысить уровень своей языковой компетент-
ности, но при этом оценка за входной контроль 
остается прежней. Это мотивирует их к работе 
над своей речью. Им предстоит выполнять спе-
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циальные упражнения, обращаясь к справочным 
материалам, словарям, проявлять упорство и 
терпение, чтобы добиться успехов и получить 
более высокие баллы за следующие проверочные 
работы [6, с. 5]. 

Однако, как показывает опыт работы в вузе, 
успешность процесса социализации не всегда 
зависит от степени выраженности мотивации, 
основанной на интересе к профессии, осознанно-
сти и целенаправленности выбора специальности 
обучения, учебной деятельности и последующего 
трудоустройства. Многие выпускники остаются 
работать в вузе в качестве преподавателей, и ча-
сто приходится слышать такие нарушения, как 
генез́ис, модуля,́ согласно приказа, немало грамма-
тических и лексических ошибок встречается в их 
методических разработках. Получение высоких 
баллов студентами тоже не всегда мотивирует их 
изучать предмет досконально. 

Одним из самых действенных, на наш 
взгляд, механизмов социализации студентов 
является использование активных (нетрадицион-
ных) форм обучения, призванных формировать 
у них самостоятельность, профессиональную 
компетентность, творческую активность, от-
ветственный подход к овладению социальными 
ролями. 

Так, изучая стили русского литературного 
языка (дисциплина «Русский язык и культура 
речи»), мы проводим в конце занятия небольшую 
деловую игру, цель которой – почувствовать 
себя в роли журналиста, оказавшегося в зоне 
стихийного бедствия (или другого события, в 
зависимости от времени года, настроения сту-
дентов и прочих факторов). При этом студенты 
готовят домашнее задание, связанное с изуче-
нием теоретического материала, ничего не зная 
о предстоящем задании. Разобрав особенности 
публицистического стиля, научившись отличать 
его от художественного (сравнивая, например, 
описание наводнения в «Медном всаднике» и 
Большом энциклопедическом словаре), пере-
живая вместе с героем поэмы трагедию людей, 
студенты хотят попробовать описать какое-то 
происшествие. Выбирается ситуация с учётом 
того, что живо и правдиво можно описать только 
то, что видишь своими глазами. Какие районы 
Саратовской области подвергаются затопле-
нию? Кто живет в этих местах? Оказывается, 
несколько человек из группы не понаслышке 
знают, что это такое. Следующий шаг – выбор 
роли: скорее всего, это пострадавший (но в его 
роли никому не хочется выступать), очевидец (но 
сам себе он не будет рассказывать), спасатель 
или журналист. Итак, роли выбраны: репортаж 
с места события ведет журналист, при этом он 

может взять интервью у одного из спасенных, 
спасателей или очевидцев, чтобы его материал 
был более убедительным. 

Так в игре реализуются дидактические (по-
стигаются особенности публицистического сти-
ля), развивающие цели (формируются языковые 
компетентности), происходят осмысление и пре-
образование речевого опыта студента под влия-
нием усваиваемых знаний о языке и наполнение и 
конкретизация знаний о языке, совершенствова-
ние навыков монологического и диалогического 
высказываний, норм культуры речи.

Такое занятие важно завершить награжде-
нием, при этом оценивают себя и друг друга все 
присутствующие. Как правило, победителем 
оказывается студент, который уже сотрудничает 
в студенческих журналах, выступает на конфе-
ренциях, заседаниях студсоветов, т.е. тот, у кого 
сформирована языковая компетентность. В про-
цессе взаимодействия студенты приобретают со-
циально значимые знания и опыт, вначале бурно, 
а затем более тактично реагируют на услышанные 
ошибки, следят за своей и речью окружающих, 
что является проявлением институционального 
механизма социализации. 

Успешность этого процесса зависит и от 
степени выраженности мотивации, основанной 
на интересе к предмету, чему в немалой степени 
способствует личность преподавателя, творчески 
относящегося к тому, что он преподает, и про-
буждающего у студентов интерес к приобретению 
знаний. Под интересом в методическом плане 
мы понимаем такое эмоциональное отношение к 
предмету, которое вызывает у студентов желание 
познать изучаемое и стимулирует увлечение им, 
что выражается в активности на занятии и жела-
нии более глубоко изучить тему. 

Моделирование научной дискуссии (дис-
циплина «Русский язык в деловой и научной 
коммуникации») – один из активных методов, 
который основан на публичном обсуждении про-
блемы; цель – выяснение и сопоставление раз-
личных точек зрения, нахождение правильного 
решения спорного вопроса; это метод обучения, 
повышающий интерес к предмету, интенсивность 
и эффективность процесса восприятия за счет 
активного включения обучаемых в коллективный 
поиск истины.

За две-три недели до занятия магистрам 
предлагаются примерные темы дискуссии, одна 
из которых становится предметом обсуждения:

1) Согласны ли вы с тем, что проблемы куль-
туры речи в современном обществе напрямую 
зависят от состояния языка на данном этапе раз-
вития общества, от тех социальных и этических 
проблем, которые имеются в данном обществе? 
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2) Согласны ли вы с тем, что без знания 
основ культуры речи в наше время трудно себе 
представить подлинного интеллигента?

3) Согласны ли вы с тем, что роль той или 
иной реплики в развитии научного диалога опре-
деляется количеством и характером способов 
регулирования коммуникативной инициативы? 

4) Согласны ли вы с мнением академика 
Д. С. Лихачева: «Вернейший способ узнать чело-
века – его умственное развитие, его моральный 
облик, его характер – прислушаться к тому, как он 
говорит. Язык человека – гораздо более точный 
показатель человеческих качеств, его культуры». 

Дидактическая цель дискуссии – формиро-
вание у студентов коммуникативной и языковой 
компетенции, способов действия, связанных с 
обращением к справочной и учебной литера-
туре, умений, связанных с ведением дискуссии 
(правильно формулировать вопрос, давать ответ, 
подбирая весомые аргументы). 

Участие в научной дискуссии обусловлено 
наряду с необходимостью овладения фондом зна-
ний, общих для людей, профессионально занятых 
в определённой сфере науки, наличием у лично-
сти специфических умений речевого поведения. 
Научное общение связано с культивированием 
у участников определённых коммуникативных, 
логико-психологических и речевых умений и 
навыков. Умение принимать участие в научной 
дискуссии зафиксировано в качестве требова-
ния для подтверждения всех ступеней научной 
квалификации: от защиты курсовых работ до 
защиты докторских диссертаций. Формирование 
дискуссионных умений речевого поведения в 
рамках подготовки магистров является важней-
шей областью речевого и когнитивного развития. 

Такое умение – это и своего рода ключ к 
успеху в обучении, поскольку формирует ряд 
компетенций: общекультурных – свободное ис-
пользование русского языка как средства дело-
вого общения; коммуникативных – возможность 
отвечать на вопросы и задавать их, вести диалог, 
вступать в учебный диалог с преподавателем, 
одногруппниками, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения; регуля-
тивных – умение решать проблемы; познаватель-
ных – извлекать информацию, делать логические 
выводы, строить логическое рассуждение, вклю-
чающее установление причинно-следственных 
связей; личностных – давать нравственную 
оценку ситуации. 

Научный диалог, в отличие от монолога, 
имеет ряд преимуществ: 

1) позволяет оперативно обмениваться суж-
дениями по тем вопросам, по которым в науке 
нет однозначного решения; 

2) даёт возможность свободно переходить 
от изложения одной мысли к другой, даже без 
видимых связей между ними; это более свобод-
ная форма, не требующая строгого подчинения 
законам научного стиля. 

Цель занятия – провести дискуссию, чтобы 
оценить умение вести диалог на научную тему 
и убедиться на практике, что в форме вопроса 
осуществляется постановка новых проблем в 
науке, с помощью вопросов получают новую 
информацию в социальной, производственной и 
ежедневной практике. 

Разрешение и углубление проблемы посред-
ством активной совместной деятельности решает 
ряд задач: осознать свое мнение по обсуждаемому 
вопросу; выработать уважительное отношение к 
позиции оппонентов; развить умение осущест-
влять конструктивную критику существующих 
точек зрения, включая точки зрения оппонентов; 
научиться формулировать вопросы и оценочные 
суждения, вести полемику; работать в группе 
единомышленников; научить продуцировать мно-
жество решений; сформировать навык говорить 
кратко и по существу, соблюдать правила ведения 
дискуссии, отстаивая свою правоту.

Условия проведения дискуссии: предмет-
ность дискуссии; наличие доброжелательной и 
открытой атмосферы взаимодействия; готовность 
участников слушать и слышать иные позиции, 
иные точки зрения; наличие достаточного объема 
информации по обсуждаемой проблеме; возмож-
ность высказаться; развернутая, корректная аргу-
ментация своей позиции; возможность задавать 
вопросы [7, с. 39]. 

Практика показывает, что преподавание по-
добных учебных научных дискуссий помогает 
студентам, магистрам и аспирантам адаптиро-
ваться к среде, близкой к защите курсовой и 
дипломной работ, магистерской и кандидатской 
диссертаций, что немаловажно для процесса со-
циализации и социальной адаптации. Таким обра-
зом, проблема социализации личности студента, 
магистра и аспиранта решается различными 
методами и методиками, при этом важно, чтобы 
это был целенаправленный процесс двусторонней 
деятельности преподавателей и студентов по 
передаче и усвоению знаний. 
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The article is devoted to the process of socialization of a student’s 
personality and the role of the higher educational establishment in 
this process. The content of high school socialization is a teach-
ing process aimed at the formation of skills, structured in State 
Educational Standard of Higher Education; of social and cultural 
environment necessary for the personality socialization; develop-
ment of personal qualities of the future specialist, competitiveness 
and demand of which depends on the level of knowledge received 
by him in basic sciences and in the process of social adaptation. 
Language competence based on linguistic competence, is the re-
sult of the acquiring of the language system and information about 
linguistic units and it is formed due to the institutional mechanism, 
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