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Цель статьи – рассмотреть особенности обучения студентов деловому общению для работы в 
среде иноязычной культуры в процессе формирования их компетентности в деловом общении. Объ-
ектом исследования является подготовка студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 
«Зарубежное регионоведение» (профиль «Азиатские направления»). Предмет исследования – фор-
мирование у студентов компетентности в деловом общении для работы в иноязычной среде. В ос-
нове исследования лежит гипотеза: обучение студентов деловому общению будет эффективным, 
если: а) в процессе обучения будет сформирована компетентность в деловом общении; б) основой 
формирования компетентности в деловом общении является системно-деятельностная и лич-
ностно-ориентированная концепции и лингвосоциокультурный подход в обучении иностранным 
языкам; в) компетентность в деловом общеним понимается как готовность к деловому общению, 
включающую в себя когнитивно-профессиональный, психологический, культурный и лингвистиче-
ский компоненты; г) для формирования компетентности в деловом общении разработана педаго-
гическая модель организации работы со студентами в образовательном процессе в вузе. Методо-
логическая основа исследования: положения синергетической парадигмы, концептуальной системы 
личностно-ориентированного обучения, системного и деятельностного подходов. В результате 
проведенного исследования разработана и внедряется в практику обучения студентов направления 
подготовки бакалавров «Зарубежное регионоведение» (профиль «Азиатские исследования») педа-
гогическая модель формирования компетентности делового общения в иноязычной среде, отража-
ющая целевые приоритеты в содержании обучения конкурентоспособного и востребованного на 
рынке труда специалиста. Результаты исследования могут быть применены в обучении студентов 
иностранным языкам других специальностей и направлений подготовки. Они могут стать пред-
метом дальнейших исследований по вопросам повышения качества профессионального образования.
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Введение
Проблема повышения качества подготов-

ки специалистов в системе профессионально-
го образования − одна из самых обсуждаемых в 

современной педагогической науке [2, 5, 6, 12].
Обусловлено это тем, что глобализация, став 
одной из основных характеристик и движущих 
сил развития современного международного 
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сообщества, демонстрирует повышение самосто-
ятельности субъектов экономического общения, 
требуя непрестанного расширении межкультур-
ных контактов. Осуществить это возможно на 
основе не только изучения иностранных языков, 
но и овладения культурой иноязычной среды. 
Сегодня количество иностранных студентов во 
многих вузах Российской Федерации прибли-
жается к числу российских. Кроме того, россий-
ские студенты получают возможность не только 
обучаться, но и трудоустраиваться за рубежом. 
Высшее образование, следовательно, должно 
учитывать эти перемены и отреагировать на них 
[7]. 

Вступление России в Болонский процесс и 
последующие за ним изменения к требовани-
ям выпускника вуза в связи с внедрением ком-
петентностного подхода в образовании взамен 
знаниевой парадигмы заставляют преподавате-
лей высшей школы искать новые эффективные 
средства, формы, методы и методики обучения. 
Сегодня выпускникам вузов в условиях нарас-
тающей конкуренции на рынке труда теоре-
тических и практических предметных знаний, 
умений и навыков в традиционном понимании 
этих педагогических терминов становится явно 
недостаточно. Для того чтобы стать востребован-
ным и конкурентоспособным на рынке труда, 
выпускник высшего учебного заведения должен 
обладать компетентностью, которая понима-
ется научным сообществом как способность и 
готовность человека рационально-критически 
оценивать и эффективно решать широкий круг 
задач в конкретной области  [4, 10, 11, 16]. При 
этом понятие компетентности не является абсо-
лютно новым в педагогической науке и, обладая 
многозначностью, практически не подвергалось 
специальному анализу и не нашло должного 
отражения в научном знании, что может стать 
предметом самостоятельного исследования и не 
входит в наши задачи в рамках данной статьи.  

Теория
Учитывая, как мы уже отметили, что понятие 

компетентности не имеет достаточно четкого 
определения, мы рассмотрим несколько его де-
финиций, необходимых для нашего исследова-
ния. Однако прежде напомним его этимологию. 
Латинский перевод «competentia» означает со-
гласованность частей, соразмерность и симме-
трию1, одними из первых его начали употреблять 

1 Латинско-русский словарь (электронное изд.) https://
translate.academic.ru/competentia/la/ru/ (дата обращения: 

специалисты когнитивной психологии [1] и пре-
подаватели языков [15].

В «Кратком терминологическом словаре в 
области управления качеством высшего и сред-
него образования» компетентность определяет-
ся в трех аспектах. Во-первых, это «выраженная 
способность применять свои знания и умения»; 
во-вторых, это «готовность к осуществлению 
какой-либо деятельности в конкретных профес-
сиональных (проблемных) ситуациях, проявля-
ющаяся в личностно ориентированной деятель-
ности и характеризующая способность человека 
(специалиста) реализовывать свой человеческий 
потенциал для профессиональной деятельно-
сти»; в-третьих, это «интегрированная характе-
ристика качеств личности, результат подготовки 
выпускника вуза для выполнения деятельности в 
определенных областях (компетенциях)»2.  

И.А. Зимняя предлагает понимать под компе-
тентностью «актуальное, формируемое личност-
ное качество, как основывающуюся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленную 
социально-профессиональную характеристику 
человека» [4, с. 20].

Э.М. Рагимов определяет компетентность 
как «общую способность и готовность личности 
к деятельности, основанную на знаниях и опыте, 
которые приобретены благодаря обучению, ори-
ентированы на самостоятельное участие лично-
сти в учебно-познавательном процессе и направ-
лены на ее успешную интеграцию в социум» [10].

Несколько иначе видят ее А.В. Хуторской и 
Л.Н. Хуторская, предлагая под компетентностью 
понимать «круг вопросов, по которым человек 
хорошо осведомлен, обладает познаниями и 
опытом» [16, с. 117].

На основе сравнения приведенных ранее 
определений компетентности и готовности, 
можно отметить, что  они не противоречивы, а 
скорее созвучны и дополняют друг друга. Не-
смотря на различные определения авторов, в них 
есть то общее, что позволяет нам предложить в 
рамках данного исследования свою дефиницию 
компетентности: она есть готовность студентов 
к деловому межнациональному общению как 
аспект образованности и профессиональной ква-
лификации специалиста. Все это в дальнейшем 

12.10.2017).
2 Краткий терминологический словарь в области управ-
ления качеством высшего и среднего профессионально-
го образования (электронное изд.) / рук. С.А. Степанов 
http://narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/quality/
mehtodic_recommendation/dictionary.pdf  (дата обращения: 
11.09.2017).
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позволяет нам структурировать компетентность 
в деловом общении, взяв за основу понятие го-
товности.

В таком понимании компетентность пред-
ставляет собой комплекс свойств личности, 
включающий мотивационную направленность 
на деловое межнациональное общение, владение 
теорией и практикой делового межнациональ-
ного общения, сформированного рациональ-
но-критического мышления и профессиональ-
но значимые качества. Готовность к деловому 
межнациональному общению как фундамент 
компетентности в деловом общении в условиях 
иноязычной среды включает специальную или 
профессиональную, психологическую, культур-
ную и лингвистическую составляющие3. В осно-
ве ее формирования лежат базовые положения 
системного, деятельностного, личностно-ори-
ентированного и синергетического подходов в 
образовании.  

Поэтому, учитывая специфику предмета на-
шего рассмотрения – формирование у студентов 
компетентности делового общении для работы 
в иноязычной среде, можно уточнить содер-
жание определения компетентности в деловом 
общении выпускника направления подготовки 
бакалавра «Зарубежное регионоведение» (про-
филь «Азиатские исследования») как готовность 
к деловому общению в профессиональной дея-
тельности в иноязычной среде региона специ-
ализации. Регионом специализации сегодня вы-
ступает Китайская народная республика.

Появление данного направления подготов-
ки обусловлено несколькими причинами. Во-
первых, Россия развивает отношения с Китаем 
во всех сферах и,прежде всего, в политической 
и экономической. Экономические успехи КНР 
за последние десятилетия стали очевидны всему 
миру, что подтверждают многочисленные дан-
ные различных аналитических агентств. Напри-
мер, из материалов официального сайта РБК, 
мы видим, что «в первом квартале 2017 г. рост 
валового внутреннего продукта составил 6,9% в 
сравнении с аналогичным периодом 2016 г. Объ-
ем промышленного производства вырос на 7,6%, 
что более чем на 1% превысило прежнюю оценку 
(6,3%). Розничные продажи выросли на 10,9%. 
Кроме того, объем инвестиций в основные 

3 Ковтунович Л.М. Формирование готовности студентов 
экономических специальностей вуза к деловому межна-
циональному общению: дис. канд. пед. наук 13.00.08 – те-
ория и методика профессионального образования. Челя-
бинск, 2003. 164 с.

фонды, за исключением сельского хозяйства, 
увеличился на 9,2% и составил $1,362 трлн»4. 

Более того, в отличие от агрессивно настро-
енного Запада, Китайская республика демон-
стрирует дружелюбие, доброжелательность, 
открытость и заинтересованность в сотрудни-
честве с Российской Федерацией, что повышает 
интерес в России к выстраиванию деловых от-
ношений с китайскими партнерами. Во-вторых, 
особенности межкультурной коммуникации 
русских с представителями европейских странах 
изучены и проанализированы в ряде научных ис-
следований [3]. В-третьих, значительная часть 
студентов российских высших учебных заведе-
ний и молодых специалистов связывают свое 
будущее именно с работой в Китае. Так при про-
ведении опросов среди будущих абитуриентов и 
студентов первого курса Южно-Уральского госу-
дарственного университета на вопрос: «В какой 
стране вы бы хотели работать, если бы получили 
приглашение от работодателя?», две трети опро-
шенных нами респондентов выбирают Китай-
скую народную республику, что свидетельствует 
о повышенном интересе к данному региону. Сле-
довательно, возникает потребность в овладении 
культурой региона, что невозможно сделать без 
языковой подготовки. При этом отметим, что в 
качестве языковой подготовки мы рассматрива-
ем изучение, прежде всего, английского языка 
как основного, поскольку он в настоящее время 
приобрел статус языка бизнес-коммуникации, 
хотя студенты изучают язык региона непосред-
ственно, начиная с первого курса. Таким обра-
зом, компетентность делового общения в ино-
язычной среде приобретает особую значимость.

Данные и методы
В рамках нашего исследования в качестве 

компонентов компетентности в деловом межна-
циональном общении мы выделяем специаль-
ную или когнитивно-профессиональную, пси-
хологическую, культурную и лингвистическую 
составляющие. Применительно к направлению 
подготовки «Зарубежное регионоведение» мы 
считаем вполне обоснованным уточнить, что 
профессионально подготовленный работник 
в данной сфере – это специалист более широ-
кого профиля, чем только экономист, историк 
или лингвист. Он должен быть компетентен в 
вопросах внешней и внутренней политики, гео-
политики, истории, международных отношений 

4 Официальный сайт РБК http://www.rbc.ru/
economics/09/10/2017 (дата обращения: 09.10.2017).
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и международной интеграции страны региона 
специализации. Следовательно, специальный 
компонент выступает неотъемлемой частью ста-
новления компетентности в целом, поскольку 
все вышеперечисленные сферы знаний являют-
ся основой осуществления профессиональной 
деятельности. 

Другие компоненты компетентности в дело-
вом общеним – психологический, культурный и 
лингвистический – также важны для становле-
ния профессионала еще в стенах университета и 
требуют к себе внимания. Поэтому для обеспе-
чения условий формирования компетентности 
в деловом межнациональном общении в нашем 
исследовании была разработана педагогическая 
модель, являющаяся схематическим отражением 
соответствующих образовательных процессов. 
Следовательно, основной метод нашего иссле-
дования, наряду с общенаучными – моделирова-
ние образовательного процесса, направленного 
на формирование компетентности в деловом 
общении в иноязычной среде. Системный под-
ход, модульность и возможность отбора содер-
жания модели в соответствии с приоритетами в 
содержании образования позволит повысить эф-
фективность обучения будущих специалистов-
регионоведов.

Модель
Предлагаемая нами модель организации об-

разовательного процесса включают в себя со-
держание образования и целесообразные формы 
его представления и методы обучения. Модуль-
ный характер модели позволяет выбрать при-
оритетные элементы в содержании образования, 
а также формы и методы обучения. В силу того, 
что любая модель – это система, нами при ее 
разработке в качестве концептуальными осно-
вы был выбран системно-синергетический под-
ход [13, 14]. Концептуальная основа и целевые 
приоритеты явились ориентирами при констру-
ировании и реализации модели. Целевые при-
оритеты повлияли на ее характер и обусловили 
выбор ее главного элемента, которым стала го-
товность к деловому общению в иноязычной 
среде. Одновременно она же является и целевым 
приоритетом. Мы полагаем возможным и целе-
сообразным разработать модель компетентности 
в деловом общении специалиста-регионоведа, 
учитывая тот факт, что деловое общение будет 
осуществляться в иноязычной среде региона (в 
нашем случае страна региона – Китай). 

Выделим составляющие компетентности в 
деловом общении применительно к нему в рам-
ках иноязычной среды на основе анализа учеб-
ного плана направления «Зарубежное регионо-
ведение» по профилю «Азиатские исследования» 
с целью отбора приоритетов в содержании моде-
ли для формирования данной компетентности.

Специальная или когнитивно-профессио-
нальная составляющая – это информационная и 
знаниевая основа компетентности. Заметим, что 
знание всегда есть информация, но не наоборот, 
т. е. не вся информация – знание. К информа-
ционной основе относятся специальные знания, 
умения и навыки, приобретаемые студентами в 
процессе изучения профессиональных дисци-
плин, представленных в ученом плане направ-
ления подготовки бакалавров «Зарубежное ре-
гионоведение». Изучая такие профессиональные 
дисциплины, как «Экономика», «Экономика 
страны региона специализации», «Междуна-
родные экономические отношения», «Модели 
международной интеграции», «Организация и 
управление на предприятии», «История страны 
региона» «Политическая география страны ре-
гиона специализации», «Современная китайская 
литература», «Китай в современном мире», «Го-
сударственное право Китая», «Внешняя полити-
ка Китая», «Учебная и производственная прак-
тики» и др. студенты приобретают необходимые 
теоретические (информационно-знаниевые) и 
практические (навыки общения в бизнес-среде) 
основы своей будущей профессии. Эти дисци-
плины мы обозначаем как приоритетные и по-
этому включаем в состав модели.

Психологическая составляющая  компетент-
ности – это то, что способствует своего рода 
трансформации полученных в процессе изуче-
ния профессиональных дисциплин знаний, уме-
ний и навыков в мотивы и намерения, в то, что 
движет коммуникантом в процессе делового об-
щения в конкретной профессиональной ситуа-
ции.  Не случайно многими авторами готовность 
трактуется в первую очередь  как комплексная 
психологическая категория, включающая в себя 
мотивационный, ориентационный, операци-
ональный, волевой и оценочный компоненты 
[3, 7]. Мотивационный аспект имеет решающее 
значение также и для активизации всех психоло-
гических процессов – мышления, восприятия, 
понимания и усвоения материала. Принимая 
такую точку зрения, можно предположить, что 
и компетентность делового общения в иноязыч-
ной среде предполагает правильную мотивацию, 
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психологический и эмоциональный настрой на 
достижение результата в той или иной ситуации 
непосредственно делового общения. 

Как психологическая категория, «общение – 
это многоплановый процесс установления и раз-
вития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями в совместной деятельности»5, 
что позволяет трактовать общение и как дея-
тельность, и как средство ее осуществления, и 
как способ удовлетворения профессиональных 
потребностей. При таком подходе в структуру 
общения входят когнитивно-информационный, 
регуляционно-поведенческий, аффективно-эм-
патийный и социально-перцептивный элемен-
ты. Все эти элементы непосредственно представ-
лены в деловом общении, потому что, во-первых, 
в деловом общении происходит процесс обмена, 
прежде всего, профессиональной информацией 
и, следовательно, содержательно соотносится с 
когнитивно-информационным элементом  об-
щения. Во-вторых, деловое общение предостав-
ляет возможность понимания мотивов делового 
партнера, налаживания деловых контактов и 
выступает одним из инструментов создания бла-
гоприятного психологического климата взаимо-
действия бизнес-партнеров. В конечном итоге 
это способствует эффективности и профессио-
нальному успеху, что содержательно соотносится 
с регуляционно-поведенческим компонентом в 
структуре общения. В-третьих, благодаря дело-
вому общению, результаты профессиональной 
деятельности становятся социально-признанны-
ми, что также способствует эффективности про-
фессиональной деятельности. Иными словами, 
деловое общение носит социальный характер, 
потому что соотносится с социально-перцептив-
ным элементом общения. В-четвертых, деловое 
общение всегда предметно и конкретно, так как 
в зависимости от его вида у него есть конкрет-
ная цель и ожидаемый результат, или продукт. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
без психологической компетентности в деловом 
общении  невозможно выполнить профессио-
нальную задачу, а значит и получить необходи-
мый результат (продукт) профессиональной дея-
тельности. Для формирования психологической 
компетентности в учебном плане направления 
подготовки «Зарубежное регионоведение» пред-
усмотрены изучение дисциплины «Психология», 

5 Психологический словарь (электронное изд.) https://
vocabulary.ru/termin/obschenie.html (дата обращения: 
09.10.2017).

«Психология делового общения», занимающие 
приоритетное место в структуре нашей  модели.

Культурная составляющая компетентности 
делового общения содержательно обусловлена 
вопросами общекультурных знаний будущего 
специалиста-профессионала, таких как знанием 
национальных особенностей культуры деловых 
партнеров, культуры делового общения, типов 
бизнескультур и их характеристик. Деловое об-
щение российских и китайских партнеров имеет 
свои особенности, продиктованные культурной 
самобытностью самих стран, но при этом у них 
есть и общие черты. Вполне очевидно, что рус-
ские и китайцы принадлежат к разным типам 
бизнескультур. Русские относятся к представи-
телям полиактивных культур, ориентирующих-
ся одновременно, с одной на людей и, с другой, 
на результат в бизнесе. Китайцы принадлежат к 
реактивной культуре, в рамках которой особое 
значение придается умению слушать и имеет 
место изменчивость решений, основанная на 
ситуации, некая неопределенность и неконкрет-
ность принятия решений. Так, если русские суть 
деловых переговоров понимают как сделку или 
заключение контракта, то китайцы воспринима-
ют переговоры скорее как беседу или обмен мне-
ниями, вследствие чего возможно затягивание 
принятия решений с их стороны. Для формиро-
вания культурной компетентности регионоведа 
мы выбираем такие дисциплины учебного пла-
на, как  «История», «Философия», «Культуроло-
гия», «Всеобщая история», «Мировые религии», 
«Религиоведение», «История искусства Китая», 
«Современная китайская литература»,  «История 
китайской литературы». 

Поскольку речь идет о компетентности в 
деловом общении в иноязычной среде, то под-
разумевается, что такое общение происходит на 
иностранном языке, в нашем случае это англий-
ский или китайский язык, учитывая, что китай-
цы неплохо владеют английским языком как 
иностранным. Следовательно, лингвистическая 
составляющая присутствует и реализуется в фор-
мировании компетентности в деловом общении 
в иноязычной среде. Английский и китайский 
языки преподаются русским студентам как ино-
странные и поэтому мы отталкиваемся от опре-
деления иноязычной культуры, предложенном 
Е.И. Пассовым: «Иноязычная культура – это та 
часть духовного богатства (культуры), которую 
способен дать человеку процесс коммуникатив-
ного обучения иностранному языку в учебном, 
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познавательном, развивающем и воспитатель-
ных аспектах» [9, с. 30]. 

В основе обучения любому иностранному 
языку лежит лингвосоциокультурный подход. 
Его суть заключается  в приближении процесса 
обучения к процессу реальной коммуникации. 
Сам процесс обучения иностранному языку 
всегда ситуативно-направлено и требует выбора 
коммуникативной стратегии в каждой конкрет-
ной ситуации. Правильное учебное моделирова-
ние ситуаций реальной коммуникации в профес-
сиональной сфере, проигрывание конкретных 
ролей участников коммуникативного акта спо-
собствует эффективному овладению иноязыч-
ной культурой и расширению как пассивного, 
так и активного словарного запаса студентов. 

Когда мы рассматриваем иноязычную культу-
ру, то имеем в виду и общую, исторически сложив-
шуюся культуру в своих материальных и духовных 
проявлениях, и культуру в определенной сфере 
жизнедеятельности (в нашем случае это сфера де-
лового профессионального общения в иноязыч-
ной среде), и национальная культура. Поэтому 
Е.И. Пассов выделяет социальный, лингвостра-
новедческий, педагогический и психологический 
компоненты иноязычной культуры [9]. Покажем 
содержание этих компонентов иноязычной куль-
туры применительно к компетентности в деловом 
общении в иноязычной среде.

Лингвострановедческий компонент вклю-
чает в себя языковую компетенцию (непосред-
ственно, знания лексики, грамматики языка) 
и дискурсивную компетенцию, а также страно-
ведческие знания о национальном менталитете, 
национальные особенностях ведения бизнеса 
вообще и переговорного процесса, в частности 
(процедура проведения и поведения, распреде-
ление ролей, значения должностного статуса, 
положения в иерархии компании). Остановимся 
отдельно на дискурсивной компетенции и ее зна-
чимости. По афористичному выражению Н.Д. 
Арутюновой, «дискурс – это речь, погруженная 
в жизнь»6. Термин «дискурс» обозначает форму 
использования языка, отражающую то, кто ис-
пользует язык, как, почему и когда [8, 17]. Дело-
вой дискурс имеет свои особенности, его куль-
турная обусловленность не вызывает сомнений. 
При этом каждый субъект общения реализует 
свои потребности в процессе коммуникации, 
и эти потребности далеко не всегда совпадают. 
Более того, информативность, искренность и 

6 Арутюнова Н.Д. Дискурс  // Лингвистический энцикло-
педический словарь. М.: Сов. энц., 1990. С. 136–137.

деловитость понимается по-разному предста-
вителями разных культур. Приведем типичный 
пример, когда русские участники межкультур-
ного диалога в ответ на ритуальный английский 
вопрос «How are you?» начинают подробно опи-
сывать свои проблемы и трудности. Еще один 
пример: китайцы понятие «вести переговоры» 
понимают как «толковать», «разговаривать», тог-
да как в русском языке на первый план выходят  
семы «деловая цель», «обмен мнениями», «дело-
вая цель», «соглашение», «договор» [3]. Таким 
образом, для формирования дискурсивной ком-
петенции специалиста-регионоведа необходимо 
ознакомить студентов с основными коммуника-
тивными моделями китайского и русского дис-
курсов, проведя их сравнительный анализ. 

В каждой конкретной ситуации делового 
общения, будь то установление и развитие лич-
ных контактов с иностранными коллегами, на-
писание деловых писем, ведение телефонных 
разговоров, участие в совещаниях, переговорах 
и т.д. происходит социальное взаимодействие 
партнеров и достигается социально значимый 
результат.

Психологический компонент иноязычной 
культуры тесно связан с мотивацией к изучению 
иностранного языка и его использованию в ино-
язычной среде. Благодаря мотивации удовлетво-
ряются потребности личности, и создаются поло-
жительные установки на изучение иностранного 
языка. Таким образом, мотивы, интересы, ситуа-
ции, установки взаимообусловлены, составляют 
гармоничное единство личности, являются вну-
тренним источником энергии. Для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки бака-
лавров «Зарубежное регионоведение», внешняя 
потребность в овладении иноязычной культурой 
Китая обусловлена современными тенденциями 
на рынке труда и все более возрастающей ролью 
и перспективностью данного региона для между-
народного сотрудничества с Россией. Внутрен-
няя мотивация обусловлена стойким интересом 
к китайской культуре и языку.

Педагогический компонент иноязычной 
культуры реализуется в воспитательном аспекте. 
Возвращаясь к нашему определению компетент-
ности в деловом общении на основе понятия 
«готовность», которая включает в себя профес-
сионально значимые качества, в процессе буче-
ния иностранному языку и овладении иноязыч-
ной культурой мы формируем у студентов такие 
качества как активность, инициативность, ком-
муникабельность, толерантность, адаптивность, 
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предприимчивость, гибкость, доброжелатель-
ность. В процессе овладения иноязычной куль-
турой студенты учатся толерантности, уважению 
национальных традиций и ценностей представи-
телей другой культуры. Поскольку Китай являет-
ся одной из древнейших цивилизаций с богатой 
историей и культурой, интереснейшими религи-
озными традициями конфуцианства, в процес-
се овладения китайской иноязычной культурой 
обогащается внутренний духовный мир студен-
тов, формируются богатый ценностный арсенал, 
повышается их нравственный уровень.

Таким образом, содержательно раскрыв ком-
поненты иноязычной культуры применительно 
к деловому общению в иноязычной среде Китая, 
мы охарактеризовали лингвистическую состав-
ляющую компетентности будущего специали-
ста-регионоведа. Следовательно, дисциплины 
«Язык региона специализации (китайский)», 
«Иностранный язык», «Деловой иностранный 
язык» мы включаем в нашу модель формирова-
ния компетентности в деловом общении. 

Полученные результаты 
Результаты нашего исследования можно 

представить в виде схемы модели компетент-
ности в деловом общении в среде иноязычной 
культуры (рис. на с. 100).

Заключение
По результатам нашего исследования можно 

сделать следующие выводы.
В связи с перспективностью Китайской на-

родной республики для трудоустройства вы-
пускников направления подготовки бакалавров 
«Зарубежное регионоведение» (профиль: Ази-
атские исследования),  особенностью обучения 

студентов деловому общению является форми-
рование их компетентности в деловом общении 
для работы в среде иноязычной культуры данно-
го региона.  

Теоретически обосновав и определив поня-
тие «компетентность в деловом общении» для 
работы в среде иноязычной культуры на основе 
педагогического термина «готовность», мы вы-
деляем в нем специальную или когнитивно-про-
фессиональную, психологическую, культурную 
и лингвистическую составляющие.

Опираясь на системно-синергетический под-
ход в образовании, мы считаем, что  формирова-
ние компетентности в деловом общении будет 
наиболее эффективном при условии разработки 
и реализации педагогической модели.

Анализ учебного плана направления «Зару-
бежное регионоведение» по профилю «Азиат-
ские исследования» и содержательное наполне-
ние составляющих компетентности в деловом 
общении в иноязычной среде позволили ото-
брать приоритеты в содержании образования и 
включить их в педагогическую  модель формиро-
вания компетентности в деловом общении.  

Особая роль в модели отведена иностранно-
му языку, так как именно в процессе изучения 
иностранного языка осуществляется овладение 
иноязычной культурой.

Дальнейшее исследование может быть про-
должено в разработке методических моделей 
формирования компетентности в деловом обще-
нии для дисциплин учебного плана, включенных 
в общую модель компетентности, потому что 
только совместными усилиями преподавателей 
разных дисциплин можно достигнуть успеха в 
профессиональной подготовке компетентного 
выпускника. 
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Рис. Модель компетентности в деловом общении в среде иноязычной культуры
Fig. Model of competence in business communication in the foreign culture environment
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SPECIAL ASPECTS OF TEACHING STUDENTS BUSINESS 
COMMUNICATION FOR FUTURE WORK IN FOREIGN LANGUAGE 
ENVIRONMENT
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South-Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The article does attempt to view special aspects of teaching students business communication for their future work 
in foreign language environment. The subject of research is the university education of students of Bachelor’s 
programme of Foreign Studies (specialization: Asia). The issue being analyzed is the development of business 
communication competence of students for their future work in foreign language environment. We anticipate 
that teaching students business communication will be effective if: a)business communication competence 
is developed in the education process; b) the fundamentals of business communication development  are 
synergy-and-system-based theory of education, individual-oriented teaching approach, socio-linguistic and 
communicative approaches in foreign language teaching; c)business communication competence is considered 
as readiness for business communication that comprises professional, psychological, cultural and linguistic 
elements; d) a pedagogical model of developing communication competence is established and implemented 
in the education process. Methodological basis of research includes provisions of the synergetic paradigm, the 
conceptual system of personality-oriented teaching system and activity approaches. The pedagogical model that 
includes prioritizing elements of the syllabus in accordance with main research objective is being implemented 
in the education process. The results of the research can be applied in foreign language teaching of students of 
other Bachelor’s programmes and can also be a subject of other research into university education quality issues. 

Keywords: competence, foreign language environment, business communication, pedagogical model, 
communication, foreign language, education
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