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сравнили с критическим значением Ткрит = 3,84. По-
лучили:  

Т1экс = 17,2;  Ткрит < Т1экс; 

Т1контр = 3,6;  Ткрит > Т1контр. 

Следовательно, с вероятностью 95 % можно ут-
верждать, что в экспериментальной группе между 
результатами входной и выходной диагностики 
формирования общепрофессиональных знаний ба-
калавров ЭГ и КГ существует достоверное отличие; 
в контрольной группе существенных изменений не 
произошло. Формирующий эксперимент оказал по-
зитивное влияние на овладение общепрофессио-
нальными знаниями студентов экспериментальной 
группы. 

Сравнение результатов в независимых выборках 
(экспериментальной и контрольной) на момент 
окончания формирующего эксперимента с помощью 
двустороннего статистического критерия Х2 (хи-
квадрат) также показало, что на заключительном 

этапе проводимой работы значительно изменился 
уровень сформированности общепрофессиональных 
знаний у бакалавров. 

Результаты проведенного нами педагогического 
эксперимента свидетельствуют, что применение 
компьютерно-информационной обучающей среды 
в учебном процессе обеспечивает повышение уровня 
знаний и умений большинства студентов бакалав-
риата при решении типовых задач по курсу «Теоре-
тическая механика». 
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 2011 года система высшего профессиональ-
ного образования РФ полностью переходит 
на уровневую систему подготовки и феде-

ральные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС) третьего поколения. В основу последних 
положена компетентностная модель высшего про-
фессионального образования (ВПО), определяющая 
необходимые профессиональные знания, умения 
и навыки на языке компетенций. В соответствии 
с ФГОС ВПО под компетенцией выпускника пони-

мается его определенная способность деятельност-
ного применения знаний, умений и личностных ка-
честв в конкретной предметной области и социаль-
ной сфере.  

Дисциплина «Иностранный язык» определена 
как обязательная для образовательных программ 
подготовки бакалавров неязыковых профилей 
и составляет базовую часть «Гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла». Курс интегрирует 
четыре традиционно выделяемых содержательных 
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блока: «Иностранный язык для общих целей», «Ино-
странный язык для академических целей», «Ино-
странный язык для специальных / профессиональных 
целей» и «Иностранный язык для делового обще-
ния». Изучение иностранного языка в пределах бака-
лавриата ориентировано на формирование обще-
культурных компетенций, таких как готовность 
к использованию иностранного языка (ОК-2), владе-
ние им на уровне не ниже разговорного (ОК-14) или 
на уровне социального и бытового общения (ОК-15). 
Основной целью курса согласно автору примерной 
программы С. Г. Тер-Минасовой является повыше-
ние исходного – достигнутого на предыдущей ступе-
ни образования – уровня владения иностранным 
языком, с необходимостью обеспечивающего реше-
ние социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной 
и научной деятельности, при общении с зарубежны-
ми партнерами, а также для дальнейшего самообра-
зования [1].  

Между тем актуальность проблемы эффективного 
формирования иноязычных коммуникативных ком-
петенций в техническом вузе не снижается и в со-
временных условиях. Обозначенные тенденции но-
вых стандартов – сокращение аудиторных часов на 
первых годах обучения, продолжительность обуче-
ния, профессионализация учебных планов – не толь-
ко не способствуют, но по отдельным показателям 
даже ухудшают общую ситуацию недостаточ-
ной/низкой эффективности обучения иностранным 
языкам в технических вузах. Имеющиеся подходы к 
разрешению сложившейся ситуации образуют две 
группы – структурно-формальные и содержательные, 
на краткой характеристике которых хотелось бы ос-
тановиться.  

Примером структурно-формального подхода мо-
гут служить любые предложения по изменению 
форм обучения, пересмотра критериев оценки ко-
нечных результатов, модификации методики под 
задачи технического образования. Так, по мнению 
Э. П. Шубина [2], программа по иностранному языку 
в техническом вузе должна быть направлена на дос-
тижение минимально возможного уровня владения 
иностранным языком – уровня коммуникативной 
достаточности, который обеспечивает адекватный 
прием и переработку иноязычной информации в за-
данных коммуникативных условиях. Допускается 
замедленный темп дешифровки, но не ниже нормы, 
задаваемой условиями конкретной коммуникации, 
а допустимые языковые отклонения и ошибки на 
уровне отдельных высказываний говорящего не 
должны приводить к непониманию или неправиль-
ному пониманию сообщений носителем языка.  

Диаметрально противоположный подход – в виде 
своеобразной структурной экспансии – мы находим 
в лингвистической модели иноязычного обучения 
(автор А. К. Крупченко). В рассматриваемой модели 
задача повышения эффективности иноязычного обу-
чения на неязыковых направлениях решается введе-
нием дополнительных компонентов: информативно-
го, компьютерной компетенции, делового, специаль-

ного (собственно профессионального). Последний 
представлен умениями «выполнять функциональные 
обязанности, используя иностранный язык» с соот-
ветствующей трансформацией и интеграцией про-
фессиональной информации, существующей в дру-
гом языке [3]. Перечисленные компоненты не отме-
няют задачи эффективного усвоения традиционных 
дидактических элементов – лингвистического, со-
циокультурного, прагматического, стратегического 
и дискурсивного. 

В приведенных примерах решение проблемы эф-
фективности решается исключительно формальными 
(внешними) приемами изменения объема «поля» 
изучаемых лексических единиц – либо его сокраще-
нием до приемлемой меры (социокультурной, ситуа-
тивно-коммуникативной), либо расширением за счет 
включения новых навыков, функционально укреп-
ляющих, по мнению авторов, соответствующую 
компетенцию. Общей чертой подобного подхода 
является объектный подход к «главному виновнику» 
низкой эффективности обучающего процесса – сту-
денту, по отношению к которому все педагогические 
поиски сводятся к ответу на вопрос «что делать». 

Ответ на вопрос «как делать» нужно искать 
в моделях и технологиях, ориентированных на со-
держательную трансформацию иноязычного обуче-
ния в непрофильных вузах. Так, А. А. Вербицкий 
и В. Ф. Тенищева предлагают интегративно-кон-
текстную модель формирования иноязычной про-
фессиональной компетенции инженера, которая  
предусматривает технологическое проектирование 
профессиональной деятельности студента с исполь-
зованием иностранного языка с учетом параметров 
реального оперативного времени, отражающих вре-
менную динамику моделируемого процесса. Педаго-
гический эксперимент по реализации данной модели 
показал, что основой формирования иноязычного 
компонента профессиональных компетенций буду-
щего специалиста являются не только лексические 
единицы и виды речевой активности, но и предмет-
ность моделируемых технологических процессов 
будущей профессиональной деятельности, где ино-
странный язык выступает в качестве средства ее 
произвольной и сознательной регуляции. В таких 
условиях достигается содержательная интеграция 
моделируемой профессиональной и реальной учеб-
но-коммуникативной деятельности студентов с ис-
пользованием иностранного языка [4].  

Одним из наиболее успешных примеров ино-
язычного профессионального обучения студентов, на 
наш взгляд, является опыт Томского политехниче-
ского государственного университета. Здесь наряду 
с преподавателями иностранных языков к учебному 
процессу по профессиональному иностранному язы-
ку привлекаются преподаватели общенаучных, об-
щепрофессиональных и специальных кафедр, веду-
щие занятия по специальным курсам на иностранном 
языке. Работа ведется в педагогических тандемах: 
преподаватель-лингвист и преподаватель-предмет-
ник. Для преподавателей кафедр иностранного языка 
предусмотрены «предметные» стажировки на специ-
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альных кафедрах университета с целью освоения 
терминологической лексики соответствующих спе-
циальностей [5]. Сам процесс обучения профессио-
нальному иностранному языку протекает в три этапа. 
Сначала преподаватели профилирующих кафедр  
готовят аутентичные тексты и другие материалы, 
совпадающие с направлением профессиональной 
подготовки. На втором этапе преподаватели кафедр 
иностранных языков на основе материалов, пред-
ставленных коллегами «по цеху», разрабатывают 
лексико-грамматические упражнения, задания для 
обучения студентов различным видам речевой дея-
тельности, а затем проводят занятия, отрабатывая со 
студентами специальную лексику и терминологию, 
связанную с их будущей профессией. На заключи-
тельном этапе преподаватели профилирующих ка-
федр проводят со студентами семинары и беседы на 
профессиональные темы (с использованием исклю-
чительно иностранного языка) в условиях аудитор-
ных занятий, работы в лаборатории и на производст-
ве. Дополнительными объективными условиями  
эффективного формирования коммуникативных 
иноязычных компетенций в ТПГУ выступают интен-
сивность учебной нагрузки и богатая материально-
техническая база. Последние два условия могут 
иметь решающее значение при попытке реализации 
данной комплексной системы в другом вузе, по-
скольку именно они во многом обеспечивают прин-
цип системности в организации процесса иноязыч-
ной подготовки будущих специалистов. 

Возникает закономерный вопрос – что делать ву-
зам, уступающим по материально-технической ос-
нащенности таким «гигантам» технического образо-
вания, как ТПГУ? На примере Ижевского государст-
венного технического университета можно 
утверждать, что углубленное изучение иностранного 
языка и его совершенствование возможны благодаря 
дополнительной образовательной программе, реали-
зуемой параллельно с получением основной специ-
альности за основное время обучения студента в ву-
зе. Речь идет о дополнительной квалификации  
«Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции», введение которой было продиктовано объек-
тивной необходимостью повышения иноязычной 
коммуникативной компетенции в условиях открытия 
информационных границ и возникающих долгосроч-
ных проектов сотрудничества с зарубежными колле-
гами. Поэтому конечной целью обучения инженеров-
переводчиков стало формирование не только пере-
водческой, но и коммуникативной компетенции. Пе-
реводческая компетенция – это умение извлекать 
информацию из текста на иностранном языке и пе-
редавать ее путем создания текста на другом языке. 
Базовым основанием данной компетенции выступа-
ют профессиональные знания специалиста вкупе 
с уровнем владения им родным и иностранным язы-
ком. С точки зрения самого обучающегося получе-
ние второй квалификации обеспечивает «естествен-
ную» интеграцию переводческих навыков в сферу 
профессиональных интересов и специальных знаний, 
или профессионального знания в иноязычное про-

странство. В данном контексте уровень владения 
иностранным языком повышается до уровня соци-
альной достаточности [2], для которого характерно 
владение языком в такой степени, которое уже неот-
личимо от носителей языка хотя бы в отдельных 
сферах и видах коммуникативной активности.  

Существует мнение, что формирование комплек-
са компетентностей инженеров-переводчиков не-
значительно отличается от подготовки переводчика-
лингвиста [6]. Согласно сравнительному анализу 
учебных программ одним из авторов статьи кор-
ректнее говорить о специфических особенностях 
в системе подготовки инженеров-переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации, среди 
которых определяющей является задача интеграции 
основной и дополнительной специальностей. В та-
ком случае иностранный язык является не целью 
профессионального образования, а средством про-
фессиональной коммуникации [7]. 

К современным тенденциям развития образова-
тельных услуг в технических вузах можно отнести 
предметную профессионализацию самого иностран-
ного языка. Речь идет об открытии в технических 
университетах гуманитарных факультетов, на кото-
рых предлагаются лингвистические специальности, 
например «Перевод и переводоведение». Область 
профессиональной деятельности бакалавров по на-
правлению подготовки 035700 «Лингвистика» вклю-
чает лингвистическое образование, межъязыковое 
общение, межкультурную коммуникацию, лингвис-
тику и новые информационные технологии. Целью 
обучения является формирование и развитие комму-
никативной и общей культурно-языковой компетен-
ций. В рамках этой программы, как и в случае с ин-
женерами-переводчиками, предполагается овладение 
иностранным языком до уровня социальной доста-
точности (см. табл.). Принципиальным отличием 
подготовки лингвистов является переход иностран-
ного языка из плоскости общекультурных в плос-
кость предметно-профессиональных компетенций 
личности. В списке профессиональных компетенций: 
владение системой лингвистических знаний, вклю-
чающей в себя знание основных фонетических, лек-
сических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изу-
чаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); владение теоретическими 
основами обучения иностранным языкам, законо-
мерностями становления способности к межкуль-
турной коммуникации (ПК-30) и т. п. 

Сравнительный анализ учебных программ по 
иностранному языку, составленных в соответствии с 
требованиями стандартов третьего поколения (ФГОС 
ВПО), показал, что компетентностный поход форми-
рует только требования к их структуре и условиям 
реализации. Но стандартизация общих образователь-
ных программ совсем не означает единообразие 
в организации самого процесса обучения. Сущест-
вующие примерные программы не имеют догмати-
ческого характера, что предполагает их творческое 
восполнение и детализацию, а в иных случаях – 
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и коррекцию самим преподавателем с учетом уровня 
языкового развития студентов и их потребностей 
(как личностных, так и профессиональных). Предпо-
лагается, что используемая педагогическая техноло-

гия строго и однозначно реализует цели той про-
граммы, функционирование которой она определяет, 
поскольку именно преподаватель является носителем 
объективных требований ФГОС ВПО. 

 
Сравнительный анализ иноязычных программ обучения бакалавров  

Программа 

Критерии сравнения 
Образовательная программа  
бакалавриата технических  

специальностей: обязательная  
дисциплина «Иностранный язык» 

Дополнительная  
образовательная программа 

Образовательные программы  
бакалавриата по направлению  

подготовки 035700 «Лингвистика».  
Профиль «Перевод и переводоведение» 

Выходной  
результат Инженер-бакалавр 

Дополнительная квалифи-
кация «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуни-
кации» 

Лингвист-бакалавр 

Цель обучения 
иностранному 
языку 

Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции 

Формирование переводче-
ской компетенции и 
иноязычной коммуника-

тивной компетенции 

Формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции и об-
щей компетенции 

Уровень владе-
ния иностранным 
языком, по 
Э. П. Шубину 

Уровень «коммуникативной 
достаточности» 

Уровень «социальной дос-
таточности» 

Уровень «социальной достаточ-
ности» 

 
Любая учебно-педагогическая деятельность, по-

строенная как процесс взаимодействия, воплощает 
диалектическое противоречие, обусловленное актив-
ностью ее участников. Зачастую возникающие про-
блемы находятся именно в сфере личностных обра-
зований, поскольку объективная дидактика учебного 
процесса неизбежно преломляется через субъектив-
ную активность обучаемого (в виде преобладающих 
мотивов, его актуальных и потенциальных способно-
стей) и субъективную активность преподавателя 
иностранного языка (в виде его личностных намере-
ний, ценностей, представлений и ожиданий). Взаи-
модействие основных участников образовательного 
процесса опосредовано действием комплекса орга-
низационно-педагогических условий, форм, средств 
и методов как структурно-содержательных состав-
ляющих в рамках единой педагогической техноло-
гии. Поэтому в современных условиях развития 
высшего профессионального образования корректнее 
говорить о трех «участниках» – обучаемый, обу-
чающий и стандарт, задающий идеальную модель 
необходимого результата образования в виде переч-
ня компетенций. 

Таким образом, процесс формирования иноязыч-
ных компетенций в техническом вузе следует рас-
сматривать как систему педагогических, методиче-
ских и психологических условий взаимодействия не 
двух (как это было ранее), а трех «объектов». Речь 
идет о такой системе, в которой субъектность препо-

давателя и студента реализуется в пространстве про-
ектирования содержания, методов и средств обуче-
ния, отвечающих стандартным требованиям компе-
тентностной модели идеального выпускника. 
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