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Официальное включение российской 

высшей школы в процесс Болонских ре

форм делает особенно актуальной необхо

димость повышения качества иноязычной 

подготовки в вузе. Достижение академиче

ской и социальной мобильности в Европе 

невозможно без подготовки специалистов, 

владеющих европейскими языками на уров

не международных стандартов, когда «на 

первый план выходят общеевропейские 

ориентиры развития образовательных сис

тем, отвечающие целям интернационализа

ции и создания общего Европейского про

странства высшего образования»', а факто

рами реформ образования становятся ре

зультаты обучения и компетенции
2
. 

Однако, как показывает практика , в 

сфере преподавания иностранных языков 

(ИЯ) в условиях неязыкового вуза имеется 

целый ряд проблем, существенно снижаю

щих качество иноязычной подготовки, та

ких как: 
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• отсутствие у студентов неязыковых ву

зов профессиональной заинтересованности 

в овладении ИЯ; 

• большой разброс уровней подготов

ки между студентами, закончившими сель

ские, городские или специализированные 

школы; 

• недостаток качественной учебно-мето

дической продукции, обеспечивающей не

обходимый уровень языковой подготовки 

студентов; 

• недостаточная разработанность пред

ставлений о содержании и структуре иноя

зычной подготовки в условиях неязыково

го вуза; 

• отсутствие теоретической модели и 

опыта профессиональной преподаватель

ской деятельности, обеспечивающей полно

ценную реализацию принципов Болонско-

го процесса, в частности подготовку ком

петентных, мобильных и конкурентоспо

собных специалистов, готовых к профес

сиональному общению в условиях много

язычной научно-образовательной среды. 

Основой модернизации иноязычной 

подготовки в высшей школе является ком-

петентностный подход, который представ

ляет собой «новый способ концептуализа

ции качества, сочетающий четкость и со

держательность критериев с гибкостью и 

проективностью построений»
3
. В свою оче

редь, это предполагает применение таких 

образовательных технологий, которые бы 

максимально способствовали формирова

нию профессионально-языковых компетен

ций будущих специалистов, поскольку «на 

сегодняшний день основная задача обуче

ния иностранным языкам в высшей школе 

состоит в обучении профессионально-ори-

ентированому общению»
4
. 

В практическом плане это означает не

обходимость разработки образовательных 

технологий, обеспечивающих одновремен

ную реализацию компетентностного, мо

дульного, личностного подходов и интег

рацию языковой и профильной подготов

ки студентов в контексте их профессиональ

ного становления. Подобной технологией 

является «профессионально-языковой пор

тфель» (ПЯП) - технология формирования 

профессионально-языковых компетенций 

студентов, разработанная автором на базе 

«Европейского Языкового Портфеля»
5
 и 

предполагающая целенаправленное созда

ние профессионально-значимых текстов. 

Другим важным технологическим эле

ментом является применение кредитно-мо-

дульной системы
6
. В целом интегрирован

ное применение принципов компетентно

стного, личностного и модульного подхо

дов в рамках технологии П Я П дает воз

можность наиболее полно реализовать в 

контексте Болонских реформ идею «евро

пейского качества» образования, опираясь 

на критерии международных языковых 

стандартов. 

Выполненное нами исследование по 

проектированию и реализации образова

тельного процесса на основе модели ПЯП 

включало несколько этапов: 

1. Этап предварительного структуриро

вания, на котором, согласно данным ГОС 

ВПО по направлению 510400 «Физика», 

были рассмотрены основные сферы дея

тельности будущих специалистов (научно-

исследовательская, экспериментальная, те

оретическая и расчетная) и выделены про

фессионально-языковые компетенции, соот

ветствующие этим блокам профессиональ

ной активности. 

2. Этап структурирования содержания, 

который предполагал распределение основ

ных учебных тем, зафиксированных в стан

дарте, по модулям, а также создание таб

лиц дескрипторов профессионально-языко

вых компетенций по технологии дескрип

торов европейской шкалы компетенций
7
. 

Были выделены следующие профессио

нально-языковые компетенции (табл. 1): в 

сфере научно-исследовательской деятель

ности - поисковая, библиографическая, 

когнитивная и медиакомпетенции; в сфере 

экспериментальной деятельности - лабора-

торно-экспериментальная компетенция ; 
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Таблица 1 

Модель профессионально-языковых компетенций 

Компетенции Дескрипторы компетенций 

Поисковая Студент находит необходимую аутентичную научную информацию, 
информацию по заданной тематике 

Когнитивная Студент предлагает гипотезы, распознает и идентифицирует проблемы, дает 
определения понятиям на ИЯ 

Библиографическая Студент работает с аутентичными библиографическими источниками и 
подбирает литературу по заданной тематике 

Медиакомпетенция Студент владеет навыками работы с интернет-источниками 

Лабораторно-
экспериментальная 

Студент переводит аутентичную документацию к оборудованию, понимает 
правила техники безопасности на ИЯ, владеет современными методиками 
проведения экспериментов и умеет представлять их результаты на ИЯ 

Критическая Студент может оценивать утверждения и делать объективные суждения на 
основе представленной иноязычной информации, обладает навыками 
рефлексии 

Аналитическая Студент владеет навыками анализа, синтеза, обобщения, сравнения, в том 
числе применительно к иноязычной информации 

Расчетная Студент знает международные системы измерений, справляется со сложными 
вычислениями, адекватно применяет математический аппарат 

в сфере теоретической деятельности - ана

литическая и критическая компетенции; в 

сфере расчетной деятельности - расчетная 

компетенция. 

3 .Этап моделирования учебной деятель

ности, на котором осуществлялся подбор 

аутентичных учебных материалов двух 

уровней языковой сложности (уровни В1 и 

В2 согласно общеевропейской шкале), рас

считанных на подготовку бакалавров и 

магистров физики соответственно. В зави

симости от конкретного типа языкового 

материала разрабатывался банк заданий. 

В модуль, посвященный научно-иссле

довательской деятельности, были включе

ны задания, связанные с поиском необхо

димой аутентичной информации (по специ

альной тематике, ключевым словам, поня

тиям, терминам и др.), упражнения на выд

вижение гипотез, формулировку проблем, 

задания на подбор библиографических ис

точников, на развитие умений составления 

аннотаций и навыков работы на иноязыч

ных форумах. 

В состав модуля, рассматривающего 

экспериментальную деятельность, вошли 

упражнения, способствующие формирова

нию у учащихся терминологического сло

варя, развитию навыков работы с узкоспе

циальной документацией (инструкции к 

приборам и лабораторному оборудованию, 

описания практической экспериментальной 

деятельности). 

Модуль, посвященный теоретической 

деятельности, предполагал развитие навы

ков критического и аналитического мыш

ления, и, соответственно, в учебные зада

ния были включены упражнения на под

бор и оценку аутентичной информации, ее 

сравнение, обобщение, анализ и синтез. Ма

териалом модуля послужили тексты лекций 

по курсу общей физики и другие источни

ки по различным разделам современной 

физической науки. 

Модуль, связанный с расчетной сферой 

деятельности, ставил цель стимулировать 

студентов к расчетной деятельности с ис

пользованием международных систем изме

рений, а также сформировать умения за

писывать, читать и объяснять ход решения 

задач на ИЯ. 

4. Этап диагностического обеспечения 

предполагал экспертные процедуры по со

зданию универсальной рейтинговой форму

лы. Для этого были выделены «базовые» 

задания на уровне стандарта и произведе

но баллирование всех самостоятельных ви

дов деятельности (за каждое задание в рам-
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ках курса н а числя е т с я опр е д е л енный 

балл). Рейтинг рассчитывается примени

тельно к каждому модулю, при этом бал

льная оценка заданий позволяет одновре

менно учитывать и уровень сложности 

(трудозатраты), и уровень выполнения . 

Полученные баллы накапливаются и по 

окончании модуля переводятся в оценку по 

шкале ECTS, на основании которой выс

тавляются зачеты. 

Разработанная автором модель П Я П 

для студентов естественнонаучного (фи

зического) профиля университета была 

успешно апробирована в группах бака

лавриата и элективных группах физичес

кого факультета ЮФУ. Реализация выше

названной модели нашла отражение в 

учебно-методическом комплексе , пред

назначенном для формирования профес

сионально-языковых компетенций буду

щих физиков
8
. Показательно то, что ста

бильный интерес к новым формам иноя

зычной деятельности проявился у студен

тов с разными уровнями языковой и об

щенаучной подготовки - как у студентов 

1-2-го курса ( пр еоблад ающий уровень 

владения иноязычными компетенциями 

А2), так и у студентов 3-4-го курса, обу

чающихся в элективных группах (преоб

ладающий уровень В1/В2). Компетентно-

стно-ориентированный процесс обучения 

стал стимулом для самостоятельного ме

диа-поиска студентами (в особенности 

первокурсниками) не т о л ько дополни

тельной иноязычной информации по те-

Динамика развития профессионально-языковых 

матике микромодулей, но и аналогичной 

русскоязычной информации для более 

глубокого знакомства с профилирующим 

материалом. 

Подбор современных, актуальных в на

учном отношении профильных текстов 

(материалы последних научных конферен

ций по различным отраслям физики, дис

куссии на англоязычных научных форумах 

и т. п.) стимулировал студентов к прове

дению дискуссий научного характера на 

ИЯ, спонтанно возникающих в ходе ауди

торной работы. 

Кроме того , апробация технологии 

П Я П показала, что создание студентами 

собственных моделей П Я П (в электронном 

или «бумажном» формате) дает возмож

ность преподавателю проектировать и от

слеживать индивидуальные траектории 

обучения, изучая языковое поведение каж

дого студента и оценивая достигнутый им 

прогресс в овладении языком. 

Обобщение результатов опытно-экспе

риментальной работы на основе П Я П сви

детельствует о наблюдающейся положи

тельной динамике в каждой из 4 экспери

ментальных групп (по одной группе на каж

дом курсе), проявившейся в изменении про

центного соотношения студентов с более 

высоким уровнем профессионально-языко

вых компетенций, определяемого с помо

щью тестовой методики на основе конт

рольных листов языкового портфеля. Дан

ные формирующего эксперимента нашли 

отражение в табл. 2. 

Таблица 2 

компетенций у студентов физического факультета 

Уровни 

компетенций 

Распр ед ел ение студентов по уровням, % 

Уровни 

компетенций Начальный этап Заключительный этап 
Уровни 

компетенций 

ЭГ-1 ЭГ-2 эг-з ЭГ-4 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-З ЭГ-4 

Уровень А1 65 58 0 0 62 45 0 0 

Уровень А2 35 28 41 20 38 34 25 4 

Уровень В1 0 14 45 50 0 21 56 61 

Уровень В2 0 0 14 30 0 0 19 35 
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В целом, помимо решения лингводи-

дактических задач, внедрение П Я П в 

практику иноязычной подготовки в усло

виях неязыкового вуза актуализирует и ре

шение организационно-управленческих 

проблем, связанных с переходом к кре-

дитно-модульной системе обучения. В ча

стности, важным условием эффективнос

ти П Я П для формирования иноязычных и 

ключевых профессиональных компетен

ций студентов является сотрудничество 

кафедр ИЯ со специальными кафедрами, 

что способствовало бы обогащению содер

жания и проектированию индивидуальных 

траекторий обучения. Мы считаем при

оритетными направлениями сотрудниче

ства создание факультетских электронных 

банков заданий, участие преподавателей 

профилирующих кафедр в зачетах по язы

ку, совместное консультирование и «бал-

лирование» в аспекте модульно-рейтинго-

вого подхода, использование материалов 

ПЯП при подготовке курсовых, диплом

ных и магистерских работ . 

Таким образом, интегрированная тех

нология формирования профессионально-

языковых компетенций на базе ПЯП созда

ет условия для повышения качества обра

зования в неязыковом вузе, достижения ака

демической и социальной мобильности. 
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