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3 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время важнейшим требованием 

к профессиональной подготовке будущего специалиста технического профиля 

является его высокая конкурентоспособность. Рост и укрепление международных 

связей производств и предприятий, эксплуатация зарубежного оборудования и 

технологий предопределяют усиление значения иностранного языка в процессе 

формирования конкурентоспособного специалиста. Освоение иностранного языка 

на протяжении обучения в вузе способствует успешному становлению 

профессионала, его социализации и формированию личностно-индивидуальных 

качеств. Конкурентоспособный специалист должен эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность с учётом мировых стандартов и постоянно 

совершенствоваться на протяжении всей жизни.  

Знания и умения, которые получает обучающийся технического профиля 

образовательной организации высшего образования в ходе изучения дисциплины 

«Иностранный язык», не в полной мере применяются в его практической 

профессиональной деятельности. Данная тенденция связана с проблемой 

организации педагогического процесса, направленного на теоретическое освоение 

обучающимися образовательных организаций высшего образования дисциплины 

«Иностранный язык», а также с тем, что содержание дисциплины «Иностранный 

язык» недостаточно ориентировано на профессиональную деятельность будущих 

специалистов. В большинстве образовательных организаций высшего 

образования зарубежных стран данный вопрос успешно решается. В частности, 

политика обучения иностранным языкам реализуется в контексте 

коммуникативной направленности их преподавания с учетом будущей 

производственной деятельности студентов. Фундаментальная и специальная 

подготовка неразрывно связана с общекультурным развитием личности и 

профессиональным становлением будущего специалиста, а также обусловливает 

необходимость использования иностранных языков в социокультурном и 

профессиональном общении. 
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В Российской Федерации вопрос иноязычной подготовки специалиста 

технического профиля в образовательных организациях высшего образования 

стоит достаточно остро. Согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2020 

года) целью высшего образования является подготовка 

высококвалифицированных кадров во всех областях общественно полезной 

деятельности на основе потребностей общества и государства, а 

профессиональное образование должно способствовать приобретению 

обучающимися профессиональной компетенции. Успешная реализация 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы была 

направлена на организацию условий для продуктивного развития образования, 

обеспечивающих доступность высококачественного образования, которое 

отвечает требованиям современного российского общества. 

Одной из целей Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017°года 

№°1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» являлось увеличение числа выпускников технического 

профиля, которые трудоустроились сразу после завершения обучения в 

образовательной организации высшего образования (ООВО). В данном 

Постановлении отмечалось, что развитие системы образования в стране должно 

быть направлено на «качество образования, которое характеризуется: 

сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном 

исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в 

международном исследовании качества математического и естественнонаучного 

образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной программе по 

оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 

году». Согласно Государственной программе РФ «Развитие образования на 2018–

2025 годы» перед системой высшего образования поставлена задача по 

повышению уровня компетентности в области межкультурной коммуникации с 

учётом внедрения цифровых технологий в обучение. 
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В соответствии с данными положениями в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования по специальности 11.05.01 

Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета) выделяется 

универсальная компетенция УК-4, в соответствии с которой обучающийся должен 

быть способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. Реализация данного стандарта связана с постановкой новой 

задачи − развитием высшего профессионального (технического) образования в 

России и повышением требований к уровню подготовки выпускника 

образовательной организации высшего образования. Вместе с тем практики в 

сфере высшего технического образования отмечают недостаточную взаимосвязь 

между результатами освоения теоретического содержания иноязычного обучения 

и компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности в условиях технологической производственной деятельности. 

Решение этой задачи требует внесения дополнений в федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) в 

контексте повышения качества иноязычного обучения и, соответственно, 

разработки методик и технологий обучения профессиональному речевому 

общению будущего специалиста технического профиля, связанных с подготовкой 

обучающегося к организационной, управленческой и исследовательской 

деятельности на иностранном языке. Поэтапная организация и осуществление 

мероприятий по формированию соответствующей профессиональной 

компетенции в условиях образовательных организаций высшего образования, в 

свою очередь, будут направлены на повышение уровня конкурентоспособности 

выпускника – будущего специалиста технического профиля.   

Степень научной разработанности проблемы исследования. Степень 

научной разработанности проблемы исследования. Становление личности 

студента и развитие его профессионализма стали предметом исследований 

Б.Г. Ананьева, Л.И. Гурье, В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, Ю.Н. Кулюткина, 
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А.Н. Леонтьева, В.Т. Лисовского, А.К. Марковой, А.А. Реана, Н.Н. Суртаевой, 

Н.Ф. Талызиной, И.П. Яковлева. 

Формированию профессиональных компетенций как основы развития 

профессиональной конкурентоспособности будущего специалиста посвящены 

научные работы как отечественных, так и зарубежных ученых: В.И. Андреева, 

О.В. Анцелевич, В.И. Байденко, Г.К. Борозенец, А.А. Вербицкого, В.Г. Виненко, 

И.А. Зимней, Д.А Коноплянского, А.К. Марковой, О.А. Мокроусовой, 

В.В. Серикова, В.А. Сластенина, В.С. Суворова, А.В. Хуторского, 

В.Д. Шадрикова. 

Условия и механизмы профессиональной подготовки специалиста 

технического профиля рассматриваются в работах А.А. Александрова, 

М.Н. Берулавы, В.Н. Бобрикова, А.В. Валеевой, М.Н. Вражновой, 

О.О. Горшковой, Л.В. Кансузян, К.П. Селезнева, П.И. Фроловой. 

В работах В.И. Андреева, Л.М. Митиной, Э.П. Печерской, Н.В. Седых, 

Е.В. Попова, В.С. Суворова, С.А. Хазовой, В.И. Шаповалова раскрываются 

основные научные положения по вопросу конкурентоспособности. 

Формирование конкурентоспособного специалиста в образовательных 

организациях высшего образования исследуется в трудах В.А. Адольфа, 

В.Г. Виненко, И.Я. Гарафутдиновой, Д.П. Дмитриенко, Д.А. Коноплянского, 

Н.В. Корнейченко, А.В. Райцева, И.А. Степановой, М.И. Шиловой. 

В научных трудах М.Г. Бондарева, О.И. Жданько, Г.А. Краснощековой, 

В.И. Писаренко, Л.К. Сальной, И.А. Цатуровой раскрыты методологические, 

теоретические и практические основы методики обучения иностранным языкам в 

техническом вузе. 

Известны исследования, в которых представлены различные подходы к 

подготовке специалиста технического профиля в процессе освоения иностранного 

языка. Так, рассматриваются аспекты свободного владения иностранным языком 

для понимания культурного контекста стран-партнеров, специфики работы в 

различных отраслях науки, экономики и промышленности в зарубежных странах 

(Ж.И. Айтуганова, Х.А. Акаева, О.А. Артемьева, Е.А. Балданова, М.Б. Баликаева, 
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Н.А. Березова, О.В. Варникова, А.А. Васильева, Н.Н. Васильева, 

И.И. Галимзянова, Л.С. Зинкина, А.М. Ишмурадова, Ю.А. Комарова, 

Т.Б. Лесохина, А.В. Логинов, А.Л. Луговая, Г.Н. Мазур, Э.Н. Маковская, 

Л.П. Меркулова, О.А. Минеева, Ю.Е. Петрович, Л.Л. Салехова, О.В. Снегова, 

О.В. Сумцова). 

Таким образом, изучение научной литературы по теме исследования и 

анализ данной проблемы в практике позволили выявить ряд противоречий:  

− на социально-педагогическом уровне: между требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к 

формированию профессиональных компетенций и недостаточным теоретическим 

и практическим овладением иностранным языком у будущего специалиста 

технического профиля в контексте его конкурентоспособности на рынке труда; 

− на научно-теоретическом уровне: между потребностью в 

конкурентоспособном специалисте технического профиля средствами 

иностранного языка и недостаточной методологической и теоретической 

разработанностью данной проблемы в теории и практике педагогики 

профессионального обучения; 

− на научно-методическом уровне: между существующими 

педагогическими подходами, не ориентированными на интеграцию освоенной 

информации, практического опыта, приобретенного в процессе иноязычного 

обучения будущего специалиста технического профиля, и недостаточной 

разработанностью учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 

направленного на формирование компетентности в области иноязычного общения 

конкурентоспособного инженера; 

− на практическом уровне: между решением конкретных организационных, 

технологических и исследовательских задач, с которыми сталкивается специалист 

технического профиля в ходе взаимодействия с иностранными партнерами, и 

необходимостью внедрения системы задач профессионального общения при 

изучении дисциплины «Иностранный язык» и цикла гуманитарных предметов на 
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протяжении всего периода обучения в образовательной организации высшего 

образования. 

Исходя из выявленных противоречий проблема исследования заключается 

в теоретическом обосновании и научно-методическом обеспечении процесса 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля при 

изучении иностранного языка. Таким образом, актуальность исследования 

определяется необходимостью теоретического обоснования и реализацией 

методики формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка, разработки авторской модели, 

педагогических условий, учебно-методического обеспечения формирования 

конкурентоспособности специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка и его внедрения в педагогический процесс. 

Актуальность проблемы исследования обусловила выбор темы 

диссертационного исследования: «Формирование конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и внедрение 

авторской модели и методики формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка. 

Объект исследования: формирование конкурентоспособного специалиста 

технического профиля в образовательной организации высшего образования. 

Предмет исследования: модель и методика формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка. 

Гипотеза исследования: формирование конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка в процессе обучения в 

образовательных организациях высшего образования будет эффективным, если: 

− определены методологические и теоретические основания формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка; 
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− обоснована, разработана и внедрена модель формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка в образовательный процесс высшего образования; 

− разработано и реализовано учебно-методическое обеспечение иноязычной 

подготовки будущего специалиста технического профиля, повышающее его 

конкурентоспособность на рынке труда; 

− разработан, обоснован и внедрен авторский курс “English Practical Course 

for Engineers” (EPCE) для обучающихся инженерных специальностей, состоящий 

из теоретической части и практических заданий, направленных на повышение 

эффективности формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля и обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности. 

Исходя из цели и гипотезы исследования были сформулированы задачи 

исследования: 

1) проанализировать современное состояние исследуемой проблемы в 

теории и практике профессионального образования; уточнить понятие 

«конкурентоспособный специалист» на основе анализа отечественной и 

зарубежной научной литературы, и подходов к сущности, структуре и функциям 

рассматриваемого феномена, определить компоненты конкурентоспособности 

специалиста, критерии, показатели и уровни ее сформированности; 

2) обосновать, разработать и внедрить модель формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка;  

3) разработать и апробировать научно-методическое обеспечение 

педагогического процесса и организационные условия обучения будущего 

специалиста технического профиля в образовательной организации высшего 

образования; 

4) разработать и реализовать методику проведения занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» с применением авторского курса EPCE для обучающихся 

инженерным специальностям. 

Методологическую основу проведенного исследования составили: 
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– философские законы диалектики, идеи антропологии в решении 

личностных и социальных проблем (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев); вопросы 

философии образования (Б.С. Гершунский, Н.П. Шитякова); фундаментальные 

положения о единстве деятельности и личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов), личности как активного субъекта деятельности 

(Л.И. Божович, Л.П. Буева, Е.А. Шумилова); 

– системный подход к подготовке специалиста в образовательных 

организациях высшего образования (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, И.В. 

Блауберг, Л.С. Выготский, М.А. Данилов, В.П. Кузьмин, Н.В. Кузьмина, А.Г. 

Кузнецова, М.И. Сетров, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин), при котором процесс 

формирования конкурентоспособности специалиста технического профиля 

рассматривается как целостная система; 

– личностно ориентированный подход, предполагающий развитие каждого 

обучающегося высшего образовательного учреждения на основе индивидуальной 

траектории с учетом способностей каждого обучающегося, возможностей, 

мотивов, интересов и потребностей (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, С.В. 

Кульневич, В.В. Сериков, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская); 

– компетентностный подход (Р.Н. Азарова, В.И. Байденко, Н.А. Гришанова, 

И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Райцев, В.В. 

Сафонов, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков). 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды в 

области профессионального образования по: 

– теории и технологии обучения (Е.П. Александров, А.А. Бодалев, М.В. 

Кларин, А.К. Маркова, П.П. Пидкасистый, И.П. Подласый, С.В. Титова); 

– теории и методике высшего профессионального образования, в том числе 

технического (В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, Ф.Т. Шагеева, В.Д. 

Шадриков, Е.А. Шаповалов); 

– теории развития конкурентоспособного специалиста (В.И. Андреев, Н.В. 

Борисова, В.Г. Виненко, Н.Я. Гарафутдинова, Т.П. Гордиенко, Н.Д. Десяева, И.В. 
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Куламихина, Н.В. Матяш, Г.В. Мухаметзянова, Дж. Равен, В.С. Суворов, С.А. 

Хазова, В.И. Шаповалов, С.Н. Широбоков, M. Porter, A. Scott); 

– теоретическим подходам к формированию содержания профессионально 

ориентированной языковой подготовки (И.Л. Бим, О.В. Галустян, И.А. Зимняя, 

Г.А. Китайгородская, Э.П. Комарова, Т.В. Ларина, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, 

А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов). 

Методы исследования: 

1) теоретические, связанные с анализом философской, психолого-

педагогической и методической литературы в соответствии с тематикой 

исследования и изучением нормативно-правовых документов с целью 

определения понятийного аппарата исследования; 

2) эмпирические (беседа, наблюдение, анкетирование, педагогический 

эксперимент), направленные на изучение и обобщение передового опыта 

преподавателей вузов, организацию наблюдения, опроса, тестирования 

обучающихся на различных этапах их участия в исследовании;  

3) статистические, связанные со сбором информации, обработкой 

результатов экспериментальных данных, определением уровня статистической 

значимости результатов с использованием критерия согласия К.°Пирсона. 

Нормативно-правовая база исследования: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с 

изменениями 2020 года), Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 

года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по специальности 11.05.01 

«Радиоэлектронные системы и комплексы». 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на 

базе ФГКВОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной 

Звезды училище имени П.С. Нахимова» МО РФ (ЧВВМУ имени П.С. Нахимова) 

(г. Севастополь) и ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова» (г. Симферополь). На констатирующем, 



12 
формирующем и контрольном этапах в экспериментальном исследовании 

приняло участие 885 обучающихся образовательных учреждений высшего 

образования, 35 преподавателей высших учебных заведений Республики Крым и 

Севастополя и 18 работодателей пяти предприятий Крыма. 

Личное участие автора в исследовании и получении результатов 

состоит в постановке и выявлении теоретических предпосылок решения 

проблемы, определившей необходимость формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка; в уточнении 

содержания понятия «конкурентоспособный специалист технического профиля» в 

системе ВО; в разработке оценочно-диагностического инструментария 

определения сформированности конкурентоспособного специалиста технического 

профиля; в разработке методики формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка, включающей 

авторские методическое обеспечение и рекомендации по проведению 

практических занятий по дисциплине «Иностранный язык» на основе 

коммуникативного подхода к обучению с использованием межпредметных связей 

(физика, электротехника, иностранный язык) и авторского курса EPCE; в 

разработке и апробации в ходе опытно-экспериментальной работы 

педагогической модели формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка; в обработке и 

интерпретации экспериментальных данных; в подготовке основных публикаций 

по результатам выполненной работы. 

Основные этапы исследования. На первом, теоретическом, этапе (2015–

2017 гг.) осуществлялся анализ нормативных документов, философской, 

психолого-педагогической и методической литературы, определялось состояние 

исследуемой проблемы, а также понятийный аппарат. На данном этапе 

формулировались идея и проблема, определялись объект, предмет, цель, задачи, 

гипотеза, методы исследования, были разработаны основные положения 

программы опытно-экспериментальной работы. 
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На втором, опытно-экспериментальном, этапе (2017–2019 гг.) 

осуществлялось обоснование структурно-функциональных компонентов модели 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля при 

изучении иностранного языка и ее реализация в ходе педагогического 

эксперимента. Был выявлен исходный уровень сформированности 

конкурентоспособности специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка, разрабатывались основные положения методики 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля и 

методика проведения практических занятий по дисциплине «Иностранный язык». 

Осуществлялась апробация модели и методики формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка. 

На третьем, обобщающем, этапе (2020–2022 гг.) проводилась 

систематизация, интерпретация и оформление результатов, полученных в ходе 

теоретического исследования и экспериментальной проверки модели и методики 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка, в учебный процесс образовательных 

организаций внедрялись авторские методические рекомендации и разработки. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– раскрыта сущность профессиональной подготовки специалиста 

технического профиля которая рассматривается как целостная, открытая, 

интегративная, многоуровневая, мобильная, адекватная социальным и 

образовательным требованиям, запросам отечественного и мирового 

технического образования, индивидуальным потребностям студента. Уточнено 

понятие «конкурентоспособный специалист технического профиля».  

− разработана модель формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка, обоснование которой 

осуществлялась на основе контент-анализа философской, психолого-

педагогической и методической литературы, изучения педагогических моделей 

формирования специалиста технического профиля. Представленная модель 
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включает методологический, мотивационно-целевой, содержательный, 

деятельностный и контрольно-диагностический блоки и направлена на получение 

интегративного результата профессиональной подготовки студентов 

технического профиля. Создание авторской модели позволило разработать и 

обосновать методику формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка. 

− разработана методика проведения практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на основе коммуникативного подхода с использованием 

межпредметных связей (физика, электротехника, иностранный язык) и 

внедрением в учебный процесс авторского курса EPCE для обучающихся 

технического профиля, который состоит из теоретической части и практических 

заданий и учитывает специфику профессиональной подготовки специалиста 

технического профиля; 

– определена система критериев (проектировочно-прогностический, 

индивидуально-творческий, профессионально-прикладной, личностно-

корпоративный) и показателей (сформированность мотивов, целей, 

познавательных потребностей в инженерной деятельности как результат 

осознанного выбора своей будущей профессии, творческое оперирование 

системой иноязычных знаний, умений анализировать условия выполнения 

комплекса профессиональных задач с помощью иностранного языка, 

сознательное и вариативное решение учебных и практических задач на 

иностранном языке, самостоятельное и целесообразное владение приемами 

иноязычной коммуникации: они применяются осмысленно и используются при 

выполнении всех видов практической деятельности и в процессе общения, 

сформированность основ профессионального иноязычного мышления и культуры, 

принятие их в качестве стратегии будущей профессиональной деятельности 

конкурентоспособного специалиста технического профиля), характеризующих 

высокий, средний и низкий уровни сформированности конкурентоспособности 
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специалиста технического профиля средствами иностранного языка в рамках 

освоения курса «Иностранный язык».  

Теоретическая значимость проведенного исследования: 

– обобщены существующие на современном этапе педагогические знания 

об организации иноязычного обучения обучающегося технического профиля 

высшего образования, влияющего на повышение уровня его 

конкурентоспособности на рынке труда; 

– обобщены и систематизированы имеющиеся в теории и методике 

профессионального образования знания о сущности и специфике формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста технической сферы средствами 

иностранного языка; 

– обоснован диагностический инструментарий определения уровня 

сформированности конкурентоспособности специалиста технического профиля 

(критерии, показатели, уровни сформированности конкурентоспособности 

будущего специалиста технического профиля), что дополняет и расширяет 

возможности диагностики качества профессионального образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана методика проведения практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» с применением ИКТ и внедрением в учебный процесс 

авторского курса EPCE для обучающихся технического профиля. В основе 

практических занятий лежит коммуникативный подход обучения, 

индивидуальные характеристики обучающегося – будущего специалиста и 

межпредметные связи (физика, электротехника, иностранный язык).  

Достоверность проведенного исследования обеспечивалась целостностью 

решения проблемы, оптимальным выбором методологических оснований, опорой 

на достижения философии, педагогики и психологии, на педагогическую 

практику, а также опыт научно-педагогической, исследовательской и 

методической деятельности; использованием разнообразных методов, адекватных 

логике, предмету исследования, его целям и задачам; соответствием полученных 
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результатов требованиям ФГОС ВО; применением методов математической 

статистики к результатам исследования; апробацией полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Конкурентоспособный специалист технического профиля − это целостная 

профессиональная личность, являющаяся социально защищенной при непрерывно 

изменяющейся ситуации на рынке труда и повышении требований к 

профессиональной деятельности в технической сфере, характеризующаяся 

готовностью к непрерывному самообразованию, самосовершенствованию на 

основе самопознания и постоянного повышения квалификации на протяжении 

всей жизни. 

2. Модель формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка состоит из методологического, 

мотивационно-целевого, содержательного, деятельностного и контрольно-

диагностического блоков, в основе которой лежат системный, личностно 

ориентированный и компетентностный методологические подходы, позволяющие 

определить базовые закономерности и блоки формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка и результатом которой является подготовка компетентного 

специалиста технического профиля, который характеризуется достаточным 

уровнем развития научного мировоззрения, общего и профессионального 

кругозора, нравственной и духовной культуры, инновационностью и 

индивидуальным подходом к решению учебных и практических задач, 

способностью и стремлением к совершенствованию в период обучения в вузе и на 

протяжении всей жизни.  

3. Авторская методика формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка разработана в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональным стандартом. Ее реализация 

включала четыре последовательных этапа, на каждом из которых были 

определены цели, задачи, организационно-содержательные педагогические 



17 
условия, формы, методы, средства, ожидаемые результаты по внедрению 

разработанного научно-методического обеспечения. 

4. Научно-методическое обеспечение формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка включала авторский курс EPCE, направленный на овладение 

обучающимися инженерных специальностей профессионально 

ориентированными знаниями и навыками иноязычной коммуникации.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедр иностранного языка и русского 

языка ЧВВМУ имени П.С. Нахимова (2018–2020); на научно-практических 

конференциях разного уровня: международных − «Современное языкознание и 

тенденции преподавания иностранных языков в образовательных организациях» 

(Кострома, 2016), «Eurasiascience» (Москва, 2018), «Педагогика и психология в 

современном мире: теоретические и практические исследования» (Москва, 2018), 

«Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические 

аспекты» (Омск, 2019), «Тенденции развития психолого-педагогического 

образования в условиях транзитивного общества» (Ростов, 2019), «Тенденции 

развития психолого-педагогического образования в условиях транзитивного 

общества» (Ростов-на-Дону, 2019), «Социальные и культурные трансформации в 

контексте современного глобализма» (Грозный, 2020), «Перспективы и 

приоритеты педагогического образования в эпоху трансформаций, выбора и 

вызовов» (Казань, 2020), «Современная наука, человек и цивилизация» (Грозный, 

2020), «Развитие науки и образования: теория и практика» (Москва, 2021), 

«Современные проблемы науки и образования» (Пенза, 2022), «Научные 

достижения: теория, методология, практика» (Анапа, 2022), «Модернизация 

современного образования и совершенствование педагогической деятельности» 

(Пенза, 2022), «Современные социально-экономические процессы: проблемы, 

тенденции, перспективы» (Петрозаводск, 2022), "Scientific Research of the SCO 

Countries: Synergy and Integration" (Пекин, 2022), «Проблемы и перспективы 

развития экономики и образования в Монголии и России» (Улан-Батор, 2022), 
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«Информационное пространство современной науки» (Чебоксары, 2022), 

«Антропоцентрические науки в образовании» (Горно-Алтайск, 2022), 

«Специальное образование XXI века» (Санкт-Петербург, 2022), «Цифровые 

трансформации в образовании (E-DIGITAL SIBERIA’2022)» (Новосибирск, 2022), 

«Цифровое образование. 21 век» (Москва, 2022), «Современные тенденции в 

преподавании иностранных языков в ВУЗе» (Красноярск, 2022), «Современное 

профессиональное образование: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 

2022), «Проблемы модернизации современного высшего образования: 

лингвистические аспекты» (Омск, 2022), «Лингводидактика и лингвистика в вузе: 

традиционные и инновационные подходы» (Ярославль, 2022), «Образование, 

профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в XXI веке» (IFTE-

2022)» (Казань, 2022), «Образовательное пространство в информационную эпоху 

2022» (Москва, 2022), «Язык. Культура. Коммуникация» (Ульяновск, 2022), 

«Информационные технологии и цифровое образование: приоритетные 

направления развития и практика реализации» (Омск, 2022), «Цифровая 

экономика: перспективы развития и совершенствования» (Курск, 2022), 

«Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые 

технологии в образовании» (Красноярск, 2022), «Kazan Digital Week 2022» 

(Казань, 2022), «Педагогические чтения 2022: Развитие человека в эпоху 

цифровизации: ценности, смыслы, действия» (Москва, 2022), «Цифровые 

технологии и право» (Казань, 2022), «Инновационные технологии в науке и 

образовании» (Ростов-на-Дону, 2022), «Российские и зарубежные практики 

повышения резильентности образовательных организаций» (Казань, 2022), 

«Цифровая среда: возможности и риски» (Нижний Новгород, 2022), 

«Лингвистические и культурологические аспекты современного инженерного 

образования» (Томск, 2022), «Современная лингвистика: от теории к практике» 

(KILS-2022) (Казань, 2022), «Трансмиссия культурного опыта и социальных 

практик в эпоху транзитивности» (Ижевск, 2022), «Научная территория: 

технологии и инновации» (Тюмень, 2022), «Новые информационные 

технологии и системы» (НИТиС-2022), посвященную 75-летнему юбилею 
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кафедры вычислительной техники (Пенза, 2022), «Идеи. Поиски. Решения»  

(Минск, 2022), «Актуальные вопросы науки и образования: теория и практика» 

(Симферополь, 2022), «Профессиональная культура специалиста будущего» 

(Санкт-Петербург, 2022), «Приоритетные направления экономического, 

социального и политического развития информационного общества (ПН-2022)» 

(Тюмень, 2022), «Право и цифровые технологии» (Полоцк, 2022), «Романо-

германские языки: интеграция методики преподавания и филологии» (Горловка, 

2022), «Проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе» (Москва, 

2022); всероссийских – «Тенденции развития высшего образования: 

методологические и практические аспекты» (Ялта, 2018), «Формула современного 

учебника – читать, смотреть, делать» (Москва, 2018), «Актуальные вопросы 

современного языкознания и тенденции преподавания иностранных языков в 

неязыковом вузе» (Кострома, 2019), «Педагогика и искусство в современной 

культуре» (Санкт-Петербург, 2019), «Профессионализм педагога в сфере высшего 

технического образования» (Ялта, 2019), «Развитие образования в 

полиэтническом регионе» (Ялта, 2020), «Январские педагогические чтения: 

интеграция науки и образования» (Симферополь, 2022); «Январские 

педагогические чтения» (Симферополь, 2018–2021), «Актуальные проблемы 

развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения и морской 

техники» (Севастополь, 2020), «Актуальные проблемы науки и техники. 2022» 

(Ростов-на-Дону, 2022), «Развитие высшего образования: теория и практика» 

(Омск, 2022), «Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения 

национальной безопасности устойчивого развития в XX веке» (Севастополь, 

2022), «Осознание Культуры − залог обновления общества. Перспективы развития 

современного общества» (Севастополь, 2022), «Педагоги России: инновации в 

образовании» (Благовещенск, 2022), «Актуальные проблемы интеграции науки и 

образования в регионе» (Оренбург, 2022), «Recent Achievements and Prospects of 

Innovations and Technologies» / «Достижения и перспективы инноваций и 

технологий» (Керчь, 2022), «Цифровая трансформация управления: 

проблемы и решения» (Волгоград, 2022), «Развитие образования в 
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полиэтническом регионе» (Ялта, 2022), «Актуальные проблемы современных 

общественных наук в условиях социально-политических и экономических 

трансформаций» (Уфа, 2022), «Актуальные проблемы современных 

общественных наук в условиях социально-политических и экономических 

трансформаций» (Уфа, 2022), «Тренды развития современного общества:  

управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты» (Курск, 2022), 

«Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, 

экономические и социальные аспекты» (Курск, 2022), «Актуальные проблемы 

методики преподавания филологических дисциплин в высших и средних 

специальных учебных заведениях» (Белгород, 2022), «Современные форматы 

профессионального развития сотрудников» (Москва, 2022), «Социальные 

процессы: вызовы и пути решения» (Чита, 2022), «Цифровая гуманитаристика и 

технологии в образовании» (DHTE 2022) (Москва, 2022), «Диалектика 

противодействия коррупции» (Казань, 2022), «Инновационные процессы развития 

образования: опыт и перспективы» (Сыктывкар, 2022), «Инновационные 

процессы развития образования: опыт и перспективы» (Сыктывкар, 2022); 

региональных − «Инновационные технологии в преподавании английского языка» 

(Симферополь, 2017–2018), «Актуальные вопросы современного языкознания и 

тенденции преподавания иностранных языков» (Кострома, 2019), 

«Функциональная грамотность в современном образовании: проблемы, 

перспективы» (Севастополь, 2022), «Цифровая среда: возможности и риски» 

(Нижний Новгорода, 2022). 

Основные положения исследования, имеющие научное значение, отражены 

в 67 научных публикациях, в том числе 13 статей опубликованы в изданиях, 

включенных в Перечень, определённый Высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для 

публикации результатов научных исследований, 3 статьи, индексируемых в 

международных наукометрических базах Web of Science. 

Основные положения и выводы обсуждались на заседаниях кафедры 

дошкольного образования и педагогики и кафедры английской филологии 
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ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова», кафедры иностранных языков ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения, характеризующие процесс формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка, обоснованы 

и соответствуют п. 4, 11 паспорта специальности 5.8.7 – Методология и 

технология профессионального образования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения (166 с.), списка использованной литературы – 333 источника, в 

том числе 41 иностранный источник, 9 приложений. Диссертация 

иллюстрирована 23 рисунками и 24 таблицами.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

1.1. Сущность, структура и функции конкурентоспособности как 

личностно-профессионального качества специалиста технического профиля 

В настоящее время подготовка конкурентоспособного специалиста 

технического профиля представляет собой одну из актуальных задач современной 

профессиональной школы. Справедливо отмечает А.С. Запесоцкий: «Сегодня 

обострилась проблема понимания и достижения успеха. Если прежде преобладали 

ценности коллективных усилий, коллективного счастья, то сегодня становится 

заметен индивидуализм в его довольно острых проявлениях, оправдываемых 

зачастую рынком, конкуренцией» [190, с. 13]. 

Для высшей технической школы проблема формирования 

конкурентоспособного специалиста является одной из первостепенных задач 

современного образования. На решение этой задачи обращают внимание В.А. 

Горский и В.М. Кожеваткин: «Используя подходы диверсификации (изменение, 

разнообразие) образования, в том числе «профессионального образования, 

видимо, целесообразно рассмотреть в качестве интегрированного показателя 

успеха деятельности того или иного образовательного учреждения показатель, 

обозначенный термином «конкурентоспособность выпускников», который можно 

рассматривать как некую доминанту в системе непрерывного образования» [76, с. 

38]. 

Общее представление о формировании конкурентоспособного специалиста 

– выпускника высшей школы нашло развитие в монографиях, докторских и 

кандидатских диссертациях, научных статьях, посвященных различным аспектам 

исследуемого явления. В педагогической науке и практике образовательных 

организаций высшего образования, исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых [4; 5; 41; 53; 58; 63; 74; 90; 118; 120; 132; 179; 211; 212; 235; 236; 258; 266; 

275; 276] отводится определенное место изучению вопроса формирования 
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конкурентоспособного специалиста технического профиля. Однако данный 

вопрос и до настоящего времени ещё не решён в полном объёме. 

Как правило, понятие «конкурентоспособность» исследуется и 

рассматривается с двух точек зрения: конкурентоспособность производства и 

конкурентоспособность специалиста. Рассмотрим понятие 

«конкурентоспособность» с двух этих позиций. Так, конкурентоспособность 

производства характеризуется выпуском товара или услуг с целью их 

презентации и реализации на рынке. На показатель конкурентоспособности 

производства влияют субъекты и технико-производственные ресурсы 

производства, которые определяют уровень ресурсоемкости конечного 

результата. Данные товары и услуги способны конкурировать на рынке в 

зависимости от нужд потребителей, то есть характеристиками 

конкурентоспособности товара являются цена объекта, его качество и затраты на 

его изготовление в рыночных условиях. Уровень конкурентоспособности 

производства является, в конечном счете, и уровнем развития общества и 

государства. 

Конкурентоспособный специалист является «продуктом» деятельности 

образовательного учреждения, конечным результатом которой является 

теоретическая и практическая подготовка выпускников к интеллектуально-

производственной деятельности в условиях современного рынка труда. В данном 

контексте можно говорить, что современный специалист  это результат 

деятельности субъектов образовательной организации, направленной на 

подготовку выпускников, занимающих ведущие позиции в конкурентной борьбе 

и достойно пополняющие кадры в системе производственных ресурсов страны.  

Анализ научного знания по проблемам конкурентоспособного специалиста 

позволяет говорить о том, что в настоящее время конкуренция уже 

осуществляется не только между отдельными людьми, а между группами, 

фирмами и государствами. И, как отмечает В.И. Андреев, в будущем появятся 

термины конкурентоспособная группа, конкурентоспособное предприятие и даже 

конкурентоспособное государство [13, с. 17–18]. 
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Основываясь на системном подходе, рассмотрим исследуемый феномен с 

позиции сущности, структуры и функций конкурентоспособности специалиста. 

Определение сущности конкурентоспособного специалиста – процесс 

трудоемкий, вызывающий много противоречивых точек зрения, споров в 

вопросах рационального соотношения общенаучной, профессиональной, 

специальной и практической подготовки, фундаментального и прикладного 

компонентов обучения будущего специалиста, готового к конкурентной борьбе на 

рынке труда. И это закономерно, поскольку все то, что учит сегодня студент, 

понадобится ему в профессиональной деятельности не только завтра, но и через 

несколько десятилетий. Поэтому определить стратегию, сформулировать 

содержание и выявить комплекс компетенций – это значит с учетом современных 

требований общества предусмотреть потребность в объеме информации, который 

необходим выпускнику вуза в его перспективной практической деятельности, и 

спроектировать технологическую обеспеченность учебного процесса, его 

направленность на формирование личностных и профессиональных качеств 

специалиста. Именно формирование личностно-профессиональной 

направленности педагогического процесса в высшей школе позволит 

сформулировать общую стратегию будущей деятельности, включающую 

способности и возможности быть успешным на рынке труда и 

совершенствоваться на протяжении всей жизни.  

За последние годы в отечественной педагогической науке разработаны 

разные подходы к формулированию понятия «конкурентоспособный специалист». 

В основном, акцент ставится в них на личностных и профессиональных качествах 

работника, которые делают его конкурентоспособным на рынке труда, а именно 

обеспечивают комфортное существование специалиста в обществе и его 

профессиональный рост. В широком смысле «конкурентоспособность − свойство 

объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке» [248, с. 573].  
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Н.В. Корнейченко интерпретирует понятие «конкурентоспособность» с 

учётом таких понятий, как «рынок», «товар», «спрос», «предложение» и 

«конкуренция», и определяет конкурентоспособность как комплексное качество, 

включающее в себя личностные и социальные элементы, а также 

производственный статус специалиста [120, с. 2–7]. 

В работах С.Н. Широбокова категории «профессиональная компетентность» 

и «конкурентоспособность» рассматриваются в контексте понятий, используемых 

в экономической науке. По его мнению, «конкурентоспособный специалист  это 

специалист, способный достигать поставленные цели в разных, быстро 

меняющихся образовательных ситуациях за счет владения методами решения 

большого класса профессиональных задач» [276, с. 6].  

Н.В. Матяш подчеркивает, что конкурентоспособность основывается на 

профессионализме и показывает уровень мастерства, достигаемого человеком на 

его профессиональном пути [158].  

В монографии «Конкурентность как фактор успешного молодого 

специалиста на рынке» отмечено, что «конкурентоспособность работника 

представляет собой совокупность характеристик, которые определяют 

сравнительные позиции конкретного специалиста или отдельных групп 

работников на рынке труда и позволяют претендовать на замещение 

определенных рабочих мест» [111]. 

Некоторые исследователи рассматриваемого явления понимают 

конкурентоспособного специалиста как специалиста-творца. Г.В. Мухаметзянова 

отмечает, что конкурентоспособный специалист умеет правильно организовать 

свою работу, анализировать свою деятельность, выявить проблему, осознать её, 

освоить, а также обладает навыками самостоятельной работы [182, с. 24–25]. Она 

считает, что конкурентоспособный специалист должен обладать жаждой знаний, 

стремлением привносить в работу свои индивидуальные решения 

производственных задач, должен проявлять инициативу, быть способным 

анализировать профессиональную ситуацию и находить оптимальные пути её 

решения. В исследовании Г.В. Мухаметзяновой выделены основные качества, 
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присущие конкурентоспособному специалисту: усердие, самообладание, 

стойкость, сдержанность, стремление к лидерству, качественному продукту на 

выходе, личностному и профессиональному росту, саморазвитию и 

самосовершенствованию, наличие чётких целей и иметь желание добиваться их. 

Такой же позиции придерживается и В.С. Суворов, который к перечисленным 

качествам добавляет такие, как целеустремленность и коммуникабельность [236]. 

К широкому пониманию сущности конкурентоспособного специалиста 

относится позиция В.И. Шаповалова [267], который выделяет такие качества 

рассматриваемого феномена, как: интеллект, нравственные принципы, жизненные 

ценности, саморазвитие и самообучение, общительность. 

В научных трудах отмечается важность личностно-содержательной 

стороны формирования конкурентоспособного специалиста, то есть фокусируется 

внимание на развитии комплекса качеств и свойств, характерных для 

профессионала, участвующего в конкурентной борьбе на рынке труда.  

Таким образом, сущность понятия «конкурентоспособность» определяется 

совокупностью ряда факторов, и базовым является наличие профессионального 

образования и опыта деятельности. Большую роль для специалиста играют также 

целеустремленность, самостоятельность, умение работать в команде, желание 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать свои 

знания, в том числе в области владения информационными технологиями и 

иностранными языками, – то есть социально-психологические особенности. 

Итак, изучение явления «конкурентоспособный специалист» предполагает 

рассмотрение его структуры и функций.  

В трудах Н.В. Борисовой [45] предлагается модель конкурентоспособного 

специалиста (рисунок 1.1.1). 
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Рис. 1.1.1. Модель конкурентоспособного специалиста по Н.В. Борисовой 

 

На рисунке 1.1.1 представлены психологические, мыслительные и 

поведенческие качества, которые должны присутствовать у каждого 

современного специалиста-профессионала. Несомненно, что они являются 

важными и для человека, участвующего в конкуренции с коллегами в процессе 

выбора руководителем самого достойного претендента на определенную 

должность. Вместе с тем рассмотренные качества являются необходимыми, но 

недостаточными. При таком подходе за рамками остаются такие качества, как 

диагностико-прогностические, включающие самосознание, самопознание, 

самосовершенствование, необходимые человеку для реализации 

профессиональной индивидуальной траектории на протяжении всей жизни.  

Конкурентоспособность специалиста у С.А. Хазовой [258] представляется 

как совокупность компонентов, входящих в модель, которая отражена на рисунке 

1.1.2. 
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Рис. 1.1.2. Структурные компоненты модели конкурентоспособного 

специалиста по С.А. Хазовой 

 

В работах Е.П. Александрова конкурентоспособность выпускника 

образовательной организации высшего образования рассматривается как система, 

которая состоит из процессуальных компонентов, куда входят цели, методы, 

формы и средства интегрированного содержания, которое и предопределяет 

необходимый уровень конкурентоспособности [7]. 

Согласно Н.Я. Гарафутдиновой [63] комплекс конкурентоспособности 

выпускника образовательной организации высшего образования состоит из трех 

блоков, в которых представлены технические факторы, экономические 

параметры, социально-организационные составляющие (см. рисунок 1.1.3).  
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Рис. 1.1.3. Комплекс элементов конкурентоспособности выпускника 

образовательной организации высшего образования по Н.Я. Гарафутдиновой 

 

При такой позиции программа, дисциплина, уровень подготовки и 

соответствие стандарту, экономические затраты и социально-организационные 

факторы могут выступать комплексными компонентами процесса подготовки 

конкурентоспособного специалиста. Ограниченность этой позиции связана с тем, 

что конкурентоспособность будущего выпускника зависит только от 

конкурентоспособности образовательных организаций. Вместе с тем не ясно, 

каким образом имидж образовательной организации и качество её работы влияют 

на спрос на выпускников данной образовательной организации и каким образом 

предприятия принимают участие в подготовке высококвалифицированного 

специалиста и определяют уровень конкурентоспособности своих будущих 

сотрудников. 

Существует еще одна оригинальная точка зрения, принадлежащая А.А. 

Бодалеву [42], согласно которой выделяются житейская и профессиональная 

компетентности. Житейская компетентность является итогом социализации и 

проявляется в семье, сфере услуг и в общественных местах. Профессиональная 

компетентность включает знания в области межсубъектного общения и 

проявляется в профессиональной деятельности. В процессе профессионального 

становления могут появиться проблемы, связанные с несформированностью или 

противоречивостью компонентов профессиональной конкурентоспособности. 
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Данные противоречия возникают в умениях, знаниях, опыте, а также 

осведомлённости, то есть в структуре самой конкурентоспособности: 

а) между профессиональной и социальной конкурентоспособностью; 

б) между специальной и личностной конкурентоспособностью;  

в) между личностной и социальной конкурентоспособностью. 

Противоречивость компонентов профессиональной конкурентоспособности 

проявляется, во-первых, когда специалист знает свои должностные обязанности, 

но не может соответствовать потребностям клиента, во-вторых, когда он знает 

свои должностные обязанности, но некорректно анализирует, представляет себя и 

своё эмоциональное состояние, не способен использовать саморегуляционные 

средства, а также средства самоизучения, самокоррекции и, в-третьих, когда, 

ставя на первый план свои эмоции и переживания, специалист порою не обращает 

внимания на внутренний мир клиентов, переводя на них свое состояние [42].  

Представители профессионального научного сообщества зарубежных стран, 

например Ф.Дж. Альтбах [9; 10], Г.Р. Бернс [28], считают, что именно 

эффективная профессиональная подготовка обеспечивает рынок занятости 

перспективными специалистами в области науки, техники и технологий. По 

мнению зарубежных коллег, конкурентоспособность будущего специалиста в 

процессе его профессиональной подготовки может формироваться за счет ряда 

непрофильных дисциплин, в том числе дисциплин «Иностранный язык», 

«Деловой иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык». На их 

взгляд, основой для данных дисциплин служит иноязычное профессиональное 

самообразование как фактор развития специалиста и повышения его 

конкурентоспособности с учетом изменяющихся условий и требований рынка 

занятости. Цели и содержание гуманитарных дисциплин в техническом вузе 

должны согласовываться с целями профессиональной подготовки будущего 

специалиста на всех уровнях в соответствии с отечественными и 

международными стандартами. Кроме того, происходит интеграция целей 

изучения специальных дисциплин и целей иноязычного профессионального 

самообразования.  
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Можно предположить, что согласно позициям зарубежных ученых 

проблема формирования конкурентоспособности и формулировка понятия 

«конкурентоспособный выпускник образовательной организации» 

рассматривается в научном дискурсе. Такой специалист должен обладать 

психологической и педагогической грамотностью, компетентностью, а также 

личностными ценностями, стремлениями, идеалами и взглядами. Исходя из таких 

позиций можно предположить, что комплектование кадров в зарубежной 

практике основано на анализе уровней дисциплинированности, 

исполнительности, профессиональной грамотности и коммуникативности. Иными 

словами, в рамках данного похода при рассмотрении вопроса 

конкурентоспособности работника акцентируется внимание преимущественно на 

коммуникативном аспекте в развитии специалиста. 

Таким образом, на основе контент-анализа научной литературы и позиций 

практиков по вопросам содержания понятия «конкурентоспособный специалист» 

была разработана таблица, включающая основные блоки, отражающие 

структурные компоненты конкурентоспособности профессионала (таблица 1.1.1.). 
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Таблица 1.1.1 
Структурные компоненты конкурентоспособности специалиста в процессе определенного вида деятельности 
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В соответствии со структурой конкурентоспособности специалиста в 

научных трудах отечественных ученых рассматриваются основные функции 

педагогического процесса, служащие формированию компетентностного 

специалиста в условиях образовательной организации высшего образования. Это 

функции, направленные на: 

1) реализацию основных целей, связанных с получением высокого качества 

образования через творческое саморазвитие и творческую самореализацию 

специалиста; 

2) формирование и развитие интегративных организаторских и 

коммуникативных способностей (возможностей), деловых качеств, связанных с 

различными сторонами деятельности конкурентоспособного специалиста; 

3) активное осмысление необходимости самооценки, самодиагностики 

личностных качеств в процессе становления конкурентоспособного специалиста, 

когда индивид начинает глубоко понимать свои достоинства и недостатки как 

конкурентоспособного специалиста, а также изыскивает резервные возможности 

для своего личностно-профессионального саморазвития; 

4) стимулирование лидерских качеств у обучающейся молодежи в 

различных видах учебной, производственной деятельности и в процессе общения;  

5) формирование интеллектуальных и деловых качеств, осмысление и 

освоение эталонов, образцов конкурентоспособного специалиста в 

образовательной, профессиональной, научно-исследовательской, инновационной, 

художественно-творческой сферах человеческой деятельности; 

6) личностное и профессиональное самосовершенствование в определенном 

виде деятельности, где непосредственно осуществляется конкуренция; 

стремление быть преуспевающим, конкурентоспособным специалистом на 

протяжении всей жизни. 

Таким образом, анализ подходов к сущности, структуре и функциям 

рассматриваемого феномена позволяет сделать вывод о том, что 

конкурентоспособный специалист технического профиля – это целостная 

профессиональная личность, являющаяся социально защищенной при непрерывно 
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изменяющейся ситуации на рынке труда и повышении требований к 

профессиональной деятельности в технической сфере, характеризующаяся 

готовностью к непрерывному самообразованию, самосовершенствованию на 

основе самопознания и постоянного повышения квалификации на протяжении 

всей жизни. 

Структурные компоненты конкурентоспособности специалиста – это цели, 

мотивы и ценностные ориентации, организаторские способности (возможности) и 

деловые качества, коммуникативные способности, интеллектуальные и деловые 

качества, особенности характера и поведения, духовно-нравственные качества, 

способность к личностному и профессиональному самосовершенствованию. 

Формирование личностных и профессиональных качеств и свойств 

конкурентоспособного специалиста в образовательных организациях высшего 

образования связано с такими функциями образовательного процесса как 

реализация личностно-профессиональных целей, формирование и развитие 

интегративных организаторских и коммуникативных способностей и деловых 

качеств, осмысление необходимости самооценки, самодиагностика личностных 

качеств в процессе становления конкурентоспособного специалиста, 

стимулирование лидерских качеств специалиста в различных видах учебной, 

производственной деятельности и в процессе общения, формирование 

интеллектуальных и деловых качеств, осмысление и освоение эталонов, образцов 

конкурентоспособного специалиста в различных сферах человеческой 

деятельности, личностное и профессиональное самосовершенствование в 

определенном виде деятельности, а также стремление быть преуспевающим, 

конкурентоспособным специалистом на протяжении всей жизни. 
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1.2. Модель формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка 

 

В настоящее время распространение получает система моделирования в 

практике научных и педагогических исследований. 

Личностные и профессиональные качества, выявленные и рассмотренные в 

процессе теоретического анализа в первом параграфе диссертации, позволяют 

разработать и обосновать модель формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка. Процесс 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

является сложным, многогранным явлением и требует рассмотрения данного 

феномена в виде идеальной педагогической модели. Как и в первом параграфе 

диссертации, обратимся к системному подходу, позволяющему определить 

сущность, структуру и функции педагогического моделирования как 

инструментария, позволяющего абстрактно представить исследуемый феномен. 

Личностно ориентированный и компетентностный подходы в этом случае 

выступили в качестве методологической основы разработки и обоснования 

авторской педагогической модели.  

Моделирование как метод исследования рассматривается многими 

отечественными учеными: Г.А. Арслановой, В.Г. Афанасьевым, Ю.К. Бабанским, 

С.А. Бешенковым, А.Б. Горстко, В.В. Давыдовым, А.К. Дашковой, Ф.В. 

Дердизовой, В.И. Михеевым, И.В. Непрокиной, Н.Ф. Талызиной, А.И. Уемовым, 

В.А. Штоффом. Одно из методологических оснований моделирования 

сформулировано А.И. Уемовым следующим образом: понятие «модель» 

рассматривается как «система исследования которая служит средством для 

получения информации о другой системе» [245, c. 48]. Эта позиция автора 

находит своё отражение в работе «Логические основы метода моделирования». 

Определение модели А.И. Уемова основывается на двух характеристиках: во-

первых, модель – это «мысленно представляемая или материально реализованная 

система», и, во-вторых, модель – это «средство изучения прототипа». По мнению 
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ученого, данные характеристики позволяют задействовать для изучения моделей 

и процесса получения моделей (моделирования) логический способ познания: 

выводы по аналогии, предметом которой является перенос информации с модели 

на прототип, и системный подход [245, с. 25–26]. Таким образом, А.И. Уемов 

связывал друг с другом понятия «модель», «аналогия» и «система». 

В.Г. Афанасьев указывает, что моделирование – это общая абстрактная 

сторона познавательного процесса. Он отмечает, что «моделирование 

предполагает наличие четких методологических и теоретических предпосылок. 

Исходной основой моделирования является материальное единство мира, 

закономерностей его развития, согласно которым качественно различным 

системам, присущи аналогичные, особенно структурные и функциональные 

закономерности, законы организации» [24, с. 31].  

В своих работах Ю.К. Бабанский подчеркивает, что «моделирование 

способствует группированию знаний изучаемого явления или процесса...» [26, с. 

111]. То есть модель – это вспомогательный элемент между исследователем и 

исследуемым объектом, поэтому модель является описанием объекта или системы 

объектов.  

Таким образом, моделирование, по своей сути, как справедливо отмечает 

В.А. Штофф, являет собой «...мысленно представляемую или материально 

реализуемую систему, которая, отражая или воспроизведя объект исследования, 

способна замещать его так, что изучение дает нам новую информацию об 

объекте» [278, с. 19, 22–25].  

В рамках данного исследования были проанализированы различные 

подходы к пониманию категории «модель специалиста», которая на протяжении 

многих лет является предметом исследований отечественных ученых. 

В исследованиях К.К. Платонова отмечается, что «модель профессионала – 

модель, отражающая структуру наиболее существенных способностей к 

конкретной профессии» [205, с. 69].  
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По мнению Е.Э. Смирновой, рассмотрение конкурентоспособности должно 

осуществляться в контексте не только специалиста (модель специалиста), но и его 

деятельности (модель деятельности) [233]. 

В своих работах Н.Ф. Талызина пишет, что модель специалиста должна 

отражать особенности эпохи, поэтому в модель должны входить виды 

деятельности, которые отражают эту эпоху, учитывают особенности 

общественно-исторического строя страны [240]. 

По мнению А.К. Марковой, необходимо разграничивать модель 

специалиста (работающего) и модель его подготовки, которая разрабатывается на 

основе первой. А.К. Маркова выделяет профессионально-квалификационную 

модель, то есть модель видов профессиональной деятельности на разных 

должностях и различных рабочих местах, обязанностей и функций [156].  

А.А. Деркач в своих работах обращает внимание на ориентированное 

предназначение модели специалиста [86, с. 187–188]. 

Таким образом, анализ отечественных научных источников позволяет 

остановиться на одном из известных определений, в котором «идеальная модель 

специалиста XXI века – это специалист многомерный, вбирающий в себя и 

реализующий достоинства творчески саморазвивающегося, самодостаточного и 

конкурентоспособного специалиста» [12, с. 33]. 

Известно, что модель состоит из определенного количества структурных 

компонентов. В этой связи ряд ученых указывает на следующие факторы: 

 модель отражает основы функционирования систем, и постулаты 

модели соответствуют элементам моделируемых систем [176, с. 74]; 

 модель даёт осознание, как устроен определённый объект; в процессе 

её построения повышается эффективность педагогического процесса [156]; 

 в модели отражается содержание профессиональной деятельности в 

реальном педагогическом процессе [26]; 

 предвидение последствий реализации заданных форм [77, с. 12].  

Эти и многие другие положения позволяют говорить о сложности и 

многогранности любой модели, особенно когда речь идет о педагогических 
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моделях. Моделируя процесс формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка, мы должны выделить 

достаточный комплекс структурных и функциональных элементов. 

Разработка и обоснование авторской модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка осуществлялась на основе: 

– контент-анализа философской, психолого-педагогической и 

методической литературы, позволяющего сравнивать интерпретации понятия 

«конкурентоспособный специалист», а также ряд моделей, в которых отражены 

содержание и структура исследуемого феномена;  

– метода экспертов, которые принимали участие в определении 

организации и содержания педагогического процесса подготовки специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка; 

– рейтинга значимости личностных качеств конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка. 

В первом параграфе была составлена таблица, включающая основные 

блоки, отражающие структуру свойств, качеств, особенностей 

конкурентоспособного специалиста (см. с. 28). Содержание компонентов таблицы 

явилось частью авторской педагогической модели. Данные, представленные в 

вышеобозначенной таблице, позволили определить необходимое и достаточное 

количество составляющих – пять блоков модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка: 1) методологический; 2) мотивационно-целевой; 3) 

содержательный; 4) деятельностный; 5) критериально-диагностический. 

Первый, методологический, блок включает формулирование основных 

закономерностей, принципов и подходов к формированию конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка.  

Так, разработка и обоснование авторской модели подразумевали 

формулирование общих закономерностей по формированию 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 
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иностранного языка. Опыт показывает, что закономерности и противоречия 

становления конкурентоспособного специалиста создают необходимую 

методологическую основу для реализации методики и технологии, 

представленной в диссертационном исследовании. Следует отметить, что 

закономерности, обоснованные в философских, социологических и 

психологических исследованиях, учитываются в научных педагогических поисках 

иногда без учета необходимости в обосновании практико-ориентированных 

педагогических закономерностей. Тем не менее в педагогической науке 

представлены разнообразные приемы выявления педагогических 

закономерностей [288].  

В данном исследовании выделены закономерности на основе анализа 

современного состояния и тенденций развития исследуемого процесса. В основу 

авторской педагогической модели легли базовые закономерности формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами иностранного 

языка. В общих чертах такие закономерности описаны В.И. Андреевым [12, с. 37–40], 

их суть и содержание были адаптированы к настоящему исследованию. Так, 

главными закономерностями, на которых базируется методика и технология 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка, являются: 

– выявление приоритетов в конкурентной деятельности и осознание условий 

собственного участия в конкурентной борьбе;  

– успешность и эффективность конкурентной деятельности на основе 

осмысления личностной мотивации и ценностных ориентаций, определения 

собственных способностей и возможностей, характерологических особенностей, 

индивидуальных качеств; 

– самоактуализация задач и проблем как необходимое условие творческого 

саморазвития и самосовершенствования конкурентоспособного специалиста на 

основе самопознания; 

– свобода, духовность и социальная активность для творческого 

саморазвития и творческой самореализации конкурентоспособного специалиста. 
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На наш взгляд, перечисленные закономерности являются базовыми, 

необходимыми методологическими ориентирами, которые могут быть 

использованы только с учетом индивидуальных особенностей человека и 

различных ситуаций, предполагающих его участие в конкурентной борьбе. Как 

справедливо подчеркивает В.И. Андреев, никакая идея, концепция или методика 

не может дать и не дает должного эффекта без учета индивидуальности человека, 

и особенно тех приоритетных смыслов, ценностей и целей, которые им реально и 

повседневно реализуются [12, с. 41]. 

Общепедагогические принципы, вытекающие из закономерностей 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка, в данном исследовании рассматриваются как 

нормативные положения для научно обоснованного обеспечения эффективности 

педагогического процесса. Основные принципы нашли отражение в нормативных 

документах: Национальной доктрине образования до 2025 года [185], 

федеральном законе [252].   

Требования сформулированных принципов ко всем компонентам модели 

стали основой повышения эффективности ее внедрения в ходе педагогического 

эксперимента. Каждый из перечисленных принципов нашел отражение в 

практической части исследования. Они явились ориентиром для формирования 

конкурентоспособного специалиста, характеризующегося достаточным уровнем 

развития научного мировоззрения, общего и профессионального кругозора, 

нравственной и духовной культуры, инновационностью и индивидуальным 

подходом к решению учебных и практических задач в условиях 

производственных практик, способностью и стремлением к совершенствованию в 

период обучения в вузе и на протяжении всей жизни. 

В методологический блок модели формирования конкурентоспособного 

специалиста включены научные подходы, которые определили стратегию и 

тактику реализации методики и технологии подготовки специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. В качестве основных методологических 
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подходов были определены: 1 ‒ системный подход, 2 ‒ личностно 

ориентированный подход и 3 ‒ компетентностный подход.  

Системный подход разработан отечественными философами (П.К. Анохин, 

В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, М.И. Сетров, Э.Г. 

Юдин) и успешно реализован в педагогической науке (С.И. Архангельский, Л.С. 

Выготский, М.А. Данилов, Н.В. Кузьмина, А.Г. Кузнецова, В.А. Сластенин). При 

системном подходе объект рассматривается как система [40]. 

Системный подход к обоснованию модели данного исследования состояла в 

следующих принципах: 

1) модель (система) конкурентоспособного специалиста, состоит из 

компонентов, образующих целое; 

2) представление о целостности системы конкретизируется через понятие 

связи [223, с. 54.]; 

3) совокупность связей образует структуру системы; 

4) многообразие элементов предполагает иерархическое строение системы, 

[215, с. 19].  

5) управление обеспечивает поиск и формулировку объединяющего 

компонента, систематизирующего множество в единое целое [14, с. 59]. Таким 

компонентом, с точки зрения управления педагогической системой, является 

цель. «Целостная система – система целесообразная, стремящаяся к достижению 

определенной цели» [24, с. 34]. Для реализации цели требуются средства и 

действия. Действия системы и ее элементов с применением определенных средств 

для достижения цели есть не что иное, как функция, способ «жизнедеятельности» 

системы. 

Таким образом, системный подход к исследуемой проблеме обеспечил: 

определение научно-исследовательской основы профессиональной подготовки 

будущего специалиста в системе высшего образования; установление проблемы и 

определение ее актуальности; комплексное изучение педагогических явлений, 

связанных с формированием конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. 
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Использование системного подхода при изучении такого явления, как 

конкурентоспособность, позволило: выяснить, что актуальной проблемой 

современной педагогической науки является выявление, обоснование и 

формулирование базовых закономерностей, условий, принципов и методов 

конкурентоспособности [12, с. 12]. 

Применение системного подхода в процессе исследования 

профессиональной подготовки будущего специалиста технического профиля 

позволило: рассматривать эту подготовку как целостную, открытую, мобильную, 

интеграционную, многоуровневую педагогическую систему; определить 

взаимосвязи и взаимозависимости составляющих элементов педагогического 

процесса, их систематизацию, структурирование, оптимизацию, организацию и 

управление, а также связи с другими структурами и системами общества. На 

основе системного подхода как методологического механизма были определены 

педагогические условия эффективной реализации модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка, установлены связи между элементами модели, 

объединенными концептуальным замыслом, сформулированы методы 

исследования. 

Благодаря системному подходу была выявлена научная основа 

профессиональной подготовки будущего специалиста технического профиля, 

раскрыты особенности его иноязычной подготовки. Они заключались:  

– в отборе содержания и структурировании учебного материала по 

дисциплине «Иностранный язык» с учетом практико-ориентированного 

направления и научно-исследовательской работы студентов;  

– в согласованном сочетании традиционных и компьютерных методов, 

форм и средств обучения, индивидуального подхода по различным модулям 

изучаемой дисциплины;  

– во внедрении педагогической технологии как системного организационно-

методического инструментария педагогического процесса, определяющего набор 

и компоновку форм, методов, средств, мероприятий, учебно-методических 
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материалов;  

– в разработке образовательно-информационной среды, направленной на 

усиление взаимосвязи «образовательное пространство ↔ студент ↔ 

профессиональная среда» с учетом национальных (региональные) особенностей, 

мировых тенденций и требований технического образования. 

При системном подходе подготовка профессионала – это система 

организационных и педагогических мероприятий, которые направлены на 

формирование профессиональной направленности и готовности к 

профессиональной деятельности у обучающихся; она осуществляется в рамках 

обучения в вузе, важным компонентом которого является производственная 

практика, и при повышении квалификации [188, с. 230]. Таким образом, цель 

системы профессионального обучения – приобретение учебных навыков в сжатые 

сроки. Данные навыки необходимы для выполнения профессиональных задач [39, 

с. 223]. Профессиональная подготовка будущего конкурентоспособного 

специалиста технического профиля рассматривается в исследовании как 

целостная, открытая, интегративная, многоуровневая, мобильная, адекватная 

социальным и образовательным требованиям, запросам отечественного и 

мирового технического образования, индивидуальным потребностям студента. 

Системный подход позволил рассматривать формирование 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка как проявление методологии научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение изучаемого объекта как системы. Система 

исследуемого феномена включает целостный комплекс взаимосвязанных 

элементов, который был реализован в ходе организации педагогического 

эксперимента. Используемый в исследовании подход был направлен, прежде 

всего, на взаимосвязанную деятельность субъектов педагогического процесса и 

позволил эффективно выполнить задачи, поставленные во введении диссертации. 

В соответствии с основными положениями системного подхода, элементы 

разработанной авторской методики и технологии формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 
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иностранного языка характеризовались целостностью, иерархичностью, 

структуризацией, множественностью, позволяющими развивать у обучающегося 

новые личностно-профессиональные качества. 

Таким образом, системный подход в исследовании явился ведущим, 

объединяющим и интегрирующим все другие подходы в единый комплексный 

методологический план. Он предоставил возможность рассматривать 

профессиональную подготовку в непрерывности и уровневости обучения, 

обеспечивая целостность профессиональной подготовки, единство 

профессионального и личностного становления специалиста. 

Применение личностно ориентированного подхода в данном исследовании 

было обусловлено необходимостью решения противоречий, сформулированных 

во введении к диссертации: 

– между существующими педагогическими подходами, не 

ориентированными на интеграцию освоенной информации, практического опыта, 

приобретенного в процессе иноязычного обучения будущего специалиста, и 

недостаточной разработанностью учебно-методического обеспечения изучения 

иностранного языка; 

– между решением конкретных организационных, технологических и 

исследовательских задач, с которыми сталкивается специалист технического 

профиля в ходе взаимодействия с иностранными партнерами, и необходимостью 

внедрения системы задач профессионального общения при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» и других дисциплин гуманитарного цикла в 

образовательной организации высшего образования. 

В этой связи разрешение данных противоречий было возможным только 

при реализации личностно ориентированного подхода в образовании. Основные 

положения личностно ориентированного подхода в российской педагогике и 

психологии разработаны такими учёными, как Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская. Суть данного подхода – обеспечение развития обучающегося с 

учётом выделения его личных особенностей в профессиональной сфере. Суть 

личностно ориентированного обучения: каждый обучающийся имеет право 
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выбирать свой путь развития. Вследствие этого разрабатываются индивидуальные 

программы, которые формируют исследовательское мышление. При данном 

подходе групповые занятия организуются на основе диалога и ролевых игр. 

Учебный материал используется для реализации метода проектов [189, с. 55]. 

Концепция личностно ориентированного обучения, по мнению В.В. Серикова, 

состоит из «регулятивов, определяющих цели обучения; критерии достижимости 

его результатов; содержание этого образования и его личностного компонента; 

методы освоения, технологии и организационные формы, в которых протекает 

этот процесс; способы тестирования результатов обучения; состав, структуру и 

критерии подготовленности педагогических кадров к этой работе» [222, с. 74]. 

Компетентностный подход явился важной и необходимой 

методологической основой формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка. Основные положения 

данного подхода нашли отражение в трудах отечественных ученых (И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Райцев, В.В. Сафонов, А.П. Тряпицына, 

А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков). 

Использование компетентностного подхода в исследовании обусловлено 

тем, что одним из стратегических направлений образовательной политики 

российского государства является модернизация и организация технического 

образования с помощью компетентностного подхода (Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы). В рамках 

компетентностного подхода подготовка будущего конкурентоспособного 

специалиста технической сферы в учреждениях высшего образования получила 

научно-исследовательское и практико-ориентированное значение, стала 

процессом усвоения универсальных и профессиональных компетенций 

специалиста. Результат учебной и практико-ориентированной деятельности 

сказался на развитии и формировании профессиональной иноязычной 

компетентности, повысил конкурентоспособность специалиста, расширил 

возможности его трудоустройства как высококвалифицированного специалиста. 

Реализация компетентностного подхода позволила определить компетенции 
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будущего специалиста: общие и предметно-специальные (профессиональные), а 

также универсальные, связанные с организационно-управленческой, 

информационно-проектной, научно-исследовательской деятельностью. 

Применение данного подхода позволило определить структуру авторской 

педагогической модели, а также критерии эффективности формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка (проектировочно-прогностический, индивидуально-

творческий, профессионально-прикладной, личностно-корпоративный).  

Таким образом, содержание первого, методологического блока авторской 

педагогической модели включало формулирование основных закономерностей, 

принципов и подходов к формированию конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка. Именно разработанные и 

обоснованные методологические подходы определили стратегию и тактику 

реализации методики и технологии подготовки специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. 

Второй, мотивационно-целевой, блок модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка включал определение цели, задач, мотивов и ценностных 

ориентаций. Для того, чтобы построение педагогической модели носило 

системно-деятельностный характер, в первую очередь важно определить 

системообразующий компонент – цель, которая отражает основную идею 

настоящего исследования и выполняет основную миссию. Так, сформулированная 

во введении цель исследования − формирование конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка и стала 

ориентиром для осмысления содержания всей педагогической модели и идеального 

результата реализации авторской методики, представленной в исследовании.  

Задачи формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка включали: 

1) определение сущности конкурентоспособного специалиста 

технического профиля с учетом современных научных знаний в философии, 
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психологии и педагогике, а также факторов развития специалиста в условиях 

конкурентной деятельности, стремления к лидерству и успеху; 

2) определение механизмов развития специалиста в его 

целенаправленном, педагогически организованном и диагностируемом 

саморазвитии как конкурентоспособного специалиста на основе научно-

методического обеспечения педагогического процесса, создающего 

организационные условия обучения будущего специалиста технического профиля 

в образовательной организации высшего образования; 

3) формирование профессиональных и личностных качеств, которые 

обеспечивают карьеру будущего специалиста и ведут к последующему 

совершенствованию на протяжении жизни; 

4) развитие системы знаний и умений в области иностранного языка на 

основе внедрения методики проведения занятий по дисциплине «Иностранный 

язык» с применением авторского курса EPCE обучающимся инженерных 

специальностей для успешного взаимодействия с другими специалистами. 

Таким образом, реализация сформулированных в исследовании цели и 

задач, включенных в данный блок модели, определила структуру 

экспериментальной работы, объем и содержание констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов исследования. 

Выделение в данном блоке мотивов − внутренних стимулов, побуждающих 

к процессу познания, было обусловлено необходимостью повышения 

профессиональной готовности конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. Известно, что в современной 

образовательной среде значительную роль приобретают познавательные мотивы, 

которые в нашем исследовании были представлены тремя группами: 1) мотивы к 

учебной и профессиональной деятельности; 2) мотивы саморазвития, стремления 

к лидерству в ходе конкурентной борьбы; 3) мотивы достижения значимых 

результатов и проектирования этапов самосовершенствования на протяжении 

жизни. 

В качестве ценностных ориентаций для будущего конкурентоспособного 
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специалиста были выделены: 

– осмысление ценностей высшего образования в Российской 

Федерации; 

– интерес к технической специальности, потребность и возможность 

получения высокотехнологичной конкурентоспособной профессии на рынке 

труда и впоследствии достижение высокой позиции в структуре престижного 

предприятия или организации;  

– ориентация на профессиональную деятельность в технической сфере, 

учитывающей развитие способностей, творческого потенциала, комплекса 

компетенций, в том числе и иноязычно-коммуникативной, направленной на 

формирование конкурентоспособности и способности к дальнейшему карьерному 

росту на протяжении всей жизни. 

Таким образом, второй, мотивационно-целевой блок модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка включал: цель, задачи, мотивы и ценностные ориентации. 

Третий, содержательный блок модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка включал содержание дисциплины «Иностранный язык» для 

обучающихся по техническим специальностям и авторские методические 

разработки, необходимые для развития конкурентных способностей средствами 

иностранного языка.  

Общие основы содержания образования разработаны и изложены в трудах 

отечественных ученых Ю.Б. Бабанского [26], И.Я. Лернера [145] и М.Н. Скаткина 

[229], В.С. Леднева [138], В.А. Ситарова [227]. В исследовании мы опираемся на 

положение, обоснованное В.С. Ледневым, который отмечал, что «содержание 

образования – это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и 

качеств специалиста, необходимым условием чего является особым образом 

организованная деятельность» [138, с. 54]. На основе анализа научных трудов 

И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.С. Леднева было определено, что содержание 

подготовки специалиста технического профиля средствами иностранного языка, в 
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общих чертах, включает три составляющие: 1) систему частных, межпредметных 

и обобщенных знаний; 2) систему умений, навыков и способов деятельности; 3) 

опыт творческой учебной и профессиональной практической деятельности.  

Таким образом, в содержательный блок педагогической модели 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка были включены: 

1) система частных, межпредметных и обобщенных знаний в области общей 

и профессиональной педагогики, в том числе методики преподавания 

иностранного языка. Данные знания лежат в основе формирования и развития 

базовых и специальных компетенций, создают фундамент для будущей 

профессии; 

2) система умений, навыков и способов деятельности, в том числе в сфере 

иноязычной коммуникации, выступающие основой для практической реализации 

освоенных в ходе теоретического обучения знаний в будущей профессиональной 

деятельности; 

3) опыт творческой деятельности, включающий практический опыт 

использования иностранного языка как средства иноязычного общения, 

полученный в ходе производственных практик. 

Содержательный аспект формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка сложен и выполняет ряд 

важных функций, таких как: образовательная, развивающая и воспитательная. 

Образовательная функция этого процесса направлена на:  

 получение обучающимися необходимой и достаточной научно-учебной 

информации для освоения системы знаний, умений и навыков, лежащих в основе 

компетентности; 

 формирование системы навыков и действий по «включению» освоенных 

знаний по иностранному языку в профессиональную деятельность; 

 формирование системы приемов деятельности, лежащих в основе 

коммуникации на иностранном языке, в процесс профессиональной 

мобильности; 
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 расширение общего кругозора и развитие профессиональной культуры 

специалиста с целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Развивающая функция формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка направлена на развитие 

мотивации, познавательного интереса, способностей речи, креативного 

мышления, логики, различных видов памяти. 

Воспитательная функция проявляется в обеспечении сознательного 

отношения обучающегося к профессиональной деятельности и формировании 

профессиональной коммуникации. 

Реализация данного блока обусловливала познавательную деятельность 

будущего специалиста технического профиля во время обучения в 

образовательной организации высшего образования. Основным элементом 

данного блока модели являлось освоение содержания дисциплины «Иностранный 

язык» обучающимися технического профиля с использованием авторского курса. 

Курс состоит из учебного пособия, видеосопровождения, учебного пособия для 

преподавателя, рабочей тетради для обучающихся, книги для чтения, словаря, 

контрольных заданий, лексико-грамматических упражнений и заданий.  

Содержание авторского курса EPCE характеризуется несколькими 

параметрами, которые направлены на: 

 осмысление обучающимися закономерностей изучения иностранного 

языка, освоение основных профессиональных категорий и терминов на 

иностранном языке; 

 овладение обучающимися системой частных и обобщенных знаний в 

области иностранного языка, способов их применения в профессиональной 

деятельности; 

 формирование умений планировать и организовывать поиск 

иноязычной информации в соответствии с профилем, специальностью и 

специализацией будущего конкурентоспособного специалиста; 
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 овладение основами конкурентоспособного стиля профессиональной 

деятельности, общей и профессиональной культуры, определяющими в будущем 

самосовершенствование специалиста на основе самопознания. 

Таким образом, содержание дисциплины «Иностранный язык» и авторского 

курса предполагало их реализацию на основе принципов системности, 

непрерывности и технологичности обучения специалиста. Изучение дисциплины 

«Иностранный язык» и авторского курса проходило в определенной логической 

последовательности и способствовало развитию языковых способностей, 

необходимых будущему конкурентоспособному специалисту технического 

профиля. Обоснование содержания обучения осуществлялось на основе 

контекстного подхода, который был направлен на освоение фундаментальных, 

профессиональных и специальных знаний на иностранном языке с последующим 

их применением в ходе производственных практик. 

Четвертый, деятельностный блок модели включал разработку и 

обоснование форм, средств, методов, а также системы педагогических условий, 

способствующих формированию конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка.  

Формирование конкурентоспособного специалиста включало фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся по иностранному 

языку. 

Фронтальный вид работы по освоению дисциплины «Иностранный язык» 

предполагает деятельность обучающегося технического профиля под 

руководством преподавателя. При фронтальной работе преподавателем 

организуется познавательная деятельность всех обучающихся одновременно для 

достижения цели и задач, поставленных на каждом из учебных занятий. 

Использование данной формы организации познавательной деятельности 

обучающихся на занятии предполагает их взаимодействие, сотрудничество, 

взаимопомощь, а также способствует созданию корпоративных умений и 

способов обучения.  
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Основной чертой групповой формы обучения является коммуникативная 

направленность освоения иноязычной информации, связанная с развитием 

мотивационной среды и высоким уровнем познавательной активности 

обучающихся. В комплекс задач данной формы обучения входит:  

 содействие активной работе обучающихся в аудитории; 

 исключение языковых барьеров в процессе взаимодействия с другими 

обучающимися; 

 взаимодействие с обучающимися, у которых сформированы разные 

уровни владения коммуникацией на иностранном языке. 

Таким образом, групповая форма работы – это диалоговая форма обучения, 

в ходе которой формируются навыки общения и поведения с сокурсниками, 

преподавателями, специалистами в технической сфере, которые пригодятся в 

будущей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем фронтальная и групповая формы организации педагогического 

процесса предполагают в большей степени индивидуальную форму работы с 

обучающимися. Именно такая форма обучения в ходе овладения знаниями и 

умениями по иностранному языку является наиболее продуктивной и 

интенсивной. Индивидуальные формы занятий предполагают выполнение 

обучающимися индивидуальных заданий в условиях аудиторного учебного 

времени, а также во время самостоятельной работы. Индивидуальную работу с 

обучающимся технического профиля необходимо проводить на всех этапах 

изучения иностранного языка для усвоения новой информации и закрепления 

новых знаний, а также для формирования различных умений и их закрепления в 

ходе практической работы. Данную организационную форму занятий 

целесообразно использовать для обобщения и повторения пройденного 

материала, для контроля качества выполненной аудиторной и внеаудиторной 

работы, а также для подведения итогов по результатам текущего и итогового 

этапов обучения [приложение А]. 

Элементом содержательного блока педагогической модели являются 

дидактические средства обучения иностранному языку специалистов 
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технической сферы, которые делятся на: основные и вспомогательные, 

общедидактические и технические, а также ориентированные на обучающегося и 

на преподавателя. Как уже отмечалось ранее, к основным дидактическим 

средствам относится учебник «Иностранный язык» для обучающегося 

технического профиля, а также авторский курс EPCE, который состоит из 

учебного пособия для обучающихся, видеосопровождения к пособию для 

обучающихся, книги для преподавателя, словаря, тестовых заданий, лексико-

грамматических упражнений и заданий (с ключами). Именно курс EPCE 

содействует эффективному формированию коммуникативной компетенции, так 

как позволяет в комплексе развивать навыки устной и письменной речи, 

способствовать расширению вокабуляра и грамматических знаний. 

В соответствии с содержанием курса каждый из преподавателей 

дисциплины «Иностранный язык» самостоятельно выбирает авторский курс, 

руководствуясь следующими положениями: 

 является ли содержание выбранного курса достаточным или 

необходимо подобрать дополнительные материалы с учетом категории 

обучающихся; 

 соответствует ли выбранный курс «Иностранный язык» требованиям 

ФГОС ВО и чем необходимо дополнить его содержание с учетом адаптации к 

конкретным условиям обучения; 

 соответствует ли выбранный курс уровню обучающихся, 

специальности и специализации их будущей профессиональной деятельности, 

интересам, потребностям и возможностям; 

 доступен ли выбранный курс для обучающихся с учетом всего 

комплекса организационно-педагогических условий подготовки 

конкурентоспособного специалиста технического профиля. 

Кроме того, к дидактическим средствам обучения относятся авторские 

разработки методики проведения практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык»: словари, методические пособия и рекомендации для 

чтения, разработанные автором диссертации в ходе исследования и проведения 
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педагогического эксперимента [70; 71; 72; 73; 74; 75; 88; 159; 160; 161; 162; 163; 

164; 165].  

В ходе разработки и обоснования содержательного блока модели в нее были 

включены разнообразные технические и наглядные средства обучения: 

аутентичные видеоматериалы профессиональной направленности, компьютерные 

программы, интерактивная доска, ПО Linko и I trainium, HTML, таблицы и схемы, 

карточки, раздаточный материал.  

В качестве технических средств обучения будущего конкурентоспособного 

специалиста технического профиля использовались видеоматериалы, значение 

которых на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» трудно переоценить. 

Данные средства помогают развивать познавательный интерес к изучению 

иностранного языка и вследствие этого повышают уровень владения языком. 

Применение дидактических материалов с использованием интерактивных средств 

осуществлялось с учётом психологических и личностных возможностей 

обучающихся. Создание совместно с обучающимися цикла видеороликов 

позволяло сочетать визуализацию и видеоряд в педагогическом процессе. Показ 

видео являлся основой для развития мотивации к проведению дискуссий и 

вовлечению в нее всех обучающихся. В ходе таких форм работы обучающиеся 

высказывали свои идеи, взгляды, мнения и оценки. Кроме этого, преимуществом 

аудиовизуальных средств являлось и то, что в любой момент видео можно 

остановить и при необходимости воспроизвести материал не один раз. Все это 

повышало эффективность применения видео при изучении иностранного языка.  

Использование аудиовизуальных средств обучения является интенсивным 

способом представления информации учебного материала. Видеоматериалы как 

дидактическое средство обучения имеют огромные педагогические возможности. 

Преимуществом аудио - и видеосредств является то, что:  

1) аутентичная речь в процессе использования видео погружает 

обучающегося в реальную иноязычную среду; 
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2) осуществляется экономия учебного времени, а также происходит 

интенсификация освоения иноязычного материала во время самостоятельной 

работы; 

3) обучение осуществляется на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов; 

4) в педагогическом процессе происходит обучение с помощью 

аудиовизуальной наглядности, которая позволяет осваивать сложный учебный 

материал, выполнять комплекс профессиональных задач, а также погружаться в 

многообразные ежедневные личностно-профессиональные ситуации. 

Одним из структурных элементов деятельностного блока модели являются 

методы проблемного обучения, дискуссионный метод и проектирование, 

аудиолингвальный и аудиовизуальный методы, активные и интерактивные 

методы, которые имеют свои особенности в подготовке конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка.  

Итак, метод проблемного обучения состоит в самостоятельном решении 

учебной проблемы и позволяет решать учебные задачи, в процессе чего 

обучающийся активно воспринимает информацию и приобретает новые знания, 

развивает творческие способности самостоятельного решения задачи и 

организует поисковую работу при изучении нового материала.  

К методам проблемного обучения относится проектирование. Данный 

метод развивает речевую деятельность. Реализация данного метода предполагает 

взаимодействие репродуктивных, частично-поисковых, творческих и 

исследовательских проблемных методов. Метод проекта формирует у 

обучающихся комплекс умений и навыков самостоятельной работы, которые 

направлены на выполнение сложных профессиональных проектов. 

В настоящее время преподаватели всё чаще применяют аудиолингвальный и 

аудиовизуальный методы обучения иностранным языкам. Аудиолингвальный 

метод заключается в прослушивании информации, её понимании и запоминании 

на слух. Одновременно данные методы в первую очередь направлены на 

формирование навыков устной речи. 
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Аудиовизуальный метод заключается в прослушивании, просмотре 

информации, её понимании и запоминании. То есть при аудиовизуальном методе 

работает сразу два канала восприятия: слуховой и визуальный, что и способствует 

овладению иноязычной коммуникацией. Этот метод помогает использовать 

иностранный язык в повседневных профессиональных ситуациях. 

Аудиовизуальный метод в этом исследовании реализуется при помощи внедрения 

в учебный процесс видеороликов по профессиональной направленности. В то же 

время эти видеоролики являются образовательными инструментами. Кроме того, 

видеоролики повышают мотивацию к изучению иностранного языка, дополняют 

знания о культуре страны изучаемого языка. 

Для изучения иностранного языка широко применяются активные и 

интерактивные методы, которые решают следующие образовательные задачи: 

формируют положительную мотивацию к познавательной деятельности 

обучающихся и способствуют активному развитию речи, памяти, творческого 

мышления и самостоятельной деятельности. Интерактивные методы направлены 

на вовлечение в процесс познания обучающихся, взаимодействие между собой в 

ходе речевого общения двух или более людей. Реализация интерактивных 

методов осуществляется в ходе работы обучающихся в парах, малых группах, при 

организации мозгового штурма, научно-практических или теоретических 

конференций, дискуссий, ролевых или деловых игр.  

При использовании дискуссионного метода происходит формирование 

навыков чтения, письма, говорения и аудирования, развитие познавательной 

деятельности и критического мышления обучающихся, их самостоятельной 

работы. Применение дискуссионного метода в подготовке конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка способствует 

формированию приемов учебной и практической работы, связанных с 

использованием иностранного языка при решении сложных профессиональных 

проблем в различных изменяющихся производственных условиях. Упражнения, 

направленные на реализацию дискуссионного метода обучения иностранному 

языку, представлены в приложении А. 
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На каждом из этапов формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка реализовался комплекс 

методов учения и преподавания. К таким методам обучения иностранным языкам 

в образовательных организациях высшего образования относятся монологические 

и диалогические методы.  

Обучение монологической речи происходило в ходе парного, группового 

или фронтального взаимодействия обучающихся. Монологическое высказывание 

включает речь одного лица, высказывающего свои мысли. При этом монолог 

может быть описательным, повествовательным или выступать в форме 

рассуждения, а также быть полным и развёрнутым. Диалогическая форма 

общения – это речь двух индивидов, направленная на формирование у них умений 

высказываться по сути разговора. Это сложная методическая задача, стоящая как 

перед преподавателями, так и перед обучающимися, овладевающими навыками 

говорения. В процессе обучения иноязычному общению преподаватель должен 

указать, какие существуют отличия между родной речью и иностранным языком. 

Процесс обучения иноязычному общению сопровождается формированием 

навыков произношения, лексических и грамматических навыков, приемов 

монологической и диалогической речи, а также полилога – общения многих 

людей одновременно. Формирование данных навыков осуществляется с помощью 

упражнений разного типа и вида, которые также представлены в приложении Ж. 

Таким образом, обозначенные методы обучения, реализуемые на каждом из 

этапов исследования, явились центральным элементом деятельностного блока 

авторской модели. 

Кроме вышеперечисленного, в деятельностном блоке предложены этапы 

организации подготовки конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. Мы выделили следующую 

последовательность этапов формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка: 

 первый, мотивационно-целевой, этап, в ходе которого формулируются 

стратегические и тактические задачи, определяются основные положения 
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методики формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка;  

 второй, аналитический, этап, который включает определение 

содержания программы преподавания дисциплины «Иностранный язык», 

изучение логики её построения и реализации; 

 третий, концептуально-ориентирующий, этап, связанный с 

реализацией плана экспериментальной части исследования;  

 четвертый, контрольно-оценочный, этап, направленный на проведение 

мониторинга результатов констатирующего, формирующего и контрольного 

этапов эксперимента, а также оценивание результатов исследования.  

Данные этапы выделены в первом разделе и реализованы в практической 

части работы в соответствии с методикой преподавания иностранного языка для 

обучающегося технического профиля.  

Для успешного процесса формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка и повышения его уровня 

конкурентоспособности были сформулированы педагогические условия 

формирования профессиональных компетентностей при подготовке будущего 

специалиста. 

В диссертационных исследованиях [152; 193; 95] разрабатываются 

различные условия обеспечения педагогического процесса. При этом научному 

обоснованию педагогических условий формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка уделяется 

мало внимания.  

В данном исследовании были разработаны, обоснованы и реализованы 

организационные и содержательные педагогические условия с использованием 

системного, личностно ориентированного и компетентностного подходов.  

В организационные условия входят: 

– совокупность мотивов, способствующих изучению гуманитарных наук, 

включая дисциплину «Иностранный язык», а также её практическое применение; 
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– совокупность методов изучения дисциплины «Иностранный язык» и ее 

практическое применение в процессе технологической практики; 

– сопоставление результатов освоения учебного материала по дисциплине 

«Иностранный язык» и авторского курса; 

– постепенное внедрение мультимедийных средств для для освоения 

дисциплины «Иностранный язык»; 

– разработка личностно-ориентированных заданий по дисциплине 

«Иностранный язык», направленных на формирование профессиональных 

навыков обучающихся; 

В совокупность содержательных условий, в свою очередь, входят: 

– внедрение научных и практических подходов в гуманитарные 

дисциплины (например, «Иностранный язык»), которые бы были направлены на 

формирование мотивов, интересов, потребностей и ценностей к 

профессиональной деятельности; 

– отбор учебного материала по дисциплине «Иностранный язык», 

необходимого для формирования профессиональных навыков будущего 

конкурентоспособного специалиста; 

– разработка и внедрение авторского курса EPCE для обучающихся 

инженерных специальностей; 

– разработка контента мультимедийных средств, позволяющих достичь 

значительных результатов в подготовке специалиста технического профиля. 

Несогласованность требований, предъявляемых к выпускнику специалитета 

технического профиля, противоречия современной системы подготовки 

конкурентоспособного специалиста и оптимальные педагогические условия для 

такой подготовки показаны в таблице 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1  

Анализ современных требований, противоречий, особенностей подготовки специалиста и педагогических условий формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами иностранного языка 

 

Современные требования Противоречия Особенности подготовки 
Педагогические условия 

(организационные, 
содержательные) 

Формирование у будущего 
специалиста технического 

профиля осознания 
значимости и ценности его 

будущей профессии на 
основе высокого уровня 

развития мотивации, 
интересов и потребностей. 

 
 

Готовность к конкурентной 
борьбе на рынке труда в 

технической сфере на основе 
глубокого освоения 

дисциплины «Иностранный 
язык», реализации системы 

иноязычных знаний, умений 
и способов действий. 

– между недостаточным уровнем 
развития мотивации, интересов, 

потребностей, полифункциональных 
возможностей и уровнем самооценки 

или субъективного контроля 
молодого специалиста, 

претендующего на карьерный рост; 
 

– между традиционным 
содержанием образования и 

требованиями, предъявляемыми к 
современному профессиональному 

уровню полифункционального 
специалиста технического профиля. 

Включение обучающихся в 
контекстную учебную и 

практическую деятельность по 
освоению личностно 

ориентированных задач, 
профессионально важных 

ситуаций, в которой они ищут 
и находят личностный и 

профессиональный смысл, 
строят образ и модель своей 

конкурентоспособной 
деятельности, представляют 

результаты своей учебно-
практической работы и 

инновационного поиска в 
различных сферах применения 

интересов и потребностей. 

– определение обучающимися 
комплекса мотивов, 

стимулирующих изучение и 
использование в практической 

деятельности содержания цикла 
гуманитарных дисциплин, в том 

числе по иностранному языку, как 
основы формирования 

конкурентоспособного специалиста 
технического профиля; 

 
– наполнение цикла гуманитарных 

дисциплин, изучаемых в ходе 
подготовки специалиста, научными 

и практическими аспектами, 
направленными на формирование 

профессиональных мотивов, 
интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций и целей 
специалиста, участвующего в 

конкурентной борьбе на рынке 
труда; 

Владение различными 
способами освоения 

современной информации в 

– между необходимостью 
повышения уровня преподавания 

гуманитарных дисциплин и 

Соответствие технологий 
требованиям преподавания 
гуманитарных дисциплин. 

– определение комплекса 
педагогических технологий 

изучения дисциплины 
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области общих и 

специальных знаний, 
применение обобщенных 

знаний в практической 
деятельности. 

Обладание продуктивным 
мышлением и творческими 

способностями, 
направленными на 

оперативное освоение 
разнообразной информации, 
способствующей принятию 
инновационных решений. 

недостаточной разработанностью 
современных педагогических 

технологий, в том числе в цикле 
дисциплин по иностранному языку; 

 
– между постоянно 

увеличивающимся объемом учебной 
информации и невозможностью ее 
освоения в процессе аудиторной и 

внеучебной деятельности. 

Освоение межпредметных 
знаний на основе контекстных 

творческих заданий. 
Преподавание специальных 

дисциплин на основе 
интеграции учебного 

материала, используемого для 
самостоятельного освоения. 

Использование способов 
проектной деятельности. 
Создание и выполнение 

различных видов 
комплексных учебных 

ситуаций. 

«Иностранный язык» и 
практическое его внедрение в 

процесс технологических практик; 
 

– рациональный и научно 
обоснованный отбор необходимой и 
достаточной учебной информации 

по дисциплине «Иностранный 
язык», ее оперативное обновление с 

целью формирования 
профессиональных компетенций 
будущего конкурентоспособного 
специалиста технической сферы. 

Обновление актуальной 
информации, включающей 

научно-теоретические и 
практические аспекты 

профессиональной сферы. 
Активное использование 
учебной информации по 

профессионально 
ориентированным 

дисциплинам в практической 
работе будущего специалиста 

технического профиля. 
Способность самокритично 

оценивать результаты 
освоения информации, 

постоянно пополнять объем 
знаний, повышать 

профессиональный уровень. 

– между стихийным характером 
самостоятельной работы 

обучающихся и необходимостью ее 
организации в условиях учебной и 

практической деятельности; 
 

– между высоким уровнем 
требований к овладению системой 
знаний и способов деятельности 
будущего конкурентоспособного 

специалиста в технической сфере и 
невозможностью формировать 
высокий уровень личностных и 

профессиональных качеств в 
условиях ограниченного времени на 

учебную и практическую работу. 

Внедрение в учебный процесс 
авторского курса EPCE для 
обучающихся инженерных 

специальностей, состоящего 
из теоретической части и 

практических заданий, 
направленных на 

формирование 
конкурентоспособного 

специалиста технического 
профиля средствами 
иностранного языка. 

– организация обратной связи: 
соотнесение результатов усвоения 
учебного материала по дисциплине 
«Иностранный язык» с личностно-

профессиональными целями и 
задачами специалиста; 

– разработка и внедрение 
авторского учебного курса EPCE 
для обучающихся инженерных 
специальностей, состоящего из 

теоретической части и 
практических заданий, 

направленных на повышение 
эффективности формирования 

конкурентоспособного специалиста 
технического профиля. 

Освоение обучающимися 
постоянно обновляющейся 

– между узкой специализацией 
выпускника специалитета 

Включение в содержание 
образования информации, 

– поэтапное внедрение 
интегративных обучающих 
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учебной информации, 

включающей актуальные 
теории и концепции, 

формирование системы 
научных знаний и 

практических навыков, 
направленных на 

формирование 
конкурентоспособного 

специалиста технического 
профиля средствами 
иностранного языка. 

технического профиля и высоким 
уровнем общекультурной и 

специальной информированности 
конкурентоспособного специалиста; 

– между недостаточным уровнем 
организации и планирования 
педагогического процесса и 

представлением обучающемуся 
возможности самостоятельного 
изучения иностранного языка 

благодаря цикличности работы с 
учебным материалом и гибкости 

программного обеспечения. 

способствующей 
формированию кругозора, 
возможность свободного 

освоения иноязычной 
информации в различных 

областях знаний. 
Специфика применения 

мультимедийных обучающих 
программ: минимизация 

средств и времени; 
оптимизация процесса 

освоения новой информации. 

мультимедийных средств, 
направленных на освоение 
содержания дисциплины 

«Иностранный язык»; 
– формирование интегрированного 

содержания мультимедийных 
средств, позволяющих добиваться 
значимых учебных результатов в 

ходе теоретической и практической 
подготовки специалиста 
технического профиля. 

Модернизация системы 
профессиональной 

подготовки будущего 
конкурентоспособного 

специалиста технического 
профиля средствами 
иностранного языка. 

– между недостаточным уровнем 
профессиональной готовности 

выпускника специалитета к 
конкурентной борьбе на 

отечественном и зарубежном рынке 
труда и высоким современным 

уровнем требований к деятельности 
молодого специалиста технического 

профиля, связанных с владением 
иностранным языком. 

Применение современных 
межпредметных и 

интегративных иноязычных 
знаний и способов 

деятельности, которые 
обеспечивают формирование 

конкурентоспособного 
специалиста технического 

профиля. 
Реализация содержания 
образования, которое 

формирует конкурентные 
качества специалиста 
технического профиля 

средствами иностранного 
языка 

– разработка комплекса личностно 
ориентированных заданий по 

дисциплине «Иностранный язык» и 
создание ситуаций для 

формирования конкурентных 
способностей обучающихся, 

способствующих становлению 
профессиональных компетенций в 

рамках всех видов практик; 
– определение объема и качества 

усвоения системы знаний по 
дисциплине «Иностранный язык», 

умений и способов их 
использования в конкретных 
личностно ориентированных 
ситуациях, направленных на 

формирование 
конкурентоспособного специалиста 

технического профиля. 
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Пятый, критериально-диагностический, блок модели формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка включал проверку эффективности деятельности будущего 

специалиста технического профиля на каждом из этапов исследования. С целью 

определения исходного состояния исследуемого объекта и результативности 

формирующего обучения испытуемых экспериментальных и контрольных групп 

осуществляется диагностика изменений, которая предполагает обоснование 

соответствующих критериев и показателей.  

Различные точки зрения на диагностику и оценивание результатов 

педагогического исследования отражены в работах отечественных ученых. Так, 

Ю.К. Бабанский исследовал проблемы повышения эффективности 

педагогических исследований [26]. В.И. Загвязинский [97], Н.В. Кузьмина [125] 

А.И. Пискунов [204] оценивали результаты реализации методов педагогического 

исследования. В научной школе В.В. Краевского [121] и В.М. Полонского [208] 

осуществлена разработка стандартизированных методов исследования, 

экспериментальной проверки и доказательности получаемых результатов.  

В соответствии с позициями, сформулированными в отечественной теории 

и практике, показатели и критерии педагогического исследования должны:  

а) быть самостоятельными и объективными;  

б) включать только самые важные компоненты исследуемого объекта;  

в) отражать общие признаки объекта или явления;  

г) быть ясными и краткими.  

Для объективной оценки эффективности модели и методики формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка определялись показатели, уровни и адекватные им 

качественные критерии. Основным критерием личностно-профессионального 

становления специалиста технического профиля, владеющего иностранным 

языком, явилась оценка его готовности к конкурентной борьбе на рынке труда в 

существующих социально-экономических условиях. Основанием выбора этого 

критерия явилось положение о том, что высокий уровень подготовки специалиста 
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технической сферы к профессиональной деятельности предполагает: 

 сформированность мотивов и целей в профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельное и целесообразное владение приемами иноязычной 

коммуникации: они применяются осмысленно и используются при выполнении 

всех видов практической деятельности и в ходе общения. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной компетентности 

специалиста технического профиля предполагает интеграцию всех этих 

элементов сформированности конкурентоспособного профессионала средствами 

иностранного языка. 

Для определения результативности функционирования модели и методики 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка были выделены следующие критерии и 

показатели, представленные в таблице 1.2.2. 
Таблица 1.2.2 

Критерии и показатели формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка 

Критерии Показатели 
– проектировочно-прогностический 

(развитие мотивационной направленности на 
будущую техническую сферу деятельности) 

– сформированность мотивов, целей, 
познавательных потребностей в инженерной 

деятельности как результат осознанного 
выбора своей будущей профессии. 

– индивидуально-творческий 
(ведение профессиональной коммуникации 

на иностранном языке) 

– творческое оперирование системой 
иноязычных знаний; умение анализировать 

условия выполнения комплекса 
профессиональных задач с помощью 
иностранного языка; сознательное и 

вариативное решение учебных и 
практических задач на иностранном языке. 

– профессионально-прикладной 
(самостоятельное оперирование 

профессиональными знаниями с помощью 
иноязычной коммуникации) 

– самостоятельное и целесообразное 
владение приемами иноязычной 

коммуникации: они применяются 
осмысленно и используются при 

выполнении всех видов практической 
деятельности и в процессе общения. 

– личностно-корпоративный 
(сформированность коммуникативной 

культуры и профессионального мышления 
средствами иностранного языка) 

– сформированность основ 
профессионального иноязычного мышления 

и культуры, принятие их в качестве 
стратегии будущей конкурентоспособной 
деятельности специалиста технического 
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профиля. 

 
Таким образом, авторская педагогическая модель включает пять блоков, 

которые характеризуются определенным смысловым содержанием и структурой и 

представлены в таблице 1.2.3. 
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Таблица 1.2.3  

Модель формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка 
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Итак, по итогам анализа научной литературы, посвященной вопросу 

моделирования педагогических процессов, была разработана и обоснована 

авторская модель формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. Модель состоит из пяти блоков: 

методологического, мотивационно-целевого, содержательного, деятельностного и 

контрольно-диагностического. В основе разработки модели лежат системный, 

личностно ориентированный и компетентностный подходы. Согласно этим 

методологическим подходам, авторская модель представляет собой не статичную, а 

развиваемую и саморазвивающуюся систему. Данная модель направлена на 

получение интегративного результата профессиональной подготовки студентов 

технического профиля. Создание авторской модели является предпосылкой для 

разработки и обоснования методики формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка. 

 

1.3. Методика формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка 

 

Методика преподавания иностранного языка в технических 

образовательных организациях высшего образования постоянно видоизменяется и 

модернизируется. Необходимо отметить, что в середине XX столетия обучение 

иностранным языкам в отечественных вузах сводилось к изучению грамматики, 

почти автоматическому заучиванию вокабуляра, чтению и переводу. Содержание 

заданий было довольно однообразным: чтение текста, его перевод, заучивание 

новых слов, пересказ, упражнения к тексту. Иногда вводились учебные задания, 

включающие сочинения или диктанты. Систематически проводилась работа над 

так называемыми «топиками», посвященными чтению и заучиванию текстов на 

заданную тему. Таким образом, в технических организациях высшего 

образования изучение иностранного языка происходило содержательно.  

С 60-х годов XX столетия в обучении иностранным языкам использовались 

сознательно-сопоставительный, программированный, суггестопедический 
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методы, кроме того компьютерно-поддерживающее обучение. При появлении 

новых методов обучения почти сразу начинали говорить о создании 

универсального метода, прототипом которого в это время стал аудиовизуальный 

метод. Начали внедряться интенсивные методы обучения. К 70-м годам XX 

столетия в России начал развиваться сознательно-сопоставительный метод, 

основателем которого был Л.В. Щерба. Основная идея данного метода 

заключалась в понимании обучающимися значения языковых явлений и их 

применении в речевой деятельности.  

Различные варианты этого метода были введены И.В. Рахмановым, 

В.Д. Аракиным, И.М. Берманом, С.К. Фоломкиной, З.М. Цветковой, 

В.С. Цетлиным. Последователи сознательно-сопоставительного метода 

утверждали, что преподавание иностранных языков преследует практические, 

общеобразовательные и воспитательные цели и направлен на формирование 

навыков говорения, чтения, письма и аудирования. 

В 70-е годы ХХ века широко применялся коммуникативный метод в 

системе преподавания иностранных языков. Основная цель данного метода ‒ 

сочетание многих методов преподавания иностранных языков. 

Преимуществами коммуникативного метода обучения являлось:  

1) погружение в языковую среду иностранного языка; 

2) разрушение языкового барьера; 

3) формирование навыков общения на иностранном языке.  

4) понимание иностранного языка, что позволяло общаться и смотреть 

фильмы на иностранном языке, читать книги, газеты;  

5) расширение активного языкового словаря; 

6) занимательное и несложное содержание учебных занятий. 

В качестве недостатков коммуникативного метода практики выделяли:  

1) отказ от родного языка для полного погружения в языковую среду; 

2) парная и групповая работа исключала общение обучающихся с 

педагогами.  
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Методисты, преподаватели – специалисты по преподаванию иностранных 

языков отмечали, что коммуникативный метод будет эффективным, если 

использовать грамматико-переводной метод, поскольку обучающемуся сложно 

понимать непростые грамматические правила, которые преподносятся на 

иностранном языке. Данный метод стал активно применяться для обучающихся 

разных специальностей, в том числе и технических, так как он позволял быстро 

научить основам иностранного языка. 

В 70-80-х годах XX века информационные технологии стали важными 

элементами обучения в педагогике и методике преподавания различных 

предметов, что означало начало новой эры в обучении иностранных языков. 

Программированный метод, цель которого заключалась в организации обучения 

с помощью определенной компьютерной программы, способствующей 

оптимизации работы обучающихся и изменил характер деятельности 

преподавателей. 

Применение данного метода подразумевает:  

1) использование учебников (согласно рабочим учебным программам, 

тематическому плану и т.д.) и технических средств обучения;  

2) наличие критериев и способов измерения результатов учебной работы;  

3) алгоритмизация учебной и самостоятельной работы; 

4) возможность получения информации о правильном выполнении заданий. 

Таким образом, к преимуществам данного метода можно отнести:  

1) формирование навыков самостоятельной работы;  

2) обучение иноязычной речи происходит поэтапно; 

3) контроль, исправление ошибок и оценивание результатов;  

4) возможность дистанционного обучения.  

Однако программированный метод имел следующие недостатки: 

1) недостаточное применение упражнений и заданий, невправленных на 

формирование креативности обучающихся; 

2) однообразный тренировочный характер работы; 

3) отсутствие коммуникации с преподавателем [195]. 
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На протяжении многих лет отмечается множество значительных 

преимуществ данного метода:  

1) наблюдается высокая мотивация к изучению иностранного языка 

благодаря интересу обучающихся к работе за компьютером;  

2) при использовании компьютера в обучении иностранным языкам 

повышается компьютерная и языковая культура;  

3) происходит индивидуализация обучения;  

4) осуществляется обратная связь при выполнении упражнений и заданий, 

а также соблюдается объективность оценивания их результатов. 

Таким образом, информационные технологии способствовали 

формированию умений решать поставленные задачи, собирать, анализировать и 

синтезировать данные, извлекать информацию, а также формированию 

коммуникативных навыков, критического мышления. Однако, кроме 

преимуществ использования компьютеров в обучении иностранным языкам, 

существовали и недостатки. Так, у обучающегося формировались в основном 

умения работать с иноязычной информацией, а в это время преподаватель не 

являлся единственным носителем информации, за ним оставалось лишь право ее 

интерпретировать.  

В 60-70 годах XX века началась целая эпоха суггестопедической методики 

обучения иностранным языкам, разработанная болгарским учёным Г.К. 

Лозановым [150]. Данная методика развивалась такими отечественными учёными 

как Г.А. Китайгородской, А.А. Леонтьевым, Н.В. Смирновой, И.Ю. Шехтером, 

В.В. Петрусинским. Этот метод основан на идее, что интенсивное изучение 

иностранного языка требует благоприятных условий для раскрытия возможностей 

обучающихся, их веры в свои способности и авторитет преподавателя. В 

педагогический процесс внедрялись различные игровые ситуации и музыкальные 

произведения, используемые для восприятия иноязычного материала.  

Как упоминалось ранее, реализовывались такие методы обучения 

иностранному языку, как: метод активизации возможностей личности и 

коллектива (Г.А. Китайгородская), эмоционально-смысловой метод 
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(И.Ю. Шехтер), суггесто-кибернетический интегральный метод 

(В.В. Петрусинский), метод ускоренного обучения взрослых (Л.Ш. Гегечкори), 

метод погружения (А.С. Плесневич).  

Таким образом, Г.А. Китайгородская [113] разработала метод активизации 

возможностей личности и коллектива, который позволяет сформировать 

языковую коммуникацию при интенсивном изучении иностранного языка. 

Г.А. Китайгородская предположила применять полилоги, то есть записанную 

беседу двух или более людей. Такие полилоги предъявлялись несколько раз и 

сопровождались музыкальными фрагментами. Основу метода активизации 

возможностей личности и коллектива составили следующие положения:  

1)ºколлективное взаимодействие обучающихся и преподавателей;   

2)ºформирование креативности и самостоятельности обучающихся;  

3)ºиспользование бессознательного восприятия иноязычной информации;  

4) многофункциональность упражнений, их многократное практическое 

выполнение;  

5) применение на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» ролевых 

игр и музыкальных произведений.  

Данный метод предполагал коммуникацию обучающихся между собой, 

обмен информацией и расширение запаса знаний. 

И.Ю. Шехтер [272] разработал и применил на практике эмоционально-

смысловой метод, включающий овладение иностранным языком как родным. 

Этот метод относится к интерактивным методам игрового обучения, который 

направлен на развитие эмоциональной памяти. При изучении иностранного языка 

создаётся ситуация, которая активизирует творческие способности обучающихся. 

Создаются стимулирующие условия для обучения. В этих условиях обучающиеся 

чувствуют себя субъектом предлагаемых событий. Языковой материал подается в 

виде записанного разговора, который прослушивается посредством наушников. 

Итак, описанный выше метод рекомендуется использовать для активизации 

интеллектуально-эмоциональной памяти обучающихся и повышение интереса к 

иностранному языку. 
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В.В. Петрусинский [199], будучи последователем Г.К. Лозанова разработал 

и обосновал суггесто-кибернетический интегральный метод обучения 

иностранному языку, основанный на суггестивном управлении обучающимися с 

помощью кибернетических средств. С помощью этого метода технические 

средства обучения широко используются для автоматизации речевых единиц и 

моделей на начальном этапе изучения иностранного языка за короткое время. 

Помимо предлагаемого суггестопедического метода обучения иностранным 

языкам (Г.К.ºЛозанов), метод, представленный выше, является интенсивным. 

В 70-х годах XX века А.С. Плесневич [206] разработал метод погружения. 

Основная идея данного метода заключалась в том, чтобы обучающийся 

погрузился в языковую среду, где у него была бы возможность слушать только 

иностранные слова и говорить только на одном иностранном языке. 

Преимущества метода погружения, следующие:  

1) усвоение материала на практике происходит за небольшой срок и 

откладывается почти на интуитивном уровне; 

2) снимаются психологические барьеры при коммуникации на иностранном 

языке;  

3) формируются навыки разговорной речи. 

Вместе с тем у данного метода есть недостатки:  

1) не весь усваиваемый материал может быть правильным, так как не все 

носители языка грамотны;  

2) обучающийся в результате владеет только иноязычной речью, но при 

этом не знает грамматические единицы языка.  

Другим широко известным методом преподавания иностранных языков в 

80-х годах XX века был интенсивный метод ускоренного обучения устной речи 

взрослых [64], разработанный Л.Ш. Гегечкори. Данный метод подразумевал 

использование упражнений, направленных на изучение лексических единиц и 

грамматического материала, а также на закрепление полученных знаний 

(упражнение «дрилл»). Такие упражнения выполнялись при аудиторной работе и 

контроле преподавателя. Кроме того, обучающиеся самостоятельно работали в 
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лингафонном кабинете. При этом, Л.Ш. Гегечкори использовала элементы 

суггестопедии (внушения). Также применялись языковые игры, направленные на 

знакомство с культурой и традициями стран изучаемого языка, что являлось 

безусловным преимуществом метода. Следовательно, интенсивный метод 

обучения представлял собой соединение суггестопедического и сознательно-

практического методов, которые способствовали повышению мотивации к 

изучению иностранных языков. 

В конце прошлого века в российском высшем образовании произошли 

позитивные изменения в методике преподавания дисциплины «Иностранный 

язык» для обучающихся технического профиля. Традиционные методы обучения 

иностранному языку стали заключаться в формировании профессиональных 

навыков, а также навыков чтения, письма, разговорной речи и аудирования, 

ориентированных на расширение словарного запаса и улучшение произношения. 

Одним из популярных классических методов обучения иностранным 

языкам является грамматико-переводной метод, который используется и в 

настоящее время. Данный метод был одним из первых, его основы были 

заложены еще в XVIII веке, а к середине XX века данная методика получила 

название «Grammar-Translational Method» («грамматико-переводной метод»). 

Целью грамматико-переводного метода является формирование у обучающегося 

технического профиля умений и навыков чтения и перевода иноязычных текстов 

технической направленности. Вместе с тем необходимо отметить некоторые 

недостатки данного метода, связанные с вниманием и временем на изучение 

новой лексики. Еще один недостаток данного метода заключается в механическом 

заучивании текстов. При это зачастую данные тексты являются художественными 

и не имеют никакого отношения к будущей профессии обучающихся. Данный 

метод не направлен на формирование навыков общения на иностранном языке. 

Более того данный метод не снимает языковой барьер. 

Однако у данного метода есть положительные моменты – это формирование 

грамматических навыков на высоком уровне. Данный метод хорошо использовать 

при обучении обучающегося технического профиля, так как он хорошо подходит 
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людям с логическим мышлением, которые воспринимают язык как совокупность 

грамматических формул. Из этого следует, что данный метод необходимо 

применять лишь в совокупности с другими методами. 

В современной методике преподавания иностранного языка произошел 

постепенный переход к коммуникативной методике преподавания иностранных 

языков. Одной из задач обучения иностранным языкам в ООВО технического 

профиля стало создание реальных коммуникационных ситуаций. 

В ряде научных работ [5; 30; 31; 50; 60; 85; 133; 167; 171; 201; 262] 

подчеркивается, что готовность конкурентоспособного специалиста к иноязычной 

коммуникации связана с тем, что в современном обществе профессионалу 

технического профиля необходимо: 

1) знание словарного запаса и грамматики для общения на иностранном 

языке; 

2) навыки ведения диалога на иностранном языке; 

3) чтение специальной профессиональной литературы на иностранном 

языке; 

4) перевод аутентичных профессиональных иностранных текстов без 

помощи словаря; 

5) знание, что такое аннотирование и реферирование литературы, умение 

составлять аннотацию и резюме статьи или текста; 

6) навыки составления деловых писем; 

7) использование зарубежного опыта в своей профессиональной 

деятельности на протяжении всей жизни. 

В настоящее время в ООВО технического профиля при обучении 

иностранным языкам используются классические методы преподавания 

иностранного языка: прямой, активные, интенсивные и интерактивные методы. 

Основная задача прямого метода – это погружение обучающегося в мир 

изучаемого им языка. Главная функция преподавателя – проведение занятий с 

использованием прямого метода полностью на иностранном языке, сознательно 

избегая перевода. В ходе занятий используется только неадаптированная 



75 
аутентичная иностранная литература. В этом случае лучше всего, когда 

преподаватель иностранного языка является его носителем. Основными 

принципами использования прямого метода обучения иностранному языку в 

технических вузах являются следующие: 

1) устная речь – основа обучения; 

2) родной язык исключается, как и перевод; 

3) особое внимание уделяется формированию фонетических навыков, 

постановке произношения; 

4) изучение новых слов происходит в контексте будущей профессии; 

5) грамматика изучается на основе уже знакомого текста.  

При обучении иностранным языкам в высших технических 

образовательных организациях используются активные методы обучения 

(Я. Коменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, Д. Дьюи). Эти методы основаны на 

взаимодействии преподавателя и обучающегося как равноправных субъектов 

педагогического процесса. Основными принципами этого метода являются: 

активизация мышления обучающихся; высокая активность на протяжении всего 

учебного процесса; мотивация и самостоятельность в решении проблем. 

Активные методы изучения иностранного языка в ООВО технического профиля 

включают аудиовизуальный и аудиолингваланый методы, при реализации которых 

используются аудио - и видеоматериалы. Создателями этих методов являются 

выдающиеся лингвисты и психологи П. Губерина, П. Риван, Г. Мишеа, 

Ж. Гугенейм, А. Соважо [248].  

Особенностью аудиовизуального метода является использование 

технических средств обучения в качестве фундамента при изучении иностранных 

языков. При аудиовизуальном методе обучения речь сопровождается 

аутентичными видеороликами, художественными, документальными и научно-

популярными фильмами на иностранном языке. Но отсутствие опоры на родной 

язык, упражнений, направленных на формирование коммуникативных навыков, 

исключение профессионально направленных аутентичных текстов, недостаточное 
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внимание к формированию навыков профессиональной письменной речи 

являются существенными недостатками аудиовизуального метода обучения. 

Аудиолингвальный метод (Г. Палмер Ч. Фриз, Р. Ладо) приводит к быстрому 

овладению языковым материалом, так как благодаря использованию аудио- и 

видеоматериалов у обучающегося технического профиля повышается интерес к 

изучению иностранного языка. Но, как показывает практика, данный метод 

целесообразно использовать вместе с аудиовизуальным и грамматико-

переводным методами. Это происходит из-за того, что при использовании одного 

аудиолингвального метода обучающийся лишен инициативы, главная задача 

обучающихся – отвечать правильно, быстро и чётко, повторяя текст за 

преподавателем. 

Кроме того, в практике ООВО технического профиля реализуются 

интенсивные методы обучения иностранным языкам. Главное преимущество 

этих методов – создание условий для снятия психологического барьера при 

изучении иностранных языков. Используются визуальные и аудиосредства 

обучения. Интенсивные методы широко используются при изучении иностранных 

языков, поскольку они формируют навыки самостоятельной работы 

обучающихся. 

Интерактивные методы обучения важны при бучении коммуникации на 

иностранном языке. При интерактивном методе изучения иностранных языков 

вовлечены все субъекты педагогического процесса. 

Одной из разновидностей интерактивных методов является метод проектов 

(Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, М.И. Махмудов, И.Я. Лернер). Данный метод 

помогает эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в 

обучении иностранным языкам. При использовании данного метода обучающийся 

и его познавательная и творческая деятельности находятся в центре учебного 

процесса. 

Данный метод позволяет: 
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1) повысить мотивацию к изучению иностранного языка, так как 

обучающийся работает в сотрудничестве с преподавателем и другими 

обучающимися; 

2) снять психологические барьеры при использовании иностранного языка; 

3) быстро усвоить новые знания и сформировать на высоком уровне навыки 

самостоятельной работы обучающихся; 

4) сформировать у обучающихся научные знания и умения групповой 

работы; 

5) сплотить коллектив. 

Итак, активные, интенсивные и интерактивные методы позволяют 

формировать навыки командной работы.  

Как уже отмечалось ранее, классические методы обучения иностранному 

языку включают некоторые их разновидности, описанные в работах 

Ю.К. Бабанского, М.Н. Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина, 

С.Л. Рубинштейна. В их научных работах обоснованы и описаны 

репродуктивный, частично-поисковый и проблемный методы обучения.   

Так, сущность репродуктивного метода можно описать следующим 

образом: преподаватель играет активную роль, а обучающийся пассивен в 

освоении учебного материала. При использовании репродуктивных методов 

обучения используется обзорная или итоговая лекция, а также контроль в виде 

упражнений по образцу, вопросов, тестов.  

Метод проблемного обучения (Дж. Дьюи, С.Л. Рубинштейн, 

М.И. Махмутов) служит для формирования необходимого объема знаний, умений 

и навыков, развитие креативности мыслительной деятельности, 

исследовательской активности и навыков самостоятельной работы. Определенные 

недостатки данного метода заключаются в реализации проблемного обучения, так 

как необходимо наличие у обучающихся базы знаний. Кроме этого, занятия по 

методике проблемного изучения можно осуществлять только на основе 

материала, который допускает неоднозначные решения, мнения, суждения, для 

чего требуется больше времени на усвоение нового материала. 
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Несмотря на недостатки, методы проблемного обучения прочно вошли в 

современную педагогику, так как отвечают требованиям ФГОС ВО и активно 

используются при обучении иностранным языкам в ООВО. Самое сложное в 

проблемном обучении – это создать правильную проблемную личностно 

ориентированную ситуацию. Для этого необходимо, чтобы в проблеме было 

противоречие, она должна быть доступной и понятной для обучающихся. Таким 

образом, организация образовательного процесса по методу проблемного 

обучения сложная и трудоёмкая. Но практика показывает, что занятия с 

применением проблемного метода являются эффективными для запоминания 

учебного иноязычного материала и развития творческого мышления.  

Дискуссионный метод является одним из вариантов проблемного метода. 

Применение такого метода заключается в публичных высказываниях, групповых 

обсуждениях по профессиональной направленности по поводу какого-либо 

спорного вопроса или проблемы. Суть данного метода в педагогическом процессе 

заключается в наличии диалога и столкновении различных точек зрения. 

Преимущества данного метода в подготовке конкурентоспособного специалиста 

технического профиля состоят в следующем: 

1) все обучающиеся – участники дискуссии видят профессиональную 

проблему, принимая во внимание разные мнения и обсуждая их на иностранном 

языке; 

2) уточняются позиции и мнения всех участников, вырабатываются 

групповые решения; 

3) определяются пути реализации групповых решений и механизмы 

принятия ответственности. 

Роль преподавателя сводится к формулировке темы дискуссии, созданию 

мотивации, поддержанию высокого темпа работы на занятиях [143]. 

В современной методике преподавания иностранных языков всё чаще 

используют метод дискуссии. Особенной эффективностью данный метод 

обладает при формировании навыков профессионального общения. 

Преимущество данного метода – возможность применения языковых знаний и 
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навыков на практике. Метод дискуссии позволяет очень быстро усваивать новые 

знания. Кроме того, все обучающиеся вовлекаются в процесс обучения. Данный 

метод повышает мотивацию к изучению дисциплины «Иностранный язык». В 

результате метод раскрывает новые возможности обучающегося [137, с. 61–63]. 

Таким образом, в процессе формирования конкурентоспособного 

специалиста на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» применяются 

различные виды активных, интенсивных и интерактивных методов обучения. 

Многие преподаватели используют различные инновационные методы для 

формирования новых качеств конкурентоспособного специалиста. 

Анализ научных трудов, а также практики преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» в технической ООВО позволяет заключить, что 

формирование умений и навыков владения иностранным языком у специалиста 

технического профиля непосредственно связано с моделированием определенной 

образовательной и профессионально ориентированной среды. Так, в работах 

Г.А. Арслановой описаны основные положения системной ролевой теории 

формирования специалиста, сущность которой заключается в разработке и 

использовании технологии моделирования условий при обучении общению на 

иностранном языке [17, с. 95]. Данная методика включает следующие этапы 

обучения: 

1) «погружение в ситуацию», для чего преподаватель применяет цикличную 

систему моделирования игровых ситуаций; 

2) формирование знаний и умений профессиональной направленности, 

позволяющих обучающимся решать сложные задачи, обсуждать 

профессиональные вопросы, связанные с профилем их подготовки; 

3) использование деловой игры «конференция», в ходе которой 

обучающиеся выступают с докладами по научной тематике, связанной с 

моделированием профессиональных ситуаций, с которыми они столкнутся в 

своей будущей деятельности [17, с. 64].  

Средством коммуникативной направленности занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» может служить формирование учебных ситуаций, близких к 
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реальным. Всё это помогает развивать воображение, творчество и помогает 

повысить мотивацию к обучению. 

Одной из активных форм использования учебных ситуаций является 

деловая (ролевая) игра. Обучающийся во время таких игр может выполнять 

языковые и речевые упражнения, такие, например, как подготовка резюме и 

заполнение анкеты при поступлении на работу. Наряду с такой работой они могут 

готовить полилоги: разговор с руководителем компании, менеджером по 

персоналу; обзор характеристик вакантных должностей, анализ функций 

сотрудников. В качестве главных функций специально организованных полилогов 

выделяются:  

 профессиональные – повышение уровня общепрофессиональных и 

общекультурных знаний, владения умениями и навыками;  

 коммуникативные – запрос, сообщение, получение необходимой 

информации; способность к убеждению в чем-либо, выражение своего мнения;  

 социальные – способность к работе в команде, толерантность к 

мнению других, чувство взаимопомощи;  

 социально-профессиональные – готовность и способность к быстрой 

переквалификации выполняемых производственных заданий, переключению 

между выполняемыми производственными заданиями, умение быстрой адаптации 

к новым социально-экономическим условиям работы. 

Кроме деловой игры «конференция» в качестве итогового занятия по 

дисциплине «Иностранный язык» достаточно часто применяется такая форма, как 

«круглый стол». На таком занятии обсуждаются актуальные темы, связанные с 

познавательными интересами обучающегося и его будущей профессией. При этом 

создаются условия реальной коммуникации на иностранном языке. 

Положительными моментами данного метода являются следующие: 

1) обучающийся формулирует и задает вопросы с целью их дальнейшего 

обсуждения и получения ответов на эти вопросы;  

2) обучающийся не скован рамками времени и авторскими рассуждениями, 

что позволяет свободно высказывать свое мнение;  
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3) обучающийся аргументирует свои взгляды на заданные темы и активно 

отстаивает свои позиции.  

Следует подчеркнуть, что иноязычная подготовка конкурентоспособного 

специалиста технического профиля связана с применением различных методов 

обучения, которые интегрируются и следуют друг за другом. В этой связи у 

преподавателя иностранного языка всегда есть выбор методов обучения, 

связанных со специальностью и специализацией будущего профессионала в 

технической сфере. Так, например, важным для формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля является метод 

обучения аннотированию и реферированию иноязычной литературы. З.В. Егорова 

считает, что работу по формированию языковых компетенций необходимо 

проводить в несколько этапов: 

1) прочтение текста с пониманием общей информации данного текста; 

2) дробление текста на определенные структурные части, похожие и 

особенные по смыслу; 

3) составление планов к текстам; 

4) вычленение основного содержания в каждом из предложений; 

5) составление вопросов по основному содержанию текста; 

6) извлечение необходимой информации из текста; 

7) сжимание текста с вычленением избыточной информации; 

8) вычленение главной идеи текста; 

9) формулирование суждения и выказывание своего отношения к 

прочитанному тексту; 

10) сравнение вновь приобретённой информации с уже полученными 

знаниями по профессии; 

11) письменное изложение сжатой информации в виде реферата [93, с. 54–

56]. 

В качестве примера приведём нескольких этапов реализации методики 

обучения профессиональному иностранному языку в техническом вузе [61].  

На первом этапе обучающийся продолжает изучать аутентичные тексты из 
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учебного пособия «Иностранный язык» для студентов технического профиля. 

Упражнения с текстами – различные виды заданий по чтению и переводу – 

выполняются в обычном для обучающегося порядке. Кроме того, обучающийся 

детально осваивает категории и иноязычные конструкции по специальному 

предмету и выполняют задания для самостоятельной работы. Для анализа 

учебных и новых аутентичных текстов создаются инструкции и алгоритмы 

решения профессиональных задач. Обучающемуся предлагается выполнение 

индивидуальных проектов, связанных со специализацией. Преподаватель 

иностранного языка контролирует процесс коммуникации, проектирования, 

поиска, понимания, обсуждения информации по специальности, направляет 

процесс формирования профессиональных компетенций у обучающихся. 

Обучающийся, достигший высокого уровня знаний и умений по специальным 

предметам на иностранном языке, по оценке координаторов проекта имеет 

возможность продолжения научно-исследовательской работы на следующем 

этапе реализации методики обучения. Выступления на конференциях и 

подготовка рефератов, курсовых и выпускной квалификационной работы 

являются показателем научного и творческого сотрудничества субъектов 

педагогического процесса. 

Таким образом, теоретическое освоение и практическое использование 

комплекса методов происходит не только при изучении специальной 

(профессиональной) лексики, которая связана с будущей специальностью и 

специализацией профессионала в технической сфере. Для этого необходимо 

формировать навыки и умения чтения и перевода специальной литературы. Вместе с 

тем подготовка будущего специалиста заключается также в формировании 

коммуникативных умений на иностранном языке. Овладение содержанием 

дисциплины «Иностранный язык» способствует формированию общих и 

профессиональных знаний и коммуникативных навыков на первом этапе 

реализации авторской методики.   
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Первая ступень обоснования и реализации методики обучения 

иностранному языку будущего специалиста технического профиля включает 

соответствующие задачи: 

1) развитие мотивации к изучению иностранного языка; 

2) формирование культуры устной речи; 

3) развитие навыков иноязычного общения; 

4) развитие навыков аудирования; 

5) формирование нравственности; 

6) формирование образности; 

7) формирование психологической готовности к иноязычному общению. 

Вторая ступень реализации авторской методики обучения иностранному 

языку предполагает соответствующие задачи:  

1) совершенствование приобретенных знаний; 

2) совершенствование умений понимать без словаря прочитанный текст, 

передать его содержание на родном и на иностранном языках; 

3) умение спорить, вести диспуты и дебаты; 

4) умение приводить аргументы и доказывать свою точку зрения. 

На данном этапе происходит усиление профессионального аспекта изучения 

иностранного языка [61, с. 16].  

Одним из важных факторов применения комплекса методов обучения 

иностранному языку в технических вузах является широкое использование 

блочно-модульного подхода к структурированию содержания и организации 

обучения [67]. Использование модульно-рейтинговой технологии опирается на 

личностно-деятельностный подход к формированию иноязычной компетенции 

обучающегося технического профиля. Организационно-содержательный модуль, 

как правило, имеет своё программное, целевое и методическое назначение и 

представляет собой достаточно независимый функциональный этап обучения. 

Как известно, организационно-содержательный модуль включает три блока, 

которые состоят из активных форм и методов обучения. Системно-

организационная и содержательная структура модуля направлена на 
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формирование комплекса способностей, возможностей, целей, задач и мотивов, 

которые должны быть реализованы в процессе выполнения модуля. Эта структура 

содержит несколько блоков: 

 первый блок включает чтение и перевод текста, общение на 

профессиональные темы; 

 второй блок состоит из упражнений, выполнение которых направлено 

на освоение некоторых профессиональных функций будущего специалиста;  

 третий блок связан с непосредственной речевой деятельностью, в 

ходе которой происходит формирование профессиональной речи в ролевых 

профессиональных ситуациях.  

Анализ содержания дисциплины «Иностранный язык» и авторского курса 

EPCE для будущих инженеров-радиотехников программы специалитета, 

включающего учебное пособие и раздаточный материал, позволяют говорить о 

возможности и необходимости разработки методики обучения иностранному 

языку будущего конкурентоспособного специалиста технического профиля. 

Формирование основных качеств конкурентоспособного специалиста на занятиях 

по дисциплине «Иностранный язык» является целью ключевых моментов данной 

методики. Системообразующим элементом в ней выступает знание лексики 

(вокабуляра), поскольку, сталкиваясь со специфической областью 

профессиональной деятельности, обучающийся осваивает профессиональную и 

специальную терминологию, которая выступает предметом понимания и 

запоминания. При этом иностранный язык в техническом вузе изучается 

параллельно с освоением специализированной терминологии, которую 

обучающийся знает порою лучше, чем преподаватель дисциплины «Иностранный 

язык».  

Итак, дисциплина «Иностранный язык» для обучающегося технического 

профиля имеет достаточные ресурсы для формирования конкурентоспособного 

специалиста, но при условии рационально организованных занятий. Научно 

обоснованными условиями для этого являются: 

1)  формирование знаний и умений, связанных с профессией;  
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2) личностно ориентированное формирование элементов организации 

собственной учебной работы, включающей цели, задачи, планирование, 

самоконтроль, оценивание результатов деятельности; 

3)  формирование умений анализировать профессиональные задачи и находить 

способы правильного их решения;  

4) формирование навыков творческого поиска иноязычной информации;  

5) формирование системы профессиональной коммуникации в процессе диалога 

c сокурсниками и преподавателями на иностранном языке. 

Опишем применение комплекса методов обучения на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык» с помощью учебного пособия и рабочей тетради из 

раздаточного материала авторского курса EPCE с целью формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля. 

На первом этапе преподаватель предлагает обучающимся обзорно 

познакомиться со структурой и содержанием дисциплины «Иностранный язык» и 

учебного пособия EPCE («Практический курс английского языка для инженерных 

специальностей», 1-ая часть) с рабочей тетрадью (1-ая часть) к нему, а также 

тематическим планом изучения дисциплины «Иностранный язык». В ходе 

ознакомления с содержанием и логикой освоения иностранного языка 

обучающийся знакомится с основными темами, организационно-

содержательными модулями, получают сведения о целях и задачах обучения 

иностранному языку на всех этапах освоения программы специалитета [75]. На 

первом этапе обучающийся также осваивает понятия, связанные с целями и 

задачами изучения иностранного языка. Обобщенные знания позволяют 

обучающемуся осмыслить ответы на важные вопросы:  

«Согласно теме занятия, как вы думаете, что мы будем изучать?» / 

«According to the topic of the lesson, what do you think we will study?»;  

«Что Вы знаете о понятиях, раскрываемых в теме занятия?» / «What do you 

know about the concepts disclosed in the topic of the lesson?»;  

«Какова значимость изучаемого понятия?» / «What is the significance of the 

concept being studied?». 
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Основная часть учебного пособия «Иностранный язык» и авторский курс 

EPCE включают интегративный первый модуль для обучающихся по инженерным 

специальностям. Данный модель состоит из темы «Ток. Электрическая цепь и ее 

составляющие» (“Module 1. Current. Electrical circuit and its components”).  

Тема первого занятия – «Математические вычисления» (“Lesson 1. 

Mathematical Operations”). Обучающийся на английском языке знакомится с темой 

занятия, содержанием рисунков и схем, позволяющим погрузиться в иноязычную 

среду. Непосредственная работа с речевым материалом начинается с части 

“Warming Up”, в которую входит несколько заданий (tasks) [см. приложение Б].   

Практика начинается с двух под-заданий (Task 1, Task 2). Данные задания 

позволяют сформировать навыки чтения. Задание “Theory Box” включает 

таблицы с теорией.  

Обучающийся изучает теоретическую часть, записывают новые лексические 

единицы из вокабуляра. Затем данные слова необходимо научиться правильно 

произносить: преподаватель произносит новые слова, а затем обучающийся 

повторяет их. После этого обучающийся читает эти слова самостоятельно. В этой 

части методики также есть рубрика “Interesting Facts”, в которой персонаж Crazy 

scientist помогает обучающимся осмыслить интересные факты по 

профессиональным темам. 

Вторая практическая часть методики (“Part 2. Practice”) направлена на 

формирование и развитие коммуникативных навыков с помощью 

информационно-коммуникативных технологий, предполагающих просмотр, 

анализ и осмысление содержания видеоролика профессиональной 

направленности. В данной части содержатся предпросмотровые и 

послепросмотровые упражнения (“Pre-watching and After-watching Exercises”). Эти 

упражнения направлены на восприятие, осмысление и использование новой 

лексики из видео. Первое упражнение заключается в чтении и записи новых слов.  

В следующей части занятия “Listening” проводится просмотр 

видеоматериалов по профессиональной тематике. Видео длится не более трех 

минут. Это оптимальное время для усвоения материала. Данный материал уже 
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знаком и опирается на известную лексику. Если при первичном просмотре смысл 

видео не понятен, то рекомендуется его ещё раз просмотреть. 

Затем рубрика “Word Spots” позволяет отрабатывать новый вокабуляр. В эту 

часть включены разнообразные индивидуальные, групповые, фронтальные 

упражнения и полилоги, направленные на изучение и закрепление новой лексики 

профессиональной направленности [см. приложение Б].  

“Speaking” («Говорение») направлено на формирование и закрепление 

навыков профессионального общения на иностранном языке. Групповые, парные 

или командные упражнения подбираются с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности [см. приложение Б]. 

Практическая часть “Writing” («Письмо») связана с формированием и 

закреплением навыков письма по профессиональной тематике. Обучающиеся 

выполняют письменные задания в индивидуальных рабочих тетрадях 

[приложение Б]. 

Практико-ориентированная часть “Grammar” («Грамматика») включает 

изучение и закрепление грамматических знаний. Грамматика делится на 

несколько частей: “Theory” («Теория») и “Practice” («Практика»). “Theory” 

включает несколько теоретических упражнений по грамматике занятия. В первом 

упражнении персонаж Mr. Owl предлагает ознакомиться с теоретическим 

материалом по грамматической теме. В “Practice” есть упражнения для изучения 

и закрепления грамматики занятия. Данный раздел может содержать несколько 

упражнений, которые включают теорию и практику. 

Завершение (“Results of the Lesson” / «Итоги урока») – часть методики, 

которая включает несколько заданий. Первое задание подводит итоги освоения 

учебного материала. Во втором задании приводятся «Мудрые слова» (“Words of 

Wisdom”) – цитаты известных учёных и практиков-специалистов в технической 

сфере. Данные цитаты обучающийся должен обсудить и высказать своё мнение по 

их содержанию [см. приложение Б]. 

«Самостоятельная работа» (“Home-task”) предполагает внеаудиторный 

формат и включает неоднократное прочтение иноязычных текстов, которые 
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осваивались во время учебных занятий, обсуждение их содержания во время 

общения с сокурсниками и преподавателями, фиксирование обсужденных цитат 

на английском языке в рабочей тетради.  

На заключительном этапе важным элементом обучения является подготовка 

различных докладов, которые позволяют обучающимся освоить иноязычную 

информацию, а также ее научиться ее использовать в дальнейшей практической 

профессиональной деятельности. Доклады обучающихся могут быть посвящены 

выявлению возможностей иноязычного профессионального самообразования, 

самосовершенствования на основе самопознания, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности и для развития конкурентоспособности. 

В рамках вариативного блока обучающимся предоставляется возможность: 

− участия в международных проектах; 

− прослушивания лекций на иностранном языке; 

− встреч с иностранными специалистами, общения на англоязычных 

технических форумах по специальности; 

− участия в телемостах между зарубежными вузами; 

− участия в ежегодном фестивале видеороликов “Реrfесt Еnglish – Bеst 

Саrееr”;  

− подготовки публикаций на иностранном языке. 

Все перечисленные теоретические и практические задания, выполненные в 

процессе аудиторных занятий и во время производственных практик, могут 

сформировать следующие компетенции у обучающихся: владение одним из 

иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного 

перевода; владение технологией, методами технологических процессов; 

готовность к участию в работе российских и международных исследовательских 

коллективов; готовность к применению современных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; готовность к 

выбору методов проектирования. 

Таким образом, для подготовки конкурентоспособного специалиста 

технического профиля важным вопросом является повышение качества 
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преподавания дисциплины «Иностранный язык», поскольку она необходима для 

формирования высококвалифицированного специалиста. Всё это является 

реальным, если организовать обучение иностранному языку по эффективной 

методике преподавания. При обучении иностранному языку важно, чтобы 

обучающийся технического профиля владел разными видами чтения текстов по 

профессиональной тематике как базы языковой подготовки. Степень 

сформированности знаний и умений, успешность их реализации в решении 

профессиональных задач зависят от уровня иноязычной подготовки. Одним из 

важнейших аспектов при изучении дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование у обучающегося навыков самостоятельной работы с иноязычной 

информацией. Всё это способствует познавательной активности и помогает 

овладению общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  
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Выводы по первой главе 

1. Анализ отечественных и зарубежных научных источников позволил 

сделать следующий вывод: конкурентоспособный специалист технического 

профиля» − это целостная профессиональная личность, являющаяся социально 

защищенной при непрерывно изменяющейся ситуации на рынке труда и 

повышении требований к профессиональной деятельности в технической сфере, 

характеризующаяся готовностью к непрерывному самообразованию, 

самосовершенствованию на основе самопознания и постоянного повышения 

квалификации на протяжении всей жизни. 

2. Структурные компоненты конкурентоспособности специалиста – это 

цели, мотивы и ценностные ориентации, организаторские способности (возможности) 

и деловые качества, коммуникативные способности, интеллектуальные и деловые 

качества, особенности характера и поведения, духовно-нравственные качества, 

способность к личностному и профессиональному самосовершенствованию. 

3. Формирование личностных и профессиональных качеств и свойств 

конкурентоспособного специалиста включает такие функции, как: реализация 

личностно-профессиональных целей, формирование и развитие интегративных 

организаторских и коммуникативных способностей и деловых качеств, 

осмысление необходимости самооценки, самодиагностики личностных качеств в 

процессе становления конкурентоспособного человека, стимулирование 

лидерских качеств специалиста в различных видах учебной, производственной 

деятельности и в процессе общения, формирование интеллектуальных и деловых 

качеств, осмысление и освоение эталонов, образцов конкурентоспособного 

специалиста, личностное и профессиональное самосовершенствование в 

определенном виде деятельности, а также стремление быть преуспевающим, 

конкурентоспособным специалистом на протяжении всей жизни. 

4. Основными методологическими подходами в исследовании процесса 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 
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иностранного языка являются системный, личностно ориентированный и 

компетентностный подходы.  

5. В процессе разработки и обоснования авторской модели 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка были выделены основы моделирования: 

контент-анализ научной литературы, позволяющий определить содержание, 

структуру и функции исследуемого феномена; экспертный метод, направленный 

на определение содержания педагогического процесса подготовки специалиста, а 

также рейтинг значимости личностных качеств конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка.  

6. Разработанная и обоснованная авторская модель формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка включает пять блоков: 1) методологический; 2) 

мотивационно-целевой; 3) содержательный; 4) деятельностный; 5) 

критериально-диагностический. Содержание первого, методологического, блока 

включало формулирование основных закономерностей, принципов и подходов к 

формированию конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка. Второй, мотивационно-целевой, блок состоит из: 

формулирования цели, задач, мотивов и ценностных ориентаций. Третий, 

содержательный, блок включал содержание дисциплины «Иностранный язык» 

для обучающегося технического профиля и авторских методических разработок, 

необходимых для развития конкурентных способностей средствами иностранного 

языка. Четвертый, деятельностный, блок предполагал разработку и обоснование 

форм, средств, методов, а также системы педагогических условий, 

способствующих формированию конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка. Пятый, критериально-

диагностический, блок включал проверку эффективности деятельности будущего 

специалиста технического профиля на каждом из этапов исследования.  

7. Реализация методологических подходов в исследовании позволила 

построить авторскую модель формирования конкурентоспособного специалиста 
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технического профиля средствами иностранного языка. Данную модель 

характеризует организованность, целостность, взаимосвязь компонентов, 

внутренняя упорядоченность и специфические отношения, она представляет собой 

не статичную, а саморазвивающуюся систему. Модель направлена на получение 

интегративного результата профессиональной подготовки студентов технического 

профиля. Создание авторской модели дает возможность разработки и обоснования 

методики формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

2.1. Оценка исходного уровня сформированности качеств 

конкурентоспособного специалиста на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык». 

С целью определения результатов экспериментальной проверки 

разработанной авторской модели и методики формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка необходимо раскрыть содержание критериев и показателей, 

имеющих особенности для настоящего исследования. Данный вопрос уже 

рассматривался во втором параграфе первой главы. Вместе с тем хотелось бы 

уточнить некоторые позиции автора, которые были необходимы для определения 

исходного уровня сформированности качеств конкурентоспособного специалиста 

на занятиях по дисциплине «Иностранный язык». 

Критерии профессионального формирования будущего специалиста в своих 

работах рассматривали такие учёные, как В.И. Андреев [11, 12], А.А. Бодалев 

[42], Л.М. Митина [175], А.К. Маркова [156]. 

Анализ научных работ М.М. Калейчика [109] и В.Н. Фомина [253] позволил 

в общих чертах определить понятия «критерии» и «параметры». В их работах 

критерии представляют собой качественную характеристику исследуемого 

объекта, а показатели отражают средства оценки критериев по качественному и 

количественному параметрам. Таким образом, критерии и показатели 

интерпретируются как «мера оценки».  

А.А. Бодалев [42] подчеркивал, что при разработке критериев необходимо 

формировать специалиста поэтапно, и при этом отмечал: нужно определить 

основные параметры, которые соответствуют уровню сформированности 

специалиста на разных этапах. В связи с тем, что развитие представляет собой 
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многогранный и сложный процесс, критерии и их параметры необходимо 

разрабатывать на стыке педагогики и психологии.  

Л.М. Митина [175] разработала концепцию формирования и развития 

специалиста, в которой рассматриваются профессиональная компетентность, 

эмоциональная гибкость и профессиональная направленность. В данной 

концепции цельные характеристики специалиста выступают как объект. К данным 

системным характеристикам относятся: 

1) профессиональная тенденция формирования специалиста;  

2) профессиональная грамотность; 

3) эмоциональная устойчивость. 

В данной концепции выделяются основные условия формирования 

специалиста: 

1) развитие профессионального самосознания;  

2) переход деятельности будущего специалиста в предмет преобразования. 

3) творческая реализация будущего специалиста, которая является 

результатом развития профессионала. 

На основе определения характеристик и условий выделяются критерии 

диагностики формирования специалиста согласно требованиям к его 

профессиональной деятельности:  

1) объективные характеристики: профессиональные знания и умения, 

знания в области педагогики и психологии; 

2) субъективные характеристики: мотивация, личностные установки для 

осуществления профессиональной деятельности.  

По мнению А.К. Марковой [156], процесс формирования специалиста 

зависит от системы знаний, которая предполагает готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. Именно они определяют 

результативность деятельности любого специалиста. А.А. Ярулов [291] 

разработал диагностику определения уровня становления специалиста с 

профессиональной точки зрения с помощью критериев, основанных на 

индивидуально ориентированной системе обучения. 
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В документе «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: изучение, преподавание, оценка» (Common European Framework of 

Reference: Learning, Teaching, Assessment) [291] систематизированы основные 

подходы к обучению иностранного языка и описаны стандартизированные оценки 

уровней его освоения. В настоящий момент в высших образовательных 

организациях Российской Федерации используется общеевропейская система 

уровней владения иностранными языками. Данная система позволяет получить 

реальное представление о достигнутых результатах в изучении языка и оценить 

коммуникативный опыт студентов [60, с. 101].  

Как уже отмечалось ранее, показатели и критерии должны быть 

самостоятельными и объективными, включать только самые важные свойства 

исследуемого объекта, выявлять общие признаки исследуемого объекта и 

характеризоваться ясностью и краткостью. Для объективной оценки 

эффективности разработанной модели и методики формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка определялись показатели, уровни и адекватные им 

качественные критерии. Основным критерием личностно-профессионального 

становления специалиста технического профиля, владеющего иностранным 

языком, явилась оценка его готовности к конкурентной борьбе на рынке труда в 

существующих социально-экономических условиях. Основанием выбора этого 

критерия явилось положение о том, что высокий уровень подготовки 

специалиста, владеющего иностранным языком, предполагает:  

 сформированность мотивов и познавательного интереса в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельное владение приемами иноязычной коммуникации: они 

применяются осмысленно и используются при выполнении всех видов 

практической деятельности и в ходе общения. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной компетентности 

специалиста технического профиля предполагает интеграцию всех этих 
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элементов сформированности конкурентоспособного профессионала средствами 

иностранного языка.  

Для определения результативности функционирования модели и методики 

формирования конкурентоспособного специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка были выделены следующие критерии и 

показатели, представленные в таблице 1.2.2. на с. 61. 

Во ФГОС ВО [237] сформулированы требования к обучающимся, 

касающиеся высокого уровня освоения иностранного языка. Основным фактором 

выполнения обозначенных требований является формирование, контроль и 

оценивание уровня сформированности коммуникативных умений и навыков, 

которые являются «знаком качества» обучающегося иностранному языку. В связи 

с осмыслением значимости формирования коммуникативной компетенции 

возникла необходимость разработки и обоснования уровней иноязычной 

компетенции, которая выступает как объект контроля, коррегирования и 

оценивания. Таким образом, на основе анализа вышеуказанных критериев и 

показателей были условно определены уровни владения обучающимися 

технического профиля профессиональной коммуникацией на иностранном языке 

(см. таблица 2.1.1). 
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Таблица 2.1.1  

Уровни владения обучающимися технического профиля профессиональной 

коммуникацией на иностранном языке 

 
 

Для объективного оценивания результатов конкурентоспособности 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка в 

исследовании использовался метод экспертов как один из активно используемых 

в разработке проблем конкурентоспособности методов. Данный метод 

предполагает разработку той или иной проблемы, решение исследовательской 

задачи или оценку результата специальными экспертами, которые являются 

наиболее компетентными в данном вопросе лицами. Так, например, при 

разработке идеальных моделей конкурентоспособного, самодостаточного, 

творчески саморазвивающегося специалиста широко используются в качестве 
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компетентных экспертов педагоги, психологи и менеджеры. С этой же целью в 

качестве экспертов в рамках исследований и разработок широко используются 

аспиранты различных специальностей: будущие юристы, экономисты, педагоги, 

психологи, социологи [12, с. 223].  

На всех этапах в исследовании принимало участие 885 обучающихся 

факультета радиотехники и информационной безопасности ФГКВОУ ВПО 

«Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени 

П.С. Нахимова» МО РФ (ЧВВМУ) (г. Севастополь). Все студенты обучались по 

двум специальностям: Радиоэлектронные системы и комплексы (РТ) и 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем (ИБ). 

Распределение обучающихся, принимавших участие в исследовании, по 

специальностям, курсам, группам и годам представлено в таблице 2.1.2. 
Таблица 2.1.2 

Распределение обучающихся, принимавших участие в экспериментальной работе, по 

специальностям, курсам, группам и годам 

 Специальность РТ Специальность ИБ 
Год 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 
2015 22 6 5 44 (2 группы) 27 27 
2016 18 22 6 48 (2 группы) 44 (2 группы) 27 
2017 26 18 22 48 (2 группы) 48 (2 группы) 44 (2 группы) 
2018 21 26 18 48 (2 группы) 48 (2 группы) 48 (2 группы) 
2019 10 21 26 21 48 (2 группы) 48 (2 группы) 
Всего 97 93 77 209 215 94 

Всего 885 
 
Целью первого, теоретико-констатирующего, этапа было изучение 

условий и возможностей организации и определение исходного состояния 

сформированности конкурентоспособности будущих специалистов технического 

профиля средствами иностранного языка. 

Задачи заключались в следующем: 

 анализе философской, психолого-педагогической и методической 

литературы, а также разработку понятийного аппарата по проблеме исследования; 

 анализ нормативных документов, включающих федеральные 

государственные образовательные стандарты, учебные планы и программы; 
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 разработку и обоснование программы экспериментальной работы, 

включающей определение целей, задач, этапов и содержания исследовательской 

работы; 

 исследование исходного уровня владения иностранным языком и 

сформированности качеств будущего конкурентоспособного специалиста 

технического профиля на занятиях по дисциплине «Иностранный язык»; 

 выполнение интегративных контрольных заданий обучающимися 

экспериментальных и контрольных групп и их оценивание на основе 

разработанных критериев и показателей; 

 обоснование модели формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка и методики 

обучения по дисциплине «Иностранный язык».  

На первом этапе исследования (2015–2017 гг.) 66 обучающихся 1-2 курсов 

приняло участие. Из них – 22 человека (1 группа специальности 

Радиоэлектронные системы и комплексы) в экспериментальной группе и 44 

человека (2 группы специальности Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем) в контрольных группах. Уровень знаний 

обучающихся всех трех групп определялся сравнением оценок по предмету 

«Иностранный язык», выставленных в аттестатах, и результатов первого среза 

знаний по дисциплине «Иностранный язык» (входной контроль) [см. приложение 

В].  

Так, для выявления исходного уровня владения навыками 

профессиональной коммуникации был проведен контроль интегративных знаний 

после получения среднего образования. Контроль проводился в форме 

комплексной работы по дисциплине «Иностранный язык» с целью определения 

начального уровня владения навыками профессиональной коммуникации 

обучающихся 1-го курса [см. приложение В].  

Комплексная работа содержала четыре задания, включающих следующие 

блоки: лексику и грамматику, чтение, говорение и письмо. На решение заданий 

комплексной работы отводилось 90 минут. При выполнении первого блока по 
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лексике и грамматике обучающимся необходимо было выбрать правильный 

вариант ответа на двадцать предложенных вопросов, за каждый правильный из 

которых можно было получить 1 балл. В процессе выполнения второго блока 

обучающийся должен был прочитать текст и решить, являются ли 

утверждения правильными (пять утверждений к тексту), за каждый правильный 

ответ он мог получить 2 балла. Для выполнения третьего блока (говорение) 

обучающимся необходимо было дать устные правильные и полные ответы на 

восемь вопросов, за каждый правильный ответ можно было получить 5 баллов. За 

выполнение задания по письму – написание эссе (200–250 слов) на заданную тему 

– обучающийся получал 30 баллов. За каждый неверный ответ или за отсутствие 

ответа ставилось 0 баллов. Максимальное количество баллов по комплексной 

работе составляло 100 баллов. В зависимости от количества набранных баллов 

определялся уровень сформированности навыков профессиональной 

коммуникации на иностранном языке: высокий (90–100), средний (75–89) и 

низкий (0–74) [Приложение В]. 

В таблице 2.1.3 приведены данные об уровне владения обучающимися 

технического профиля навыками профессиональной коммуникации на 

иностранном языке по итогам комплексной работы. Объективно отметим, что 

уровень владения иностранным (английским) языком у обучающихся по 

специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» был несколько ниже, 

чем в группе по специальности «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем». Таким образом, исходные данные показали, что 

в экспериментальной и контрольной группах у обучающихся уровни владения 

профессиональной коммуникацией до начала эксперимента были приблизительно 

равные: высокий (12,8 % в ЭГ и 13,1 % в КГ), средний (23,7 % в ЭГ и 24,1 % в КГ) 

и низкий (63,5 % в ЭГ и 62,8 % в КГ) [см. таблицу 2.1.3]. 
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Таблица 2.1.3  

Уровни владения обучающимися технического профиля навыками профессиональной 

коммуникации на иностранном языке в экспериментальной и контрольной группах по итогам 

комплексной работы (в %) 

 
 

Кроме изучения исходного уровня иноязычной подготовки обучающихся  

1-го курса, на данном этапе эксперимента было проведено анкетирование 

обучающихся 1–3-х курсов технического профиля подготовки (296 человек) [см. 

приложение Г]. Цель такого анкетирования − выявление уровня знаний 

обучающихся, их отношения к языковой подготовке в образовательной 

организации высшего образования, а также их мотивов и интересов. Результаты 

анкетирования представлены на рисунке 2.1.1.  

 
Рис. 2.1.1. Диаграмма анкетирования первого этапа эксперимента 
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Анализ результатов анкетирования показал следующее: 13,3 % испытуемых 

считало, что иностранный язык важен для обучения, 14,2 % полагало, что 

иностранный язык необходимо изучать, 45,3 % обучающихся было настроено на 

изучение иностранного (английского) языка, 16,5 % затруднилось ответить и 

10,7 % считало, что иностранный язык не важен для будущей профессиональной 

работы. 

Для определения уровня знаний был проведен опрос, в ходе которого 

обучающиеся дали оценку уровня своих знаний по дисциплине «Иностранный 

язык» [см. приложение Г]. Результаты представлены в таблице 2.1.4 и на 

рисунке 2.1.2. 
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Таблица 2.1.4. 

Самооценка обучающихся личного уровня знаний 
 

№ 
п/п Вопрос 

% 
Четкое представление Расплывчатое 

представление 
Нет представления 

1. Какие современные типы транзисторов Вы знаете? / What 
modern types of modern transistors do you know? 31,5 47,2 21,3 

2. Какие радиоматериалы используются в современной 
радиоэлектронике? / What radio materials are used in the 
modern radio electronics today? 

11,6 30,2 58,2 

3. Каких зарубежных учёных по Вашей специальности Вы 
знаете? Назовите их основные труды. / What foreign 
physicists in your specialty do you know? What are their main 
works? 

30,7 43,8 25,5 

4. Какие открытия зарубежных ученых-физиков мирового 
уровня Вы знаете? / What discoveries of foreign world-class 
physicists do you know? 

14,3 46,5 39,2 
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Рис. 2.1.2. Диаграмма самооценки обучающихся личного уровня знаний 

 

Скептическое отношение к изучению иностранного языка имело 

40 % испытуемых и выражало негативное отношение к дисциплине «Иностранный 

язык» для своей профессиональной деятельности. Тем не менее обучающиеся 2-го и 

3-го курсов уже более мотивированы к изучению иностранного языка и 

осуществляли подготовку к занятиям более осмысленно. Это объяснялось 

спецификой преподавания дисциплины «Иностранный язык», а также тем, что 

содержание дисциплины практически не включало элементы специализации. 

Преподаватели дисциплины «Иностранный язык» отмечали, что если 

информация, получаемая при изучении иностранного языка, не будет касаться 

профессиональной деятельности, то она не будет важной для обучающихся и не 

привлечёт их внимания. Кроме этого, педагоги утверждали, что интерес к изучению 

дисциплины «Иностранный язык» будет больше, если у обучающихся возникнет 

мотивационное «поле» и они будут понимать важность и необходимость 

совершенствования знаний по дисциплине «Иностранный язык». Таким образом, 

проведенное анкетирование показало, что лишь 13 % респондентов считало изучение 

иностранного языка необходимым средством формирования профессиональных 

компетенций, а у третьей части обучающихся отсутствовала потребность в изучении 
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иностранного языка как важного фактора конкурентоспособности будущего 

специалиста технического профиля. 

Вместе с тем результаты анкетирования привели к размышлению о 

возможностях дисциплины «Иностранный язык» в повышении 

конкурентоспособности обучающихся технического профиля с точки зрения 

интереса к изучению данной дисциплины. Анализ анкет показал, что 45,3 % 

опрошенных считает, что «осознание необходимости изучения дисциплины 

«Иностранный язык» способствует формированию этого интереса», 52,5 % отмечает 

«вероятность развития профессиональной культуры», 61,8 % испытуемых знакомо с 

«содержанием учебного материала», 50,1 % предполагает, что «применение 

иноязычных знаний будет важным для будущей профессиональной деятельности», 

57 % считает, что «практическое применение знаний по дисциплине является важным 

в жизни».  

По результатам анкетирования было видно, что обучающиеся интересуются 

профессиональными достижениями в технической сфере за рубежом. Они 

указывали на то, что получают иноязычную информацию в основном на занятиях в 

образовательной организации и только 1 % обучающихся самостоятельно переводит 

аутентичную иноязычную литературу, а 9 % планирует заниматься этим в будущем. 

Респонденты в своих ответах отмечали, что в процессе общения со студентами 

старших курсов, а также молодыми специалистами, работающими по 

специальности, и особенно с иностранцами, испытывали определенные трудности, 

поскольку уровня освоенных знаний им было явно недостаточно. Вместе с тем 

обращает на себя внимание их желание общаться на иностранном языке с 

зарубежными друзьями и коллегами, узнавать образцы мировой культуры. Так, 

81,8°% опрошенных полагало, что при общении с зарубежными коллегами и 

друзьями им мешает то, что они не знают традиций и обычаев иностранцев, не 

имеют достаточного словарного запаса и у них отсутствует опыт общения на 

профессиональные темы. 

Далее на констатирующем этапе исследования с обучающимися 

экспериментальной группы проводились занятия, которые включали 
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профессионально ориентированные темы, направленные на формирование у 

испытуемых мотивов, познавательного интереса, овладение общекультурными и 

профессиональными иноязычными знаниями и умениями. Так, на 1-ом курсе (1-

ый семестр) в содержание методики обучения испытуемых экспериментальных 

групп были включены следующие устные темы:  

‒ «История военно-морского училища / Naval School History»;  

‒ «Черноморский флот Российской Федерации. История и современность / 

The Black Sea Fleet of the Russian Federation. The History and the Modernity»; 

‒ «Моя биография. Моя семья / My Biography. My Family»; «Моя будущая 

профессия / My Future Profession»;  

‒ «Моя страна. Москва − столица Российской Федерации / My Country. 

Moscow is the Capital of the Russian Federation»;  

‒ «Севастополь. Исторические и памятные места / Sevastopol. Historical and 

Memorable Places»; «Образование в РФ / Education in the RF»;  

‒ «Образование в Великобритании / Education in Great Britain»; 

«Образование в США» / Education in the USA». 

Во 2-ом семестре 1-го курса занятия по иностранному языку были 

наполнены новым содержанием – профессионально ориентированными 

вопросами и темами:  

- «Основный магнитный феномен. Магнитное поле. Магнитное поле Земли / 

The main magnetic phenomena. A magnetic field. Earth's magnetic field»;  

- «Математические вычисления / Mathematical Operations»;  

- «Электрическая цепь. Параллельные и последовательные цепи / Electrical 

Circuit. Parallel and Serial Circuits»;  

- «Электрический ток. Типы тока / Electric Current. Types of Current»;  

- «Классификация радиоматериалов / Classification of Radio Materials»;  

- «Проводники и изоляторы / Conductors and Insulators»;  

- «Полупроводниковые материалы, классификация и их свойства. Зонная 

структура полупроводников / Semiconductor Materials, Classification and their 

Properties. The Band Structure of Semiconductors»;  
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- «Электронно-дырочный (p-n) переход и его свойства / Electron-Hole (p-n) 

Junction and its Properties»;  

- «Полупроводниковые диоды и интегральные микросхемы / Semiconductor 

Diodes and Integrated Circuits»; «Диэлектрические материалы / Dielectric 

Materials»;  

- «Магнитные материалы / Magnetic Materials»; «Резисторы / Resistors»; 

«Конденсаторы / Capacitors»;  

- «Индукция. Взаимная индукция. Катушки индуктивности / Induction. 

Mutual Induction. Inductors»;  

- «Трансформаторы / Transformers»;  

- «Электрические лампы / Electric lamps»;  

- «Электричество. История / Electricity. History»;  

- «Электрические заряды / Electric Charges»;  

- «Электрическое поле / Electric Field». 

С целью «погружения» обучающихся экспериментальной группы 

реализовывались различные формы педагогического процесса: деловые и ролевые 

игры, дискуссии, презентации, мозговой штурм, круглый стол, симпозиум и 

научно-практические конференции. Такие формы реализации авторской методики 

обучения были направлены на формирование обобщенных понятий, правил и 

нормативов в сфере иноязычного общения и поведения, а также выполнение 

профессиональных задач с помощью иностранного языка. 

Для диагностики уровней развития личностно ориентированных качеств 

будущего конкурентоспособного специалиста технического профиля 

реализовывались такие формы организации педагогического процесса, как: 

портфолио, клоуз-тесты, тесты с множественным выбором, уровневые 

профессиональные задания [Приложение Г]. 

Так, одним из профессионально ориентированных методов обучения 

будущего конкурентоспособного специалиста технического профиля является 

портфолио. Основная цель портфолио ‒ быть посредником в процессе перехода 

от учебы к трудовой деятельности. Портфолио является важным для 
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обучающихся, поскольку отражает уровень знаний, умений и навыков будущего 

специалиста. Для работодателей портфолио профессиональной карьеры 

демонстрирует, какие способности и навыки сформированы у претендента на 

вакантную должность. Таким образом, портфолио является эффективным 

средством осуществления профессионального отбора, поиска нескольких мест 

работы, которые соответствуют профессиональным компетенциям соискателей на 

престижную работу. И, в конечном счете, все это способствует повышению 

производительности труда. Клоуз-тест, задания с множественным выбором, 

уровневые задания, самостоятельные работы, решение учебных ситуаций по 

дисциплине «Иностранный язык» являлись основными средствами проверки 

эффективности формирования конкурентоспособного специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка [см. приложение Г].  

Для определения начального уровня конкурентоспособности обучающимся 

экспериментальной и контрольных групп был предложен тест «Оценка уровня 

конкурентоспособности личности» [см. приложение Д]. Цель теста − определение 

уровня конкурентоспособности обучающихся технического профиля. 

Обучающимся было предложено 30 утверждений, для которых необходимо было 

выбрать и записать один из предлагаемых вариантов ответа [см. приложение Д]. 

Результаты начального обследования продемонстрировали, что в 

экспериментальной группе 15,3 % имеет высокий уровень, 33,4 % − средний 

уровень, 51,3 % − низкий. Результаты обследования продемонстрировали, что в 

контрольной группе 15,2 % обучающихся имеет высокий уровень, 34,3 % − 

средний уровень, 51,5 % − низкий [см. таблица 2.1.5]. 
 

Таблица 2.1.5 

Начальный уровень конкурентоспособности на констатирующем этапе эксперимента 

(в %) 
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После проведения исходного тестирования были организованы учебные 

занятия для испытуемых экспериментальной и контрольной групп. В 

образовательном процессе использовались задания множественного выбора 

(multiple-choice tests), особенностью которых являлась их обучающая ориентация. 

Задания были представлены в форме раздаточных материалов для 

самостоятельной работы обучающихся и использовались в качестве итогового 

контроля.  

Тест с выбором на определённую тему содержал десять разделов и 100 

заданий. Цель первого раздела – развитие умений и навыков аудирования. Время, 

отводимое для выполнения теста, − 120 минут. Поэтапно происходит усложнение 

заданий: изначально обучающемуся необходимо выбрать один из четырёх 

вариантов, ответить на вопрос, потом выбрать слова или словосочетания, 

противоположные по смыслу, выбрать правильный вариант из предложенных 

артиклей и так далее. 

После выполнения данного задания для определения степени 

мотивированности обучающихся технического профиля в формировании 

конкурентоспособного специалиста использовалась методика ранжирования. 

Показателем методики ранжирования было понимание важности формирования 

конкурентоспособности и определение уровня мотивации обучающихся. Для 

выполнения задания предлагались бланки с утверждениями о вероятных учебных 

трудностях и мотивации их преодоления. В ходе работы обучающимся было 

предложено расположить утверждения в порядке возрастания важности 

проблемы. Были предложены следующие причины: трудности обучения в 

образовательной организации высшего образования, сложности формирования 

конкурентоспособности, барьеры, препятствующие формированию 
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конкурентоспособности [см. приложение Е]. Для определения совокупного 

уровня сформированности мотивации к формированию конкурентоспособности и 

навыков иноязычной коммуникации использовалась следующая система 

оценивания [см. таблица 2.1.6]. 

Результаты выполнения задания в первом блоке показали, что большая 

часть обучающихся на первое место ставит стремление утвердиться в обществе и 

получить хорошую должность с помощью диплома об образовании, на второе 

место ставят понимание выгоды и только на третье ‒ стремление к новым 

знаниям. При этом осознание необходимости изучения иностранного языка для 

профессионального роста и получения хорошо оплачиваемой должности было 

лишь на пятом месте. Все эти результаты говорят о несколько искаженной 

мотивации к обучению и стремлении к успешному трудоустройству у будущего 

специалиста. 

Результаты констатирующего обследования во втором блоке ранжирования 

продемонстрировали, что около 15 % обучающихся осознавало значимость 

иноязычной коммуникации для будущей профессиональной деятельности 

специалиста технического профиля. 60 % респондентов ответило, что они не 

заинтересованы в формировании конкурентоспособности и навыков иноязычной 

коммуникации. В своих ответах на первое место 25 % обучающихся поставило 

«нестандартное построение практических занятий по дисциплине “Иностранный 

язык” и «высокую доступность учебного материала». Это означает, что мотивация 

к формированию навыков иноязычной коммуникации и конкурентоспособности у 

большинства обучающихся либо отсутствовала, либо находилась на низком 

уровне. 

В третьем блоке ранжирования причинами, которые препятствовали 

формированию навыков иноязычной коммуникации и конкурентоспособности 

обучающихся, выступали: отсутствие коммуникации на иностранном языке 

(57 %) низкий уровень языковой подготовки (17 %), отсутствие силы воли и 

усидчивости (13 %). Данные ответы демонстрировали необходимость изменения 
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отношения к иностранному языку в процессе профессиональной подготовки 

специалиста технического профиля.  

По итогам ранжирования с обучающимися была проведена беседа о том, 

готовы ли они преодолеть трудности и устранить причины, которые мешают им 

сформировать конкурентоспособность и навыки иноязычной коммуникации. В 

ходе собеседования 79 % обучающихся ответило, что не видят в этом большого 

смысла для их карьеры. Эти ответы позволяли говорить о необходимости 

расширения иноязычной профессиональной подготовки специалистов 

технического профиля и изменения их личностно ориентированной 

направленности. 

Кроме вышеизложенного, для определения общего уровня по 

проектировочно-прогностическому критерию формирования 

конкурентоспособности и иноязычной коммуникации использовалась система 

оценивания методики ранжирования [см. таблица 2.1.6]. 
Таблица 2.1.6 

Критерии оценивания методики ранжирования 

 
 
Баллы в первом блоке следующие: обучающиеся, выбравшие главным 4-ый 

пункт, получили 5 баллов, обучающиеся, поставившие на первое место 

утверждение под номером 1, получили 4 балла (высокий уровень мотивации к 

формированию конкурентоспособности и навыков иноязычной коммуникации); 

обучающиеся, которые поставили на первое место утверждения 2 или 3, получили 

3 балла (средний уровень); респонденты, которые на первое место поставили 

пятое утверждение, получали оценку 2 (низкий уровень). Также оценивалась 

работа обучающихся во втором и третьем блоках [приложение Е]. Результаты 

уровней мотивации к формированию конкурентоспособности и навыков 
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иноязычной коммуникации обучающихся представлены в таблице 2.1.7 и на 

рисунке 2.1.3. 
Таблица 2.1.7  

Уровень мотивации к формированию конкурентоспособности 

на констатирующем этапе эксперимента (в %) 

 
 

Из таблицы 2.1.7 видно, что у большинства обучающихся выявлен низкий 

уровень мотивации к формированию конкурентоспособности: 59,9 % в 

экспериментальной и 53,2 % – в контрольной группах. Средний уровень показало 

25,5 % опрошенных в экспериментальной и 29,9 % обучающихся в контрольных 

группах. Высокий уровень у 14,6 % обучающихся экспериментальной и 16,9 % 

респондентов в контрольных группах.  

 

Рис. 2.1.3. Результаты констатирующего эксперимента по проектировочно-

прогностическому критерию формирования конкурентоспособности 
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Для определения начального уровня по профессионально-прикладному 

критерию в контрольной и экспериментальной группах обучающимися были 

выполнены тесты и уровневые задания [см. приложение Ж]. Так, в ходе 

констатирующего этапа исследования с целью определения уровня овладения 

профессиональной коммуникацией на иностранном языке по специализации 

обучающихся был проведен опрос [см. приложение Ж]. Основной целью теста 

являлось определение уровня овладения профессиональной иноязычной 

коммуникацией обучающихся на основе опросника «Техника сегодня». В 

процессе тестирования экспериментатор предлагал ответить на 60 вопросов, 

которые направлены на выявление уровня знаний речевых единиц 

профессиональной направленности на иностранном языке у специалиста 

технического профиля. Обучающимся предлагалось ответить на следующие 

вопросы:  

‒ «Что такое электронно-дырочный переход? Для чего он используется? / 

What is an electron-hole transition? What is it used for?»;  

‒ «Что такое полупроводниковый диод? / What is a semiconductor diode?»;  

‒ «Назовите известные Вам радиоматериалы / What radio materials are known 

to you?» и т.п [см. приложение Ж]. 

Ответы испытуемых оценивались следующим образом: правильно 

ответившие меньше чем на 40 вопросов получали отметку «удовлетворительно», 

отражающую низкий уровень сформированости навыков коммуникации 

технического профиля на иностранном языке; за 40–50 верных ответов 

обучающимся выставлялась отметка «хорошо», показывающая средний уровень 

знаний, и 51–60 правильных ответов оценивались на отметку «отлично», 

характеризующую высокий уровень сформированости навыков иноязычной 

коммуникации.  

Ответы на вопросы показывали уровень знаний о технических терминах на 

иностранном языке и способностей к речевой деятельности на иностранном языке 

у обучающихся. Около 60 % обучающихся, в целом, справилось с заданием, но 

вместе с тем отмечались трудности при ответах на вопросы:  
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- «Что такое электрон и позитрон? / What are an electron and a positron?»; 

- «При каких условиях возникает электрическое поле? / Under what 

conditions does an electric field arise?»;  

- «От чего зависит емкость плоского конденсатора? / What determines the 

capacitance of a flat capacitor?»; 

- «Какие типы резисторов Вы знаете? / What types of resistors do you know?».  

Проанализировав ответы респондентов, выявлено, что у обучающихся 

сформировано владение определенными профессиональными терминами и 

некоторыми навыками и умениями коммуникации на иностранном языке. Так, 

58,8 % опрошенных корректно ответило на вопросы: «Что такое 

радиоматериалы? Какие их типы Вы знаете? Что такое p-n переход? / What are 

radio materials? What types of them do you know? What is a p-n junction?». Но 

вопросы, связанные с решением задач технического профиля: «Постройте 

вольт-амперные характеристики четырёх предложенных выпрямительных 

диодов, а также результаты измерений оформите в виде четырёх таблиц, где 

номер на технологической карте соответствует одному из диодов / Build the 

current-voltage characteristics of the four proposed rectifier diodes, as well as the 

measurement results in the form of four tables, where the number on the process card 

corresponds to one of the diodes», вызвали затруднения у 82,7 % обучающихся. 

Вместе с тем эти результаты демонстрировали, что обучающиеся испытывают 

определенные трудности в ответах на достаточно простые вопросы, что указывает 

на недостаточные знания в этой области, а также низкий уровень 

сформированности навыков профессиональной коммуникации на иностранном 

языке у респондентов по поданному показателю. 

Далее проводилось тестирование с показателем по личностно-

корпоративному критерию [см. приложение И]. С целью определения уровня по 

данному критерию проводилось тестирование обучающихся на две темы: 

«Физика как наука» и «Радиоматериалы». При этом обучающиеся были 

настроены положительно по отношению к содержанию теста, что говорило об их 

интересе к изучению дисциплины «Иностранный язык». Кроме того, 
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тестирование проходило в режиме онлайн. Использовались материалы, 

выложенные на странице Moodle «Дистанционное обучение факультета РиИБ 

ЧВВМУ имени П.С. Нахимова» в разделе «Иностранный язык», что также 

способствовало повышению уровня мотивации и вызывало интерес к обучению.  

Проанализируем структуру и содержание тестов. Первый тест включал 

16 вопросов. Оценивание проводилось следующим образом: обучающийся, 

ответивший на менее чем 8 вопросов, получал 3 балла, что соответствует низкому 

уровню сформированности навыков профессиональной коммуникации на 

иностранном языке у обучающихся; 8–10 правильных ответов – 4 балла (средний 

уровень); 11–16 правильных ответов – 5 баллов (высокий уровень). Анализ 

выполнения работы показал, что самыми сложными заданиями для обучающихся 

были задания на подбор профессиональных речевых единиц. Экспертами 

отмечалось, что уровень овладения языковой коммуникацией у обучающихся 

достаточно низкий, и рекомендовалось уделить больше внимания формированию 

навыков языковой коммуникации на иностранном языке. 

Второй заключался в ответах на 50 вопросов. При выполнении теста 

необходимо было выполнить 5 блоков заданий: 

1 блок – задание заключалось в том, что обучающимся необходимо было 

ответить на 10 вопросов; 

2 блок – установить соответствие (10 соответствий) между картинкой и 

текстом; 

3 блок – найти дефиницию к слову (10 дефиниций и 10 слов); 

4 блок – установить соответствие между физическими законами (10 

формул) и их определением на иностранном языке (10 определений); 

5 блок – установить соответствие между физическими величинами и 

единицами измерения (10 вопросов) [приложение И]. 

Выполнение представленных заданий выявило некоторые проблемы в 

подготовке будущего специалиста технической сферы, а именно: недостаточное 

овладение знаниями по предмету «Физика» и освоение профессиональных 

терминов, низкую способность работы с неадаптированной аутентичной 
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технической литературой и неумение подбирать синонимичные речевые единицы 

по профессиональной тематике. 

Подтверждением вышеуказанных выводов было проведение клоуз-теста, 

оценивание которого проводилось по 5-балльной шкале [приложение К]. 

Результаты данного метода показывали, что у обучающихся наблюдалось 

недостаточное владение навыками профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. Наибольшие трудности возникли с заданием на установление 

соответствия между физическим законом и определением его на иностранном 

языке, большинство обучающихся не справилось с заданием на установление 

соответствия между физическими величинами и единицами измерения. Такие 

результаты тестирования свидетельствовали о недостаточном уровне технических 

знаний на иностранном языке, незнании законов и формул, единиц измерения 

[Таблица 2.1.8]. 
 

Таблица 2.1.8 

Уровни по личностно-корпоративному критерию на констатирующем этапе 

эксперимента (в %) 

 
 
Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 2.1.8 и на рисунке 

1.2.4, низкий уровень отмечен у 62,8 % обучающихся в экспериментальной и 

59,9 % в контрольной группах. Средний уровень показало 23,3 % обучающихся 

экспериментальной и 24,8 % − контрольной групп. И 13,9 % и 15,3 % 

обучающихся в экспериментальной и контрольных группах продемонстрировало 

высокий уровень.  
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Рис. 2.1.4. Результаты констатирующего эксперимента по личностно-

корпоративному критерию 

 

Для подтверждения результатов констатирующего этапа исследования с 

целью определения уровня по личностно-корпоративному критерию применялись 

учебно-ситуационные карточки. Каждая карточка оценивалась баллами в 

зависимости от сложности заданий и содержала от 4 до 7 заданий. Итоговое 

максимальное количество баллов за карточку – 10. Сумма полученных баллов 

отражала следующие уровни: 10–7 баллов – высокий уровень, 6–4 баллов  

средний; 3–1 баллов  низкий уровень [см. приложение К].  

На завершающем этапе констатирующего эксперимента реализовывалась 

методика подготовки выступления к телеэфиру «Новинки нанотехнологий». Ее 

целью было определение уровня сформированности способности обучающихся 

ситуативно использовать профессиональные речевые единицы с целью 

публичного выступления на иностранном языке [см. приложение Л]. 

Обучающимся предлагалось подготовить выступление на иностранном языке для 

телеэфира [Приложение Л].  

Кроме этого, оценивалось компьютерное сопровождение, так как 

визуальные средства презентации информации являлись неотъемлемым 

компонентом для полного понимания информации и ее практического 

применения. Следует подчеркнуть, что в процессе создания видеоролика у 
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большинства обучающихся был обнаружен низкий уровень навыков иноязычной 

коммуникации (у испытуемых ЭГ – 69,4 %, КГ – 67,7 %). Среднего уровня в этом 

виде деятельности достигли 27,1 % обучающихся ЭГ и 28,5 % КГ, а высокий 

уровень продемонстрировали 10 % обучающихся ЭГ и 15 % КГ. Анализ 

выступлений обучающихся выявил допущенные ими ошибки: неправильное 

оформления слайдов, чтение с них, представленной на слайдах, некорректное 

визуальное сопровождение, неверная структура презентации.  

Подготовка видеоматериалов явилась интегративным показателем 

подготовки специалиста технического профиля, которая определила общую 

тенденцию обучению иностранному языку как средству конкурентоспособности. 

Поскольку испытуемые экспериментальной и контрольных групп показали общий 

низкий (81 %) и средний (15 %) уровни, экспертами были определены такие 

распространенные ошибки:  

 коммуникативные, проявившиеся в употреблении профессиональных 

речевых единиц в неверном значении (61 %), отразившиеся в смысловых ошибках 

(37 %);  

 содержательные, показавшие неспособность обучающихся 

полностью раскрыть тему (48 %), соотнести тему и основную мысль, 

сформулированную в тексте (35 %); 

 орфоэпические, связанные с неправильными ударениями в словах 

(72 %) и неверными логическими ударениями (45 %).  

Таким образом, на констатирующем этапе исследования использовались 

такие формы и методы, как беседа, анкетирование, решение учебных задач, 

наблюдение и моделирование. На этом этапе проводилась работа по 

формированию базовой иноязычной компетентности, которая заключалась в 

использовании на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» различных видов 

текстов общекультурного и профессионального содержания, учебно-речевых 

ситуаций, упражнений для закрепления языкового материала и индивидуальных 

заданий [см. приложения А-Л]. 
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Обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента по 

формированию конкурентоспособности специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка представлены в таблице 2.1.9.  

Анализ выполнения всех тестов и заданий, таким образом, показал, что 

уровни сформированности конкурентоспособности обучающихся по трем 

критериям и показателям распределились таким образом: низкий уровень у 

69,4 % обучающихся ЭГ и 67,7 % в КГ, средний у 27,1 % в ЭГ и 28,5 % в КГ и 

высокий у 3,5 % в ЭГ и 3,8 % в КГ (см. таблицу 2.1.9 и рисунок 2.1.5). 
Таблица 2.1.9 

Распределение обучающихся по уровню проектировочно-прогностического критерия на 

констатирующем этапе эксперимента (в %) 

 
 

 
Рис. 2.1.5. Результаты констатирующего эксперимента по проектировочно-

прогностическому критерию 

 

Результаты тестирования обучающихся на исходном уровне обучения, их 

интересов и мотивации к будущей профессиональной деятельности показывают, 

что мотивация формирования конкурентоспособности и навыков иноязычной 

коммуникации у многих отсутствует или слабо сформирована. Кроме того, 
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обучающиеся не имеют четких представлений о таком феномене, как 

«конкурентоспособность специалиста» (см. таблица 2.1.10). 
Таблица 2.1.10 

Результаты констатирующего эксперимента по формированию конкурентоспособности 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка (в %) 

 

 

Для сравнения эмпирического распределения уровней 

конкурентоспособности использовался критерий Пирсона . В нашем случае 

число степеней свободы равно 3. По результатам констатирующего исследования 

 то есть не превышает критического значения, которое в нашем случае 

равно 7,815 для°  следовательно, отличия в уровне сформированности 

конкурентоспособности обучающихся экспериментальной и контрольной групп 

существенно не разнятся. 

Анализ уровня сформированности конкурентоспособности у обучающихся 

засвидетельствовал низкий уровень и актуализировал необходимость и важность 

проверки эффективности модели формирования конкурентоспособности 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка. 

 

2.2. Научно-методическое обеспечение экспериментальной работы по 

формированию конкурентоспособного специалиста технического профиля 

Одним из основных элементов методики формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами иностранного 

языка является авторский курс “English Practical Course for Engineers” (EPCE), 
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базирующийся на информационно-коммуникационных технологиях и 

учитывающий специфику профессиональной подготовки специалиста 

технического профиля [88]. EPCE состоит из: учебного пособия, наглядного 

учебного пособия «Английский язык: краткий курс физики. Электричество», 

словаря, видеоряда по профессиональной тематике и программного продукта 

«Английский язык: краткий курс физики. Электричество» [75, с. 119]. 

EPCE создан на основе контент-анализа учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Иностранный язык» [151; 292; 293; 294; 295; 296; 298; 299; 301; 302; 

303; 304; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 

321; 322; 323; 324; 325; 327; 328; 331; 332; 333; 334]. 

EPCE стал одним из основных элементов авторской методики обучения в 

экспериментальных группах в процессе проведения педагогического 

эксперимента. Специфика EPCE отражает тенденцию глобализации, в условиях 

которой изучение иностранного языка специалистом технического профиля 

является фундаментом его профессиональной подготовки. Учебный материал 

EPCE соответствует профессиональному профилю обучающихся. Тексты 

учебного пособия включают содержание программного материала основного 

курса по иностранному языку и подобраны в соответствии с ФГОС ВО [75, с. 

119]. 

В основе разработки курса лежат следующие положения: 

1) коммуникативная направленность, т.е. соответствие речевой 

деятельности ситуации профессионального общения; 

2) опора на личностные характеристики будущего специалиста 

технического профиля; 

3) высокая востребованность будущего специалиста как профессионала; 

4) последовательность, логичность и системность при освоении 

содержания дисциплины «Иностранный язык». 

С целью оценивания уровня сформированности качеств конкурентоспособного 

специалиста использовались критерии, разработанные в параграфе 2.1.1. 
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Также научно-методическое обеспечение экспериментальной работы 

включало адаптированные автором диссертации элементы содержания курса 

«Иностранный язык». Особенностями такой адаптации для обучающихся 

экспериментальных групп на формирующем этапе эксперимента было: 

1) использование в учебном процессе учебного пособия «Практический 

курс английского языка для инженерных специальностей»; 

2) использование дополнительной научно-технической литературы для 

чтения и перевода; 

3) разработка и внедрение содержания уровневых профессионально-

ориентированных заданий; 

4) разработка и внедрение профессиональных ситуаций, имеющих 

личностно ориентированный характер; 

5) проведение деловых и ролевых игр. 

Вышеперечисленные дополнительные элементы курса «Иностранный язык» 

способствовали: 

1) формированию у обучающихся коммуникативной самостоятельности; 

2) усвоению единиц и их правил языка, а также дальнейшему их 

употреблению при иноязычной коммуникации; 

3) расширению объёма лексических знаний; 

4) формированию навыков самостоятельной иноязычной коммуникации; 

5) формированию собственных грамматически и фонетически корректно 

оформленных высказываний. 

В учебное пособие «Практический курс английского языка для инженерных 

специальностей» [88] (часть 1 и часть 2) входят тексты и видео фрагменты для 

формирования навыков говорения на профессиональную тематику.  

Каждое занятие учебного пособия разделено на три части: вводную часть 

(Warming Up), теорию (Theory) и практику (Practice). 

Вводная часть включала вопросы, связанные с тематикой занятия. 

Преподаватель задавал вопросы:  
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‒ «Согласно теме занятия, как вы думаете, что мы будем изучать? / 

According to the topic of the lesson, what do you think we will study?»,  

‒ «Что Вы знаете о понятиях, раскрываемых в теме занятия? / What do you 

know about the concepts disclosed in the topic of the lesson?»;  

‒ «Какова значимость изучаемого понятия? / What is the significance of the 

concept being studied?»; 

‒ «Какие понятия, связанные с этим термином Вы знаете (на английском 

языке)? / What concepts related to this term do you know (in English)?» 

Обучающиеся отвечали:  

‒ «На мой взгляд, в данном занятии мы будем изучать… Я так думаю, 

потому что… / In my opinion in the lesson we will study… I think so because… Я 

знаю, например, … / I know, for example …». 

Далее проводилась непосредственная работа с заданиями данной части 

учебного пособия. Например, первое задание содержит скороговорку или 

стихотворение на иностранном (английском) языке. 

Преподаватель: Look at Mr. Lesson, read the questions and answer them. 

Обучающийся: May I answer the first question?  

П.: Of course, you are welcome. 

О.: I think that a radio material is… и т.д. (рисунок 2.2.1). 

 

Рис. 2.2.1. Вводная часть занятия 6 «Разминка / Warming Up» по теме 

«Классификация радиоматериалов» 
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Теоретическая составляющая занятий разделена условно на две части: на 

русскую и английскую, в которых описывается тот или иной учебный материал 

по дисциплинам «Математика», «Физика», «Радиофизика», «Радиоматериалы» и 

т.д. Данный элемент методики позволял обучающимся экспериментальных групп 

на русском языке актуализировать знания по содержанию данных дисциплин, 

которые они забыли, или изучить те материалы, которые они не знали. 

Для введения теоретической части на английском языке давались слова на 

английском языке с переводом, которые обучающиеся не знали или забыли 

(рисунок 2.2.2).  

 

Рис. 2.2.2. Слова из занятия Занятия 7. Проводники и изоляторы / Lesson 7. 
Conductors and Insulators 

Затем осваивался теоретический материал на английском языке и задание к 

нему: «Прочитайте текст и ответьте на вопросы / Read the text and answer the 

questions», «Прочитайте текст и скажите вкратце, о чём он / Read the text and tell 

what it is about». 

Преподаватель: Now students look at the part Theory. Read it and study, try to 

understand its content. 

Обучающиеся: Ok. We see (рисунок 2.2.3). 
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Рис. 2.2.3. Теоретическая часть занятия 6 «Классификация 

радиоматериалов» 

 

После этого преподаватель спрашивал следующее:  

П.: «Что ещё Вы знаете по данному вопросу? Что помните со школы? 

Изучали ли Вы такую тему? Чем она интересна? По Вашему мнению, почему 

этой теме уделяется столько внимания? Чем важно понятие, описанное в 

теории? / What else do you know about this issue? What do you remember from 

school? Have you studied such a topic? Why is it interesting? In your opinion, why is so 

much attention paid to this topic? Why is the concept described in theory important?» 

О.: «Я не помню… Не могу ничего сказать. А вот я помню … / I don't 

remember... I can't say anything. But I remember …». 

Практическая часть учебного пособия включала предпросмотровую часть 

(“Pre-watching part”), просмотр видео (“Video Watching”), послепросмотровую 

часть (“After-watching part”). 

Во время реализации предпросмотровой части происходило ознакомление с 

новой лексикой занятия, вводились новые лексические единицы, которые 

подавались в виде списка слов на английском языке, перевод которых 
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обучающиеся искали самостоятельно в словаре. После этого происходил 

просмотр видео профессиональной направленности в течение трех минут. 

Временной объем просмотра видео зависит от подготовленности аудитории и от 

уровня знаний обучающихся по теме занятия. При условии, если содержание 

видео сложно для понимания обучающихся, его можно поделить на несколько 

частей и показывать не целиком. Перед просмотром видео с целью облегчения 

восприятия, понимания и усвоения содержания материала, представленного на 

видео, обучающиеся осваивали слова, которые были для них новыми и 

встречались в видео впервые. 

Преподаватель: So, students, while watching the video you will hear the new 

words for you. So look at the, read and write down to your copy-books. 

Обучающиеся: Ok. We see.  

П.: Ok, I see that the video information is rather difficult for you. I will stop you 

could rest and liaten once again. 

П.: Now, did you understand the content of the video? What is the idea of the 

video? What is the topic? Was this information useful to you? What new information did 

you get from it? Did you like the video? What is the difference between Russian and 

English exposition? 

П.: Now, let’s complete Task 2. Translate the words, please given below. 

О.: Лампа горит, давайте подумаем, соединить… (рисунок 2.2.4). 

 
Рис. 2.2.4. Практическая часть занятия 6 «Классификация радиоматериалов» 
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Послепросмотровая часть занятия имела также свою структуру: 

упражнения, направленные на отработку лексического материала занятия, на 

освоение навыков говорения и письма. Данная часть занятия включала 

разнообразные упражнения на выработку и запоминания новых лексических 

единиц, а также упражнения коммуникативной направленности. Упражнения этой 

части занятия представлены на рисунке 2.2.5 (рисунок 2.2.5). 

 
Рис. 2.2.5. Практическая послепросмотровая часть занятия 6 

«Классификация радиоматериалов» 

 

Приведём ход работы с такими упражнениями. 

Преподаватель: So, students, let’s complete exercise 3. Let’s make it in oral 

form. Then write down into your copy-books. 

Обучающиеся: Subtraction – вычитание, addition – сложение, to calculate – 

считать и т.д. 

П.: So, students, lets complete exercise 4. Match the notions with their 

definitions.  

О.: One D …. 

Пример данного задания представлен на рисунке 2.2.6 (рисунок 2.2.6).  
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Рис. 2.2.6. Пример задания 4 из учебника “English Practical Course for 

Engineers” к практической части занятия 6 «Классификация радиоматериалов» 

 

Каждое занятие учебного пособия включает грамматическую часть, которая 

содержит разнообразные упражнения на отработку определённой грамматической 

темы. Так, например,  

Преподаватель: Students, look at the grammar part. What material is described 

here?  

Обучающиеся: So, we will speak about the Present Simple Tense. 

П.: What rules do you know concerning this topic? 

О.: This time is always used to describe ... . 

П.: Read the material and learn it. 

      Now let’s complete Exercise 1. Form the sentences from the given words 

(рисунок 2.2.7). 
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Рис. 2.2.7. Грамматическая часть занятия 6 «Радиоматериалы. 

Классификация» 

 

В конце занятия подводились его итоги и выполнялись задания на 

закрепление лексического материала в виде высказываний знаменитых учёных, 

которые обучающиеся обсуждали и фиксировали в своих индивидуальных 

рабочих тетрадях. 

Преподаватель: Students, so let’s make a conclusion. What did you learn today? 

Is the topic new for you absolutely? Is the topic interesting for you?  

Обучающиеся: Today we learned the mathematical operations. We know about 

it, but we got to know a lot of new words. The topic is not only interesting but also 

useful. 

П.: Read words of wisdom. Think it over and express your opinion. 

О.: To my mind these words mean that …  

После завершения данной части занятия обучающимся было дано задание 

для самостоятельной внеаудиторной работы. 

Преподаватель: So, look at the home-task, read, is everything understandable? 

So, complete these exercises at home in your copy-books. 

Обучающиеся: Ok (рисунок 2.2.8). 



130 

 
Рис. 2.2.8. Итоговая часть занятия 6 «Радиоматериалы. Классификация» 

 

В качестве элемента авторской методики использовалась рабочая тетрадь к 

учебнику «Практический курс английского языка для инженерных 

специальностей» [75, с. 125]. Рабочую тетрадь можно использовать для 

повторения и закрепления лексико-грамматического материала [см. приложение 

Б]. 

В учебно-методический комплекс EPCE входило также наглядное учебное 

пособие «Английский язык: краткий курс физики. Электричество», 

предназначенное для обучения говорению на профессиональном иностранном 

языке обучающихся инженерных специальностей. В ходе формирующего 

эксперимента использовался краткий курс физики по разделу «Электричество», 

представленный в данном пособии. Он состоял из двадцати тем, изложенных на 

русском и английском языках в виде параллелей, тематического глоссария и 

приложения. Содержание тематического материала дополнено наглядными 

материалами (рисунками, фото и т.п.), схемами и таблицами [см. приложение З]. 
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Использование наглядного учебного пособия в педагогическом процессе 

позволило развивать готовность обучающихся к коммуникации на иностранном 

языке в устной форме в ходе решения профессиональных задач, формировать 

навыки общения на иностранном (английском) языке. В результате работы с 

наглядным учебным пособием обучающиеся усваивали и запоминали устойчивые 

английские выражения, клишированные фразы, специальную терминологию на 

английском языке, что позволяло обучающемуся технического профиля 

разговаривать на английском языке готовыми речевыми единицами.  

Таким образом, наглядное учебное пособие «Английский язык: краткий 

курс физики. Электричество» было разработано и апробировано в ходе 

формирующего этапа эксперимента. Оно помогает сформировать навыки 

профессионального общения у обучающихся технического профиля [65].  

Прокомментируем освоение учебного материала на основе наглядного 

учебного пособия на каждом из этапов работы. Вводный этап включает 

формулировку тему, цели и задач занятия.  

П.: So the topic of today’s lesson is Capacitors. Today we should learn 

capacitors. Therefore, the aim of our lesson is to learn to speak about capacitors. 

На данном этапе осуществляется презентация содержания занятия и 

обсуждение вопросов по теме занятия.  

П.: Look at the today’s lesson topic. So what the lesson will be about?  

О.: Today we will speak about capacitors. 

П.: Tell me, please, what you know about capacitors. 

О.: Capacitor is two conductors (рисунок 2.2.9). 
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Рис. 2.2.9. Фрагмент занятия 4 «Конденсаторы» наглядного учебного 

пособия «Английский язык: краткий курс физики. Электричество» 

 

Таким образом, обучающиеся воспроизводят вокабуляр по теме занятия, что 

позволяет подготовить их к иноязычному общению. 

Практическая часть включала работу с наглядным учебным пособием. Она 

состояла из нескольких элементов.  

1) «Работа с рисунками учебного наглядного пособия / Working with 

drawings of educational visual AIDS». 

П.: Look at the picture in the page 22. What is in it? 

О.: In the picture we see capacitors. 

2) «В лаборатории / In the laboratory». 

П.: Imagine you came to your colleague's electricity laboratory. Ask him to show 

you the experiment he is busy with now. You are interested in the capacitors operation. 

A scientist is working in the laboratory, and you would like to ask him questions about 

the basics of capacitors.  

О.: Good day, Mr. White. Can you tell us the basics of capacitor operation? How 

long have you been working with the capacitors? 
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П.: Now speak to the group mate about the capacitors using the information in a 

visual tutorial. 

О.: A capacitor is two conductors called plates, located close to each other. In 

other words, it is a device for accumulating the charge. Electric intensity is a physical 

quantity that is numerically equal to the charge that the conductor needs to indicate to 

in order to change its potential by one. The capacitance (C) of the capacitor is equal to 

the electric charge (Q) divided by the voltage . The unit of measurement of 

capacitance in the SI is the Farad. 1 F = 1Kl / 1V Earth's capacity is 700 microfarads. 

Capacitors can be flat, cylindrical and spherical. The capacity of a flat capacitor 

depends on the area of the plates, the distance between them and the material 

(dielectric) that fills the space between the plates. 

3) «В лаборатории / In the laboratory». 

П.: Imagine you came to the laboratory of an electric field. Ask the questions 

about the electric field.  

О.: Good day, Mr. Black. Can you tell us the basics of an electric field? How 

long have you been working with the electric field? 

О.: An electric field is … . 

4) «Общение у стенда / The conversation near the stand». 

П.: So, imagine you are near the stand with your colleague. Speak about the 

stand information in it. 

О.: Hello! 

O.: Hello, my dear friend. Can you tell me what information is in this stand?  

O.: In the stand there is a usual capacitor. It is used for … 

5) «Общение старшекурсников с обучающимися младших курсов / The 

conversation of the senior students with the students of the junior courses». 

П.: Здравствуйте, ребята. Сейчас обучающийся М. 3 курса расскажет вам 

о принципах действия трансформатора.  

6) «Общение в тренажёрном центре (возле тренажёра) / The conversation in 

the simulator center (near the simulator)». 
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П.: So, imagine you are in the simulator center (near the simulator). Speak to the 

specialist about the simulator. 

О.: Hello! 

O.: Hello, my friend. Can you tell about this simulator and how it works.  

Кроме этого, с помощью учебного наглядного пособия совместно с 

обучающимися экспериментальных групп отрабатывались не только навыки 

говорения и аудирования, но и грамматические навыки. Так, например, 

отрабатывалась грамматическая тема «English Questions. Question Types» (см. 

рисунок 2.2.10).  

 

Рис. 2.2.10. Фрагмент занятия 8 «Электрическая цепь» наглядного учебного 

пособия «Английский язык: краткий курс физики. Электричество»  

 

П.: Make the special questions to the given sentence. Make as many questions as 

you can on all the types of the questions. 

О.: Who mentioned the word «electricity» firstly? 

На занятии осуществлялась отработка грамматической темы «Порядок слов 

в английском утвердительном предложении». 

П.: Look at the sentence and make a scheme of it. Name the subject, predicate, 

etc. 

О.: In this sentence the predicate is… 
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С помощью авторского учебного наглядного пособия происходило 

формирование навыков письменной речи. После изучения темы обучающимся 

предлагалось выполнить самостоятельное задание во внеаудиторное время: 

«Напишите вкратце (не более 1 страницы) о том, что вы узнали сегодня, 

используя информацию в пособии». 

П.: Today we’ve learned the topic «Current». So, write everything you have 

remembered. Close your copybooks. 

К данному наглядному учебному пособию была разработана авторская 

программа для ЭВМ «Английский язык: краткий курс физики. Электричество» / 

“English Language: Short Course in Physics" [66]. Интерактивность программы 

способствует усвоению специализированного иностранного (английского) языка, 

направленного на освоение профессионально ориентированной лексики – 

технической терминологии на более качественном уровне. Разработанная и 

реализованная в ходе формирующего эксперимента программа позволила 

успешно развивать готовность обучающихся к иноязычной коммуникации в 

устной форме для решения профессиональных задач, формировать навыки 

общения на иностранном языке. В результате работы с программой обучающиеся 

технического профиля усваивали и запоминали устойчивые английские 

выражения, клишированные фразы, специальную терминологию, осваивали 

принципы построения специфических фраз научного стиля на иностранном 

языке, что позволяло им разговаривать на иностранном языке готовыми речевыми 

единицами. Программа использовалась будущими специалистами технического 

профиля как на аудиторных занятиях, так и во время самостоятельной работы с 

целью формирования и развития навыков устной речи, повторения и закрепления. 

Адаптированная авторская программа может быть использована для обучения 

специалиста в системе высшего образования, преподавателями высшей школы, 

аспирантами, докторантами, преподавателями в системе дополнительного 

образования. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; OC: Windows, Linux, BSD, MacO. 

Язык программирования: HTML. Объём программы для ЭВМ: 8 Кб [см. 

приложение Н]. 
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В учебно-методический комплекс EPCE также входит хрестоматия «Книга 

для чтения. Техническая литература». Данная хрестоматия в ходе подготовки к 

педагогическому эксперименту разрабатывалась для обучающихся 

технического профиля образовательных организаций высшего образования. Ее 

основной целью являлось развитие навыков чтения и понимания английских 

технических текстов, формирование навыков перевода научно-технической 

литературы, а также способностей к иноязычной коммуникации. Хрестоматия 

использовалась на аудиторных занятиях по дисциплине «Иностранный язык», а 

также для самостоятельной работы. Данная хрестоматия позволяла достигать 

цели, сформулированные в учебно-методическом комплекте: работать с 

техническими текстами, владеть технологией работы с техническим текстом, 

навыками чтения научно-технической литературы на иностранном (английском) 

языке для решения задач профессиональной деятельности. В результате освоения 

содержания данной хрестоматии обучающиеся научились работать с аутентичной 

научно-технической литературой (текстами) на иностранном (английском) языке, 

читать и понимать тексты, отвечать на вопросы по содержанию текста и 

обсуждать его. 

Новизна хрестоматии заключается в том, что в ней приводятся аутентичные 

тексты научно-технического стиля: статьи, фрагменты текстов из учебников по 

физике, информация с иноязычных сайтов и форумов по специальности.  

Приведём фрагмент работы с хрестоматией (рисунок 2.2.11). 

Преподаватель: Complete task 1. Read the text and say what four basic 

mathematical operations are and answer the questions after the text. 

Обучающиеся: So, we read the text. It is about the mathematical operations. 

They are addition, subtraction, multiplication, and division. 

П.: Complete task 2. Translate the sentences with the asterisk from the text in 

Task 1 in the written form. 

О.: We can actually define subtraction in terms of addition. – На самом деле мы 

можем определить вычитание в терминах сложения. 

П.: Complete task 3. Translate the words into English. 
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О.: Numerals, mastery, understanding, devices, algebra, theory, is too 

complicated. 

 

Рис. 2.2.11. Фрагмент занятия 1 «Математические вычисления» хрестоматии 

«Книга для чтения. Техническая литература» 

 

Итак, разработанный EPCE соответствует актуальным требованиям ФГОС 

ВО для изучающих английский язык в учебных заведениях технического профиля 

по всем уровням образовательных программ. В результате освоения EPCE у 

обучающихся формировалась готовность к профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. 

В связи с этим, обучающиеся должны знать: 

 основной вокабуляр, включающий профессиональные лексические 

единицы;  

 правила использования антонимов, омонимов, устойчивых 

словосочетаний, фраз, фразеологических единиц и т.д.; 

 грамматический материал, достаточный для ведения монологов и 

диалогов, для чтения оригинальных аутентичных неадаптированных текстов по 

профессиональной тематике. 
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Уметь:  

 воспринимать на слух и понимать профессиональную английскую речь;  

 эффективно использовать лексико-грамматический материал на уровне 

предложения и текста;  

 участвовать в парной, групповой и командной работах;  

 самостоятельно выполнять письменные лексико-грамматические 

задания, работать с техническими текстами профессиональной направленности.  

Владеть:  

 навыками чтения и перевода аутентичной научно-технической 

литературы на английском языке для решения задач профессиональной 

деятельности.  

 навыками работы с техническими текстами и видеоматериалами;  

 навыками ведения диалога. 

EPCE характеризуется достаточным уровнем сложности, соответствующим 

требованиям, предъявляемым к обучающемуся технического профиля. Курс 

позволяет сформировать навыки иноязычной коммуникации профессиональной 

направленности у обучающегося ООВО, что, в свою очередь, влечёт повышение 

его конкурентоспособности. 

Авторская методика формирования конкурентоспособности будущего 

специалиста технической сферы средствами иностранного языка включала 

оценивание уровней знаний обучающихся. Так, общая оценка за семестр 

складывалась следующим образом: 

1) оценка за зачёт с оценкой, который не выносится на сессию и проводится 

на последнем занятии в семестре; 

2) оценка за рубежный контроль (контрольная проверка); 

3) оценка за выполнение заданий на формирование навыков говорения 

(Speaking) на каждом занятии по 100-балльной шкале; 

4) оценка за домашнее задание, которое оценивалась «+» или «−» 

(«выполнил» или «не выполнил»), выставлялась в личный журнал преподавателя; 
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5) оценка за небольшой словарный диктант, состоящий из двух частей. 

Данная работа оценивалась «+» или «−» («выполнил» или «не выполнил»), оценка 

выставлялась в личный журнал преподавателя. На занятии происходило 

оценивание выполнения заданий на формирование навыков говорения (Speaking). 

Оценивание также происходило по 100-балльной шкале. Оценки выставляются в 

личный журнал преподавателя. Таким образом, за занятие обучающийся может 

получить одну оценку и два «+» или «−», которые идут ему в зачёт; 

6) оценивание за ведение тетради происходило на занятии, когда 

обучающиеся проходили рубежный контроль. 

Каждый семестр был посвящен нескольким темам. Освоить тематический 

материал и получить итоговую оценку по теме можно было при условии 

написания всех диктантов, сдачи домашних заданий и активной работы на 

занятиях.  

Таким образом, разработанный, обоснованный и реализованный в ходе 

педагогического эксперимента авторский курс EPCE базировался на 

информационно-коммуникационных технологиях и учитывал специфику 

профессиональной подготовки специалиста технического профиля.  

 

2.3. Организация и результаты экспериментального исследования 

В ходе констатирующего этапа, описанного в параграфе 2.1, была 

осуществлена исходная диагностика сформированности конкурентоспособности 

будущего специалиста технической сферы, выполнена работа по подготовке 

формирующего этапа педагогического эксперимента, результаты которой 

описаны в параграфе 2.2.  

При проведении констатирующего эксперимента были разработаны 

критерии и уровни сформированности конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка, проведены различные 

тесты, анкетирование, опросы для определения начального уровня 

сформированности конкурентоспособности средствами иностранного языка по 

каждому критерию. Анализ обработки данных показал, что обучающиеся ЭГ и 
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КГ, в основном, находились на низком и среднем уровнях, что являлось 

предпосылкой для подготовки формирующего этапа экспериментальной работы. 

На данном этапе была проанализирована научно-методическая литература (учебн-

методические комплексы, учебные пособия, словари, методические материалы) с 

точки зрения личностно ориентированного и компетентностного подходов. В 

результате была осуществлена коррекция разработанной авторской методики 

формирования конкурентоспособности специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка. 

В конце формирующего эксперимента был проведён контрольный срез с 

целью определения результатов внедрения авторской модели и методики 

обучения. Контрольный срез экспериментального исследования показал, что: 

1) значительно повысились мотивация и интерес обучающихся ЭГ к 

изучению дисциплины «Иностранный язык» с точки зрения их 

профессионализма; 

2) повысился уровень профессиональных знаний обучающихся, которые 

они приобрели на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в области 

радиотехники, радиоматериалов и физики, что повлияло на уровень развития 

качеств конкурентоспособного специалиста.  

Рассмотрим результаты анализа данных по выделенным критериям. 

1. Проектировочно-прогностический критерий. Для определения 

итогового уровня по проектировочно-прогностическому критерию обучающимся 

предложили выполнить компьютерные тесты на профессиональную пригодность 

и решить задания, которые связаны с деятельностью специалиста технического 

профиля (задания представлены в приложении В). Данные первичного и 

контрольного анкетирования представлены в таблице 2.3.1 и на рисунке 2.3.1. 

Результаты показали, что в экспериментальной группе: высокий уровень − у 

54,6 % обучающихся; средний – у 30,2 %; низкий − у 15,2 %. В контрольной 

группе были выявлены следующие результаты: высокий уровень − у 20,8 % 

обучающихся; средний уровень – у 32,7 %; низкий уровень – у 46,5 %. 
Таблица 2.3.1 
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Результаты контрольного эксперимента по проектировочно-прогностическому критерию 

формирования конкурентоспособности специалиста на контрольном этапе эксперимента (в %) 

 
 

 
Рис. 2.3.1. Результаты контрольного эксперимента по проектировочно-

прогностическому критерию формирования конкурентоспособности специалиста 
 

Таблица 2.3.2 

Уровни сформированности конкурентоспособности по проектировочно-

прогностическому критерию (в %) 

 
 

Для расчёта результатов экспериментальных данных по критерию Пирсона 

были сформулированы две гипотезы: 
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 гипотеза Н10: уровни по проектировочно-прогностическому критерию 

обучающихся технического профиля в экспериментальной и контрольной группах 

не отличаются значительно;  

 гипотеза Н1
1: уровни по проектировочно-прогностическому критерию 

обучающихся технического профиля в экспериментальной и контрольной группах 

значительно отличаются.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число степеней 

свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем по таблице 

для уровня значимости , . Рассчитанное значение равно 

31,152  , что намного больше табличного 7,81, поэтому принимаем за истинную 

гипотезу Н1
1: уровни по проектировочно-прогностическому критерию 

обучающихся технического профиля в экспериментальной и контрольной группах 

существенно разнятся.  

Исследуя качественную составляющую, мы можем указать, что у большей 

части обучающихся повысилась мотивация к работе на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык». По сравнению с констатирующим этапом у обучающихся 

нейтрализовался иноязычный коммуникативный барьер. 

2. Профессионально-прикладной критерий. В рамках профессионально-

прикладного критерия обучающимся предлагали выполнить ряд 

экспериментальных задач – разработку и создание видеоролика на заданную тему 

(см. приложение Л). Также предлагался тест на проверку знаний единиц 

вокабуляра. Все эти задания связаны с профессиональной деятельностью (см. 

приложение Л). Проанализируем результаты заключительного обследования по 

указанному критерию (см. таблицу 2.3.3 и рисунок 2.3.2.). 
 

Таблица 2.3.3  

Результаты контрольной диагностики по профессионально-прикладному критерию (в %) 
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В экспериментальной группе определялся высокий уровень по 

профессионально-прикладному критерию у 51,5 % обучающихся, средний 

уровень ‒ у 36,2 % и низкий – у 12,3 % опрошенных. В контрольной группе 

количество обучающихся с высоким уровнем по данному критерию составило 

19,6 %, со средним уровнем – 28,7 % и с низким – 51,7 %. 

51,5

36,2

12,3

19,6

28,7

51,7

Высокий Средний Низкий

Экспериментальная 
группа

Контрольная группа

 
Рис. 2.3.2. Результаты контрольного эксперимента по профессионально-

прикладному критерию 
 

В таблице 2.3.4. представлены результаты по распределению уровней сформированности 

конкурентоспособности специалиста технического профиля по профессионально-прикладному 

критерию (см. таблицу 2.3.4). 

Таблица 2.3.4 

Уровни сформированности конкурентоспособности специалиста технического профиля по 

профессионально-прикладному критерию (в %) 
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Представим расчёты по критерию Пирсона для данного критерия. Для этого 

были сформулированы две гипотезы: гипотеза Н1
0: уровни по профессионально-

прикладному критерию у обучающихся в экспериментальной и контрольной 

группах значительно не отличаются, а также гипотеза Н1
1: уровни по 

профессионально-прикладному критерию у обучающихся в экспериментальной и 

контрольной группах значительно отличаются. 

Результаты выполнения работы обучающимися ЭГ и КГ позволил 

выполнить расчет эмпирических и теоретических частот. Число степеней свободы 

в нашем случае равно 3. Значение критерия определили по таблице для уровня 

значимости б = 0,05,  = 7,81. Рассчитанное значение х2 = 21,69 значительно 

больше табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1
1: 

уровни по профессионально-прикладному критерию у обучающихся в 

экспериментальной и контрольной группах существенно разнятся. 

3. Личностно-корпоративный критерий, который был проверен с помощью 

учебно-ситуационных карточек [см. приложение К]. Анализ данных таблиц 2.3.5, 

2.3.6 и рисунка 2.3.3 показывает, что количество обучающихся в 

экспериментальной группе, которые имеют высокий уровень сформированности 

конкурентоспособности средствами иностранного языка, составило 57,2 %; 

средний уровень сформированности указанного свойства показало 32,1 % 

обучающихся; количество обучающихся с низким уровнем − 10,7 %. 

На этапе итогового эксперимента у 8,7 % обучающихся контрольной 

группы диагностирован высокий уровень, средний уровень ‒ у 34,2 %, низкий – у 

57,1 %. 
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Таблица 2.3.5 

Результаты итогового этапа эксперимента по личностно-корпоративному критерию на 

контрольном этапе эксперимента (в %) 

 

 

 

Рис. 2.3.3. Результаты контрольного эксперимента по личностно-

корпоративному критерию 
 

Таблица 2.3.6  

Уровни сформированности конкурентоспособности специалиста технического профиля 

средствами иностранного языка по личностно-корпоративному критерию (в %) 
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Представим расчёты по Пирсону для личностно-корпоративного критерия. 

Для этого были сформулированы две гипотезы: 1) гипотеза Н10: уровни 

личностно-корпоративного критерия обучающихся в экспериментальной и 

контрольной группах значительно не отличаются и 2) гипотеза Н11: уровни 

личностно-корпоративного критерия обучающихся в экспериментальной и 

контрольной группах значительно отличаются.  

Представим расчет эмпирических и теоретических частот. Число степеней 

свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем по таблице 

для уровня значимости , . Рассчитанное значение 87,342  , это 

значительно больше табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную 

гипотезу Н11: уровни личностно-корпоративного критерия обучающихся в 

экспериментальной и контрольной группах значительно отличаются. Итоги 

измерения по показателям критерия Пирсона различий между данными 

экспериментальных и контрольных групп см. в таблице 2.3.7.  
Таблица 2.3.7 

Показатели критерия Пирсона для критериев 

 

 

Наибольшие расхождения между уровнем сформированности 

конкурентоспособности в экспериментальной и контрольной группах 

зафиксированы по профессионально-прикладному и личностно-корпоративному 

критериям. Такие различия можно объяснить следующими факторами: 

 введением в образовательный процесс экспериментальных групп 

авторского курса EPCE; 

 работой с видеороликами, по которым обучающиеся научились 

самостоятельно работать с аутентичными неадаптированными текстами на 
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иностранном языке, читать и понимать их, вычленять тему и идею этих текстов, 

составлять резюме и аннотацию к данным текстам, осуществлять перевод научно-

технических текстов. 

Изменения, которые произошли в уровне освоения знаний, умений и 

способов деятельности испытуемых ЭГ на протяжении двух лет обучения, 

привели к повышению уровня владения иноязычной коммуникацией, а также к 

тому, что обучающиеся научились правильно употреблять речевые клише, 

корректно строить фразы на английском языке с учётом грамматических правил. 

Результаты проверки профессиональной коммуникации на иностранном языке и 

коммуникативной грамотности, рассчитанные с помощью критерия Пирсона, на 

это указывают. Это позволило утверждать, что профессиональные знания, умения 

и навыки, необходимые для конкурентоспособного специалиста технического 

профиля, могут формироваться у обучающихся лишь в процессе освоения 

соответствующего курса иностранного языка. Результаты, показанные в процессе 

обучения испытуемых КГ, говорят о том, что формирование несистемных знаний 

и словарного запаса на иностранном языке не может быть эффективным и не 

способствует готовности обучающихся к профессиональной деятельности. В этой 

связи результаты формирующего этапа исследования подтвердили гипотезу, 

сформулированную во введении диссертации, о необходимости внедрения в 

образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык» авторского курса 

EPCE. 

Анализ количественных и качественных данных, полученных в результате 

констатирующего и формирующего экспериментов, показывает возрастание 

количества обучающихся ЭГ с высоким уровнем сформированности 

конкурентоспособности в соответствии с внедрением в педагогический процесс 

авторской модели и методики обучения, включающих разработку авторского 

учебного пособия и рабочей тетради, проведение деловых игр, занятий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, просмотр и 

разбор видеороликов профессиональной направленности, подготовку 

обучающимися собственных видеороликов и учебно-методического обеспечения. 
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Выявлена положительная динамика по выделенным в диссертации 

критериям и уровням в экспериментальной группе, которая подтверждает, что 

модель формирования конкурентоспособности специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка разработана, обоснована и реализована в 

полном объеме для решения поставленных задач. Уровень сформированности 

конкурентоспособности и владения иноязычной коммуникацией у обучающихся 

вырос по результатам проведенного эксперимента, что отразилось в показателях 

учебной успеваемости обучающихся. Это отмечено статистическими 

показателями деятельности ЭГ (оценки по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Физика» и «Радиофизика»). 

С целью сравнительно-сопоставительного анализа результатов 

формирующего эксперимента были произведены расчёты в течение всего хода 

эксперимента. На начальном этапе формирующего эксперимента уровневые 

различия экспериментальной и контрольной групп были небольшими. 

Промежуточный срез по сформулированным критериям показал, что стратегия и 

тактика формирования конкурентоспособности специалиста технического 

профиля средствами иностранного языка выбраны верно. По завершении 

формирующего эксперимента в контрольной группе результаты были 

приблизительно на первоначальном уровне, вместе с тем наблюдались 

незначительные изменения. Всё это позволило говорить о значительной 

положительной динамике у обучающихся экспериментальной группы. 

Положительная динамика в экспериментальной группе убеждает в существенных 

уровневых различиях в сформированности конкурентоспособности в 

экспериментальной и контрольной группах (уровень значимости Р ≥ 0,05), а также 

об эффективности разработанной и внедренной в образовательный процесс 

модели (см. таблицу 2.1.9).  

В таблице 2.3.8 и на рисунке 2.3.4 представлены сравнительные результаты 

эксперимента по формированию конкурентоспособности в целом. 
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Таблица 2.3.8 

Результаты контрольного эксперимента (в %) 

 
 

Следовательно, авторская модель и занятия по дисциплине «Иностранный 

язык» с разработанным авторским курсом EPCE, которые использовались в 

эксперименте, позволили достичь высоких результатов формирования 

конкурентоспособности и иноязычной коммуникации у обучающихся 

экспериментальной группы. 
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Рис. 2.3.4. Сравнение динамики уровней сформированности 

конкурентоспособности (экспериментальная и контрольная группы, 

констатирующий и итоговый этапы эксперимента) 

 

В таблице 2.3.9 (см. таблицу 2.3.9 представлено сравнение уровней 

сформированности конкурентоспособности обучающихся технического профиля 

средствами иностранного языка. 
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Таблица 2.3.9  

Сравнение уровней сформированности конкурентоспособности обучающихся технического профиля средствами иностранного языка (в 
%) 
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В результате проведенной экспериментальной работы количество 

обучающихся с высоким уровнем по проектировочно-прогностическому 

критерию выросло на 40 % в экспериментальной группе (в контрольной на 2 %); 

со средним уровнем – в экспериментальной группе увеличилось на 7 % (в 

контрольной на 1 %); с низким уровнем – в экспериментальной группе 

уменьшилось на 47 % (в контрольной уменьшилось на 3 %).  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

обучающиеся экспериментальной группы в соответствии с разработанными и 

обоснованными педагогическими условиями осознанно изучали иностранный 

язык, который являлся важнейшим средством формирования качеств 

конкурентоспособного специалиста и, в конечном счете, повышения 

профессионализма будущего специалиста технического профиля. Эксперты, 

участвующие в ходе педагогического эксперимента, сделали вывод: чтобы на 

практике эффективно сформировать конкурентоспособность специалиста 

средствами иностранного языка, в процессе обучения необходимо: 

1) сформировать у обучающихся мотивы к изучению дисциплины 

«Иностранный язык» как средства повышения уровня развития 

профессиональных, личных и ценностных ориентиров, знакомства с 

международным экономическим и техническим пространствами; 

2) сформировать навыки владения иноязычной речью и способности к 

коммуникации на иностранном языке, проявляющиеся у обучающихся в учебной 

и дальнейшей профессиональной деятельности. 

3) использовать активные формы и методы при преподавании учебной 

дисциплины, сформировать систему профессиональных и личностно 

ориентированных знаний, являющихся фундаментом для специализации в 

структуре конкурентоспособного специалиста. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Профессиональная подготовка современного специалиста технического 

профиля осуществляется на основе системного, личностно ориентированного и 

компетентностного подходов, которые предусматривали личностно 

ориентированный характер разработки и обоснования авторской модели и 

методики формирования конкурентоспособности будущего специалиста 

средствами иностранного языка. 

2. Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 

засвидетельствовал низкий уровень сформированности основ 

конкурентоспособности средствами иностранного языка у обучающихся 

экспериментальной и контрольной групп. Первоначальный срез знаний и умений, 

а также тестовые данные определили стратегию и тактику экспериментального 

обучения с целью проверки эффективности модели формирования 

конкурентоспособности специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка. 

3. Авторская модель и методика были разработаны в соответствии с ФГОС, 

профессиональным стандартом и трудовыми функциями и включали четыре 

последовательных этапа с отражением цели, организационно-содержательных 

педагогических условий, форм, методов, средств, ожидаемого результата, а также 

научно-методического обеспечения экспериментальной работы по формированию 

конкурентоспособного специалиста технического профиля. Научно-методическое 

обеспечение формирования конкурентоспособности будущего специалиста 

технической сферы средствами иностранного языка включало авторский курс 

EPCE, в который вошло учебное пособие «Английский практический курс для 

инженеров» / “English Practical Course for Engineers”, наглядное учебное пособие 

«Английский язык: краткий курс физики. Электричество» / “English Language: a 

Short Course in Physics. Electricity for Engineering Specialties”, «Английский язык: 

краткий курс физики. Электричество» / “English Language: Short Course in 
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Physics", являющиеся основными учебно-методическими материалами для 

проведения педагогического эксперимента.  

3. В ходе подготовки педагогического эксперимента были выявлены 

следующие критерии оценивания уровня сформированности 

конкурентоспособности будущего специалиста в технической сфере средствами 

иностранного языка: проектировочно-прогностический, индивидуально-

творческий, профессионально-прикладной, личностно-корпоративный. На основе 

выделенных критериев и их показателей охарактеризованы уровни 

сформированности конкурентоспособности будущего специалиста в технической 

сфере средствами иностранного языка: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень сформированности конкурентоспобности будущего 

специалиста характеризовался профессиональными иноязычными знаниями и 

профессионально ориентированными умениями в технической сфере, владением 

информационно-коммуникационными технологиями в процессе освоения 

иностранного языка, сформированностью профессионально значимых качеств 

конкурентоспобности средствами иностранного языка, умением выстраивать 

продуктивную иноязычную коммуникацию, проявлением креативных 

способностей и творческой активностью в профессиональной деятельности, 

способностью к творческому решению профессиональных задач и ситуаций 

средствами иностранного языка. 

Средний уровень сформированности конкурентоспобности будущего 

специалиста характеризовался профессиональными иноязычными знаниями и 

профессионально ориентированными умениями в технической сфере, владением 

некоторыми информационно-коммуникационными технологиями в процессе 

освоения иностранного языка, сформированностью профессионально значимых 

качеств конкурентоспобности средствами иностранного языка, умением 

выстраивать продуктивную иноязычную коммуникацию в небольшом объеме. В 

то же время будущий специалист испытывали трудности при выстраивании 

иноязычной коммуникации, решении профессиональных задач и ситуаций 

средствами иностранного языка. 
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Низкий уровень отличался небольшим объемом иноязычных знаний и 

профессионально ориентированных умений в технической сфере, отсутствием 

навыков владения информационно-коммуникационными технологиями в 

процессе освоения иностранного языка, несформированностью профессионально 

значимых качеств конкурентоспобности средствами иностранного языка и 

умений выстраивать продуктивную иноязычную коммуникацию. Будущий 

специалист не отличается креативностью, активностью и творческим подходом к 

решению профессиональных задач и ситуаций средствами иностранного языка.  

5. Как свидетельствуют полученные результаты, высокий уровень 

мотивации выявлен у 54,6 % обучающихся экспериментальной и 20,8 % 

контрольной групп. Большинство обучающихся находилось на среднем уровне: 

30,2 % в экспериментальной и 32,7 % в контрольных группах. У 15,2 % 

испытуемых экспериментальной и 46,5 % контрольной групп выявлен низкий 

уровень сформированности мотивации как элемента конкурентоспособности 

средствами иностранного языка. 

Анализ результатов контрольного эксперимента позволил заключить, что в 

экспериментальной группе произошли существенные положительные изменения 

по профессионально-прикладному критерию. Так, высокий уровень по данному 

критерию показало 51,5 % обучающихся ЭГ, в то же время в КГ − 19,6 %. 

Несколько возросло и количество обучающихся со средним уровнем 

сформированности конкурентоспособности: у обучающихся ЭГ – 36,2 %, а у 

респондентов КГ – 28,7 %, низкий уровень на контрольном этапе выявлен у 

испытуемых ЭГ – 12,3 % и в КГ – 51,7 %. 

Анализ результатов заключительного среза по личностно-корпоративному 

критерию показал положительные изменения у обучающихся ЭГ. Так, высокий 

уровень показало 57,2 % испытуемых, средний – 32,1 % и низкий – 10,7 %. 

Вместе с тем у обучающихся КГ численность респондентов с высоким уровнем – 

8,7 %, средний уровень показало 34,1 %. У 57,1 % обучающихся КГ был выявлен 

низкий уровень. 
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Таким образом, анализ результатов экспериментальной работы позволил 

сделать вывод о том, что количество обучающихся экспериментальной группы с 

высоким уровнем по проектировочно-прогностическому критерию возросло на 

40 % (в контрольной на 2 %); со средним уровнем – в экспериментальной группе 

возросло на 7 % (в контрольной на 1 %); с низким уровнем – в экспериментальной 

группе уменьшилось на 47 % (в контрольной уменьшилось на 3 %). Также можно 

заключить, что сформированность конкурентоспособности по критерию 

мотивации ниже, чем по профессионально-прикладному критерию, а по 

личностно-корпоративному критерию – выше, чем по критерию владения 

профессиональной коммуникацией на иностранном языке. Полученные 

результаты подтвердили эффективность авторской модели формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста технической сферы, методики ее 

реализации, организационно-содержательных педагогических условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении диссертации обобщены основные результаты проведённого 

исследования, представлены следующие выводы и намечены перспективы 

дальнейшего исследования проблемы. 

1. В настоящее время вопрос формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля является высокоактуальным. Способность 

специалиста к развитию иноязычной коммуникативной компетенции может 

послужить фактором формирования конкурентоспособного специалиста: для 

получения престижной работы с высокой заработной платой и для карьерного 

роста будущий специалист должен владеть иностранным языком в 

профессиональном плане. Во многих образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации активно проводится работа по 

совершенствованию иноязычной подготовки будущего специалиста технического 

профиля. Успешность подготовки обучающихся находится в непосредственной 

зависимости от уровня иноязычного самообразования (умение учиться, 

стремление к саморазвитию, умение повышать уровень интеллектуального и 

культурного развития, интерес к познанию иноязычной культуры и науки, 

личностные качества).  

2. Профессиональная подготовка и иноязычное образование будущего 

специалиста технического профиля в вузе осуществляются в соответствии с 

ФГОС ВО, согласно требованиям государственной образовательной политики 

[251]. По ФГОС ВО третьего поколения у будущего специалиста должны быть 

сформированы три блока компетенций: общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК). Содержание 

некоторых из них ориентировано на иноязычное образование будущего 

специалиста. Поиск новых подходов к профессиональной подготовке специалиста 

основан на обновлении содержания высшего образования. Все большую 

значимость приобретает практическое владение иностранным языком как языком 

международного общения, средством развития профессиональной мобильности, 
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что предполагает разработку инновационной составляющей педагогического 

процесса. 

3. Важной методологической задачей исследования было определение 

понятия «конкурентоспособный специалист», которое представляет собой 

интегративную характеристику профессионально важных качеств специалиста, 

проявляющуюся в положительной ценностной ориентации в сфере 

профессиональной деятельности и сформированных профессиональных 

компетенциях, позволяющих конкурировать на рынке труда. Контент-анализ 

философской, психолого-педагогической и методической литературы, результаты 

сравнительного анализа подготовки кадров для технической сферы позволяют 

говорить о том, что формирование конкурентоспособности специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка – это один из основных 

факторов успешности в профессиональной деятельности.  

4. В ходе подготовки педагогического эксперимента были выявлены 

следующие критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

будущего специалиста в технической сфере средствами иностранного языка: 

 проектировочно-прогностический критерий, показатель – развитие 

мотивационной направленности на изучение иностранного языка как средства 

повышения профессионализма будущего специалиста технической сферы; 

 индивидуально-творческий критерий, показатель – формирование 

навыков профессиональной коммуникации на иностранном языке; 

 профессионально-прикладной критерий, показатель – самостоятельное 

оперирование профессиональными знаниями с помощью приемов иноязычной 

коммуникации; 

 личностно-корпоративный критерий, показатель – сформированность 

коммуникативной культуры и профессионального мышления средствами 

иностранного языка. 

5. На основе анализа научной литературы и практического опыта была 

разработана и апробирована модель формирования конкурентоспособного 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка. Она 
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основана на положении о необходимости подготовки специалиста технической 

сферы, владеющего иностранными языками, способного выстраивать 

иноязычную коммуникацию и овладевать дополнительными компетенциями, 

которые обеспечат его востребованность на отечественном и зарубежном рынках 

труда. В соответствии с системно-содержательным, системно-структурным и 

системно-функциональным подходами к объекту исследования в разработанной 

модели определены цели, задачи, ценностные ориентации подготовки 

специалиста, основные противоречия и принципы, виды и формы подготовки 

специалиста технического профиля средствами иностранного языка, формы, 

методы и средства обучения, а также диагностические особенности построения 

взаимоотношений субъектов педагогического процесса. В ходе исследования был 

разработан и обоснован комплекс организационно-содержательных 

педагогических условий формирования конкурентоспособного специалиста 

технического профиля средствами иностранного языка. 

6. На основе методологического и теоретического обоснования авторской 

модели создана методика профессиональной подготовки специалиста 

технической сферы, которая базировалась на системном, личностно 

ориентированном и компетентностном подходах. Научно-методическое 

обеспечение формирования конкурентоспособности будущего специалиста 

технической сферы средствами иностранного языка включало авторский курс 

EPCE, являющийся основным учебно-методическим материалом для проведения 

педагогического эксперимента. Научно-методическое сопровождение 

теоретических и практических занятий способствовало формированию у 

обучающихся мотивации к изучению иностранного языка, комплекса 

профессионально ориентированных знаний, умений и навыков иноязычной 

коммуникации. Разработанный учебно-методический комплекс явился особенно 

эффективными, поскольку в значительной мере направлял учебную деятельность 

обучающихся на развитие и саморазвитие личности. Признание обучающимися 

каждого своего действия творческим, обусловленным конкретностью 
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профессиональной ситуации позволила обучающимся освоить основные 

положения теории решения управленческих задач.  

7. Разработанные и обоснованные модель и методика формирования 

конкурентоспособного специалиста технического профиля средствами 

иностранного языка с применением авторского курса EPCE получили 

практическую реализацию в ходе опытно-экспериментальной работы, 

проводимой в течение двух лет с обучающимися, преподавателями вузов, 

молодыми специалистами, работающими на предприятиях Республики Крым. 

Значимым показателем их результативности является уровень готовности 

выпускников к конкурентной борьбе на отечественном и зарубежном рынках 

труда. С помощью методов математико-статистической обработки результатов 

эксперимента проверялась гипотеза исследования относительно того, возможно 

ли достичь высокого уровня готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности, их направленности на личностно ориентированное освоение 

иноязычного содержания образования. Опора на личностно ориентированный 

подход позволила сформировать у обучающихся мотивацию к обучению и 

интерес к реальным условиям функционирования предприятий, выработать у них 

потребности в саморазвитии и самообразовании.  

8.  Итоговые результаты формирующего эксперимента подтвердили 

эффективность разработанной модели и методики обучения, поскольку итогом их 

апробирования стал достаточно высокий уровень формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста технической сферы средствами 

иностранного языка. 

9. Теоретический и практический уровни изучения проблемы подготовки 

специалиста технической сферы, а также результаты исследования позволяют 

выделить перспективные направления научного поиска, связанного с 

совершенствованием системы подготовки кадров в университетах Российской 

Федерации. Актуальными проблемами исследования в данной области являются: 

– определение системы организационных, педагогических и методических 

условий формирования конкурентоспособного специалиста технического 
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профиля средствами иностранного языка; 

– исследование форм и методов профессиональной подготовки для 

предприятий специалиста с высоким уровнем владения иноязычными 

компетенциями; 

– разработка структурно-функциональной модели непрерывного 

иноязычного образования будущего высококвалифицированного специалиста 

технического профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Упражнения с применением монологических и диалогических методов 

обучения иностранному языку 

 
 

Упражнение-полилог 
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Примеры текущего контроля грамматических знаний 

 

Примеры упражнений, направленных на формирование навыков проектной 

деятельности 

 
Task 1. Draw in your copy-books a parrallel circuit with a power source, a lamp, an 
ampmeter and a resistor. Sign all the circuit parts and show the current direction. 
 
Task 2. Look at the picture. In the balls put + or – to complete the picture according to 
the situation. 

 

Активные и интерактивные методы обучения 
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Аудио лингвальный и аудио визуальный методы обучения 

 
 

Методы работы с видеороликами по профессиональной направленности 
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Примеры индивидуальной формы организации познавательной 

деятельности обучающихся 

 
 

Примеры фронтальной формы организации деятельности обучающихся 
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Примеры групповой формы организации деятельности обучающихся 

 
 

Примеры дидактических средств обучения иностранному языку 

 

I. Упражнения для закрепления языкового материала 
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II. Учебно-речевые ситуации 

 
III. Индивидуальные задания.  
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IV. Естественные речевые ситуации.  

 
V. Тренировочные упражнения.  
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VI. Перевод научно-технических текстов.  

 

 
VII. Производственные речевые ситуации. 
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Приложение Б 

 

Фрагмент занятия учебного пособия «Практический курс английского языка 

для инженерных специальностей (Часть 1)» 
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Приложение В 

 
Входной контроль проводится в форме комплексного теста, разработанного 

преподавателем, ведущим данную дисциплину с целью определения начального 
уровня сформированности иноязычной компетенции студентов 1-го курса. 

Комплексный тест состоит из заданий по следующим разделам: «Чтение», 
«Лексика и Грамматика», «Говорение», «Письмо». 

За верное выполнение задания по разделу «Чтение» студент максимально 
получает 10 баллов, за верное выполнение задания по разделу «Лексика и 
Грамматика» студент максимально получает 20 баллов, за верное выполнение 
задания по разделу «Говорение» студент максимально получает 40 баллов. за 
верное выполнение задания по разделу «Письмо» студент максимально получает 
30 баллов. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
Максимально количество баллов по разделам теста составляет 100 баллов. 

Максимально возможный первичный балл по входному контролю 
составляет 100 баллов (табл. 8.1).  

Для решения заданий Входного контроля отводится 90 минут. 
Таблица 1 

Распределение баллов по уровням 
Уровень Количество баллов по результатам тестирования 
Элементарный 0 – 74 
Промежуточный 75 – 89 
Средний 90 − 100 

 
Входной контроль 

 
I. Vocabulary and Grammar 

Ex. 1. Choose one of the four variants. Only one variant is correct. 
1. He …like me  
no / doesn’t / not / don’t 
2. …she go to work every day?  
Do / Does / Is / Are 
3. …two sisters.  
There is / He is / He got / He’s got 
4. …you like living in Manchester?  
Are / - / Do / Does 
5. I… in Rome last year.  
go / were / was / am 
6. – What are you …now?  
do / doing / did / does 
7. There isn’t …cheese in the fridge.  
some / a / the / any 
8. What …you do yesterday?  
are / did / do / - 
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9. James …to play football at 2 pm tomorrow.  
is going / will / shall / can 
10. Mary …that film  
seen already / already seen / has already seen / have already seen 
11. I …ten emails yesterday.  
write / wrote / have written / has written 
12. Do you like … a car?  
drives / drive / drove / driving 
13. She …Brian yesterday and they …coffee together.  
meet, have / met, has / met, had / meets, has 
14. If I was you, I…to the doctor.  
went / go / would go / have gone 
15. When she was little, she …play the piano.  
could / had / can / can’t 
16. She …any friends.  
have / has / hasn’t got / haven’t 
17. …you speak English?  
Are / Can / Were / Have 
18. Where … yesterday?  
went you / did you go / you go / you went 
19. What …she reading at the moment?  
is / does / do / are 
20. My husband …English very well.  
speaked / speak / don’t speak / speaks 

(1 point for each correct answer) _____ (20) 
II. Reading 

Ex. 2. Read the text and complete the task after it. 
The first stamp in the world was an English stamp. It was made in 1840 to pay the 
postage on letters going to different parts of the country. 
Stamps are always interesting because they have pictures on them of the countries they 
came from; pictures of animals and birds living in jungles or on far-away islands; and 
pictures showing people dressed in their national costumes. 
A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is also a 
source of information on many other subjects. 
Sometimes there are mistakes on stamps. For example, the St. Kitts and Nevis stamp, 
issued in 1903, showed Christopher Columbus looking through a telescope, an 
instrument which was unknown in his day. On a German stamp, issued in 1956 in 
commemoration of the composer Schumann, the music printed on the stamp was not 
written by Schumann. The people knowing music well saw this mistake at once. 
Consider these statements be true or false. 

1. The first stamp in the world was made in the USA. T F 
2. The first stamp appeared in the 19-century. T F 
3. A telescope was already known in the time of Columbus. T F 
4. The St. Kitts and Nevis stamp, issued in 1904, showed Christopher Columbus 

looking through a telescope.  T F  
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5. In 1956 a stamp in commemoration of Shubert was made. T F 

(2 point for each correct answer) _____ (10) 
III. Speaking 

Ex. 3. Answer the questions. 
1) What’s your name? (surname? first name?) Spell your family name. 
2) How old are you? What is your date of birth? What is your place of birth? 
3) Where are you from? Where do you live? What’s your address? 
4) What’s your marital status? Are you married? Do you have a family? 
5) Where did you study? Did you take any professional courses? 
6) Have you got any diplomas and certificates? 
7) What do you know about your future profession? 
8) What job / position would you look for? 

(5 point for each correct answer) _____ (40) 
IV. Writing 

Ex. 4. Write a small composition (200-250 words) about your future profession. 
(30 points for the task) _____ (30) 

TOTAL ________ (100) 
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Приложение Г 

 

Тест 1. Определение исходного уровня иноязычной подготовки обучающихся 

 

 

Анкета 2. Определение самооценки личного уровня знаний по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

Уважаемый обучающийся! 
Вам предлагается ответить на следующие вопросы на английском языке в устной 
форме. На данном бланке в графе Answers Вы можете записать свои ответы. 

Questions Answers 
1. What modern types of transistors do 
you know? 
 
 
 

 

2. What radio materials are used in the 
modern radio electronics today abroad? 
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3. What foreign physicists in your 
specialty do you know? What are their 
main works? 
 
 
 

 

4. What discoveries of foreign world-
class physicists do you know? 
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Приложение Д 

 

Тест 6. «Оценка уровня конкурентоспособности личности» 

(Андреев В. И. Тест 1. «Оценка уровня конкурентоспособности личности» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: Психолого-педагогическая 

диагностика (стр. 8 ) | Контент-платформа Pandia.ru) 

 

Инструкция. Вам предлагается 30 утверждений. Необходимо выбрать и записать 
один из предлагаемых вариантов ответа. Старайтесь давать искренние ответы, 
тогда вы получите достаточно интересную, а главное - наиболее объективную 
информацию о себе. Помните, что здесь нет плохих или хороших ответов.  
При ответе на вопросы теста необходимо выбрать и записать один из вариантов 
ответа. 
Например: 1-а, 2-г, 3-в и т. д. 
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Ключ: 
Полученные ответы переведите в баллы: 
«а» − 5 баллов, «б» − 4 балла, «в» − 3 балла, «г» − 2 балла, и «д» − 1 балл. 
Найдите свой уровень конкурентоспособности: 

30-57 балла низкий 

58-122 баллов средний 

123-150 баллов высокий 
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Приложение Е 

 

Анкета 3. Определение степени мотивированности обучающихся 

технического профиля к формированию конкурентоспособного специалиста 

 

Уважаемый обучающийся! 
Расположите утверждения в порядке возрастания важности проблемы лично для 
каждого из Вас. Предложено три типа утверждений (мотивы обучения в 
образовательной организации высшего образования; мотивы формирования 
конкурентоспособности; причины, мешающие формированию 
конкурентоспособности).  
I. Мотивы обучения в образовательной организации высшего образования.  
1. Стремление через получение диплома об образовании утвердиться в обществе, 
получить хорошую должность.  
2. Осознание общей пользы образования.  
3. Стремление к познанию нового.  
4. Осознание необходимости изучения иностранного языка для 
профессионального роста и получения хорошо оплачиваемой должности.  
5. Стремление получить хорошую оценку.  
II. Мотивы формирования конкурентоспособности:  
1. Важность иноязычной коммуникации для будущей профессиональной 
деятельности специалиста технического профиля.  
2. Интересное проведение занятий по иностранному языку.  
3. Большая доступность и легкость учебного материала по сравнению с другими 
дисциплинами.  
4. Формирование конкурентоспособности и иноязычной коммуникации не 
привлекает.  
III. Причины, мешающие формированию иноязычной коммуникации и 
конкурентоспособности:  
1. Личная неорганизованность.  
2. Необходимость совмещать учебу с работой.  
3. Низкий уровень языковой подготовки.  
4. Разочарованность в технической специальности.  
5. Отсутствие коммуникации на иностранном языке.  
6. Отсутствие силы воли, усидчивости.  
7. Недопонимание задач практической направленности по формированию 
иноязычной коммуникации технического профиля.  
Спасибо! 
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Анкета 4. Определение мотивации к изучению дисциплины «Иностранный 

язык» 

 

Уважаемый обучающийся! 
Вам предлагается ответить на следующие вопросы на русском языке в 
письменной форме.  

1. Желаете ли Вы изучать иностранный язык? Почему? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы иностранный язык важным для дальнейшей 
профессиональной деятельности? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Спасибо! 

 
Анкета 5. Определение значимости профессионально важных качеств 

конкурентоспособного специалиста 

 
Уважаемый обучающийся! 

Вам предлагается определить значимость профессионально важных качеств 
(ПВК) конкурентоспособного специалиста в порядке, начиная с самого важного.  
Инструкция: в графе Ранжирование поставьте цифры от 1 до 7. 

Профессионально важные качества Ранжирование 
Владение коммуникативными навыками  
Высокий уровень теоретической и практической подготовки   

Владение практическими, профессиональными навыками   
Творческий подход к решению профессиональных задач   
Самостоятельность и инициативность  
Способность к саморазвитию, самосовершенствованию   
Способность адаптироваться к новым условиям  
Гибкость мышления  
Ответственность  
Трудолюбие, исполнительность  
Владение методами решения профессиональных задач  
Умение адекватно вести себя в деятельности и в общении  



217 
Умение презентовать себя и результаты своего труда  
Способность к достижению успеха  
Умение работать в команде  
Владение знаниями и умениями в смежных областях 
деятельности 

 

Способность к разумному риску  
Умение выбирать перспективу, прогнозировать свое 
развитие 

 

Ценностные ориентации  
Спасибо! 
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Приложение Ж  

 

Опросник 1 «Техника сегодня» для определения уровня профессиональной 

иноязычной коммуникации обучающихся 

 

Инструкция: В письменной форме на английском языке ответьте на 60 вопросов в 

графе Ответ. 

№ Вопрос Ответ 
1 What is an electron-hole transition? What 

is it used for?  
 

2 What is a semiconductor diode?  
3 What radio materials are known to you?  
4 What is an electron and a positron?   
5 Under what conditions does an electric 

field arise?  
 

6 What determines the capacitance of a 
capacitor of a flat capacitor?  

 

7 What types of resistors do you know  
8 What are radio materials? What types do 

you know? 
 

9 What is a p-n junction?  
10 What fractions do you know?  
11 What is an electron?  
12 How did the concept of current appear?  
13 What is an electric charge?  
14 What are an electron and a positron?  
15 What is an electric field?  
16 What is an electrostatic field?  
17 What types of electric field do you know?  
18 What is a capacitor?  
19 What is a symbol of a capacitor?  
20 How can we find capacitance?  
21 What does the capacitance of a flat 

capacitor depend on? 
 

22 How can capacitors be connected?  
23 What are conductors?  
24 What basic types of conductors do you 

know? 
 

25 Give the examples of conductors.  
26 Why is copper is in the conductors  
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production not silver? 

27 What kind of metal conducts electric 
current better than other inexpensive 
materials? 

 

28 What are insulators?  
29 What is a dielectric material (dielectric)?  
30 What dielectrics do you know?  
31 Where do we use dielectric materials?  
32 What properties of dielectric materials do 

you know? 
 

33 What dielectric materials do you know?  
34 What is current?  
35 What is light?  
36 What happens when current passes 

through a conductor? 
 

37 What is the speed of electrons in a 
conductor? 

 

38 What types of electric current do you 
know? 

 

39 What is the key difference between these 
two types of current? 

 

40 What measuring devices do you know?  
41 What is an electric circuit?  
42 What a circuit is it?  
43 What does it consist of?  
44 What types of electrical circuits do you 

know? 
 

45 What elements does a circuit consist of?  
46 What is the function of a voltage source?  
47 What is the function of a conductor?  
48 What is the function of a resistor?  
49 What troubles in the circuit do you know?  
50 When is there no current in a circuit?  
51 What does an open or a short result in?  
52 What do you know about Ohm's Law?  
53 What is current measured in?  
54 What device can current be measured 

with? 
 

55 What is voltage measured in?  
56 What device can voltage be measured 

with? 
 

57 What is resistance measured in?  
58 What device can resistance be measured 

with? 
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59 What is a resistor?  
60 What is resistance measured in?  
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Приложение И 

 

Тесты на выявление уровня профессиональной коммуникации обучающихся 

на иностранном языке 

Тест 1. «Физика, как наука» 

Инструкция: Выберите один правильный ответ из трёх вариантов, в соответствии 
цифра–буква. Например: 1 –а). 
1. Physics is studying- 
 

a) Bodies and surfaces; 
b) changes in the world; 
c) The phenomena occurring in nature; 
d) Light, thermal, mechanical, sound, 
electrical, atomic and magnetic phenomena  

2. The physical body is a) any solid body; 
b) the object that we see; 
c) a body whose properties are studied in 
physics; 
d) any body in the surrounding world. 

3. refers to the physical body a) Light; 
b) diesel locomotive; 
c) flame; 
d) Oxygen. 

4. The substance refers a) water; 
b) a helicopter; 
c) the moon; 
g) Flower. 

5. Choose the wrong answer a) Boat - plastic; 
b) Roof - metal; 
c) Nail - plasticine; 
d) Bag - fabric. 

6. The unit of length (distance) is 
accepted as the main one in the 
international system of units (SI) 

a) Centimeter; 
b) meter; 
c) Kilometer; 
d) Millimeter. 

7. Express distances of 5,000 mm 
and0.1 km in meters. 

a) 500 m and 10 m; 
b) 0.5 m and 1 m; 
c) 5 m and 100 m; 
d) 50 m and 0.1 m. 

8. Thermal phenomena include 
 

a) the stars flicker; 
b) the plane is flying; 
c) The snow is melting; 
g) The flower smells. 

9. Relates to mechanical phenomena a) the stars flicker; 
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b) the plane is flying; 
c) The snow is melting; 
g) The flower smells. 

10. In Russia, the first physics 
textbook published 

a) Aristotle; 
b) Lomonosov; 
c) Newton; 
d) Mendeleev. 

11. What does physics study? A. Phenomena 
B. Experiments. 
B. Laws. 

12. Where does the scientific method 
of cognition begin? 
13. What phenomena do not belong to 
the circle of phenomena studied by 
physics? 

A. With assumptions. 
B. From observation. 
B. With experiments. 
A. Mechanical. 
B. Thermal. 
B. Biological. 

14. What is the observation of 
phenomena? 

A. Monitoring the progress of the 
phenomenon. 
B. In the classification of phenomena. 
B. Identification of more or less significant 
reasons for the occurrence of the phenomenon. 

15. What is the main task of physics? A. In checking the physical laws. 
B. In the search for laws with which to explain 
and predict phenomena. 
B. In the verification of scientific theories. 

16. What process in the chain of 
scientific knowledge of the world is 
depicted by dots: observation → ... → 
experiments? 

A. Assumptions 
B. Physical law. 
B. Scientific theory. 

Спасибо ! 
 

Тест 2. «Радиоматериалы» 

Инструкция: Выполните тестовое задание на бланках ответов. 
1 Complete the sentences. 

1) Radio materials are ______________________.  
2) Radio materials are necessary for ____________. 
3) A conductor is ___________________________. 
4) Electrons are _________________________. 
5) An insulator is __________________________. 
6) A dielectric is ___________________________. 
7) In conductors there are ____________________. 
8) How does resistance change when the temperature decreases? The resistance 
__________. 
9) If we replace electric wire with rubber string what will happen? There will be 



223 
_______________. 
10) A human body is _____ conductor of electricity. 

______ (10) 
2. Match the picture to the notion in the accordiance of number–letter, e.x. 1) –A. 

1)  
A Silver 

2)  
B Aluminium 

3)  
C Gold 

4)  

D Aurum 

5)  
E Alum 

6)  F Copper 

7)  

G A Conductor 

8)  

H Conductors and dielectrics 

9)  I Insulators 

10)  
J Dielectrics 

______ (10) 
3. Find the definition to the word. 

1 Conductor  
2 Insulator  
3 Dielectric  
4 Radio material  
5 Semiconductor material   
6 Magnetic material  
7 Metal  
8 Free charge carriers  
9 Gold  
10 Silver  

______ (10) 
4. Match the formula with its title in the accordiance of number-letter, e.x. 1) 

A. 
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1)   = I l sin б A Lorentz force: 
2)  = q  sin б,  B The force acting from the magnetic field 

3) , 

 

C Faraday`s Law 

4)  

D Magnetic flow value 

5) Ц = B·S·cos б, E The magnetic flux 
6) 1 Wb = 1 Tl · 1 m2. F Lenz Law. 

 

G Electromagnetic induction law 

7) Ф=LI H Inductance 
______ (10) 

5. Match the notion with the abbreviation in the accordiance of number-letter, e.x. 1) A. 
1) Current A Amp 
2) Current strength B Ohm 
3) Conductor Resistance C Volt 
4) Voltage  D Watt 
5) Capacitance E Farad 

______ (10) 
Total ____ (50) 
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Приложение К 

 
Вариант клоуз-теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-ситуационные карточки 
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Учебно-ситуационная карточка на проверку критерия коммуникативной 

грамотности 
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Приложение Л 

 
2. Фрагмент занятия: подготовка к телеэфиру «Новинки нано 

технологий» 

Task. Prepare a presentation in a foreign language for television. The theme: "Nano-
technology in everyday life". You can find the recommendations to complete this task 
below. 

Methods of Delivery 
There are basic methods (sometimes called styles) of presenting a speech. 
Manuscript Style 
The word manuscript is the clue to the style. The speech is written and the speaker reads 
it word for word to the audience. Originally, it was done from the hand-written paper 
manuscript. Today the manuscript style is common, but the paper is gone. Who reads 
the speech to the audience? Answer: Newscasters and television personalities. In the old 
days, the manuscript was hand-lettered on cue cards, which were held next to the 
camera lens. Then paper scrolls, like printed piano rolls were used, especially in Soap 
Operas. Today, a special teleprompter (working like a periscope) is attached to the 
camera so the newscaster is looking at the lens while reading. 
Why is the manuscript important and in use? Precision. In the news- reporting industry, 
every fraction of a second counts because broadcast time is costly. Also, the facts and 
names must be exact and accurate so there is no room for error. Errors in reporting 
decrease the credibility of the news organization and the newscaster. 
The most regular use of the teleprompter for manuscript delivery is by the U.S. 
President. In fact, the teleprompter, used by every President since Reagan, is called a 
“Presidential Teleprompter.” It is made of two pieces of glass, each flanking the 
podium. They reflect the text from a monitor on the floor like a periscope. The glass on 
both sides has the same text, and the speaker looks alternately from one glass to the 
other as though looking at the audience through the glass. The audience cannot see the 
projected text. The speeches a President gives will often reflect national policy, define 
international relationships, and the press will scrutinize every syllable. It has to be more 
than brilliantly accurate; it has to be impeccably phased. Professional writers and policy 
experts compose the speech; and the President delivers it as though he not only wrote it, 
but made it up on the spot. That is the skill of a good politician, actor, or speaker. Those 
who are not skilled using a teleprompter or manuscript will sound stilted and boring. 
Memorized Style 
The memorized style of speaking is when the manuscript is committed to memory and 
recited to the audience verbatim (word for word). In the days when elocution was 
taught, this was a typical approach. A speech was a recitation. The Optimists Club (a 
national organization) used to have a “Oratory” contest for high school students. 
Contestants wrote essays on a given theme, to create a speech at a specific time length 
(e.g.: three minutes). The essay was memorized and the delivery was judged by 1) the 
quality of the writing, 2) the accuracy with which it was recited; and 3) the precise 
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length of time. Such contests seem archaic by today’s more casual and somewhat less 
formal standards. 
Where is a memorized delivery style still common? Due to copyright laws and licensing 
contract agreements (other than scripts that are in the public domain), actors on stage 
are obligated to memorize the script of the play and perform it verbatim exactly as 
written. It is typical for speakers on high school and university speech and debate teams 
to memorize their competitive speeches. Corporate conventions often use large LCD 
monitors on the front of the stage as teleprompters. This allows the speaker to move 
more freely across the stage while sticking to his or her script. Some monologists (such 
as the stand-up comics mentioned at the start of the chapter) also use a memorized 
delivery style. In all cases, they create the impression that the speech is spontaneous. 
You might consider using the memorized delivery style if your speech is relatively 
short, or you know you will have to deliver your speech repeatedly such as a tour 
operator would. 
Impromptu Style 
Theoretically, an “impromptu” speech is “made up on the spot.” It is unprepared and 
unrehearsed. Often ceremonial toasts, grace before meals, an acknowledgement, an 
introduction, offering thanks and so on, fall into this category. While there are some 
occasions when a speech in those categories is actually prepared (prepare your 
acceptance for the Academy Award BEFORE you are called!), there are many 
occasions when there is little or no opportunity to prepare. 
Impromptu speeches are generally short and are often given with little or no notice. 
Notes are rare and the speaker generally looks directly at the audience. It would be 
presumptuous and arrogant to declare rules for Impromptu Speaking. It is fair to explain 
that “impromptu” describes a range from absolutely no preparation, to a modest amount 
of preparation (mostly thought) and rarely incorporates research or the formalities of 
outlines and citations that more formal speeches would include. 
Principles of Public Speaking. Methods of Delivery [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: Methods of Delivery | Principles of Public Speaking (lumenlearning.com) 
 

2. Фрагмент занятия: разработка и создание видеоролика на тему: «Ток / 

Current» 
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Приложение М 

 
Тест 3 на проверку лексических знаний (вокабуляра)  

 

Instruction: Complete the test to check your knowledge. 

TEST 
I. Vocabulary and Grammar 

Exercise 1. Translate the words into Russian. 
1. A subtraction ____________________________________________________ 
2. An addition _____________________________________________________ 
3. A multiplication __________________________________________________ 
4. A division ______________________________________________________ 
5. A multiplication __________________________________________________ 
6. To calculate _____________________________________________________ 
7. To solve a problem _______________________________________________ 
8. A per cent ______________________________________________________ 
9. A fraction _______________________________________________________ 
10. An equality ____________________________________________________ 
11. A circuit ______________________________________________________ 
12. A conductor ____________________________________________________ 
13. An insulator ___________________________________________________ 
14. A short _______________________________________________________ 
15. An open _______________________________________________________ 
16. A trouble ______________________________________________________ 
17. A function _____________________________________________________ 
18. To reduce ______________________________________________________ 
19. To supply ______________________________________________________ 
20. To connect _____________________________________________________ 

1 point for each correct answer _____ (20) 
Exercise 2. Translate the verbs into Russian and then form the nouns from the given 
verbs. 
1. To compare (with) ___________   ___________________________________ 
2. To pass through_____________   ____________________________________ 
3. To result in _________________   ___________________________________ 
4. To equal ___________________   ___________________________________ 
5. To compare ________________   ____________________________________ 
6. To include __________________   ___________________________________ 
7. To connect _________________   ___________________________________ 
8. To draw ___________________   ____________________________________ 
9. To differ __________________   ____________________________________ 
10. To resist _________________   ____________________________________ 

1 point for each correct answer _____ (10) 
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Exercise 3. Translate into English. 

1. Электрический ток ‒ это движение электрически заряженных частиц под 
воздействием электрического поля в определенном 
направлении.___________________________________________________________ 

2. Электроны – это заряженные частицы в 
провожниках.__________________________________________________________ 

3. Заряженные частицы в электролитах ‒ это 
ионы._________________________________________________________________ 

4. Заряженные частицы в полупроводниках ‒ это электроны и 
дырки.________________________________________________________________ 

5. Проводники легко проводят ток, а изоляторы не проводят его. 
______________________________________________________________________ 

4 points for each correct answer _____ (20) 
Exercise 4. Solve the following problem using the formula of Ohm’s Law. 
R = 90 ohms      
V = 43 V            
I = ? 
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

10 points for the task _____ (10) 
Exercise 5. Write in English. 

1. 0.0009 _________________________________________________________ 
2. 30.08.1945 

______________________________________________________________________ 
3. Это его устройство, он его купил 23 августа 1987 года. 

______________________________________________________________________ 
4. Это мой металлический проводник, я подключаю его к цепи. 

______________________________________________________________________ 
5. Мистер Вайт подключил одну параллельную цепь и одну 

последовательную. К последовательной цепи подключена лампа и источник 
энергии. 
______________________________________________________________________ 

3 points for each correct answer _____ (15) 
II. Reading  

Exercise 6. Read the text and answer the questions. 
1) What is an electric current? 

_____________________________________________________________________ 
2) What is a proton? 

______________________________________________________________________ 
3) What are electrons? 

______________________________________________________________________ 
4) What is a sufficient electromotive force? 

______________________________________________________________________ 
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5) What is a conductor? 

______________________________________________________________________ 
Electric current is electric charge in motion. It can take the form of a sudden discharge 
of static electricity, such as a lightning bolt or a spark between your finger and a ground 
light switch plate. More commonly, though, when we speak of electric current, we mean 
the more controlled form of electricity from generators, batteries, solar cells or fuel 
cells. 
Most electric charge is carried by the electrons and protons within an atom. Protons 
have positive charge, while electrons have negative charge. However, protons are 
mostly immobilized inside atomic nuclei, so the job of carrying charge from one place 
to another is handled by electrons. Electrons in a conducting material such as a metal 
are largely free to move from one atom to another along their conduction bands, which 
are the highest electron orbits. A sufficient electromotive force (emf), or voltage, 
produces a charge imbalance that can cause electrons to move through a conductor as an 
electric current. 

1 point for each correct answer _____ (5) 
III. Writing 

Exercise 7. Describe the circuit. 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
20 points for the task _____ (20) 

TOTAL _____ (100) 
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Приложение Н 

 
Рис. 1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  

«Программный продукт English Language: A short Course in Physics». 


