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К вопросу о планировании результатов обучения иностранному 

языку в условиях сокращения объёма иноязычной подготовки 

(на примере ТПУ) 

Обосновывается актуальность проблемы планирования результатов обучения 

иностранному языку в условиях сокращения объёма обязательной иноязычной под-

готовки в учебных планах ТПУ. Обозначаются проблемы, которые неизбежны в сло-

жившийся ситуации. Предлагается ряд принципов, которые могут помочь преподава-

телю решить проблему отбора целевых умений студентов и их оценивания. 
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Проблема планирования результатов обучения во все времена явля-

лась объектом пристального внимания как исследователей в области об-

разовательных технологий, так и практикующих преподавателей. Осо-

бенно актуальной и интересной она представляется применительно 

к иноязычной подготовке в техническом вузе. В соответствии с совре-

менными нормативными документами, для дисциплин, составляющих 

иноязычную подготовку, целевой компетенцией является УК-4, пред-

ставляющая собой способность к деловой коммуникации, в том числе на 

иностранном языке [7, с. 2]. Несомненно, такая формулировка оставляет 

простор для интерпретации и требует конкретизации коммуникативных 

умений, которые нужно развивать у студентов. Очевидным представля-

ется и тот факт, что для выпускников технического вуза деловая комму-

никация не ограничивается бизнес-контактами, а охватывает все формы 

иноязычного общения, которые им придётся осуществлять в процессе 

учёбы в вузе и работы на производстве: академическое, научное, профес-

сиональное. В варианте рабочей программы ТПУ для специалитета 

[8, с. 2] необходимость формирования умений профессиональной и ака-

демической коммуникации отражена и в самой формулировке УК-4. 

К настоящему моменту в педагогике и методике обучения иностран-

ным языкам существует большое количество исследований, где предлага-

ются методики постановки целей и отбора содержания обучения. Различ-

ные образовательные технологии [2, 6] и целые подходы, например, анализ 

коммуникативных потребностей студентов (needs analysis) в ESP [11] 
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доказали свою эффективность в результате практической апробации. Од-

ним из эффективных способов конкретизировать содержание УК-4 явля-

ется обращение к понятию иноязычной профессионально-коммуникатив-

ной компетентности. Определение и компонентный состав последней 

постоянно уточняются и дополняются применительно к отдельным 

направлениям подготовки и специальности, целям, задачам и условиям 

обучения в конкретном вузе. Например, в статье М.М. Бажутиной 

[1, c. 226–227] можно найти подробное описание составляющих целевой 

компетенции студентов-автомобилистов, а в работе М.Р. Ванягиной пред-

ставлена комплексная модель обучения иностранному языку студентов 

военных направлений, включающая значимые составляющие иноязычной 

компетенции профессионального общения и показатели их оценивания 

[3, с. 126]. В нашем прошлогоднем докладе [10] была выдвинута идея со-

отнести профессионально значимые коммуникативные умения студентов 

неязыкового вуза с традиционно выделяемыми уровнями владения ино-

странным языком. За основу была взята общеевропейская система оценки 

уровня владения иностранным языком (CEFR) [12] и был предложен алго-

ритм её адаптации к реалиям российского образования. Разработка таких 

шкал потенциально могла бы внести вклад в развитие импортозамещаю-

щих технологий, что очень актуально в свете ограничения или полного 

прекращения доступа ко многим зарубежным образовательным ресурсам.  

Всё вышеперечисленное в той или иной мере реализовывалось 

в Томском политехническом университете в рамках как обязательной со-

ставляющей иноязычной подготовки (Дисциплина «Иностранный язык» 

на 1–2 курсах), так и факультативных дисциплин («Профессиональный 

иностранный язык», «Иностранный язык для программ академической 

мобильности» на 2–4 курсе). Однако в 2023 году условия обучения ино-

странному языку в вузе претерпели существенные и резкие изменения: 

продолжительность обязательной иноязычной подготовки для студентов 

бакалавриата и специалитета сократилась до 1 учебного года, причём 

осуществлять формирование УК-4 необходимо именно на первом курсе. 

Всё это естественным образом требует пересмотра подходов к процедуре 

планирования результатов обучения. С одной стороны, общий объём 

учебной нагрузки (128 часов аудиторных занятий, 88 и 176 часов само-

стоятельной работы для бакалавриата и специалитета соответственно) 

[7, с. 1; 8, c. 1] вряд ли позволяет рассчитывать на глобальный прирост 

общего уровня владения иностранным языком, поэтому как никогда це-

лесообразным представляется сосредоточиться на развитии конкретных 

профессионально-коммуникативных умений. С другой стороны, как ни-

когда актуальной видится проблема отбора этих умений, поскольку обу-

чаемые являются студентами первого курса, а, следовательно, имеют 
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весьма смутные представления о характере будущей профессиональной, 

научной и даже академической коммуникации. Поэтому, например, сле-

дует подвергнуть сомнению эффективность таких традиционно исполь-

зуемых в «needs analysis» методов получения информации, как опрос 

и анкетирование самих обучаемых. 

Разумеется, адаптацию к новым условиям и поиск способов рацио-

нального целеполагания и планирования, позволяющих по максимуму 

использовать оставленные на иноязычную подготовку часы, – это про-

цесс, требующий детальных, по большей части, эмпирических исследо-

ваний. В данной статье сформулируем лишь ряд общих принципов, кото-

рые могут стать ориентиром для преподавателя, ведущего дисциплину.  

1. Принцип унификации, прежде всего, означает, что в основу техно-

логии планирования результатов должны лечь традиционно используе-

мые критерии оценивания: например, общепринятые шкалы уровней вла-

дения иностранным языком с соответствующими дескрипторами. Их 

нужно лишь адаптировать к новым образовательным реалиям и потреб-

ностям самих студентов. Кроме того, унификация предполагает возмож-

ность использования одних и тех же алгоритмов планирования для раз-

ных групп, независимо от направления подготовки и исходного уровня 

иноязычной компетенции. 

2. Принцип интегративности. В нашей работе [9] было рассмот-

рено понятие интегративного обучения, его основные направления, су-

ществующие модели и их потенциал для организации иноязычной под-

готовки будущих инженеров. Всё это верно и в отношении 

образовательных результатов, которые должны предполагать не только 

развитие определённых аспектов УК-4, но и коррелировать с задачами, 

стоящими перед вузом в целом. 

3. Принцип адресности. Примерные результаты обучения должны 

быть сформулированы с учётом профессионально-коммуникативных по-

требностей выпускников как минимум группы близких направлений под-

готовки и специальностей, а в идеале – для каждого направления отдельно. 

Из этого принципа естественным образом вытекают два следующих. 

4. Принцип ранней профессионализации, под которой мы, вслед за 

Е.В. Думиной [4, с. 102], понимаем активную работу с профессионально 

значимой информацией уже на ранних этапах обучениях, а в контексте 

планирования результатов – ориентацию на реальные ситуации професси-

онального общения. Эффективность такого подхода была научно доказана 

автором в результате опытно-экспериментальной работы с группами сту-

дентов-юристов [5], и сложно переоценить его потенциал при планирова-

нии результатов обучения и для студентов технических направлений, осо-

бенно в условиях ограниченного количества учебных часов, когда вряд ли 
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целесообразно уделять много времени повседневно-бытовому общению, 

тематика которого во многом дублирует содержание обучения в средней 

школе. Разумеется, при реализации рассматриваемой технологии неиз-

бежны определённые трудности, связанные с недостаточным пониманием 

профессионально-коммуникативных потребностей как самими перво-

курсниками, так и преподавателем-лингвистом. Именно их наличием 

и обусловлен следующий принцип. 

5. Принцип опоры на действующие в вузе нормативные документы. 

Причём речь идёт не только о рабочей программе по дисциплине «Ино-

странный язык» и ФГОС для конкретного направления подготовки или 

специальности. Чтобы получить представление о возможной тематике, 

особенностях и ситуациях профессионального общения, целесообразно 

ознакомиться с учебным планом для конкретной группы и рабочими про-

граммами включённых в него общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. В случае ТПУ небесполезным представляется использовать 

при планировании и документацию по эффективному контракту сотруд-

ников, поскольку некоторые приоритетные для вуза задачи потенциально 

могут быть решены за счёт определенной активности студентов. А на 

этапе магистратуры и аспирантуры наличие у обучающихся публикаций 

соответствующего уровня вообще является обязательным требованием. 

Именно поэтому уже на первом курсе преподаватель иностранного языка 

может внести свой вклад в формирование необходимых для этого уме-

ний. Разумеется, практически невозможно научить первокурсников пи-

сать статьи, индексируемые в Scopus или Web of Science, однако можно 

и нужно познакомить их с наукометрическими базами данных, содержа-

нием, логикой построения и международными правилами оформления 

индексируемых в них материалов. 

Разумеется, сформулированные в данной статье принципы лишь за-

дают направление для деятельности исследователей, преподавателей и вуза 

в целом. В реальности адаптация к новым условиям, в частности, поиск спо-

собов оптимального использования часов, отводимых на иноязычную под-

готовку, – это процесс, который может занять до нескольких лет. Кроме 

того, всё усложняется фактом постоянной ротации учебной нагрузки. Пре-

подавателю, каждый год работающему с разными направлениями, может 

элементарно не хватать мотивации и даже времени на разработку системы 

планируемых результатов для каждой новой группы. Поэтому мы вновь 

считаем нужным подчеркнуть необходимость создания унифицированных 

шкал дескрипторов, а в идеале – примерных рабочих программ по дисци-

плинам, составляющим иноязычную подготовку, в соответствии с кото-

рыми можно будет не только осуществлять целеполагание, но и отбирать 

содержание и формы организации образовательного процесса. 
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The comparative importance of different foreign languages  

for the professional development of an engineer 

The article examines the importance of language training for a successful career as an 

engineer, and also compares the importance of the two most common languages of the world 

(English and Chinese) for a career in engineering. Conclusions are given about the 

importance of command of the language of international communication for a modern 

engineer 
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scientific community; globalization; foreign language. 

 

Today, engineering education is one of the most popular in the world. The 

field of activity of engineers is multifaceted. Engineering is not only an activity 

involving the practical application of fundamental technical sciences 

(mathematics, physics, chemistry), but also a combination of elements from 

other fields, for example, design, art and architecture. Through engineering 

science, information is exchanged between other areas of professional activity. 

For this reason, at present, high demands are placed on an engineer not only as 

a specialist in their profile, but also as a comprehensively developed 

personality with a high level of language training. This thesis is confirmed by 

the era of globalization, including the globalization of the professional sphere, 

education and the economy, as well as the dynamic development of new 

technologies in the international scientific and technological space. In these 




