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ний и навыков. Достигается эта цель путем
приобщения студентов к новым, более со-
вершенным приемам учебной деятельности
и создания условий переживания успеха в
связи с этим.

Деятельность по овладению культурой
учения на пути от младших курсов к стар-
шим во все большей мере должна превра-

щаться в самодеятельность студентов по
отысканию и усвоению эффективных при-
емов, выходящих за пределы их непосред-
ственного опыта.
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Профессионализм участников внешне-
 экономической деятельности, число

которых неуклонно растет, напрямую за-
висит от уровня и качества иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции (ИПКК) специалиста, способного
вступать в профессионально-деловое обще-
ние с представителями других культур.

Формирование ИПКК потребовало из-
менения содержания, структуры и техно-
логии обучения иностранному языку для
специальных (профессиональных) целей,
побудило методистов, психологов, лингви-
стов к интенсивным исследованиям в обла-
сти профессиональной лингводидактики,
развитие которой расширяет горизонты со-
временных педагогических наук новыми
идеями.

Переход от языка как «суммы граммати-
ки и лексики» к практическому использова-
нию его специалистами различных профи-
лей ознаменовал смену ведущего граммати-
ко-переводного метода обучения ИЯ, дол-
гое время господствовавшего в неязыковых
вузах, на структурно-функциональный, а
затем и проблемно-коммуникативный метод,
в основе которого лежит ориентация на про-
фессиональную коммуникацию, ставшую
объективной социальной потребностью для
миллионов инженеров, ученых, экономис-
тов, юристов и представителей других про-
фессий как средство международного обме-
на информацией и опытом.

Переосмыслению некоторых педагоги-
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ческих категорий с точки зрения последних
достижений теории и практики обучения
иностранному языку в неязыковой высшей
школе способствует ряд факторов:

u повышение статуса предмета «Ино-
странный язык», внесение его в государ-
ственные образовательные стандарты в ка-
честве обязательного;

u профилизация российского образо-
вания, направленная на реализацию госу-
дарственного образовательного стандарта с
учетом профиля вуза;

u использование в учебном процессе
наряду с обязательными программами, дик-
туемыми стандартом образования, факуль-
тативных, авторских программ;

u модернизация российского образова-
ния, направленная на введение двухуровне-
вой системы обучения: бакалавр – магистр;

u включение России в Болонский про-
цесс, основной целью которого является
гармонизация национальных систем высше-
го образования, способствующая формиро-
ванию единого европейского рынка высо-
коквалифицированного труда.

Сегодня язык из специальности все боль-
ше превращается в язык для специальнос-
ти. Таким образом, в условиях, когда, с од-
ной стороны, знания только иностранного
языка стали недостаточными для широко-
го круга специалистов, а с другой – совре-
менному профессионалу не обойтись без
владения определенным уровнем языка,
требуется конкретизация и актуализация
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цели профессионально ориентированного
иноязычного обучения, которая, учитывая
направленность на формирование способ-
ности к межкультурному общению, фоку-
сировала бы внимание на профессиональ-
но-деловой составляющей иноязычного
обучения специалиста.

Примечательно, что если межкультур-
ная компетенция вскрывает различие куль-
тур и воспитывает толерантность по отно-
шению к порой противоречивому восприя-
тию одного и того же явления у разных на-
родов, то профессиональная компонента
позволяет обнаружить больше сходств, чем
различий. Языки науки, технологии, бизне-
са, а термины в особенности, скорее роднят
представителей разных профессий, чем
разъединяют, и достижения в определен-
ной области знаний вызывают интерес спе-
циалистов всего мира независимо от нацио-
нальной принадлежности.

Если раньше содержание курса иност-
ранного языка в неязыковом вузе, предше-
ствующее по учебному плану курсам по спе-
циальности, рассматривалось как усложня-
ющее понимание профессионального содер-
жания в процессе иноязычного обучения,
то сегодня грамотно представленное ком-
петентным преподавателем предметно-по-
нятийное (собственно профессиональное)
содержание иноязычного обучения вскры-
вает резервы опережающего обучения и
вооружает обучающегося новой професси-
ональной информацией и тем самым дока-
зывает, что язык может быть средством
приобретения новых профессиональных
знаний.

Требования иноязычной профессиона-
лизации стали предъявляться не только к
обучающимся, но и к преподавателям, ко-
торые сегодня не могут дистанцироваться
от специальной дисциплины в ходе препо-
давания иностранного языка, апеллируя к
полученному лингвистическому образова-
нию. И вопрос, как обучать тех, кто обу-
чает иностранному языку будущих специ-
алистов, стал актуален как никогда. Он
выявил противоречие между значительным
количеством преподавателей ИЯ, вовлечен-
ных в процесс обучения языку для специ-

альных целей, вынужденных начинать ра-
ботать по принципу «sink or swim» («уто-
нуть или выплыть»), поскольку сталкива-
ются с проблемами профессионального ха-
рактера, неизвестными лингвисту, и прак-
тически полным отсутствием целенаправ-
ленной подготовки преподавателей иност-
ранного языка для работы в неязыковых
вузах.

В целом в данной сфере выявляются
следующие противоречия:

u между социальным заказом обще-
ства на высококвалифицированных специ-
алистов и недостаточным уровнем и каче-
ством их иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции;

u между объективными потребностя-
ми личности специалиста и декларативнос-
тью непрерывного личностно-ориентиро-
ванного обучения языку специальности;

u между традиционной методикой
обучения иностранным языкам специалис-
тов и современными требованиями к уров-
ню их знаний и лингвопрофессиональных
умений;

u между потребностью в большом ко-
личестве преподавателей иностранного
языка для специальных целей и практичес-
ки отсутствием их целенаправленной под-
готовки;

u между накопленной богатой практи-
кой обучения иностранным языкам специ-
альности и недостаточной разработаннос-
тью научно-теоретических основ обучения
иностранным языкам в сфере профессио-
нальной коммуникации.

Наличие указанных противоречий,
сложная и высокая социальная ориентиро-
ванность исследуемой проблемы, заинтере-
сованность научных кругов в фундаменталь-
ных исследованиях в данной области и не-
стабильность, дискуссионность связанных
с данными вопросами решений, позволяют
предположить, что разрешить поставлен-
ные проблемы можно путем разработки
профессиональной лингводидактики как
теории профессионально ориентированно-
го иноязычного обучения и дидактической
системы обучения иностранному языку
специалистов.
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Инновационные вопросы, связанные с
выделением из ряда педагогических дис-
циплин новой специальной дисциплины,
занимающейся теорией и практикой обу-

Обращаясь к проблеме подготовки пре-
  подавателей высшей школы, хотелось

бы напомнить несколько фактов. Извест-
но, что вопрос о подготовке и повышении
квалификации учителей в России, например
для системы среднего общего образования,
решается развитой системой педагогических
вузов и образовательных учреждений по-
вышения квалификации. Такой стройной
системы для подготовки преподавателей
высшей школы нет. А нужно ли препода-
вателю высшей школы специальное педа-
гогическое образование? На этот счет су-
ществует несколько точек зрения даже в ис-
торическом аспекте [1].

Воспитанник военной академии, сторон-
ник научного образования математик В. Ге-
расимов еще в 1881 г. четко сформулировал
причину недостаточной эффективности
учебного процесса в высшей школе. Иссле-
дование психолого-педагогических аспек-
тов этого процесса привело его к выводу,
что «… в высших учебных заведениях руко-
водителями обучения являются не педаго-
ги, а только специалисты по известной на-
уке, и отсутствие у них сколь-нибудь спе-
циализированных познаний по психологии,
педагогике и дидактике ведет к совершен-
ному невниманию к требованию этих наук.
Отчасти вследствие этого обстоятельства и
держатся в этих учебных заведениях нера-
циональные приемы обучения». Аналогич-
ного мнения придерживался Д.И. Менде-
леев, который посвятил много сил решению
проблем профессиональной подготовки и
сделал вывод, что снижение уровня высше-
го образования происходит от пренебрежи-
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тельного отношения к профессиональной
педагогической подготовке.

Напротив, профессор Московского
университета Р.Ю. Виппер (1858–1954) вы-
ступал за полную отмену педагогики: «В
пределах предмета, называемого педагоги-
кой, надо признать, сейчас господствует со-
вершенный эклектизм и мозаика рецептов и
формул, поэтому обыкновенно самые моло-
дые слушатели имеют в лице педагогики дело
с каким-то легковесным предметом, постро-
енным на общих фразах и трюизмах».

К началу XХ в. были выявлены две тен-
денции: часть авторов проектов придержи-
валась идеи организации профессиональной
подготовки педагогов в процессе обучения
в университете: на кафедрах педагогики или
на педагогических факультетах. Проект
создания педагогического факультета при
университете был разработан московскими
профессорами Б.И. Дьяконовым, А.Н. Ре-
форматорским, Н.А. Митропольским, В.А.
Вагнером, А.Н. Бернштейном, Т.Д. Фадее-
вым и др. Выход из кризиса образования
мыслился через развитие педагогической
теории и путем создания педагогических
факультетов, служащих не только обуче-
нию педагогике, но и организации научно-
исследовательских работ в этой области.
Для организации преподавательской прак-
тики при факультете создавались вспомо-
гательные учебные заведения.

Другие проекты отстаивали необходи-
мость послеуниверситетского специально-
го образования педагогов, т.е. создание пе-
дагогических институтов для лиц, уже име-
ющих высшее образование. Интеграция

чения языку специальности, не лишены
дискуссионности, но они, безусловно, рас-
ширяют горизонты развития педагогичес-
кой науки.


