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циал которого в архитектурной педагогике заключается в следующем: позво-
ляет развивать профессиональную проектную культуру мышления студента, 
включающую проектную, критико-экспертную, контрольно-оценочную, ви-
ды мыслительной деятельности; создает условия личностноориентированно-
го обучения и дает возможность студенту осознать свою уникальную роль и 
место в культуре; может стать основой для усиления мотивационной состав-
ляющей студента-архитектора при обучении.  
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Аннотация. В статье предлагается обобщенная характеристика условий 
использования иностранного языка студентами неязыкового вуза. Особое внимание 
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уделяется принципам диверсификации непрерывной профессиональной подготовки по 
иностранному языку. 

Abstract. The article offers a generalized description of the conditions for using a foreign 
language by students of a non-linguistic University. Special attention is paid to the principles of 
diversification and professional training in a foreign language. 

Ключевые слова: диверсификация, профессиограмма, адекватность, 
дифференциация, интеграция. 
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Диверсификация высшего профессионального образования является 
одной из современных мировых тенденций его развития. Анализ педагоги-
ческой литературы показывает, что термин «диверсификация» в настоящее 
время имеет разнообразное толкование. По всей видимости, это объясняется 
тем, что процессы диверсификации затрагивают самые разные уровни сфе-
ры образования: уровень системы принимаемых правительством мер (Аль-
борнос О., 1993), уровень институциональной системы высшей профессио-
нальной школы в Центральной и Восточной Европе (Сэдлак Я., 1993), уро-
вень базового профессионального образования (Ломакина Т.Ю., 2001), 
среднего профессионального образования (Байденко В.И., 1995), уровень 
высшего профессионального образования (Кудрина Е.Л., 1999; Новиков 
А.М., 1997), уровень образовательных структур и программ (Хьюсен Т., 
1992), уровень деятельности учебных заведений (Альтбах Ф.Д., 1993; Вино-
градова С.А., 2001). Наиболее полно понятие диверсификации образования 
раскрывается в определении, согласно которому под диверсификацией по-
нимается «расширение видов деятельности системы образования и приоб-
ретение новых, не свойственных ей ранее форм и функций» [2, с. 74]. Ди-
версификация представляет собой полуфункциональное явление, которое 
компенсирует недостатки, объективно существующие в системе профес-
сионального образования. Наряду с социально-педагогической и управлен-
ческой функциями диверсификация выполняет и функцию формирования 
корпоративной культуры, направлена на развитие инновационного потен-
циала индивидуальности. И в России, и за рубежом личность обучаемого 
рассматривается не только с точки зрения «профессиограммы», но и с точки 
зрения антропоцентризма – как человек (во все более персонифицирован-
ном, личностно-развивающем, субъектно-ориентированном, индивидуали-
зированном виде). Персонификацию понимают не только как обращение к 
индивидуальности, но и как форму, позволяющую видеть новые резервы в 
стратегии обучения, направленного на активное включение личности обу-
чающегося не только в процессы самосозидания [5, с. 67]. Трансформируя 
идеи персонологии в педагогические формы персонификации, Ю.Г. Татур 
подчеркивает, что «психология личности» – это две психологии: фундамен-
тальная и практическая [6, с. 42]. Объективность, истина, детерминизм, ги-
потеза, операционализация терминов, статистические методы, интерпрета-
ция результатов, научение – таковы понятия фундаментальной науки. Субъ-
ективность, свобода, ответственность, выбор, психотехнический миф, мета-
фора, уникальность, понимание, рост личности изнутри – так «позициони-
рует» себя практическая психология. «Общая персонология», если иметь в 
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виду замысел ее построения, – это психологическая теория личности. Кон-
текст формирования новой персонологии – это человекознание, социальная 
практика, педагогическая антропология. Смысл по природе своей виртуа-
лен, отражает не сиюминутное, а относительно постоянное отношение кон-
кретного человека к предметному миру. Относительно, потому что смысл и 
есть механизм, непосредственно отражающий и выражающий динамику из-
менения этого отношения: он – в психике человека, что обеспечивает воз-
можность «скачка» в отношениях личности и мира [4, с. 187]. 

Особую актуальность приобретает взаимосвязь диверсификации и не-
прерывности образования, так как в условиях быстро меняющегося мира 
часть выпускников технических вузов испытывают потребность в непре-
рывном повышении уровня владения иностранным языком [1, c. 97]. Под 
непрерывной профессиональной подготовкой по иностранному языку в ин-
женерном образовании понимается реализация совокупности образователь-
ных программ, направленных на формирование и дальнейшее совершенст-
вование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 
инженеров в соответствии с личными потребностями обучающихся и тре-
бованиями профессиональной деятельности [3, с. 139]. 

Мировые тенденции развития высшего образования, особенности разви-
тия иноязычной подготовки в отечественных и зарубежных вузах позволяют 
определить принципы ее диверсификации, т.е. исходные положения, которые 
в своей совокупности определяют требования к диверсификации иноязычной 
подготовки как к процессу и результату. К принципам диверсификации ино-
язычной подготовки в инженерном образовании будем относить: принципы 
профессиональной адекватности, доступности, непрерывности, гибкости, пре-
емственности, открытости, многолингвальности, стандартизации, структури-
зации, типизации и целостности, дифференциации и интеграции. 

Тенденция усиления взаимосвязи образования с миром труда, прояв-
ляющаяся, в частности, в востребованности на рынке труда специалистов, 
владеющих иностранным языком, требует сохранения обязательного курса 
иностранного языка в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 
Этим определяется принцип профессиональной адекватности подготовки по 
иностранному языку. Этот принцип означает ориентацию обучения на ди-
версифицированные иноязычные, коммуникативные потребности инжене-
ров. В отличие от традиционного принципа профессиональной направлен-
ности, предполагающего ориентацию обучения на некую совокупную про-
фессиональную деятельность, новый принцип предусматривает более де-
тальный учет при организации обучения иностранному языку профессио-
нальных коммуникативных потребностей инженеров, диверсифицирован-
ных по сферам применения иностранного языка, видам профессиональной 
деятельности и типам организаций. Тем самым он призван обеспечить более 
полное соответствие результатов обучения требованиям профессиональной 
деятельности. Реализация принципа профессиональной адекватности требу-
ет выявления диверсифицированных профессиональных иноязычных по-
требностей инженеров, учета их отличий в зависимости от сферы примене-
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ния иностранного языка, видов профессиональной деятельности и типов ор-
ганизаций, на которых эта деятельность осуществляется. Введение принци-
па профессиональной адекватности определяется и такими частными прин-
ципами, как соответствие и качественность. Первый предполагает удовле-
творение потребности личности в образовании, а экономики – в квалифици-
рованных кадрах, способных решать комплексные задачи современного 
производства. Второй понимается как необходимость повышения качества 
профессиональной подготовки в образовательных учреждениях и уровня 
требований к квалификации профессиональных кадров. Кроме того, прин-
цип профессиональной адекватности соответствует одному из принципов 
развития педагогической системы инженерного образования – принципу 
обеспечения соответствия системы подготовки инженерных кадров иннова-
ционному типу развития экономики, науки и техники. 

Тенденции демократизации, гуманизации, непрерывности высшего об-
разования определяют принцип доступности подготовки по иностранному 
языку для обучающихся, под которым понимается обеспечение возможности 
достижения различных диверсифицированных целей обучения иностранному 
языку разными категориями обучающихся – студентами, курсантами, магист-
рантами, аспирантами, преподавателями технических дисциплин, выпускни-
ками – независимо от их уровня владения иностранным языком. Это достига-
ется посредством обеспечения возможности выбора обучающимися такой 
учебной программы, которая соответствует уровню его иноязычной коммуни-
кативной компетенции, включая компенсаторные курсы. Принцип доступно-
сти находится в полном соответствии с такими частными принципами дивер-
сификации профессионального образования, как личная направленность ди-
версификации и принцип свободы выбора. Личная направленность требует 
удовлетворения потребности личности в многообразии образовательных ус-
луг, принцип свободы выбора предусматривает расширение степени свободы 
образовательных учреждений в предоставлении образовательных услуг. 

Тенденция непрерывности высшего образования определяет принцип 
непрерывности иноязычной подготовки, обусловленный диверсификацией со-
вокупных и индивидуальных профессиональных иноязычных коммуникатив-
ных потребностей инженеров во времени. При смене должности, места работы 
выпускники вуза испытывают потребность либо в «доучивании» иностранного 
языка, либо в достижении более высокого уровня в конкретном виде речевой 
деятельности и т.д. В ряде случаев может потребоваться изучение второго 
иностранного языка. Отраслевой вуз должен обладать потенциалом для разра-
ботки различных дополнительных образовательных программ, обеспечиваю-
щих непрерывность подготовки по иностранному языку. И в этом случае сис-
тема иноязычной подготовки должна иметь общие для данной отрасли про-
мышленности цели обучения, отражающие в полной мере диверсифицирован-
ные иноязычные коммуникативные потребности выпускников, а ее структура 
должна предусматривать наличие различных учебных курсов. 

Под принципом преемственности понимается тесная взаимосвязь 
учебных программ по иностранному языку, которая предполагает, что ко-
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нечные требования некоторых являются входными для освоения программ 
более высокого уровня подготовки. При этом, с одной стороны, имеются в 
виду учебные программы, являющиеся компонентами диверсифицирован-
ной системы непрерывной профессиональной подготовки; с другой сторо-
ны, - учебные программы, избираемые конкретными обучающимися для по-
строения собственных образовательных траекторий. Принцип преемствен-
ности в подобной трактовке полностью согласуется с соответствующим 
принципом развития педагогической системы инженерного образования, 
который призван обеспечивать непрерывность и преемственную взаимо-
связь cодержания образования на разных ступенях и уровнях. 

Принцип открытости означает возможность дальнейшей диверсифи-
кации иноязычной подготовки под влиянием изменения совокупных про-
фессиональных коммуникативных потребностей во времени. Весьма важ-
ной представляется взаимосвязь принципа открытости с такими принципа-
ми развития педагогической системы инженерного образования, как прин-
цип обеспечения соответствия системы подготовки инженерных кадров ин-
новационному типу развития экономики, науки, техники и технологий и 
принцип противоречия, в соответствии с которым педагогическая система 
инженерного образования рассматривается в развитии, в процессе преодо-
ления противоречий различного характера. 

Принцип многолингвальности является дальнейшим развитием отече-
ственной традиции преподавания нескольких языков в технических вузах. 
Он соответствует стремлениям европейских стран, несмотря на выдвижение 
английского языка на роль языка международного общения, сохранить на 
континенте языковое разнообразие. 

Использование единой измерительной шкалы уровня владения ино-
странным языком для определения и сопоставления целей и результатов 
подготовки обусловливает введение принципа стандартизации, который со-
гласуется с принципом инженерного образования, известного под названи-
ем «минимакса», и предусматривает достижение максимально возможного 
результата в конкретных условиях и обстоятельствах при минимальных фи-
нансовых, материальных и иных затратах, что невозможно без строгой сис-
темы определения уровней обученности. В европейских странах в качестве 
универсальной шкалы оценки уровня знаний используется Общеевропей-
ская система уровней владения иностранным языком. 

Принципы системности и иерархичности педагогической системы ин-
женерного образования определяют принцип структуризации диверсифика-
ции непрерывной профессиональной подготовки по иностранному языку. 
Первый трактуется как принцип, позволяющий декомпозировать конечную 
цель и всю педагогическую систему подготовки инженеров и преподавателей 
на подсистемы и элементы в виде иерархической структуры, что дает воз-
можность видеть их внутренние и внешние системные связи с окружающей 
средой и социумом как единое целое. Второй принцип – иерархичности – оп-
ределяется как структурирующий целостную педагогическую систему подго-
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товки инженеров и преподавателей, ее подсистемы, выполняемые ими функ-
ции, задачи, критерии эффективности. 

Принцип типизации предусматривает выявление среди многообраз-
ных индивидуальных профессиональных иноязычных коммуникативных 
потребностей типичных, на основании которых выстраиваются типовые об-
разовательные траектории. Понимание диверсификации непрерывной про-
фессиональной подготовки по иностранному языку не только как процесса, 
но и как результата ее развития определяет принцип целостности, который 
предполагает установление взаимосвязи между отдельными компонентами 
(модулями), что позволяет достигать поставленных целей подготовки. 

Таким образом, принципы диверсификации непрерывной профессио-
нальной подготовки по иностранному языку в инженерном образовании оп-
ределяются тенденциями развития высшего образования, частными прин-
ципами диверсификации, принципами развития педагогической системы 
инженерного образования и спецификой подготовки по иностранному язы-
ку в технических вузах. 
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