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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости создания примерных программ 
для каждой укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки по предметной 
области «Иностранный язык», реализуемой в ходе преподавания языковых дисциплин из обя-
зательной и вариативной частей учебных планов. Авторы показывают, что потребность в 
примерных рабочих программах обосновывается имеющимися противоречиями в современном 
иноязычном образовании. В этой связи предлагается к обсуждению концепция адресных при-
мерных программ для неязыковых специальностей и направлений подготовки, включающая 
ряд принципов, с помощью которых возможно проектирование их оптимального содержания. 
Вводится понятие «зоны ближайшей и дальнейшей предметно-компетентностной инте-
грации», раскрывается содержание этих зон и показывается их роль в моделировании клю-
чевых компонентов примерных программ. В качестве проекта иноязычной компетентности 
выпускника вуза рассматривается интегрированная иноязычная профессионально-коммуни-
кативная компетентность как интегративное понятие, объединяющее в себе традиционно 
выделяемую лингвистическую составляющую и профессиональные знания, умения и опыт, 
которые задействуются в процессе овладения межкультурной профессиональной коммуни-
кацией. Реализация принципов концепции в содержании примерных программ нацелена на то, 
чтобы планируемые результаты обучения отражали реальные иноязычные коммуникатив-
ные потребности выпускников в будущей профессиональной деятельности в соответствии 
с ФГОС ВО 3++. Авторы выражают уверенность в том, что концепция примерных программ 
позволит инициировать и направить процесс их создания, став стимулом развития методи-
ки преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.
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Посвящается памяти главного редактора 
Михаила Борисовича Сапунова, поддержи-
вавшего публикацию статей о развитии 
иноязычного образования в российских ву-
зах на страницах журнала «Высшее образо-
вание в России».

Введение
Введение ФГОС ВО 3++ обозначило 

проблему адресности иноязычного образо-
вания и его оптимизации в условиях, когда 
иностранный язык играет отнюдь не по-
следнюю роль в карьере выпускника неязы-
кового вуза. В существующей примерной 
программе по дисциплине «Иностранный 
язык» для неязыковых вузов и факуль-
тетов, одобренной научно-методическим 
советом по иностранным языкам Миноб-
рнауки РФ 18 июня 2009 г. [1], наполнение 
понятия «иноязычная компетентность» 
соответствовало разнообразным форму-
лировкам общекультурной компетенции в 
предыдущих стандартах. Однако обе фор-
мулировки универсальной компетенции 
УК-4 принципиально отличаются от пред-
шествующих многочисленных формули-
ровок, что само по себе уже требует пере-
смотра примерной программы по данной 
дисциплине. Более того, как неоднократно 
в своё время указывала один из её авторов 
Е.Н. Соловова, одна примерная программа 
для всех неязыковых направлений и специ-
альностей явно не может быть достаточной, 
поэтому «представляется целесообразным 
создавать отдельные примерные програм-
мы для вузов различной профессиональной 
направленности – гуманитарных, техниче-
ских, естественно-научных» [2, с. 68], а на 
конференции в МГИМО в 2014 г. Е.Н. Со-
ловова призывала научно-педагогическое 
сообщество начать их разработку для групп 
направлений подготовки1. К сожалению, 

1 Доклад Е.Н. Солововой «Перспективные на-
правления развития вузовской методики обу-
чения иностранным языкам» на конференции 
в МГИМО в 2014 г., приуроченной к 70-летию 
факультета международных отношений, мож-

Е.Н. Соловова с группой соавторов не успе-
ла при жизни реализовать свой замысел. В 
ответ на её призыв в данной статье предла-
гается концепция примерных программ по 
дисциплине (предметной области) «Ино-
странный язык» для уровней бакалавриата 
и специалитета. Концепция развивает идеи 
иноязычного образования для неязыковых 
направлений и специальностей, изложен-
ные в предыдущих примерных програм-
мах С.Г. Тер-Минасовой, Е.Н. Солововой 
и др. [1; 3] и Г.В. Перфиловой [4], которые 
отражали содержание и подходы к обра-
зовательному процессу по овладению ино-
язычной коммуникативной компетенцией 
применительно ко всем неязыковым специ-
альностям. 

Предлагаемая концепция несёт в себе 
идею создания примерных программ для 
каждой укрупнённой группы специаль-
ностей и направлений подготовки (далее – 
УГСН) по дисциплине «Иностранный язык», 
входящей в модуль обязательных дисциплин 
и в вариативную часть учебных планов под 
названиями «Деловой иностранный язык», 
«Профессиональный иностранный язык», 
«Профессиональный английский язык», 
«Иностранный язык в сфере профессио-
нальной коммуникации», «Английский язык 
в сфере профессиональной коммуникации» 
и др. Концепция не охватывает преподава-
ние общепрофессиональных и профильных 
дисциплин на иностранном языке (далее – 
ИЯ).

Потребность в примерных рабочих про-
граммах обосновывается имеющимися про-
тиворечиями в современном иноязычном об-
разовании, а именно:

1) между повышающимися требовани-
ями к уровню владения ИЯ выпускниками 
вузов и отсутствием чётко обозначенных 
требований к знаниям, умениям и навыкам 
«на входе» и планируемым результатам «на 

но посмотреть по ссылке: URL: https://www.
youtube.com/watch?v=FrMUV5Hk0YE (дата 
обращения: 10.06.2022).
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выходе» уже с учётом специфики направ-
ления подготовки (специальности) и ино-
язычных коммуникативных потребностей в 
сфере будущей профессиональной деятель-
ности. В опубликованных ранее примерных 
программах для неязыковых вузов были 
представлены требования к иноязычной 
компетентности без учёта специфики УГСН 
[1; 3; 4];

2) между заявленными в ФГОС ВО 3++ 
требованиями к результатам обучения (УК-
4) и содержанием обучения, предлагаемым в 
действующих рабочих программах. Бóльшая 
часть курса ИЯ, преподаваемого, как пра-
вило, на первом и втором курсах, зачастую 
покрывает ту же тематику, которая предла-
гается для усвоения в средней школе, в силу 
того, что у разработчиков рабочих программ 
по вполне объективным причинам далеко не 
всегда имеется ясное представление о содер-
жании межкультурной коммуникации в той 
или иной профессиональной сфере. А темы, 
предполагающие знакомство с основами 
профессиональной коммуникации, сформу-
лированы слишком широко, и их изучения 
явно недостаточно, чтобы соответствовать 
иноязычным профессионально-коммуника-
тивным потребностям студентов конкретно-
го направления подготовки или специально-
сти и тем более требованиям работодателя, 
предъявляемым к иноязычной компетент-
ности соискателей на должность инженера, 
экономиста, менеджера и т.д., поскольку их 
системное описание требует немало времени 
и опыта работы с конкретными направлени-
ями подготовки, а порой выполнения иссле-
дования в своей практической части на уров-
не кандидатской диссертации;

3) между потребностью в профессиона-
лизации тематики обучения, естественным 
образом вытекающей из формулировки 
УК-4 и предыдущего противоречия, и от-
сутствием у преподавателей готовности 
осуществлять такую профессионализацию. 
Преподаватель ИЯ, впервые работающий с 
каким-либо направлением подготовки или 
специальностью, чаще всего имеет весьма 

смутные представления о содержании про-
фессиональной коммуникации выпускников. 
Более того, у него может не быть времени и 
желания вникать в специальность по причи-
не постоянной ротации учебной нагрузки. 
Содержание примерной рабочей программы 
поможет преподавателю сэкономить время 
и усилия при планировании занятий, а под-
разделению, осуществляющему иноязычную 
подготовку, – при написании собственной 
рабочей программы.

Таким образом, планирование адресных, 
чётких и достижимых результатов обуче-
ния, примерного тематического содержания 
и подробного описания целевой иноязычной 
компетентности позволило бы окончательно 
уйти от практики «дать что-то по специаль-
ности» (на что до сих пор иногда сетуют в 
статьях преподаватели иностранных язы-
ков) в сторону осознанного преподавания 
ИЯ в союзе с профильной подготовкой сту-
дентов естественнонаучных, инженерных и 
социогуманитарных направлений и специ-
альностей с учётом минимального уровня 
владения ИЯ, достигаемого выпускниками 
школы. Это, на наш взгляд, поможет вы-
строить преемственность между ФГОС для 
общеобразовательной школы (в котором 
уже давно детально прописаны все ключе-
вые компоненты обучения ИЯ) и ФГОС для 
вузов. Поскольку каждая УГСН имеет свою 
специфику, а сами ФГОС ВО не предполага-
ют подобную деталировку, то данную рабо-
ту целесообразно осуществить в примерных 
программах. В конечном счете консолидиру-
ются усилия педагогических коллективов и 
оптимизируется разработка качественных, 
отвечающих вызовам времени и действи-
тельно рабочих программ по дисциплине 
«Иностранный язык» и соответствующего 
учебно-методического обеспечения незави-
симо от того, сформулирована языковая по-
литика в вузе или нет.

Обратимся к анализу формулировок  
УК-4, представленных в таблице 1. 

Отличительными особенностями данных 
формулировок являются:
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 их унифицированность; 
 выделение сферы деловой коммуника-

ции, которая согласно сложившимся пред-
ставлениям охватывает коммуникацию в 
профессиональной сфере [5; 6];
 выделение только сфер деловой и ака-

демической коммуникации, т.е., в отличие от 
предыдущих стандартов и редакций, не под-
разумевается бытовая коммуникация по те-
матике, которая входит в содержание учеб-
ников по иностранному языку для общеоб-
разовательных школ. 

Становится вполне очевидным следую-
щее: 

−  унифицированность формулировок 
вовсе не означает унифицированности со-
держания обучения ИЯ по всем неязыковым 
направлениям и специальностям;

−  овладение деловой коммуникацией, 
коммуникативными технологиями на ИЯ для 
академического и профессионального взаи-
модействия происходит в условиях профес-
сионально ориентированного иноязычного 
образования. В нашей стране накоплен ко-
лоссальный научно-методический и практи-
ческий опыт, иллюстрирующий тот факт, что 
содержание и планируемые результаты опре-
деляются спецификой межкультурной де-
ловой (профессиональной) коммуникации в 
будущей карьере выпускника по конкретной 
специальности или направлению подготовки.

Структура концепции
Сам факт наличия перечня универсаль-

ных компетенций и отсутствия регламен-
тированного перечня профессиональных 
компетенций (теперь их должен конкрети-

зировать сам вуз), свидетельствует о все-
общем признании интегративной природы 
понятия «компетенция» и комплексном 
характере предполагаемых результатов об-
разования. Иноязычное образование в этом 
смысле располагает спектром возможно-
стей для формирования и совершенствова-
ния не только компетенций, относящихся 
непосредственно к сфере межкультурного 
общения, но и целого ряда универсальных 
и профессиональных компетенций будущих 
специалистов. В этой связи цель авторов 
статьи – предложить к обсуждению кон-
цепцию, состоящую из принципов создания, 
описания основного содержания пример-
ных программ, проекта целевой иноязычной 
компетентности и демонстрирующую путь 
интеграции иноязычной и профессиональ-
ной компетентности выпускников вузов.

Принципы создания и основное  
содержание примерных программ

Главный посыл концепции раскрывается в 
следующих принципах.

Принцип корреляции целей и планиру-
емых результатов обучения с основными 
положениями компетентностного подхо-
да. Ещё до введения ФГОС третьего поко-
ления важность педагогической интеграции 
была обоснована Е.Н. Солововой в начале  
2000-х гг. на примере подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров [7]. Немного 
позже, в 2007 г., Е.А. Боярский и С.М. Коло-
миец предрекали этап синтеза и интеграции 
компетенций [8], являющийся сейчас есте-
ственным процессом в связи с повсеместным 
переходом на ФГОС 3, 3+, а с 2018 г. – на 

Таблица 1
Формулировки УК-4 в ФГОС ВО 3++

Table 1
The wording of the fourth universal competence in the Federal State Educational Standard

Бакалавриат Специалитет

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4. Способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 
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ФГОС 3++, в которых единицей описания и 
оценки целей и результатов образования яв-
ляется компетенция. Тем не менее необходи-
мо учитывать тот факт, что в качестве таких 
«единиц» должны выступать комплексные 
психологические новообразования, инте-
грирующие в своей структуре компетенции 
из различных областей, о которых будет 
сказано ниже. 

Принцип уровневого иноязычного образо-
вания. Реализуется в установлении исход-
ного уровня иноязычной компетентности 
студентов и организации процесса препо-
давания на соответствующих уровнях – от 
основного до продвинутого. 

Принцип интеграции и дифференциации. 
С одной стороны, содержание примерных 
программ интегрирует некоторые компо-
ненты универсальных и профессиональных 
компетенций, обозначенных в содержании 
ФГОС, примерной ООП, модуля базовой 
профессиональной подготовки, модуля на-
правления подготовки, в процесс овладения 
межкультурной профессиональной комму-
никацией и формирования готовности ака-
демического взаимодействия (для уровня 
специалитета). Интегрируется также пред-

метное содержание общепрофессиональных 
и профильных дисциплин, в результате чего 
происходит предметно-компетентностная 
интеграция в рамках дисциплины «Ино-
странный язык». В зависимости от того, 
тематика какой дисциплины привлекается 
(общепрофессиональной или профильной), 
возможно ли задействовать умения, сфор-
мированные в ходе практик, а также от того, 
на какие когнитивные и коммуникативные 
умения опирается разработчик программы, 
мы выделяем зоны ближайшей и дальнейшей 
предметно-компетентностной интеграции 
[9]. Зоны интеграции и соответствующее 
им содержание дисциплины «Иностранный 
язык» по модулям представлены на схеме 
(Рис. 1).

На примере преподавания ИЯ на уровне 
бакалавриата зонам предметно-компетент-
ностной интеграции соответствуют модули 
профессионально ориентированного обще-
го курса ИЯ и профессионального ИЯ. Для 
будущих специалистов в соответствии с 
УК-4 добавляется модуль академического 
иностранного языка. Естественно, идея та-
ких модулей не нова, но в концепции предла-
гаются универсальные принципы моделиро-

Рис. 1. Зоны предметно-компетентностной интеграции в соотнесении с модулями  
в примерной программе

Fig. 1. Zones of near and further integration in correlation with modules in a generalised syllabus
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вания содержания дисциплины «Иностран-
ный язык» по каждой УГСН.

С другой стороны, присутствует диффе-
ренциация: подбор тематики из общепро-
фессиональных и профильных дисциплин 
означает, что студенты овладевают комму-
никацией, а не самими дисциплинами на ИЯ. 
При этом задача авторов примерной про-
граммы – выявить базовые и вариативные 
лингводидактические единицы обучения с 
учётом начальных и приобретаемых профес-
сиональных знаний, умений, а в ряде случа-
ев и профессионального опыта студентов, 
начиная с первого семестра. Успешность 
такой ранней профессионализации была до-
казана в опытно-экспериментальной рабо-
те Е.В. Думиной [10]. Принцип интеграции 
получает дальнейшую детализацию в пояс-
нительной части примерной программы, в 
индикаторах достижения компетенции УК-4 
и планируемых результатах обучения, на-
пример, в виде шкалы оценивания иноязыч-
ной компетентности, как это было сделано 
ранее для некоторых инженерных направ-

лений [11]. В совокупности с описанием зон 
предметно-компетентностной интеграции 
основное содержание примерных программ 
видится следующим образом (Рис. 2).

Принцип соответствия УГСН и унифи-
кации. Согласно этому принципу создаётся 
множество программ, но при этом все при-
мерные программы должны быть выстрое-
ны в русле одних и тех же концептуальных 
положений, иметь идентичную структу-
ру, соответствовать нормативным актам: 
Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным об-
разовательным стандартам, действующим 
приказам Министерства высшего образо-
вания и науки, профессиональным стандар-
там и др. 

Принцип адаптивности означает воз-
можность использования примерных про-
грамм с учётом различий (названия дисци-
плин, продолжительность курса обучения, 
количество часов) и изменений в учебных 
планах в ходе написания рабочих программ. 
Кроме того, допускается возможность ис-

Рис. 2. Реализация концепции в содержании примерных программ по дисциплине  
«Иностранный язык»

Fig. 2. Realisation of the concept in the content of generalised syllabi of the discipline «Foreign Language»
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пользования одной программы на смежных 
специальностях и направлениях подготов-
ки.

Принцип преемственности. Преемствен-
ность примерных программ означает, что 
цель и содержание иноязычного образова-
ния на уровнях специалитета и бакалавриата 
соотносятся с иноязычной подготовкой на 
последующих уровнях профессионального 
образования.

Интегрированная иноязычная 
профессионально-коммуникативная 

компетентность как проект иноязычной 
компетентности выпускника

В опытно-экспериментальной работе  
А.В. Цепиловой было показано, что в ре-
зультате синтеза знаний и коммуникативных 
умений, приобретаемых в процессе освоения 
студентами профессиональных и языковых 
дисциплин, формируется интегрированная 
иноязычная профессионально-коммуника-
тивная компетентность (далее – ИИПКК) 
[12; 13]. Данное понятие опирается на це-
лый ряд фундаментальных изысканий по 

вопросу развития иноязычной компетент-
ности в вузе (И.А. Зимней, Е.Н. Солововой, 
Л.В. Яроцкой и многих других) и вносит 
вклад в развитие понятия «иноязычная про-
фессионально-коммуникативная компе-
тентность / компетенция». Вместе с тем, 
для того чтобы подчеркнуть интегративный 
характер иноязычного образования, к клас-
сической формулировке добавляется харак-
теристика «интегрированная». Компоненты 
ИИПКК представлены ниже (Табл. 2).

Особым компонентом является професси-
ональная компетенция. Как уже было сказа-
но выше, это необходимый и достаточный для 
эффективного общения в профессиональной 
сфере объём знаний и опыта. Другими слова-
ми, это то, что мы развиваем, отчасти форми-
руем средствами дисциплины «Иностранный 
язык» с опорой на имеющиеся коммуникатив-
ные умения на родном языке. В рамках ино-
язычного образования данная компетенция 
формируется не изолированно: она интегри-
руется в состав других компонентов ИИПКК 
[13]. За счёт такой интеграции происходит 
развитие профессиональной компетенции 

Таблица 2
Компоненты интегрированной иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности

Table 2
Constituents of integrated foreign language professional communicative competence

Компетенция Профессиональные составляющие

Лингвистическая  
компетенция

•  Значения иноязычных терминов
•  Использование речевых клише и грамматических конструкций сообразно ситуации про-

фессионального общения и академического взаимодействия (для уровня специалитета)

Социокультурная  
компетенция

•  Осознание целей профессиональной коммуникации
•  Умение действовать в различных ситуациях профессионального общения (например, на 

производстве, в гуманитарной сфере и др.)
•  Готовность к решению профессиональных задач посредством устной и письменной 

коммуникации
•  Готовность к академическому взаимодействию (для уровня специалитета)
•  Владение этикой и стратегиями профессионального общения и академического взаимо-

действия (для уровня специалитета)

Дискурсивная  
и компенсаторная  
компетенции

•  Применение профессиональных знаний и опыта деятельности в процессе понимания и 
построения речевых высказываний

•  Применение профессиональных знаний для компенсации недостатка лингвистических 
средств (умение объяснить суть явления или процесса, найти значение неизвестного 
термина, отослать к источникам информации, воспользоваться графической репрезен-
тацией и т.п.)

Профессиональная  
компетенция

•  Конкретные профессиональные знания, умения и опыт, необходимые для осуществле-
ния профессиональной коммуникации
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ИИПКК. Для иллюстрации сути интеграции 
будет уместно привести мнение студента тре-
тьего курса, обучавшегося на автомобильном 
направлении подготовки Тольяттинского 
государственного университета, о задании 
для самостоятельной работы по составлению 
индивидуального англо-русского тезауруса 
по двигателю внутреннего сгорания по дис-
циплине «Профессиональный английский 
язык»: «С помощью тезауруса я разобрался 
в конструкции двигателя, ещё перевёл все 
термины на английский язык и запомнил их. 
Задание было очень полезным». Следует от-
метить, что упомянутое задание было дано 
после (!) изучения студентами искомой темы 
в рамках дисциплины «Конструкция автомо-
билей». При этом формирование собственно 
профессиональной компетенции происходит, 
естественно, в ходе изучения общепрофесси-
ональных и профильных дисциплин. В союзе 
первых трёх компонентов с профессиональ-
ной компетенцией прослеживается билинг-
вальный характер развиваемой иноязычной 
компетентности, который был предметом ис-
следования ранее (см., например, [14]). 

Дальнейшая диверсификация иноязычного 
образования в неязыковом вузе

Перспектива реализации идей концепции 
видится в реальной возможности создавать 
образовательные программы, которые соот-
ветствовали бы иноязычным коммуникатив-
ным потребностям выпускника не только по 
каждой УГСН в целом, но и по тому виду де-
ятельности, который он будет выполнять уже 
после устройства на работу, а также по типу 
организации в плане интенсивности меж-
культурной коммуникации. Подобная дивер-
сификация была успешно внедрена Т.Ю. По-
ляковой на примере инженерного вуза [11], и 
поэтому она является одним из направлений 
развития системы иноязычной подготовки 
выпускника неязыкового вуза [15, с. 17–18; 
16, с. 152]. Подготовительным этапом к ди-
версификации могут стать примерные про-
граммы для каждой УГСН, с тем чтобы на их 
базе моделировать разноцелевые, диверси-

фицированные образовательные программы 
по иностранным языкам в соответствии со 
стратегиями и возможностями вуза. 

Дискуссия
Первый вопрос – это, прежде всего, про-

блема оценки и самооценки готовности 
преподавателя к реализации рабочей про-
граммы профессионально-ориентированно-
го курса ИЯ, построенного на интеграции 
с профессиональными дисциплинами. Есть 
преподаватели иностранного языка, до сих 
пор скептически относящиеся к возможно-
сти овладения основами специальности, с 
которой работают, мотивируя это тем, что 
занятие по иностранному языку, пусть даже 
профессиональному, не предполагает от-
сылки к этим дисциплинам. Соответственно, 
задания, в полной мере имитирующие про-
фессиональную коммуникацию, они пред-
почитают отдать на откуп преподавателям 
специальных дисциплин (например, в Том-
ском политехническом университете это 
дисциплина «Профессиональная подготов-
ка на иностранном языке»). Однако, как по-
казывает практика, преподаватель-лингвист 
способен в той ли иной степени овладевать 
знаниями в профессиональной области сту-
дентов, с которыми он работает. В то же вре-
мя критерии определения их объёма, кото-
рый является необходимым и достаточным, 
в данный момент, естественно, пока не раз-
работаны. Однозначно можно утверждать, 
что речь не идёт об объёме, тождественном 
таковому у специалиста в соответствующей 
области, поскольку это противоречило бы 
всей концепции. К наиболее общим рекомен-
дациям можно отнести опору на партнёр-
скую модель взаимодействия, описанную 
Г.Н. Прозументовой [17] и С.И. Поздеевой 
[18], которая в применении к языку специ-
альности означает то, что основным носи-
телем профессиональных знаний является 
студент. Можно также порекомендовать 
преподавателю изучить нормативные доку-
менты для соответствующего направления 
подготовки, получить представление о на-
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правлениях НИР выпускающего подразде-
ления, об изданиях, где могут публиковаться 
результаты, о научных мероприятиях, найти 
информацию о потенциальных работодате-
лях для выпускников и квалификационных 
требованиях, предъявляемых к сотруднику, 
а также задействовать дидактический потен-
циал профессионального дискурса, подвер-
гнутого анализу в филологических и педа-
гогических диссертациях, и др. Но главным 
средством могли бы выступить сами пример-
ные программы, а именно содержание мо-
дулей, выделенных в соответствии с зонами 
предметно-компетентностной интеграции, и 
методические рекомендации по реализации 
каждого модуля. При этом границы необ-
ходимого освоения содержания професси-
ональной области будут чётко обозначены 
критерием его отбора – достаточностью для 
овладения студентами профессиональной 
коммуникацией в пределах изучаемой темы. 
Таким образом, выделение необходимого 
тематического минимума и раскрытие спец-
ифики коммуникации в каждой професси-
ональной области в виде конкретных мето-
дических рекомендаций для преподавателя 
позволят сэкономить его время на освоение 
профессиональных основ и оптимизировать 
подготовку к проведению занятий, сосредо-
точив внимание на составлении заданий по 
развитию иноязычных дискурсивных уме-
ний студентов. 

Ещё одним вопросом, который неизбеж-
но возникнет, является вопрос совпадения 
или несовпадения по времени прохождения 
искомых дисциплин по рабочему учебному 
плану. Решение данной проблемы видится 
в адресности примерных программ, то есть 
ключевым принципом всей концепции вы-
ступает принцип соответствия УГСН с учё-
том распределения общепрофессиональных 
и профильных дисциплин в учебном плане. 
Данный принцип даёт возможность учесть 
тот факт, что изучение иностранных языков 
во многих вузах ограничивается первым и 
вторым курсами, в лучшем случае – третьим, 
а преподавание профильных предметов, на-

пример, на инженерных направлениях обыч-
но начинается на третьем, а то и на четвёртом 
курсе на уровне специалитета. Эффективным 
решением с этой точки зрения представляет-
ся, опять же, формирование «зон дальней-
шей интеграции», в данном случае – умений 
самостоятельного комбинирования языко-
вого материала и знаний по специальности, 
которыми студенты смогут воспользоваться 
по мере получения этих самых знаний. В та-
ком случае уместно говорить о включении в 
состав ИИПКК отдельного компонента, от-
вечающего за такую интеграцию. По сути, это 
эквивалент выделяемой рядом исследовате-
лей (например, [19; 20]) междисциплинарной 
компетенции, или компетенции интеграции 
применительно к иноязычному образованию. 
Описание формальных показателей готовно-
сти к самостоятельной «дальнейшей интегра-
ции» представляется возможным заложить 
в блоке планируемых результатов обучения 
на основе уже выделенных критериев сфор-
мированности ИИПКК [13]. При этом может 
потребоваться проведение ряда теоретиче-
ских и эмпирических исследований с целью 
выявить критерии для тех направлений и спе-
циальностей, для которых такие данные пока 
отсутствуют.

Заключение
Предложенная к обсуждению концеп-

ция – один из возможных подходов к раз-
работке примерных программ2. Был выделен 
ряд принципов:

2 Принципы концепции были представлены на 
заседании круглого стола в рамках Всероссий-
ской научно-методической конференции не-
языковых вузов и факультетов «Обеспечение 
развития системы подготовки по иностранным 
языкам в неязыковых вузах: теория и практи-
ка» (17–18 июня 2021 г., Москва, Московский 
государственный лингвистический университет, 
научно-методический совет по направлению 
подготовки «Лингвистика» Федерального учеб-
но-методического объединения «Языкознание и 
литературоведение», Центральный кабинет ме-
тодики обучения иностранным языкам МГЛУ).
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– корреляции целей и планируемых ре-
зультатов обучения с основными положени-
ями компетентностного подхода;

– уровневого иноязычного образования;
– интеграции и дифференциации;
– соответствия УГСН и унификации;
– адаптивности;
– преемственности.
При этом все принципы объединяются 

адресным подходом, а демонстрация их ре-
ализации в примерных программах и проект 
целевой иноязычной компетентности позво-
лят, на наш взгляд, концептуально направить 
разработку оптимального содержания при-
мерных программ, в которых, следуя преды-
дущим примерным программам для неязы-
ковых вузов, должна быть цельная картина 
ответов на вопросы: чему, почему и по чему 
учить, как учить, а также детальное описа-
ние планируемых результатов обучения. 
Их создание в тех вузах, где есть достаточ-
ный опыт преподавания иностранных язы-
ков для конкретных УГСН, с последующим 
формированием банка примерных программ 
на портале федеральных образовательных 
стандартов видится эффективным спосо-
бом решения ряда насущных задач методики 
преподавания ИЯ.
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