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В условиях рыночной экономики высшее образование как индустрия 
должно функционировать по принципу безубыточности, т.е. не должно 
требовать дополнительной «наладки» после окончания вуза. Поэтому 
очень важно устранить имеющиеся недостатки и противоречия.

В Белорусско-Российском университете согласно действующим про-
граммам иностранный язык изучается на 1-2 курсах. Предусмотрено не-
значительное количество факультативных занятий на старших курсах, по-
сещение которых не является обязательным. Таким образом, выпускник 
успевает забыть даже то немногое, что он усвоил в процессе изучения ино-
странного языка в школе и вузе.

Так как программа предполагает профессионально ориентированное 
обучение иностранным языкам, в связи с этим возникает ряд вопросов. Ка-
кой «технический иностранный язык» могут изучать студенты первого 
курса, не владеющие даже основами своей специальности? Как можно 
обучаться профессиональной речи, если не заложена элементарная база в
школе, что стало особенно видно после перехода на централизованное тес-
тирование и ЕГЭ?

Настоящее время требует владения иностранным языком на уровне 
профессионального взаимодействия специалистов, так как в современном 
мире цена ошибки или даже неточности, допущенной специалистом, мо-
жет привести к значительным материальным потерям.

Таким образом, обучение языку в вузе должно состоять из двух уров-
ней – классического и профессионального, технического.

На первом уровне студенты распределяются по группам в зависимо-
сти от их исходной подготовки и проходят общий курс иностранного язы-
ка в течение одного года. В это время их также знакомят с элементами де-
лового иностранного языка, знание которых важно для любого специали-
ста. Современные выпускники технических вузов не представляют важно-
сти правильного написания фамилии в латинской орфографии, не понима-
ют, что такое CV и RESUME, а это часто является слагаемым успешного 
трудоустройства.

Второй уровень – 2-5 курсы - технический иностранный язык в мире 
бизнеса.
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диссертаций сотрудниками вуза, число аспирантов в вузе, число докторан-
тов в вузе, число соискателей в вузе, число докторов наук в вузе, число 
кандидатов наук в вузе. По данным факторам была собрана статистическая 
информация за 2007 год по пятнадцати вузам ЦФО.

В результате анализа значений вышеуказанных факторов по этим ву-
зам, были выделены лучшие (в приведенном наборе - максимальные) зна-
чения всех факторов. Эти значения характеризуют условный «идеальный»
вуз – то есть вуз, который характеризуется лучшими показателями из всех 
имеющихся в наборе, и к показателям которого должны стремиться вузы 
рассматриваемой совокупности.

Для сравнения разнородных показателей рассматриваемых вузов с
эталонным «идеальным» для каждого вуза проводилась свертка всех част-
ных факторов-индикаторов в единый интегрированный показатель. Этим 
показателем рассматривалась площадь диаграммы-«розы» (Sвуза), вычис-
ляемая по формуле 
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где i – порядковый номер частного фактора-индикатора; n – число исполь-
зуемых факторов; ki – значение частных факторов, вычисляемое по форму-
ле 
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где Ij – фактическое значение фактора в рассматриваемом регионе; Ij
min и

Ij
max– соответственно минимальное и максимальное значение Ij по 15 ре-

гионам за рассматриваемый период времени; R – радиус площадной диа-
граммы, принятый равным 1 дм.

Для получения показателя, характеризующего положение отдельного 
вуза в рассматриваемой совокупности (Pвуза), была использована формула 
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где Sвуза – площадь «розы» для отдельного вуза; Sэталон – площадь «розы»
эталонного вуза.

Для рассматриваемой совокупности вузов были рассчитаны показате-
ли, характеризующие положение отдельного вуза в рассматриваемой сово-
купности.

Полученные результаты были использованы для прогнозирования 
роста научного потенциала отдельного вуза в рамках Центрального феде-
рального округа.
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Научный потенциал учебного заведения выступает, с одной стороны,
движущей силой качества образовательных услуг, оказываемых вузом (в
самом широком смысле понятия «качество»), а с другой – маркетинговым 
фактором как на рынке тех же образовательных услуг, так и в рамках тер-
риториального маркетинга, обусловливая имидж учебного заведения в
пределах и за пределами определенного региона.

В проведенном исследовании под научным потенциалом вуза пони-
малась совокупная характеристика интеллектуальных, институциональных 
и материальных ресурсов, способных или способствующих генерированию 
и распространению новых знаний, эффективному заимствованию и усвое-
нию полученного знания от других.

Методика оценки научного потенциала вузов основана на использо-
вании методов бенчмаркинга, на основе которых были реализованы проце-
дуры поиска, анализа и внедрения в практику технологий, стандартов и
методов работы лучших организаций-аналогов. Суть бенчмаркинга в заим-
ствовании лучшего опыта (управления, технологии) у организаций той же 
отраслевой принадлежности. Разработанная методика предусматривает 
выполнение следующих этапов:

– формирования набора факторов для анализа;
– отбора лидирующих значений факторов;
– формирования эталонной модели;
– сравнения рассматриваемых значений с эталонными;
– формирования выводов о ведении политики управления с целью 

улучшения слабых сторон и повышения низких показателей.
Для оценки научного потенциала вузов были выбраны следующие ча-

стные факторы-индикаторы: число учебных специальностей в вузе, число 
диссертационных Советов в вузе, объем финансирования НИР, стоимость 
машин и оборудования, число работников высшей научной квалификации 
в вузе, число научных работников в вузе, количество структурных подраз-
делений (факультетов, институтов) в вузе, количество охранных докумен-
тов, экспонатов, премий, наград, монографий, сборников научных трудов,
количество статей, тезисов, докладов, учебных пособий, подготовленных 
студентами и сотрудниками вуза, количество защищенных докторских 
диссертаций сотрудниками вуза, количество защищенных кандидатских 
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Современный инженер является еще и менеджером, вынужденным 
постоянно принимать оперативные решения. Поэтому обучение на этом 
этапе – непрерывная деловая игра, которая способствует активизации вос-
приятия и усвоения материала. Главная задача обучения – не загрузить го-
лову слушателя готовыми языковыми формами, шаблонами и терминами, а
создать базу, способствующую саморазвитию. У студента формируется 
осмысленное восприятие иностранного языка.

Структуру курса можно представить следующим образом.
1. Введение. Приобретение начальных инженерных навыков общения,

презентации. Изучение культуры компании, обучение навыкам работы в
команде, изучение ситуации на рынке труда.

2. Техническая лексика. Начальные навыки общения на специальные 
темы, британский и американский варианты и т.п.

3. Математика и механика. Это арифметические действия, даты, но-
мера телефонов, курсы валют, способность описать объект, форму или 
процесс.

4. Системы единиц, стандарты.
5. Географические сведения. Правильное написание и произношение 

названий стран, городов и т.п.
6. Информационные технологии.
7. Общеинженерные темы.
8. Подъязык специальности студента.
Предлагаемая структура курса служит цели формирования широкого 

профессионального кругозора и подчинена развитию навыков делового 
общения на иностранном языке.

Каждый раздел содержит следующие элементы: глоссарий по теме,
тексты, тесты, ролевые игры, анализ ситуаций, темы для коллективного 
обсуждения.

Успешное проведение занятий требует наличия у преподавателя вы-
сокого уровня подготовки по языку и знания инженерного дела, а также 
способности к импровизации. Очевидно, что обычный филолог должен 
пройти специальный курс переподготовки, чтобы справиться с этой рабо-
той.

В результате предлагаемого курса иностранного языка выпускник 
технического вуза был бы готов к успешной работе в современном дело-
вом мире.


