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Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью определить роль билингвально- 
го обучения в условиях глобализации образования.

Статья направлена на анализ глобального образования в динамике его развития и выявление 
возможностей обучения на двуязычной основе в процессе формирования конкурентоспособности 
будущих выпускников высшего учебного заведения. Цель статьи -  раскрыть сущностные харак
теристики билингвального обучения как формы отражения интеграционных процессов в мировой 
культуре и образовании, а также актуализировать дидактико-методические основы построения 
билингвальных программ (куррикулумов) как способа формирования коммуникативной компетенции 
и конкурентоспособности профессионала в образовательной парадигме современного вуза.
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Введение / Introduction. Размышляя о сущности значимых социально-экономических про
цессов на рубеже XXI века, академик А. Д. Сахаров отмечал, что именно конвергенция есть 
единственный путь спасения человечества. Данное утверждение крупного мыслителя дает осно
вание полагать, что современное видение дальнейшего развития национальных образовательных 
систем должно выходить за рамки привычных представлений о соотношении таких понятий как 
«традиция» и «инновация», «консерватизм» и «творчество», «единое» и «общее».

Речь идет о том, что в глобальном понимании сущности научного познания по настоящему 
актуальной становится идея о необходимости качественного скачка в образовательной политике 
больших и малых региональных формирований, а также перехода от «разбросанности» в подхо
дах к познанию объективной реальности к схождению и сближению.

По мнению большинства ученых-исследователей, новым методологическим ключом к по
ниманию социально-образовательного вектора развития современных образовательных процес
сов является глобальное образование, выступающее важнейшей фундаментальной ценностью не 
только европейской, но и мировой культуры в целом [27].
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Следует отметить, что идея глобального образования, которая начала оформляться еще в 
начале 60-х годов прошлого столетия, послужила основанием для создания в 1970 году негосудар
ственной организации “The American Forum for Global Education”, положившей начало движению 
за Глобальное образование, как в США, так и на международной арене в целом. По мнению членов 
Форума, глобальное образование представляет собой не просто совокупность множества нацио
нальных образовательных пространств и систем, оно является особой «мегасистемой», в которой 
задаются и реализуются цели национальной и мировой политики в области образования, а также 
функционируют специфические связи и отношения между государствами и их образовательными 
системами, направленные на непрерывное расширение возможностей развития личности.

Не будет преувеличением сказать, что глобальное образование является предметом при
стального внимания отечественных и зарубежных ученых, занимающихся разработкой современ
ных образовательных методик и технологий. Так Роберт Хенви в качестве основных измерений 
глобального образования предложил взять за основу следующее:

• осознание неоднородности восприятия мира;
• осознание экологических угроз
• кросс-культурную грамотность
• знание глобальной динамики;
• рефлексивное и ответственное отношение к собственным поступкам [23].
Иными словами, выдвинутые Р. Хенви постулаты ориентируют человека нового глобально

го поколения на установление осознанных гармоничных отношений с миром во всех его проявле
ниях и деятельность по их сохранению, а, именно, на:

• отказ от модерных метанаративов и стремления навязывать единые модели развития;
• знание о состоянии природы, её процессах, изменениях и месте в ней человека;
• непредвзятое отношение к различным культурам и направленность на установление 

диалога;
• понимание основных происходящих в мире процессов;
• умение принимать обдуманное решение и нести за него ответственность.
В дополнение к положениям Р. Хэнви, озвученным выше, М. Боткин подчёркивает, что осо

бую значимость в процессе подобного общения с миром приобретает сознательное предвосхи
щение, т.е. требование предвиденья и прогнозирования событий и их последствий при принятии 
ответственных решений каждым человеком, а также личная сопричастность (направленность на 
активное сотрудничество, диалог и взаимодействие).

Таким образом, приоритетной задачей глобального образования является формирование 
взгляда на мир как на единое целое, где благополучие каждого зависит от благополучия осталь
ных. Следовательно, целью подобного образования становится преодоление таких значимых со
временных проблем как разделение мира на враждующие социумы; разлада человека с природ
ным окружением; раздельности понятий разума и души в самом человеке [8].

Глобализация образования на этапе подготовки будущего профессионала предполагает не
обходимость обучения в различных странах, расширяя потенциальный выбор набора дисциплин 
и обеспечивающих их научно-педагогических кадров. В данных условиях особую актуальность 
приобретает разработка валидной сопоставимой системы зачетов и кредитов, создающей основу 
для накопления освоенных курсов и признания результатов их изучения различными междуна
родными учебными заведениями [2]. Многочисленные программы академической мобильности 
(Erasmus+, Eranet, Marie Curie, Fulbright, Youth, Citizenship, Gruntdvig, DAAD и др.) предоставля
ют студентам и профессорско-преподавательскому составу огромные возможности для обучения, 
стажировки и обмена опытом в зарубежных вузах. Наряду с академическим ростом, участие в 
подобных программах во многом обеспечивает личностное развитие будущих профессионалов,
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так как формирует в них умение выбирать пути взаимодействия с окружающим миром, разви
вает способность мыслить в сравнительном аспекте и изменять самовосприятие, обогащая свой 
лингвосоциокультурный опыт, а также совершенствуя общие и профессиональные компетенции, 
что позволяет им стать по-настоящему конкурентоспособными на мировом рынке труда [22].

Иными словами, глобализация образования во многом способствует не только укреплению 
индивидуальных позиций будущего профессионала и предоставляет возможности для его все
стороннего развития, расширяя при этом выбор условий и места приложения его творческих сил, 
но также позволяет концентрировать человеческий капитал высокого качества и стимулировать 
конкуренцию между странами в борьбе за носителей интеллектуальных ресурсов.

Материалы и методы /Materials and methods. В русле рассматриваемой проблемы следу
ет отметить, что в академической парадигме современного отечественного вуза глобализация об
разования ведет к усилению роли билингвального обучения. Это объясняется, прежде всего, тем, 
что двуязычная подготовка призвана обеспечивать прочную технологическую и методическую 
базу для интернационализации и унификации знаний в контексте перехода на двухуровневую 
систему подготовки будущего профессионала -  бакалавриат и магистратуру. Являясь неотъем
лемой частью поликультурного образования, билингвальное обучение способствует повышению 
мотивации студентов (особенно, нелингвистических специальностей) к изучению иностранного 
языка, который предоставляет уникальную возможность воспользоваться преимуществами от
крытого общества, а также является залогом их конкурентоспособности, позволяя успешно реа
лизовывать свой личностный и профессиональный потенциал в иноязычной среде.

Отметим, что под билингвальным обучением понимается специфичная организация учеб
ного процесса, при которой становится возможным использование более чем одного языка в ка
честве языка преподавания. Причем второй язык в подобном случае является не только объектом 
изучения, но одновременно выступает средством общения и языком преподавания. [17, c. 63]

Согласно современному подходу базовыми составляющими обучения на билингвальной 
основе являются:

1) обучение предмету и овладение студентами предметным знанием в определенной об
ласти на основе взаимосвязанного использования двух языков (родного и неродного) 
в качестве средства образовательной деятельности;

2) обучение иностранному языку в процессе получения определенного предметного зна
ния за счет одновременного использования двух языков;

3) овладение иностранным языком как средством образовательной деятельности.
Следует отметить, что в условиях билингвального обучения в вузе у студентов (особен

но нелингвистических специальностей) возникает особая мотивация к овладению иностранным 
языком. Ее специфика заключается в том, что к познавательной мотивации (т. е. желанию осво
ить другую языковую картину мира и расширить свои фоновые знания) присоединяется профес
сиональная, заставляющая по-настоящему переосмыслить и осознать значимость иностранного 
языка для будущей карьеры. Иными словами, билингвальное обучение создает предпосылки для 
развития специфического компонента мотивации овладения иностранным языком — так называе
мой билингвальной мотивации, в основе которой лежит потребность в самоактуализации. Струк
турными элементами билингвальной мотивации выступают мотивы применения иностранного 
языка, творческие и коммуникативные мотивы [18, c. 35].

Отдельные ученые, в числе которых И. А. Зимняя и М. В. Матюхина, считают, что при 
специфично выстроенной системе обучения образуется тесная взаимосвязь между мотивацией 
цели и мотивацией достижения. С этим трудно не согласится, ведь цель -  именно то звено, через 
которое можно управлять процессом формирования мотивации. Особенность билингвального об
учения, при котором профессиональные знания приобретаются через иноязычный информацион
ный канал, заключается в том, что в его условиях у студента усиливается потребность в достиже
нии цели, в результате чего познавательная мотивация преобразуется в билингвальную [6, c. 13].
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Важен и тот факт, что при двуязычном обучении, реализуемом в условиях образователь
ного процесса вуза, билингвальная мотивация развивается при наличии в мотивационной сфере 
студентов нелингвистических специальностей реально действующих познавательных мотивов, 
которые со временем трансформируются в профессиональные. Кроме того, наблюдаются также 
существенные отличия в структуре мотивации студентов-нелингвистов с различным уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции. Так, у учащихся с высоким уровнем данной ком
петенции преобладают билингвальные мотивы овладения иностранным языком, у студентов со 
средним уровнем преобладающими являются познавательные мотивы, а с низким уровнем -  ути
литарные. Однако, несмотря на разноуровневость языковой компетенции, двуязычная подготовка 
обеспечивает очевидный качественный прирост на ценностно-мотивационном уровне личности 
обучаемых, во многом обусловливая повышение мотивации достижения, которая выступает га
рантом их академических и профессиональных успехов в будущем.

Еще одним несомненным преимуществом двуязычного обучения в процессе подготовки 
конкурентоспособных кадров в академическом пространстве вуза является то, что в его условиях 
происходит быстрое и эффективное формирование коммуникативной компетенции будущих вы
пускников. Под коммуникативной компетенцией понимается особое качество речевой личности, 
приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения 
(в данном случае билингвального). Эта компетенция является комплексной и складывается из не
скольких составляющих, в числе которых языковая, предметная, прагматическая и лингвистиче
ская компетенции. Языковая компетенция подразумевает знание единиц языка и связи, т.е. правила 
их соединения. Обладая двусторонним характером, данная компетенция объединяет язык и речь и 
характеризует личность как человека, владеющего языком, и его умение пользоваться языком на 
основе грамматических правил. Предметная компетенция формируется на основе активного владе
ния общей лексикой, т.к. язык отражает в словах предметы окружающего мира и отношение между 
ними, формируя в сознании говорящего картину мира. Что касается прагматической компетенции, 
то она предполагает отбор лицом, порождающим устную или письменную речь, языкового матери
ала (нужных форм, типа речи) и его умение пользоваться вариативными формами с учетом условий 
речевого акта, статуса адресата, объекта обсуждения и функционально-стилевых разновидностей. 
И, наконец, лингвистическая компетенция имеет характер знаний, относящихся к лингвистике, как 
к науке, и реализуется у лиц, специально занимающихся языковедением.

Анализируя билингвальное обучение в контексте подготовки конкурентоспособного про
фессионала в условиях глобализации образования, отметим, что его роль в данном случае труд
но переоценить, т. к. оно призвано обеспечить синтез культурно-специфических когнитивных 
стилей, а также социальных моделей поведения и коммуникационных кодов с целью создания 
у обучаемых единства формально-абстрактного, независимого от окружения мышления с сохра
нением при этом их уникальной идентичности. Иными словами, обучение на двуязычной основе 
обеспечивает не только профессиональное, но и глубокое личностное развитие на когнитивном, 
ценностно-мотивационном и деятельностно-поведенческом уровнях.

Так, в процессе билингвального обучения на когнитивном уровне происходит освоение 
будущими профессионалами образцов и ценностей мировой культуры, культурно-исторического 
и социального опыта различных стран и народов.

На ценностно-мотивационном уровне осуществляется формирование социально-устано
вочных и ценностно-ориентационных предрасположенностей обучающихся к межкультурной 
коммуникации и обмену, а также развитие толерантности по отношению к другим странам, наро
дам, культурам и социальным группам.

И, наконец, на деятельностно-поведенческом уровне происходит активное социальное 
взаимодействие с представителями различных культур при сохранении собственной культурной 
идентичности.
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Следует отметить, что в образовательной парадигме современного вуза залогом качествен
ной подготовки конкурентоспособного профессионала на двуязычной основе является грамотно 
смоделированный билингвальный куррикулум, т.е. образовательная программа, которая призвана 
решать не только целый комплекс воспитательно-образовательных задач, но также обеспечиваю
щая приобщение обучаемых к ценностям, как мировой, так и отечественной культуры [9, c. 30].

Очевидно, что, являясь по своей сути разновидностью образовательной программы, би- 
лингвальный куррикулум обладает ее основными характеристиками, а именно:

1) комплексностью и целостностью всех компонентов учебной программы;
2) наличием таксономии реальных и достижимых целей разного уровня;
3) адекватностью форм методов и средств целям и содержанию;
4) высокой степенью открытости.
Необходимо подчеркнуть, что, отвечая в полной мере сущностным характеристикам тради

ционных образовательных программ, билингвальный куррикулум, обладает рядом своих особен
ностей, к которым можно отнести:

1) его поликультурную направленность;
2) многообразие целей, ориентированных на преодоление рамок предметной монокультуры;
3) высокий уровень межпредметной интеграции;
4) сочетание событийно-экземплярного, компаративистского и интегративного подходов 

при конструировании содержания программы;
5) учет индивидуально-личностной траектории развития студентов и их мотивационной 

готовности к освоению билингвальной программы;
6) профессиональное взаимодействие преподавателей, совместно разрабатывающих и 

реализующих программу;
7) использование технологий открытого обучения.
Иными словами, обучение по билингвальным куррикулумам в условиях вуза позволяет 

будущим профессионалам приобрести должный уровень поликультурной образованности, имеет 
высокий для них ценностный смысл, обеспечивает качественное формирование их общих и про
фессиональных компетенций, и, следовательно, обеспечивает качественные преобразования на 
когнитивном, ценностно-мотивационном и деятельностно-поведенческом уровнях. Все это вы
ступает прочной основой для формирования их конкурентоспособности, которая, являясь одной 
из целей двуязычной подготовки, представляет собой сложное, динамичное личностное образо
вание, включающее комплекс внутренних инструментально-интеграционных мотивов, направ
ленных на высокое качество профессиональной деятельности, в том числе в иноязычной среде; 
знаний по специальности и в области иностранного языка, высокий уровень коммуникативной 
компетенции, а также, важных личностных качеств, обусловливающих успешность межкультур- 
ной интеракции.

Результаты и обсуждение/ Results and discussion. В последнее время все больше оте
чественных вузов моделируют свой образовательный процесс с использованием билингваль- 
ных куррикулумов. В их числе и Северо-Кавказский федеральный университет (далее СКФУ), 
в котором уже на протяжении ряда лет по отдельным специальностям и направлениям успешно 
реализуется билингвальное обучение, позволяя осуществлять подготовку конкурентоспособных 
профессионалов, способных эффективно решать задачи как внутри страны, так и за ее предела
ми, быстро и грамотно реагировать на меняющиеся производственные ситуации с учетом социо
культурных и поведенческих специфик представителей делового сообщества, т. е. обеспечивать 
одинаково высокое качество профессиональной деятельности в родной и в иноязычной среде.

Следует подчеркнуть, что в СКФУ наиболее богатый практический опыт в области подго
товки профессиональных кадров по билингвальным куррикулумам накоплен профессорско-пре
подавательским составом Института Экономики и Управления. При формировании учебных
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планов и рабочих программ, призванных обеспечить эффективное обучение на двуязычной осно
ве студентов-бакалавров таких экономических направлений как «Международный менеджмент» 
и «Мировая экономика», достаточно большой удельный вес с точки зрения зачетных единиц име
ет дисциплина «Иностранный язык (английский)», изучение которой рассчитано на четыре семе
стра. Большой объем академических часов, отведенных в билингвальном куррикулуме на данную 
дисциплину, обусловлен, во-первых, тем, что освоение иностранного языка является главным ус
ловием обучения на двуязычной основе, а также тем, что это происходит в условиях искусствен
ного билингвизма, что предполагает дополнительные усилия для эффективного формирования 
коммуникативной компетенции обучаемых.

Как отмечалось ранее, одной из целей билингвального обучения в условиях глобального 
образования является подготовка конкурентоспособного профессионала, которого отличает вы
сокое развитие личности на когнитивном, ценностно-мотивационном и деятельностно-поведен
ческом уровнях. Чтобы обеспечить позитивную динамику на данных уровнях, рабочая программа 
по дисциплине «Иностранный язык» для студентов-экономистов, обучающихся на двуязычной 
основе, обогащена лингвистическими и социокультурными блоками, которые вводятся дополни
тельно к рекомендованному учебнику в каждом из последующих семестров.

Так, в первом семестре иноязычную профессионально-ориентированную лексику студен- 
ты-билингвалы осваивают по базовому учебнику экономической направленности, а грамматиче
ские умения и навыки совершенствуют на занятиях по дисциплине «Корректирующий курс по 
иностранному языку», где в качестве учебного-методического материала используется авторское 
пособие «Английская грамматика для студентов университета», разработанное по блочно-мо
дульному принципу и включающее лингвистические явления, необходимые для корректного по
строения речевого высказывания на иностранном языке. Такой подход не только стимулирует 
развитие грамматических умений и навыков студентов, но также способствует осознанию ими 
значимости иностранного языка для своей профессиональной деятельности, обеспечивая каче
ственные преобразования на ценностно-мотивационном и когнитивном уровнях.

Во втором семестре совершенствование вербально-коммуникативных умений и навыков, 
призванных обеспечить высокое качество будущей профессиональной деятельности в иноязыч
ной среде, происходит как на практических занятиях по основному иностранному языку, так и 
в рамках мини-курса «Topical Economic Issues». Усвоение изучаемого материала происходит в 
форме интерактивной дискуссии и включает подготовку и обсуждение текущих экономических 
событий, а также презентацию рефератов и докладов по профессиональной тематике. Увеличение 
объема речевой деятельности на иностранном языке на данном этапе дает позитивный прирост 
не только на ценностно-мотивационном и когнитивном уровнях личности обучаемых, но также 
обеспечивает очевидную динамику на деятельностно-поведенческом.

Одним из важных элементов билингвального куррикулума является использование в треть
ем семестре на практических занятиях по иностранному языку авторского учебного пособия 
«The Basics of Strategic Management», разработанного с использованием аутентичных английских 
источников и включающего следующие темы: 1) Defining Strategic Management, 2) Key Terms to 
Strategic Management, 3) The Strategic-Management Model, 4) Benefits of Strategic Management,
5) Factors Important in Strategic Decisions Making. Каждая тема оформлена в отдельный модуль, 
состоящий из таких разделов как: Reading Skills, Word Power, Grammar Focus, Communication 
Workshop. В конце семестра студенты закрепляют полученные знания и совершенствуют умения 
и навыки, принимая участие в видео-семинаре на тему «Strategic Management in Action». В каче
стве материала для семинара используется видеоролик о компании “Nuga Medical Co., Ltd.” на 
английском языке. Упражнения учебного пособия, градуированные по уровню сложности, а так
же практические интерактивные задания, выполняемые на семинаре, позволяют студентам обо-

132



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 4 (73)

гащать свои иноязычные и профессиональные знания, а также совершенствовать вербально-ком
муникативные умения и навыки, что обеспечивает положительный рост личности обучаемых на 
ценностно-мотивационном, когнитивном и деятельностно-поведенческом уровнях.

На заключительном этапе изучения дисциплины «Иностранный язык» (четвертый семестр) 
в качестве дополнения к основному учебнику, в рамках которого продолжается освоение профес
сионально-ориентированной лексики, студенты-билингвалы изучают мини-курс на английском 
языке «The Competitive Professional», состоящий из трех основных блоков по следующей тема
тике: «The Basics of Inter-Cultural Communication», «Body Language», «Successful Presentation». 
Содержание курса призвано актуализировать и обогатить социокультурные знания будущих про
фессионалов, а также научить их психологическим нюансам публичной речи.

Непрерывный мониторинг академической успеваемости студентов экономических направ
лений, обучающихся по билингвальному куррикулуму, свидетельствует о том, что уже к третье
му семестру они достигают уровня коммуникативной компетенции, достаточного не только для 
успешного освоения специальных дисциплин на иностранном языке, но также позволяющего 
участвовать в вебинарах по профессиональной тематике, проводимых зарубежными коллегами, 
прослушивать лекции приглашенных профессоров (Visiting Professor) и участвовать в програм
мах академической мобильности, инициируемых как вузами-партнерами СКФУ (la Sapienza, Рим, 
Италия; университет Лиссабона, Португалия; университет Чанджоу, Китай и др.), так и различ
ными зарубежными фондами.

На современном этапе развития общества, как в отечественной, так и в зарубежной науке 
изучение проблемы билингвального обучения приобретает всё большую актуальность в связи с 
необходимостью пересмотра образовательных потребностей мирового социума и эффективных 
способов их удовлетворения. В условиях глобализации стремительно расширяется межкультур- 
ное взаимодействие и формируется единое научно-экономическое пространство, что обусловли
вает потребность в аккумуляции и практическом применении мирового передового опыта в обла
сти подготовки профессиональных кадров на двуязычной основе.

Обладая многоаспектностью, вопросы билигвального обучения являются предметом при
стального внимания ученых всего мира. В частности, разработкой концептуальных основ моде
лей билингвального образования в современной зарубежной школе занимались такие исследова
тели как R. Baur, K. Wenderot, K. R. Bausch, W. Butzkamm, I. Christ, C. Baker, T. Skutnab-Kangas и 
др. [28, c. 20] Среди российских ученых данная проблематика нашла свое отражение в работах 
Е. И. Бражник, Л. И. Плиевой, Н. Е. Сорочкиной и т.д. Исследования С. В. Бобровой, И. В. Гал
ковской, Т. В. Светенко, Л. В. Смирновой и пр. посвящены анализу зарубежного опыта двуязыч
ного обучения и возможности его адаптации в России с учетом социокультурных условий.

Следует подчеркнуть, что большинство исследований в данной области посвящено би- 
лингвальному обучению на этапе начальной и средней школы. Однако в условиях глобализа
ции налицо усиление тенденции к реализации двуязычного образования на третичном уровне, 
т. е. в академической парадигме современного вуза. В России теоретические основы конструиро
вания билингвальных образовательных программ (куррикулумов) в высшей школе как средства 
поликультурного воспитания студентов и повышения их мотивации к изучению иностранного 
языка были в основном разработаны такими российскими учеными как И. В. Алексашенкова, 
Т. Д. Крысанова, Т. Н. Кучерова, М. Н. Певзнер, А. И. Шаповалов и С. В. Шубин, в то время как за 
рубежом подобные вопросы отражены в работах L. Huber, J. Wildt и др. [1, c. 8].

Что касается конкурентоспособности, то обращение ученых разных научных областей к 
данному понятию обусловлено стремлением обозначить социальную активность личности во 
всех сферах ее жизнедеятельности. Необходимо отметить тот факт, что отдельные аспекты кон
курентоспособности являются предметом интереса зарубежных исследователей, в числе которых 
И. Ансофф, Ф Вудкок, Т, Санталайнен, Ф. Хесселбейн, М. Голдсмит, А. Сомервил и др.
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Не меньшее внимание уделяют разработке понятия «конкурентоспособность» и отече
ственные ученые. В частности, Р. А. Фатхутдинов, Д. В. Чернилевский, С. Н. Широбоков по
святили свои работы изучению конкурентоспособности как показателя качества подготовки про
фессионалов [13, c. 20]. В исследованиях Л. М. Митиной представлен психологический аспект 
развития конкурентоспособной личности [10, c. 12]. Титова О. А. делает упор на формирова
ние конкурентоспособной личности в условиях современного образования [12, c. 57]. В работах 
Р. Я. Ахметшина, Н. В. Борисовой, С. А. Борисенко, О. И. Полькиной, Н. В. Фомина разработаны 
базовые и обобщенные модели личности и деятельности конкурентоспособного специалиста в 
разных областях профессиональной деятельности.

Однако, несмотря на обширную теоретическую базу в области подготовки квалифициро
ванных кадров на двуязычной основе и неослабевающий интерес ученых к понятию «конкурен
тоспособность», проблемы, связанные с влиянием билингвального обучения на формирование 
конкурентоспособности будущего профессионала, до настоящего времени оставались неразрабо
танными. Это обстоятельство определило научную новизну данной работы, которая заключается 
в установлении роли двуязычной подготовки в процессе формировании конкурентоспособности 
будущего выпускника в условиях академической парадигмы современного отечественного вуза.

Заключение /  Conclusion. Современное общество вступило в совершенно новую ступень 
своего развития, когда ведущей тенденцией признается глобализация социально-экономических 
и культурных процессов в мире. В контексте образования процессы глобализации проявляются 
в конвергенции, основной характеристикой которой является сближение идей, институциональ
ных моделей и практики работы вузов. В создавшихся условиях на первый план выходят идеи 
интернационализации образования, направленные на сближение национальных систем, а также 
нахождение и развитие в них общих универсальных концептов и компонентов, т.е. тех общих 
оснований, которые составляют основу разнообразия национальных культур, способствуя их вза- 
имообогащению. Одними из основных инструментов интернационализации выступают академи
ческий обмен студентами, преподавателями и исследователями, признание дипломов и ученых 
степеней, общие стандарты образования и др.

Огремление к открытому обществу и интеграции в глобальное научно-экономическое про
странство диктует повышенные требования, предъявляемые к современным выпускникам вуза, 
в связи с чем возникает необходимость пересмотра существующего содержания отечественного 
высшего образования в сторону усиления его практической, личностной и поликультурной ори
ентированности. Подобные реалии обусловливают социальную потребность в подготовке про
фессионала нового формата, обладающего не только высокоразвитыми компетенциями, но также 
конкурентоспособного на мировом рынке. В связи с этим, всё более значимую роль в образова
тельной парадигме современного вуза играет обучение на двуязычной основе, призванное обеспе
чивать будущим выпускникам не только широкий доступ к информации в различных предметных 
областях в соответствии с их индивидуальными потребностями, но также расширять возможно
сти непрерывного образования, давая им дополнительные шансы успешно реализовывать свой 
профессиональный и личностный потенциал в иноязычной среде.

В условиях вуза билингвальная подготовка представляет собой взаимосвязанную деятель
ность преподавателя и студентов в процессе изучения отдельных специальных предметов или 
предметных областей средствами родного и иностранного языков, в результате которой достига
ется синтез определенных компетенций, обеспечивающий высокий уровень владения иностран
ным языком и глубокое освоение содержания профессиональной дисциплины. Особенность об
учения на двуязычной основе в высшей школе проявляется, прежде всего, в том, что, получение 
профессиональных знаний через иноязычный информационный канал усиливает потребность 
студентов (особенно нелингвистических специальностей) в достижении цели, в результате чего 
их познавательная мотивация преобразуется в билингвальную.
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Наряду с этим, даже в условиях искусственного билингвизма обучение на двуязычной ос
нове способствует более эффективному формированию коммуникативной компетенции будущих 
профессионалов, призванной обеспечивать успешность интеракции на иностранном языке.

Значимая роль билингвального обучения в формировании конкурентоспособного профес
сионала в образовательной парадигме современного отечественного вуза проявляется также в 
том, что оно обеспечивает глубокое личностное развитие студентов на когнитивном, ценност
но-мотивационном и деятельностно-поведенческом уровнях. Это объясняется тем, что в процессе 
подготовки на двуязычной основе происходит синтез социальных моделей поведения, коммуни
кационных кодов и культурно-специфических когнитивных стилей обучаемых, в результате чего 
образуется единство формально-абстрактного, независимого от окружения мышления с сохране
нием при этом уникальной идентичности личности.

Успешность формирования конкурентоспособности будущего профессионала в условиях 
двуязычной подготовки во многом зависит от содержания и моделирования билингвального кур- 
рикулума, представляющего из себя образовательную программу, которая, наряду с решением 
комплекса воспитательно-образовательных задач, обеспечивает приобщение обучаемых к ценно
стям мировой и отечественной культуры. Обладая всеми характеристиками традиционных обра
зовательных программ, билингвальный куррикулум имеет свои отличительные особенности, сре
ди которых его поликультурная направленность, высокий уровень межпредметной интеграции, 
многообразие целей, ориентированных на преодоление рамок предметной монокультуры и др.

Содержание билингвального куррикулума, нацеленного на формирование конкурентоспо
собности квалифицированных кадров, строится с учетом событийно-экземплярного, компарати
вистского и интегративного подходов, а также индивидуально-личностной траектории развития 
студентов и их мотивационной готовности к освоению программы на двуязычной основе. Успеш
ность данного процесса во многом обусловлена как профессиональным взаимодействием про
фессорско-преподавательского состава, совместно разрабатывающего и реализующего куррику- 
лум, так и использованием технологий открытого обучения.

Глобализация образования и потребность современного общества в конкурентоспособном 
профессионале особенного формата объясняет все более активный переход отечественных ву
зов на двуязычные программы обучения. Практическое внедрение билингвального куррикулума 
в процесс подготовки квалифицированных кадров обеспечивает будущим выпускникам не только 
широкий доступ к информации в различных предметных областях и получение новой информа
ции в соответствии с их индивидуальными потребностями, но также расширяет возможности не
прерывного образования, способствует совершенствованию их коммуникативной компетенции в 
специальных предметных целях, качественному улучшению профессиональной подготовки, раз
витию навыков межкультурного взаимодействия, а также повышению мотивации при изучении 
иностранного языка, роль которого в данном случае трудно переоценить.

Значимость иностранного языка, главная функция которого в процессе двуязычной под
готовки заключается в приобщении к миру специальных знаний, во многом объясняет большой 
удельный вес данной учебной дисциплины при моделировании билингвального куррикулума. На
копленный практический опыт свидетельствует о том, что в условиях обучения на двуязычной 
основе, обогащение рабочей программы по иностранному языку дополнительными лингвисти
ческими и социокультурными блоками позволяет обеспечить быструю позитивную динамику и 
качественные преобразования на когнитивном, ценностно-мотивационном и деятельностно-пове
денческом уровнях личности будущих профессионалов, что способствует эффективному форми
рованию их конкурентоспособности в образовательной парадигме современного вуза.
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