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ставляется предварительная отметка за проведенный вводный ин-

структаж. Один из студентов оформляет отчет по лабораторной ра-

боте в соответствии с имеющейся примерной схемой. 

Проведение вводного инструктажа в рамках лабораторной работы 

нашло свое отражение в традиционном ежегодном конкурсе профес-

сионального мастерства «Лучший по профессии», где отметка, вы-

ставленная за проведенный фрагмент урока производственного обу-

чения, является одним из важнейших показателей оценивая резуль-

татов участия каждого студента в данном конкурсе. 

Исследование показало, что процесс формирования профессио-

нальных компетенций будущих педагогов-инженеров в научно-обра-

зовательном кластере БНТУ должен быть планомерным, комплекс-

ным и практико-ориентированным. Это поможет максимально эф-

фективно использовать имеющиеся возможности данного научно-

образовательного кластера в условиях опытного завода «Политех-

ник» для качественной подготовки будущих педагогов-инженеров 

для учреждений профессионального образования Республики Бела-

русь. 
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Аннотация.  

В статье обосновывается необходимость формирования профес-

сиональной концептосферы специалиста при изучении неязыковых 

учебных дисциплин в условиях международного образовательного 

взаимодействия при обучении иностранных студентов на англий-

ском языке с точки зрения лингвокультурологического подхода. Рас-

крывается сущность и значимость профессиональной концепто-

сферы в рамках содействия формированию профессиональной линг-

вокультурологической компетенции.  
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Формирование профессионально-компетентного и конкурентно-

способного специалиста – одна из основных задач любой образова-

тельной системы высшего образования. Такой специалист должен 

обладать определенным набором компетенций и личностных ка-

честв. В Республике Беларусь это набор универсальных и базовых 

профессиональных компетенций, которые определены образователь-

ными стандартами высшего образования по специальностям.  

С языковой стороны вопроса образовательной система Республики 

Беларусь определена изучением учебных дисциплин на государ-

ственных языках – русском (преимущественно) и белорусском. Ан-

глийский язык является дополнительным – иностранным языком, не-

обходимым для формирования иноязычной компетентности специа-

листа. Однако такая классическая модель требует корректировки в 

рамках международного взаимодействия в ситуациях, когда англий-

ский язык является не самоцелью, а выступает лишь средством обу-

чения и коммуникации.  

Вопрос организации образовательного процесса на английском 

языке в учреждениях высшего образования Республики Беларусь яв-

ляется одним из приоритетных согласно стратегическому плану по 

реализации основных задач развития системы образования от 

2018 года [1]. В связи с этим возникает необходимость в рассмотре-

нии данного поликультурного международного контекста, как фак-

тора влияющего на профессиональную подготовку специалиста. 

Другими словами, задача состоит в выявлении внешних и внутрен-

них факторов, так или иначе влияющих на образовательный процесс 

с обеих сторон, а также анализе их взаимодействия и взаимовлияния.  

Определяющим форм-фактором, отличающим данный образова-

тельный процесс от классического, в котором иностранные студенты 

обучаются в смешанных группах на русском языке, выступает ис-

пользование английского языка как посредника (English Medium In-

struction – EMI). Однако несмотря на то, что английский язык уже 

давно признан международным языком коммуникации (lingua franca) 

использование его как EMI на постсоветском пространстве сталки-

вается с трудностями, связанными с терминологической составляю-

щей. Это в свою очередь обусловлено целым рядом факторов. При-

ведем некоторые из них: 
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− исторически изолированное (зачастую в конкурирующем 

ключе) развитие научных школ и как следствие наличие разных тех-

нологий, классификаций, методов, терминологии и т. д. которые 

определяют безэквивалентную лексику; 

− даже в условиях глобализации мирового пространства, суще-

ствует вопрос разночтения, что обусловлено «множественностью» 

смыслов некоторых слов в английском языке, уточнение которой 

возможно только в определении контекста ситуации; 

− с точки зрения использования английского, как EMI – обе сто-

роны образовательного процесса являются инофонами, так или 

иначе искажающими смысл на английском языке ввиду наличия 

своих собственных культурных и языковых фильтров. 

Данные противоречия позволяют сделать вывод, что одними из 

ключевых компонентов, которые подвержены влиянию в поликуль-

турной профессиональной среде является профессиональная куль-

тура специалиста и профессиональный язык.  

Вопросом взаимодействия языка и культуры занимается наука 

Лингвокультурология, которая рассматривает язык в культуре и 

культуру в языке, что на наш взгляд в лучшей степени отвечает по-

ставленной задаче.  

Результаты теоретического исследования системы «преподава-

тель-иностранный студент» с точки зрения лингвокультурологиче-

ского подхода при использовании английского языка, как EMI пред-

ставлены на рис. 1. 

Примечательно, что концепция применения лингвокультурологи-

ческого подхода в образовании получило свое широкое распростра-

нение в изучении языков в национальном ключе: родного языка 

(Е. С. Носова, О. И. Халупо и др.); иностранных языков (С. А. Дорт-

ман, К. Ризагер, А. Диаз, К. Крамш и т. д.); русского как иностран-

ного (К. В. Рекаева, И. Н. Макарова, и др.); а также в профессиональ-

ном контексте (Н. В. Багрецова, А. А. Подгорбунских и т. д.). Однако 

применение лингвокультурологического подхода при изучении не-

языковых учебных дисциплин является принципиально новым реше-

нием. 

С точки зрения лингвокультурологического подхода в рамках не-

языковых учебных дисциплин видится необходимым уделить внима-

ние профессиональному тезаурусу специалиста, через освоение 

«лингвокультурем» – комплексных межуровневых единиц, которые 
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представляют собой диалектическое единство лингвистического и 

экстралингвистического (понятийного или предметного) содержа-

ния [2, с. 44–45]. Данные единицы собираются в системы и образуют 

лингвокультурологические поля и концептосферы (стоит упомянуть 

наличие протерминологического синонимизма понятий «концепт» и 

«лингвокультурема»).  

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия системы «преподаватель-иностранный студент»  

в международном контексте, при организации образовательного процесса  

на английском языке 

 

Вопросу профессиональной подготовки специалистов отвечает 

«групповой» подвид концептосферы – профессиональная концепто-

сфера или концептосфера профессиональной деятельности. Нами, 

вслед за Лазаревич С. В., она понимается как система профессио-

нальных терминов и структурно-смысловых взаимодействий, необ-

ходимых для выполнения профессиональной деятельности [3]. Дру-

гими словами, формирование профессиональной концептосферы 

рассматривается нами в последовательной цепочке «термин-кон-

цепт(лингвокультурема)-концептосфера». Таким образом содей-

ствие формированию профессиональной концептосферы может про-
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исходить на микроуровне средствами отдельной учебной дисци-

плины и на макроуровне – в междисциплинарном ключе, совокупно-

стью всех учебных дисциплин обязательных к изучению для той или 

иной специальности. Это приводит нас к терминологической специ-

фике любого неязыкового предмета, которая должна быть проанали-

зирована в лингвокультурологическом ключе в межкультурной 

среде. Так, профессиональная концептосфера с учетом лингвокуль-

турологических особенностей является ни чем иным, как комплек-

сом профессиональных лингвокультурологических знаний в той или 

иной области, который является компонентом профессиональной 

лингвокульторогической компетенции (ПЛК), где ПЛК понимается 

нами как комплекс лингвокультурологических знаний и навыков в 

области конкретной профессиональной деятельности, необходимых 

для профессионального межкультурного общения на иностранном 

(английском) языке [4, c. 236].  

Таким образом можно утверждать, что в условиях межкультур-

ного образовательного процесса, организованного на английском 

языке целесообразно применение лингвокультурологического под-

хода, который определяет факторы (культурные и языковые) влияю-

щие на процесс профессиональной подготовки специалиста, а также 

позволяет выявить отдельные концепты профессиональной деятель-

ности (с учетом сравнения, дифференциации и/или синтеза суще-

ствующих национальных профессиональных концептов) и опреде-

лить условия формирования профессиональной концептосферы спе-

циалиста на их основании.  
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Аннотация. 

Рассматривается понятие коммуникативной готовности в образо-

вательной среде высшего учебного заведения: обобщается содержа-

ние понятия; подчеркивается значимость коммуникативной готовно-

сти для обучения в вузе; конкретизируются методы для повышения 

уровня коммуникативной готовности студента.  

 

Коммуникативная готовность – это способность человека к эф-

фективному общению в различных сферах жизни. В высшем образо-

вании коммуникативная готовность играет важную роль, поскольку 

студенты должны уметь взаимодействовать со своими преподавате-

лями, коллегами и работодателями [1]. 

Современное общество требует от людей не только хорошего зна-

ния своей специальности, но и умения эффективно общаться. Ком-

муникативная готовность студентов является одним из ключевых 


