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ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

Н. П. Буланова, ФММП БНТУ, г. Минск 

Резюме. В данной статье рассматривается эффективность и целесообразность использования 
инновационных коммуникативных технологий в обучении деловому иностранному языку студентов-
экономистов.  

Ключевые слова: обучение деловому иностранному языку, студент-экономист, Интернет-ресурсы, 
современный специалист, аутентичные материалы. 

Введение. В последнее время интерес к иностранным языкам стал более очевидным. Этому интересу 
способствует процесс глобализации, благодаря которому значительно увеличился рост политических и 
экономических связей и контактов между странами. Это явление не могло не затронуть все сферы жизни 
общества и прежде всего образовательный процесс. 

Основная часть. В университете студенты экономического профиля в частности факультета маркетинга, 
менеджмента, предпринимательства должны научиться использовать иностранный язык как средство 
получения профессиональной информации. В дальнейшем выпускники смогут применять полученные ими 
знания в профессиональной деятельности [1]. Основная цель преподавателей заведения высшего образования – 
обеспечить будущих специалистов хорошими знаниями.  

Но выпускникам недостаточно иметь хорошие знания по специальности; они также должны иметь 
возможность общаться на иностранном языке со своими деловыми партнерами. Выпускникам экономических 
специальностей предстоит вести деловые переговоры с потенциальными деловыми контактами, общаться по 
телефону или участвовать в видео конференциях с зарубежными партнерами. Поэтому современный 
специалист должен свободно владеть хотя бы одним иностранным языком, чтобы не испытывать трудностей в 
общении с иностранными клиентами [2]. Обучение иностранному языку неразрывно связано с планированием и 
организацией самостоятельной учебной деятельности студентов. Роль самостоятельной работы в последнее 
время значительно возросла. Проблема в том, что в последнее время количество часов, отводимых на 
аудиторную работу, сильно сократилось, а по некоторым специальностям даже до одного раза в неделю. 
Поэтому преподавателю приходится использовать различные формы организации учебной деятельности 
обучающихся, чтобы выполнить учебную программу и, прежде всего, конечно, дать студенту знания. Одним из 
эффективных способов организации деятельности обучающихся является самостоятельная работа. 
Самостоятельная учебная деятельность способствует развитию творческих способностей студентов,  способных 
к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.  

В процессе самостоятельной учебной деятельности студенты учатся находить аутентичные материалы на 
иностранном языке по заданной теме, обрабатывать эти материалы, то есть извлекать необходимую 
информацию, анализировать ее, а затем представлять результаты своих исследований аудитории [3]. Эти 
навыки имеют особое значение для профессионально ориентированного преподавания иностранного языка в 
вузе. Для того, чтобы повысить эффективность самостоятельной учебной деятельности студентов, активно 
применяются различные технологии обучения. Это могут как традиционные, например, кейс-технологии, так и 
современные инновационные технологии. Современные компьютерные технологии предоставляют широкий 
спектр возможностей для изучения иностранного языка. 

Новые образовательные технологии возникли на основе разнообразной компьютерной продукции и 
технических инноваций. Это информационно-коммуникационные технологии, которые предоставляют 
множество преимуществ и возможностей организации самостоятельной учебной деятельности студентов. В 
качестве одного из самых больших преимуществ, является то, что эти технологии обеспечивают доступ к 
аутентичным ресурсам, которые можно использовать как в аудитории, так и за ее пределами [4].  
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Они помогают преподавателю качественно и результативно организовать самостоятельную работу 
обучающихся. Очень важно, чтобы студенты имели возможность изучать современный иностранный язык 
посредством новых информационных технологий и имели доступ к большому количеству статей по 
специальности на иностранном языке, видеороликов и подкастов.  

Стараясь идти в ногу с требованиями современного общества, преподаватели всего мира активно 
используют информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. Одним из самых 
популярных методов обучения являются электронные презентации. Их использование позволяет обеспечить 
индивидуальный подход и повышает эффективность самостоятельной учебной деятельности студентов. 
Использование электронных презентаций помогает обучающемуся получить дополнительную информацию по 
специальности на иностранном языке, расширить свои знания по изучаемому предмету [5].  

Студенты факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства изучают такие дисциплины, как 
бизнес курс иностранного языка, деловое администрирование на иностранном языке, основы маркетинга на 
иностранном языке. В процессе изучения данных дисциплин студенты изучают различные экономические темы 
посредством иностранного языка, такие, например, как «Бренды», «Реклама», «Компании» и т.д. По окончании 
изучения темы в качестве рефлексии студенты получают задание подготовить презентацию на заданную тему. 
Чтобы студент подготовил хорошую презентацию, преподаватель должен поставить цель и определить, какие 
аспекты будут практиковаться. Одной из важных целей самостоятельной учебной деятельности студентов 
является формирование умения находить аутентичные материалы на иностранном языке по определенной теме, 
умения извлекать из материала необходимую информацию и правильно преподносить ее аудитории. Для того, 
чтобы подготовить презентацию, студенты используют различные компьютерные программы в частности 
Microsoft Power Point Presentations. Студенты работают над созданием с большим интересом и мотивацией. 

На занятиях по деловому иностранному языку активно используется Интернет-ресурсы, такие как, 
например, видеоролики, подкасты, и т. д. Техническое оснащение на факультете маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства позволяет использовать современные технические средства для просмотра тематических 
видео по различным экономическим темам. Например, студентам-экономистам 1 курса предлагается для 
просмотра и изучения видеоролик по теме «Само представление» («Introduction»), в котором разбирается 
лексика, необходимая при представлении себя и своей компании. Данные видеоролики разрабатываются и 
записываются носителями языка, что помогает студентам окунуться в атмосферу иноязычного общения и 
получить доступ к аутентичным материалам.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что использование инновационных коммуникативных 
технологий повышает качество и эффективность образовательного процесса, способствует повышению их 
познавательной активности средствами иностранного языка и является целесообразным. 
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Резюме. Успешное функционирование любого национального предприятия в жестких условиях рыночной 

конкуренции невозможно без специалиста, способного самостоятельно, без помощи переводчика 
осуществлять продуктивное взаимодействие с международными корпорациями и организациями, развивать 
торговые и культурные связи, перенимать опыт зарубежных коллег и внедрять его в производственный цикл 
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изготовления отечественной продукции, тем самым повышая ее привлекательность и 
конкурентоспособность на мировых рынках сбыта. 

Ключевые слова: инженер, технический вуз, иноязычная подготовка, контекстное обучение. 
 

Введение. В настоящее время владение как минимум одним европейским иностранным языком является 
неотъемлемой характеристикой субъекта общества, принимающего активное участие в экономической жизни 
своей страны. Подготовка в сжатые сроки такого рода специалиста невозможна в контексте существующего 
традиционного (объяснительно-иллюстративного) обучения, предполагающего передачу обучающимся 
готовых, устоявшихся образцов знаний, умений и навыков. Такое обучение, фокусируясь преимущественно на 
память, не способствует развитию активности, самостоятельности, умению ориентироваться в ситуациях 
повышенной степени неопределенности и т.п. Очевидна необходимость обращения к наиболее продуктивным 
технологиям, методам, формам, средствам.  

Основная часть. В качестве альтернативы существующим подходам в обучении иностранным языкам 
выступает контекстный подход, контекстное обучение как таковое [1, 2, 3 и др.].  

Понятие «контекст» многозначно: с одной стороны, оно представляет собой пространство, среду, 
взаимосвязанный комплекс фактов, обстоятельств и отношений, где функционирует и существует объект, с 
другой стороны, с позиций педагогики, контекст – это конкретная социально значимая часть образовательного 
пространства обучающегося, в которой разворачивается его учебная деятельность [3, 4].  

С позиций контекстного подхода процесс обучения иностранному языку предполагает конструирование на 
учебных занятиях профессиональной деятельности, производственных отношений будущих специалистов. 
Многоаспектное содержание инженерной деятельности позволяет определить специфику выполняемых 
инженером профессиональных задач: от проектирования, конструирования, создания и эксплуатации 
инженерных систем до разработки и внедрения инновационных технологий. При этом особую значимость 
имеет и социальный контекст – управление коллективом, работа в команде, организация обмена научного и 
производственно-технического опыта на международном уровне, управление производством в целом. Данный 
контекст моделируется при помощи системы разноплановых учебных заданий, задач, проблемных ситуаций, 
превращая статичное содержание дисциплины «Иностранный язык» в динамично развертываемое. Овладевая 
нормами компетентных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного 
анализа и разрешения «профессионально подобных» ситуаций, обучающийся формируется и как специалист, и 
как активный член общества [5]. Так, в процессе изучения тем: «Моя будущая профессия – инженер», 
«Компании», «Корпоративный досуг», «Новый бизнес / дело», «Управление персоналом» и т.п. обучающимся 
предлагается выступить в качестве соискателя на рекламируемую должность с предоставлением составленного 
резюме, руководителя технического проекта с его презентацией и последующим обсуждением, менеджера 
компании, разрешающего возникшие конфликтные ситуации с потенциальными клиентами, инвесторами, в 
коллективе и т.п. Обучающиеся, выполняя свои функциональные роли на иностранном языке, овладевают не 
только знаниями по конкретной тематике, но и целым спектром коммуникативных умений (воспринимать 
личность собеседника в целостности; слушать и слышать его; моделировать предстоящую коммуникацию в 
сфере инженерной деятельности; осуществлять продуктивное взаимодействие в учебной и будущей 
профессиональной деятельности; анализировать производственную ситуацию и поведение в ней других и др.), 
эмпатией, толерантностью, стратегиями принятия компромиссных решений и т.п. С течением времени 
изучение иностранного языка становится более значимым для студентов, поскольку процесс его овладением 
происходит естественным путем в форме деятельности и опыта работы. Наблюдается поддержка и оказание 
помощи более слабым студентам, проявляется слаженность и сплоченность работы в команде, направленность 
на себя сменяется направленностью на задачу, соперничество – на сотрудничество. Обучающиеся более 
активно принимают участие в международных олимпиадах, конференциях, совместных проектах, стремятся 
постичь особенности культуры страны изучаемого языка. 

Эффективность учебного занятия в рамках контекстного подхода во многом зависит и от подготовки к нему 
самих обучающихся как в содержательном (накопление и приращение необходимых знаний по заданной теме), 
так и в формальном отношении (выбор формы изложения знаний). В ходе учебных занятий приоритетным 
выступает не просто передача обучающимся готовой информации, а развитие и совершенствование на ее 
основе умений студентов грамотно, в рамках своих будущих компетенций выполнять основные профессиональные 
функции, решать текущие задачи, другими словами, целостно овладевать профессиональной деятельностью. В 
созданных условиях обучающийся посредством осознания уже имеющихся образцов теории и практики, 
осуществляет поступательное движение вперед (к своей будущей профессии). В результате чего учебная 
информация и непосредственно процесс учения приобретают для него личностный смысл, информация 
превращается в личное знание студента. 

Воссоздание контекста профессиональной деятельности требует от преподавателя не только основательной, 
тщательно продуманной предварительной подготовки (поиск, отбор, дидактическая обработка релевантной 
аутентичной информации, разработка серий задач, ситуаций, раздаточного материала, выбор технических 
средств и т.п.), но и соблюдения ряда принципов контекстного обучения [1, 2]:  

– единство обучения и воспитания личности будущего специалиста; 
– принципа открытости (возможность применения иных педагогических технологий в рамах других теорий и 

подходов); 
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– межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса на основе диалога, открытости, 
взаимного уважения, принятия альтернативных точек зрения и т.п. 

– личностное включение студента в учебную деятельность (взаимосвязь предлагаемой проблемной задачи с 
личным опытом, и как следствие, последующее ее принятие обучающимся); 

– поэтапное моделирование в учебной деятельности комплексного содержания, форм и условий будущей 
профессиональной деятельности студентов; 

– создание проблемности и ситуаций повышенного интеллектуального напряжения, активной 
мыследеятельности (достигается посредством интерактивных методов обучения); 

– отсутствие подсказок в предлагаемой задаче; 
– наличие опций в решении задачи (при этом, один или несколько вариантов являются лишними или не отвечают 

условиям заданной ситуации); 
– наличие возможности комплексной проверки уровня подготовленности обучающихся при решении 

предложенных в задании ситуаций. 
Заключение. Применение контекстного подхода при обучении иностранному языку в вузе позволяет 

обучающемуся осознать и признать свою будущую профессиональную деятельность как наиболее 
эффективную для самореализации собственной личности; овладеть знаниями, умениями и навыками, 
позволяющими ему наиболее полно реализовать их в профессиональной деятельности и разноплановых 
отношениях с представителями других культур; двигаться вперед в освоении и совершенствовании способов 
будущей профессиональной деятельности с учетом динамичности ценностных ориентаций, темпов и 
направленности развития поликультурного общества. 
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Введение. На сегодняшний день, в виду сложной геополитической обстановки, санкционного давления, 
потенциального отказа от Болонской системы образования, ориентира на политику импортозамещения и 
тенденции развития и применения цифровых технологий, для Российской Федерации вопросы подготовки 
квалифицированных кадров, выпускаемых высшими учебными заведениями, имеют ключевое значение. 
Рыночная обстановка, подверженная неизбежному влиянию значительного числа рисков, и непременно 
складывающаяся новая экономическая модель требуют от системы высшего образования разработки 
качественно новых подходов к подготовке кадров, особенно специфической направленности. Одним из таких 
направлений образовательных систем является подготовка специалистов управленческой сферы, которых 
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изготовления отечественной продукции, тем самым повышая ее привлекательность и 
конкурентоспособность на мировых рынках сбыта. 

Ключевые слова: инженер, технический вуз, иноязычная подготовка, контекстное обучение. 
 

Введение. В настоящее время владение как минимум одним европейским иностранным языком является 
неотъемлемой характеристикой субъекта общества, принимающего активное участие в экономической жизни 
своей страны. Подготовка в сжатые сроки такого рода специалиста невозможна в контексте существующего 
традиционного (объяснительно-иллюстративного) обучения, предполагающего передачу обучающимся 
готовых, устоявшихся образцов знаний, умений и навыков. Такое обучение, фокусируясь преимущественно на 
память, не способствует развитию активности, самостоятельности, умению ориентироваться в ситуациях 
повышенной степени неопределенности и т.п. Очевидна необходимость обращения к наиболее продуктивным 
технологиям, методам, формам, средствам.  

Основная часть. В качестве альтернативы существующим подходам в обучении иностранным языкам 
выступает контекстный подход, контекстное обучение как таковое [1, 2, 3 и др.].  

Понятие «контекст» многозначно: с одной стороны, оно представляет собой пространство, среду, 
взаимосвязанный комплекс фактов, обстоятельств и отношений, где функционирует и существует объект, с 
другой стороны, с позиций педагогики, контекст – это конкретная социально значимая часть образовательного 
пространства обучающегося, в которой разворачивается его учебная деятельность [3, 4].  

С позиций контекстного подхода процесс обучения иностранному языку предполагает конструирование на 
учебных занятиях профессиональной деятельности, производственных отношений будущих специалистов. 
Многоаспектное содержание инженерной деятельности позволяет определить специфику выполняемых 
инженером профессиональных задач: от проектирования, конструирования, создания и эксплуатации 
инженерных систем до разработки и внедрения инновационных технологий. При этом особую значимость 
имеет и социальный контекст – управление коллективом, работа в команде, организация обмена научного и 
производственно-технического опыта на международном уровне, управление производством в целом. Данный 
контекст моделируется при помощи системы разноплановых учебных заданий, задач, проблемных ситуаций, 
превращая статичное содержание дисциплины «Иностранный язык» в динамично развертываемое. Овладевая 
нормами компетентных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного 
анализа и разрешения «профессионально подобных» ситуаций, обучающийся формируется и как специалист, и 
как активный член общества [5]. Так, в процессе изучения тем: «Моя будущая профессия – инженер», 
«Компании», «Корпоративный досуг», «Новый бизнес / дело», «Управление персоналом» и т.п. обучающимся 
предлагается выступить в качестве соискателя на рекламируемую должность с предоставлением составленного 
резюме, руководителя технического проекта с его презентацией и последующим обсуждением, менеджера 
компании, разрешающего возникшие конфликтные ситуации с потенциальными клиентами, инвесторами, в 
коллективе и т.п. Обучающиеся, выполняя свои функциональные роли на иностранном языке, овладевают не 
только знаниями по конкретной тематике, но и целым спектром коммуникативных умений (воспринимать 
личность собеседника в целостности; слушать и слышать его; моделировать предстоящую коммуникацию в 
сфере инженерной деятельности; осуществлять продуктивное взаимодействие в учебной и будущей 
профессиональной деятельности; анализировать производственную ситуацию и поведение в ней других и др.), 
эмпатией, толерантностью, стратегиями принятия компромиссных решений и т.п. С течением времени 
изучение иностранного языка становится более значимым для студентов, поскольку процесс его овладением 
происходит естественным путем в форме деятельности и опыта работы. Наблюдается поддержка и оказание 
помощи более слабым студентам, проявляется слаженность и сплоченность работы в команде, направленность 
на себя сменяется направленностью на задачу, соперничество – на сотрудничество. Обучающиеся более 
активно принимают участие в международных олимпиадах, конференциях, совместных проектах, стремятся 
постичь особенности культуры страны изучаемого языка. 

Эффективность учебного занятия в рамках контекстного подхода во многом зависит и от подготовки к нему 
самих обучающихся как в содержательном (накопление и приращение необходимых знаний по заданной теме), 
так и в формальном отношении (выбор формы изложения знаний). В ходе учебных занятий приоритетным 
выступает не просто передача обучающимся готовой информации, а развитие и совершенствование на ее 
основе умений студентов грамотно, в рамках своих будущих компетенций выполнять основные профессиональные 
функции, решать текущие задачи, другими словами, целостно овладевать профессиональной деятельностью. В 
созданных условиях обучающийся посредством осознания уже имеющихся образцов теории и практики, 
осуществляет поступательное движение вперед (к своей будущей профессии). В результате чего учебная 
информация и непосредственно процесс учения приобретают для него личностный смысл, информация 
превращается в личное знание студента. 

Воссоздание контекста профессиональной деятельности требует от преподавателя не только основательной, 
тщательно продуманной предварительной подготовки (поиск, отбор, дидактическая обработка релевантной 
аутентичной информации, разработка серий задач, ситуаций, раздаточного материала, выбор технических 
средств и т.п.), но и соблюдения ряда принципов контекстного обучения [1, 2]:  

– единство обучения и воспитания личности будущего специалиста; 
– принципа открытости (возможность применения иных педагогических технологий в рамах других теорий и 

подходов); 
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– межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса на основе диалога, открытости, 
взаимного уважения, принятия альтернативных точек зрения и т.п. 

– личностное включение студента в учебную деятельность (взаимосвязь предлагаемой проблемной задачи с 
личным опытом, и как следствие, последующее ее принятие обучающимся); 

– поэтапное моделирование в учебной деятельности комплексного содержания, форм и условий будущей 
профессиональной деятельности студентов; 

– создание проблемности и ситуаций повышенного интеллектуального напряжения, активной 
мыследеятельности (достигается посредством интерактивных методов обучения); 

– отсутствие подсказок в предлагаемой задаче; 
– наличие опций в решении задачи (при этом, один или несколько вариантов являются лишними или не отвечают 

условиям заданной ситуации); 
– наличие возможности комплексной проверки уровня подготовленности обучающихся при решении 

предложенных в задании ситуаций. 
Заключение. Применение контекстного подхода при обучении иностранному языку в вузе позволяет 

обучающемуся осознать и признать свою будущую профессиональную деятельность как наиболее 
эффективную для самореализации собственной личности; овладеть знаниями, умениями и навыками, 
позволяющими ему наиболее полно реализовать их в профессиональной деятельности и разноплановых 
отношениях с представителями других культур; двигаться вперед в освоении и совершенствовании способов 
будущей профессиональной деятельности с учетом динамичности ценностных ориентаций, темпов и 
направленности развития поликультурного общества. 
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предлагают реализовывать компетентностный подход посредством изучения с помощью алгоритмов 
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Введение. На сегодняшний день, в виду сложной геополитической обстановки, санкционного давления, 
потенциального отказа от Болонской системы образования, ориентира на политику импортозамещения и 
тенденции развития и применения цифровых технологий, для Российской Федерации вопросы подготовки 
квалифицированных кадров, выпускаемых высшими учебными заведениями, имеют ключевое значение. 
Рыночная обстановка, подверженная неизбежному влиянию значительного числа рисков, и непременно 
складывающаяся новая экономическая модель требуют от системы высшего образования разработки 
качественно новых подходов к подготовке кадров, особенно специфической направленности. Одним из таких 
направлений образовательных систем является подготовка специалистов управленческой сферы, которых 


