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(понимание межкультурных сходств/ различий профессиональ-
ного плана), повысить уровень владения различными видами 
речевой деятельности, развить дискуссионные умения на ино-
странном языке. Подготовку проектов и их презентацию как в 
письменной, так и в устной форме можно считать действенным 
средством контроля сформированности коммуникативной, со-
циокультурной и межкультурной компетенций. 

Представляется, что к концу обучения на первом этапе выс-
шего образования студенты должны быть подготовлены к изу-
чению профессионального языка в курсе магистратуры, где 
осуществляется трансформация учебно-познавательной профес-
сионально ориентированной деятельности в профессиональную. 
Таким образом, успешность формирования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции зависит от пра-
вильного отбора учебного материала, сочетания используемых 
образовательных технологий для закрепления материала, форм 
взаимодействия преподавателя и обучающихся на всех уровнях 
высшего образования. 
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Рассматриваются пути повышения качества образовательного процес-

са в системе высшего технического образования. Отмечается необхо-

димость высокого уровня профессионализма и развития специалиста, 

способного к самореализации и взаимодействию в структуре общества. 

 
В современном обществе необходимо постоянное осмыслива-

ние тех изменений общечеловеческих ценностей, отражающихся 
в практике с появлением инновационных образовательных си-
стем, которые требуют, в первую очередь, самообразования и 
саморазвития и преподавателей, и учащихся. В результате этих 
процессов развивается новая система ценностей, новый опыт, 
обобщение критериев ценности в своей субъективной практике. 

Система образования в технических университетах, в насто-
ящее время сильно ориентированных на европейский опыт, мо-
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жет внести свой вклад в решение современных методов, в част-
ности, через изучение модели синтетического образования, бо-
лее типичную для отечественных традиций. 

Инвестиции в человеческий капитал для повышения уровня 
образования должны вестись целенаправленно к появлению 
экономической заинтересованности всего общества в целом по 
механизму обратной связи с инвесторами. Основные цели инно-
вационного менеджмента [1–3] в образовании сводятся к созда-
нию моделей перспективных образовательных учреждений, 
совместимых по высшему и среднему уровню, ориентирован-
ных на инициацию творческой деятельности и созданию новых 
технологий. Ориентация не столько на изучение существующих 
знаний, а получение методологии систематизирования знаний и 
удовлетворения от создания новых. 

Популярность комплексных научных работ, собирающих ис-
следователей разных специальностей, особенно в сфере инже-
нерной защиты окружающей среды, позволяет говорить о нала-
живании интеллектуальных сетей. Именно университетское 
образование позволяет строить международное развитие науки 
и образования. Система образования в университетах может 
внести свой вклад в решение проблем, в том числе, в междис-
циплинарные решения по хозяйственной деятельности через 
определение реальной стоимостной ценности природных ресур-
сов, выявлению качества ассимиляционного потенциала компо-
нентов экосистем, чтобы рыночная хозяйственная система име-
ла стратегическую менеджерскую направленность по рацио-
нальному природопользованию [1, 5, 6]. 

Современное состояние дел в сфере высшего образования 
является индикатором уровня научного потенциала государства. 
Особенно негативным является отток молодых специалистов, 
снижение образовательного ценза, упадок культуры студентов и 
преподавателей. Но поскольку конъюнктурные соображения на 
сегодня отпадают, обновление высшего образования без лишне-
го бюрократизма на основе творческой личности может стать 
основой самовосстановления высшего образования. Универ-
сальный механизм обратных связей (от университетов до госу-
дарственного регулирования) должен позволить создать систему 
государственной долгосрочной стратегии в сфере образования 
высшей школы.  В связи со сложившимися условиями в стране, 
когда образование оказалось без существенной финансовой 
поддержки государства, надо с целью координации совместной 
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деятельности средних профессиональных учреждений и универ-
ситетов создать функционирующий орган с организационно-
управленческими функциями без дублирования функций друг 
друга. Необходимо на основе интеграции высших и средних 
профессиональных учреждений выработать реальные шаги по 
важным аспектам работы: по обновлению среднего профессио-
нального образования; по социальной защите преподавателей и 
студентов; переподготовки и повышению квалификации препо-
давателей и специалистов; по учебно-методическому и инфор-
мационному обеспечению на взаимосвязи среднего профессио-
нального и высшего образования [2]. 

Активизация образовательной системы на основе относи-
тельной самостоятельности позволит найти реальные инстру-
менты эффективного выполнения своей главной задачи – каче-
ственной подготовки специалистов, которые востребованы в 
стране в первую очередь, но и без ограничений выхода на миро-
вое сообщество.Принцип непрерывности образования на основе 
постепенности и этапности формирования мышления личности 
лежит в основе создания в стране человеческого капитала, со-
здания рынка профессионального труда. К сожалению, полной 
картины "наполнения" рынка профессионального труда, точной 
количественной и качественной его характеристики пока полу-
чить не удается. Поэтому эффективное управление занятостью 
населения в образовательной сфере затрудняет оценку текущей 
ситуацией [3, 4]. Применительно к сегодняшним условиям поли-
тика государства на рынке труда не должна замыкаться на поис-
ке оптимальной глубины вмешательства в трудовые отношения 
в образовательной сфере, регулирующее влияние государства 
также не должно препятствовать реализации требований эконо-
мической эффективности, которые предполагают выпуск вос-
требованных на рынке реального сектора экономики специали-
стов высшей школы с инженерным образованием [4]. 

Опираясь на выработанные принципы, государство может 
использовать два типа регулирующего воздействия для реализа-
ции конкретной программы в сфере занятости: пассивный и ак-
тивный. Пассивная политика занятости – совокупность меро-
приятий, направленных на сглаживание негативных послед-
ствий безработицы. Активная политика занятости – это совокуп-
ность правовых, организационных и экономических мер, проводи-
мых государством в целях снижения уровня безработицы. Содей-
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ствие в профессиональной подготовке и переподготовке является 
одним из важнейших аспектов активной политики занятости. 

Динамика молодежной занятости в отраслевом разрезе носит 
неоднозначный характер. Следует сказать, что рынок труда Рес-
публики Беларусь характеризуется негативными тенденциями: 
происходит снижение численности населения в трудоспособном 
возрасте, существуют значительные межрегиональные диспро-
порции в распределении трудовых ресурсов, а также избыток 
одних профессий и дефицит других. Поэтому необходимо про-
водить серьезную реструктуризацию рынка профессионального 
труда в образовательной сфере, развернуть систему подготовки 
и переподготовки по приоритетным направлениям технического 
прогресса, ликвидировать разрыв между профессиональным 
образованием и требованиями рынка труда.  

Важно выявить, какие ценности и нормы необходимы, чтобы 
в образовательной сфере происходили реальные изменения. В 
настоящее время человечество страдает не столько от недостатка 
знаний, а от устаревших социальных стереотипов о сущности и 
характере взаимоотношений людей. Чем многообразнее будут 
личностные проявления специалистов разных областей знаний, их 
креативность как субъектов профессиональной деятельности, тем 
совершеннее будет вузовская подготовка. Реальность такова, что 
в настоящее время существует опасный разрыв между техниче-
ским уровнем развития производства и уровнем нравственного 
развития человека, обслуживающего мощную технику, принося-
щую и пользу человечеству, и вред окружающей среде.  

Важно понять, что система образования это исторически 
сложившийся фундамент, обеспечивающий основной человече-
ский капитал. Поэтому человек, способный к поиску и освое-
нию новых знаний, к принятию нестандартных решений, уме-
ющий достичь договоренности и успеха в своей инвестицион-
ной деятельности, понимающий ограниченность технического 
могущества и умеющий применить свой потенциал в работе, 
определит будущее современного общества. 
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В статье рассматривается проблема развития у студентов техниче-

ских специальностей умений устного межкультурного взаимодействия 

на основе использования проблемных культуроведческих заданий. В 

соответствии с компонентами общения автор выделяет группы уме-

ний, которые необходимы при обучении устному межкультурному 

взаимодействию. Рассматривается классификация проблемных куль-

туроведческих заданий. Представлены образцы данных заданий для 

обучения студентов технических специальностей устному межкуль-

турному взаимодействию. 

 

В настоящее время стратегической целью преподавания 
иностранных языков в неязыковом вузе является развитие спо-
собности и готовности обучающихся к межкультурному взаи-
модействию в условиях иноязычного профессионального обще-
ния. Это предполагает овладение студентами умениями устного 


