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прос». Не случайно у нас любое решение вопроса теперь становится проблематичным, то есть не-
реальным. 

Вдалбливая в себя лавину заимствований, мы неосознанно (может быть) влияем на дефор-
мацию нашего сознания и психического здоровья. Языку как раз это ничем не грозит: он живет в 
нас, развивается помимо нашей воли. Поэтому мы часто задаем себе такой вопрос: заимствование 
– это хорошо или плохо? 

Так ли уж безобидна замена своего слова на чужое? Не происходит ли при этом подмена 
понятий, заимствование чуждой ментальности и ценностей? Если это так, то мы все просто пере-
станем понимать друг друга.  
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Культура общения составляет важную часть профессиональной компетентности специали-

ста, а для таких профессий как, например, преподаватель, юрист, экономист – ведущую часть, по-
скольку для этих профессий, речь является основным орудием труда.  

Профессиональная культура включает владение специальными умениями и навыками 
профессиональной деятельности, культуру поведения, эмоциональную культуру, общую культуру 
речи и культуру профессионального общения. Специальные навыки приобретаются в процессе 
профессиональной подготовки. Культура поведения формируется личностью в соответствии с 
этическими нормами общества. Эмоциональная культура включает умение регулировать свое пси-
хическое состояние, понимать эмоциональное состояние собеседника, управлять своими эмоция-
ми, снимать волнение, преодолевать нерешительность, устанавливать эмоциональный контакт. 

Общая культура речи предусматривает нормы речевого поведения и требования к речи в 
любых ситуациях общения, культура профессионального общения характеризуется рядом допол-
нительных по отношению к общей речевой культуре требований. В профессиональной культуре 
общения становится особенно высокой роль социально-психологических характеристик речи, та-
ких, как соответствие речи эмоциональному состоянию собеседника, деловая направленность ре-
чи, соответствие речи социальным ролям.  

Речь является средством приобретения, осуществления, развития и передачи профессио-
нальных навыков [1]. 

Культура профессиональной речи включает:  
− умение строить выступление на профессиональную тему;  
− умение организовать профессиональный диалог и управлять им;  
− умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности;  
− владение терминологией данной специальности.  
Термины представляют собой наиболее подвижный пласт лексики, подверженный посто-

янному и интенсивному обогащению, а подчас и изменению, поэтому так важна системная и про-
думанная деятельность преподавателя. Учебный материал необходимо разбить на отдельные бло-
ки, последовательность освоения которых должна быть подчинена принципам информативной 
преемственности и лингвистического развития: каждая последующая часть должна являться логи-
ческим продолжением предыдущей, а переход к новой части осуществляться только после провер-
ки понимания термина и умения применять его в конкретной речевой ситуации [3]. Главная зада-
ча обучения – создать у студентов гибкую систему знаний, способствующую саморазвитию. По-
этому необходимы активные формы проведения учебных занятий, которые помогут развить у сту-
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дентов интерес к владению терминологией:  презентации и языковые научно-практические кон-
ференции;  тестовые задания; обсуждение нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма»;  
кроссворды;  моделирование в педагогическом  процессе профессиональных диалогов;  доклады и 
рефераты;  контрольные работы;  экскурсионные занятия.  

Кроме того, профессиональное общение можно развивать при помощи дискуссий, ролевых 
и деловых игр. Навыки разумного употребления, как в устной, так и в письменной речи профес-
сиональных терминов вырабатываются также и на основе словарных диктантов, и при разборе их 
дефиниций. 

Для подтверждения важности знания терминологии в изучаемой области можно привести 
слова известного немецкого языковеда Гуго Шухарда, который говорил: «Неясность терминоло-
гии также опасна, как туман для мореплавателя». 

В связи с появлением новых технологий увеличиваются и требования к специалистам, осо-
бенно к владению профессиональной терминологией, формирование которой лежит на плечах 
педагогов вуза. 

Культура общения, умение использовать научные понятия и термины в практическом ана-
лизе производственных ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи составляют 
лингвистическую компетенцию в профессиональном общении.  

Лингвистическая компетенция – это, прежде всего, владение орфографической и пунктуа-
ционной грамотностью; системой языка, обогащение словарного запаса; усвоение норм совре-
менного русского литературного языка, обогащение грамматического строя речи новыми синтак-
сическими конструкциями. Лингвистическая компетенция включает знание основ науки о рус-
ском языке; представления о роли русского языка в жизни общества и человека, его месте в миро-
вой системе языков, об исторических изменениях в системе языка, выдающихся лингвистах; ста-
новление на этой основе научно-лингвистического мировоззрения. Это умение использовать язы-
коведческие знания в иноязычной терминологии, применять ее в устной и письменной речи. 

Известно, что наибольший эффект формирования культуры общения можно достичь не 
только при использовании словарей, справочников, учебников и учебных пособий, но и общени-
ем преподавателя со студентами на литературном языке. Обучение профессиональной речи долж-
но основываться на тех терминах, которые наиболее часто употребляются в профессиональной 
сфере деятельности. Поэтому при проведении занятий для лучшего запоминания иноязычной 
терминологии, необходимо проговаривать ее (вместе со студентами), толковать, записывать на 
доске, подчеркивать орфограммы.  

Это позволяет запоминать толкование термина, его правописание, произношение и ис-
пользование его в профессиональном общении.  

На наш взгляд, такой подход к обучению позволит сформировать культуру общения и на-
выки свободного использования иноязычных терминов в профессиональной деятельности, зри-
тельную память и орфографическую зоркость студентов. Под орфографической зоркостью мы по-
нимаем языковые умения, позволяющие обучающимся осознанно находить и объяснять все типы 
написаний. 

Для развития орфографической зоркости в процессе занятий мы используем следующие 
методы:  

1) списывание с образцов (известно, что это наиболее эффективный способ усвоения ор-
фографии); 

2) выделение и применение орфограммы; 
3) запоминание ее написания;  
4) произношение. 
Например: Девальва΄ция [дэ] (де- отделение, удаление + evaluation – оценка) – снижение 

официального курса валюты. Но слова «демография» и «демократия» произносятся мягко [де]. 
Консенсус [сэ] – согласие, единодушие – принятие решений в парламентах, на конференциях или 
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совещаниях, при заключении международных договоров на основе общего согласия участников 
без проведения формального голосования при отсутствии формально заявленных возражений.  

Наши исследования показали, что наибольшего эффекта в формировании культуры обще-
ния в неязыковом вузе можно достичь путем организации и введения в систему его педагогическо-
го процесса единого орфографического режима [2]. 

Единый орфографический режим означает, что в любом учебном заведении обучающийся 
должен быть окружен грамотной речью преподавателей, сотрудников вуза и студентов, видеть 
безупречно правильные записи в любых образовательных документах, на доске и пр. В списке ос-
новной литературы преподавателям различных дисциплин необходимо указывать также словари и 
справочники известных лингвистов. Кроме того, на занятиях необходимо проверять знание тер-
минологии устно и письменно, исправлять ошибки в письменных работах и устной речи обучаю-
щихся, а также требовать от студентов, чтобы они отвечали на вопросы полными предложениями, 
обосновывали и аргументировали свои ответы и др.  

Стоит также учитывать, что при обучении  терминологии следует принимать во внимание 
уровень знаний студентов в области лингвистики вообще, и в частности в области терминоло-
гии, уровень их профессиональной компетенции, а также заинтересованность процессом освое-
ния терминологии данного профиля. В настоящее время для студента неязыкового вуза все же 
приоритетным является вопрос: как овладеть терминологией своей области знаний? Выражение 
Л.Б. Ткачевой о том, что «изучение терминологии – путь к освоению специальности» [4], важно 
не только для студентов, но и для преподавателей, следовательно, необходимо учесть его при 
разработке программы обучения и комплекса заданий по данному профилю. Человек, не вла-
деющий терминологической базой в области своей профессиональной ориентации, не может 
называться компетентным специалистом. Процесс коммуникации в любой профессиональной 
сфере, в том числе и  экономической, будет результативным при условии  полного взаимопони-
мания обеих сторон [5]. 
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