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ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРА

Интеграция России в мировую экономику, 
вступление страны во Всемирную торговую 

организацию, развитие академической и профес-
сиональной мобильности специалистов расширя-
ет возможности общения инженеров на иностран-
ном языке в сфере профессиональной деятельно-
сти. Потребность как в устном, так и в письменном 
профессиональном общении определяет необхо-
димость владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией достаточно высокого уровня.

Основополагающим компонентом профес-
сиональной иноязычной коммуникативной ком-
петенции является лингвистическая, или языковая, 
субкомпетенция. Формирование лингвистической 
субкомпетенции предполагает овладение лексикой 
и терминологией, относящейся к конкретной сфе-
ре научно-исследовательской или производствен-
ной деятельности, а также приобретение умений 
самостоятельно правильно употреблять лексико-
грамматические навыки и специальную техниче-
скую терминологию в новых ситуациях профессио-
нального общения.

В государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования зафик-
сированы требования к обязательному лексическо-
му минимуму по иностранному языку в количестве 
четырех тысяч учебных лексических единиц обще-
го и терминологического характера [1]. В ныне дей-
ствующей примерной программе по дисциплине 
«Иностранный язык» для подготовки бакалавров 
в неязыковых вузах [2] хотя относительно лексики 
и не приводится количественных показателей, сре-
ди задач овладения речевыми средствами в процес-
се формирования коммуникативных умений отме-
чается необходимость развития навыков адекват-
ного употребления терминологической лексики 
наряду с общеупотребительной и научной. В про-
граммах предыдущих периодов [3, 4], как правило, 
указывался объем лексических единиц, приблизи-
тельно равный 2000 единицам, однако без выделе-
ния в нем доли терминов. Так, например, в про-
грамме по английскому языку 1984 г. указывается 
количество в 2500 слов и словосочетаний [3], а в Ти-
повой программе по иностранному языку 1990 г. — 
в диапазоне от 1800 до 2000 единиц [4].

В современных условиях гармонизации евро-
пейских технических норм знание терминологии на 

иностранном языке в определенной области стано-
вится необходимым условием осуществления ин-
женером всех видов речевой деятельности: чтения, 
слушания, говорения, письма и перевода. Однако 
можно предположить, что в условиях многоуров-
невой подготовки по иностранному языку место 
и время, отводимое в учебном процессе на рабо-
ту над терминологией, различны в зависимости от 
этапа обучения и объема учебной нагрузки.

В настоящее время объективно существующее 
разнообразие профессиональных иноязычных ком-
муникативных потребностей инженера определяет 
диверсификацию непрерывной профессиональной 
подготовки по иностранному языку в инженерном 
образовании, которая понимается как направле-
ние ее дальнейшего развития, предусматривающее 
дифференциацию учебных и образовательных про-
грамм в соответствии с многообразием использо-
вания иностранного языка инженерами. Диверси-
фикация создает условия для максимально полно-
го удовлетворения различных потребностей в его 
изучении на основе выбора образовательных тра-
екторий участниками образовательного процесса 
при неограниченном количестве вариантов соче-
тания образовательных программ [5].

В существующей диверсифицированной си-
стеме профессиональной подготовки по иностран-
ному языку к обязательным курсам иностранного 
языка следует отнести учебные программы на уров-
не бакалавриата, специалитета, магистратуры и ас-
пирантуры. Изучение иностранного языка будущих 
бакалавров и специалистов относится к обязатель-
ной части «Гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла» и должно обеспечивать освое-
ние так называемого базового курса иностранного 
языка. Однако отсутствие указания в госстандарте 
третьего поколения на минимально необходимое 
количество кредитов, предусматриваемых на из-
учение дисциплины «Иностранный язык», во мно-
гих технических вузах по некоторым направлениям 
подготовки привело к значительному сокращению 
количества часов (в некоторых случаях до 120 ча-
сов общей трудоемкости).

Недостаточное количество часов, отводимых 
на изучение иностранного языка на уровне бакалав-
риата и специалитета, в сочетании с низким уров-
нем владения иностранным языком первокурсни-
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ков делает невозможным овладение специальной 
терминологией в процессе изучения базового кур-
са. По всей видимости, и сегодня можно руковод-
ствоваться рекомендацией усвоения на этом этапе 
50–60 терминов [6], которые можно отнести с об-
щепрофессиональной лексике.

Обучение терминологии возможно и необхо-
димо при изучении иностранного языка в магистра-
туре и аспирантуре, а также в процессе обучения по 
дополнительной образовательной программе «Пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции».На данных этапах изучения языка обучаю-
щиеся должны быть подготовлены, в частности,к 
чтению аутентичной научно-технической литерату-
ры по специальности, к адекватному переводу этих 
текстов, к устным высказываниям монологическо-
го и диалогического характера, что требует владе-
ния специальной терминологией. К этому време-
ни обучающиеся уже обладают необходимыми для 
этого техническими знаниями. Учитывая ограни-
ченное время, отводимое на аудиторную работу, 
овладение терминологией может являться содержа-
нием самостоятельной работы обучающихся. Эф-
фективная организация самостоятельной работы 
определяет необходимость конкретизации содер-
жания обучения посредством отбора терминологии.

Исторически в технических вузах на старшем 
этапе обучения иностранному языку, носившего 
профессионально ориентированный характер, со-
ставлялись списки терминов по конкретным спе-
циальностям. Как правило, преподаватели осуще-
ствляли выбор терминов на основе имеющихся 
учебных текстов. В списки включались как узкоспе-
циальные, так и общетехнические термины. В на-
стоящее время существует необходимость в более 
четком определении терминологических миниму-
мов по различным инженерным специальностям 
при обучении магистрантов и аспирантов. Как из-
вестно, применение учебных минимумов сокраща-
ет время обучения и повышает его эффективность.

В методике преподавания иностранных языков 
под минимумом понимается набор языковых и ре-
чевых средств, обязательных для усвоения и обес-
печивающих определенный уровень владения язы-
ком в заданных учебной программой параметрах. 
Лексический минимум – это лексические едини-
цы, которые должны быть усвоены обучающимися 
за определенный промежуток учебного времени [7].

Понятие термина в исследованиях по лекси-
кографии рассматривается с разных точек зрения. 
В самом общем виде под термином понимается 
слово или словосочетание, обозначающее поня-
тие специальной области знания или деятельности 
[8]. К особенностям термина, как правило, относят 
его системность, наличие дефиниции, тенденцию 
к моносемичности, отсутствие экспрессии и стили-
стическую нейтральность. Данные свойства терми-

на проявляются в пределах определенного терми-
нологического поля.

Исходя из вышеизложенного, терминологи-
ческий минимум – это совокупность терминов 
конкретной области знания, предназначенная для 
усвоения обучающимися в определенный проме-
жуток учебного времени. При этом подразумева-
ется некая совокупность терминологических еди-
ниц на одном языке.

Хотя роль терминологических минимумов, 
представленных на иностранном языке в учебных 
программах и учебных материалах, чрезвычайно 
значима, в современных условиях, наряду с созда-
нием терминологических минимумов, актуально 
составление и использование в процессе обучения 
иностранному языку учебных двуязычных терми-
нологических словарей-минимумов.

Современные учебные двуязычные узкоот-
раслевые словари широко и успешно использу-
ются в процессе обучения иностранному язы-
ку в техническом вузе. Как правило, они включа-
ют до нескольких тысяч терминов и применяются 
при чтении и переводе научно-технических тек-
стов. К сожалению, наличие столь большого ко-
личества терминов и их представление в словаре 
в алфавитном порядке не дают возможности эф-
фективно применять их с целью усвоения терми-
нологии. Большим потенциалом для повышения 
эффективности самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающихся посредством ее рациональ-
ной организации обладают, как отмечалось выше, 
учебные двуязычные терминологические словари-
минимумы.

Составление учебного двуязычного термино-
логического словаря-минимума требует решения 
трех основных задач: необходимо определить ко-
личество терминов, включаемых в терминологиче-
ский минимум, принципы отбора терминологиче-
ских единиц и форму их представления в словаре.

В настоящее время вопрос объема термино-
логического минимума, предназначенного для ма-
гистрантов и аспирантов, не входит в задачи вы-
полняемых педагогических работ. В одном из 
исследований приводятся результаты, в соответ-
ствии с которыми словарь-минимум узкоспеци-
альных терминов должен содержать приблизитель-
но 160 лексических единиц (в диапазоне от 144 до 
180 лексических единиц)[9]. Следовательно, мож-
но предположить, что терминологический словарь-
минимум объемом в 400 терминов будет достаточно 
полно отвечать потребностям обучающихся в аспи-
рантуре. При этом в нем может быть выделен не-
сколько меньший список терминов, предназначен-
ный для освоения в магистратуре.

Что касается отбора терминов, то в методи-
ке преподавания иностранных языков существу-
ют четыре подхода к отбору лексического материа-
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ла: эмпирический, статистический, методический 
и лингвистический [7]. При эмпирическом подходе 
отбор осуществляется на основе опыта преподава-
теля. Статистический подход предусматривает учет 
количественных характеристик лексических еди-
ниц, главным из которых является частотность их 
употребления в речи. При методическом подходе 
доминирует ориентация отбора на цели обучения. 
Лингвистический подход принимает во внимание 
сочетаемость лексических единиц, их словообра-
зовательную ценность, стилистическую неограни-
ченность и т. д.

Недостатком эмпирического отбора лексиче-
ского материала при решении данной задачи, не-
смотря на его экономичность с точки зрения вре-
менных затрат, является субъективность. В резуль-
тате его применения в разных вузах могут быть 
получены разные результаты. Статистический под-
ход имеет большое значение при отборе общеупо-
требительной и общенаучной лексики, так как из-
вестно, что первая тысяча слов в частотном спис-
ке обеспечивает понимание 80% содержания текста 
средней сложности [10]. В то же время на состав 
терминологического минимума на основе частот-
ности их употребления решающее влияние оказы-
вает выборка анализируемых текстов, а обоснова-
ние ее репрезентативности все еще представляет 
для исследователей серьезную проблему. Кроме 
того, стремительное развитие техники и техноло-
гии, отражающееся в печатных источниках,при-
водит к постоянной динамике наиболее частотных 
терминов. Лингвистический подход также не пред-
ставляется актуальным на данном этапе обучения, 
к которому обучающиеся уже владеют навыками 
сочетаемости слов, словообразовательными моде-
лями и т. д., и данные свойства, столь важные при 
отборе общеупотребительной лексики, не имеют 
решающего значения при отборе терминов. Таким 
образом, при отборе терминологического миниму-
ма наиболее перспективным представляется мето-
дический подход.

Как отмечалось ранее, доминантой методиче-
ского подхода являются цели этапа обучения и со-
относимые с ними цели составления конкретного 
терминологического минимума. Безусловно, зна-
чительное влияние оказывают и условия обучения. 
Главная цель учебного двуязычного терминологи-
ческого словаря-минимума — оказание помощи об-
учающимся в усвоении системообразующих тер-
минов конкретной предметной области знаний 
в процессе самостоятельной работы. При этом ото-
бранные термины могут служить базой для форми-
рования более полного словарного запаса при даль-
нейшей профессиональной работе специалиста.

Исходя из основной цели терминологическо-
го словаря-минимума, в качестве ведущего прин-
ципа отбора лексических единиц может рассма-

триваться тематический принцип. Тематическая 
организация терминов позволяет включать слова 
и словосочетания, которые составляют ядро терми-
нологической системы конкретной сферы деятель-
ности, отражают структуру ее логического построе-
ния и классификацию ее разделов и при этом слу-
жат базой для формирования в дальнейшем более 
полного словарного запаса. Кроме того, термино-
логический словарь-минимум способствует расши-
рению потенциального лексического запаса, осно-
ванного на способности самостоятельной семан-
тизации незнакомых терминов на базе известных 
основ и словообразовательных моделей. Тематиче-
ский принцип отбора терминов можно рассматри-
вать как дальнейшее развитие принципа ситуатив-
но-тематической организации учебного материала, 
который отражает специфику функционирования 
учебного материала в ситуациях и темах, что облег-
чает и ускоряет процесс формирования требуемых 
речевых навыков и умений [7].

Что касается формы представления терми-
нов в учебном словаре-минимуме, то, по всей ви-
димости, она может определяться логикой усвое-
ния лексических единиц. Формирование лексиче-
ских навыков требует ознакомления обучающихся 
с графической и звуковой формой слова или слово-
сочетания, а также их значением и употреблением 
в разных контекстах. На этом основании в словаре-
минимуме должен быть представлен термин (сло-
во или словосочетание), знакомящий с его графи-
ческой формой, транскрипция термина, обеспечи-
вающий его звуковую форму, русский эквивалент 
термина, раскрывающий его значение. Большое 
значение может иметь и дефиниция термина, спо-
собствующая формированию представления о его 
применении. При этом термины, обозначающие 
конкретные понятия, могут быть снабжены иллю-
страциями. Несмотря на то что магистранты и ас-
пиранты уже владеют понятийным аппаратом по 
своей специальности, зрительный образ способ-
ствует лучшему запоминанию лексических единиц.

Терминологический словарь-минимум, по-
строенный по тематическому принципу, может слу-
жить основой для разработки системы упражнений, 
направленных на формирование лексических на-
выков и предназначенных для рациональной ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся. 
Выполнение данных упражнений в мультимедий-
ном режиме позволяет обеспечивать постоянную 
обратную связь и самоконтроль формируемых на-
выков.

В то же время включение в словарь-минимум 
около 400 терминов создает потенциальные воз-
можности его более широкого применения, а имен-
но его использования при чтении и переводе науч-
но-технических текстов. Выполнение этой задачи 
требует представления терминов не только по те-
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матическому принципу, но и в алфавитном поряд-
ке. Это касается как англо-русской, так и русско-
английской частей словаря.

Разработка подобных словарей возможна при 
условии привлечения к этой работе представителей 
специальных кафедр. Особенно это касается этапа 
отбора терминологического минимума, который 
может быть выполнен на русском языке.

Учебные двуязычные терминологические сло-
вари-минимумы, составленные по тематическому 
принципу и имеющие в своем составе двуязыч-
ные перечни терминов в алфавитном порядке, мо-
гут быть использованы как в образовательной, так 
ив профессиональной сферах международного об-
щения.

В образовательной сфере словари могут при-
меняться в учебном процессе для овладения тер-
минологией по специальностям студентами, маги-
странтами, аспирантами при изучении дисциплин 
«Иностранный язык», «Технический иностранный 
язык», слушателями дополнительной образователь-
ной программы «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» при изучении дисципли-
ны «Профессиональный перевод» и при написании 
аттестационной работы, преподавателями техниче-
ских дисциплин и научными сотрудниками в про-
цессе непрерывной иноязычной подготовки,на-
чинающими преподавателями английского языка 
в процессе самообразования. Словари могут также 
применяться для чтения и перевода учебных науч-
но-технических текстов по специальности, а так-
же для подготовки к участию в программах между-
народной академической мобильности студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей и науч-
ных сотрудников.

Словари-минимумы могут быть также ис-
пользованы преподавателями иностранных язы-
ков в учебно-методической работе при составле-
нии учебно-методических материалов и пособий 
по иностранному языку по конкретным направ-
лениям подготовки,для создания на базе словарей 
учебно-методического комплексов нового поколе-
ния, включающих электронное пособие и мульти-
медийного приложение к нему, предназначенное 
для организации самостоятельной работы выше-
указанных групп обучающихся по овладению тер-
минологией с возможностью реализации подготов-
ки в дистанционной форме обучения.

Возможно также применение словарей-ми-
нимумов инженерами и научными сотрудниками 
в профессиональной сфере для написания статей 
и аннотаций в отечественные и иностранные науч-
ные и технические журналы, для подготовки устных 
выступлений на международных конференциях.

Таким образом, владение терминологией по 
специальности является основой профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции 

инженеров. Овладение терминологией магистран-
тами, аспирантами и слушателями дополнительной 
образовательной программы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» может осуще-
ствляться в рамках самостоятельной работы. Эф-
фективная организация самостоятельной работы 
этой категории обучающихся требует конкретиза-
ции содержания профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку в техническом 
вузе посредством строгого отбора языкового мате-
риала. Одним из возможных результатов отбора мо-
жет быть учебный двуязычный терминологический 
словарь-минимум по конкретной специальности.

Учебный двуязычный терминологический 
словарь-минимум представляет собой качествен-
но ограниченную, определенным образом отобран-
ную и организованную совокупность учебных тер-
минологических единиц, отвечающих целям и зада-
чам профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку. Имея самостоятельное зна-
чение, словарь-минимум может служить базой для 
разработки мультимедийного учебно-методическо-
го комплекса, в состав которого включена систе-
ма упражнений, обеспечивающая закрепление из-
учаемых терминов.
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