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В-четвертых, это помогает выпускникам университетов, в которых препо-
дают английский язык, которые хорошо понимают и свободно владеют англий-
ским языком, находить качественную работу в иностранных компаниях. Они 
будут более эффективными в своей работе, потому что они могут находить ин-
формацию из иностранных источников, использовать свои веб-сайты, вести 
бизнес и общаться с другими иностранными компаниями. 
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В статье рассматривается роль английского языка в системе современного образования. Осо-
бое внимание автор уделяет сектору высшего образования, и роли современных технологий в по-
вышении качества обучения/преподавания английского языка для удовлетворения стандартов, по-
требностей в общении и культурного обмена во всем мире. Рассматриваются причины предпочте-
ния английского языка как средства обучения в высших учебных заведениях. 

 
 
Шпудейко Л.Н. 
УО БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

В период развития информационного общества, характеризующегося геополи-
тическими, коммуникационными и технологическими преобразованиями, возни-
кает необходимость в практической подготовке специалистов, обладающих ком-
петентностью в решении профессиональных задач, способных адекватно реагиро-
вать и оперативно справляться с возникающими в профессиональной области 
проблемами, готовых повышать свою профессиональную грамотность и непре-
рывно заниматься самообразованием, т.е. быть профессионально мобильными и, 
следовательно, конкурентоспособными. Актуальность изучения вопросов форми-
рования профессиональной мобильности будущих конкурентоспособных специа-
листов обусловлена изменениями социально-экономической ситуации, статусом 
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и престижностью различных профессий, расширением возможностей, форм и 
методов обучения, переходом к компетентностному подходу в образовании, 
ориентированному на практическое применение знаний. 
В психологии профессиональная мобильность определяется как способность 

и желание человека быстро переключаться на другую деятельность или менять 
вид работы [4]. Профессиональная мобильность подразумевает владение сис-
темой обобщенных профессиональных методик и способность эффективно ис-
пользовать их для выполнения любых задач в смежных отраслях и относитель-
но легко переходить от одного вида деятельности к другому. Профессиональ-
ная мобильность также подразумевает высокий уровень обобщенных профес-
сиональных знаний, готовность к оперативному отбору и реализации опти-
мальных способов выполнения различных задач в сфере своей профессии и яв-
ляется важной составляющей структуры квалификации специалиста. 
В педагогике и методике преподавания отдельных дисциплин некоторые ис-

следователи к профессиональной мобильности конкурентоспособного специали-
ста относят способность быстро осваивать образовательную и профессиональную 
среду, что означает готовность принимать самостоятельные решения [5]. Другие 
придерживаются мнения, что профессиональная мобильность как качественная 
характеристика специалиста, выраженная в навыках и умениях, представляет со-
бой способность быстро и эффективно реагировать на изменения в профессио-
нальной сфере и сообразно им корректировать свои действия [2]. Некоторые уче-
ные связывают понимание сущности профессиональной мобильности с комплек-
сом профессионально значимых личностных качеств. По их мнению, профес-
сиональная мобильность соотносится с высокими профессиональными интере-
сами, адекватностью восприятия профессиональной ситуации [1]. 
В формировании профессиональной мобильности выделяют стабилизирую-

щий, аналитический, трансформирующий этапы [5]. Стадия стабилизации ха-
рактеризуется адаптацией к новым условиям деятельности, профессиональной 
и социальной среде, аналитическая – рефлексивной реакцией на изменения ус-
ловий деятельности, анализом своих способностей, собственного уровня ком-
петентности, соответствия профессиональным требованиям и проявляется в 
дальнейшем изменении личности. Для этапа трансформации характерно созна-
тельное включение в процесс собственного профессионального развития. 
Одним из важнейших условий формирования профессиональной мобильно-

сти является образование, поскольку учебный процесс способствует личностному 
и профессиональному росту студентов [2]. Образовательный процесс уже предпо-
лагает повышение уровня профессиональной компетентности будущих специали-
стов, формирует определенные навыки адаптации к меняющимся условиям. 
К социально-педагогическим факторам, обеспечивающим формирование про-

фессиональной мобильности будущих специалистов в образовательном простран-
стве вуза, также можно отнести развитие у студентов позитивной мотивации к 
формированию профессиональной мобильности, ориентацию на развитие куль-
туры самосознания, знания, личностное и профессиональное саморазвитие, са-
мообразование и самосовершенствование; создание соответствующего форми-
рованию профессиональной мобильности учебно-методического обеспечения; 
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осуществление междисциплинарной интеграции естественных и гуманитарных 
наук с целью развития потенциала каждого отдельного студента [2]. 
Принимая во внимание вышесказанное, можно говорить о том, что ино-

странный язык как учебный предмет обладает значительными дидактическими 
возможностями с точки зрения формирования профессиональной мобильности 
у студентов высшего учебного заведения технического профиля, поскольку до-
минирующая профессиональная направленность обучения иностранному языку 
в учреждении высшего образования, реализуемая на занятиях по иностранному 
языку, а также учебно-познавательная и научно-исследовательская деятель-
ность студентов стимулируют развитие адаптивно важных качеств и способст-
вуют формированию профессиональных компетенций студентов. 
Следует отметить, что в настоящее время существует несколько основных 

подходов к формированию профессиональной мобильности посредством ино-
странного языка. Один из них основан на использовании интерактивных форм 
обучения, другой направлен на развитие навыков научно-исследовательской 
деятельности студентов с формированием навыков самообучения на иностран-
ном языке в дальнейшем. 
В связи с этим при организации учебного процесса, ориентированного на 

формирование профессиональной мобильности будущих специалистов в про-
цессе обучения иностранному языку, по мнению многих методистов, целесооб-
разно создавать интерактивную профессиональную среду делового общения, 
использовать профессионально-интегрированные коммуникативные техноло-
гии, коллективные и групповые формы работы с использованием современных 
средств иноязычного обучения, а также наполнять содержание обучения ино-
странному языку терминологическими лексическими единицами и текстами 
инженерной тематики, диалогами на основе ситуаций производственной дея-
тельности, решением проблемных ситуаций профессионального характера, 
максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности [3]. 
С другой стороны, формирование профессиональной мобильности подразу-

мевает, по сути, развитие навыков самообразования, т.е. использование ино-
странного языка в качестве средства получения новой информации в профес-
сиональной деятельности. При этом студент должен овладеть навыками иссле-
довательской работы, которые выражаются в умении самостоятельно выбирать 
и конспектировать профессиональную литературу на иностранном языке; вы-
ступать публично на научно-практических конференциях, совмещая иностран-
ный язык и специальность; выполнять проектные работы, участвовать в олим-
пиадах, конкурсах, применяя полученные теоретические знания на практике. 
Формирование профессиональной мобильности посредством исследова-

тельской деятельности способствует повышению информационной эффектив-
ности будущих специалистов, быстрой адаптации к изменениям в профессио-
нальной инженерной и научно-технической деятельности, что проявляется в 
готовности к самостоятельному принятию решений в ситуации выбора языко-
вых средств, способствующих успешному профессиональному общению; спо-
собности планировать и организовывать самостоятельную работу по предмету с 
учетом своих индивидуальных особенностей, с учетом уровня владения ино-
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странным языком и влияния родного языка. Ориентация на научно-исслед-
овательскую деятельность в процессе изучения иностранного языка является 
одним из средств повышения мотивации студентов и эффективности их учебно-
познавательной деятельности. Такая ориентация соответствует современным 
концепциям гуманистического и непрерывного образования в сфере изучения 
иностранных языков. 
Организационный аспект формирования профессиональной мобильности 

будущих специалистов через развитие навыков иноязычного профессионально-
го самообразования на кафедре иностранных языков БрГТУ реализуется с уче-
том требований образовательных стандартов и сложившейся ситуации в раз-
личных профессиональных областях. При этом приоритетным в обучении ино-
странному языку является стимулирование интереса студентов к более глубо-
кому изучению иностранного языка, совершенствованию знаний, умений и на-
выков; погружение студентов в максимально приближенные к реальным языко-
вые ситуации в технических областях с целью отработки изученных граммати-
ческих структур, общеупотребительных лексических единиц и инженерной 
терминологии, развития коммуникативных навыков в иноязычной профессио-
нальной среде. Задействование, привлечение студентов к участию в конкурсах, 
конференциях с последующей публикацией научных статей способствует за-
креплению знаний, полученных в условиях аудиторной работы, приобретению 
необходимых навыков научно-исследовательской и практической работы по 
выбранному техническому профилю. 
Таким образом, освоение будущей инженерной деятельности может быть 

представлено личным результатом в форме профессиональной мобильности, под 
которой понимается интегративное свойство личности, объединяющее подготов-
ленность к изменяющимся условиям и способность адаптироваться при соверше-
нии оптимальных действий в зависимости от содержания профессиональной си-
туации. Процесс профессиональной подготовки специалистов технического про-
филя организуется таким образом, что посредством специальных дисциплин, в 
данном случае, иностранного языка, междисциплинарных связей, интеграции 
специализированных профильных дисциплин и иностранного языка в процессе 
учебной деятельности студентами приобретаются навыки адаптивного поведения, 
которое является основой для формирования профессиональной мобильности. 
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В статье уточняется понятие профессиональной мобильности, рассматриваются этапы, 
условия, социально-педагогические факторы, обусловливающие ее формирование, а также 
освещаются вопросы формирования профессиональной мобильности будущих специалистов 
технического профиля средствами иностранного языка. 
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ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ  
И ИХ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Говоря о современном высшем образовании и подготовке квалифицирован-
ных специалистов, связанных с областью телекоммуникационных технологий 
как непосредственно и с современной радиосвязью, нельзя не рассмотреть ас-
пект практического применения технологий программно-определяемых радио-
систем (ПОР). 
Огромное количество различных типов радиосигналов, используемых как 

при разработке беспроводных протоколов коммуникации, так и их анализа в 
случае реверс-инжиниринга, требует глубокого знания предметной области и 
навыков отладки разрабатываемого продукта, что в свою очередь требует дос-
таточных знаний на начальном этапе от разработчика и тестировщика. Анализ 
спектра сигнала, изменение его ключевых параметров и характеристик, необхо-
димых для реализации оптимальных и помехоустойчивых протоколов связи, 
ранее, все это требовало наличие специфического, громоздкого и дорогостоя-
щего радиооборудования, что в случае подготовки специалистов в университе-
тах, для работы с конкретными приборами, зачастую устаревшими,  вызывало 
сложности при работе таких специалистов на конечном производстве, где ис-
пользуемое оборудование отличалось от того, на котором обучался специалист. 
Это, в свою очередь, влекло за собой дополнительные затраты времени и фи-
нансов предприятия на переобучение сотрудника. Отсутствие общих стандар-
тов радиооборудования и методов работы на данном этапе вносило излишнюю 
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