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ракі, з якога можна пабачыць, як над вядомай з дзяцінства вёскай загараюцца зіхатлівыя зоркі. 
Родны куточак у кожнага свой, але ён есць кропка, ад якой ты адштурхоўваешся, калі пачына-
еш важную справу, да якой вяртаешся, стомлены альбо засмучаны. Кропка ўнутранага спакою. 

Беларус – гэта слезы. Гарачыя і шчырыя. Слёзы, якія з’яўляюцца на вачах, калі тваё дзіця 
робіць першыя, яшчэ няўпэўненыя крокі, калі ты чуеш, што маці ганарыцца табой. Іх можна 
пабачыць ў цябе на вачах, калі ты на Дзень перамогі кладзеш ахапак кветак  да помніка абарон-
цам, якія падарылі магчымасць жыць пад мірным небам. Такія слезы нараджаюцца ў глыбіні 
душы, як падзяка усім тым, каго мы ўжо ніколі не убачым… 

Яшчэ шмат чаго можна да ўсяго гэтага дадаць, але ж, што значыць быць беларусам, кож-
ны вырашае для сябе сам» (Хоронеко Алла). 

«Я гражданин Республики Беларусь!» Для меня эти слова наполнены глубоким смыслом. 
С ними я ассоциирую себя и свою жизнь в целом. Я живу, учусь, радуюсь, смеюсь, побеждаю 
или допускаю ошибки, но все происходит именно здесь – в моем родном государстве, где я еще 
совсем крохой сделала первые шаги навстречу к маме, где еще совсем юной папа усадил меня за 
парту с букетом цветов в руках и букварем в рюкзаке, где я впервые услышала пение соловья и 
увидела радугу, где впервые влюбилась и где получила возможность учиться и самореализовы-
ваться. Все это часть меня, большая часть моей памяти, а я часть нашей замечательной страны. 
Страны, в которой всегда по-особенному тепло и ярко светит солнце, куда ты возвращаешься 
всегда с особым трепетом; места, где тебе всегда рады и всегда ждут, где на улице тебя встреча-
ют улыбчивые лица прохожих. Где есть свои сложившиеся правила и законы. Где есть высокие 
нравственные нормы и порядок. Страны, где ты уверен в будущем и твердо стоишь в настоящем. 

Быть гражданином Республики Беларусь – это осознавать свою принадлежность к нации и 
стране в целом. Это радоваться нашим победам и стремиться внести свой вклад на благо родного 
государства. Наше государство расположено в центре Европы, оно маленькое, но сердца у наших 
людей большие. Я горжусь страной, в которой живу, и ее людьми. Горжусь нашими многовеко-
выми традициями, нашей историей и достижениями. Быть частью такого государства, без сомне-
ния, гордость. Я рада, что наша страна такая светлая, добрая и чистая. Мне неимоверно повезло 
жить здесь и гордо носить звание гражданки Республики Беларусь» (Мишкова Екатерина). 

Однако студенты факультета не только размышляли на тему гражданственности и патрио-
тизма в своих эссе, но и принимали участие в международном фестивале «Беларусь – страна мира 
и согласия», проводили акции «100 причин, почему я люблю Беларусь», «День университета в 
школе» и многое другое. А еще на факультете стало традицией по-особому организовывать це-
ремонию вручения дипломов выпускникам, получившую название «Прощание с факультетом». 

Личность приобретает черты гражданского облика с раннего возраста на основе опыта, 
приобретаемого в семье, школе, социальной среде. Но особенно важно привить человеку граж-
данственность в то время, когда он учится в вузе, так как именно в студенческие годы происхо-
дит мощная социализация личности, определение ценностей, формирование планов на буду-
щее. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и пони-
мающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба близких лю-
дей, народа и государства, определяет его социальное поведение и является существенным ус-
ловием развития демократического общества.  
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ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

МАГИСТРАНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Двухступенчатая система высшего образования в Республике Беларусь породила необхо-

димость корректировки способов организации учебной деятельности магистрантов и оптимиза-
ции путей решения проблем, возникающих в процессе данной деятельности. Так, изучение ино-
странного языка должно создать условия для приобретения способности обрабатывать научную 
информацию, перенимать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, рабо-
тать с материалом в компьютерных сетях, использовать возможности современных компьютер-
ных технологий для решения профессиональных задач на практике. Это позволяет вести речь об 
освоении профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Языковая компетенция обозначает совокупность языковых знаний, навыков и умений, 
овладение которыми позволяет осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответст-
вии с языковыми нормами изучаемого языка в различных сферах деятельности, что предпола-
гает на только профессиональную направленность содержания учебных материалов, но и ис-
пользование таких приемов учебной деятельности, которые способны обеспечить формирова-
ние необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста [1].  

Поскольку в рамках обучения магистрантов английскому языку предполагается не только 
прохождение общего курса обучения, но и включение в учебный процесс такого вида деятель-
ности, как индивидуальная сдача кандидатского минимума и написание реферата, что, как по-
казала практика, может вызывать ряд трудностей у обучаемых, целью статьи стало освещение 
особенностей организации и управления процессом обучения в магистратуре, осуществляемой 
с отрывом от производства. При организации учебной деятельности с магистрантами следует 
принимать во внимание задачи обучения следующим практическим умениям и навыкам: сво-
бодного чтения оригинальной литературы соответствующей отрасли знаний на иностранном 
языке; оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде перевода, ре-
ферата, аннотации; устного общения в монологической и диалогической форме по специально-
сти и общественно-политическим вопросам; письменного научного общения на темы, связан-
ные с научной работой магистранта; различения видов и жанров справочной и научной литера-
туры; использования этикетных форм научного общения. 

Для решения вышеуказанных задач магистрантам предлагается выполнение различных 
видов деятельности, среди которых важное место отводится подбору научных публикаций по 
неязыковым специальностям, тренировке обязательного прочтения отрывка предлагаемого тек-
ста вслух, что способствует освоению техники чтения про себя и оказывает положительное 
влияние на правильное произношение и интонацию в устной речи. Помимо развития навыков 
перевода научного текста со словарем, магистранты должны овладеть навыками чтения пере-
вода «с листа», что успешно достигается посредством использования обучаемыми визуальных 
опор, представляющих собой лексические единицы, перевод и запоминание которых вызывают 
у магистрантов затруднение. Эти лексические опоры могут быть записаны в отдельной тетради 
и использоваться по мере необходимости.  

В силу того, что обязательным условием получения права сдачи экзамена кандидатского 
минимума является представление магистрантами обзорного реферата на иностранном языке, 
необходимо сообщить обучаемым основные этапы, основные понятия и специфику рефериро-
вания иностранных источников, добиться освоения магистрантами методов изложения инфор-
мации в реферате, усвоить общие и отличительные характеристики реферата равно как и осо-
бенности языка и стиля реферата и лексико-грамматические средства изложения. Только при 
условии соблюдения данных требований магистранты смогут выполнить данный вид деятель-
ности с положительным результатом. 

Другим важным этапом в организации работы магистрантов над рефератом является их 
ориентирование на правильность составления глоссария, представляющего собой словарь узко-
специализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с переводом на родной язык. Оче-
видную пользу в этом случае приносит выполнение аудиторных упражнений, направленных на 
выделение в тексте терминов с последующим их анализом и переводом на родной язык, что 
обеспечивает развитие навыков составления глоссария.  

Для успешной подготовки специалистов второй ступени высшего образования важным 
является тренировка устного общения в монологической и диалогической форме по специаль-
ности и общественно-политическим вопросам, а также вопросам, связанным с научной работой 
магистранта. В связи с этим магистрантам, проходящим обучение в магистратуре ГГУ имени 
Ф. Скорины, предлагаются следующие упражнения: чтение и перевод специальной лексики на 
родной и иностранный язык; подбор синонимов к предлагаемым лексическим единицам; под-
бор антонимов к предлагаемым лексическим единицам; речевые трансформации; составление 
предложений по предложенным моделям; выбор необходимых лексических единиц из ряда 
предложенных; дополнение предложений необходимой информацией и др. Для развития навы-
ков диалогического общения по теме диссертационного исследования магистрантам предлага-
ется прочтение и изучение специальной лексики в контексте. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что иноязычная коммуникативная компетенция 
магистранта неязыкового вуза приобретает профессиональную направленность. В связи с этим 
изучение иностранного языка должно предусмотреть создание условий для приобретения  
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способности и готовности изучать научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и т. д. 
Обучение в магистратуре предполагает на только профессиональную направленность содержа-
ния учебных материалов, но и использование таких приемов учебной деятельности, которые 
способны обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и навыков бу-
дущего специалиста.  
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О ВЫБОРЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Специфика дисциплины «Иностранный язык» требует более широкого использования 

новых образовательных технологий наряду с традиционными методами, направленными на 
формирование базовых навыков практической деятельности, а также использования модели 
смешанного обучения. Выбор новых образовательных технологий для достижения целей и ре-
шения задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен 
также и потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, не-
обходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях 
межкультурной коммуникации. Выбор новых образовательных технологий обуславливает в 
свою очередь внедрение средств новых информационных технологий в систему образования. 
Это сделает возможным: 

– развитие методологии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, 
в современных условиях информатизации общества; 

– совершенствование методов управления системой образования на основе использова-
ния информационных банков данных научно-педагогической информации, методических мате-
риалов, а также коммуникационных сетей; 

– создание методик развития интеллектуального потенциала обучаемого, направленных  
на формирование умений самостоятельного обучения; 

– создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих, контроли-
рующих и оценивающих систем; 

– осуществление информационно-учебной, экспериментально-исследовательской дея-
тельности. 

При обучении иностранному языку используются традиционные и относительно новые 
образовательные технологии.  

Технология развития критического мышления. Способствует формированию способно-
стей  критического отбора и исследования информаци для решения поставленной задачи.  

Технология обучения в сотрудничестве. Реализует идею взаимного обучения, осуществ-
ляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.  

Технология модульного обучения. Предусматривает разделение содержания дисциплины 
на отдельные разделы (модули), интегрированные в общий курс обучения.  

Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения. Предполагает опору на 
применение индивидуальных способностей обучаемых, поощряя их реализовывать свой твор-
ческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии.  

Технология коммуникативного обучения. Направлена на формирование коммуникативной 
компетентности студентов и является базовой, необходимой для адаптации к современным ус-
ловиям межкультурной коммуникации.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Расширяют рамки образователь-
ного процесса, способствуют расширения познавательной активности и интенсивности  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ




