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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ГЕОБОТАНИКЕ 
 
На географическом факультете БГУ студенты всех специальностей 

1 курса дневной формы и 2 курса заочной формы обучения проходят 
учебную полевую геоботаническую практику в рамках изучения дис-
циплины «Биогеография». Практика проводится на территории УГС 
«Западная Березина», специально предназначенной для прохождения 
учебных полевых практик по таким основным фундаментальным спе-
циальностям географического цикла, как геоботаника, топография, 
гидрология, почвоведение, геоморфология, ландшафтоведение, эконо-
мическая и социальная география. Целью геоботанической практики 
является формирование определенных профессиональных (методика), 
академических (теория) и социально-личностных компетенций (навык 
реализации, мотивации, коммуникации, организации деятельности). 
Продолжительность этой практики всего 5 дней для каждой отдельной 
бригады (учебная группа делится на 2 подгруппы, или бригады) без 
учета состояния погодных условий. Задачи полевой геоботанической 
практики довольно обширны [1, c. 3], они способствуют заложению 
основ для проведения последующих полевых практик других специ-
альностей на территории УГС «Западная Березина» и поэтому для ра-
ционального использования учебного времени в полевых условиях, 
преподавателями кафедры приняты соответствующие методические 
подходы в подготовке к проведению этой практики. 

К таким подходам относится введение в программу практических 
занятий по дисциплине «Биогеография» ознакомления с основами мор-
фологии растений (6 часов) еще до выезда в поле, используя например, 
кабинет биогеографии или оснащенный микроскопами кабинет палео-
географии) географического факультета БГУ. Занятия преследуют обу-
чение нескольким задачам: знание основных понятий (терминов) по 
морфологии растений и понимание зависимостей внешнего вида расте-
ний от условий их произрастания, умение работы с гербарным материа-
лом, применение знаний и навыков при прохождении собственно геобо-
танических и последующих полевых практик. В помощь студентам 
нами составлено и издано отдельное малотиражное методическое посо-
бие «Морфология растений» [2]. При изучении указанных тем студенты 
используют заготовленный практикантами прошлых лет сборный            
гербарий. Вторая часть занятий подразумевает  умение определять и 
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описывать растения. Для этого авторами подготовлен и издан «Опреде-
литель растений УГС «Западная Березина» и ее окрестностей» [3].  

Два последних практических занятия (4 часа) в семестре по дисци-
плине «Биогеография» отводятся на ознакомление с методами расче-
тов и графического представления полученных геоботанических и 
флористических данных. Это позволяет экономить время полевых ра-
бот на геостанции «Западная Березина» и предоставить возможность 
предварительного ознакомления с методами расчетов всех студентов 
группы, так как данный раздел при написании отчета непосредственно 
в полевых условиях зачастую выполняют только 3–4 студента из груп-
пы. Так же старосте группы выдается список необходимых вещей и 
оборудования для проведения полевой практики и рекомендуется 
ознакомиться с методическим пособием в соответствии с учебной про-
граммой практики [4]. Одновременно со списком студентам раздаются 
специально разработанные бланки описания пробных геоботанических 
площадок для лесного, лугового и болотного типов растительности. 
Вся практика проводится согласно программе и методическому посо-
бию «Учебная полевая геоботаническая практика. Часть 1» [4]. 

Как показали результаты аттестации студентов, указанные меро-
приятия позволяют надежно справиться с обработкой большого объ-
ема информации и материалов при прохождении значимой для специ-
алистов-географов геоботанической практики в полевых условиях, 
составить и защитить студентам отчет в установленные сроки. 
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А. А. Станкевіч 
Філалагічны факультэт, 
кафедра беларускай мовы 
 

СПОСАБЫ ПАВЫШЭННЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ  
ЛЕКТАРСКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў ВНУ 

 
Для паспяховага засваення студэнтамі лекцыйнага матэрыялу 

вельмі важна дасягнуць узаемаразумення са слухачамі ў працэсе 
выкладання вучэбнай дысцыпліны. Сучасная лінгвапрагматыка 
лічыць, што эфектыўнымі з’яўляюцца толькі такія маўленчыя 
зносіны, у аснове якіх ляжыць прынцып камунікатыўнага 
супрацоўніцтва і гарманічнага дыялогу [1, с. 80-93]. 

Таму задача лектара – абудзіць уласнае ўнутранае слова слухача, 
устанавіць гарманічныя двухбаковыя адносіны з ім, каб маналагічная 
па форме лекцыя пераўтварылася ў гарманічны дыялог. Як гэтага 
дасягнуць? Як вядома, ёсць тры ўзроўні перадачы інфармацыі – 
рэпрадукцыйны, калі адбываецца простая перадача інфармацыі 
слухачам і не ўлічваецца рэакцыя аўдыторыі; адаптацыйны, які 
прадугледжвае добрае валоданне тэмай, кантакт з аўдыторыяй і 
творчы ўзровень, пры якім аратар не толькі падтрымлівае сувязь са 
слухачамі, але і актывізуе іх творчае мысленне, фарміруе здольнасць 
разважаць, аналізаваць і падагульняць. Менавіта да такога ўзроўню 
перадачы інфармацыі і павінен імкнуцца лектар.  

Для эфектыўнасці засваення лекцыйнага матэрыялу немалаважнае 
значэнне мае паслядоўнасць і характар яго выкладу. Лекцыя павінна 
ствараць ў слухачоў пачуццё руху да мэты, арыентаваць яго на 
паступовае выражэнне акрэсленых у выступленні пытанняў. Для 
гэтага лектар павінен абавязкова назваць тэму, дакладна вызначыць 
мэту, выразна акрэсліць задачы, а ў канцы – абавязкова падвесці 
вынікі. Матэрыял павінен выкладацца дынамічна, сістэмна, 
аргументавана і паслядоўна, разнастайнымі формамі і спосабамі. 
лектар павінен сачыць за плаўнымі пераходамі ад аднаго пытання да 
другога, захоўваючы іх лагічнасць і паслядоўнасць, не адхіляцца ад 
асноўнай задачы, не ўжываць неапраўданыя паўторы, не захапляцца 
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