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фрагментаў з дапамогай розных камп’ютарных перакладчыкаў і 
наступны параўна-супастаўляльны іх аналіз,  самастойны пераклад 
тэкстаў розных функцыянальных стыляў. 

У выніку вывучэння дысцыпліны спецыялізацыі “Тэорыя і 
практыка перакладу” выпрацоўваюцца кампетэнцыі перакладчыка і 
перакладазнаўцы, якія інтэгруюць веданне гісторыі перакладу, шляхоў 
развіцця перакладазнаўства, прыёмаў лінгвістычнага аналізу 
перакладных тэкстаў, спосабаў захавання інварыянтнага сэнсу пры 
перадачы з адной моўнай стыхіі ў іншую, адметнасцей перадачы 
сродкамі беларускай мовы асобных моўных формаў і структур, а 
таксама ўменняў правядзення лінгвістычнага аналізу перакладных 
тэкстаў і навыкаў перакладу на беларускую мову і з беларускай мовы 
тэкставых фрагментаў твораў разнастайнай жанрава-стылістычнай 
прыналежнасці. 

Курс “Тэорыя і практыка перакладу” з’яўляецца важнай часткай 
прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў і становіцца асновай 
для засваення іншых філалагічных дысцыплін, сярод якіх: “Стылістыка 
і культура мовы”, “Гісторыя беларускай літаратурнай мовы”, 
“Сучасная беларуская літаратура”, “Літаратурнае рэдагаванне”, “Вэб-
журналістыка”. Вывучэнне асноў тэорыі і практыкі перакладу 
садзейнічае павышэнню якасці філалагічнай адукацыі і падрыхтоўцы 
высокакваліфікаваных кадраў кампетэнтных спецыялістаў, бо павышае 
пісьменнасць студэнтаў, развівае філалагічны кругагляд, наглядна 
паказвае  стылістычныя магчымасці беларускай мовы, выяўляе яе 
становішча сярод іншых славянскіх і неславянскіх моў, а таксама 
садзейнічае павышэнню інфармацыйнага патэнцыялу беларускай мовы 
і адраджэнню моўнага ландшафта літаратурнай мовы беларусаў. 

 
 

О. И. Харламова 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ   
 

Научные знания, сосредоточенные в человеческом капитале, явля-
ются движущей силой прогресса в современном мире. Главным секто-
ром экономики постиндустриального общества и наиболее существен-
ным ресурсом производства становятся знания и информационные 
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технологии. Процесс перехода в новую научнотехнологичную эру вно-
сит кардинальные изменения в сферу производства, меняет повседнев-
ный быт людей, их социальную жизнь и духовный мир. Развитие 
наукоемких отраслей промышленности усложняет трудовую деятель-
ность людей, расширяет масштабы интеллектуального уровня в управ-
лении.  Профессиональная мобильность, умение быстро переучивать-
ся, воспринимать и обрабатывать информационные потоки, принимать 
самостоятельные решения являются первоочередными требованиями 
ускоренного обновления производства.   

Прогрессивную модель развития страны, включающую в себя мо-
дернизацию экономики на инновационной основе, высокотехнологи-
ческую индустриализацию, избавление от сырьевой зависимости, не-
возможно развивать без хорошо подготовленных современных кадров. 
В настоящее время требуется особое внимание к рынку трудовых ре-
сурсов, ибо по прогнозам ряда экспертов уже в ближайшие годы рабо-
чих мест может оказаться больше, чем работников, умеющих на них 
работать. На мировом рынке во многих отраслях уже сегодня не хвата-
ет высоко образованных специалистов и руководителей с соответ-
ствующей компетенцией. Совсем скоро дефицит кадров может стать 
большой проблемой и препятствием на пути модернизации нашей 
страны. За последние годы построено много зданий, заводов, осна-
щенных современным оборудованием, но инвестиции в развитие чело-
веческого капитала безосновательно считаются третьесортными. В ми-
ровой экономике произошел грандиозный пересмотр приоритетов. 

Природные, производственные, энергетические ресурсы не счита-
ются главной ценностью, ныне главным богатством является интел-
лектуальный капитал, научные знания, творческие идеи, инновацион-
ные проекты, информационные технологии. В современном мире 
движущей силой прогресса являются знания, сосредоточенные в че-
ловеческом капитале. Достаточно высокая концентрация образован-
ных людей, способных создавать новые продукты, генерировать ин-
новации, стимулирует успешное социальное и экономическое преоб-
разование всего общества.   

Базовые основы прогрессивного высокотехнологического общества, 
его культурные, интеллектуальные и трудовые ресурсы формируются в 
системе высшего образования страны. Система университетского обра-
зования формирует креативный потенциал общества, без которого не-
возможно ни создание, ни внедрение интеллектуальных продуктов. Со-
циально-экономическая реальность в нашей стране требует от универ-
ситетов стратегических линий развития в сторону инновационной эко-
номики. Функционирование новой информационно-коммуникативной 
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среды требует соответствующей системы высшего образования, фор-
мирующей новый тип интеллекта, профессионализма и образа мышле-
ния людей, соответствующих быстро изменяющимся экономическим, 
технологическим, социальным реалиям окружающего мира. Сегодня 
перед системой высшего образования острее, чем обычно, стоит необ-
ходимость повышения эффективности образования и адаптация к 
условиям модернизирующейся национальной экономики. Следует от-
метить, что реальное качество среднего и высшего образования нахо-
дится в резком противоречии с объективно необходимыми потребно-
стями высокоразвитого общества. Среди целей и задач образователь-
ной политики всего мирового сообщества самым важным является 
развитие и воспитание личности человека, раскрытие его интеллекту-
ального и творческого потенциала, предоставление ему максимально 
благоприятных условий для саморазвития. Главным принципом со-
временной образовательной политики является отношение к человеку 
как к основной ценности. Исторический опыт показывает, совершен-
ствование всей системы образования с её огромными масштабами тре-
бует значительных средств и длительного времени. Необходимость в 
более быстром движении к эффективности образовательных результа-
тов заставляет искать новые подходы к обучению. Во многих странах 
приоритетно разрабатываются и внедряются системы выявления, со-
провождения одаренных учащихся и стимулирования их интеллекту-
альной активности, создаются необходимые условия для эффективного 
использования ресурса талантливых людей. 

Деление учащихся на «способных» и «неспособных» является до-
статочно условным, интеллектуальные возможности могут развивать-
ся или угасать. Развитие способностей в большей степени определя-
ется организационно-педагогическими условиями образовательной 
среды. Одной из задач образовательной политики является разработка 
стратегии использования интеллектуального потенциала личности 
для интенсивного обучения и реализации творческой активности. 
Одаренные и талантливые учащиеся в силу выдающихся способно-
стей демонстрируют высокие достижения по сравнению с другими 
людьми такого же возраста и социального окружения. Перспективы и 
потенциальные возможности одаренных детей определяются не толь-
ко их внутренними задатками, настойчивостью, трудолюбием, но и 
условиями их личностного развития. Как правило, все талантливые 
ученики нуждаются в обстановке психологической комфортности и 
специализированных учебных программах. Одаренность требует 
внимания, эмоциональной поддержки и помощи. Талантливые уча-
щиеся обладают особым дивергентным мышлением, отступающим от 
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прямой логики. Дивергентное мышление ищет решение проблем ори-
гинальным и неожиданным способом. В традиционной формализован-
ной системе обучения свободное дивергентное мышление  практиче-
ски не развивается, нередко источник творческой энергии подавляется. 
Концентрация одаренности постепенно развивается только в благо-
приятной среде. Исследования зарубежных педагогов показывают, что 
неблагоприятными факторами являются ориентация учебных заведе-
ний на среднего ученика, предубеждения и недоверие педагогов и од-
ноклассников, унификация образовательных программ, в которых не 
учитываются индивидуальные возможности усвоения знаний и твор-
ческий потенциал, игнорирование собственных познавательных целей 
учащихся. Преобладание формального регулирования целей, содержа-
ния и технологий высшего образования приводит к невостребованно-
сти творческого заряда студентов, ограничению их способностей. 
Университетские программы перегружены множеством второстепен-
ных предметов, что сужает возможности получения более глубоких 
знаний по специальности. Талантливые студенты, достигшие успехов в 
каких-либо областях деятельности, несомненно завоевали себе право 
на специализированное личностно-ориентированное обучение. 

В ряде высокоразвитых стран существуют научные центры иссле-
дований в области выявления и обучения способных детей при уни-
верситетах, приняты законодательные акты и государственные про-
граммы. Так, в системе образования США одним из оптимальных 
условий обучения талантливых учеников считается дифференциро-
ванное обучение. Учебная программа для таких студентов может су-
щественно отличаться от базовой программы, как содержанием, так и 
учебной процедурой, предусматривающей ускорение темпа обучения, 
индивидуальные сроки отчетности и так далее. В американских уни-
верситетах есть программы стандартные, и есть свободные, предлага-
ется много курсов на выбор студентов. Способных студентов учат 
тому, что не могут осмыслить другие, не заставляют терять время на 
второстепенные знания в ущерб развития их главных сильных ка-
честв. Такая образовательная политика оказывает влияние на всю си-
стему образования. Выпускники элитных школ стимулируют дея-
тельность всего научного сообщества, предотвращают деградацию 
высшего образования. В процессе обучения одаренных студентов 
происходит корректировка и обновление программ, появляются но-
вые учебники. Присутствие молодых талантов заметно изменяет ат-
мосферу в целом коллективе студентов и преподавателей. Престиж 
университета определяется успехом его выпускников. Даже несколь-
ких талантливых специалистов может быть достаточно для развития 
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нового научного направления, достойно представляющего страну на 
мировом рынке. Результаты образовательной деятельности известных 
школ вызывают восхищение. Например, школа естественных наук              
в Бронксе, в которой учатся дети эмигрантов первого поколения, дала 
восемь лауреатов Нобелевской премии. Руководство школы разрабо-
тало специальную программу с учетом особенностей конкретного 
обучающегося студента, обеспечивая его активную работу в том,               
в чем он силен. 

Отличительной особенностью одаренных учащихся является вы-
сокая мотивация к углубленному изучению конкретных дисциплин, 
однако существующая жесткая классно-урочная система не способна 
обеспечить повышенных индивидуальных познавательных потребно-
стей. Содержание и методика обучения умных и неординарных уче-
ников должны быть вариативными и личностно-ориентированными. 
Очень важно, чтобы школы и вузы поощряли стремления учащихся к 
успеху, проявляли уважение к личности обучающегося, к её уникаль-
ности и самобытности. Эффективность образовательного процесса 
оценивается по степени отличия от заданного стандарта: чем больше 
научно-значимых результатов удается достичь ученикам, тем выше 
оценка результативности образования.  
 
 
И. А. Хорсун 
Факультет иностранных языков,  
кафедра английского языка  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ  
 

Многоуровневая структура высшего образования предусматривает 
построение обучения на принципах, обеспечивающих глубокую фун-
даментализацию и гуманитаризацию образования, высокий уровень 
научно-практической подготовки специалистов, а также свободное 
развитие личности и приоритетность интересов учащихся в само-
определении и самореализации. 

Для осуществления этой задачи необходимо постоянное совершен-
ствование организации учебного процесса, разработка и внедрение но-
вых эффективных технологий обучения, детальный анализ и обобще-
ние достижений существующих в Беларуси и за рубежом образова-
тельных систем. В связи с этим существенно повышается роль методи-
ческой работы как в вузе в целом, так и в отдельных его подразделениях, 
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