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Еще одним ярким языковым событием из недавнего прошлого стало 

мероприятие, инициированное и подготовленное студенческим активом. 

Накануне Международного дня студентов 17 ноября студсовет ИнЯза 

устроил командную викторину на английском языке под названием 

“Foreign Club”, ибо ничто другое, помимо общих факультетских стен, не 

может собрать, объединить и увлечь студентов разных групп, курсов и 

специальностей, как наш любимый английский! Ведь у «англичан» это 

основная профессия, а «немцы» изучают его как вторую специальность. 

И потому вовсе неудивительно, что мероприятие получилось задорным, 

интересным и познавательным. Компетентное жюри оценивало слажен-

ные действия команд в четырех конкурсах и супер-игре. Все участники 

продемонстрировали достойные знания языка и немалую долю изобрета-

тельности. Музыкальное и видео сопровождение конкурса, а также не-

большие сувениры от деканата стали его приятной составляющей.  

Нельзя не упомянуть здесь и о большом отряде иностранных сту-

дентов, обучающихся на факультете. В основном, это граждане Турк-

менистана. Силами деканата, кураторов и просто преподавателей фа-

культета с ними также проводится огромная учебная и воспитательная 

работа. Однако, по нашему мнению, это тема для отдельной статьи. 

Великий И. В. Гёте утверждал: «Кто не знает иностранных языков, 

тот ничего не смыслит и в своем родном». Думается, описанный опыт 

работы способствует не только качественной подготовке специалистов 

в области иностранных языков, но и последовательно решает основные 

задачи воспитания студентов на современном этапе.   

 

 

Т. В. Скачинская  

Геолого-географический факультет, 
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ДИСЦИПЛИНА «ГЕОГРАФИЯ ПРИРОДНЫХ РИСКОВ  

И СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Для современной эпохи характерно усиление внимания ученых и ши-

рокой общественности к опасным явлениям иного рода, корни которых 

связаны с человеческой деятельностью и имеют техногенную природу. 

Именно к ним чаще всего прилагают эпитет «экологические». Возникли 

понятия об экологических бедствиях и катастрофах, чрезвычайных эко-

логических ситуациях, экологическом риске и т. п., которые пока еще не 

приведены в единую систему с четким научным содержанием, что поз-

воляет трактовать их по-своему каждому автору. Нередко в подобных 
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терминах наблюдается смешение категорий природного и техноген-

ного характера. 

Наиболее расплывчатый характер имеет такое общее понятие, как 

«опасные» природные явления. Строго говоря, безопасных природных 

явлений не существует, и при неумелом, неосторожном общении с при-

родой любой компонент ландшафта, любое отдельное природное явле-

ние – даже самое полезное – может оказаться опасным для человека. 

Купание в природных водоемах, принятие солнечных ванн, подледный 

лов рыбы, рекреационные прогулки в лесу, туристические походы на 

байдарках и многое другое – все это сопряжено с определенным 

риском. Напомним о ядовитых грибах, иксодовых клещах, кровососу-

щих насекомых, гадюках, хищных зверях. Однако опасности этого 

рода вряд ли следует связывать со стихийными силами природы. В по-

добных случаях ответственность за возможные последствия несет сам 

человек, ибо такой опасности можно избежать. 

Экстремальные явления вполне нормальные выражения колеба-

тельного характера многих процессов, происходящих в ландшафте, 

особенно в его наиболее подвижном воздушном компоненте. Однако 

далеко не все стихийные природные явления обусловлены экстремаль-

ными проявлениями колебательных природных процессов. Стихийные 

природные явления, создающие значительную экологическую угрозу, 

могут возникнуть в результате постепенного, внешне незаметного 

накопления неблагоприятных изменений в компонентах ландшафта                  

в ходе их естественной эволюции (например, эрозионное развитие ре-

льефа, деградация многолетней мерзлоты, заболачивание). 

Хотя стихийные природные явления не зависят от человека, послед-

ний способен непреднамеренно содействовать их проявлению и даже 

провоцировать их, давая толчок возникновению или усилению  де-

структивных процессов в ландшафте, в частности эрозии, селевым по-

токам, пыльным бурям, термокарсту. Подобная роль человеческой де-

ятельности наиболее ощутима в ландшафтах с неустойчивым гравита-

ционным равновесием. 
Характер и размеры ущерба от стихийных природных явлений                    

в большой степени зависят от социально-экономических условий – 
уровня экономического развития, науки, техники и способности обще-
ства предусмотреть, предотвратить стихийные бедствия, найти и осу-
ществить эффективные методы защиты. Поэтому естественно, что                    
в современную эпоху социально-экономические последствия многих 
стихийных природных явлений оказываются значительно менее тяже-
лыми, чем даже в недалеком прошлом. В «переходный» период конца 
XX в. негативный эффект стихийных природных явлений стал более 
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ощутимым. Следует также заметить, что систематическое повторение 
тех или иных стихийных природных явлений, например проливных до-
ждей или (напротив) недостатка влаги во время вегетации в течение 
ряда лет, может нанести более серьезный ущерб хозяйству и благопо-
лучию населения, нежели кратковременные «разовые» стихийные при-
родные явления, расцениваемые как катастрофические. 

В оценке социально-экономического ущерба от стихийных природ-
ных явлений необходимо особо выделить экологический аспект. Прак-
тически всякие негативные последствия стихийных природных явле-
ний имеют экологическое значение – прямое или косвенное. Непосред-
ственные экологические последствия выражаются в гибели людей, 
ухудшении их здоровья. Но и всякий материальный ущерб (потеря уро-
жая, разрушение жилищ и т. п.) в конечном счете приводит к ухудше-
нию условий жизни людей. Так, еще в недавнем прошлом засухи и 
неурожаи как их следствия сопровождались эпидемиями, эпизоотиями 
и падежом скота, что резко отрицательно сказывалось на благосостоя-
нии населения, приводило к голоду и массовой гибели людей [1]. 

Спецкурс «География природных рисков и стихийных явлений» яв-
ляется важным в структуре дисциплин специализации «Общая геоэко-
логия» специальности «Геоэкология». Изучение географии природных 
рисков и стихийных явлений позволяет объяснить некоторые особен-
ности эволюции нашей планеты. В настоящее время важно найти и от-
разить те причинно-следственные связи, которые существуют между 
природными процессами и деятельностью человека, и попытаться оце-
нить их значимость для Земли. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена возросшим чис-
лом стихийных природных явлений, которые обусловлены как природ-
ными так и антропогенными факторами. 

Целью спецкурса является овладение студентами основами науч-
ных знаний о географии природных рисков и стихийных явлений                       
в природе. 

Задачи курса включают: формирование представлений об основных 
районах распространения катастрофических явлений, овладение зна-
ниями о причинах и механизмах возникновения стихийных явлений, 
выявление стихийных бедствий, связанных с нарушением температур-
ного режима и выпадением осадков, на хозяйственную деятельность 
людей, а также катастрофических процессов, происходящих на терри-
тории Беларуси. 

В результате изучения дисциплины «География природных рисков и 
стихийных явлений» студент должен иметь представление о видах при-
родных рисков и стихийных явлений, о формах природных рисков и сти-
хийных явлений, о географии природных рисков и стихийных явлений. 
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АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

 

В настоящее время в Республике Беларусь происходит смещение 

акцентов в научно-методической и учебно-организационной работы            

в сторону практико-ориентированной формы обучения в вузе. Каж-

дому человеку как личности приходится претерпевать эти изменения и 

адаптироваться к ним. И от того, как личность адаптировалась к окру-

жающей среде, зависит очень многое, поскольку адаптация – это 

только начальный этап социализации, то есть процесса включения             

и интеграции индивида в социальную, образовательную, профессио-

нальную среду, основанный на реальном, повседневном, регулярном 

взаимодействии с ним [1, с. 9]. В этой связи можно сказать, что данная 

проблема не только важна с позиции развития общества в целом, но и 

реализации социально-экономических реформ в стране.  

В условиях становления и развития рыночных отношений самой 

быстрорастущей категорией работников являются специалисты с выс-

шим и средним специальным образованием, что вызвано усложнением 

общей системы хозяйственных связей, процессом информатизации, 

развитием наукоемких производств. В последние годы наметилась тен-

денция повышения спроса на образовательные услуги у молодежи и у 

работающего населения. Особенно востребованными оказались специ-

альности по отраслям IT-технологий, энергетической промышленно-

сти, МЧС, культуры, спорта и туризма, образования, финансов, эконо-

мики, правоведения, менеджмента.  

Но для республики важным является и организация обучения безра-

ботного и незанятого населения. В Беларуси с учетом опыта других стран 

сформирована сеть региональных служб занятости и организовано обу-

чение безработных на базе действующих учреждений образования. Еже-

годно в них оказывается помощь свыше 26 тыс. безработных [2]. 

Нынешнее время диктует свои законы: если еще 20–30 лет назад 

тридцатилетний студент был редкостью, а студент более зрелого                  
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