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и получения квалифицированного специалиста, владеющего широким 
набором общих и профессиональных компетенций, реально необхо-
димых для эффективного функционирования экономики страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УЧЕБНОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
В современном образовательном процессе большая роль отводится 

приобретению практических навыков. Практика является важнейшим 
компонентом профессиональной подготовки специалиста, обеспечи-
вающим соединение теоретической подготовки с его будущей прак-
тической деятельностью. 

Учебная гидрологическая практика студентов специальности 
«Геоэкология» является одной из важных частей общего процесса 
подготовки специалистов в рамках компетентностной модели. Про-
грамма практики разработана в соответствии с требованиями образо-
вательного стандарта Республики Беларусь специальности 1-33 01 02 
Геоэкология (ОСВО 1-33 01 02-2013) и предусматривает формирова-
ние ряда компетенций.  

В профессиональной сфере различают несколько видов компетенций: 
– специальные (предметные), определяющие владение собственно 

профессиональной деятельностью; 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГ

У И
МЕНИ Ф

. С
КО

РИНЫ



 

207 
 

– общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколь-
кими предметными областями или видами профессиональной деятель-
ности, которыми должен овладеть выпускник в рамках своей профессии; 

– ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффектив-
ному решению разнообразных задач из многих областей и выполне-
нию социально-профессиональных ролей и функций на основе един-
ства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей. 

В качестве ключевых наиболее часто выделяют социально-личност-
ные, профессиональные и  академические компетенции [1, с. 23]. Раз-
витию данных компетенций способствуют учебные и производствен-
ные практики, предусмотренные учебными планами специальности 
«Геоэкология», в частности, учебная гидрологическая практика. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта Рес-
публики Беларусь специальности 1-33 01 02 Геоэкология (ОСВО 1-33 
01 02-2013) программа практики предусматривает: изучение объекта 
по карте, составление общей характеристики гидрологического объ-
екта, составление поперечного профиля реки, измерение скорости  
течения воды в реке, площади поперечного сечения и расчет расхода 
воды различными методами, наблюдение за режимом реки (озера), 
составление графиков и карт по результатам наблюдений. 

Целью учебной гидрологической практики является закрепление 
теоретических знаний по дисциплине «Общая гидрология», ознаком-
ление студентов с методами и техникой проведения основных гидро-
логических работ, с видами и способами гидрологических измерений, 
ознакомление с методикой гидрографического обследования и описа-
ния водного объекта, получение навыков работы в полевых условиях 
и камеральной обработки полученных данных. 

Для достижения поставленной цели в ходе практики решаются 
следующие задачи: 

– изучение гидрологического объекта по карте и составление об-
щей характеристики объекта; 

– ознакомление с устройством и действием гидрометрических ин-
струментов и приборов; 

– составление поперечного профиля реки, измерение скорости          
течения воды в реке, площади поперечного сечения и расхода воды          
в реке различными методами; 

– наблюдение за режимом реки; 
– составление графиков и карт по результатам наблюдений. 
В ходе учебной гидрологической практики студенческая группа 

разбивается на бригады из 7–8 человек. Отчет о практике составляется 
один на бригаду, подготовка отдельных его разделов распределяется 
между членами бригады. 
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Программа практики включает в себя три этапа:  
– подготовительный (организационный); 
– основной; 
– заключительный (камерально-отчетный). 
В ходе подготовительного этапа проводится инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление студентов с целями и задачами практики, 
деление группы на бригады, ознакомление с правилами оформления 
отчетной документации, изучение и подготовка приборов и бланков 
полевых наблюдений, ознакомление с работой гидрометрической 
вертушки ГР-21 (ГР-21М). 

В ходе основного этапа, который проводится на гидрологическом 
посту Гомельоблгидромета, студенты знакомятся с методикой гидро-
логических измерений, проводят измерение скорости течения и опре-
деление расхода воды гидрометрической вертушкой ГР-21 (ГР-21М)  
и поверхностными поплавками, а также гидрографическое обследова-
ние и описание участка реки. 

В ходе заключительного периода весь собственный полевой мате-
риал анализируется, систематизируется и обобщается. Каждая брига-
да составляет отчет по практике. Каждый студент индивидуально 
анализирует фрагмент собранного материала и готовит раздел общего 
отчета. Обработка результатов полевых работ включает: включает  
построение поперечных профилей и вычисление морфометрических 
характеристик русла; составление плана русла реки; определение ско-
ростей течения и расхода воды по данным измерений; составление 
карты-схемы изученного участка реки и его обобщенное описание. 

По окончании учебной практики предусматривается сдача отчёта  
с выставлением оценки. Индивидуальная оценка студента определя-
ется его дисциплинированностью, степенью усвоения основных тео-
ретических понятий по дисциплине, активным участием в  процессе 
полевых исследований и камеральной обработки информации, пра-
вильностью и аккуратностью ведения полевого дневника.  

В заключение – проводится беседа, в ходе которой подводятся 
итоги и оглашаются результаты проделанной работы. 

Во время гидрологической практики вырабатываются профессио-
нальные навыки полевой работы, студенты учатся работать с гидроло-
гическими приборами, знакомятся с методикой проведения  и органи-
зации гидрологических  инструментальных и полуинструментальных 
исследований, проводят различные виды гидрологических промеров, 
овладевают навыками составления графиков и карт по результатам 
наблюдений и составляют карту-схему изученного участка водоема. 
На практике студенты получают возможность закрепить теоретические 
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знания, умения и навыки, приобретенные на лекционных и лабора-
торных занятиях,  познакомиться с общими принципами работы в по-
ле и камеральной обработки результатов [2, с. 3; 3, с. 297].  

Таким образом, все виды работ, предусмотренных программой 
учебной гидрологической практики, способствуют формированию           
в первую очередь академических, а также социально-личностных, про-
фессиональных, коммуникативных и информационных компетенций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Существенное расширение международного сотрудничества в сфере 

науки и техники, экономики и политики, культуры, искусства, спорта 
наглядно и непосредственно отражается в лексике и влечет за собой 
ее бурную интернационализацию. Отмечается значительное увеличе-
ние количества интернациональных лексических единиц и расшире-
ние области их употребления. В этой связи немаловажной задачей    
является обогащение речи студентов (как будущих специалистов                
с высшим образованием) элементами иноязычного вокабюляра. 

Интернациональная лексика представляет собой лексические еди-
ницы, являющиеся частью вокабюляра ряда языков и обычно обозна-
чающие важные общечеловеческие понятия: революция, прогресс,          
совет, организация, интернациональный и т. д. [1, с. 237]. 

Основную часть интернациональной лексики составляют термины из 
области науки и техники (geography, history, aspirin, telegraph), общест-
венно-политической жизни (party, constitution, socialism, revolution, ad-
ministration, republic), экономики (import, export, bank, credit), литерату-
ры и искусства (drama, comedy, poet, opera, style). К интернациональным 
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