
л среднее образование, 26 -  среднее техническое 
ли незаконченное высшее и 27 -  высшее образова

ние.
Чтобы выявить детерминированность толерант

ности белорусов такими их социально- 
демографическими показателями как пол, возраст, 
образование и семейное положение был проведен 
корреляционный анализ.

Проведенный статистический анализ с помощью 
метода ранговой корреляции Спирмена показал, что 
значимые взаимосвязи были обнаружены между по
казателями толерантности и только такими социаль
но-демографическими параметрами зрелой личности 
как пол и возраст.

Так, слабая обратная взаимосвязь между субшка
лой «Толерантность как черта личности» теста «Ин
декс толерантности» и полом (rs-  -0,194 при р=0,035) 
говорит о том, что сформированность личностных 
черт, установок и убеждений, определяющих толе
рантное отношение к окружающему миру больше 
характерна для женщин, чем мужчин. Это вполне 
соответствует традиционным взглядам на природу 
маскулинности и фемининности, где типичная жен
щина наделена такими характеристиками как мягкая, 
уступчивая, добрая, терпеливая, нежная, некон
фликтная.

Прямая слабая взаимосвязь между «Индексом 
толерантности» и возрастом (rs—0,171 при р=0,05) 
указывает на то, что с увеличением возраста челове
ка растет и общий показатель ее толерантности. На
верное, с увеличением опыта межличностных отно
шений растет и терпимость к многообразию мира 
других людей, к их особенностям самовыражаться.

Приведенные взаимосвязи являются слабыми по 
силе, что говорит о слабой детерминированности то
лерантности личности человека такими его социаль
но-демографическими пааметрами как пол и возраст.

В тоже время между такими переменными как 
уровень образования, семейное положение и толе
рантность личности ни одной значимой взаимосвязи 
выявлено не было. Из последнего следует, что уро
вень образования наших респондентов, особенности 
семейного положения не поспособствовали форми
рованию у него толерантного отношения к окру
жающим. Мы предполагаем, что на отсутствие по
ложительной взаимосвязи между уровнем толерант
ности и уровнем образования могли повлиять и осо
бенности нашей выборки, в частности ее небольшой 
объем, что не позволило нам достаточно широко 
представить различные уровни образования.

Таким образом, на основании проведенного ис
следования, можно заключить, что две выдвинутые 
нами гипотезы получили подтверждение, и две гипо
тезы были опровергнуты. Было доказано, что толе
рантность человека детерминирована такими его со
циально-демографическим данными как пол и воз
раст, а между уровнем образования человека, осо
бенностями его семейного положения значимые 
взаимосвязи установлены не были. Исходя из полу
ченных данных, следует, что толерантность наших

респондентов в большей степени свойство врожден
ное, чем приобретенное.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКА 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Дубинко С. Л. (БГУ)

Профессиональная деятельность будущего спе
циалиста требует специальной профессиональной 
подготовки, которая начинается в вузе и представля
ет собой определенный набор профессиональных 
компетенций, которыми должен владеть выпускник. 
Для формирования и развития профессиональных 
компетенций необходимы как теоретические знания, 
которые приобретаются в ходе университетской 
подготовки, так и практическая деятельность, кото
рая осуществляется в виде практики в период обуче
ния, а затем -  в ходе практической работы, жела
тельно под руководством более опытных представи
телей данной профессии. Здесь необходимо под
черкнуть, что компонентами профессиональной под
готовки являются знания из сферы будущей профес
сии выпускника вуза, а также знания как минимум 
одного иностранного языка. При этом современные 
требования к специалисту предполагают не только 
владение языком специальности (умение читать, пи
сать, переводить), но и владение специальностью на 
языке. Современный выпускник вуза должен быть 
искусным в беседе на бытовые, общенаучные темы и 
темы специального профиля. Он должен владеть 
стратегиями и тактиками делового общения, обла
дать необходимыми сведениями о лингвистических 
и экстралингвистических факторах, а также меж- 
культурных компонентах общения, влияющих на ус
пех и эффективность деловой коммуникации.

Рассматривая задачи профессиональной подго
товки специалиста любого профиля, мы подчеркива
ем необходимость формирования профессиональной 
идентичности на всех этапах образования. Профес
сиональная идентичность -  это осознание принад
лежности, отождествление личности с представите
лями какой-либо профессии по тем или иным пара
метрам, которые образуют набор необходимых деск
рипторов соответствующей профессии. И здесь не
обходимо подчеркнуть важную особенность профес

103



сиональной подготовки будущего специалиста -  ее 
междисциплинарный характер. А если учесть, что 
языковая подготовка является важной ее состав
ляющей, мы будем говорить о профессиональной * v ’ 
языковой подготовке, которая органично связана со 
всеми специальными дисциплинами.

Формирование профессиональной, в том числе и 
профессиональной языковой идентичности означает 
формирование и развитие профессионально значи
мых компетенций с учетом будущей профессио
нальной деятельности выпускника. К ним относятся:

-  компетенции саморазвития (профессиональное 
развитие, языковое и речевое развитие, владение 
иностранным языком);

-  компетенции ценностно-смысловой ориентации 
в мире (осмысление и анализ социокультурных осо
бенностей родной страны студента и страны изучае
мого языка;

-  коммуникативные компетенции (способность к 
общению, в том числе -  в поликультурной среде: 
межкультурное общение, знание и соблюдение тра
диций, лингвострановедческий анализ);

-  компетенции в использовании информацион
ных технологий: прием, переработка, выдача ин
формации, преобразование информации, использо
вание мультимедиа технологий.

Остановимся на формах практической работы, 
проводимой кафедрой в сфере профессиональной 
языковой подготовки специалиста международника 
экономического профиля на факультете междуна
родных отношений.

Языковая подготовка на отделениях экономи
ческих специальностей носит многоаспектный ха
рактер и включает общеязыковую составляющую 
и язык для специальных целей (English for Specific 
Purposes), в данном случае язык специальностей 
«Мировая экономика», «Таможенное дело», «Ме
ждународный туризм». Хорошее и правильное со
отношение обеих составляющих в учебных планах 
дает возможность эффективно развивать языковую 
и профессионально-значимую компетенции (наря
ду со многими другими, например, социокультур
ной) и в конечном итоге составляют основу язы
ковой подготовки специалиста данного профиля.
Это соотношение в языковой подготовке дает вы
годное преимущество специалистам на рынке тру
да и является хорошей мотивацией при поступле
нии в вуз.

Чтобы добиться правильного баланса двух ос
новных составляющих в профессиональной языко
вой подготовке студента на практике используются 
формы работы:

- активно используются сборники научных ста
тей, учебно-методические разработки сотрудников 
выпускающей кафедры для обсуждения вопросов 
специальной тематики на совместных научных се
минарах, научных конференциях. Для оценки вы
ступлений студентов на научно-практических кон
ференциях в жюри привлекаются сотрудники вы
пускающей кафедры;

- активно привлекаются сотрудники выпускаю
щей кафедры, опытные специалисты данного профиля, 
владеющие английским языком, успешные выпускни
ки, а также зарубежные коллеги для проведения встреч 
в рамках практических занятий и заседаний действую
щих на кафедре клубов: Клуба научных дискуссий, 
Клуба переводчиков, Клуба делового общения;

- продолжается практика проведения конфе
ренций в режиме on-line с участием студентов и пре
подавателей вузов международного экономического 
профиля (МГ’ИМО-университетом, Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Фе
дерации, вузами англоговорящих стран);

- публикуются совместные пособия по языку 
специальности с участием преподавателей выпус
кающей кафедры.

Для более эффективной работы по совершенст
вованию профессиональной языковой подготовки 
специалиста необходимо, на наш взгляд, использо
вать возможности прохождения повышения квали
фикации для преподавателей иностранных языков, 
ведущих курс специальности, в организациях эконо
мического профиля, предоставлять им возможность 
посещать занятия по производственной практике 
студентов с последующей подготовкой учебных ма
териалов и презентация «День в офисе компании» и 
др. на английском языке.

Тематика специального блока в курсе языковой 
подготовки специалиста должна быть согласована с 
учебными планами выпускающей кафедры, а учеб
ные материалы, используемые в учебном процессе, 
должны быть аутентичными, актуальными и отра
жать современные тенденции в сфере профессио
нальной деятельности будущего специалиста.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Дубинко С. А. (БГУ), Михасенко Г. В. (БИП)

Несмотря на то, что в последние десятилетия из
менились цели и парадигма образования, дидактиче
ские принципы обучения остались неизменными и 
незыблемыми. Применение мультимедийных 
средств в учебном процессе также подчинено базо
вым дидактическим принципам. Основная образова
тельная ценность мультимедийных средств состоит в 
том, что эти средства позволяют создавать неизме
римо более яркую мультисенсорную интерактивную 
среду обучения с почти неограниченными потенци
альными возможностями и высоким образователь
ным потенциалом, которые успешно реализуются 
лишь при условии правильной организации учебного 
процесса и учебной среды.

В современной психолого- педагогической лите
ратуре подчеркивается огромный дидактический по-
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