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На первых заседаниях добровольцев-переводчиков приходилось буквально насиль-
но вытаскивать на сцену, но потом студенты поняли, что никто их не ругает за ошиб-
ки (само собой разумеется, что весь Клуб приходит на помощь в случае заминки), ни-
кто не ставит двойки, а более того, это интересно, полезно, познавательно, поучитель-
но и весело.

Очень часто на заседания Клуба приглашаются независимые эксперты со стороны. 
Гостями Клуба были: юрист и мать 5 детей С. Ю. Яковишина (Подростковая беремен-
ность); режиссер и психолог Ж. Н. Гуль (Усыновление детей); полковник вооруженных 
сил Республики Беларусь Н. Г. Аксючиц (Служба в армии: pro & сontra).

По сложившейся традиции декабрьское заседание посвящается Рождеству и Ново-
му году. Клуб умеет веселиться: Хэллоуин, День дураков не прошли мимо внимания 
Клуба. В апреле 2016 г. Клуб отметил 400-летнюю годовщину со дня смерти Вильяма 
Шекспира. В начале мая 2016 г. Клуб с размахом праздновал 90-летний юбилей Короле-
вы Елизаветы II. По предложению студентов, все барышни были в шляпках.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в работе клуба реализуется его 
основная цель, а именно, обеспечение практики грамотного устного последова-
тельного перевода с/на русский и английский языки и студенты успешно усваивают  
его азы.

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКАХ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Дублянский В. И., Белорусский государственный университет

При изучении учебных дисциплин выбор методов обучения диктуется целями, сро-
ками и программами. В связи с новой реальностью, сокращением на целый год време-
ни для освоения иностранных языков по болонской программе, встает вопрос об адек-
ватных технологиях преподавания для достижения поставленной цели в новых услови-
ях. Эти технологии должны быть эффективными, по возможности, несложными и отве-
чать поставленным задачам.

Исторически в мире апробированы более 50 традиционных методических систем, 
из которых активно используются лишь несколько. В настоящее время преобладают 
два направления: традиционное, например, сознательно-сопоставительное — с пода-
чей языкового материала малыми порциями за большой отрезок времени, и нетрадици-
онное — освоение речи при максимуме разговорной информации за минимум времени. 
К последнему относят современные «интенсивы» с использованием коммуникативно-
го метода, метода «погружения», «аудиолингвального дрилла», «аудиовизуального воз-
действия», «25-го кадра», и т. п.

После отмены в 1980-е гг. жесткого следования спускаемым сверху методическим 
схемам проведения занятий, преподаватели начали поиск и разработку новых методи-
ческих систем, подстраивая их под свои возможности.

Приказное вхождение в Болонскую систему, которое является больше политиче-
ским, нежели объективно крайне необходимым для страны решением, привело к кар-
динальному вопросу: а что дальше? Разрушить старую, не такую уж и плохую систе-
му подготовки кадров, уменьшить сроки обучения, механически урезать часы на осво-
ение дисциплин, вводить новые непонятные для производства термины — бакалавр, 
магистр, а для высшего образования — модули, блоки, кредиты, рейтинги, трансфе-
ры, компетенции, методические траектории, дистанционное обучение, (контроли-
руемые, неконтролируемые, управляемые) самостоятельные работы КСР, НСР, УСР  
и т. д.?

Особенно нелегким видится переход в области преподавания иностранных языков. 
В данном случае речь идет о подготовке специалистов-международников в неязыковых 
вузах, где иностранные языки являются обязательной дипломообразующей специаль-
ностью, и, в первую очередь, о тех, у кого этого языка в школе не было, и кто начинает 
осваивать иностранный язык не после восьми лет изучения в средней школе, а новый 
язык с «нуля». Таким образом, за три с лишним года им нужно дать знания, сформиро-
вать умения и компетенции, необходимые для успешной профессиональной работы с 
представителями иностранных государств.
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И если с судьбой дисциплин, читаемых на родном языке, когда студент знает и чув-
ствует язык, мыслит на нем, может делать анализ, синтез, дедукции и резюме благода-
ря средней школе, более или менее все ясно, то за кратчайший срок дать «нулевикам» 
глубокие знания и практические навыки владения, отличающейся от родного языка не-
простой фонетикой чужого языка, сложной системой грамматики, огромным набором 
лексико-семантических проблем, страноведческими и культуроведческими сложностя-
ми речи, практически почти невозможно.

И тем не менее, сверху приказ отдан, а выполнять его должны преподаватели, кото-
рые зачастую не только не были в стране изучаемого языка, но и не знакомы с западной 
системой преподавания, в частности, иностранного языка.

Новые обстоятельства требуют поиска новых дидактических подходов.
Теоретически для ускорения процесса обучения можно было бы прибегнуть к ин-

тенсивным методикам. Но практически все они могут использоваться только на крат-
косрочных курсах иностранных языков, целью которых является, в первую очередь, 
разговорить учащихся, научить их легко и быстро общаться устно на простые бытовые 
темы, не обращая внимания на ошибки в речи.

Прямой метод, так популярный в прошлом, также не подходит, так как он не дает 
системных знаний в области грамматики. Этот недостаток юмористически обыгрыва-
ется в диалоге: — Где вы живете? — Я где вы живете в Минске. Речь не идет, есте-
ственно, и о старых методах типа «грамматико-переводного», пришедшего из средних  
веков.

Современная западная педагогическая технология обучения, основанная на модуль-
ном или блочном построении материала, постоянном контроле, накоплении рейтинго-
вых баллов за занятия и самостоятельную работу, индивидуализирует обучение, фор-
мирует компетенции, необходимые для быстрого вхождения в будущую профессию. 
Но для нас она имеет ряд почти непреодолимых трудностей. Это направление требует 
сложной адаптации студентов и преподавателей к новой, иногда противоречащей усто-
явшимся дидактическим представлениям и системе. Кроме того, эта метода требует 
длительного времени для разработки модульных программ и компетентных специали-
стов Педагогического цеха, которые взяли бы на себя эту непосильную задачу. И глав-
ное — это высокий уровень самостоятельной работы, к которой не готовы выпускни-
ки нашей средней школы, ставшие студентами вуза. И последнее — нет уверенности в 
том, как может окончиться противостояние двух методических школ.

В настоящее время, время расширения международных отношений между различ-
ными странами, методологический маятник качнулся в сторону коммуникативных тех-
нологий преподавания иностранных языков. Целью коммуникативной методологии об-
учения является обучение учащихся овладению устной речью без глубокого погруже-
ния в грамматику со скудным лексиконом. Для специалистов-международников это 
могло бы быть вполне удовлетворяющим, но цель обучения, особенно, на старших кур-
сах — не светские разговоры о погоде и дипломатических приемах, а язык специально-
сти (экономика, международные отношения, право, дипломатия, и т. п.), а также пере-
водческая деятельность в рамках своей профессии. Поэтому возникает необходимость 
более серьезного углубления знаний в области лингвистики, лингвострановедения, 
культурологии, сравнительной типологии родного и изучаемого языка.

В связи с этим, приходится снова обращаться к быстро трансформирующимся, но 
довольно успешно существующим традиционным подходам, в частности, к лексико-
грамматическому направлению в обучении иностранным языкам. Несмотря на его не-
дочеты по современным меркам, он легко вписывается в целеустановки учебных про-
грамм для студентов-международников «нулевого цикла». Он дает углубленные знания 
грамматики, расширяет диапазон лексических познаний и стилистико-семантических 
законов двустороннего устного и письменного перевода.

Это направление ориентирует на обучение языку как системе, состоящей из таких 
базовых компонентов, как говорение (устная речь), аудирование (восприятие и понима-
ние на слух), чтение (все виды), письмо (письменная речь).

Настоящее и будущее подготовки в неязыковом вузе в короткий срок специалистов-
международников, хорошо владеющих иностранными языками, понимающих разго-
ворную речь носителей языка и умеющих обсуждать на языке проблемы своей специ-
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альности, связано с сочетанием традиционных и всех новшеств инновационных мето-
дов, направленных на формирование необходимых компетенций. 

По мнению специалистов, в частности Л. Д. Гребенок, основой для обучения в 
условиях неязыковой среды продолжает служить текст на иностранном языке, который 
помогает студенту реализовать коммуникативные возможности говорения и практику 
устного и письменного перевода.

Поэтому резких движений, деструктивных действий по отношению к накопленно-
му опыту, не стоит совершать. Кроме того, никто еще не доказал, что дидактические 
подходы в изучении иностранных языков европейской образовательной территории — 
лучшие в мире.

Наша задача — внимательный анализ, ассимиляция лучшего из западной дидакти-
ки с учетом специфики и традиций нашей науки и практики, а также создание своей ме-
тодической школы, способной решать новые задачи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Дятко И. М., Белорусский государственный аграрный технический университет

Несомненно, в современном мире знание иностранного языка крайне необходимо. 
Не будет преувеличением сказать, что проблема эффективного обучения иностранным 
языкам очень актуальна. 

Постоянно разрабатываются новые, наиболее эффективные пути решения этой про-
блемы. В своей работе педагоги стараются заменить малоэффективные методы и про-
блемы в обучении иностранному языку наиболее эффективными. На занятиях создают-
ся более благоприятные условия для коррекции и улучшения практического овладения 
языком, для воспитания учащихся средствами неродного языка.

В истории и теории преподавания иностранного языка определение системной ор-
ганизации и проблема классификации методов обучения является наиболее сложной.

Под традиционным способом изучения иностранного языка принято понимать 
грамматико-переводной метод изучения. Этот метод основан на системном изучении 
грамматики, фонетики (произношения), формировании навыков чтения и перевода. 
Учащиеся составляют фразы и предложения из слов, применяя свои грамматические 
знания. Они составляют диалоги, заучивают их, учат слова по темам, пересказывают 
тексты, выполняют письменные грамматические упражнения.

Особенностью традиционной методики является то, что в процессе обучения обу-
чающимся необходимо в достаточном объеме освоить все виды речевой деятельности. 
Это предполагает основательное изучение всех аспектов языка: грамматики, фонети-
ки, лексики.

В этом методе есть как свои преимущества, так и свои недостатки. С нашей точ-
ки зрения метод особенно хорош для людей с аналитическим складом ума, посколь-
ку предполагает использование схем, таблиц, структурированность в подаче материа-
ла. Использование традиционного грамматико-переводного (лексико-грамматического) 
метода позволяет получить достаточно хорошее знание грамматики изучаемого языка, 
сопоставить системы родного и изучаемого языков.

Этот метод нашел достаточно широкое применение в прошлом. Можно сказать, что 
он был главным в обучении иностранному языку. Однако использование этого мето-
да как ведущего не целесообразно. Главная задача в обучении неродному языку: про-
дуцирование текстов на изучаемом языке. У метода, упомянутого выше, есть один су-
щественный недостаток — формирование языкового барьера. Грамматико-переводной 
(сейчас лексико-грамматический) метод, безусловно, должен использоваться на заняти-
ях, но дозированно и лишь в сочетании с другими методами обучения (например, в со-
четании с коммуникативным методом).

Коммуникативный метод обучения иностранному языку призван научить общать-
ся в естественных условиях обучения. Основное внимание уделяется взаимодействию, 
общению на изучаемом языке. Грамматика должна усваиваться интуитивно, граммати-
ческие ошибки не исправляются. Этот метод позволяет избавиться от речевого барьера.


