
дееnричастные глагольные формы, инфинитив, различные nрефик

сальные и nрефюссально-суффюссальные дериваты); 2) грамматика 
имени (существительное, nрилагательное, числительное, местоиме

ние, категории рода, числа, nадежа; nредикативная функция имен); 

3) грамматика отношений (субьектно-nредюсатнв~хе, оnределитель

ные, обстоятельственные н объектные отношения в nростом и слож

ном nредложениях) . 

Структура nредлагаемых тестов стандартная. Тест состоит их 

трёх частей: информационной (инструкция к вьmолнению задания), 

оnерационной (собственно тестовые задания) и инструментальной 

(рабочие матршtЫ для вnисьmания ответов). Преимущество тестиро

вания состоит в том, что оно не только даёт возщ>жность объективной 

аттестации знаний учащихся, но и является сnособом корректного 

обучения. На наш взгляд, тесты ускоряют nроцесс обучения и контро

ля, однако вряд ли они nомогают nривить сnособность к творческому 

осмыслению материала. На совремеином этаnе обучения, когда ин

тенсивно развивается теория и nрактнка nедагогических измерений, 

трудно nереоценить значение тестирования в области nреnодавания 

русского языка как иностранного. Оно, бессnорно, является совре

менной, наиболее опrимальной формой контроля языковой комnе

тентности иностранных учащихся, сформированной к концу каждого 

этаnа обучения. Систематическое nолучение nреnодавателем объек

тивной информации о ходе учебно-nознавательной деятельности уча

щихся, выявлеине и оценка nолученных знаний - это важнейшие ус

ловия nовышения эффективности учебного nроцесса. 

О.М. Струй, О.М. Шалак 

УО ГП'У (г. Новоnолоцк) 

СВЯЗЬ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ·соЦИАЛЪНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Современная Беларусь активно сотрудничает во внешнеэконо

мических, nравовых и образовательных институтах, ориентируясь на 
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международнь.1е исследования в гуманитарных и социально-экономи

ческих областях. В докладе Ж. Делора «Образование: сокрыrое со

кровище» (1997), представленном в ЮНЕСКО Международной ко
миссией по образованию для XXI века, отмечается, что работодателям 
нужна не квалификация, которая, с их точки зрения, слишком часто 

ассоциируется с умением осуществлять те или иные операiUШ, а ком

петентность, в которой сочетаются квалификация в строгом смысле 

этого слова и социальное поведение, способность работать в груnпе, 

инициативность, ответственность [1, с. 7]. 
Комиссия считает, что более гибкая система, обеспечивающая 

разнообразие различных учебных курсов, органическую связь между 

различными видами образования или между профессиональным опы

том и повышением квалификации, позволяет адекватно решить nро

блемы, связанные с разрывом, существующим между спррсом и пред

ложением на рынке труда. Однако желательные и возможные усовер

шенствования не исключают интеллеiСI)'альноrо новаторства и реали

заций такой модели устойчивого развития, которая отвечала бы ха

рактерным особенностям каждой страны [2, с. 10]. 
Неизвестно, что лучше с точки зрения качества образования: по 

традиционной методике обрушивать на обучающегося поток nредмет

но систематизированной научной информации без гарантни, что она 

когда-либо будет им практически использована, или в рамках <<техно

логической метафоры» целенаnравленно формировать у студента «рос

СЫIПI» поведенческих реакций, собрать которые в целостную nрофес

сиональную деятельность также вряд ли возможно [1, с. 47]. 
Вопрос, как формируемые в результате образования компетен

ции/комnетентности соотносятся с общей культурой человека- явля

ются ли они ее составтпощими, заменяют ли они ее или они сосущест

вуют с ней, находясь в отношении рядоположения, соположения или 

соподчинения и др. особенно ЗIСI)'ален для рассмотрения связи общей 

культуры и единой результирующей образования- социально

nрофессиональной компетентности [3). Анализируя ситуацию в миро

вой и отечественной системе образования, Д.Л. Константиновский, 

А.А. Овсянников, Н.Е. Покровский прmпли к выводу, что высшее об

разование становится nредпринимательством, а университет nревраща

ется из храма науки в <<рыночное место» (market place). Под действием 
внешних факторов университеты nреобразуются в экономические 
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структуры, своего рода корпорации по производству и распростране

нюо знаний. Все звенья университетской структуры самоопределяются 

по признакам конкурентоспособности и доходности [1, с. 10]. 
Традиционная методика обучения ориентируется на лоmку нау

ки, главная цель обучаемого - усвоение «Основ наук»; технологиче

ский подход строится в расчете на лоmку человеческой деятельности 

(в западной традиции- поведения): [1, с. 46]. 
Однако даже знания, рассчитанные на зону ближайшего разви

тия, дают эффект развития, (как и эффект усвоения) только в том слу

чае, если учащиеся будут выполиять познавательные действия, адек

ватные содержанюо этих знаний, т. е. направленные на раскрытие их 

существенных свойств. 

При ЭТОМ процесс обучения не может быть ограничен ШШ1Ь об

щением обучающего и учащегося, деятельность обучаемых должна 

быть направлена на мир вещей, без которых не моrут быть переданьr 

знания, составляющие содержание обучения. Другими словами, нельзя 

nередать накопленные знания о мире, минуя ·этот мир, и минуя в нем 

практику того, кому эти знания nередаются . Старшее nоколение не 

может nередать имеющиеся знания путем nрямого контакта сознаний 

или путем ШШIЬ речевого общения с младшим покаленнем [4, с. 34]. 
По мнению Зимней И.А, культурного взрослого человека харак

теризует: актуальная готовность использования общекультурного ин

дивидуального фонда знаний (гуманитарных, естественнонаучных, 

экономических, политических, правовых и т.д.), сформированного со

держанием полиого среднего и высшего образования в процессе ре

шения задач социального взаимодействия, т.е. культура интеллекту

альной и предметной деятельности, культура интеллекта; ненасыщае

мость nотребности удовлетвор~ния и продолжения личностного со

циокультурного (нравственного, интеллехтуального, эстетического и 

т.д.) развития и саморазвития, т.е. культура саморегуляции, личност

ного самоопределения [3]. 
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О.М. Шалак, О.М. Струй 

УО ПТУ (г. Новоnолоцк) 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деловое общение сегодня nроникает во все сферы обществен

ной жизни. В коммерческие, деловые опюшення встуnают nредnри

ятия всех форм собственности, частные лица. Компетентность в сфере 

делового общения неnосредственно связана с усnехом или неусnехом 

в любом деле: науке, искусстве, nроизводстве, торговле. Что касается 

менеджеров, юристов, nредnринимателей, организаторов nроизводст

ва, людей, занятых в сфере уnравления, то коммуникативная комnе

тентность для представителей этих профессий представляет важней

шую часть их nрофессионалъного облика. 

Сnецифика делового общения заключается в том, что стотсно

вение, взаимодействие экономических интересов и социальное регу

лирование осуществляется в nравоных рамках. Чаще всего люди всту

nают в деловые отношения, чтобы юридически оформить взаимодей

ствия в той или иной сфере. Идеальным результатом взаимодействия 

и nравоного оформления отношений становятся nарn~ерские отнош~ 

ния, построенные на основах взаимного уважения и доверия [3, с. 4]. 
Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений высту

nают этические нормы, в которых выражены наши nредставления о доб-
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