
С тим ульны й материал. Слова для запоминания на Я 1 : Играть -  дуб -  цветной -  море -  рассказ -  
тепл^гй -  забыть -  удача -  опасный -  верность; Слова для запоминания на Я2: Moustache -  сгмтй -  doom -  
graceful -  offend -  romp -  sme// -  tolerable -  рunish -  telling.

Инструкция для испытуемых на первом этапе: «Воспроизведите 10 слов, услышанн^хх (прочтен- 
н^1х) Вами. Повторять слова можно в произвольном порядке»; Инструкция для испытуемых на втором 
этапе: «Сейчас я вновь прочту слова, и Вы должны повторить их все -  и те, которые уже называли, и те, 
которые в первый раз пропустили -  в произвольном порядке».

Обработка и анализ экспериментальны х данных. По результатам исследования запоминания на 
Я1 и Я2 составляются графики «Кривая запоминания на Я1» и «Кривая запоминания на Я2». По форме 
двух кривых можно сделать некоторые выводы относительно особенностей запоминания на родном и 
иностранном языке. Установлено, что в норме «Кривая запоминания» имеет примерно такой характер: 5, 
7, 9 правильно воспроизведенн^хх слов, или 6, 8, 9, или 5, 7, 10, т. е. к третьему повторению испытуемый 
воспроизводит 9 или 10 слов; при последующих повторениях количество воспроизводим^хх слов оказыва
ется таким же -  9-10 слов. При оценке результатов эксперимента следует обращать внимание не столько 
на абсолютное количество удержанных в памяти слов, сколько на соотношение результатов первого и по
следующих повторений.

Испытуемые с сохранной памятью ко 2-3-му разу могут правильно воспроизвести 9-10 слов. При 
расстройствах памяти исп^хтуемые не могут сделать этого и застревают на 5-6-м слове или даже меньшем 
количестве слов. При быстрой истощаемости памяти -  могут сначала удержать 6-7 слов, а при последу
ющих повторениях -  все меньше и меньше слов, что указывает на ослабленный характер запоминания. 
Следует также учитывать, что исп^хтуемый может воспроизводить «лишнее» слово, не названное экспери
ментатором, или даже застревать на этой ошибке и воспроизводить его в дальнейших повторениях.

«Кривая запоминания» может указывать и на ослабление активного внимания и на в^храженную утом
ляемость. Так, иногда ко второму разу исп^хтуемый воспроизводит 8 или 9 слов, а при последующих про
бах припоминает их все меньше и меньше, на основе чего может прогнозироваться забывчивость и рас
сеянность. Кривая в этих случаях необязательно резко падает вниз, но может иметь зигзагообразный вид, 
свидетельствующий о неустойчивости внимания и его колебаниях.

В отдельн^1х, сравнительно редких случаях, исп^хтуемые всякий раз воспроизводят одинаковое ко
личество одних и тех же слов, т. е. кривая имеет форму «плато». Такая стабилизация отражает эмоцио
нальную вялость, отсутствие заинтересованности в запоминании большего количества слов. Кривая типа 
низкорасположенного «плато» наблюдается в случаях интеллектуального недоразвития.

Все полученные данные целесообразно использовать для организации словарной работы при обуче
нии иностранным языкам в средней школе, для в^хявления индивидуальн^хх особенностей обучаем^хх и их 
потенциальной способности к продуктивному овладению иностранным языком.
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(из опыта работы со студентами, обучающимися по специальности 
1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана культурно-исторического наследия

(культурное наследие и туризм))

Заблоцкая М. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра иностранных языков»)

Аннотация. В публикации рассматриваются пути успешной организации профессионально-ориентированного обуче
ния иностранному яз^1ку будущих специалистов в сфере музееведения и туризма.

Общественно-исторические изменения в жизни белорусского общества, интеграция Республики Бе
ларусь в мировое образовательное пространство, развитие процессов глобализации определили новую 
цель обучения иностранным языкам в высшей школе -  овладение языком как средством межличностного
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и межкультурного общения, как одного из способов социальной адаптации. В настоящее время расшире
ние межкультурн^1х контактов на всех уровнях выдвигает запрос на подготовку специалистов, способн^хх 
свободно использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения, 
фактор саморазвития и самореализации.

Для успешной организации обучения иностранному языку на неязыков^хх факультетах МГУ имени 
А.А. Кулешова используются следующие средства: практико-ориентированный подход, интеграция с дру
гими дисциплинами, применение эффективн^хх методик, продуманный отбор языкового и речевого мате
риала, активное внедрение в учебный процесс новых информационных технологий.

В данной статье речь идет о практике организации и осуществления профессионально-ориентирован
ного обучения иностранному языку студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 12-04 Музейное 
дело и охрана культурно-исторического наследия (культурное наследие и туризм), которым придется ра
ботать с первоисточниками, например, при подготовке курсов^хх и дипломн^хх работ, магистерских дис
сертаций; с иностранными представителями в будущей профессиональной деятельности и т. д.

Когда несколько лет назад началась подготовка по данной специальности в МГУ имени А.А. Кулешо
ва, логично возникло несколько вопросов, касающихся организации и осуществления профессионально
ориентированного обучения иностранному языку: когда и как вводить профессионализацию обучения; 
какие методики считать приоритетными; как оптимизировать и интенсифицировать учебный процесс; как 
обеспечить поэтапное формирование языков^хх навыков и речевых умений и ряд других.

Изучение иностранного языка для студентов, обучающихся по данному направлению, организовано в 
рамках цикла общенаучн^хх и общепрофессиональн^хх дисциплин в два этапа: в рамках курса «Иностран
ный язык^> (1-3 семестры) и дисциплин^! «Спецтерминология на иностранном языке» (4-7 семестры).

На первом этапе обучение разн^хм аспектам осуществляется параллельно с повторением базового 
курса и рассчитано на студентов со средним уровнем знания английского языка (Pre-Intermediate, Interme
diate levels). Профессионально-ориентированн^1й подход в большей мере основан на обогащении словар
ного запаса, работе со специальными текстами, составлении понятийного аппарата; развитии способно
стей четко и кратко обосновать свои идеи и замечания; формировании навыков решения задач творческим 
способом [1].

Целью языковой подготовки на втором этапе являются формирование специальной инояз^хчной ком
муникативной компетенции студентов на уровне, достаточном для ориентирования в коммуникативной 
профессиональной среде; изучение терминологии, которая используется в области культурного наследия 
и туризма и имеет универсальн^хй характер.

В процессе формирования профессионально-коммуникативн^хх умений на данном этапе, обучающи
еся получают возможность: научиться продуцировать развернутое монологическое высказывание, резю
мировать полученную информацию, обмениваться профессиональной информацией; вступать в беседу с 
собеседником, высказывать оценочные суждения, доказывать свою позицию; использовать иностранный 
язык в качестве инструмента профессиональной деятельности, выступать с публичной речью, составлять 
деловую документацию, готовить и проводить экскурсии; действовать в соответствии с коммуникативной 
ситуацией.

Профессиональная направленность обучения, несомненно, требует интеграции дисциплин «Ино- 
странн^1й язык^> и «Спецтерминология на иностранном языке» с профилирующими предметами. Для 
студентов данной специальности эта связь прослеживается с такими дисциплинами, как «История Бела
руси^), «Этнология и этнография Беларуси», «Туристический потенциал Беларуси», «Охрана историко
культурного наследия» и другие [2]. За период обучения будущие специалисты на основе соответствую
щих межпредметн^1х связей учатся использовать иностранные языки в двух направлениях: как средство 
формирования профессиональных навыков и как средство постоянного пополнения специальных знаний.

Основной материал, который студенты должны усвоить, собран в УМК по дисциплине «Иностран
ный язык^>, подготовленном на кафедре иностранн^хх языков, а также в материалах, размещенн^хх в вир
туальной образовательной среде. В целях повышения качества подготовки на занятиях дополнительно 
используется как отечественная, так и зарубежная учебно-методическая литература (Oxford, Cambridge, 
Longman), основанная на коммуникативной технологии, модульной системе подачи материала, обеспечен
ная информационно-компьютерной поддержкой.

Методика профессионально-ориентированного обучения студентов включает: ориентацию на инди
видуальные возможности студентов; тесную взаимосвязь теории и практики; возможность видоизменять, 
варьировать соотношение объема и последовательность выполнения заданий. Как на занятиях, так и во 
время внеаудиторной работы, студенты активно участвуют в разработке презентаций, подготовке и защите 
творческих проектов, поиске информации в процессе учебно-познавательной деятельности; организации 
и проведении исторических дискуссий, круглых столов; составлении справочников, путеводителей, экс-
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курсионн^1х маршрутов с описанием наиболее значим^1х природн^1х и архитектурн^1х объектов; проведе
нии страноведческих викторин и квестов; организации тематических площадок и др.

Однако, несмотря на разнообразие методов и средств обучения иностранному языку, используем^хх 
преподавателями, деловое и профессиональное общение оказывается неполн^хм по ряду причин. Прежде 
всего, потому что оно ограничено рамками учебн^хх занятий, местом и обстановкой общения. В отличие 
от естественн^1х ситуаций повседневного общения учебн^хй диалог не характеризуется такими призна
ками, как спонтанность и эллиптичность. Кроме того, не всегда уровень довузовской подготовленности 
студентов позволяет им самостоятельно выстраивать свой дискурс, реализовать свое коммуникативное 
намерение, выбирать определенные речевые приемы, вести деловое общение на уровне смысла и т. д.

Поэтому одной из важн^1х проблем обучения студентов профессиональному общению на иностран
ном языке является проблема выработки новых приемов обучения различным видам речевой деятельно
сти, обеспечивающих умелое использование языковых единиц в речевой коммуникации.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВОЕОБРАЗНОГО 
«ЖЕНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ» В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИРИКЕ БЕЛАРУСИ

Зуева-Заливко О. И. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра германо-романской филологии)

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу произведений, написанн^гх женщинами, исследованию особенностей 
их творчества в русскоязычной литературе Беларуси. В статье акцентируется внимание на своеобразии их мироощущения, 
исследуются мотивно-образн^:е комплексы.

В русскояз^1чной литературе Беларуси рубежа веков сосуществуют и взаимодействуют различн^хе 
жанры, творчество представлено как прозаическими, так и поэтическими текстами. Однако особое место 
в литературе этого периода занимает именно русскоязычная поэзия, среди представителей которой встре
чаются авторы -  мужчины и женщин^!.

Как отмечает О.В. Пермякова, обусловленные полом различия проявляются в речевом поведении, 
основополагающим фактором которых оказываются особенности устройства головного мозга, специали
зация его правого и левого полушарий, их функциональная асимметрия [1, с. 45-48].

В женской языковой картине мира отличительные признаки были в^1явлен 1̂ А.А. Гвоздевой не только 
на лексическом, но и на грамматическом, и на стилистическом уровне [2, с. 280-284].

Женщин^! реже используют сниженную лексику, но более склонна! употреблять эвфемизмы, междоме
тия, прилагательные и наречия, выражающие оценку. В то время как для мужчин характерно использование 
стилистически сниженн^хх оценочн^:х средств, профессионализмов, терминов. Однако различия в мужской 
и женской речи не носят абсолютного характера и не имеют жесткой закономерности [1, с. 45-48].

Следует указать, что в задачи нашей работы не входит развернутый анализ понятия «гендер» и осо
бенностей женской и мужской речи. Главное внимание уделяется именно анализу творчества отдельных 
представителей женской русскоязычной поэзии Беларуси.

В настоящее время в русскояз^хчной литературе Беларуси можно выделить своеобразное «женское 
направление», которое до сегодняшнего момента не становилось предметом специального исследования 
современной критики и литературоведения.

Как отмечает Е.А. Бабенкова, именно в лирике естественнее всего проявляются особенности муж
ской / женской индивидуальности, а одним из отличительн^хх понятий мужественности и женственности 
является разное чувственное и эмоциональное восприятие [3, с. 20-21].

В этой связи нами было рассмотрено творчество наиболее выдающихся авторов, среди котор^хх не
обходимо отметить О. Переверзеву, Е. Полеес, В. Поликанину, Л. Турбину, Н. Советную, С. Евсееву, Д. Ка
релину, М. Малиновскую и др.
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