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Прычына інтэрферэнцыі заключаецца ў тым, што аперацыйная структура ў розных мовах роз-
ная, у працэсе фарміравання маўлення на няроднай мове маўленчае выказванне ўскладняецца тым, 
што пры адборы моўных сродкаў у сілу старых трывалых навыкаў афармлення выказвання ўсплы-
ваюць намінанты і граматычныя правілы роднай мовы, гэта значыць адбываецца накладанне двух 
сістэм падчас гаворкі, што, у сваю чаргу, так ці інакш, прыводзіць да інтэрферэнцыі. 

Трэба адзначыць, што пад моўнай інтэрферэнцыяй мы разумеем унясенне ў сістэму гаворкі і ў 
сістэму мовы элементаў роднай гаворкі і роднай мовы пры засваенні і выкарыстанні другой мовы. 
Гэтыя элементы роднай мовы пераносяцца ў іншую мову білінгва ў выглядзе звыкласці для яго 
выкарыстання дадзеных формаў і значэнняў у сваёй роднай мове. У гэтым выпадку інтэрферэнцыя 
разумеецца як занясенне элементаў адной мовы ў іншы, якія ў сваю чаргу завуцца інтэрферуемымі 
элементамі. Яны могуць датычыць вымаўлення, граматыкі, лексікі і семантыкі. Запазычанні мо-
гуць быць аказіанальнымі, адзінкавымі, а інтэрферэнцыя мяркуе інтэнсіўныя кантакты і масавыя 
запазычанні.  

У нашы дні білінгвізм стаў адной з важных праблем, таму гэты феномен неабходна вывучаць 
не толькі лінгвістам, але і культуролагам, сацыёлагам, псіхолагам, педагогам і іншым навукоўцам. 

Прынцыпова важна планамернае павелічэнне аб'ёмаў выкарыстання нацыянальнай мовы, а так-
сама пашырэння сфер яго ўцягнутасці, паколькі з вопыту двухмоўных краін відавочна, што гвал-
тоўнымі рэзкімі мерамі мэтазгоднасць не ўяўляецца магчымым. Важна павялічваць аб'ёмы 
прадстаўленасці беларускай мовы ў такіх сферах, як культурна-дасугавая дзейнасць і адукацыя, 
культывуючы тым самым шчырае пачуццё гонару за сваю краіну. Веданне моўных асаблівасцей 
дапаможа пазбегнуць маўленчых памылак. 

Трэба адзначыць, што пад моўнай інтэрферэнцыяй мы разумеем унясенне ў сістэму гаворкі і ў 
сістэму мовы элементаў роднай гаворкі і роднай мовы пры засваенні і выкарыстанні другой мовы. 
Элементы роднай мовы пераносяцца ў іншую мову білінгва ў выглядзе звыкласці для яго выкары-
стання дадзеных формаў і значэнняў у сваёй роднай мове. У гэтым выпадку інтэрферэнцыя разу-
меецца як занясенне элементаў адной мовы ў іншыя, якія ў сваю чаргу завуцца інтэрферуемымі 
элементамі. Яны датычаць вымаўлення, граматыкі, лексікі і семантыкі. Запазычанні могуць быць 
аказіанальнымі, адзінкавымі, а інтэрферэнцыя мяркуе інтэнсіўныя кантакты і масавыя запазы-
чанні.  

Такім чынам, пад білінгвізмам лагічна разумець суіснаванне ў свядомасці індывіда двух моўных 
сістэм, якія знаходзяцца ў пэўных адносінах, часцей за ўсё субардынатыўнага білінгвізму. Тэрмін 
“білінгвізм” характарызуе лінгвістычны і псіхалінгвістычны аспекты маўленчай дзейнасці індывіда. 
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Весомую по своему удельному составу подгруппу белорусской молодежи, которая объективно 

обладает социально значимыми характеристиками, предопределяющими ее стратегическую зна-
чимость для страны, представляет собой работающая молодежь. В аспекте ресурсного подхода 
данная молодежная страта традиционно рассматривается в качестве основного социального резер-
ва развития общества. Общественный статус работающей молодежи детерминируется совокупно-
стью политических, социально-экономических, социокультурных и иных факторов и их актуаль-
ной спецификой.  

В общем перечне данных факторов, определяющих и формирующих реальные позиции рабо-
тающей молодежи в социальной структуре, необходимо выделить содержание используемых под-
ходов в рамках текущей государственной политики, адресованной работающей молодежи, их фак-
тическая масштабируемость и системная реализация в пространстве повседневной профессио-
нальной деятельности рабочей молодежи, использование в механизмах принятия государственных 
решений профессионально-трудовых, гражданско-политических, и социально-психологических 
характеристик данной социально-демографической группы.  

Вместе с тем одновременно с факторами актуализации моделирования работы с молодежью в 
среде ее профессиональной самореализации, исходящими из представлений о непосредственной 
социальной актуальности, необходимо принимать во внимание императивы, смыслы которых вы-
ходит за пределы ординарной утилитарности, реализуемой в повседневных социальных взаимо-
действиях.  

Реализация целей продвижения в своем историческом развитии далее своих предшественников, 
предполагает от новых поколений молодежи не только расширения генерирования и накопления 
материальных ценностей, но и активную деятельность по сохранению и развитию духовной, куль-
турно-исторической составляющей общественного развития.  

В этой связи перед подсистемой общественного производства нашей страны объективно возни-
кает необходимость формирования и внедрения в общественное сознание молодежи смыслов, ак-
тивирующих восходящее направление базовых процессов в социуме, выходящих за пределы эко-
номического прагматизма, а также обеспечивающих уверенное противостояние попыткам разру-
шения традиционных ценностей, которые навязываются из-за пределов нашей страны. 

 Работающая молодежь – одна из социально-демографических групп населения страны, обла-
дающая весомыми по своему количественному составу позиции в структуре трудового потенциала 
белорусского общества. Молодые работники представляют собой важнейший элемент как в соци-
альной структуре общества в целом, так и в социально-профессиональной структуре предприятий 
и организаций.  

Так, например, на 2019 г. удельный вес работающей молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в об-
щей структуре занятого населения республики составил 19,5% или в абсолютном исчислении – 
около 845 тыс. человек [1].  

На 2022 г. численный состав данной возрастной группы в стране составлял около 1512 тыс. че-
ловек [2].  

Значительное влияние на сущность и основные направления процессов профессионального 
становления современной молодежи оказали произошедшие за последние тридцать лет социально-
экономические и общественно-политические преобразования. Качественные характеристики про-
цесса жизненного и профессионального самоопределения молодежи в ходе современных обще-
ственных процессов претерпели существенные трансформации.  

В условиях сложившейся неблагоприятной динамики восполнения рабочей силы в современ-
ном белорусском обществе и в целях достижения более высокого уровня производства, повыше-
ния его эффективности и конкурентоспособности становится необходимым совершенствование 
компетентности молодых работников предприятий и организаций и качества их компетенций. 
Проявившаяся тенденция постепенного снижения количественных возможностей привлечения 
занятого населения в сферу профессиональной деятельности из состава молодежи объективно 
предопределяет формирование качественно новых подходов к воспроизводству и использованию 
ее человеческого потенциала в сфере профессиональной деятельности [2]. 
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Недостаточный уровень устойчивости социального положения работающей молодежи детер-
минирует специфику ее социо-профессионального поведения, предопределяя относительную по-
движность ее позиций и мнений, повышенную мобильность в системе социальных взаимодей-
ствий, а также невысокие статусы в функциональном пространстве предприятия, учреждения и 
организации. 

Одним из наиболее значимых объективных свойств, объективно возникающим в структуре 
профессиональной активности молодого специалиста при переходе из образовательной среды в 
сферу трудовой деятельности, является появление фактора его индивидуальной ответственности 
за вклад в общий результат функционирования коллектива предприятия (организации). Каче-
ственные и количественные характеристики этого вклада в немалой степени предопределяются 
содержанием системной деятельности в трудовом коллективе (в ведомстве, отрасли), по формиро-
ванию личной профессиональной ответственности молодого работника, как свойства его компе-
тентности. При этом работающая молодежь в силу возрастных особенностей предрасположена к 
повышенной готовности к социальному и инновационному творчеству в социо-профессиональном 
пространстве предприятия и организации, к участию в формировании новых производственных и 
социальных практик, профессиональных статусов, символических конструктов, корпоративных 
норм, социальных (включая и сетевые) сообществ. 

На данном этапе молодежь несет на себе значительную социальную нагрузку неопределенно-
стей структурных перспектив функционирования рынка труда. Молодые работники более чем 
другие работающие оказываются уязвимыми в аспекте факторов риска от опасностей, присут-
ствующих на рабочих местах предприятий, а также неопределенностями долговременных пер-
спектив потребностей в рабочей силе в административных образованиях по месту их проживания 
[3]. 

За последние три десятилетия система социокультурной деятельности предприятий, учрежде-
ний и организаций как в отношении общего состава работников, так и в аспекте взаимодействия с 
целевыми категориями работников, включая и работающую молодежь, в целом претерпела значи-
тельные изменения. В силу факторов разрушения единого (в экономике бывшего СССР) комплек-
са народно-хозяйственных связей, возникновения рыночного экономического уклада и связанного 
с ним изменения форм собственности, снижения возможностей по поддержанию непроизвод-
ственных социальных секторов хозяйствующих субъектов, распада механизмов политического и 
административного контроля над процессами реализации социопрофессиональных и социокуль-
турных молодежных практик предприятий и организаций, показатели системных характеристик 
их воспроизводства были снижены. 

В Республике Беларусь насчитывается 415 организаций и предприятий различной формы соб-
ственности с численностью работников свыше 1000 человек. По состоянию на 1 августа 2022 года 
на таких предприятиях введено 55 ставок специалистов по работе с молодежью, что составляет 
около 13% от их численности [4]. 

Имеющиеся позитивные примеры создания благоприятных условий для профессионального 
развития и личностного развития работающей молодежи на ряде крупных предприятий и органи-
заций страны обусловлены их устойчивым экономическим положением, наличием материальных, 
финансовых и технических ресурсов для инвестирования в молодежный человеческий капитал, а 
также сохранением имеющихся традиций разносторонней поддержки молодых работников. 

Необходимо отметить, что в среде аппарата управления предприятиями и организациями в ос-
новном сохраняются устойчивые представления о необходимости и значимости системной соци-
ально ориентированной деятельности в отношении работающей молодежи, а также о содержании 
ее основных направлений. 

Вместе с тем, к настоящему времени сложилась ситуация, которая характеризуется фактиче-
ским отсутствием общего центра и системы управления государственной молодежной политикой 
в сфере профессиональной деятельности молодежи в стране. Это обстоятельство обусловливает 
затрудняет выработку общих функциональных и оценочных подходов в эффективной реализации 
задач государственной молодежной политики в полном объеме на предприятиях и в организациях 
страны.  

В силу данных обстоятельств работа с молодежью на предприятиях и в организациях недоста-
точно обеспеченная единым, системным государственным управлением и универсальным норма-



296 
 

тивным-правовым обеспечением приобрела во многом факультативный характер и осуществляет-
ся в значительной части случаев на автономных и самодеятельных организационных началах. Не-
смотря на имеющуюся определенную активизацию методического и организационного обеспече-
ния подсистемы взаимодействия с работающей молодежью, сохраняется потребность в системати-
зации и универсализации подходов к данной деятельности в краткосрочной временной перспекти-
ве. 

Данное обстоятельство предопределяет необходимость в формировании и реализации интегра-
тивных социальных технологий на предприятиях и в организациях, позволяющих управлять про-
цессами производственной адаптации работающей молодежи, вырабатывать инновационные мо-
дели профессионального поведения молодых специалистов и обеспечивать их эффективное вклю-
чение в трудовые сообщества.  

В целях реализации данных задач в рамках программы развития работы с молодежью на пред-
приятии (в организации) сформированы системные предложения и инструктивно-методические 
рекомендации по комплексному совершенствованию взаимодействий с молодыми работниками. В 
структуре предложенной программы определены 4 направлений (блоков) деятельности, вобрав-
ших в своем содержании 17 профильных задач (модулей) [5, с. 3-6]. 

В рамках первого направления, направленного на достижение целей ресурсно-методического 
обеспечения развития работы с молодежью на предприятии (в организации) предполагается реше-
ние задач нормативное правового обеспечения развития работы с молодежью на предприятии, 
распределения должностных компетенций и повышение квалификации ответственных исполните-
лей в системе работы с молодежью предприятия, планирование деятельности в сфере работы с 
молодежью предприятия, определение и формализация финансовой и материально-технической 
ресурсной базы работы с молодежью на предприятии, совершенствование социопрофессиональ-
ных коммуникаций работающей молодежи, а также формирование подходов к оцениванию ре-
зультативности и эффективности работы с трудящейся молодежью. 

Второе направление деятельности, ориентированное на целеполагание в сфере идейно-
воспитательной и социокультурной работы с молодежью на предприятиях, интегрировало в своем 
содержании задачи по патриотическому воспитанию работающей молодежи и культурно-массовой 
работы в пространстве ее профессиональной самореализации, а также физкультурно-
оздоровительную работу и пропаганду здорового образа жизни среди молодых работников пред-
приятий. 

 Третий функциональный вектор совершенствования работы с молодежью на предприятии 
обобщил в своем содержании вопросы обеспечения социально-экономических и профессиональ-
но-кадровых гарантий работающей молодежи в среде ее профессиональной деятельности. В пере-
чень задач, решение которых предполагается данным направлением программы включены про-
фессиональная и социально-психологическая адаптация молодых работников, мероприятия по 
профессиональному развитию и кадровому росту молодых работников, поддержка семей работа-
ющей молодежи, материальное и нематериальное стимулирование молодых работников. 

Заключительный, четвертый блок программы предусматривает решение задач, направленных 
на обеспечение субъектности работающей молодежи посредством ее включенности (вовлеченно-
сти) в производственные и общественно-политические процессы предприятия в части формирова-
ния и функционирования совещательно-коллегиальных молодежных структур на предприятии, а 
также мероприятий по обеспечение инициативной проектной производственной и социальной де-
ятельности рабочей молодежи [5].  
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Аннотация. В статье показаны теоретические подходы и разработки практических заданий для 

студентов вузов, используемые с целью вовлечения аудитории в активную работу на семинарских 
занятиях, закрепление учебного материала по курсу и усиления контроля за успеваемостью. 
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Изучение истории Великой Отечественной войны необходимо каждому гражданину Республи-

ки Беларусь, так как без знания прошлого, без правильных оценок исторических событий и про-
цессов нельзя понять настоящее, осознать свои национальные интересы и строить будущее стра-
ны. Современный человек должен обладать историческим мышлением. Знание отечественной ис-
тории формирует своего рода иммунитет в условиях постоянных информационных атак на массо-
вое сознание. В последние годы особенно серьезным вызовом являются попытки реабилитации 
нацизма. Подрастающее поколение должно быть привержено ценностям, соответствующим исто-
рическому опыту и исторической памяти белорусского народа. Трагедия геноцида и вклад наших 
предков в Победу – это тот особый культурно-исторический код, который позволяет укреплять 
идентичность белорусов и противостоять попыткам переоценки итогов Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Именно исторические дисциплины позволяют студентам обращаться к изу-
чению истории семьи и биографий своих предков, формировать на этой основе чувство со-
причастности к судьбе страны и своего  народа [1; 2]. 

Одной из главных проблем практических занятий по дисциплине ”Великая Отечественная вой-
на советского народа (в контексте Второй мировой войны)“ является нехватка учебного времени 
для рассмотрения основных тем дисциплины. Задача преподавателя в связи с тем, что в учебных 
планах в большинстве случаев предусмотрено всего 5 семинарских (практических) занятий, как 
можно более рационально и эффективно использовать учебное время. Для этого следует поддер-
живать высокий темп работы, проверяя знания студентов по заданной теме и расширяя их пред-
ставления о событиях войны, раскрывая новые аспекты, не затронутые в ходе изложения лекцион-
ного материала. Таким образом, сценарий практического занятия должен быть тщательно проду-
ман.  

Еще одной проблемой в ходе проведения практических занятий является достаточно низкий 
уровень базовых знаний по истории Великой Отечественной войны выпускников средней школы и 
в целом недостаточно ответственное отношение к подготовке к занятиям, что влечет за собой про-
блему пассивности и невысокой успеваемости студентов.  

 Выход из ситуации, при которой в устном обсуждении темы в каждой учебной группе могут 
полноценно участвовать всего несколько студентов, состоит в том, чтобы на каждом занятии во-
влекать в активную работу всех без исключения. Апробированы следующие приёмы активизации 
учебной деятельности студентов: 




