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Важным приемом синхронистов является грамматическая инверсия, при которой одна часть 
речи заменяется другой, например, глагол становится существительным, существительное –
глаголом, а прилагательное – наречием.  

В синхронном переводе часто и вынужденно используется синтаксическая инверсия. Поиск се-
мантических эквивалентов и уход от буквализмов – это, наверное, два самых важных способа пе-
ревода на идиоматический английский язык.  

Итак, характеризуя специфику обучения синхронному переводу, можно выделить отметить, что 
синхронный перевод есть вид устного перевода, осуществляемого на слух параллельно с речью 
оратора. Для осуществления синхронного перевода требуется специальное оборудование: изоли-
рованная кабина, микрофон, наушники, микрофон, усилитель. При подготовке к занятиям по син-
хронному переводу в учебном процессе выделяют три цикла, теоретический, подготовительный и 
тренировочный. 
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компонент национальной экономической системы, ориентированной на инновационное её разви-
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Важным обстоятельством влияния дисциплин социально-гуманитарного цикла с позиции сту-

дента ВУЗа оценивается их влияние на формирование личности будущего специалиста-
профессионала и успешность в профессиональной деятельности специалиста, с позиции работода-
теля в условиях инновационной экономики белоруской экономической модели. Формирование 
компетенций, по мнению не только учёных, но и профессионалов-практиков в мировой экономи-
ке, обеспечит современным специалистам в различных сферах экономической деятельности, не 
только предвидеть возникающие производственные проблемы, но и будут способствовать рацио-
нальному выбору оптимальных и эффективных возможных вариантов их разрешения. 

В декабре 2017 г. на II съезде ученых Республики Беларусь была принята программа долго-
срочного развития кадрового потенциала в условиях развития цифровой экономики под названием 
«Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040»». В данном основополагающем документе чётко 
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определены основные приоритетные направления и задачи инновационного развития Республики 
Беларусь с учётом интеграционных процессов, происходящих в условиях современной мировой 
интеграционной и глобализационной политики развития государств, с различными формами и мо-
делями экономики.Следует отметить, что в стратегии кадрового потенциала чётко определены 
компетенции, предъявляемые к специалисту, которые формируются к окончанию получения про-
фессионального образования, в том числе и высшего: «формирование нового качества кадрового 
потенциала сегодня требует не только овладения все увеличивающимся набором знаний, умений и 
навыков, но и развития таких компетенций, как активная жизненная позиция, лидерские качества 
и умения делегировать полномочия; способность работать в команде и отстаивать свою точку зре-
ния; готовность быстро осваивать новые предметные (междисциплинарные) области и творчески 
подходить к решению поставленных задач; самостоятельность планирования исследований и от-
ветственность при их выполнении» [1, с. 32]. 

В экономике Республики Беларусь, как и в мировом экономическом пространстве, идёт актив-
ный процесс освоения и внедрения передовых достижений научно-технического прогресса. С этой 
целью создаются научно-производственные кластеры, целью которых является развитие нацио-
нальных инновационных экономических систем. Значительную роль в этом процессе играют и 
региональные научно-экономические региональные кластеры, учитывающие экономический по-
тенциал, специфику и структуру производственной базы. Основополагающим звеном этих систем 
является образование, которое занимается подготовкой и поставкой для успешного функциониро-
вания этих систем высококвалифицированные профессиональные кадры и создает, и пополняет 
базу новых знаний, инициирующих инновации. Полесский государственный университет, как и 
белорусские экономические университеты в целом, играет не только ведущую роль в формирова-
нии, использовании и распространении современных знаний, в том числе и в социально-
гуманитарной сфере, но и является активным разработчиком и занимается внедрением инноваций 
в различные сферы экономики.Происходит интеграция университетови экономики в рамках внед-
рения научно-исследовательских достижений для осуществления успешной модернизации и дея-
тельности конкретных предприятий в условиях рыночных отношений.Современные университеты 
становятся ключевыми фигурами и на рынке труда. Осуществляемые преобразования оказывают 
влияние на самоорганизацию белорусского общества, на все сферы его жизнедеятельности. Под 
влиянием современных практико-ориентированных образовательных программ, учебы и работы в 
условиях инновационного развития, цифровой экономикиизменяются представления о качестве 
жизни (происходит его улучшение), появляются новые потребности, меняется социальная среда 
жизнедеятельности людей. Влияние научных, экономических, технологических, социально-
гуманитарных знаний привело к трансформации и радикальному изменению технологической ос-
новы традиционной сферы материального производства, происходит реструктуризация экономи-
ки[2]. Поэтому, образовательный процесс в современном ВУЗе рассматривается не как образова-
ние ради образования, а как нацеленная на результат деятельность двух сторон: преподавателей и 
студентов. В соответствии с современной парадигмой образования, конечным результатом этого 
процессадолжен стать выпускник, специалист готовый к работе в современных условиях, с компе-
тенциями не только в своей специальной сфере, но и обладающий профессиональными и универ-
сальными социально-личностными компетенциями. В процессе обучения в Полесском государ-
ственном университете, где профильным направлением является подготовка специалистов по раз-
личным экономическим специальностям, и в соответствии со стратегией формирования кадровой 
политики в сфере экономики определены следующие компетенции:  

стимулирование развития творческих, изобретательских и предпринимательских способностей 
личности на протяжении всей жизни; 

подготовку специалистов, способных к самостоятельной научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, инновационной, управленческо-аналитической деятельности; 

развитие социально-личностных компетенций студентов, нацеленных на профессиональное са-
мосовершенствование и т. п. 

Формированию данных компетенций у студентов способствуют, и социально-гуманитарные 
дисциплины, которые не только расширяют кругозор студента негуманитарного профиля, но и 
способствуют формированию специальных социально-личностных компетенций. В рамках обра-
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зовательного процесса, эффективному формированию перечисленных видов компетенций, у сту-
дентов будет способствовать выполнение ряда условий:  

наличие высокой собственной внутренней мотивации получения профессионального образова-
ния; 

желание учиться не ради получения диплома, а с целью стать специалистом-профессионалом; 
понимание важности не только предметов профессиональной направленности, но и других 

предметов, наличие которых определено учебной программой ВУЗа, для эффективного и каче-
ственного осуществления образовательного процесса; 

высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, эффектив-
ность и качество осуществления образовательного процесса, обладание соответствующими ком-
петенциями при разрешении психологических и педагогических вопросов. 

Рассматривая значимость блока социально-гуманитарных дисциплин в рамках подготовки бу-
дущих специалистов различной квалификации экономического профиля в Полесском государ-
ственном университете, как и в других ВУЗах Беларуси соответствующего профиля, можно выде-
лить характерные тенденции: 

влияние социально-гуманитарных учебных предметов как составляющая единого образова-
тельного процесса в рамках образовательного пространства учебного заведения; рольсоциально-
гуманитарных дисциплин в формировании личности студента, как будущего специалиста-
профессионала, его мировоззрения и мировосприятия. 

Анализируя научную литературу (научные публикации), учебные программы по предметам со-
циально-гуманитарного цикла в Полесском государственном университете, рамках образователь-
ного процесса в подготовке будущих специалистов, можно сделать вывод о том, что роль их за-
ключается в следующем: 

способствуют формированию у студентов ценностных ориентаций, их профессиональных и 
личностных качеств, на основе ценностей, существующих в белорусском обществе; 

обладают огромным набором форм и методов активизации познавательной деятельности, необ-
ходимых для формирования социальной мобильности (горизонтальная мобильность – самосовер-
шенствование, повышение профессионализма и т.д., вертикальная мобильность – формирование 
готовности к управленческой деятельности на любом уровне) будущих профессионалов; 

обеспечивают потенциальное формирование социальной мотивационной составляющей буду-
щего специалиста; 

являются одним из ключевых средств личностного развития, служат базисом формирования 
ключевых компетенций, необходимых для успешной социализации и профессионального (карьер-
ного) роста; 

играют ключевую роль в формировании личности в процессе самоопределения и самосовер-
шенствования, в выстраивании собственной траектории саморазвития. 

Оказывая влияние на формирование будущего специалиста, выступающего субъектом профес-
сиональной деятельности, способного к прогнозированию и рефлексии, мировоззренческие уста-
новки социально-гуманитарные дисциплины способствуют: 

осознанию ответственности за результаты своей деятельности (экономическая эффективность 
профессиональной деятельности, создание экономических благ, поведенческие образцы, обще-
принятые в обществе, участие в преумножении общественных ценностей и т.д.); 

стремление к самоопределению, определение значимости собственного «я» как в личностном, 
так и в социальном предназначении; 

большая готовность к смене квалификации и места работы (Н.Г. Багдасарьян); 
способность не только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, преобразовы-

вать, созидать новые (В.В. Пустовойтов); 
способность, с одной стороны, к рефлексии, потребность в ней как принятыми целями, а с дру-

гой – к самоограничению, к «осознанию приделов собственной несвободы» (В.А. Сластенин); 
обладание важнейшими индивидуальными процессуальными характеристиками (разносторон-

ность знаний и умений, самостоятельность, творческий потенциал, уникальность), которые стиму-
лируют стремление к взаимодействию, сотрудничеству, общению (В.А. Сластенин); 
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«интегративная активность», предполагающая активную позицию будущего специалиста в со-
ответствии с потребностями рынка труда и своими собственными интересами (К.А. Абульханова-
Славинская). [3,с. 88]. 

Целенаправленное изучение студентами предметов социально-гуманитарного цикла в Полес-
ском государственном университете, как и во всех ВУЗах нашей республики, при осуществлении 
образовательного процесса, основывается на признанных научной общественностью принципах: 
научности, доступности, воспитания и развития, практикоориентированности, связи образования с 
жизнью. Наряду с общепризнанными выделяются и специфические принципы: индивидуализации 
(учёт индивидуальных интересов, склонностей, способностей), гуманизма (гуманистическая 
направленность в подготовке будущих специалистов), системности (формирование целостной  
мировоззренческой системы взглядов), динамичности (изучение и знание экономических, соци-
альных законов и тенденций изменения рынка рабочей силы, профессиональной деятельности, 
труда), непрерывность образования (взаимосвязь всех этапов получения профессионального обра-
зования с процессом воспитания) в процессе профессиональной подготовки. [3, с. 89].В рамках 
изучения отдельных учебных дисциплин социально-гуманитарной направленности можно выде-
лить и другие общенаучные и специфические принципы, которые позволяют студентам глубже 
изучать и усваивать учебный материал. 

В соответствии с учебными планами по экономическим специальностям в Полесском государ-
ственном университете предложены, для изучения студентами, следующие социально-
гуманитарные дисциплины: история Беларуси,идеология белорусского государства, философия, 
культурология, социальная психология, социальная психология, политология, социология,право 
занятия по факультативному курсу «Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)». Формирование специальных, т.е. социально-личностных компетенций 
не может быть ограничено только изучением учебных социально-гуманитарных дисциплин. В 
условиях подготовки специалистов экономического, технического или иного негуманитарного 
образования – это их определяющая задача.Усвоение содержания дисциплин социально-
гуманитарного цикла способствует формированию личности студента, критически анализирующе-
го прошлое и современность, сознательно ориентирующегося на основе приобретённых знаний в 
современном социокультурном пространстве и способного к самореализациии взаимодействия с 
другими людьми в условиях динамики развития экономических отношений. По мнению заведую-
щего кафедрой Истории русской литературы новейшего времени историко-филологического фа-
культета Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ), руководителя Учебно-научного центра новейшей русской литературы Института 
филологии и истории РГГУ Д.П. Бака, «естьсвоеобразный миф о гуманитарных науках – мнение о 
том, что они оторваны от реальности. Основная причина этой оторванности представляется в осо-
бенности услуг предметов социально-гуманитарного профиля, многие из которых не могут быть, 
не поддаются или не охвачены процессами коммерциализации. Эта сфера не вписывается в систе-
му рыночного управления, ревностно сохраняет традиции, прививает этические ценности, часто 
не согласующиеся с ценностями деловой среды» [4]. 

Таким образом, в современном белорусском обществе, как и во многих странах мира, возраста-
ет интерес к более глубокому и осмысленному изучению дисциплин социально-гуманитарного 
цикла. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в системе высшего образования Республи-
ки Беларусь происходит выделение определённого «социально-гуманитарного класте-
ра»[5].Эффективно выстроенная система белорусского высшего профессионального образования, 
в том числе и социально-гуманитарного, способствует обеспечению устойчивого развития обще-
ства, инновационной экономики, обеспечивающей рациональное экономическое планирование 
каждого региона Беларуси, с учётом его особенностей, и улучшения качества жизни, проживаю-
щего в них населения. 
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