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фармацыі ажыццяўляецца вербальнымі сродкамі на 7%, а гукавымі на 38%. З гэтага можна 

зрабіць выснову пра тое, што важней не тое, што кажуць, а тое, як кажуць. Стан сканцэнтрава-

насці на адной тэме трымаецца  не больш 40 хвілін і засвойваецца толькі трэцяя частка зместу і 

не больш за  7 ідэй [1, с. 12]. 

Пры складанні прэзентацыі трэба ўлічваць гэтыя і іншыя псіхалагічныя асаблівасці ўспры-

мання інфармацыі, да якіх ставяцца індывідуальныя прыѐмы перапрацоўкі інфармацыі, споса-

бы яе ўспрымання, аналізу, катэгарызацыі, ацэньвання і г.д., якія маюць назву кагнітыўных 

стыляў. Кагнітыўны стыль самім фактам сваѐй наяўнасці сведчыць пра досыць высокі ўзровень 

інтэлектуальнага развіцця суб'екта і сфармаванай здольнасці да індывідуалізаванай формы 

пазнавальнага адлюстравання.  

Найболей часта разглядаюцца наступныя стылі дзейнасці: кагнітыўныя (выяўленасць тых ці 

іншых формаў уяўлення інфармацыі), інтэлектуальныя – індывідуалізаванасць спосабаў паста-

ноўкі і развязкі праблем, эпістэмалагічныя – ступень інтэграцыі кагнітыўнага і афектыўнага 

досведу кадавання інфармацыі. Стылі кадавання інфармацыі злучаны з перавагай выкарыстан-

ня ў інтэлектуальнай дзейнасці вызначаных органаў пачуццяў. Перавага вызначае ментальны 

фільтр для актыватараў, што паступаюць ад органаў пачуццяў. Поспех навучання залежыць ад 

стылю выкладання, які вызначаецца выбарам метадаў. Стыль педагога і стыль студэнта – адна з 

найскладаных заданняў навучання, бо практычна кожная студэнцкая група пададзена наборам 

разнастайных  кагнітыўных стыляў, тым часам як сам настаўнік з'яўляецца "носьбітам" вызна-

чанага кагнітыўнага стылю, што часам не супадае са стылем большасці студэнтаў. Праблема 

ўскладняецца яшчэ і стылявой арыентацыяй сродкаў навучання, якімі з'яўляюцца навучальныя 

дапаможнікі на стыль аўтара. У гэтых умовах прэзентацыя ў якасці метаду навучання заклікана 

мінімізаваць цяжкасці, якія ўзніклі за кошт выкарыстання візуальных сродкаў, бо вядома, што 

больш паловы інфармацыі (55%) перадаецца візуальнымі сродкамі. З дапамогай прэзентацыі 

дасягаецца найболей эфектыўнае ўяўленне вывучанага матэрыялу, якое забяспечваецца яго 

візуалізацыяй і наяўнасцю [1, с.47].  

Іншай перавагай прэзентацыі як метаду навучання з'яўляецца змястоўны бок прэзентацыі. 

Утрыманне прэзентацыйнага матэрыялу адрозніваецца вялікай разнастайнасцю і ўключае слай-

ды з тэкстамі, розныя візуальныя выявы, што   суправаджаюцца вербальнымі тлумачэннямі ці 

тэкстамі ў рэжыме Power Point, выкарыстанне мультымедыйных сродкаў, а таксама кіна і аўдыя 

фрагменты.  

 
Спіс выкарыстаных крыніц: 

1. ЧерненкоО.Н. Информационные технологии в учебном процессе: нормативное обеспечение, реко-

медации из опыта работы / сост. О.Н.Черненко.–Волгоград:Учитель, 2007.–135с. 

2. Кривошеева А.О. Разработка и использование компьютерных обучающих программ // А.О Криво-

шеева. Информационные технологии – 1996 г., № 2, С. 6–12. 

 

 

УДК 81’23 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕГРАТИВНО–ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ  

И КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ВУЗ–МАГИСТРАТУРА» 

 

Н.Г. Оловникова 
Белорусский государственный университет имени М. Танка, sln@mail.by 

 

В настоящее время в рамках психолого–педагогической и лингводидатической наук иссле-

дование образовательной деятельности, зачастую, строится на основе не одного, а нескольких 

подходов. Свидетельством тому является достаточно интенсивное институциональное форми-

рование и развитие теорий содержательной и формальной интеграции и дифференциации. В 

современной ситуации интегративно–дифференцированного педагогического знания важным 

является такое единое методологическое основание, которое предполагает множественность 

направлений интегративных процессов и позволяет сформировать целостно–логическое виде-

ние структуры и содержания образовательной деятельности, направленной на формирования 

иноязычной компетентности. С одной стороны, а также предполагает использование диффе-

ренцированных приемов и методов формирования данной компетентности, с другой. П
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В основу интегративно–дифференцированного подхода положены два принципиальных 

концепта: интеграция и  дифференциация. Каждый из феноменов может рассматриваться как 

явление или процесс, как состояние, как условие функционального существования и как ре-

зультат развития деятельности. Результатом интегративно–дифференцированных процессов 

является  приобретение педагогической системой новых качеств, отсутствовавших у нее ранее. 

Для педагогической действительности системы последипломного образования таким новым 

свойством выступает более высокое качество обучения дипломированных специалистов со-

гласно требованиям современной профессиональной среды. 

Интегративно–дифференцированный подход к процессу формирования иноязычной компе-

тенции по своей сути является результатом объединения методологии интегративного обуче-

ния и теории дифференцированного подхода и представляет собой методологический базис , 

требующий учета единства интеграции и дифференциации в обучении, целенаправленного 

стремления дидактической системы образования и всех ее подсистем к установлению и под-

держанию динамического равновесия между их противоположными по сути, но одновременно 

взаимодополняющими друг друга процессами или компонентами. Цель реализации подхода 

состоит в повышении качества обучения, которое предполагает обеспечение оптимальных 

условий обучения для каждого обучаемого, способствующих его самоактуализации, саморазви-

тию, формированию профессиональных компетентностей и системного стиля  мышления. 

Сущность интегративно–дифференцированного подхода раскрывается через его формы реали-

зации: научно–теоретическую и практико–ориентированную, которые осуществляются на ме-

тодологическом, теоретическом  практическом уровнях педагогической действительности. 

Реализация интегративно–дифференцированного подхода предполагает наличие трех основ-

ных блоков: 1) методологический, 2) дидактический, 3) технологический блоки. Названные 

блоки находятся между собой в отношениях взаимосвязи и взаимозависимости. В качестве 

концептуальной основы вышеуказанной структуры выступают категории интегративности и 

дифференциации, которые составляют суть всех представленных блоков. Методологический 

блок рассматривает объединение подходов в некое целостное образование, в котором наблюда-

ется единство процессуальных и результирующих сторон, процессов универсализации и гармо-

низации; где идея первичности целого органически сочетается с идеей полицентризма, предпо-

лагающей автономию элементов, объединенных в систему некой единой целостности. 

Научно–теоретическая реализация названного подхода заключается в продуцировании ос-

новополагающих идей и принципов, выступающих в качестве гносеологической основы и фак-

торов определения содержания деятельности, осуществляемой с позиций и в рамках данного 

подхода. 

Практико–технологическая функция предусматривает аккумулирование положительных 

возможностей и дифференцированного подходов к обучению с целью создания оптимальной 

методики обучения, учитывающий интегративный характер задач обучения и дифференциро-

ванный способ их достижения. Интегративно –дифференцированный подход характеризуется 

системным объединением и одновременным различением дидактических единиц в рамках дис-

циплинарного комплекса, направленного на формирование иноязычной компетентности, а так-

же включением в учебное содержание элементов общего полидисциплинарного характера, при 

условии организации усвоения данного содержания обучения с учетом индивидуальных и лич-

ностных особенностей обучающихся путем предоставления им вариативных объемов инфор-

мации, заданий, времени, темпа деятельности в соответствии с требованиями уровня диффе-

ренциации. 

Непрерывное образование должно пониматься не как непрерывный процесс усвоения все 

новых и новых знаний, а как непрерывное изменение своих собственных достижений, в том 

числе и способности усваивать, и за счет этого созидание все новых и новых  собственных воз-

можностей для освоения качественно новых, все более сложных знаний. 

Реализация интегративно–контекстной модели позволяет достичь следующих уровней про-

фессионально–культурного и научного развития будущего специалиста: 

1) в процессе академической учебной деятельности: знание базовых элементов обще-

человеческой, родной культуры и культуры страны изучаемого языка, социокультурных и эт-

нокультурных «портретов» представителей основных культур мира, владение вербальными и 

невербальными (кинесическими, проксемическими и визуальными) средствами общения в по-

ликультурной среде; 
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2) в академической деятельности с элементами квазипрофессиональной деятельности: 

владение профессионально–культурными «кодами» деятельности специалиста узкого профиля; 

3) в квазипрофессиональной: владение профессионально–культурными и научными 

«кодами» деятельности специалиста узкого профиля; 

4) в научной и учебно–профессиональной деятельности происходит профессионально–

культурное становление специалиста, уровень которого определяется типовыми задачами и 

проблемами последующего научного приложения. 

Алгоритм пректирования каждого интегративно–контентекстного курса (спецкурса) вклю-

чает следующие шаги. 

1. Анализ содержания специальных предметов с целью выявления связи его разделов, 

соотносимых со сферами научной и профессиональной деятельности специалистов, с предме-

том «иностранный язык» и составления на этой основе тезауруса интегративно–контекстнрго 

курса, необходимого для осуществления функциональных обязанностей будущим специали-

стом. 

2. Определение на основе межпредметных связей специальных предметов и дисци-

плины «Иностранный язык» типовых, нестандартных, и новых (творческих) научно–

профессиональных задач и проблем в деятельности будущего специалиста, и квазипрофессио-

нальных процессов, в рамках которых и будет происходить их решение средствами сопряжен-

ной учебной деятельности. При этом имеется в виду,  что типовая задача перерастает в пробле-

му при любом отклонении от стандартных условий ее решения, в том числе из–за трудностей 

языкового характера. 

3. Проектирование ситуаций, требующих профессионального иноязычного общения, и 

соответственно, выделение социально–профессиональных базовых знаний, умении, навыков и 

компетенций интегративного, межпредметного характера, реализующих решение указанных 

задач и проблем в этих ситуациях в процессе квазипрофессиональной деятельности студента и 

магистранта. 

Обобщенно говоря, технология интегративно–контекстного обучения представляет собой 

ситуационно–имитационное моделирование предметного, социокультурного и психологиче-

ского контекстов будущей профессиональной и научной деятельности молодого специалиста, 

поскольку в нем могут быть адекватно отражены не только субъектн–субъектные взаимодей-

ствия и отношения участников образовательного, но и субъект–объектно–субъектная связь в 

цепочке «человек–предмет специализации/научной деятельности–человек». 

Ситуационно–имитационная модель дает возможность проектирования и организации тех-

нологии научно– профессиональной деятельности в ситуациях иноязычного общения и прису-

щих ей социокультурных процессов с учетом параметров реального оперативного времени, ко-

торые отражают временную динамику моделируемого процесса. 

Особенностью этой модели является демонстрация условий, средств и процесса организации 

квазипрофессионального пространства. А также рефлексии этих феноменов в форме мысли-

тельной деятельности обучающегося, включая иноязычную компоненту. 

Концепция интегративно–контекстного подхода к формированию научно–

профессиональной компетенции обусловливает развитие нового психолого–педагогического 

деятельностного феномена, формирующего личность, как будущего специалиста и молодого 

ученого, так и преподавателя педагогической формации. 
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Наша страна входит в мировое сообщество, укрепляются международные экономические 

связи, глобализация пронизывает все сферы нашей жизни – всѐ это способствует возникнове-

нию новых проблем в практике преподавания иностранных языков. Становится очевидной 

необходимость использования новых подходов при обучении иностранному языку студентов 
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