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Прослушать высказывания, отметить те, в которых излагаются факты и те, в которых высказывается их 
собственное мнение. 2.  Прослушать серию высказываний. Определить разницу между реальным фактом и 
предположением/гипотезой говорящего. Важно распознать завуалированные оценочные факторы, 
используемые говорящим. Порой выбор слов с положительной/отрицательной коннотацией говорит о 
пристрастиях оратора, его попытках вызвать эмоциональный отклик в ущерб объективности [2]. 3. Определите, 
какие утверждения содержат завуалированную оценку. 

На следующем этапе необходимо приобрести умение вести краткие записи по ходу дебатов для того, чтобы 
предложить оппонентам вопросы по сущности их речи, а затем построить контраргументацию. Это необходимо 
судьям для вынесения разумного решения по итогам дебатов. Эти умения можно отнести к разряду как 
интеллектуальных, так и организационных. Они требуют определенной дисциплины: часто участникам дебатов 
нелегко дается умение подавить желание возразить немедленно в нарушение регламента и просто правил 
приличия. На этом этапе студентам можно предложить такие задания как: 

1. Прослушайте фрагмент речи. Запишите предъявленный оратором аргумент в соответствии со структурой 
аргумента, т.е. тезис —> логическое обоснование —> фактическое подтверждение —> умозаключение.  

2. Прослушайте речь и сделайте заметки. Сравните свои записи с записями товарищей. Совпадет ли 
количество аргументов? Какие технические приемы позволяют точнее воспроизвести сказанное? 

Вопросно-ответный раунд в дебатах - это диалог между оппонентами по поводу информации, 
представленной в речах. Готового рецепта проведения вопросно-ответного раунда нет. Но преподаватель может 
представить студентам номенклатуру видов вопросов и сделать некоторые тактические указания. Хорошо 
также продемонстрировать как "работают" некоторые языковые средства. Здравый смысл и практика 
подсказывают, что лучшие вопросы - это короткие вопросы, а лучший язык - простой и точный. Кроме 
искусства задавать вопросы не менее важно и искусство отвечать на них. Тут важно все - и существо ответа, и 
языковое оформление, и контакт глаз с аудиторией, язык тела. Поэтому следует уделять тренировке этих 
комплексных умений должное внимание. Кроме того, это самая динамичная и живая часть дебатов. 

Можно даже проводить дебаты целиком в форме вопросов и ответов. Не менее важным умением ведения 
вопросно-ответного раунда является умение отвечать на вопросы, соблюдая максимум правдивости, связанную 
с этическим требованием уважения к оппоненту. Студентам понадобятся языковые формулы: 
согласия/несогласия; подтверждения понимания услышанного; подтверждения, что вам известна/неизвестна 
информация; возвращения к сказанному; принятия языковой инициативы (умение тактично перебить 
собеседника); напоминания; выражения мнения; выражения эмоций и др. Для развития умений вопросно-
ответного раунда, можно предложить следующее упражнение: проводится вопросно-ответный раунд, студенты 
должны в мини-группах проанализировать свои записи и дать лучшие варианты вопросов [3]. Для ведения 
диалога очень важно умение перебить и перевести разговор в нужное русло, соблюдая правила речевого 
этикета. Можно предложить студентам по ходу рассказа перебить говорящего, уточняя детали его рассказа. И, 
наконец, диалогический характер речей участников дебатов. По мнению ряда лингвистов, диалогический 
характер аргументации является важнейшим признаком этого рода языковой деятельности. Существует 
наименьшая законченная диалогическая единица – шаг аргументации.  Для овладения аргументацией в речи 
студентам можно предложить следующее упражнение: участник 1 выдвигает тезис и приводит в его защиту 
аргументацию, после принятия/непринятия, которой следует аргументация/контраргументация участника 2 [4]. 
Заключение. Следует отметить, что преподаватель сам (или при помощи студентов) решает, по какому 

формату будут проходить дебаты. При этом соблюдаются следующие требования: дебаты - это коллективный 
проект, в котором должен реализоваться принцип максимального вовлечения всех студентов; оппонирующим 
сторонам следует предоставить одинаковые временные возможности для высказывания своей точки зрения и 
для полемики; должны быть подведены итоги дебатов, определены победители. Решение судей должно быть 
аргументировано; уровень владения иностранным языком не может быть использован как критерий подведения 
итогов дебатов. Выигрывают более сильные аргументы. 

Использование технологии дебатов на занятиях по иностранному языку могут служить эффективным 
средством как иноязычной коммуникативной компетенции, так и формирования у студентов качеств, 
способствующих эффективной профессиональной деятельности. 
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Введение. Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе, его широкая 
информатизация, оптимизация всех сфер человеческой жизни выдвигают повышенные требования к качеству 
высшего образования. Высококвалифицированные инженеры являются предпосылкой успешного и 
устойчивого развития страны, как в экономическом, так и в общественном плане. Разносторонние и 
качественные знания, приобретаемые в процессе получения высшего образования, оказывают существенное 
влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста в дальнейшем. 

Для перехода на качественно новую ступень высшего образования необходимо признать личность 
преподавателя в качестве ключевой составляющей образовательного процесса, от которой зависит реализация 
образовательных задач и целей, построение продуктивной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
формирование у них качеств, присущих личности 21-го века. Прежде всего, от преподавателя зависит 
оптимизация эффективности функционирования высшего учебного заведения. 

Основная часть. Педагогическая деятельность реализуется как особый вид деятельности, имеющий свою 
специфику. Обладая обобщенным общественным характером, она превращается в индивидуальную 
устремленность конкретного преподавателя, реализуемую на занятии. Преподаватель выступает в роли 
администратора, воздействующего на деятельность остальных субъектов процесса высшего образования. 
Обучающиеся являются одновременно и предметом, и субъектом преподавательской деятельности, 
основывающейся на взаимном воздействии субъектов и обоюдных качественных изменениях личности. 
Результаты преподавательской деятельности являются пролонгированными, они становятся очевидными в 
дальнейшей профессиональной деятельности обучающегося, в его самосовершенствовании, 
конкурентоспособности и мобильности [1]. Эталоном поведения, примером для подражания в ходе всего 
образовательного процесса остается преподаватель, от профессионализма и педагогической культуры которого 
в большой степени зависит продуктивность взаимодействия со студентом. 

Педагогическая культура преподавателя, являясь средством достижения высокой результативности всего 
педагогического процесса, рассматривается в современной педагогике как индикатор уровня владения 
преподавателем педагогическим опытом, формирования его личностных качеств и проявляется в степени 
безупречности его учебно-воспитательной деятельности [5]. 

Педагогическая культура преподавателя является сложным и многогранным явлением, которое объединяет 
в себе не только весь комплекс педагогических умений (знание педагогических методов и технологий, умение 
применять имеющиеся теоретические знания в конкретных педагогических ситуациях, восприятие 
возникающих проблем и умение их решать), профессиональную мотивацию и совершенное владение 
преподаваемой дисциплиной, но и навыки самоконтроля, потребность и стремление повышать свою 
компетентность, всю совокупность духовно-нравственных и поведенческих качеств. Педагогическая культура 
преподавателя, как и его индивидуальность, формируются и развиваются в ходе всего процесса его 
деятельности [3]. Как показывает опыт уровень мотивированности обучающихся напрямую зависит от 
преподавателя, от его педагогической культуры, эрудиции, манеры общения со студентами, умения вызвать 
интерес к своему предмету. Преподавателю необходимо быть готовым к любым вопросам студентов и уметь 
отвечать на них, демонстрируя свою эрудицию, проявляя уважение, понимание и заинтересованность. 

Изучение иностранного языка является в современном мире обязательным условием профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Обучение иностранному языку в высшем учебном заведении не 
ограничивается получением только языковых знаний студентами, а предполагает развитие их 
профессиональной коммуникативной компетенции [4]. Иностранный язык создает благоприятную основу для 
формирования личности будущего инженера, готового осуществлять предметное деловое общение на основе 
активной и уверенной позиции, конструктивности, открытости и доброжелательности по отношению к 
представителям других культур. Осознание и учёт различий и особенностей культур, при этом, помогает 
правильно интерпретировать, прогнозировать и выбирать наиболее подходящие стратегии коммуникативного 
поведения, обусловленные спецификой культуры и менталитета отдельной страны. 
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В ходе иноязычного обучения в вузе преподаватель выступает самым важным мотивирующим фактором. 
Благодаря любви к предмету, педагогической культуре преподаватель способен побудить студентов к изучению 
иностранного языка, сделать этот процесс интересным и захватывающим, вызвать в них познавательный 
интерес, таким образом стимулировать у студентов мотивацию к иноязычному обучению. Основополагающим 
способом приобщения студентов к иноязычной коммуникации выступает продуктивный диалог с 
преподавателем, являющимся своеобразным посредником между культурами. И тут успешная реализация 
целевых установок обучения иностранному языку во многом зависит от уровня педагогической культуры 
самого преподавателя [2]. Процесс иноязычного обучения успешен, если педагог осознает и тонко чувствует 
личностные и поведенческие особенности студентов, создает и поддерживает благоприятную эмоциональную и 
творческую атмосферу на занятии иностранного языка, выбирает подходящую систему учебных методов, 
делает акцент на актуальности и перспективности изучаемой темы, ее связи с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся, постоянно подчеркивает практическую профессиональную необходимость, 
значимость изучения иностранного языка (в том числе и как средства получения необходимой 
профессиональной информации). При соблюдении всех этих условий сформулированная преподавателем цель 
будет принята студентами как собственная. 

Необходимо отметить также и то, что преподаватель должен уметь четко и лаконично излагать свои мысли, 
осуществлять анализ, передавать рациональную и эмоциональную информацию, аргументировать свое мнение, 
на основе равнопартнерского диалога убеждать и направлять студентов, устанавливать плодотворные 
межличностные связи с обучающимися и между ними, придерживаясь наиболее благоприятного стиля общения 
в соответствующих ситуациях иноязычной коммуникации. Максимального профессионального результата 
преподаватель может добиться, руководствуясь творческим подходом к своей профессии, постоянно 
интересуясь инновациями и научными исследованиями в сфере педагогической деятельности, непрерывно 
пополняя и совершенствуя свои знания и свой профессиональный опыт.  
Заключение. Таким образом, от педагогической культуры преподавателя вуза (всей совокупности 

педагогических знаний, профессиональных, социальных, личностно-ценностных ориентаций) зависит процесс 
влияния на качественное становление личности будущего специалиста. Для подготовки компетентных 
профессионалов, владеющих иностранным языком на достаточном уровне, преподаватель высшего учебного 
заведения должен быть, прежде всего, компетентным сам, расширять свой кругозор, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, обогащать свой 
творческий и личностный потенциал, свою педагогическую культуру. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. В. Ракитина, ФГДИЭ БНТУ, г. Минск 

Резюме. В работе отражены данные анонимного опроса среди преподавателей технических ВУЗов и 
ССУЗов, позволяющие охарактеризовать дальнейшие пути развития научных направлений по вопросам 
проблематики и усовершенствования образовательного процесса. Полученные результаты могут в 
дальнейшем использоваться для разработки новых образовательных методик. 

Ключевые слова: исследование, анализ, образование, факторы, мотивация. 

Введение. Современное время, которому свойственен динамизм, быстрота и многообразие, диктует с 
каждым годом новые правила. Постоянная новизна во всех сферах жизни человека влияет как в хорошую 
сторону, так и в негативную [1,2]. 

Основная часть. Проведено анонимное количественное исследование среди 253 преподавателей 
технических высших и средних специальных учебных заведений Республики Беларусь на вопрос воздействия 
внешних и внутренних факторов, влияющих на обучение инженерных кадров. Возраст преподавателей 
представлен на диаграмме (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Возраст участников опроса 

Доля молодых специалистов из числа опрошенных изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Доля молодых специалистов 

В рамках изучения влияния внешних факторов рассматривались с разных сторон условия, социальные 
гарантии, предоставляемые учреждением преподавателю для комфортного осуществления своей деятельности 
[3].  Исследование показало следующее. 

47,4 % респондентов считают состояние материально-технической базы своего учреждения 
удовлетворительным; 26,3  % - хорошим; 23,7 % - неудовлетворительным; 2,6  % – отличным. 

63,2 % опрошенных обеспечиваются материальной составляющей для образовательного процесса (бумага, 
степлер и тд) не в полной мере, а только некоторыми принадлежностями; 18,4 % совсем не обеспечиваются; 
15,8 % обеспечиваются в полной мере и только 2,6 % считают, что их обеспечивают в меру возможности 
закупки. 94,7 % участников опроса предоставлялась возможность прохождения дополнительных курсов по 
специальности и повышению квалификации. 47,4 % опрошенных оплата труда устраивает только периодически 
в зависимости от премий и надбавок; 39,5 % устраивает заработная плата; 13,2 % опрошенных оплата труда не 
устраивает. Из доли молодых специалистов по вопросу оплаты труда все склоняются в сторону полного 
удовлетворения, либо периодического удовлетворения в зависимости от премий и надбавок. 55,3 % 
преподавателей график работы устраивает часто; 36,8 % считают свой график идеальным; 7,9 % опрошенных 
склоняются к тому, что их график не устраивает в большей степени. 39,5 % работают каждый день во 
внерабочее время; 36,8 % работают вне графика 3-4 раза в неделю; 21,1 % работают вне графика 1-2 раза в 
неделю; 2,6 % не работают во внерабочее время. 71,1 % опрошенных хватает литературы и учебно-
методических материалов для осуществления своей деятельности; 28,9 % - не хватает. 44,7 % респондентов не 


