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Teachers need to make culture learning a consistent component of their language 
classes. The goal is to improve the English-speaking abilities of the students while making 
them more aware of the importance of intercultural proficiency and stimulating their inter-
est in foreign cultures. Students should view English as not a series of grammar rules  
to memorize for tests, but also as “a language of world citizenship for learning about our 
global village” [2]. The activities in class, therefore, should strengthen intercultural under-
standing while correcting or confirming notions we may have of other cultures. “Culture 
should be our message to students and language our medium” [4].  

A university foreign language classroom today tends to become an educational envi-
ronment where learning a foreign language through culture offers specific ways of dealing 
with challenges of diversity. Developing tolerance as one of adaptogenic character qualities 
occurs through everyday interactive teaching practices promoting tolerant behaviors, em-
pathy and cooperation in the atmosphere of trust and respect. 

In the process of teaching a foreign language with multi-cultural students, we should 
pay attention to the pedagogical conditions of tolerance formation in foreign language en-
vironment. This involves the development of students’ emotional stability in teaching and 
learning activities, encouraging fluency in foreign language by modern pedagogical tech-
nologies and further development of foreign language skills; intensive introduction of in-
teractive forms of teaching; development of skills for self-analysis and self-criticism; pro-
moting social citizenship, proactivity, adaptability and optimism. 
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ТРЕНИНГИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Б. В. Егоров, А. В. Макаринская 
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 

Постоянное совершенствование и развитие навыков персонала – залог успеха со-
временного предприятия. Философия подготовки инженерных и научных кадров в тех-
нических высших учебных заведениях (вузах) должна осуществляться согласно схеме: 
Формирование личности и современного мировоззрения  Формирование базовых 
знаний для усвоения принципов инженерного образования и деятельности  Формиро-
вание инженерного мышления, знаний и навыков  Формирование альтернативно-
инновационного мышления  СПЕЦИАЛИСТ. 

Развитие кадрового научно-производственного потенциала на выпускающих 
кафедрах основано на различных формах учебного процесса, целью которых являет-
ся повышение интеллектуального и профессионального уровня сотрудников (рис. 1).  
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Рис. 1. Развитие кадрового и научно-производственного потенциала 

Учитывая быстрый темп развития и внедрения научных достижений в области 
технологии производства пищевой продукции, а также «старения» профессиональ-
ных навыков производственного персонала, появляется острая потребность в повы-
шении квалификации производственных кадров. Одним из способов решения этого 
вопроса являются научно-производственные тренинги и семинары на базах про-
фильных вузов или на предприятиях. 

Производство – процесс непрерывный, поэтому внедрение такой формы обуче-
ния на базе предприятия является наиболее прогрессивной и эффективной, посколь-
ку обучение персонала осуществляется без отрыва от производства. Кроме того, эта 
форма позволяет повысить квалификацию двух взаимодействующих сторон – произ-
водителей и научно-педагогического состава вуза. 

Необходимость проведения учебных и производственных тренингов обусловле-
на стремлением предприятия (компании) быть конкурентоспособным как на рынке 
труда, так и на рынке готовой продукции. В тренинговом обучении основное внима-
ние уделяется практическому аспекту, когда в процессе моделирования специально 
заданных ситуаций слушатели имеют возможность развить и усовершенствовать не-
обходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и при-
меняемым подходам. Практическая ценность тренингов обусловлена их профессио-
нальной направленностью и прикладным характером. Эффективность тренингов для 
производственного персонала оценивают по результатам тестовых заданий, сдачи 
экзамена, умению быстро и правильно реагировать на внештатные ситуации, кото-
рые могут возникнуть во время производственного процесса и общей аттестации 
персонала. Успешное прохождение этих тренингов также является условием повы-
шения качества готовой продукции для предприятия и карьерного роста участников. 

Ценность тренингов для ученых и преподавателей вузов – одна из форм повы-
шения своего квалификационного уровня, поскольку предоставляется возможность 
визуализации и закрепления теоретических знаний, их реализации на производстве. 
Результатами тренингов являются: предоставление различных форм консультацион-
ных услуг; возможность отбора опытных образцов продукции на различных этапах 
производства, для дальнейшего анализа; проведение научных исследований непо-
средственно в производственных условиях; привлечение потенциальных абитуриен-
тов; возможность переквалификации (получение второго образования); обучение 
производственного персонала в аспирантуре (докторантуре); заключение хозяйст-
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венных договоров прикладного и фундаментального характера; заключение догово-
ров на стажировку преподавателей и прохождение производственных практик сту-
дентами; представление рабочих мест для выпускников вуза. В целом для вуза – при-
знание профессионального уровня в сфере предоставления образовательных услуг  
и подготовки высококвалифицированных специалистов. 

В ходе научно-практических тренингов рассматриваются теоретические и прак-
тические аспекты производства продукции, проблемы и опыт их решения на веду-
щих отечественных и зарубежных предприятиях. В процессе тренинга следует при-
менять традиционные вспомогательные материалы, инструменты и тренинговые 
технологии, которые широко используются в зарубежной практике специалистами 
при разработке и внедрении стратегических изменений на предприятиях (мультиме-
дийное сопровождение, схемы, раздаточный материал, видео). Особый интерес  
вызывает моделирования производственных ситуаций, методики «мозгового штур-
ма» и координации совместной работы (например, группа операторов технологиче-
ского процесса производства продукции) и SWOT-анализ параметрических схем 
производственных технологических процессов, который учитывает влияние слабых 
и сильных факторов, возможности и угрозы различных групп факторов на эффек-
тивность и стабильность технологических процессов производства. В результате 
тренинга все производственные вопросы обобщаются, а предложенные технические 
решения необходимо учитывать в учебном процессе при выборе тематик научных 
кружков, курсовом и дипломном проектировании; разработке задач для учебно-
исследовательской работы студентов; пересмотра действующих и новых учебных 
рабочих программ подготовки специалистов. 

Сегодня научно-производственные тренинги становятся неотъемлемой частью 
личного и профессионального совершенствования преподавателя вуза. Для более 
эффективной работы и тесной связи учебного процесса с производством необходимо 
совместное объединение усилий учебных тренингов с участием различных кафедр  
и факультетов не только в рамках одного вуза, но и при комплексном подходе с дру-
гими учебными заведениями. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

А. А. Мустафакулов, О. К. Халилов, Ш. С. Уринов 
Джизакский политехнический институт, Республика Узбекистан 

Важным фактором и условием развития Узбекистана в современных условиях яв-
ляется формирование совершенной системы подготовки кадров на основе богатого ин-
теллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений совре-
менной культуры, экономики, науки, техники и технологий. Принятые в 1997 г. законы 
Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной программе по подго-
товке кадров» [1] поставили перед системой образования новые важные задачи, в том 
числе гуманизации, демократизации, индивидуализации обучения, интеграции образо-
вания, науки и производства. Их решение органично связано с парадигмой направлен-
ности процесса образования на личность обучаемого. При решении данной задачи  
огромное значение играет самостоятельная работа студентов (СРС). В современной 
дидактике СРС рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществ-
ляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя,  
а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную позновательную 
деятельность, средство формирования у них методов ее организации. СРС – это пла-


