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В условиях социально-экономических изменений, происходящих в современном 

обществе, особую значимость приобретают проблемы профессионализации личности [1]. 

Немаловажную роль в становлении специалиста играет профессиональное образование. В 

настоящее время, прежде всего серьезные изменения претерпели цели и содержание 

образования, а, следовательно, и критерии его эффективности. Не качество знаний, как 

таковое, и тем более не объем усвоенных знаний и умений, а развитие личности, реализация 

уникальных человеческих возможностей, подготовка к сложностям жизни становятся 

ведущей целью образования. Формирование личности, способной к реализации своих 

возможностей, здоровой, социально-устойчивой и одновременно мобильной, 

адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в 

меняющихся обстоятельствах и быть счастливой – такова подлинная цель и критерий 

успешности современного образования, отвечающие его гуманно-личностной 

направленности и современным социальным ориентирам. 

Успешное выполнение профессиональной деятельности предполагает, прежде всего, 

высокую степень психологической и профессиональной готовности студента [2]. Однако 

практика сегодняшнего дня показывает, что связь между вузом и сферой деятельности 

выпускников не всегда надежна. Молодому специалисту после окончания высшего учебного 

заведения требуется, как правило, еще немало времени, чтобы адаптироваться к условиям 

профессиональной деятельности [3]. Одной из причин такой ситуации является отсутствие 

должного внимания к формированию профессиональной направленности личности 

студентов. 

В настоящее время в отрасли связи наблюдается кадровый дефицит 

квалифицированных специалистов. Большинство студентов, получивших техническое 

образование в этой области, не устраиваются на работу на предприятия связи. Массовая 

подготовка специалистов технического профиля без соответствующей сформированной 

профессиональной направленности приводит к тому, что процент поступающих на 

технические факультеты не соответствует проценту работающих по специальности. Данная 

проблема является актуальной в последнее десятилетие, о чем утверждает большое 

количество статей, посвященных кадровому дефициту в отрасли связи. 

Профессиональная направленность личности выступает движущей силой 

профессионального самоопределения и существенно влияет на профессиональное 

становление [3]. Формирование образа будущей профессиональной деятельности, 

включающего представление о субъекте и объекте профессиональной деятельности 

обеспечит взаимообусловленность личностного и профессионального становления. 

Определение методов формирования профессиональной направленности личности 

будущего специалиста связи является целью ряда научных исследований, одной из гипотез 

которых является предположение о том, что если при проведении занятий со студентами 

использовать инновационные методы обучения, то процесс формирования 

профессиональной направленности личности будет более эффективным.  

Проводимые исследования влияния инновационных методов проведения занятий на 

формирование профессиональной направленности личности будущего специалиста связи 

ведутся с использованием теоретических (изучение литературных источников по теме 

исследования и изучение документов) и эмпирических методов формирующий эксперимент 
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с применением психодиагностических методов (тестирование, анкетирование, интервью, 

беседа) и последующей количественной обработкой результатов).  

В результате анализа проведенных теоретических и эмпирических исследований 

(формирующий эксперимент с применением психодиагностических методов 

(дифференциально-диагностический опросник "Я предпочту" (Е.А. Климов) [3] и 

"Определение направленности личности" (Б. Басса) [4]) и последующей количественной 

обработкой результатов) было установлено, что для специалистов связи преобладающими 

являются «Направленность на дело» и сферы профессиональной деятельности «Человек – 

Техника» и «Человек – Знаковая система». При этом в ходе обучения по дисциплинам 

специальности наблюдается рост этих параметров, а наиболее эффективному росту значений 

этих показателей способствует применение инновационных образовательных технологий. 

Кроме того, установлено что: 

образ будущей профессии не всегда четко представлен в сознании студента; 

направленность личности играет важную роль в профессиональном становлении и 

содержит в себе различные характеристики (ценности, установки и т. д.); 

направленность личности влияет на выбор специальности студентами, а обучение в 

ВУЗе способствует ее дальнейшему формированию; 

на формирование профессиональной направленности личности влияет содержание 

занятий, методика преподавания, личность преподавателя, что позволяет конкретизировать 

цели и задачи дальнейших исследований по данной тематике; 

правильно применяемые инновационные образовательные технологии, применяемые 

в ходе занятий, оказывают более сильное влияние на формирование профессиональной 

направленности личности будущего специалиста связи. 

Таким образом, для эффективного формирования профессиональной направленности 

будущих специалистов связи необходимо использование инновационных образовательных 

технологий. 
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Современная высшая военная школа в рамках реформирования Вооруженных сил 

Республики Беларусь переживает сложный и порой болезненный процесс обновления. 

Ведущая цель преобразования в вузах - максимально приблизить обучение и воспитание к 

запросам времени, помочь раскрытию всех дарований личности курсанта и, в конечном 

счете, подготовить специалиста сочетающего в себе широкую фундаментальную научную 

подготовку с глубокими всесторонними знаниями конкретной специальности. 

Определяющим фактором достижения этой цели является личность преподавателя со всем 

многообразием его моральных, деловых, профессиональных, психологических черт. И 

никакие организационные преобразования, никакие изменения в материально-техническом и 

финансовом обеспечении вузов не дадут желаемого результата, если не будет формирован 

механизм подготовки преподавательского состава военных учебных заведений.  

Преподаватель высшей военной школы, с одной стороны, является специалистом в 

определенной области научного знания, например физики, тактики, политологии и т.п., а с 


