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The article focuses on the fact that a practice-oriented approach to the organization of educational process in the training pro-

grams implementation can meet the challenges of training of highly qualified personnel, possessing the necessary professional com-

petence. 

 

В настоящее время в Беларуси усугубляются 

проблемы обеспечения отраслевых и региональных 

рынков услуг квалифицированными кадрами. Это 

обусловлено, на наш взгляд, следующими фактора-

ми: 

- старение населения РБ и сокращение его числен-

ности; 

- несоответствие потребностей рынка труда в специ-

алистах определенной квалификации их фактиче-

скому выпуску; 

- неспособность молодых специалистов эффективно 

выполнять свои должностные обязанности в силу 

теоретической составляющей полученных знаний, 

при отсутствии практических навыков применения 

фундаментальных основ. 

Указанные факторы отрицательно влияют на 

показатели социально-экономического развития 

страны, а также отраслевых и региональных рынков 

услуг и представляют угрозу для модернизации бе-

лорусской экономики и её перевода на инновацион-

ный путь развития. 

Функционирование малых, средних и крупных 

предприятий всех форм собственности, образующих 

отраслевые и региональные рынки услуг, на период 

до 2020 года будет складываться под влиянием сле-

дующих приоритетов государственной политики, 

вызванных реализацией Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РБ [1]: 

- повышение конкурентоспособности услуг; 

- повышение энергоэффективности; 

- адаптация к дефициту предложения рабочей силы; 

- адаптация к физико-географическим условиям; 

- обеспечение реализации имеющихся научно-

технологических заделов (в первую очередь для 

энергетики, связи). 

Ключевой проблемой в указанном перечне ви-

дится проблема отсутствия квалифицированных 

кадров. Именно от профессионализма рабочего, 

служащего, руководителя, а также качества их вза-

имодействия будет зависеть конечный финансовый 

результат деятельности предприятий сферы услуг, 

уровень их доходов и расходов. 

Практически во всех регионах Беларуси опреде-

ленная часть выпускников ВУЗов устраивается на 

работу не по полученной специальности. Одна из 

причин – работодателям нужны готовые специали-

сты с опытом работы, а его у выпускника обычно 

нет. В профессиональной подготовке специалистов 

любого профиля актуальной является проблема уси-

ления практической части (практико-

ориентированности) обучения будущих специали-

стов. 

Решение этой задачи на уровне вуза возможно 

через внесение определенных изменений в учебный 

план подготовки будущих бакалавров и магистров и 

в учебные программы. Внедрение и широкое при-

менение новых форм и методов обучения (тренинги, 

практикум, групповая работа, проектные методы, 

работа со случаем и т.д.) возможно через распро-

странение новых подходов к обеспечению качества 

подготовки бакалавра, определяемого работодате-

лем. 

Если вести речь о традиционных технологиях 

обучения, то можно отметить следующее. Термин 

«традиционное обучение» подразумевает, прежде 

всего, классно-урочную организацию обучения, 

сложившуюся в XVII в. на принципах дидактики, 

сформулированных Я. А. Коменским [2], и до сих 

пор являющуюся преобладающей в школах мира. 

Отличительными признаками традиционной 

классно-урочной технологии являются следующие: 

- учащиеся приблизительно одного возраста и уров-

ня подготовки составляют класс (группу), который 

сохраняет в основном постоянный состав на весь 

период школьного обучения; 

- класс (группа) работает по единому годовому пла-

ну и программе согласно расписанию. Вследствие 

этого обучающиеся должны приходить в школу 

(ВУЗ) в одно и то же время года и в заранее опреде-

ленные часы дня; 

- основная единица занятий – урок (лекция); 

- урок (лекция), как правило, посвящены одному 

учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся ра-

ботают над одним и тем же материалом; 

- работой учащихся руководит учитель (преподава-

тель): он оценивает результаты учебы по своему 

предмету, уровень обученности каждого ученика в 

отдельности и в конце учебного года принимает 

решение о переводе учащихся в следующий класс 

(допуске к экзамену); 

- учебные книги (учебники) применяются в основ-

ном для домашней работы. 

Традиционная система остается единообразной, 

невариативной, несмотря на декларацию о свободе 

выбора и вариативности. Планирование содержания 

обучения – централизовано. Базисные учебные пла-

ны основываются на единых для страны стандартах. 

Учебные дисциплины определяют «коридоры», 

внутри которых студенту предоставлено право обу-

чаться. 

Методы усвоения знаний основываются на: 

- сообщении готовых знаний; 

- обучении по образцу; 

- индуктивной логике от частного к общему; 
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- механической памяти; 

- вербальном изложении; 

- репродуктивном воспроизведении. 

К традиционным технологиям относят и лекци-

онно-семинарско-зачетную систему (форму) обуче-

ния: сначала учебный материал преподносится лек-

ционным методом, а затем прорабатывается (усваи-

вается, применяется) на семинарских, практических 

и лабораторных занятиях, и результаты усвоения 

проверяются в форме зачетов или экзаменов. 

Основные характеристики традиционной формы 

обучения в ВУЗе представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки традиционной 

формы обучения 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Систематичность учебного 

процесса 

Использование шаблонов в 

учебном процессе, едино-

образие 

Упорядоченная, логиче-

ская, системная подача 

учебного материала 

Аудиторные занятия обес-

печивают лишь первона-

чальное освоение материа-

ла, а достижение высоких 

уровней усвоения перекла-

дывается на домашние за-

дания 

Организационная четкость Ограниченные возможно-

сти развития самостоятель-

ного, критического мыш-

ления 

Постоянное воздействие 

личности преподавателя 

Пассивность или види-

мость активности студен-

тов, возможное отсутствие 

обратной связи, усреднен-

ный подход к оценке зна-

ний студентов 

Оптимизация затрат и ре-

сурсов при организации 

учебного процесса 

Отсутствие возможности 

индивидуального обучения 

Концепцией модернизации белорусского обра-

зования на период до 2010 года было предусмотрено 

создание механизма устойчивого развития. Стави-

лась задача обновления профессионального образо-

вания на компетентностной основе путем усиления 

практической направленности профессионального 

образования при сохранении его фундаментально-

сти (Байденко В., Болотов В. А., Борисенков В. П., 

Сериков В. В.). 

В основе практико-ориентированного подхода в 

образовании лежит разумное сочетание фундамен-

тального образования и профессионально-

прикладной подготовки. 

Переход к профильному обучению направлен на 

реализацию одновременно принципов личностно-

ориентированного и практико-ориентированного 

образования, поэтому он преследует широкие обра-

зовательные и развивающие цели: обеспечение 

углубленного изучения отдельных предметов; обес-

печение равного доступа к полноценному образова-

нию разных категорий обучающихся в соответствии 

с их способностями, индивидуальными наклонно-

стями и интересами; расширение возможностей со-

циализации учащихся, обеспечение преемственно-

сти между общим и профессиональным образовани-

ем, более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего профессио-

нального образования. 

Применение практико-ориентированного под-

хода должно начинаться в школе и целенаправленно 

переходить в систему высшего профессионального 

образования, причем, являться основным методом 

обучения данной ступени системы образования. 

Любая образовательная технология – это во-

площение определенной стратегии. Внедрение 

практико-ориентированного подхода в учебный 

процесс ВУЗа обусловлено необходимостью поиска 

адекватных образовательных технологий – совокуп-

ности средств и методов обучения и развития сту-

дентов, позволяющих успешно реализовать постав-

ленные цели. 

Современные работодатели рассматривают зна-

ния, умения и навыки выпускников в контексте спо-

собности и готовности эффективно применять их на 

практике, удовлетворять стандартам качества отрас-

левых и региональных рынков услуг. 

Одним из путей решения этой проблемы являет-

ся реализация практико-ориентированного подхода. 

Такой подход в профессиональном обучении 

направлен, во-первых, на приближение образова-

тельного учреждения к потребностям практики, 

жизни. Во-вторых, позволяет создавать условия для 

целенаправленного формирования конкурентоспо-

собности будущих рабочих и служащих. 

Основная цель практико-ориентированного 

подхода в образовании – построить оптимальную 

модель (технологию), сочетающую применение тео-

ретических знаний в решении практических вопро-

сов, связанных с формированием профессиональных 

компетенций специалиста. 

Модель такого профессионального обучения 

самым тесным образом должна быть связана с це-

лями деятельности организаций отраслевых и реги-

ональных рынков услуг, текущими и перспектив-

ными задачами развития экономики в целом, обес-

печением высокой эффективности управления и 

получением необходимой прибыли. 

В системе высшего образования существует не-

сколько подходов к практико-ориентированному 

образованию. Одни авторы (Ю. Ветров, Н. Клуши-

на) практико-ориентированное образование связы-

вают с организацией учебной, производственной и 

преддипломной практики студента с целью его по-

гружения в профессиональную среду, соотнесения 

своего представления о профессии с требованиями, 

предъявляемыми реальным бизнесом, осознания 

собственной роли в социальной работе. Другие ав-

торы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) [3] считают 

наиболее эффективным внедрение профессиональ-

но-ориентированных технологий обучения, способ-

ствующих формированию у студентов значимых для 

будущей профессиональной деятельности качеств 

личности, а также знаний, умений и навыков, обес-

печивающих качественное выполнение функцио-

нальных обязанностей по избранной специальности.  

Некоторые авторы (А. Вербицкий, Е. Плотнико-

ва, В. Шершнева и др.) [4] становление практико-

ориентированного образования связывают с исполь-

зованием возможностей контекстного (профессио-
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нально направленного) изучения профильных и не-

профильных дисциплин. 

К практико-ориентированным образовательным 

технологиям, по нашему мнению, можно отнести 

технологии интерактивного обучения, технологии 

контекстно-компетентностного обучения, техноло-

гии модульного обучения, технологии саморегули-

руемого учения. 

Построение процесса практико-

ориентированного обучения на базе данных техно-

логий позволяет максимально приблизить содержа-

ние учебных дисциплин студентов к их будущей 

профессии, дает возможность проектировать це-

лостный учебный процесс, а также помогает созда-

вать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих бакалавров (маги-

стров) [5]. 

Обществу нужна личность, способная решать 

нестандартные задачи в нестандартно сложившихся 

ситуациях, способная саморазвиваться, самообразо-

вываться, способная успешно позиционировать себя 

на рынке труда, ориентированная на социально-

значимые приоритеты [6]. 

Таким образом, реализация практико-

ориентированного подхода способствует совершен-

ствованию существующих образовательных про-

грамм и технологий создания условий для подготов-

ки работников отраслевых и региональных рынков 

услуг, обладающих качественно новым уровнем 

профессиональных компетенций, готовых к профес-

сиональной деятельности в современных условиях. 

Необходимо также отметить, что практико-

ориентированный подход может быть направлен и 

на решение задач совершенствования регионального 

образовательного пространства. Образовательные 

пространства белорусских регионов существенно 

отличаются друг от друга, что предопределено есте-

ственными различиями территорий в географиче-

ском положении, климате, уровне и направленности 

развития экономики, состоянии финансов, ресурс-

ном обеспечении, расселении и занятиях населения, 

его национальным и религиозным составом и т.д. 

Несмотря на названные отличия в темпе и глубине 

развития образовательных пространств регионов, с 

точки зрения практико-ориентированного подхода 

можно выявить общие направления интеграционных 

процессов на региональных рынках труда и образо-

вательных услуг. К ним относятся: 

- возрастание спроса со стороны регионального 

бизнеса, производства и управления на кадры выс-

шего уровня квалификации; 

- увеличение спектра специальностей и квали-

фикаций различного уровня, требуемых региональ-

ными рынками услуг; 

- усиление спроса отраслевых и региональных 

рынков услуг на специальности, ранее относившие-

ся к ряду «элитарных» (международные отношения 

и торговля, банковское дело, государственное и му-

ниципальное управление и т.д.); 

- «образовательный бум», охвативший значи-

тельную часть населения регионов и позициониру-

ющий высшее образование как массовое и общедо-

ступное. 

Кроме того, что такое программное решение да-

ёт возможность объяснить заказчику все основные 

особенности предлагаемого проекта в визуальной 

форме. 

Применение упомянутых алгоритмов в разраба-

тываемом программном средстве позволяет быстро 

найти оптимальное количество и расположение ка-

мер видеонаблюдения, выполнить расчёт эффектив-

ности системы видеонаблюдения и определить зоны 

обзора. 

Мониторинг эффективности использования 

практико-ориентированных методов обучения при 

подготовке студентов должен проводиться по спе-

циально разработанным тестам и анкетам, позволя-

ющим определить уровень знаний, умений и лич-

ностно-профессиональных качеств. Тесты, апелли-

рующие к понятийному аппарату дисциплин, позво-

ляют выявить уровень усвоенных знаний. Коммуни-

кативные и организаторские способности – стерж-

невые в управленческой деятельности. Их уровень 

определяется умением принимать управленческое 

решение в предложенной стандартной профессио-

нальной ситуации. 

Таким образом, необходимость использования 

практико-ориентированного подхода в образовании 

вызвана стремлением общества обеспечить повы-

шение качества жизни ныне живущих и будущих 

поколений людей на основе комплексного решения 

социальных, образовательных, экономических про-

блем, а, следовательно, формирования и развития 

отраслевых и региональных рынков услуг. 
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