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Активно используются в учебном процессе игровые технологии,            
в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитаци-
онных играх, моделирующих профессиональные ситуации, выполня-
ют функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 
Через участие в игре студенты приобретают опыт разрешения про-
фессиональных, социальных, личностных задач, который и выступает 
основой развития у них профессиональных компетенций, обеспечи-
вающих эффективность деятельности по организации досуговой дея-
тельности детей и подростков.  

В ходе изучения данной учебной дисциплины студентам предлага-
ется создавать личное портфолио – организатора досуговой деятельно-
сти. В него включаются разработанные и реализованные студентами 
культурно-досуговые мероприятия различного направления и характе-
ра, с различными возрастными целевыми группами в рамках выполне-
ния задач учебных практик. На этом этапе акцент сделан не только на 
формировании у студентов навыков самостоятельно организовывать и 
проводить культурно-досуговое мероприятие соответствующей 
направленности, но и на способность его вовлекать в данный процесс 
детей и подростков, вырабатывая у них субъектную позицию и по-
требность в активной самореализации в досуговой деятельности.  

Таким образом, компетенции социальных педагогов по организа-
ции досуговой деятельности детей и подростков, как показывает 
опыт, наиболее эффективно формируются в образовательном процес-
се посредством технологий, основанных на активных, рефлексивно-
деятельностных и проектно-исследовательских формах и методах 
обучения, способствующих вовлечению студентов в поиск и приме-
нение знаний, приобретению опыта самостоятельного решения разно-
образных профессиональных задач.  
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МОНИТОРИНГ ПРОФОРИЕНТАЦИИ: ОПЫТ  
КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Проблема осознанного профессионального самоопределения стар-

шеклассника является актуальной для средних школ Беларуси, где со-
здана система профориентационной работы с учащимися. С целью со-
здания эффективных условий для реализации профориентационных 
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возможностей, в 2012–2014 гг. работа шести учреждений общего сред-
него образования Гомельской области организована в рамках иннова-
ционного проекта «Социологический мониторинг профориентации». 
Научное консультирование проекта осуществляют преподаватели ка-
федры политической социологии УО «ГГУ имени Ф. Скорины». Дея-
тельность участников проекта организована в соответствии с норма-
тивными правовыми документами – в соответствии с Инструкцией об 
экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях об-
разования Республики Беларусь, приказами Министерства образования 
Республики Беларусь от 09.07.2012 г. № 546 «О порядке осуществле-
ния экспериментальной и инновационной деятельности в 2012–2013 
учебном году», Управления образования Гомельского облисполкома 
от 20.08.2012 г. № 539 «Об экспериментальной и инновационной дея-
тельности в Учреждениях образования Гомельской области в 2012–
2013 учебном году» [1]. В целях создания необходимых условия для 
эффективного функционирования инновационных и эксперименталь-
ных площадок, действующих на базе учреждений образования района, 
а также повышения эффективности инновационных процессов в педа-
гогической практике, работа учреждения образования осуществляется 
в соответствии с Приказом от 23.08.2012 г. № 371 «О регулировании 
инновационной и экспериментальной деятельности в учреждениях об-
разования Советского района г. Гомеля в 2012–2013 учебном году». 

С целью включения в инновационную деятельность учителей и ро-
дителей были проведены следующие мероприятия: для родителей 
учащихся 8–11 классов по 2 модулям (1 модуль – 8 и 10 классы, 2 мо-
дуль – 9 и 11 классы) было организовано общешкольное собрание 
«Выбирая профессию…»; собеседование с классными руководителя-
ми 8-11 классов по внедрению инновационного проекта, где были 
определены цели и задачи; методический практикум для классных 
руководителей 8–11 классов по ведению педагогических дневников 
участников проекта, определение критериев и показателей эффектив-
ности инновационной деятельности учителя.  

Было проведено исследование профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам профориентационной работы с обучающими-
ся. Вот наиболее важные  результаты: 

1. С какого возраста, по вашему мнению, стоит начинать профори-
ентационную работу? А. С начальной школы – 4 %. Б. С 5–6 класса – 
20 %. В. С 7–9 класса – 64 %. Г. С 10–11 класса – 12 % 

2. Какие формы профориентационной работы вы считаете наибо-
лее эффективными? А. Классные и информационные часы – 28 %             
Б. Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах – 60 % В. Приглашение 
специалистов – 84 % 
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3. Оцените свой уровень знания актуальных профессий и рынка 
труда в Беларуси? А. Высокий – 4%. Б. Достаточный – 38 %. В. Сред-
ний – 50 %. Г. Низкий – 8 % 

4. Нуждаетесь ли вы в дополнительной информации по вопросам: 
А. Психологии юношеского возраста – 65 %. Б. Форм и методов про-
фориентационной работы в школе – 38 %. В. Вступительной кампа-
нии в ВУЗы, лицеи – 40 %. Г. Состояния и перспектив Современного 
рынка труда – 64 % 

5. Советуются ли с вами ученики по вопросам поступления и вы-
бора будущей профессии? А. Да, часто – 52 %. Б. Да, редко – 44 %.           
В. Нет – 4 % 

6. Существует ли, по Вашему мнению, система работы школы по 
профориентационной деятельности? А. Да – 44 %. Б. Нет – 4 %. В. За-
трудняюсь ответить – 52 %. 

В рамках родительского собрания «Выбираем профессию» был 
проведен опрос родителей учеников 8–11 классов по вопросам про-
фориентации. Представлены ключевые результаты опроса: 

1. Определился ли Ваш ребенок с выбором будущей профессией? 
А. Да, окончательно – 24,6 %. Б. Да, предположительно – 47,4 %.            
В. Нет – 28 %. 

2. Если да – согласны ли Вы с выбором своего ребенка? А. В це-
лом, да – 47 %. Б. Да, но есть сомнения – 35,8 %. В. Нет – 4,5 %.                 
Г. Затрудняюсь ответить – 12,7 %. 

3. Если нет – что мешает сделать выбор на данный момент?                   
А. Незнание рынка труда. – 26 %. Б. Неуверенность в знаниях и воз-
можностях – 36,6 %. В. Высокие проходные баллы на желанную спе-
циальность или факультет – 37,4 %. 

4. Достаточно ли Вам информации о возможной будущей профес-
сии Вашего ребенка и рынке труда? А. Полностью достаточно – 18 %. 
Б. В целом достаточно – 50 %. В. Недостаточно – 29,3 %. Г. Мне такая 
информация не нужна – 2,7 %. 

5. Советуется ли Ваш ребенок с Вами по поводу выбора будущей 
профессии? А. Да – 91,5 %. Б. Нет – 8,5 %. 

6. Как вы считаете, что наиболее важно в выборе будущей профес-
сии вашим ребенком? (возможны несколько вариантов) А. Будущая 
хорошая зарплата – 41 %. Б. Удовлетворенность работой – 66 %.             
В. Возможность карьерного роста – 23 %. Г. Возможность легко обу-
читься этой профессии – 3 %. Д. Возможность легко поступить на эту 
специальность – 7 %. 

Таким образом, в ходе реализации данного этапа инновационного 
проекта были выявлены способы наиболее эффективной работы с         
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педагогами: совместная работа с психологом (как по профориента-
ции, так и по ознакомлению с особенностями подросткового воз-
раста), изучение современного рынка труда и востребованности 
профессий; определен высокий уровень влияния мнения родителей 
на выбор профессии учеником и средний уровень влияния учителя 
(мнение педагогов). Были сделаны выводы о необходимости: сов-
местного планирования профориентационной работы в школе, при-
ведение ее в четкую систему (администрация); проведение актив-
ной работы психологов с учителями и родителями (социально-
педагогическая служба). 

В ходе социологического опроса родителей был выявлен низкий 
уровень информированности законных представителей учащихся о 
мире профессий и рынке труда, о способах планирования и реализа-
ции своих профессиональных планов; высокий уровень тревожности 
и опасения за будущий выбор профессии, связанный с высоким кон-
курсом на выбранную специальность.  

Анализ полученных в результате психодиагностической работы 
данных показал, что наименьший процент (балл) соответствует пока-
зателю информированности. 

Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обладать зна-
чительным объемом информации на двух уровнях. 

1. Информация о мире профессий в целом. 
2. Информация об отдельных профессиях или группах профессий. 
Основная проблема, встающая при обсуждении влияния информи-

рованности на адекватный выбор профессии, заключается в том, как 
человек усваивает поступающую информацию и соотносит ее со сво-
ими особенностями Исследователи, занимающиеся вопросами про-
фессиональной информации, сходятся на мысли, что информация не 
будет иметь эффекта, пока человек не готов принять ее. Дж. Миллер  
в своих исследованиях пришел к выводу, что существует высокая      
положительная корреляция между потребностью в информации и 
уровнем самоосознания «…клиент не готов получать информацию, 
пока чувство собственной значимости не будет достаточно велико» 
Цит. по [2, с. 212]. 

Таким образом, важным фактом является наличие знания (инфор-
мации) человека о самом себе, о своих способностях, интересах и 
склонностях, особенностях мотивационной сферы и др. 

Актуальность и значимость проекта диктуется тем, что система 
социологического мониторинга способствует более объективной 
оценке уровня готовности к профессиональному самоопределению 
старшеклассника, поскольку основана на возможности использования 
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механизма принятия решений, который опирается на самооценку 
учащегося, на совместную оценку ученика и родителя, рефлексию 
анализа собственного выбора.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  

В КЛУБЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 
 

Каждый человек рождается с потребностью познания окружающе-
го мира. В дошкольном и в младшем школьном возрасте дети прояв-
ляют значительные творческие способности. Поступив в школу, ре-
бенок подчас разучивается думать. За него думают авторы учебников 
и учителя. На уроке излагаются те сведения, которые должны быть 
усвоены, ставятся вопросы и тут же предлагаются ответы на них, 
формулируются задачи и объясняются способы их решения. Ученик 
должен запомнить изучаемый материал, повторить его дома и выпол-
нить упражнения, необходимые для тренировки усваиваемых навы-
ков. Заучивание – вот основной принцип обучения детей в школе.  

Конечно, ортодоксальные сторонники существующей системы об-
разования приведут множество примеров способных и умных детей – 
победителей олимпиад и различных конкурсов (таких как конкурс 
школьных научно-исследовательских работ), воспитанных школой. 
Однако не стоит забывать, что таких детей единицы. Мы же говорим 
обо всей совокупности учеников. Так, если проанализировать списки 
участников олимпиад и других конкурсов, выясняется, что во всем 
многообразии таких мероприятий (призванных охватить как можно 
больше детей) от школы участвуют в среднем 10–15 человек. Учиты-
вая, что в школе в среднем обучаются порядка 1000–1500 человек, мы 
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