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научных и прикладных исследований, участия в республиканских и 
международных конференциях. 

Наличие филиалов кафедр дает возможность выпускникам вузов 
приобрести навыки работы на новейшем оборудовании, сократить срок 
их адаптации на производстве. Выпускники физического факультета, 
распределенные на ОАО «ИНТЕГРАЛ», успешно трудятся на произ-
водстве, многие успешно продвигаются по служебной лестнице.  

Таким образом, создание филиалов кафедр на производстве явля-
ется важной задачей для последующей профессиональной адаптации 
выпускников на предприятиях. 

Однако в настоящее время одной из серьезных проблем, возникшей 
в связи с переходом первой ступени высшего образования на четырех-
летний срок обучения, является сокращение длительности производ-
ственной практики с 17 до 4 недель. Столь радикальное сокращение 
отрицательно сказывается на качестве подготовки специалистов. 
Кроме того, сроки прохождения производственной практики (начало 
второго семестра) является, на наш взгляд, слишком поздним как с 
точки зрения распределения выпускников Гомельского государствен-
ного университета имени Франциска Скорины, так и с точки зрения 
осознанного выбора места работы будущими инженерами-физиками. 
В связи с этим представляется целесообразным увеличить сроки про-
изводственной практики и сместить ее на более ранний период.  
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ЭТИКО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Переход высшей школы на многоступенчатую систему подготовки 

кадров предполагает применение методологии личностно-ориентиро-

ванного и практико-ориентированного образования и предусматри-

вает, в первую очередь, формирование нравственно-профессиональ-

ного облика современного специалиста. В этой связи главная задача 

современной педагогической науки и образования состоит не в выдаче 

нормативных предписаний, а в оптимизации всех структурных состав-

ляющих университетского обучения (теоретических, методологиче-

ских и аксиологических). 

Инновационная парадигма современного процесса обучения пред-

определяет использование практико-ориентированного подхода к его 
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организации, в котором важную роль играет этико-профессиональная 

подготовка будущих специалистов как социально и профессионально 

активных личностей. Однако этико-профессиональный аспект образо-

вательных технологий не привлекает еще должного внимания как тео-

ретиков, так и практиков, что влечет за собой большие просчеты в под-

готовке конкурентоспособных кадров. 

Как же определяется в современной педагогической науке этико-

профессиональная характеристика специалистов с высшим образова-

нием? Каковы ее приоритетные основы? 

По мнению исследователей А. А. Андреева [1], Л. В. Кондрашовой 

[2], А. В. Купаевцева [3], Ф. Г. Ялалова [4] и др., фундаментальной ос-

новой организации этико-профессиональной подготовки специалистов 

является деятельностно-компетентностный подход, использование ко-

торого позволяет формировать социальную компетентность студента 

как всесторонне развитой личности, в том числе подготовленной к са-

мореализации в будущей профессии. 

Поскольку компетентность не передается кому-либо в виде инфор-

мации, а возникает в процессе анализа и преобразования собственного 

опыта и рассматривается как способность применять свои знания на 

практике, то в основу ее формирования должны быть положены, как 

уже указывалось, деятельностно-компетентностный и личностно-ори-

ентированный подходы. 

Деятельностно-компетентностный подход – это приоритетная ори-

ентация цели образовательного процесса на обучаемость, самоопреде-

ление, самоактуализацию, социализацию и становление творческой 

индивидуальности будущего специалиста. Сущность этого подхода               

в организации этико-профессиональной подготовки студентов состоит 

в выполнении каждым участником образовательного процесса слож-

ной социальной роли, максимально приближенной к их профессио-

нальной деятельности. Содержание этого подхода объединяет в себе 

способности будущего специалиста, обеспечивающие результатив-

ность профессиональных действий, фундаментальные и специальные 

знания, умения и навыки, личностную ответственность за действия и 

последствия принимаемых решений.  

Таким образом, деятельностно-компетентностная стратегия моти-

вирует студентов, по мнению Ф. Г. Ялалова [4, с. 90], к изучению тео-

ретического материала на основе потребности в решении практических 

задач и проблем в настоящем и будущем и может быть реализована при 

соблюдении следующих принципов: 

– ориентация на профессиональную деятельность на основе исполь-

зования наряду с информационно-коммуникационными технологиями 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



335 

проблемно-исследовательских, эвристических, активных (интерактив-

ных), коммуникативных методик, которые помогают осваивать разнооб-

разный опыт в направлении развития профессиональных компетенций; 

– фундаментализация знаний во взаимосвязи с потребностями бу-

дущей профессии (принцип контекстности), что означает включение                

в обучение актуальных практических задач, решение которых способ-

ствует формированию универсальных компетенций; 

– демократизация процесса преподавания, включающая в содержа-

ние обучения (независимо от учебной дисциплины) общечеловече-

ских, гуманистических, культурных ценностей и социокультурного, 

образовательного, экологического, экономического, научно-приклад-

ного контента и межпредметных связей; 

– мотивация аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся 

(принцип эффективного социального взаимодействия) на основе опти-

мального сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения, 

использования приемов наставничества и взаимообучения, опоры на 

социокультурный опыт студентов; 

– развитие познавательной, когнитивной и креативной активности, 

профессиональных качеств студентов, необходимых для практической 

деятельности (принцип субъектности). 

Реализация обозначенных принципов внедрения компетентностной 

стратегии должна способствовать формированию у будущих специа-

листов «культа этико-профессиональных знаний», «культа граждан-

ской ответственности», стимулированию их социально-профессио-

нального становления и личностного роста как главных ориентиров 

университетского образования [2, с. 474]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить важность коммуни-

кативной компетентности в процессе осуществления практико-ориен-

тированного обучения. Коммуникативная компетентность представ-

ляет собой не только способность осуществлять конструктивную рече-

вую деятельность в конкретной практической ситуации, но и способ-

ность человека брать на себя и исполнять различные социальные роли, 

а также умение адаптироваться в различных условиях (жизненных, 

производственных и т. д.) в социуме, свободно владеть вербальными и 

невербальными средствами общения. Безусловно, невозможно только 

с помощью коммуникативных методик эффективно разрешать про-

блемные ситуации, с которыми выпускники обязательно будут сталки-

ваться в своей личной, социальной и профессиональной жизнедеятель-

ности. Но, несомненно, необходимость поиска выхода из таких ситуа-

ций, работа в команде, профессиональные обязанности и т. д. потре-

буют от них умений и навыков ведения межкультурного диалога,            
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организации «межличностного коммуникативного пространства»                  

[5, c. 78] в различных его видах (внутригрупповое, диалоговое, поли-

логовое, публичные выступления и др.) в процессе инициативного и 

активного общения с людьми. 

Для достижения положительного эффекта практико-ориентирован-

ного обучения, по мнению ученых и специалистов-практиков, необхо-

димы следующие условия: 

– организация усвоения новых теоретических понятий, определе-

ние их ценности для предстоящей профессиональной деятельности; 

– использование студентоцентрированного подхода на основе 

принципа «от обучения к учению» и активизации самостоятельной ра-

боты; 

– внедрение проблемно-исследовательских методик: проблемные 

ситуации, кейс-метод, компетентностные задачи и др.; 

– использование таких активных новационных методов, как лабо-

раторный практикум, деловые игры, учебные дебаты, дискуссии, эври-

стические беседы и т. д.; 

– расширение коллективных способов обучения (работа в команде, 

перекрестные группы, приемы коллективного анализа); 

– применение смешанного обучения, сочетающего онлайн и офлайн 

образовательные ресурсы; 

– формирование инклюзивной информационно-образовательной 

среды, сочетающей аудиторную и дистанционную формы обучения. 

Таким образом, главным результативным фактором применения 

практико-ориентированной технологии на основе деятельностно-ком-

петентностного подхода являются не только знания, умения и навыки, 

но и развитие личностных качеств, что обеспечивает профессиональ-

ную мобильность специалиста, способного овладевать новыми ресур-

сами и технологиями, необходимыми для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности. 
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ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

Высокая сложность современных электрических схем приводит                

к необходимости автоматизации задач размещения, трассировки, рас-

чета тепловых режимов, электромагнитного взаимодействия компо-

нентов на печатной плате. 

Задача размещения и трассировки определяется так называемым 

критерием оптимальности, т. е. сумма длин всех размещаемых на плате 

печатных проводников (либо более сложные целевые функции) 

должна быть минимальна. Для этого разработаны сложные математи-

ческие алгоритмы минимизации, которые требуют значительных навы-

ков в математике. На практике, для молодых специалистов в области 

радиоэлектроники, задача размещения и трассировки сводится к пере-

бору (полному или частичному) возможных вариантов размещения со-

единяемых элементов и нахождения оптимального.  
С помощью классических методов и средств «ручного» проектиро-

вания в настоящее время невозможно качественно и в установленные 
сроки выполнить работы по проектированию и технической подго-
товке производства. Особая сложность проектируемых объектов делает 
невозможным выдачу достаточно качественной проектно-конструк-
торской документации в приемлемые сроки. Система автоматизации 
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