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сопровождение не должно подменять лекцию, а проведение лекцион-
ного занятия должно проходить в основном традиционным образом. 
Мультимедийная презентация – это не текст лекции, а ее краткий 
конспект. Лектор формирует постоянный интерес студентов к излага-
емому материалу, не допуская машинального записывания материала 
со слайдов. Очень важно в ходе занятия создавать проблемные ситуа-
ции, стимулирующие развитие познавательного интереса, обеспечи-
вающие развитие теоретического мышления, интерес к содержанию 
предмета, профессиональную мотивацию, способствующие развитию 
учебно-познавательного интереса первокурсников. 

У студентов первого курса мотивы учебной деятельности не со-
всем сформированы и осознаны, более направлены на приобретение 
знаний, чем профессиональных навыков и умений. Для повышения 
учебной активности первокурсников необходимо развивать интерес          
к выбранной профессии через включение в учебную программу дис-
циплины дополнительного материала, связанного с их будущей про-
фессиональной деятельностью. 

При изложении лекционного материала необходимо рационально 
чередовать периоды повышенного внимания и мыслительного напря-
жения с ослаблением их путем соответствующей разрядки. Эффектив-
ность преподавательской деятельности во многом зависят от самой 
личности преподавателя и доброжелательного отношения к аудито-
рии. Преподавателю необходимо найти контакт со студентами, учи-
тывая своеобразие их психического склада, стиля мышления, уровня 
развития и т. п. Важным фактором, влияющим на активность студента, 
является осознание им собственного успеха в учении. Поэтому пре-
подавателю необходимо замечать и поощрять успехи студентов, по-
могая каждому раскрыть свой творческий потенциал, настраивать на 
постоянный научный поиск, привлекая их к участию в научно-
исследовательской работе, что является залогом дальнейшего разви-
тия каждого студента как человека, так и как будущего специалиста.  
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РОЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Геологический музей учреждения образования «Гомельский госу-

дарственный университет имени Ф. Скорины» был основан в 1969 г. 
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В настоящее время он является публичным (общедоступным) идеоло-
гическим, учебно-научным, научно-просветительным подразделением 
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых. Одной из глав-
ных задач музея как структурного подразделения университета явля-
ется профориентационная работа, нацеленная на помощь школьнику  
в выборе направления и места дальнейшего обучения. Экспозиция 
Геологического музея рассчитана на широкий круг посетителей, и 
только ее интерпретация экскурсоводами (преподавателями кафедры) 
определяет акценты для различных категорий экскурсантов. Причем, 
экскурсии проводят не профессиональные экскурсоводы, а преподава-
тели кафедры, основываясь на своем педагогическом опыте, професси-
ональных геологических знаниях и интуиции. Между тем, в музейной 
педагогике есть методические алгоритмы [1], с учетом которых струк-
тура профориентационной работы в Геологическом музее может быть 
представлена в следующем виде: 

• цель; 
• задачи; 
• формы и методы работы; 
• основные принципы. 
Цель – создание потенциальному абитуриенту условий для выбора 

направления и места дальнейшего обучения путeм включения его в де-
ятельность музея. 

Задачи: 
• предоставление молодому человеку возможности реализоваться 

в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою 
неповторимую индивидуальность; развить творческие и организатор-
ские способности; 

• воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его 
процветании; 

• формирование самосознания, становления активной жизненной 
позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем мире; 

• воспитание любви и уважения к учителям, преподавателям уни-
верситета. 

Формы и методы работы. Традиционной формы работы в Геоло-
гическом музее является экскурсия, а новыми для нас формами, кото-
рые вполне можно использовать в работе являются музейный урок и 
мастер-класс. 

Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной деятель-
ности музея, основанная на коллективном осмотре музея под руковод-
ством преподавателя кафедры. Ее особенностью является сочетание 
показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 
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которое дополняется впечатлениями и моторного характера: осмотр   
с разных точек зрения, на различном расстоянии. Обычно музейные 
посещения носят характер монолога. Мы привыкли к тому, что чем 
лучше подготовлен экскурсовод (преподаватель), тем более моноло-
гичен и насыщен многочисленными подробностями и оценочными 
суждениями его рассказ, тем плотнее поток информации, направлен-
ной на посетителя. 

Старшеклассник (как и любой другой экскурсант) видит только то, 
что может и хочет увидеть в силу своей готовности быть посетителем 
геологического музея. У него есть право на индивидуально приемле-
мые, «удобные» для него формы восприятия, приятия (неприятия), 
переживания, выражения своих чувств, отношения, то есть на свой 
вариант встречи с музеем. Наряду с этим, зачастую у него отсутствует 
внутренняя установка на встречу с другой культурой, непривычной, 
незнакомой. Роль преподавателя заключается в том, чтобы побудить 
школьника вступить в диалог с экспозицией, в частности, задав         
«вопросы, мотивирующие самостоятельно искать ответы в экспози-
ции и за ее пределами» [1]; и самое главное – чтобы раскрывая           
содержание музейной экспозиции, показать привлекательность и спе-
цифику работы геолога; помочь школьникамосуществить сознатель-
ный, самостоятельный профессиональный выбор. 

Особенность музейного урока «заключается в реализации задач 
школьного образования в образовательной среде музея. Это подра-
зумевает не только серьезную подготовку школьника, учителя и экс-
курсовода, но и разработку заключительной фазы проверки уровня 
усвоения учащимися новых знаний посредством создания механизма 
обратной связи [2]. Конечный результат музейного урока с точки зре-
ния коммуникационной теории – «коммуникация, отложенная во 
времени», когда влияние музея продолжает ощущаться на завершаю-
щей стадии музейного урока, осуществляемой школьным педагогом  
в классе» [2]. 

Мастер-класс является способом демонстрации мастерства, напри-
мер, по идентификации минералов на основании определения их фи-
зических свойств. 

Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность 
требований к проведению занятий в музее, актуальных и сегодня [1]: 

• каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь кон-
кретную цель; 

• школьный учитель, школьники и преподаватель кафедры должны 
осознавать, что посещение музея – не развлечение, а серьёзная работа, 
а поэтому нужно готовиться к нему; 
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•  посещать музей нужно после предварительной подготовки и в про-
цессе школьных занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию; 

•  следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжё-
лых не только для сознания школьника, но и взрослого»; 

•  отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно в соответ-
ствии с целевым назначением экскурсии; 

•  итогом посещения музея должно быть самостоятельное работа 
старшеклассников, например, сочинение на тему увиденного. 

В нашей работе как музейных педагогов возникло противоречие:           
с одной стороны лучшим партнером музея является школа, а с другой  
работа преподавателей кафедры в крайне малой степени адресована 
школьному учителю. С этой точки зрения работа кафедры может 
иметь два направления. Во-первых, комплектование фонда наглядных 
пособий, организованных по типу «музея в чемодане», для их после-
дующего предоставления учителю (музейные предметы из запасных 
фондов (образцы минералов, горных пород), тематические презента-
ции, печатные материалы, например по профориентационной работе) 
[2]. Во-вторых, разработка информационно-методических и справоч-
ных материалов для учителя: информационные бюллетени о коллек-
циях, экскурсиях и других формах работы с краткими аннотациями; 
справочные издания общего характера, раскрывающие содержание 
музейных экспозиций и программ работы со школьниками; специаль-
ные материалы, адресованные учителю-предметнику, содержащие 
информацию по конкретной теме, а также творческие задания для  
самостоятельной работы учащихся в музее (рабочие тетради, про-
стейшие определители минералов и др.). 

На основании многолетнего опыта проведения мероприятий в Гео-
логическом музее сложились основные принципы работы, к кото-
рым относятся: интерактивность, ибо человек воспринимает только 
то, что делает; комплексность – включение всех типов восприятия; 
программность, которая обеспечивает усвоение информации и приоб-
ретение умений и навыков на основе специально разработанных про-
грамм. Здесь вырисовывается еще один аспект работы музея – созда-
ние специализированных программ, например для работы с разными 
категориями посетителей, в первую очередь «Профориентационной 
программы». 
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК В ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ  ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
  
Современное высшее профессиональное образование выдвигает 

задачи по формированию широкого спектра профессиональных ком-
петенций выпускников, и вузы страны заинтересованы готовить кон-
курентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. 
Выпускники вузов – будущие специалисты в своей области – за время 
учебы должны приобрести не только знания, умения и навыки, необ-
ходимые для успешной самореализации в профессиональной сфере, 
но и развить, воспитать в себе новые профессионально значимые        
качества. Для достижения этой цели используется весь комплекс педа-
гогических средств, в том числе учебная полевая практика, в процессе 
которой обучающимся присваиваются качества, соответствующие ква-
лификационным требованиям. Все это свидетельствует об актуально-
сти вопроса о формировании основ профессиональной компетенции                
в современной высшей школе [1, с. 56].  

В Энциклопедии профессионального образования термин «про-
фессиональная компетентность» трактуется как «интегральная харак-
теристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая 
уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осуществления цели 
данного рода деятельности, а также его нравственную позицию» [2,  
с. 383]. Подчеркивается, что в качестве критерия сформированности 
должны выступать «общественная значимость результатов труда специ-
алиста, его авторитет в конкретной области деятельности» [2, с. 384].  

Профессиональные компетенции находятся в тесном взаимодей-
ствии с другими видами компетенций, например, общекультурных. 
Это указывает на необходимость организации целенаправленной учеб-
но-воспитательной работы в процессе реализации всего комплекса 
дисциплин, формирующих основы профессиональной компетенции         
в вузе, как в аудиторном, так и в неаудиторном формате. Поскольку 
осознание студентом профессиональной значимости образования  
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