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имеют возможность активно включиться в целостный процесс,                          

а также учатся умению владеть собой, устанавливать правильные вза-

имоотношения со всеми участниками процесса. Одновременно вы-
полняется важнейшая задача, решаемая кафедрой, – усиление прак-

тико-ориентированности обучения через активное сотрудничество                  
с предприятиями. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Экономика Республики Беларусь давно перешла на рыночные 
рельсы, а профессиональное образование, осуществляющее подго-

товку кадров для рыночной экономики, все еще не стало рыночным. 
Оно остается государственным по форме, фундаментальным и акаде-

мичным по содержанию. 
Кризис традиционной парадигмы образования часто связывают с тем, 

что в современных условиях устаревание информации происходит го-
раздо быстрее, чем завершается естественный цикл обучения в средней 

и высшей школе, вследствие чего традиционная установка на передачу 
от учителя к ученикам необходимого запаса знаний становится совер-

шенно утопической. В этих условиях важно научить учащихся умениям 

приобретать знания. К тому же на рынке труда востребованы не сами по 
себе знания, а способность специалиста применять их на практике, вы-

полнять определенные профессиональные и социальные функции.   
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В системе высшего образования существует несколько подходов 
к практико-ориентированному образованию. Одни практико-ориен-
тированное образование связывают с организацией учебной, произ-
водственной и преддипломной практик студента с целью его погруже-
ния в профессиональную среду, соотнесения своего представления               
о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом.  

Другие считают наиболее эффективным внедрение профессио-
нально-ориентированных технологий обучения, способствующих фор-
мированию у студентов значимых для будущей профессиональной де-
ятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обес-
печивающих качественное выполнение функциональных обязанностей 
по избранной специальности.  

Образование не может быть практико-ориентированным без приоб-
ретения опыта деятельности, уровень которого более точно определя-
ется методами компетентностного подхода. 

Сегодня, несмотря на повсеместное использование этого термина, 
нет однозначного определения понятия компетенция. Компетенция 
ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». 
«Знаю, что» относится к атрибутам традиционной знаниевой пара-
дигмы, а «знаю, как» больше связано со «знаниями в действии», и по-
этому компетенции, компетентностный подход ближе к целям и зада-
чам практико-ориентированного образования. 

Введение понятия компетентности как «умение мобилизировать 
знания и опыт к решению конкретных проблем», позволяет рассматри-
вать компетентность как многофункциональный инструмент измере-
ния качества профессионального образования. 

Некоторые считают, что для построения практико-ориентирован-
ного образования необходим новый деятельностно-компетентностный 
подход. В отличие от традиционного образования, ориентированного 
на усвоение знаний, при этом практико-ориентированное образование 
направлено на приобретение, кроме знаний, умений, навыков, опыта 
практической деятельности. 

В системе общего и профессионального образования опыт деятель-
ности приобретает новый смысл. Опыт деятельности является внутрен-
ним условием движения личности к цели, он выступает как готовность 
личности к определенным действиям и операциям на основе имею-
щихся знаний, умений и навыков. 

Необходимо сделать практику действительно непрерывной, пре-
имущественно в одной и той же организации или в одной и той же от-
раслевой вертикали.   

В ходе ознакомительной практики студенты овладевают опытом 
учебно-познавательной деятельности академического типа, где                    
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моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические во-
просы и проблемы.   

На производственной практике приобретается опыт профессио-

нальной деятельности в качестве специалиста организации (или его по-

мощника).  

Наконец, на преддипломной практике происходит интеграция пред-

ставлений о деятельности организации, ее бизнес-процессов, выраба-

тываются предложения, направленные на повышение эффективности 

производственной деятельности.  

Разумеется, такая модель непрерывной практики – не осуществима    

в условиях случайного выбора мест прохождения практик. По нашему 

мнению, путь к необходимой организационной основе – в поиске по-

стоянных бизнес-партнеров (работодателей) и организации у них фи-

лиалов кафедр. В этом случае достаточно быстро возникает обратный 

процесс. Работодатели начинают рассматривать конкретных студен-

тов как свой кадровый резерв и вносят предложения по уточнению 

содержания конкретных дисциплин, затем – рабочих и учебных про-

грамм обучения. Этот процесс способствует появлению смысла в де-

ятельности методических комиссий вуза. 

Бурно развивающаяся наука, материальная и информационная ин-

фраструктуры не только в рамках отдельных стран, но и между стра-

нами способствуют различным интеграционным процессам в мире, в 

том числе и в области образования. Сегодня во многих развитых стра-

нах мирового сообщества парадигма образования направлена на обу-

чаемого, но, как и в прошлые годы, система образования и воспитания 

ставит своей главной целью подготовить для общества квалифициро-

ванного участника производственного процесса. 

Присоединение Беларуси к Болонской конвенции предусматривает 

перестройку высшего профессионального образования, в том числе, 

высшего технического образования. В современных условиях в связи  

с возросшей потребностью в специалистах высокой квалификации                 

к подготовке студентов различных, в том числе технических, специаль-

ностей вузов предъявляются жесткие требования. 

Основная цель профессионального образования – подготовка ква-

лифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного                

в работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональ-

ной мобильности, удовлетворению потребностей личности в получе-

нии соответствующего образования. 
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Следует учесть, что в технических вузах необходимость взаимо-

связи общеобразовательной и профессиональной подготовки заложена 

в специфике этих учебных заведений, что закономерно ведет к тому, 

чтобы обучение имело профессиональную направленность. Професси-

ональная направленность обучения рассматривается как средство: сде-

лать процесс обучения профильно-ориентированным, а в некоторых 

ситуациях и профессионально-ориентированным. 

Основным средством реализации практико-ориентированной (при-

кладной) направленности предметов в системе профильного обучения 

является практико-ориентированные задачи. Важным компонентом тех-

нологии обучения студентов решению таких задач может быть состав-

ление и корректировка условия задачи. Сформированность умений, 

приобретаемых студентами при решении подобных задач, позволяет им 

самостоятельно ставить задачи прикладного и профессионального ха-

рактера, анализировать результаты решения в зависимости от направле-

ния корректировки условия задачи, что, несомненно, важно в процессе 

реализации практико-ориентированного обучения предметов. 

Технология обучения студентов решению практико-ориентирован-

ных задач должна осуществляться (по содержанию) поэтапно, если мы 

хотим, чтобы эти задачи были поняты, а их решения осмыслены. 

Мудрое изречение гласит, что образование – это то, что помнишь, ко-

гда уже все забыл. Эти слова в большей степени относятся к образованию 

через синергетику, так как при таком образовании знания не просто 

накапливаются, а, накапливаясь, стимулируют индивидуальные, может 

быть, еще не проявленные способности и линии развития человека. 

Практико-ориентированное обучение предметов может привести к 

синергетическому действию – действию студента, исходя из собствен-

ных сил и способностей, исходя из собственных форм образования. 

При этом синергетический подход к такому обучению повышает 

его качество, восприимчивость и результативность. 

Принципиальная особенность содержания инженерного образова-

ния сегодня заключается в том, что оно должно включать фронтальную 

совокупность обучения (усвоение современной системы знаний), обра-

зования и абилитации (обеспечение комплексной подготовки инже-

нера к профессиональной деятельности с установкой на самообразова-

ние, профессиональную рефлексию, самореализацию). Как бы не изме-

нялось содержание инженерного образования, главной составляющей 

его частью всегда была и будет реализация практико-ориентирован-

ного обучения которая есть основой качественной подготовки инже-

нерно-технических работников. 
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