
 

114 

Список использованной литературы 
 

1 Прибыль от ума: каков вклад образования в экономику России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/mneniya-

column/makroekonomika/311163-pribyl-ot-uma-kakov-vklad-obrazovaniya-v-

ekonomiku-rossii. – Дата доступа:4.01.2018. 

2 Наука и образование в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://president.gov.by/ru/science_ru/ – Дата доступа: 5.01.2018. 

3 Вклад вузовской науки в инновационное развитие страны должен стать 

более весомым – Сафонов [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:http://www.belta.by/society/view/vklad-vuzovskoj-nauki-v-

innovatsionnoe-razvitie-strany-dolzhen-stat-bolee-vesomym-safonov-99947-

2012 – Дата доступа: 5.01.2018. 

4 Система образования в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://belarusfacts.by/ru/belarus/politics/domestic_policy/education/. – 

Дата доступа: 4.01.2018. 

5 Экономическая эффективность образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://economics.studio/ekonomicheskie-voprosyi-

obschiie/225-ekonomicheskaya-effektivnost.html. – Дата доступа: 6.01.2018. 

6 Высшее образование как фактор национальной конкурентоспособно-

сти [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://innosfera.by/njde/616. – 

Дата доступа: 6.01.2018. 

 

 

А. В. Хаданович 

Биологический  факультет,  

кафедра  химии 

 

О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ НА 2 КУРСЕ В РАМКАХ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «БИОХИМИЯ» 

 

Присоединение Беларуси к Болонской конвенции предусматривает 

перестройку высшего профессионального образования. В современ-

ных условиях в связи с возросшей потребностью в специалистах высо-

кой квалификации, к подготовке студентов вузов предъявляются жест-

кие требования. В связи с этим образование должно быть практико-

ориентированным, что предполагает изучение традиционных фунда-

ментальных дисциплин в сочетании с прикладными дисциплинами                

и дисциплинами социальной направленности. Обновленное образова-

ние должно сыграть ключевую роль в сохранении фундаментальной 

науки, развитии прикладных наук, необходимых для устойчивого раз-

вития общества.  
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К практико-ориентированному образованию относят профессио-

нально-ориентированные технологии обучения, направленные на фор-

мирование у будущих специалистов значимых для профессиональной              

деятельности знаний, умений, навыков, профессионально-важных ка-

честв. Практико-ориентированное образование связывается с исполь-

зованием возможностей контекстного (профессионально направлен-

ного) изучения студентами профильных и непрофильных дисциплин.  

Ф. Ялалов [1] под целью практико-ориентированного образования 

понимает формирование профессионально и социально значимых ком-

петенций в ходе приобретения студентами знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, называя данную разновидность практико-ориен-

тированного подхода деятельностно-компетентностным подходом. 

Практико-ориентированный подход обучения должен применяться         

с первых дней обучения. Лабораторно-практические занятия проводить  

с использованием компьютерной, технологии и должны быть нацелены 

на индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто за-

крепляет основные теоретические положения учебного предмета, а 

учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения 

и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, самостоя-

тельно организовывать свою деятельность [2]. Весь процесс обучения 

приобретает деятельностный характер. Компетентностный подход ори-

ентирован, прежде всего, на достижение определенных результатов, 

приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями 

невозможно без приобретения опыта деятельности, т. е. компетенции и 

деятельность неразрывно связаны между собой. Компетенции форми-

руются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной де-

ятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый 

смысл, он превращается в процесс учения/научения, т. е. в процесс при-

обретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью до-

стижения профессионально и социально значимых компетентностей. 

Учебный процесс на  биологическом факультете включает не-

сколько видов практик, в том числе и учебную практику.  Учебная 

практика по специализации направлена на углубление знаний по дис-

циплинам специализации «Биохимия» и практического освоения клас-

сических и современных методов исследований и наблюдений, кото-

рыми должны владеть специалисты.  

Целью практики является закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам специ-

ализации, приобретение практических навыков самостоятельной             

работы, выработка умений применять их при решении конкретных         

вопросов. 
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Учебной практике предшествует изучение студентами основ об-

щей, неорганической, органической химии и биохимии. В ходе учеб-

ной практики студенты овладевают академическим опытом познава-

тельной деятельности. 

Основными задачами практики являются овладение студентами             

правилами ведения работ и требования техники безопасности, работы                     

с   лабораторным   и   специальным   научным   оборудованием. В ходе 

практики студенты закрепляют теоретических знаний об особенностях 

химического строения веществ различной природы, знакомятся с 

принципами организации работы в химической лаборатории, приобре-

тают навыки самостоятельного ведения научно- исследовательской ра-

боты лабораторных условиях, самостоятельно выполняют индивиду-

альные задания, овладевают методиками проведения химического экс-

перимента и обработки полученных результатов. 

Во время первого занятия проводится инструктаж по охране труда            

и технике безопасности, ознакомление с оборудованием лаборатории, 

даются инструкции о правилах эксплуатации лабораторного оборудо-

вания и оформления отчетов о выполняемой работе, определяются ме-

тоды работы. В течение всего периода практики студенты выполняют 

лабораторные работы в соответствии с программой практики. В по-

следний день практики студенты сдают отчеты по учебной ознакоми-

тельной практике и защищают его в ходе устного опроса. 

Особое внимание уделяется приобретению навыков самостоятельной 

работы; умению спланировать, подготовить проведение эксперимента и 

пользоваться лабораторным оборудованием, а также освоению необходи-

мых для профессиональной подготовки биологов методов исследования. 

Студенты должен знать новейшие научные данные по теме исследо-

ваний, основные методы и частные методики изучения объектов и про-

цессов в предметной области специализации, работать со специальным 

оборудованием и приборами, анализировать и документировать резуль-

таты научно-исследовательских работ, правила постановки лаборатор-

ного и полевого эксперимента, ведения наблюдений и регистрации их ре-

зультатов. Студенты должны уметь владеть правилами работы с основ-

ным лабораторным оборудованием, использовать современные методы и 

частные методики исследований модельных объектов и процессов, вести 

первичный анализ научных данных, сопоставлять полученные данные с 

данными научной литературы, составлять отчетную документацию по 

результатам выполненных исследований и наблюдений. 

Учитывая требования современного рынка труда, высшее образова-

ние должно опираться на качественно новый уровень оснащенности вы-

пускника как знаниями, так и практическими умениями. На сегодняшний 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

117 

день молодые специалисты испытывают трудности в конкуренции 

рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. Профессиональное 

становление занимает еще несколько лет после окончания образователь-

ного учреждения и требует дополнительных усилий от самих молодых 

специалистов. Основной проблемой низкой профессиональной компе-

тентности выпускников и их неконкурентоспособности является отсут-

ствие практики в области будущей профессиональной деятельности. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 

 

Концептуальные основы активного обучения были сформулированы 

еще в начале ХХ века, когда традиционной системе образования, осно-

ванной на приобретении и усвоении знаний, было противопоставлено 

обучение «путем делания», чтобы новые знания извлекались человеком 

из практической деятельности и личного опыта. В 50–60 гг. ХХ века по-

добные идеи активно развивались, подтверждая древнюю китайскую по-

словицу: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Позволь 

мне сделать – и это станет моим навсегда». Всем известна Пирамида обу-

чения, наглядно демонстрирующая зависимость образовательных резуль-

татов от методов обучения, где 90 процентов усвоения материала дости-

гается при непосредственном применении знаний, через обучение других. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года сформулировала 

задачи в системе образования: 

– развитие системы непрерывного образования на принципах «образо-

вание через всю жизнь» путем расширения подготовки рабочих (служа-

щих), специалистов по интегрированным образовательным программам 
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