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Современный образовательный процесс основывается на пяти 

элементах: 
1.Студент. Без его активности образование невозможно. Он должен 

освоить техники самоопределения и простроить свою образовательную 
и профессиональную траекторию. Только тогда он будет понимать, 
зачем и чему он учится.  

2.Современные знания. Мир изменяется всё быстрее и быстрее, 
поэтому особое внимание нужно уделять постоянному обновлению 
преподаваемого материала.  

3.Оценка результата. Вместе с обновлением знаний происходит и 
постоянное обновление требований к выпускникам учебных заведений. 
А это значит, что работать надо и с оценкой результата: понимать, 
какие знания и компетенции нужны студенту, как их оценить. Нельзя 
забывать и про государственные и международные стандарты в области 
образования.  

4.Организация учебного процесса. Для эффективной работы всего 
учебного заведения необходимо согласовать работу всех его частей и, в 
первую очередь, организовать процесс передачи студентам знаний и 
освоения ими навыков. Для этого создается система организации 
учебного процесса.  

5.Методы обучения. Учить можно и нужно по-разному. Среди всех 
существующих методов обучения мы выбираем наиболее подходящие 
для каждого конкретного учебного материала и используем именно их.  

Одним из приоритетов ВФ в БГУ являются исследования и 
разработки в области инновационных образовательных технологий с 
целью повышения качества и эффективности образовательных 
программ. 

Задачи, решаемые инновационными образовательными 
технологиями: 

•сокращение сроков подготовки специалиста;  
•ориентация образовательного процесса на навыки и компетенции;  
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•подготовка не отдельных специалистов, а рабочих команд;  
•возможность обучения в удаленном режиме - через Интернет.  
К основным типам инновационных образовательных технологий, 

задействованным в учебном процессе относятся: 
1.Разбор конкретной ситуации обучающим необходимо 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них.  

2.Имитационные технологии – тренажеры 
Имитационные технологии пришли в образование из военной 

сферы, где для подготовки пилотов используются симуляторы 
управления самолетами. Проходя подготовку на симуляторе, пилоты 
отрабатывают свои действия в различных ситуациях, которые могут 
произойти в воздухе. Но ошибка пилота на симуляторе ничем не грозит, 
в отличие от ошибки в воздухе. 

Принцип тренажеров на нашем факультете такой же: ошибка при 
практическом вождении, либо при ведении огня из различных видов 
оружия может стоить очень дорого, а на тренажере - бесплатна. 
Поэтому мы даем студентам и курсантам возможность понять, технику 
вождения, а так же правила ведения огня… в виртуальном 
пространстве, чтобы они не совершали ошибок, когда возьмут в свои 
руки штурвал боевой машины или оружие.  

Профориентация, являясь целостной системой, состоит из 
взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных общностью 
целей, задач и единством функций. Организационно – функциональная 
подсистема - деятельность различных социальных институтов, 
ответственных за подготовку человека к сознательному выбору 
профессии. 

Использование в профессиональном консультировании методик, 
направленных на выявление самосознания и самооценки человека, дает 
не только диагностический, но и, в некоторой степени, 
психокоррекционный эффект. 

В практике профессионального консультирования применяется, 
например, методика И. Кона описания себя: "Кто я есть" и "Я через 5 
лет". (Инструкция: "Напишите сочинение на тему "Кто я есть" и на тему 
"Я через 5 лет"). Эта методика позволяет прежде всего выявить 
содержательные компоненты самосознания, наиболее актуальные его 
параметры. Самоописание позволяет определить: 
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1. социально-ролевую самоидентичность (к какой общности 
человек себя относит в настоящий момент, к какой он хотел бы себя 
отнести, с кем он себя идентифицирует), 

2. ориентацию человека на свои специфические признаки и 
качества, которые отличают его от других и по которым он сравнивает 
себя с другими, 

3. способность делать прогнозы в отношении себя, место 
профессии в общем жизненном контексте человека. 

У молодых людей, обеспокоенных своим профессиональным 
будущим, стремящихся учиться в профессиональном учебном 
заведении или получить профессию в процессе работы, наблюдается 
опережающее развитие в оценке своих личностных качеств по 
сравнению с оценкой своих профессиональных качеств. Учащиеся 
лучше представляют себя как личность вообще, то есть в совокупности 
моральных, физических, интеллектуальных качеств, своих интересов и 
склонностей, но в меньшей степени имеют представления о своем 
профессиональном "Я". 

Имеющиеся различия в самооценке прежде всего касаются ее 
содержательных компонентов. Одни знают о себе больше, другие 
меньше; определенные качества личности, способности, значимые на 
данный момент, подвергаются анализу и оценке, другие, в силу их 
неактуальности, человеком не оцениваются (хотя и могут быть оценены 
по ряду параметров). 

Для выявления не только содержательных, но и оценочных 
параметров самосознания можно использовать различные модификации 
методики Дембо-Рубинштейн для самооценки с помощью размещения 
себя на шкале. Шкалы самооценки должны включать как 
профессионально значимые, так и общеличностные качества, что 
позволяет определить место и значение в структуре самооценки 
профессионально значимых качеств. Могут быть предложены, 
например, такие шкалы для оценивания: ум, сила, доброта, 
способности, воля, ответственность, активность, общительность, 
успешность, справедливость, смелость, уступчивость, вспыльчивость, 
упрямство, осторожность, решительность, самостоятельность, 
трудолюбие, целеустремленность, здоровье, счастье. Каждая шкала - 
отрезок длиной 10 см. Результат выражается в баллах, равных числу 
сантиметров от начала шкалы до отметки испытуемого на шкале. 
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Результаты самооценки служат основанием для беседы и 
дальнейшего обследования. Необходимо особенно выделить те 
параметры самооценки которые вызывают затруднения при их 
оценивании. 

Успех в решении психологических проблем всегда связан с 
выбором. Выбор происходит на основании того, что человек считает 
наиболее важным и правильным на основании ценностей, 
сформированных в его прошлом опыте. Поэтому диагностика 
ценностных ориентаций человека дает возможность получить 
представление о его проблемах, сопоставляя ценности между собой и с 
реальными условиями, в которых эти ценности могут находить, или не 
находить свое утверждение. Такое сопоставление возможно с помощью 
методик, позволяющих ранжировать ценности или сравнивать 
представление о своих ценностях с реальным поведением. Для 
ранжирования ценностей может быть представлен либо список 
ценностей (таких, например, как работа, образование, семья, 
материальное благополучие, здоровье, дружба, хобби, слава, богатство, 
власть и пр.), либо список высказываний типа: «Я бы хотел, чтобы моя 
работа ...» 

 была по заслугам оценена другими; 
 была для меня интересной; 
 приносила большие доходы; 
 была полезной и нужной людям; 
 доставляла мне радость и удовольствие и т.д. 
Ранжирование ценностей позволяет определить, в чем совпадают 

личные ценности с общественными, с профессиональными и 
групповыми ценностями. Анализ конкретных ситуаций, связанных с 
выбором того или иного решения, позволяет сравнить реальные 
ценности с идеальными представлениями о своих ценностях. 
Выявление ценностных ориентации позволяет определить 
взаимоисключающие ценности, что именно человек игнорирует в 
ситуации выбора альтернативных ценностей, уточнить свои позиции в 
связи с возникающими проблемами, переоценить свои ценности. 
Выявление ценностей позволяет определить сферу, в которой человек 
готов нести полную ответственность за себя и за свои действия в 
решении своих проблем. В первую очередь необходимо определить, 
какие ценности человек считает самыми важными. Это проясняет 
направление развития целей его деятельности. Затем необходимо 
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проанализировать и рассмотреть возможные варианты последствий и 
сделать выбор, принять определенное решение. 

Очень важным методом для диагностики профессиональных 
ориентаций оптанта является беседа. Представление человека о себе 
необходимо увязать с представлениями о выбираемой профессии, 
поэтому вся беседа строится на выявлении этих представлений и их 
сопоставлении. Можно попросить консультируемого описать какие, по 
его мнению, виды работ приходится выполнять в данной профессии и 
какие для этого необходимы знания, умения и навыки. Что больше 
всего ценится в данной профессии, какими качествами обладает 
человек, добившийся успеха в данной профессии? В беседе необходимо 
определить, по каким причинам консультируемый выбирает ту или 
иную профессию, кто одобряет и кто осуждает его выбор, почему, и 
какие доводы при этом кажутся ему убедительными. Хорошо 
использовать конкретные примеры. Например, обсудить, кто из близких 
или знакомых имеет такую профессию, ради чего он ее выбрал и ради 
чего выбирает ее консультируемый, какое будущее у этого человека, и 
как консультируемый видит свое будущее и т.п. 

Дальнейшие шаги в диагностике психологических проблем 
профессионального самоопределения личности связаны с умением 
консультанта выделить те вопросы для обсуждения, которые помогут 
человеку лучше уяснить себе, что от него требуется, чтобы 
адаптироваться в современном профессиональном мире. 

Работа по повышению уровня самосознания и самооценки 
позволяет учащимся выйти на осознание уровня мотивации 
профессионального выбора реально действующих и желаемых мотивов 
труда, обострить психологические противоречия, которые могут 
заставить учащихся решать проблему профессиональных поисков или 
профессионального выбора, а не ждать готовых предложений и 
указаний. 

В некоторых случаях человеку бывает недостаточно 
профессиональной консультации для решения его проблемы и 
требуется специальная психокоррекционная работа. Особенно 
эффективными, как показывает опыт, методами психокоррекционной 
работы со старшеклассниками, имеющими трудности в 
профессиональном самоопределении, являются групповые методы 
активного обучения и, в частности, социально-психологические 
тренинги. 
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3.Командные проектные работы 
Обучающимся также предлагается решить реальную проблему. Но 

есть важные отличия: в case-study ситуации и проблемы, несмотря на 
то, что взяты из реальной практики, уже решены, и предложения 
студентов не несут практической ценности. В проектных работах 
обучающимся предлагается рассмотреть проблему, еще не решенную в 
конкретной организации. Разработанный в этом случае проект 
представляет ценность не только с точки зрения образования, но 
реально может быть применим в предложенной организации. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) — метод 
обучения, предназначенный для совершенствования навыков и 
получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; 
работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; 
принятие решений; слушание и понимание других людей — навыки 
групповой работы. 

 
 

  


