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способностей и интересов. Человек формулирует для себя планы и цели, связанные с выбором профессии, партнера и 

смысла жизни. 

Нами было проведено эмпирическое исследование механизмов выбора, подготовки и поступления в вуз у учащихся 

10–11 классов на базе Муниципального казенного образовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», в нем приняло участие 90 человек. Будущим выпускникам было предложено ответить на 

8 вопросов анкеты. 

На первый вопрос «Собираетесь ли вы поступать в вуз?» утвердительно ответили 83 % учащихся. Это означает, что 

большинство старшеклассников нацелены на получение высшего образования. 26 % собираются обучаться по 

гуманитарному направлению, 18 % – социальные науки, 12 % выбрали экономическое направление, 23 % хотели бы учиться 

в техническом вузе, 8 % – в медицинском. 13 % старшеклассников еще не определились с выбором. Таким образом, 87 % 

учащихся уже определились с направлением будущего обучения. 

56 % также уже выбрали вуз для поступления. При это 63 % учащихся готовы обучаться платно, если «не получится 

поступить на бюджет». Были выявлены основные факторы выбора вуза: 

- интерес и способности (23 %); 

- выбор или совет родителей (34 %); 

- востребованность специальности, возможность построить карьеру (22 %); 

- близость к дому (12 %); 

- доступность (11 %). 

Из этого анализа видно, что ведущим фактором стало мнение родителей старшеклассников, возможно, это косвенно 

связано с тем, что более половины абитуриентов готовы обучаться платно, то есть, в большинстве случаев, за счет 

родителей, а значит, родители имеют решающий голос в выборе. Этот фактор следует считать скорее неблагоприятным, эти 

данные говорят о том, что, во-первых, современные юноши и девушки несколько инфантильны в самоопределении, во-

вторых, родители не считаются с выбором детей. Это чаще всего приводит к разочарованию выбранной профессией и 

многие студенты потом либо бросают вуз, либо не работают по полученной специальности. Поэтому в школе необходимо 

большее внимание уделить профориентации старшеклассников, а также просветительской работе с родителями.  

20 % опрошенных посещают курсы довузовской подготоки, 67 % учащихся занимаются с репетиторами, и только 8 % 

ответили, что занимаются самостоятельной подготовкой к итоговым школьным испытаниям. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сказать, что школе необходимо обратить более 

пристальное внимание на качество профориентации старшеклассников, в том числе, с привлечением родителей. До 

последних следует донести мысль о том, что необходимо учитывать интересы и способности их детей при выборе вуза и 

будущей профессии. 
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Аннотация. В статье рассмотрена новая форма сотрудничества учреждений общего среднего образования и высших 

учебных заведений при формировании социально-трудовых компетенций учащихся выпускных классов как будущих 

абитуриентов на примере пилотного проекта «Тематические каникулы», реализуемого кафедрой географии и методики 

преподавания географии и ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска».  

Summary. The article considers a new form of cooperation between institutions of general secondary education and higher 

educational institutions in the formation of social and labor competencies of graduating class students as future entrants on the 

example of the pilot project "Thematic vacations", implemented by the Department of Geography and Methods of Geography 

Teaching and SEI "Secondary School № 24" In Minsk. " 

Ключевые слова: тематические каникулы, компетентностный подход, социально-трудовые компетенции, профориентация, 

образовательный процесс. 

Keywords: thematic vacations, competence approach, social and labor competencies, vocational guidance, educational process.  

 
Увеличение в геометрической прогрессии объёма экономической и технологической информации, ужесточение 

конкуренции на мировом рынке приводит к изменению требований к современным выпускникам: они должны обладать 

проблемным мышлением, организационными, коммуникативными и другими компетенциями, потребностями личного 

профессионального роста, должны уметь действовать в конкретных производственных ситуациях, которые возникают в 

процессе выполнения определённых технологических операций.  

Методологическим аспектом удовлетворения этих потребностей производства является профессиональное 

становление абитуриентов. Таким образом, можно сделать вывод, что без обращения образовательного процесса к 

практико-ориентированным технологиям выполнение данных задач достаточно проблематично 3. 
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Существует три подхода при реализации практико-ориентированного подхода в обучении, которые различаются как 

степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями учащихся и учителей в системе практико-

ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с формированием профессионального опыта 

обучающихся при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики 

(Ю. Ветров, Н. Клушина). И, следовательно, неприемлем для внедрения в образовательный процесс учреждений общего 

среднего образования, так как является более ориентированным на студентов. 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) предполагает использование профессионально-

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на 

основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и 

непрофильных дисциплин, что вполне подходит для реализации во время проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулирован Ф.Г. Ялаловым в деятельностно-компетентностной парадигме, в 

соответствии с которой практико-ориентированное образование направлено на приобретение не только знаний, умений и 

навыков, но и опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетенций 

3; 6. 

Именно поэтому, в отношении выпускников учреждений общего среднего образования как потенциальных 

абитуриентов профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений всё более значимые 

позиции занимает компетентностный подход [4, с. 7]. 

Компетентностный подход расширяет сферу влияния образования на личность учащегося за счет установки на 

саморазвитие во всех видах жизнедеятельности (познавательной, профессиональной, социальной, личностной) и 

предполагает качественно иную систему оценки готовности выпускника к продолжению обучения и успешной адаптации к 

быстро меняющемуся обществу 1; 5. 

Соответственно, в условиях продолжения поэтапного перехода на относительную завершенность II ступени общего 

среднего образования, учитывая особенности реформирования общего среднего образования в Республике Беларусь и в 

связи с изменением содержания общего среднего образования с учётом межпредметных связей и практикоориентированной 

направленности, на первый план в образовательном процессе на III ступени общего среднего образования начинают 

выходить социально-трудовые компетенции, т. е. умения выпускников анализировать ситуацию на рынке труда, владеть 

этикой трудовых и гражданских взаимоотношений [2; 9]. 

Традиционно профориентация учащихся выпускных классов в школах осуществляется через организацию посещения 

«Дней открытых дверей» учреждений профессионально-технического, средне-специального и высшего образования. 

Во время данных мероприятий происходит знакомство учащихся, а очень часто и их родителей, чья роль в выборе 

профессии до сих пор неоспоримо велика, с учебными планами, особенностями организации образовательного процесса, 

материально-технической базой, социальной сферой учреждений образования. Значение данных мероприятий бесспорно 

велико в выборе, который предстоит сделать будущему студенту. Однако, выбирая учреждение образования, абитуриент 

уже должен определиться с профессией, чтобы этот выбор был целенаправленным и осознанным с позиции будущего 

профессионала.  

Таким образом, на самоопределение учащихся в выборе профессии должны влиять не мнение знакомых и родителей, 

внешний вид аудиторий и количество проходных баллов на данную специальность, а в первую очередь уже практически 

сформированные социально-трудовые компетенции.  

Следует отметить, что с целью оптимального использования учебного времени и закрепления ранее изученного 

учебного материала, процесс формирования социально-трудовых компетенций должен быть систематизирован и, 

желательно, синхронизирован с образовательным процессом и являться как его неотъемлемой частью, так и частью 

процесса формирования ключевых образовательных компетенций учащихся.  

Наглядным примером системного и синхронизированного подхода к процессу формирования социально-трудовых 

компетенций учащихся может служить проект «Тематические каникулы», реализуемый с 1 сентября 2017/2018 учебного 

года кафедрой географии и методики преподавания географии БГПУ им. М. Танка и филиалом кафедры на базе ГУО 

«Средняя школа № 24 г. Минска». 

«Тематические каникулы» – довольно нетрадиционная форма организации образовательного процесса, так как 

включает в себя с одной стороны внеклассную и внешкольную работу по учебному предмету «География», направленную 

на обобщение и закрепление ранее изученного материала, а с другой, является способом организации профориентационной 

работы как с учащимися выпускных 11-х классов, так и учащимися 8-х классов, которые в силу возраста ещё не думают о 

выборе будущей профессии. 

В 2017/2018 учебном году мероприятия в рамках «Тематических каникул» как пилотного проекта реализовывались во 

время осенних и весенних каникул.  

В соответствии с учебной программой по географии для 11-х классов учреждений общего среднего образования и 

календарно-тематическим планированием на 2017/2018 учебный год, темой осенних каникул была выбрана «География 

энергетики мира» 7. 

В рамках выбранной тематики было организовано посещение Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), 

где учащиеся смогли познакомиться с интерактивным макетом будущей Белорусской АЭС (сделанным по методу 

дополненной реальности), на его примере узнать состав ключевых систем безопасности АЭС, увидеть работу 

универсального радиометра. Работа с наглядными макетами способствовала обобщению и систематизации знаний по 

вопросам радиации и радиоактивности, применения «мирного» атома в повседневной жизни. Благодаря интерактивным 

технологиям центра, учащиеся в онлайн режиме могли изучить географию всех АЭС мира, познакомиться с их 

техническими характеристиками и особенностями работы. 

Кроме того, во время посещения ИЦАЭ была проведена интерактивная лекция на тему: «Горизонты атома» с 

элементами игровой викторины в целях закрепления материала, на протяжении которой учащиеся знакомились с 
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направлениями использования «мирного» атома: в медицине, генной инженерии, селекции, геологоразведке и многом 

другом. 

Следующим этапом «тематических каникул» стало посещение филиала РУП «Минскэнерго» Минская ТЭЦ–3. В связи 

с особенностями работы Минской ТЭЦ–3 как режимного объекта данная экскурсия была организована совместно с группой 

студентов 4 курса специальности «Биология и география» БГПУ им. М. Танка, в рамках изучения ими курса по выбору 

«Технико-экономические основы производства».  

Во время экскурсии на ТЭЦ–3 учащиеся и студенты познакомились со сложными этапами производства 

электроэнергии и оборудованием, используемым в технологическом процессе, особенностями сырьевой базы и процесса 

формирования себестоимости кВт, разной степенью квалификации обслуживающего персонала, спецификой белорусской 

энергетики, что позволяет сформировать достаточно объективное мнение о профессиях, задействованных при обеспечении 

комфорта населения и энергетической безопасности страны. 

Во время подобных экскурсий акценты делаются как на непосредственном знакомстве с производством и 

технологическими циклами, так и на особенностях профессий, требующих не только профессионализма, но и проверки на 

психологическую стрессоустойчивость, что в свою очередь способствует формированию социально-трудовых компетенций. 

Так же, находясь в одной группе со студентами, будущие абитуриенты могут получить представления о 

практикоориентированной стороне образовательного процесса на факультете естествознания БГПУ им. М. Танка. Другими 

словами, учащиеся выпускных классов в режиме реального времени наблюдают процесс подготовки будущих учителей 

географии. 

Заключительным этапом тематических каникул стало интерактивное занятие по теме «Занимательная энергетика», на 

базе факультета естествознания БГПУ им. М.Танка. Во время занятия учащимся предоставилась возможность 

познакомиться с образцами жидкого и твёрдого топлива, используемого на электростанциях. Так же, в игровой 

интерактивной форме были рассмотрены принципы работы различных типов электростанций (ТЭС, ГЭС, АЭС, 

альтернативных электростанций), проанализированы их положительные и отрицательные стороны; обсуждены актуальные 

проблемы энергетики Республики Беларусь; обоснованы принципы внедрения наиболее перспективных видов 

электростанций для Республики Беларусь; рассмотрен экологический аспект использования альтернативных источников 

энергии. Также, в процессе теоретического обобщения учащиеся вернулись к повторению таких понятий, как: «энергетика», 

«топливно-энергетический комплекс», его состав, значение, связи ТЭК, «источники энергии», их классификация, виды 

первичных источников энергии, понятие «топливно-энергетического баланса», и самостоятельно проанализировали влияние 

ТЭК на территориальную структуру хозяйства Республики Беларусь 7. 

Следующий этап «Тематических каникул», организованный во время весенних каникул, был разбит на модули: 

«Лёгкая промышленность» и «Отрасли добывающей промышленности» и внедрялся на базе 8-х классов ГУО «Средняя 

школа № 24 г. Минска» 8.  

Первый модуль реализовывался во время посещения одного из ведущих предприятий обувной отрасли не только в 

Республике Беларусь, но и СНГ: СООО «Чевляр» концерна «Беллегпром». Тематикой занятия стал технологический 

процесс пошива обуви.  

Кроме подробного изучения всех звеньев технологической цепочки непосредственно на производстве, учащиеся 

изучали географию поставок сырья и готовой продукции предприятия. 

Следует учитывать, что само производство специальной и детской обуви представляет интерес как с образовательной, 

так и познавательной точки зрения. Учащиеся видят, как рождаются совершенно привычные в жизни вещи, сколько труда 

нужно, чтобы сделать качественную, удобную и красивую обувь, как делается одна из лучших на постсоветском 

пространстве ортопедическая обувь, отвечающая всем медицинским нормам.  

Также на примере данного производства учащиеся могут увидеть конкретные пути решения вопросов трудоустройства 

людей с ограниченными возможностями. На СООО «Чевляр» оборудован целый ряд рабочих мест, приспособленных для 

работы инвалидов, с различными технологическими операциями, которые могут выполнять люди с разными формами 

нарушений (слабовидящие заправляют шнурки и стельки в ботинки, складывают готовую обувь в коробки, собирают сами 

коробки и т. д.), многие рабочие места приспособлены для людей низкого роста, страдающие карликовостью, некоторые 

виды деятельности адаптированы и для инвалидов-колясочников. 

При посещении ООО «Чевляр» можно воочию убедиться, что труд людей с ограниченными возможностями 

востребован и приносит огромную пользу стране и позволяет таким людям чувствовать свою значимость и нужность, жить 

полной жизнью и приносить пользу обществу. 

Таким образом, на примере посещения СООО «Чевляр» можно не только влиять на процесс формирования социально-

трудовых компетенций учащихся, но и способствовать становлению общекультурных, коммуникативных компетенций и 

компетенций личностного самосовершенствования. 

Вторым этапом «Тематических каникул» по теме «Лёгкая промышленность» стало интерактивное занятие, 

закрепляющее полученные знания на уроках и при посещении производства СООО «Чевляр», проведённое на базе 

факультета естествознания БГПУ им. М.Танка. Во время занятия учащимся предоставилась возможность познакомиться с 

образцами различной продукции легкой промышленности: видами тканей и нитей, сырьевой базой, в живую увидеть 

коконы тутового шелкопряда, хлопок, натуральную шерсть, образцы льняного сырья и льнотресту, сравнить натуральное 

сырье, синтетическое и искусственное, а также дополнительно познакомиться с рядом других производств легкой 

промышленности по видеоматериалам, обсудить экономические тенденции развития легкой промышленности как в мире, 

так и в Республике Беларусь. 

Кроме того, учитывая непрерывность образовательного процесса, следует отметить, что данная информация будет 

полезна учащимся на III ступени общего среднего образования при рассмотрении тем «Текстильное и швейное 

производство. Производство кожи и изделий из кожи» в курсе «География Беларуси» в 10 классе и «Лёгкая и пищевая 

промышленность мира» в курсе «География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества» в 11 классе.  

Второй модуль весенних каникул «Отрасли добывающей промышленности» проходил в форме интегрированного 

интерактивного занятия и представлял собой логический пазл, состоящий из знаний по двум дисциплинам, не изучаемым в 
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школе, но тесно переплетающимся с учебным материалом: по геологии и технико-экономическим основам производства (на 

примере отраслей добывающей промышленности).  

В специализированном кабинете-музее учащиеся закрепили и обобщили учебный материал в объёме школьной 

программы, поработали с образцами минералов и горных пород из коллекции музея, познакомились с принципами их 

классификации, узнали, какие из них являются промышленным сырьем и для каких целей добываются и где в дальнейшем 

будут использоваться. 

В игровой форме в интерактивном классе, используя интерактивную доску, учащиеся познакомились с особенностями 

работы геолога в поле, с методами геологоразведки и разработки месторождений, профессиональной геологической 

терминологией и оборудованием, способами добычи и переработки различных видов металлургического сырья, его видами, 

готовой продукцией, особенностями технологического процесса 8. 

Несомненно, что полученные знания будут непосредственно использованы учащимися в образовательном процессе 

при изучении отраслей горнодобывающей промышленности Республики Беларусь и стран мира. 

Подобные виды совместной работы ВУЗа и школы позволяют не только закрепить и углубить учебный материал из 

школьной программы, но и являются дополнительной профориентацией, во время которой можно ближе познакомиться с 

особенностями учебного процесса на факультете естествознания, ознакомится с техническим оборудованием учебных 

аудиторий и принципами его работы, познакомится с учебными предметами и практиками, проводимыми на факультете, 

что вызывает интерес у учащихся как будущих абитуриентов. 

На наш взгляд, такая форма работы, как «Тематические каникулы» является перспективной и может быть не только 

использована в дальнейшем при изучении других отраслей промышленности Республики Беларусь, но и является основой 

формирования социально-трудовых компетенций будущих абитуриентов. 
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