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Аннотация. Как известно, одной из задач преподавателя является умение заинтересовать обу-

чающихся в получении профессиональных знаний через установление с ними эмоционального 

контакта. Для достижения результатов повышения качества образования перед преподавате-

лем ставится задача составления психологического портрета первокурсника. Учитывая инди-

видуальные особенности обучающегося, преподаватель может не только найти подход к кон-

кретному студенту, но и объединить обучающихся в группу (коллектив единомышленников) 

для бригадной работы на занятиях, что будет способствовать более успешному получению 

профессиональных знаний в сфере подготовки кадров геопространственной отрасли. Следует 

отметить, что наибольший эффект может быть достигнут в составлении психологического 

портрета при взаимодействии кураторов на 1 и 2 курсах с обучающимися. Особенно значимо, 

если куратор является в этот период одновременно и ведущим преподавателем по одной из 

дисциплин. В статье рассмотрены способы персонализации в обучении специалистов для 

геопространственной отрасли. 
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Annotation. As you know, one of the teacher’s tasks is the ability to interest students in acquiring 

professional knowledge through emotional contact established with them. To achieve results in im-

proving the quality of education, the teacher faces the task of drawing up a psychological portrait of 

a freshman. Taking into account the individual characteristics of the student, the teacher can not only 

find an approach to a specific student, but also unite students into a group (team of like-minded peo-

ple) for team work in the classroom, which will contribute to more successful acquisition of profes-

sional knowledge in the field of training personnel in the geospatial industry. It should be noted that 

the greatest effect can be achieved in drawing up a psychological portrait during the interaction of 

curators in the 1st and 2nd courses with students. It is especially significant if the curator is also the 

leading teacher of one of the disciplines studied during this period. The article discusses methods of 

personalization in training specialists for the geospatial industry. 
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Введение 

Как известно, образовательное пространство ориентирует обучающихся на 

профессиональную деятельность. Основной задачей в этом случае является 
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оказание помощи обучающимся в овладении ими профессиональных компетен-

ций путем углубления теоретических знаний, увеличения самостоятельности, 

применения полученных знаний на практике [1, 2]. Безусловно, в начале студен-

ческого обучения преподаватель (куратор) 1, 2 курсов играет значимую роль в 

ориентировании обучающихся в их будущей профессиональной среде. Поэтому 

основная задача преподавателя (куратора) «увидеть» и учесть индивидуальные 

особенности обучающихся. Для повышения качества образования, формирова-

ния профессиональных компетенций, повышения мотивации к обучению млад-

ших курсов необходимо преподавателю (куратору) составить психологический 

портрет обучающегося [3, 4]. 

Методы и материалы 

Не требует доказательства утверждение, что психологический портрет пер-

вокурсника значительно отличается от психологического портрета старших кур-

сов [5, 6]. Перед преподавателем стоит очень трудная задача достижения макси-

мальной эффективности занятий при разнообразии основных свойств личности 

не только между курсами, но и в каждой учебной группе. Рассмотрим в качестве 

основных свойств личности приведенные ниже определения:  

– характер; 

– темперамент; 

– мотивация; 

– способности; 

– эмоциональность; 

– интеллектуальность; 

– умение общаться; 

– волевые качества; 

– уровень самоконтроля; 

– самооценка. 

На первом курсе основным свойством, которое может быстро объединить 

обучающихся в группе в коллектив единомышленников для получения профес-

сиональных знаний, является мотивация. При поступлении в технический уни-

верситет достаточно много абитуриентов слабо представляет достоинства и не-

достатки профессии. Для получения достаточно полной информации о профес-

сии в нашем университете в учебный план введена дисциплина «Введение в спе-

циальность». В течение первого семестра наиболее опытный преподаватель про-

водит еженедельно лекции. Семинарские занятия не предусмотрены. Для зачета 

по дисциплине обучающиеся пишут рефераты по предлагаемой в рабочей про-

грамме тематике. Следует отметить, что лектор должен обладать высочайшей 

коммуникабельностью, иначе должного эффекта от лекционных занятий не бу-

дет. Особенностью нашей профессии, является то, что мы имеем возможность 

показать на лекционных занятиях самые современные автоматизированные из-

мерительные приборы для сбора гепространственных данных, которые обучаю-

щие будут изучать на старших курсах, что позволяет получить дополнительную 

мотивацию в получении знаний по профессии [7–13]. 
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Обсуждение 

Необходимым условием для формирования коллектива единомышленников 

является развитие умения общения на профессиональные темы между обучаю-

щимися. Наиболее оптимальным видом учебной деятельности для этого, с нашей 

точки зрения, является бригадная форма. В состав бригады входит 3–4 обучаю-

щихся, им задается задание, которое они самостоятельно выполняют при кон-

троле преподавателя [14].  

Такая форма особенно эффективна при проведении учебной полевой прак-

тике по получению первичных профессиональных знаний. Как правило, этот не-

большой коллектив сохраняется при проведении занятий и на старших курсах. 

Такая форма занятий дает возможность выявить лидеров и повысить самооценку 

всех студентов путем ротации руководителей бригады [15].  

Наиболее удачно, с нашей точки зрения, решена проблема постоянной за-

интересованности обучающихся в повышении качества результатов обучения 

решена при проведении лабораторных занятий по дисциплине «Прикладная гео-

дезия» на 4-ом курсе. Во-первых, обучающимся предлагаются для выполнения 

работ физические модели сооружений, максимально приближенные к реальным 

объектам. Это позволяет ставить перед обучающимися задачу по реализации ме-

тодик измерений с соблюдением производственных допусков на точность изме-

рений. После окончания полевых работ каждый студент в бригаде выполняет 

контрольные измерения на точность и время. Бригада допускается к защите ра-

боты только после сдачи контрольных измерений всеми членами бригады. Как 

показала практика, такой подход позволяет максимально ответственно отно-

сится обучающимся к приобретению навыков выполнения высокоточных геоде-

зических измерений. Во-вторых, после выполнения каждой лабораторной ра-

боты проводится конкурс отчетов. В конце семестра проводятся конкурсы про-

фессионального мастерства по выполнению высокоточных геодезических изме-

рений. Постоянная направленность занятий на соревнование между бригадами 

позволяет существенно повысить качество результатов обучения [16–19]. 

Следует отметить, что невозможно учитывать при преподавании особенно-

сти свойств обучающихся, если нет постоянного визуального контакта препода-

вателя с учебной группой. Под постоянным контактом, с учетом специфики пре-

подавания учебных дисциплин можно понимать наличие еженедельных встреч с 

группой. Наибольший эффект получается при проведении занятий с группой на 

всех курсах обучения. У авторов имеется такая возможность, причем двое из ав-

торов являются кураторами потока на 1 и 2 курсах. Естественно, куратор имеет 

полное представление о психологическом портрете каждого студента в группе, 

включая знания о его ближайшем окружении. Эти знания постоянно использу-

ются при проведении занятий. 

Например, обучающегося, который не имеет материальной заинтересован-

ности в будущей профессиональной деятельности, практически бесполезно мо-

тивировать более быстрым карьерным ростом на производстве отличника учебы. 
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В этом случае необходимо использовать категорию повышения самооценки обу-

чающегося.  

Очень важным для мотивации получения качественного образования явля-

ется оптимальная организация проведения производственных практик. Перед 

практикой на кафедре проводятся встречи выпускников кафедры, работающих 

на добывающих предприятиях с обучающимися. Вторым этапом   по организа-

ции и проведению практики на предприятии являются видеоконференции с мак-

симальным количеством заинтересованных участников со стороны предприятия. 

Организация неформального общения с рядовыми сотрудниками и формального 

с руководителями производства позволяет обучающимся получить максималь-

ную и достоверную информацию о видах и технологиях работ на данном пред-

приятии и, соответственно, подготовиться заранее к их выполнению [16–19]. 

 Защита отчетов по практике должна проводиться с участием всей группы и 

с приглашением обучающихся младших курсов. Как показал многолетний опыт, 

чем больше у обучающихся будет информации о реальных работах в геопро-

странственной отрасли, тем более предметно у обучающихся возникнет мотива-

ция заниматься самостоятельно в лабораториях по изучению современных про-

граммных продуктов и оборудования. 

При организации учебного процесса важнейшая роль должна отводиться 

постоянному повышению у преподавателей профессионализма и коммуника-

бельности. Причем должен быть баланс профессиональных знаний и коммуни-

кабельности. Невозможно заинтересовать обучающихся профессиональными 

знаниями если не установлен с ними эмоциональный контакт. Также плохо, если 

обучающиеся видят недостаточный профессионализм у преподавателя, напри-

мер, отсутствие современного производственного опыта. 

При проведении учебного процесса следует постоянно иметь в виду воспи-

тательную составляющую. Государство заинтересовано в профессионалах с ак-

тивной жизненной позицией, нацеленной на пользу обществу. Работа по воспи-

танию социальной активности должна вестись с максимально возможным уче-

том особенностей личности обучающихся и их заинтересованности в конечном 

результате обучения. 

Например, обучающиеся, которые ориентированы на производственную де-

ятельность в геопространственной отрасли, должны быть под постоянным вни-

манием преподавателей, ответственных за научно-исследовательскую работу 

обучающихся [8, 20]. Перед такими обучающимися должен быть поставлен при-

оритет научной деятельности с применением моральных и материальных стиму-

лов. Например, давать возможность приоритетного выбора мест прохождения 

производственной практики, предоставление наиболее интересных организаций 

для трудоустройства выпускников, участие в хоздоговорных НИР кафедры. 

Заключение 

Обучающиеся, ориентированные на создание собственного дела, должны 

иметь возможность получать дополнительные занятия на профильных кафедрах, 
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занимающихся вопросами организации и функционирования малых предприя-

тий и индивидуальной трудовой деятельности. 

Обучающиеся, неуверенные в правильности выбора профессии, должны по-

лучить возможность дополнительного профессионального обучения по смеж-

ным профессиям, проводимого в университете. Таким обучающимся необхо-

димо дать скидку на оплату обучения, что, например, делается в нашем универ-

ситете. 

Таким образом, постоянный контакт преподавателей с обучающимися в 

процессе обучения, учет особенностей свойств их личности позволит обществу 

получить социально активного профессионала.  
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