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наибольшей степени способствует наличию у студентов карьерных компетенций. Без этого 
диалога методы и инструменты профессиональной ориентации незначительно способствуют 
приобретению профессиональных качеств, а также важно социальное поведение, связанное с 
будущей профессией (активное общение с профессионалами). 

Исследование, проведенное в четырнадцати группах студентов США, также показало, 
что диалоговые формы профориентации оказываются более эффективными, чем традиционные 
методики [3]. 

Последние пять лет командой биологического факультета используется диалоговая фор-
ма работы с абитуриентами, создана основа для комплексной профориентации учащихся: 

 ежегодно проводим обновление и распространение на филиалах кафедр рекламных 
буклетов, флаера, плаката, презентации, видеороликов, визиток о биологическом факультете и 
его специальностях; 

 разработаны материалы по школьному курсу биологии, химии, географии для прове-
дения вебинаров; 

 организовано проведение консультирования по проектам на секциях «Экология», 
«Биологи», «Химия», «География» научно-практической конференции учащихся учреждений 
образования Витебской области «Эврика»; 

 ежегодно проводим олимпиады ВГУ имени П.М. Машерова по биологии, химии, гео-
графии; 

 проводим дни открытых дверей университета и биологического факультета;  

 регулярно участвуем в работе школьных научных конференций; 

 для абитуриентов дневной и заочной форм обучения организовано консультирование 
по биологии, химии, географии для подготовки к централизованному тестированию; 

 проводим мастер-класс «Анализ типичных ошибок по биологии и химии на централи-
зованном тестировании»; 

  постоянно проводится подготовка школьников к различным этапам Республиканской 
олимпиады по химии, биологии и географии; 

 принимаем участие в различных выставках для учащихся, например, в рамках регио-
нального этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «III Национальный 
чемпионат WorldSkills Belarus 2018»; 

 с октября 2018 года на кафедре химии проводятся «Менделеевские среды». 
Заключение. Разработки конца 20 века по проблемам профориентации, профессиональ-

ного самоопределения и развитие карьеры, часто используются педагогами, но они уже во мно-
гом не актуальны. В связи с этим назрела необходимость поиска новых теоретико-
методологических подходов, интерактивных технологий и форм организации профориентаци-
онной работы. По критерию профессиональной успешности выпускников можно судить и об 
эффективности деятельности организации в целом. 
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Расширение информационного образовательного пространства за счет применения новых 

информационных технологий и источников информации в образовательных учреждениях позволя-

ет повысить эффективность обучения. Поэтому особую актуальность приобретает формирова-

ние информационной грамотности личности, что открывает перед ней широкие перспективы ис-
пользования накопленных человечеством знаний и их творческой интерпретации.  
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Свободный доступ слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки 
Витебского государственного медицинского университета к информационным ресурсам дает 
им возможность эффективно выполнять домашние задания, находить дополнительный учебный 
материал, самостоятельного готовиться к контрольным работам, зачетам, экзаменам и центра-
лизованному тестированию. Однако для полноценной и качественной работы молодые люди 

должны владеть определенным уровнем информационной грамотности, под которой понимают 
совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих удовлетворение информационных по-
требностей, возникающих в ходе учебной, научно-познавательной и иных видов деятельности с 
созданием индивидуального безопасного информационного пространства [1].  

Сегодня учащиеся погружены в информационные потоки: информацию можно получить 
не только в учебных пособиях и справочниках, но и через средства массовой информации, мес-
сенджеры, новостные ленты в социальных сетях, различные форумы и статьи. У неподготов-
ленного ума появляется эйфория от возможности быстро узнать все, что угодно, найти данные 
и иллюстрации по любой теме. И тут возникает огромная проблема, как вычленить из общего 
потока информации необходимую и убедиться в ее достоверности. Поэтому актуальной зада-
чей, стоящей перед преподавателями ФПДП, является не только повышение общего уровня 
информационной грамотности слушателей, но и формирование у них навыков безопасной ра-
боты с информацией, критического ее восприятия. 

Цель исследования заключается в оценке уровня сформированности информационной 
грамотности и навыков информационной безопасности слушателей факультета профориента-
ции и довузовской подготовки. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 34 слушателя дневного подготови-
тельного отделения Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского универ-
ситета. На первом этапе было проведено изучение научной литературы по вопросу формирования 
информационной грамотности и безопасности на разных уровнях образовательного процесса. Для 
оценки сформированности информационной грамотности и навыков информационной безопасно-
сти у слушателей было проведено социологическое исследование методом интервьюирования и 
анкетирования с обработкой результатов, а так же наблюдение. 

Результаты и их обсуждение. Понятие информационной грамотности включает умение 
вести поиск информации, анализировать и критически оценивать найденные источники, ис-
пользовать информацию самостоятельно и творчески для решения образовательных проблем.  

Слушателям дневного подготовительного отделения. Им было предложено в начале обу-
чения и спустя несколько месяцев ответить на 5 вопросов анкеты, которые предполагали раз-
вернутые ответы. Кроме того, в ходе практических занятий проводилось наблюдение за разви-
тием навыков работы с информацией, оценивались успехи и неудачи слушателей в вопросах 
повышения уровня информационной грамотности.  

Как показал анализ анкеты, проведенной в начале обучения, большинство слушателей 
оценивают свой уровень информационной грамотности как средний (35,3%) и даже высокий 
(23,5%). При этом на вопрос «Что такое информационная грамотность?» большинство слуша-
телей (61,8%) ответили, что это умение работать с информацией из интернета, находить там 
нужную информацию. Только 17,6% считают, что это в целом умение работать с разными ис-
точниками информации. На вопрос «Сколько источников информации вы используете при под-
готовке к практическим занятиям?» 47% респондентов ответили, что читают только пособия, 
изданные на кафедре; 35,4% пользуются двумя источниками: пособиями для поступающих в 
вузы и пособиями для самоподготовки к практическим занятиям; только 17,6% пользуются бо-
лее чем двумя источниками. Слушатели отмечают, что для поиска нужной информации по уче-
бе и не только чаще всего они обращаются к интернету, так как искать что-либо в печатных 
источниках для них «сложно и долго». При этом единственная мера безопасности – это исполь-
зование защищенного доступа к сетевым ресурсам, то есть понятие информационной безопас-
ности трактуется довольно узко.  

Через несколько месяцев обучения слушатели уже немного по-другому оценивают свой 
уровень информационной грамотности, признавая, что в начале года самооценка этого показателя 
была явно завышенной.     Некоторые приходят к пониманию, что за время учебы на подготови-
тельном отделении стали более       критичны в восприятии учебной информации, научились срав-
нивать материал из разных пособий,      учебников, многие уже не довольствуются одним-двумя 
источниками, а целенаправленно ищут        дополнительный материал,    не принимая    сразу на ве-

ру все, что находят в интернете   или   в    печатных    изданиях.    Как    показало  
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исследование, уровень информационной компетентности слушателей отражается на их успе-
ваемости. Слушатели, умеющие работать с разными источниками информации, способны эф-
фективно обрабатывать информацию, акцентировать внимание на главном. Это помогает им не 
тратить время на запоминание ненужной информации, а сосредоточиться на основных вопро-
сах и достигать высоких результатов в обучении. У таких слушателей, как правило, достаточно 
сформированная мотивация, они учатся осмысленному чтению, готовятся к занятиям, форму-
лируют вопросы грамотно и четко.  

К сожалению, по результатам наблюдения, слушатели, имеющие недостаточно сильную 
мотивацию к обучению, не стремятся повысить уровень своей информационной компетентно-
сти, что напрямую отражается на их успеваемости. Такие слушатели, как правило, на занятиях 
пассивны, не стремятся отвечать, не пытаются анализировать, сравнивать информацию, просто 
записывают то, что говорит преподаватель. 

Что касается навыков безопасной работы с информацией в сети, то в их формировании 
большая роль принадлежит преподавателям, которые помогают оценить достоверность инфор-
мации, объясняют, на каких сайтах лучше искать интересный, доступный и проверенный науч-
ный материал. Чтобы считаться достоверным, контент должен иметь научно-
исследовательский, а не коммерческий характер, информация на сайте должна регулярно об-
новляться, материал должен быть представлен надежными авторами или организациями. 

Заключение. Подводя итоги исследования, можно отметить, что высокий уровень ин-
формационной грамотности слушателей подготовительного отделения способствует формиро-
ванию у них ответственного и осмысленного отношения к информации и является следствием 
слаженной работы всех участников образовательного процесса. Навыки работы с информацией 
пригодятся молодым людям в дальнейшей учебе, поэтому работа по повышению их информа-
ционной грамотности – важный аспект довузовского этапа обучения. 
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Оценка учебных достижений учащихся является одной из важных и сложных задач про-
фессиональной деятельности учителя. На современном этапе в рамках реализации личностно-
ориентированной, развивающей модели образования происходит усиление внимания к процес-
су формирования личности учащегося, что требует изменения существующих подходов к кон-
трольно-оценочной деятельности учителя. Для эффективной оценки результатов учебной дея-
тельности необходимо использовать не только количественную (бальную отметку), которая 
отражает уровень усвоения знаний и умений учащегося, но и качественную оценку, которая 
характеризует изменение самого ученика, его развитие. Стратегия активной оценки предпола-
гает переосмысление учителем подходов к осуществлению оценки, целеполаганию, осуществ-
лению обратной связи. 

Цель исследования – обобщение опыта работы учителей биологии ГУО «Гимназия № 3  
г. Витебска» по использованию стратегии активной оценки. 

Материал и методы. Материалом послужила нормативно-правовая и программно-
методическая документация по учебному предмету «Биология». В работе использовались сле-
дующие методы: системный анализ литературы по исследуемой проблеме, изучение опыта ра-
боты учителей, наблюдение. 

Результаты и их обсуждение. Активная оценка – это стратегия обучения, в рамках кото-
рой учащиеся имеют возможность постоянно видеть и понимать свои успехи и неудачи, устра-
нять пробелы, овладевать процедурами оценки, управлять собственным учением. Активная 
оценка позволяет вовлечь в процесс контрольно-оценочной деятельности всех участников об-
разовательного процесса: учителей, учащихся, родителей. В узком смысле активная оценка – 
это представление информации, которая помогает учиться [1, 2]. 
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